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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА ТИПА

- ГОБСОНА

А. Р. ПЯРЛИСТ

Основное требование к трансформатору тока заключается в возможно более точ-

ном преобразовании им первичного тока во вторичный. Иными словами, токовая и угло-

вая погрешности ‘соответственно , и &) должны быть малыми или постоянными вели-

чинами при изменении первичного тока в широких пределах. Они выражаются следую-

щим образом: `

KaO a ‘ [%]
` 1

(1)

Iн][Ми+ %),(aI—o
cos38 7,34& = (2)

raze Ju TOK HAMArHHYNBAHNA; Iı NEPBHYHBIÄ TOK; W угол потерь в железе сердеч-

ника; « угол вторичной нагрузки.
Анализ факторов, влияющих на величину погрешностей трансформатора тока, пока-

зывает, что погрешности можно УМСНЬ}ЦИТЬ путем ВОЗДЕЙСТВИЯ на некоторые элементы

конструкции трансформатора тока и изменения схемы или принципа его работы.
K сожалению, применение первого метода метода прямого ВОЗДЭЙСТВИЯ ПОЧТИ

всегда ведет к громоздким и дорогим устройствам. Поэтому более интересным является

ВТОРОЙ метод, называемый методом компенсации. Погрешности у компенсированиых

трансформаторов тока сводятся практически к нулю.
Имеется довольно много различных типов компенсации. Самым перспективным из

них для одновитковых трансформаторов тока можно считать тип Гобсона. Однако до

последнего времени теоретических ИССЛЭДОВЗНИЙ по этому вопросу в литературе не

встречалось. В литературе приведены схема компенсации и результаты испытаний этого

типа 1, Поскольку эти схемы, судя NO данным Гобсона, являются весьма хорошими,
то необходимо разработать их теоретическую часть, чтобы исходя H3 нее выработать
методику расчета. :

В данной статье сделана попытка разработать указанную методику для расчета

трансформатора тока типа Гобсона.

Методика расчета трансформатора тока типа Гобсона

Сердечник трансформатора круглой формы, состоит из двух частей,
первую из которых называют трансформатором, вторую компенсато-

ром (рис. 1). Нервичная цепь общая, вторичная охватывает оба

сердечника, причем на трансформаторе намотано в два раза больше вит-

ков, чем на компенсаторе. На компенсаторе намотана еще одна обмотка

(третья), число витков которой равно числу витков его вторичной обмотки.
В цепь третьей обмотки включено регулирующее сопротивление 7, во

вторичную цепь включают вторичную нагрузку 7».
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Принцип действия трансформатора тока заключается в следующем.
Если через первичную обмотку течет номинальный ток /,н, TO во вторичной
и третъей цепях течет один и тот же ток Гэн (обычно 5 а). В третьей цепи

этот ток вызывает падение напряжения Ha сопротивлении Z3, paBHOE
U3 = I2uZs. Пренебрегая сопротивлением соединительных проводов и

обмотки W3, получаем (/; == Е, где Ез э. д. с. на третьей обмотке.
Так как @оп Фз, то Ё == Еэп, где Ern Э. Д. с. на обмотке Шэп.

Надение напряжения на нагрузке вторичной цепи равно (, == Гэнй».
Аналогично для (, имеем (/, ЁЕ,, где Е, э. д. с. во вторичной цепи.

С другой стороны, Ё, = Е - Еэп. ' .
VUuUTbIBAA DTH PaBEHCTBA, HAXOZMHM, UTO La -- В == U3

Если увеличить Ё до величины (/,, увеличивая 2з, то Еэт 0. Поток Ф в

первом сердечнике тоже будет равен нулю, следовательно, погрешности
будут равны нулю и трансформатор тока вполне компенсирован.

Puc. 1. Cxema трансформатора тока

типа Гобсона.

Рис. 2. Картина полей в сердечниках трансформатора тока типа Гоб

сона: а первый сердечник; 6 второй сердечник. _
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Так обстоит дело с идеальными трансформаторами тока. В действи-

тельности же вторичный ток при заданном Г,н из-за тока намагничивания

всегда меньше Гэн и Э. д. с. Е < ~ следовательно, э. д. C. Е’эт » 0. По-

следняя вызывает магнитный поток, а следовательно, и появление погреш-
ностей трансформатора тока. В таком случае имеется возможность

уменьшить погрешности путем увеличения регулирующего сопротивления.
При изменении первичного тока равновесие нарушается и трансформатор
тока имеет погрешности.

Изучение процесса в трансформаторе. тока со стальным сердечником
является сложным, так как магнитные свойства материала сердечника
непостоянны, а зависят от электрических величин. Поэтому при анализе

работы трансформатора тока исходят из результирующей картины маг-

нитного поля. Для упрощения картины весь поток, сцепляющийся с обмот-

ками трансформатора тока, распределяется на отдельные потоки. Также

следует все обмотки привести к числу витков первичной обмотки.

Так как трансформатор тока этого типа состоит из двух сердечников,
то для анализа картины поля оба сердечника рассмотрены отдельно. В

первом сердечнике имеются три разных потока (рис. 2 а):
1) основной поток трансформатора токаФ о;

2) поток рассеяния в первичной обмотке ® Iвг;° '
3) поток рассеяния во вторичной обмотке ® »gl.
Магнитодвижущая сила (м. д. с.), определяющая основной поток

трансформатора, будет равна:

Towı: = Iw, + W2l, (3)

где @1 число витков первичной обмотки; шэт YHCJIO BUTKOB BTOPHYHOM
обмотки на первом сердечнике.

Для полных потоков первичной и вторичной обмоток имеем:

Pı =,Фо, -- Pısı = wı Po + Liii

Poy = wa Po; —l— Pys 1 = WyPoi + Lzli—;,

где Ф ,з: полный поток рассеяния первичной обмотки; Ф,в; полный
поток рассеяния вторичной обмотки; Глу, Гэт индуктивности рассеяния.

Что касается величин Фlз: и Ф)вт, то их можно выразить так потому, что

линии потоков замыкаются главным образом по воздуху.
Обозначая напряжение на первичной стороне ш,, на вторичной au,,

можно написать;

Ü Ё—е„йц fnil + Ü> ibti
а

(4)

di
€9l = r2li2 ‘I" La ЁЁ + au,, (5)

где а коэффициент, показывающий, какая часть вторичного напряжения
уравновешивается на первом сердечнике; /у, /21 активные сопротивле-
ния первичной и вторичной обмоток на первом сердечнике; Eır7, ёэт Э. Д. С.

на первичной и вторичной обмотках.

‚ После приведения э. д. с. к первичной стороне это уравнение примет
Вид:
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,k‚ @ ,

ey = Mala + Lgr d—; S O,

где
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Wı
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,21 1 Wo 11 2 2 Wo

| 2 2
W w @, 1 ‚ 1 . ‚ Woy

too—=r, —, Ly—=L,—, [,—=i,—.21 21 w;l, 21 91 wš › °
2W,

Итак, для первого сердечника уравнения имеют вид:

. ай, ;
U EFng m t

—, r

L,
di’? t

€y ="ryl,+ 21’d7+au2'

(4)

(6)

Аналогичным путем получены уравнения для второго сердечника, при-
чем надо учитывать, что во втором сердечнике имеется четыре потока
(рис. 2 6): . .

1) основной поток трансформатора тока Фоп;
2) поток рассеяния в первичной обмотке Ф® )я;

З) поток рассеяния во вторичной обмотке ® эвц;
; 4) поток рассеяния в третьей обмотке P 3g.

М. д. с., определяющая основной поток компенсатора, будет равна:

oa =ti + hW -+ 13W3, (7)

где @з число витков третьей обмотки.

Полные потоки имеют вид *:

Dı =WD + Фузи == 10,Фон -- ан & - об-- аё
г ” . " )" " . M ”» # ” .Doy =Wa PD Т =WıPaРВа Е Ваз +Lioli»

” ” J'l » " . н
.

"

D WDn T Vyg =@,Pon + Lyi; +Ly4 + Lgi»

rae Li Li2, L3l, Гэп, Lo 3 N L 3 HHAYKTHBHOCTH PACCEAHHMA.

Для получения приведенных величин индуктивностей рассеяния необ-

ходимо истинные величины умножить на соответствующие соотношения

числа витков. -

w°
LÄ

w
L

w
” l

Г’о== Г - L —=L,—t L =L.,—1 2: 212 *
Wop 7 3 SLgyg, ? 723 Bwyw, °

2 2
w w" 1 " 1

Ly = Lzu э ИL3 =L,
o : `

W9ll 3

Уравнения для напряжений напишем следующим образом:

Z ай, Г
(іі;

Г
diš

Wi 4At L‘“Fi—l_ 12 ?17+ 3177CI (8)

* Двумя штрихами Г”] как здесь, так и в дальнейшем обозначены величины второго
сердечника, приведенные к первичной стороне.
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‚ и ‚
@ ‚ @ » di, й

о1 "oy + L2II @ + L3 dt + Ll2 dt + (l—a)uzf (9)

" nmn ”
dl.; " dil " di; "

€3=r3l3+[,3?£+ Lgl—ä +L23_(_l? +u3, (10)

где

"
= —e

°
= y

—! в=Sэн
@эр

M By T

2y, o эЭт ›

н wl " w1 »ti . ШЗ

2 9

r'l __„
wl

r"__r
wl

on— O D
Woy Ww3

3neCh Yın, Yarr, M F 3 активные сопротивления первичной, вторичной и

третьей обмоток второго сердечника; ёт, ёэп И €3 Э. д. С. на первичной,
вторичной и третьей стороне второго сердечника. :

Для определения величин потоков Фо; и Фоп применены следующие

уравнения: |

ЕЁ]
I) | EZYI

и ‹ Ollm ,Ф(ПГП
4*l‹/'l2’2]

m

4kffw2“

где &, коэффициент формы кривой; / частота сети.

По максимальному значению потока определяются параметры магнит-

ной цепи.

В своей статье Гобсон !!
указывает, что его метод компенсации

успешно применим в случае, если число витков вторичной и третьей обмо-
ток на втором сердечнике одинаково. Как показал проведенный нами ана-

лиз, имеется возможность выполнить этот тип трансформатора тока при
любом соотношении числа BUTKOB @эц И Фз, причем @з2> 0,25 worr.

Поскольку при равенстве числа витков токи во вторичной и третьей це-

пях одинаковы и равны, то ниже рассмотрена методика расчета для та-

кого трансформатора тока. :
В таком случае /эп = F3, Li2= Lı3z и Гэп Гз. Следовательно, уравне-

ния для первого и второго сердечника имеют вид:

B di,
(4)

di.
, »t , 2 r

ey =roly+ Ly - +au, (6)

. L di] L"
di

2 ; L" di2
B b Ea Bn A (11)

nı en
" dl; " dl; " dl]. W

m=atLizFL3 + L1277+ (I—a)uy› (12)

”.t " di; " dil ” di; ”

m=a +Loy —; +La + la +. (13)



А. Р. Пярлист150

Для упрощения дальнейшего анализа предполагаем, что кривые то-

ков и напряжений близки к синусоидам. Только тогда применение симво-

лического метода оправдано. Практика показывает, что это упрощение
оправдывается, потому что обычно напряжение сети синусоидально, сле-

довательно, поток Фо, э. д. с. ё, и €, U вторичное напряжение и› MOXHO

считать такими же. При нормальных нагрузках токи Iı и © также близки

к синусоидам. На рис. 3 приведена векторная диаграмма для обоих сер-

дечников, вместе взятых.

Если падение напряжения на нагрузке
уравновешивается э. д. C. E2ll, То уравне-
ние (6) примет вид:

Er= f,2l]/2 4 fCI)L,2I[/2, (14)

rak kak alU’, = 0.

Так как вторичная и третья обмотки

совершенно одинаковы, то для компен-

сации нужно выбрать регулирующее со-

противление, равное вторичной нагрузке

(T. e. 23:22). |
Однако, в связи с падением напря-

жения на сопротивлениях /эг И ©Гэl, ВОЗ-

никают э. д. ©. и Поток в первом сердеч-
нике. Если выбрать регулирующее сопро-

тивление равным сопротивлению нагруз-

KH, сложенному с сопротивлениями or

и оГэт, то никакого потока в первом сер-
дечнике не будет. Следовательно, погреш-
ности будут равны нулю.

Если Z; = Z,, то расчет погрешностей
аналогичен расчету простых трансформа-
торов тока с одним сердечником.

В практике встречаются случаи, когда 73 =7, U3 уравнений (12) и

(13) следует, что

(1 —a)u,=U,
или в комплексной форме:

(1 ——a) Üg Üg.

После выражения напряжений через токи и сопротивления, уравнение
примет вид: _

(1 —a)[2Z2 :j3Z.3,
откуда

i
=

——l-3—2.3ü=]l
L7,

(15)

Для вторичной обмотки первого сердечника, согласно уравнению (5),
в комплексной форме получим.

or = Эээ -оГ, + dUs.

Подставляя сюда уравнение (15) и учитывая, что U; = [,Z,, HalineM:

Br аз eba B I:Z;. (16)

Puc. 3. Векторная „nHarpaMMa
трансформатора тока типа Гоб-

сона.
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lIOTOK B первом сердечнике соответственно равен:

Poim =

Ра
0 = =0 .

Затем определяются индукция, из кривой намагничивания М. д. C.

Ео и по уравнениям (1) и (2) погрешности трансформатора тока.

В уравнении (16) имеется несколько величин, из которых часть дана -

13, Z,, остальные определяются по соответствующим уравнениям.

Сопротивление / можно определить как сопротивление одного витка,

умноженное на число витков обмотки. Длина одного витка обмотки, на-

мотанной на кольцеобразном сердечнике, определяется следующим 06-

разом:

lır = 2(a + b + 2c) 10,

где а ширина сердечника; 6 высота сердечника; с учитывает уве-
личение длины одного витка из-за изоляции (в среднем с == 5—6 мм).

Сопротивление одного витка равно:

) 00%
21 Qs

)

TAe Q 2 CEYEHNE NpOBONA OOMOTKH. _
Для определения 7 применяем соответствующие уравнения, приведен-

ные ниже. }

Выше указывалось, что погрешности равны нулю, если сопротивление в

третьей цепи равно сопротивлению вторичной цепи по абсолютной вели-

чине и по углу. Тогда полное падение напряжения во вторичной цепи

уравновешивается 3. д. с. на втором сердечнике ёэн (ёэт ==o). Согласно

этому

A AND ; d di +di
,

en = (Га Ya tLa + Lyyy) a'—t2+ Ll2žtl +L23?t:ž+u2' (17)

С другой стороны:

WE AT

8211—83?3, (18)
где

, ot —LL'
аі‹:З

LI dil L' ?_l__.2 +и!E PE Гб = 3° (19)

Из этих трех уравнений (17, 18 и 19) вытекает:

, : ’ +P , , di'2 t
C_ifi ' diš

,(7o + 7o) 25+ Си + Lyyy) dt T L dt +L23?t Тй, ==

_2l ( ‚diz ‚@, ‚@, ).—————wa r3l3+LJ—d—t +L3l?t+L23—d—t+u3 . (20)

B этом уравнении имеются величины токов /» H /s. Выражаем ток

ia 4epes /». Из уравнений (3) и (7) получим: -

211 |j 21'..
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Если соs ф вторичной цепи равен соs ф третьей цепи,
TO

)_211
,

-

21
. I(w 3w]3 =

——————И

г

]OI m1011
w

Выразим уравнение (20) в комплексной форме. Вместо Л, у” и Uy
напишем:

. А ~ D 2 б —/:
U, = (R2/+]X2 )[2, ; (ДЗ""]ХЗ)]З‚ ]l_—____wl__

Подставляя найденные величины в уравнение (20) и пренебрегая ве-

личиной [oyw,, являющейся малой по сравнению с /,Wor, получим после

деления обеих частей уравнения на /› следующее выражение:

, ' . , ' ° , ° , w W
/ M /

ба 7Е од F/ La + Lon) —]CÜLI2+J(ÜL23"2I—„,3—2“ + R» + jA» =

w. Wyy W

:Т?: [(7з - fCOL3' - R 3 + fX3') _‘2‘]‘l_„“33 joL’sl 4 joLs3]

Отсюда, после приравнивания вещественных и мнимых частей между
собой, получим:

'

r , Ä
В,

(F F ran+ Ro)wz
.

_

A

(Wy; Woy)Wopy
‚а (21)

—wa [Ws(o@Liy+ oLoy ©Га-обоГа -- Х)) ‚ ] ,XıD | a taDLoy oLy (22)

UTOÕbI BbIDa3HTb COCTaBJIATIOHIHKE CONPOTHBJIEHNA.R 3 H X3 B HENPHBENECHHOM
форме, напишем все приведенные величины следующим образом:

' 2 2 2

, @' , wi ,
w?

Г2l Гер о, Toen="rm R Z —;,
W9] Wo - wW3

9

‚
ы

,
"

охх
wi

Rz'—Rz—————)—, К’а==Ка , Xo=Xo ——n—,

Wy(g + Woy W 3 Wor (Wor + Woyp)
2 2 2° 9

Y D
D

-Ls =4As —, L'u=Lau —, L'en= Lox 7, Ls=Ls—,
w 3 Woy 211 w 3

. 2

L
Wı

‚ Wı , wy
э==ба, Га==Га , Гэз == Гоэз .

Woy Wz Wy W 3

Подставляя эти величины в уравнения (21) и 22), получим:

- 4
r r w21 211 R 3Rs_(—z' + _2__+.—2__) —ha
Woy = Woy Wor (Wo; + Wo17) /(эр о)'о,

(23)

= s\ o T
T
T
T

8
Woy(W2yl Worr) Worr Wy @Wy -Pl 3 Won W 3

+
Х, ) + (Wop Woy )“’Lzs] olR A

8.Wor(Wor + Woy ) W9ll W 3(24)
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Из этих выражений видно, что регулирующее сопротивление зависит

от параметров вторичной и третьей обмоток и вторичной нагрузки. |
Для определения величины сГэт определяются полные потоки рас-

сеяния вокруг одного витка вторичной обмотки, причем предполагается,
что поле рассеяния имеется в проводе и вокруг провода в окне сердечника
до расстояния R (puc. 4). Вели-

чину & определяем из условия,
что составляющие напряжен-
HOCTH электромагнитного поля,

обусловленные первичным M

вторичным проводами в точке,
расположенной на расстоянии
К от центра окна, одинаковы.

Согласно этому можем напи-

сать для сГ.эт:
Хосут

/

2SYI CULQI —WX 2551,
5

(20)

где

+‘951| 121Ф2'11)‚2nf(
"

Iy
‚

SEI

Z‚QCI+
»

101+

здесь Yı Пполный Ппоток

сцепления с полем рассеяния,
обусловленный вторичным про-

водом и его зеркальным изобра-
жением; or - длина одного

витка вторичной обмотки; Ф’эст
полный поток сцепления с полем рассеяния, обусловленный соседни-

ми проводами; lır расчетная длина первичного стержня в окне сер-

дечника; ®' полный поток сцепления с полем рассеяния, обусловлен-
ный первичным проводом.

Для определения полных потоков сцепления воспользуемся следую-

щими уравнениями:

DE = ,1_42%15{ 0,25 +ln([№
:

2R0R02( Wor 44)
Yp

где Ro радиус окна сердечника трансформатора тока; Воз радиус про-
вода вторичной обмотки; ио магнитная проницаемость воздуха.

g
Hoa [ [4RS 2Roßo2(War +2) + RözWar(War +4)

)°

+
aßge \| 2Ro(wWor + 2)

322
Roa[ARG 2Roßoa( w2l +2) + Rõgtoai(W2r + 4)]

e
T

Ra +D [

: 21
в== ——,

Woy

P—
Wol2W9r 2Ro(Ro 2R02) (Wor +2)

и == In ——
2Ко®эг Ко2эl(эр -4)

Рис 4. Картина поля трансформатора (пер-
вого сердечника) в окне сердечника.
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При более точных расчетах величина /, неизвестна, так как ток намаг-

ничивания во втором сердечнике влияет на величину /›, уменьшая ее.

Для определения тока /, определяется э. д. с. ёэу M0 уравнению (9) в

комплексной форме, пренебрегая величинами Гэз и Гэ, как малыми по

сравнению с Гэц:

E2n =f2llj2 + j(UL2IIj2 + (1 —d) Ü2, (26)

TIE Foyy определяется аналогично For, A wLoa7yx CONPO-
тивление рассеяния (можно CUHTATb, что оно равно
величине 0,5 оГэт, так как Фэп = 0,5 wor).

Согласно найденной величине э. д. с. определяются
индукция и из кривой намагничивания м. д. с Роц==
==ГопФ:. Из векторной диаграммы (рис. 5) следует, что:

lnWi IW ;
_

Io(wy)+ wy)

sind
—)

sin (90° Fa+w) sin [lBo° (90° -а- р + o)l

откуда

@,сов (а + v +ö)h=h
Fwgcos @tw) >

(27)

где

—— ),’Ч}+(a$
]ОП

со

ХЗ
|

h

й

3

sin

)L2„+R
arc

- crm

-

rt ———aa =

а р определяется из кривой 1р = @(Fy).
Определив ток /» no уравнению (27) и подставляя

его в уравнение (26), получаем Ёь ‚причем Lär <Ea
так как найденная величина тока /› меньше величи-

ны, определенной по уравнению:

WıI, =l,
a

Так как суммарная э. д. с. В, остается неизменной, то увеличивается

величина Еэт. Следовательно, новая величина Э. д. с. на первом сердечнике

будет иметь значение: -

Е*Ёп = Ea + EZII SB (28)

Дальнейший расчет погрешностей аналогичен вышеприведенному.

Заключение

Из приведенной методики вытекает, что расчет погрешностей компен-

сированного трансформатора тока после определения Э. д. с., возникаю-

щей во вторичной обмотке первого сердечника, аналогичен расчету обык-

новенного трансформатора тока. Что касается определения Э. д. с., то при-
дется составить основные уравнения для данного трансформатора тока и

при помощи этих уравнений найти выражение для еэ.
Величина э. д. с. ёэ в большой мере зависит от величины регулирую-

щего сопротивления 7з. Поэтому при изменении вторичной нагрузки и пер-

Рис. 5. Векторная
диаграмма для оп-

ределения вторич-
ного тока.



Методика расчета трансформатора тока типа Гобсона 155

вичного тока необходимо регулировать величину 2з. Поскольку в практике
величину сопротивления 7з изменять неудобно, то этим типом рекомен-

дуется пользоваться в качестве лабораторного прибора, так как там имеет-

ся возможность регулировать сопротивление 2з при изменении первичного
тока или вторичной нагрузки.

Результаты приведенных теоретических расчетов получили хорошее
подтверждение в ходе практических опытов, проведенных автором.
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HOBSONI TÜÜPI VOOLUTRAFODE ARVUTUSMETOODIKA

A. Pärlist

Resümee -

Voolutrafodelt noutakse suurt täpsust, s.t., et voolu- ja nurgaviga oleksid voimalikult
väikesed. Viimaste suurusele möjuvate tegurite analüüs naitab, et seda on voimalik saa-

vutada kahel teel:

1) voolutraio iiksikute konstruktiivsete elementide suurendamisega,
2) voolutrafo skeemi tdiendamisel iiksikute elementidega voi to6printsiibi muutmi-

sega. ;
Viimasel teel saadud voolutrafosid nimetatakse kompenseeritud voolutraiodeks, Pal-

judest olemasolevatest kompenseeritud voolutrafode tüüpidest osutub köige perspektiivse-
maks A. Hobsoni poolt loodud läbiviik-voolutrafo. Kuna senini pole kirjanduses ilmunud
midagi selle tüübi arvutuste kohta, siis püütakse käesolevas artiklis seda lünka täita.

Selleks koostati voolutrafo pöhivörrandid üldjuhul (worr7w3) kummalegi südamikule
eraldi. Kuna Hobson soovitab oma artiklis kasutada voolutrafot, mille worr=w;, siis on

arvutusmetoodika väljatöötamisel lähtutud sellest tingimusest.

ui
Teatavasti on voolutrafo viga Hobsoni skeemi puhul võimalik viia praktiliselt nullini,

ui .

Z3=Z2+227,

kus 2op on mähise w;,, näivtakistus.

Selleks on esitatud lähtevõrrandid Zs määramiseks ning antud valemid R 3 ja Xs arvu-

tamiseks.
Tihti pole praktikas voimalik Zs; reguleerida vastavalt koormuse (Z;) muutumisele,

s. t. Za#Z,, seepdrast on arvutusmetoodika esitatud lihtudes eelpooldeldust. Vorrandist

(16) néahtub, et em.j. e, voib muutuda kiillalt suureks ning sellega seoses ka voolutrafo

vead, seepidrast pole see skeem sobiv kohtades, kus koormus ei ole piisiv.
Jérgnevalt on toodud ldhtepunktid sekundaarmaihise puistetakistuse arvutamiseks ja

antud loplikul kujul valemid nende méiiramiseks.

Lopuks on esitatud valemid tipseteks arvutusteks sekundaarvoolu (/) määramisel.
Orienteeruvail arvutustel voib sekundaarvoolu miiramiseks kasutada valemit:

Wı ‚]2=[l
w—2l

Eelnevast näh.tub‚ et antud kompenseeritud voolutrafo vigade arvutamise raskus-
punkt kandub e.m.j. e, méidramisele méhises wyy Edasine arvutus on tiiesti analoogiline
tavalise voolutrafo arvutusele. E.m.j. e;; madramiseks tuleb koostada voolutrafo pohi-
vorrandid.
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METHODIK DER BERECHNUNG DES STROMWANDLERS VON A. HOBSON

A. Pärlist

Zusammenfassung

Unter den kompensierten Stromwandlern bietet ein gewisses Interesse der von

A. Hobson geschilderte Typus. Bis zur letzten Zeit gibt es keine Angaben über den iheo-

retischen Teil seiner Berechnung.
In dieser Abhandlung wird also eine Methode zur Berechnung dieses Einleiterstrom-

wandlers ausgearbeitet.
Erstens werden Gleichungen der elektromotorischen Kraft (EMK) für einzelne Kerne

des Stromwandlers . bei @ег Bedingung wr w 3 gegeben. Da für den von Hobson
w

geschilderten Stromwandler das Verhältnis %Ё =1 gilt, wird die Methode der Berech-
-3

nung fiir solchen Typus vorgeschlagen.

Der Übersetzungsfehler und der Fehlwinkel (entsprechend f, und 6) kdnnen verringert
werden, wenn die Impedanzen folgendermassen gewählt werden Z3=Z;+2s, МО

гэр die Impedanz der Spule wy; bezeichnet. Deshalb wird auch hier die Gleichung zur

Bestimmung der Impedanz Z; gegeben.
Bei praktischen Messungen kommen Félle vor, wo Z; #Z,, sofern Z 3 bei Verdnderungen

von Z; nicht immer entsprechend nachreguliert werden kann. Aus Gleichung (16) folgt,
dass in diesem Fall die EMK ey steigt und auch die Fehler fi und ¢ zunehmen.

Infolgedessen konnen diese Stromwandler nur in Laboratorien gebraucht werden, weil
dort Z, nicht so oft wechselt.

Ferner werden Grundprinzipien zur Berechnung der Streuimpedanz der Spule wg,
sowie Formeln zu deren Bestimmung vorgeschlagen.

Aus der Abhandlung folgt, dass, nachdem die EMK eg; bestimmt ist, die Berechnung
der kompensierter Stromwandler analog der Berechnung gewdhnlicher Stromwandler
verlauft. Zur Bestimmung der EMK e, sind grundlegende Gleichungen fiir Strom-

wandler zusammenzustellen. .
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