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При проектировании реверсивного тиристорного преобразователя с 

совместным управлением группами вентилей и мостовой схемой выпрями-

теля максимальное значение ЭДС преобразователя определяется по форму-

ле 

.cos351 мин2нпмакс αU,E   

Значение αмин обычно принимают αмин=15÷20 
0
, что может привести к 

значительным ошибкам. 

В работе рассматривается методика точного расчета угла управления 

αмин, и проверка выбранного трансформатора по максимально-

необходимому значению ЭДС тиристорного преобразователя Еп необх. 

Необходимая ЭДС преобразователя Eп необх может быть представлена 

следующим образом:  

рстопгрннеобх п RIkE   , 

где k – конструктивный коэффициент двигателя; Фн – номинальный поток 

двигателя; ωгр – соответствует верхней характеристике в замкнутой системе 

ЭП при стопорном токе; Iстоп – стопорный ток якоря, соответствующий мо-

менту Мстоп; Rр – расчетное суммарное активное сопротивление якорной це-

пи.  

Изложенная методика позволяет определить угол коммутации γ. 

Угол управления αмин равен минимальному углу опережения отпирания 

вентилей в инверторной группе βмин . 

При совместном управлении группой вентилей  

αмин=
)32(мин   , 

где второе слагаемое учитывает время восстановления тиристором запира-

ющих свойств после окончания протекания тока через тиристор.  

Приведенный в работе метод позволяет точно рассчитать αмин, и прове-

рить правильность выбранного трансформатора согласно условию  

Eп макс≥ Eп необх.
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В Республике Беларусь при изготовлении стеновых панелей и в 

качестве теплоизоляционной засыпки широко используется керамзит. 
Недостатками данной технологии являются: использование громоздкого 
дорогостоящего оборудования (вращающиеся печи), высокие 
энергозатраты (обжиг керамзита осуществляется при температуре        
1150–1250 °С), повышенная насыпная плотность конечного продукта      
(от 400 кг/м

3
).  

В последнее время растет интерес к гранулированным вспененным 
материалам (гравий, щебень), которые характеризуются низкой 
температурой синтеза и насыпной плотностью. За рубежом накоплен опыт 
использования в строительстве вспененного гравия Poraver и щебня 
Schaumglas. Особенно выгодным считается производство 
мелкогранулированного легкого материала (1–4 мм), более эффективного с 
точки зрения теории теплообмена. Однако известные пеноматериалы 
обладают низкой химической стойкостью к воде. 

На кафедре технологии стекла и керамики проводятся исследования в 
области получения теплоизоляционного материала с повышенными 
технико-эксплуатационными характеристиками. 

В результате разработан технологический процесс изготовления 
мелкогранулированного продукта (фракции от 0,5 до 30 мм), включающий 
следующие стадии: сушка и механоактивация исходного сырья; 
дозирование, смешение и увлажнение компонентов; получение 
гидратированных полисиликатов; гранулирование продукта; вспенивание 
при температуре 350–600 °С и классификация полученных гранул. 

При использовании в качестве основного сырьевого компонента 
аморфного кремнеземистого сырья получен теплоизоляционный материал, 
который по сравнению с керамзитом и пеностеклом отличается 
существенно меньшей температурой синтеза, и характеризуется 
следующими показателями: насыпная плотность ρ = 80–200 кг/м

3                      

(в зависимости от размера гранул), водостойкость эффективная                  
Н = 0,9–1,2 мг/см

3
; прочность на раздавливание Р = 0,9–1,5 МПа; 

отсутствие запаха и эмиссии вредных веществ; негорючесть (класс НГ); 
биологическая устойчивость.  




