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Величина напряженности электрического поля, при которой п р ои схо
дит пробой  диэлектрика в равномерном поле, является физической харак
теристикой диэлектрика и называется его электрической прочностью. Для  
теории и практики применения диэлектриков важ но определять возм ож но  
точнее величину электрической прочности. Сущ ественным затруднением  
при измерении электрической прочности представляется получение о д н о 
родного диэлектрика и образования в нем равномерного электрического  
поля. Практически это приводит к тому, что величина электрической  
прочности одних и тех ж е диэлектриков, определенная разными авторами, 
получается разной.

С овременная техника, п ер еход  к бол ее высоким напряжениям, требует  
разработки новых диэлектриков с высокой электрической прочностью. 
Сущ ественным является разработать м етодику измерения величины элек
трической прочности диэлектриков. Д ля уменьш ения относительной роли  
внутренних н еоднородностей  в диэлектрике при испытаниях на электри
ческую прочность, его  следует брать в тонком слое и с больш ой поверх
ностью. При испытании такого образца первым пробьется наиболее сла
бое место. П осле починки разруш енного места, например путем заливки  
его битумом, следую щ ий пробой произойдет уж е при б о л ее  высоком на
пряжении. Таким путем, последовательно исключая все ослабленны е места, 
при повторном использовании одних и тех  ж е образцов м ож но б у д ет  оп 
ределить величину пробивного напряжения диэлектрика. И дея такой м е
тодики имеется в опытах Красина. Вторым возможны м путем уменьш е
ния относительной роли неоднородности  структуры диэлектрика явится 
уменьш ение величины поверхности диэлектрика. В ероятность появления 
ослабленного участка диэлектрика при сокращ ении размера его  поверх
ности долж на уменьш аться. Это полож ение проявляется особенно сильно 
при точечном контакте эл ек тродов  с поверхностью  диэлектрика. Такая м е
тодика измерений разработана в исследованиях Хиппеля.

П олучение однородного равном ерного поля в о бъ ем е всего испы туе
мого диэлектрика представляет трудную  задачу, удовлетворительного р е
шения которой пока ещ е не найдено. П оследн ее полож ение подтверж 
дается  хотя бы тем, что предлож ено много сп особов  реш ения этой  за
дачи. Т рудность состои т в том, что на краях пластин плоского конден
сатора имеет м есто  сгущ ение силовых линий электрического поля— п ер е
напряж ение. Э то явление известно под названием к р а е в о г о  э ф ф е к 
та .  При помещ ении пластины тв ер дого  диэлектрика в плоский испыта
тельный конденсатор, в диэлектрике у 'к р аев  пластин образуется повы
шенная напряженность поля. П робой происходит у края электрода при 
повы ш енной напряж енности, значительно превышающей средню ю  расчет
ную напряж енность электрического поля в диэлектрике. П редлож ены
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различные методы  выравнивания электрического поля при испытании на 
пробой тверды х диэлектриков. П е р в а я  г р у  п п а  м етодов состоит в трм, 
что путем  выбора формы образца диэлектрика вблизи краев эл ек тродов  
увеличиваю т его  толщ ину. В т о р а я  г р у п п а  сп особов  состои т в том, 
что элек три ческ ое поле в диэлектрике регулирую т путем подбора формы  
электродов. Форма поверхности эл ек тр одов  выбирается расчетным путем. 
Т р е т ь я  г р у п п а  сп особов  состоит в регулировании распределения  
поля в диэлектрике путем  погруж ения всей системы в ср ед у  с значитель
ной проводим остью . При наличии перенапряж ения в каком-либо участке 
поля возникают токи проводим ости, выравнивающ ие распределение п о 
тенциала. Таких ж е результатов мож но достичь, если поверхность д и эл ек 
трика покрыть полупроводящ им  слоем . Ч е т в е р т а я  г р у п п а  сп особов  
состоит в принудительном регулировании потенциала по диэлектрику пу
тем нанесения на его  поверхность системы  электродов, потенциал к о т о 
рых поддерж ивается  определенным от постороннего источника. Такой  
сп о со б  регулирования является гром оздким . П редлож ены  и другие способы .

При поверхностном  заряжении диэлектрика, например, электронами, 
как это  им ело м есто в опы тах Зернова, Красина, Фаворина и д р уги х , в 
диэлектрике м ож ет образоваться о д н о р о д н о е  поле. Электродами в этом  
случае б у д ет  служ ить ионный или электронный поверхностны й заряд на 
диэлектрике. О бразец  долж ен  пом ещ аться в вакууме. П оследнее условие  
у ж е д а ет  б о л ее  чистые условия опыта, устраняя ряд вторичных явлений, 
например, уменьш ая количество влаги в диэлектрике и, следовательно, 
сниж ая е е  роль. Если в диэлектрике возникнет м естное п еренапряж е
ние, то  поверхностны й заряд п од  влиянием продольной составляю щ ей  
поля б у д ет  перем ещ аться д о  тех  пор, пока вызвавшая эт о  перем ещ ение  
разность потенциалов .не сделается  равн ой .н улю . Задача о  распределении  
потенциала по поверхности диэлектрика исследовалась рядом авторов. 
Т еория распределения потенциала по поверхности  диэлектрика приводится  
в ли тературе. Для выравнивания распределения потенциала достаточно  
поверхностны й заряд иметь только с одн ой  стороны  диэлектрика. Д ругой  
обкладкой конденсатора м ож ет служ ить хор ош о нанесенный на п ов ер х
ность диэлектрика металлический слой.

Как у ж е  указы валось выше, электрический пробой при поверхностном  
заряжении наблюдался многими авторами и представляет известное я в л е
ние в технике, заклю чаю щ ееся в п р обое стеклянных баллонов эл ек т р о 
вакуумных приборов. Н аиболее систематические опыты по безэл ек тродн ом у  
п робою  листовой слюды провел Красин, результаты которых он объяснял  
иным образом , чем это дел ается  в данной статье. Он провел сравнение  
пробивного напряжения слюды толщ иной 10~3 — IO-4  см в случае п о д в е 
дения напряжения к образцу двум я металлическими электродам и и одним  
металлическим электродом  и электронным облаком. Им было установлено, 
что электрическая прочность, в случае подведения напряжения к образц у  
облаком электронов, выше, чем в случае дв у х  прилож енны х металличе
ских электродов. Э то согласуется  с развиваемыми в этой  статье п р ед 
ставлениями о  выравнивании электрического поля в диэлектрике при на
личии п оверхн остн ого  заряжения. Гольдман получила значительное повы
ш ение электрической прочности слюды толщ иной 0,1 мм и стекла тол 
щ иной 1 мм при нанесении на поверхность  образцов полупроводящ их  
лаковых покрытий. Она установила, что с увеличением толщины ди эл ек 
трика разница в пробивных напряж ениях образцов, снабж енны х полупро- 
водящ ими покрытиями и не снабженны х ими, возрастает. В опы тах К ра
сина наблю далась обратная картина. С увеличением  толщины диэлектрика  
разница в пробивной прочности, определенной  при дв ух  металлических  
эл ек тр одах  и при одном  металлическом электроде и поверхностном  заря
ж ении электронами, уменьш алась.
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С облю дение изложенных экспериментальных приемов, т. е. пробой при 
поверхностном заряжении диэлектрика, долж но обеспечить одн ородн ое  
электрическое поле в диэлектрике.
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