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В данной работе предпринята попы тка построения методики расчета 
с учётом конечной ш ирины щ елевого элемента, что  позволяет рассмотреть 
поле в  окрестности щ ели в  ви де суперпозиции невозмущ енного поля, 
распространяю щ егося о т  щ ели, и  отраж енного о т  внеш ней границы  поля, 
набегаю щ его н а  щ ель, что  позволяет избеж ать бесконечных значений полей 
и  получить оценки  коэф ф ициента отраж ения и дает возмож ность расчета 
сопротивлений излучения различны х щ елевы х антенн, как элем ентов СВЧ 
систем. В  соответствии с вы ш есказанны м полное поле внутри слоя 
представляется в  ви де суперпозиции первичного возбуж даю щ его поля и  поля 
рассеянного внутрь слоя от  внеш ней границы :

Е =Ео+Ег , ( 1)
где первичное поле, создаваемое щ елевым элементом имеет следую щ ее 
представление

£ 0(Р)= ^ А  |  f [<̂ '>1 £'К[«%> »] sinc((<y, sinc((<a, ^ . a ^ L)d6)Idmy, (2)
8 i f  J  J 6). 2  2

которое получается из известного разлож ения скалярной функции Грина в

двумерны й интеграл Ф урье, полученное В ейлем. Здесь а х °а ' + УаС,у 
единичный вектор, задаю щ ий ориентацию  элемента щ ели на плоскости

экрана, г  -  V + УоУ+V  .  радиус-вектор точки наблю дения, (* 0’^ 0’z° -  орты  

декартовой системы  координат), г<>- радиус вектор центра щели.

r5j =rd + ax'Sj +  [s0.a]у'и  •> (0г = - i  -  К,2 ’ mL = ja>] +e>' *

• Отраженное поле



3JC, sin(X,C,z) + zaS, cos(K,C,z) sm(tf,C,z)j ^

Н а рис.1 представлены результаты  расчётов при следующих 
параметрах щ ели  и  укрытия:

/  = 5ГТц , е,. =  2.6 =  0.050Л/,/  = A  = o.019A/’/i = -^- = 0.00019М • =  1»
1 2  10

( a I = l , o , ^ 0 ) , M ^ = 0 , j . z = ^ j .

У читы вая, что  результаты получены для бесконечного плоского 
покрытия, отраж енное поле, даж е для достаточно плотного и  толстого 
диэлектрика вблизи раскры ва щ ели оказы вается н а  порядок меньше по 
сравнению  с  напряж енностью  возбуж даю щ его первичного поля, что 
представляется естественны м. Грубы е оценки м ож но получить с  помощью 
модели плоской волны, для которой коэф фициент отраж ения о т  внутренней 
границы  слоя для приведенных исходны х данны х составляет примерно 0,25. 
Т .е  примерно три  четверти поля преломляется во внеш нее пространство. 
Т аков же порядок поля поверхностны х волн, расходящ ихся от  щели вдоль 
слоя. Т ак  что  расчеты  согласую тся с  ож идаемы ми оценками.



Т аким образом , на основе соотнош ений д ля поля м агнитного диполя 
в  слое диэлектри ка для прямой щ ели конечной ш ирины и  длины 
исследовано влияние диэлектрического слоя на поле внутри слоя, которое 
представлено в  виде сум м ы  невозмущ ённого поля, создаваемого щ елью  и 
отраженного о т  внеш ней границы  слоя тонкой щ елевой антенны  в 
предполож ении постоянного по  ш ирине и  переменного по  длине 
распределения электрического поля по щ ели  в  виде двумерны х интегралов 
Фурье. Т акая форма представления реш ения позволяет рассчитать 
коэффициент отраж ения н а  раскры ве щ ели для лю бого  распределения 
напряжения вдоль неё и  описы вать щ елевую  антенну, как элем ен т 
эквивалентной схемы при расчёте устройств С ВЧ , вклю чаю щ их данную  
антенну.
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Т ехнология изготовления формовы х резинотехнических изделий 
предусматривает задание основны х параметров вулканизации тем пера
туры и врем ени вулканизации.

О днако нормативны е параметры  вулканизации, значение которы х 
известны априорно для каждого сорта  резины, м огут не обеспечить 
требуемых показателей качества, поскольку состав исходного сырья, 
выходящего из резиносмесителя, м ож ет изменяться в  значительной степени.

Известно, что  в  процессе вулканизации каучуков изменение свойств 
композиции обусловлено структурированием  молекул сш ивания их с 
молекулами серы . Однако, если на начальном этапе преобладаю т процессы  
структурирования, то по  достиж ению  врем ени некоторого оптимального 
значения начинаю тся деструктивны е процессы , приводящ ие к реверсии 
вулканизации. П еревулканизированны е резины  менее прочны, им ею т низкое 
сопротивление старению . Недовулканизируемые ж е резины им ею т более 
высокое значение сопротивления раздиру и сопротивления образования и 
разрастания трещ ин  при многократном  изгибе. В точке оптимума 
вулканизации рези на и меет н аилучш ую  прочность и  м одули при растяж ении, 
сопротивление истиранию  и устойчивость к  старению  .

О сновны м методом определения оптимальны х параметров 
вулканизации является метод анализа геометрических кривых. Для этих 
целей проводятся лабораторны е исследования вулканизационных


