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Исследованию 77- и 77-волноводов посвящено значительное 
количество работ. В работах !1( 2, 3] выражения для парамет
ров получены методом эквивалентных схем. В этом случае откло

нение результатов расчета от экс
периментальных данных достигает 
50%. Более точные результаты 
получены в работах [4, 5, 6, 7}, 
где используется электродинами- 
ческий метод определения собст- 

4 венных чисел волноводов.
Однако и здесь хорошее сов

падение теоретических и экспери
ментальных данных наблюдается
только для основного типа волны
7710, тогда как для волны 7720 имеем 
существенное различие вычислен
ного и измеренного значения кри
тической частоты.

В связи с анализом вопроса 
л о полосе пропускания гребне

вых волноводов был произведен 
расчет критических частот 77- 
и 77-волноводов методом перераз- 

Рис. 1. ложения. Численные результаты
решения дисперсионных уравнений 

получены с помощью ЭВМ типа М-20 для широкого интервала
изменений относительных геометрических размеров волновода.

При решении задачи использовался метод частичных областей 
с разбиением, показанным на рис. 1,«. Возможен и другой 
вариант разбиения [4], который показан на рис. 1,6. Однако, 
как следует из работы [4], оба случая дают в первом прибли
жении одинаковые результаты. Очевидно, что при рассмотрении 
всей области поперечного сечения 77-волновода мы можем огра
ничиться рассмотрением только двух прямоугольных областей—- 
I и II (рис. 2). Используя граничные условия для продольной 
составляющей П2 на металле и по линии АВ, а также сшивая
тангенциальные составляющие полей (77г и Ех) на границе областей
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I и II, получаем дисперсионное уравнение для волны /710 в виде
Л1 л'
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На основании дисперсионных уравнений рассчитаны крити
ческие длины волн Н10 и Я20. Теоретические результаты для 
волны Я10 дают хорошее совпадение с экспериментальными дан
ными, приведенными в работе [7]. Это иллюстрируется верхней 
строкой таблицы. При увеличении порядка определителя и числа 
членов в элементах определителя расхождение теоретических и 
экспериментальных результатов уменьшилось и уже при опреде
лителе пятого порядка (М = N = 5) не превышало 1%. С после
дующим увеличением порядка определителя (вплоть до 15-го) 
расхождение теоретических и экспериментальных результатов 
колебалось в пределах, не превышающих 3%.

Расчет критической длины волны Н20 показал, что во втором 
приближении наблюдается удовлетворительное соответствие экспе
риментальных [7] и теоретических результатов (см. нижнюю 
строку таблицы).

Тип 
волны

Хкр экспе
римен

тальная, 
мм

Хкр расчетная

м=м=о 2 4 6 8

Н1о 70,3 74,1 69,7 69,84 69,92 69,97
Н2О 22,7 29,6 26,19 26,22 26,27 26,32

Следует отметить, что при увеличении порядка определителя 
наблюдалось значительное увеличение расхождения теоретических 
и экспериментальных результатов значений Хкр, которое при 
М = 8 и N = 16 достигало 15%.

Столь неудовлетворительное соответствие теоретических и 
экспериментальных данных можно объяснить рядом причин, 
главные из которых заключаются в следующем.

С одной стороны, по-видимому, сказывается несовершенство 
использованного при выводе дисперсионных уравнений метода 
частичных областей. При этом структура поля, полученная тео
ретически, отличается от реально существующей в волноводе.

Следует отметить, что недостаточно хорошее совпадение экспе
риментальных данных с теоретическими, полученными на основе 
метода частичных областей, наблюдается при увеличении поряд
ка определителя не только в волноводных задачах, но и при 
расчете замедляющих систем.

С другой стороны, наблюдается определенная погрешность 
экспериментальных данных, обусловленная несовершенством воз
буждающих устройств для волны Я20, в связи с чем в волно
воде появляются волны высших типов, искажающие структуру 
поля.
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Таким образом, вопрос о расчете параметров гребневых волно
водов, на первый взгляд, давно решенный, требует дальнейшей 
доработки теоретических и экспериментальных исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГРЕБЕНКИ 
В ВОЛНОВОДЕ

В. П. Дзыган, В. В. Старостенко, А. Г. Шеин 
Харьков

Одним из основных типов замедляющих систем, используе
мых в электронных приборах СВЧ, является система типа шты
ревой гребенки (рис. 1).

Наиболее полный расчет 
такой замедляющей системы 
приведен в работе Е. С. Кова
ленко *,  где рассмотрена дис
персия в основной полосе про
пускания. Данная работа посвя
щена исследованию основных 
характеристик ограниченной 
гребенки в волноводе в высших 
полосах пропускания.

* Е. С. Коваленко, В. С. Коваленко. К теории замедляющей 
системы квантового усилителя. «Радиотехника и электроника», VIII, 8, 1963.

В силу симметрии системы 
полный спектр волн разбива
ется на независимые группы 
симметричных и антисимметрич
ных волн относительно плос- Рис. 1- Штыревая гребенка.
кости г = 0. Симметричные вол
ны, в частности ЬДТИ-волна, определяют основную полосу про
пускания. Для анализа ближайших высших полос необходимо 
рассмотреть спектр антисимметричных ЕД-волн, которые можно 
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