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FLAME OF PULVERIZED OIL SHALE

В работе [ l ] были получены закономерности образования открытого
факела пылевидного сланца со следующей характеристикой: Лит =

= 46,7%, (Сo 2 )а = 17,3%, /?75 = 43,4%, Я2l о = 2,0%.
Была установлена зависимость скорости распространения пламени

от cto и Г0 в виде
- (а 0 • Го) 1 '2

,
(1)

а длины факела еще и от Won и d, причем

В настоящем сообщении приведены некоторые данные о влиянии
тонины помола и содержания горючей части пылевидного сланца на и
и L. Опыты проводились на той же установке и по той же методике,
что и в Р], в пределах cto=’ o,l65—0,655, Г 0 373—623 °К, йуон
= 1,5—3,0 м/сек при диаметрах сопла горелки 27, 35 и 41 мм. В опытах
применялись два вида пылевидного сланца (II и III), значительно отли-
чавшиеся от ранее использованного топлива I. Характеристика топлива
приведена в следующей таблице;
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L, -a^ 0 ' 07
- 7T0,2

- V®oh -d. (2)

Характеристика топлива
Вид пылевидного сланца

I II III

Зольность исправленная Л с̂п , %

Содержание карбонатной двуокиси угле-
40,7 43,2 6,7

рода (С02 ) д , % 17,3 16,8 3,2

Нижняя теплота сгорания , кдж/кг 10 500 12 350 28 400
Остатки ныли на ситах /??5, % 43,4 7,6 41,0

R210, %

ü ENSV ТА Toimetised F * М-2 1968

2,0 0,8 3,6

https://doi.org/10.3176/phys.math.1968.2.11
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Скорость распространения пламени пыли II оказалась пропорцио-
нальной

Из этих соотношений следует, что сделанные ранее основные выводы
остаются в силе и при изменении свойств пылевидного сланца. Эти
выводы следующие; независимость скорости распространения пламени
от Wq h иd, пропорциональность длины факела квадратичному корню
от абсолютной тепловой нагрузки горелки (Q a ~ шон«^ 1

), а также пра-
вомерность соотношения между удельной объемной теплонапряжен-
ностью и длиной факела qv 1/L (при неизменных ао, Т 0 и d) .

Зависимость и и I от а0 для разных видов пыле-
видного сланца.

Г0 = 373 °К, ш он = 2,50 м/сек, d— TJ мм.

Используя количест-
венные соотношения и и L,
можно сопоставить эти ве-
личины для разных видов
пылевидного сланца. Как
показал анализ, скорости
распространения пламени
Uu и аш превышают ве-
личины Ui до
Это, видимо, обусловлено
тем, что при использова-
нии пыли II и 111 вида ос-
вобождающееся количест-
во тепла, необходимое для
развития процесса горе-
ния в пограничном слое
факела, играет большую
роль, чем при топливе I.
В случае топлива 11, оче-
видно, оказывают влияние
меньшее диффузионное
сопротивление при выходе
летучих из частиц и более
короткое время их про-
грева. При пыли 111, бла-
годаря меньшему содер-
жанию балласта, требует-
ся меньшее количество
тепла для прогрева смеси
до температуры воспла-
менения.

Длина факела L u короче Д при малых значениях а O . Например, при
d=27 мм L n <^Lh если а0 <С 0,6, а при d —■ 41 мм L\\<^L h если
ао <С 0,33. Ьщ всегда меньше L x .

ип ~ао • Т O , (3)
а длина факела

L n - - а 0
-‘

• Г-W. (4)

Для пылевидного сланца 111
wiii ~ (а0 • fo) °Л (5)

Lm ~ V^oH - aj* 1 #’9 . (6)
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Обозначения
а 0 - коэффициент избытка первичного воздуха в аэросмеси топлива.
Т0 начальная температура аэросмеси, °К.

woh приведенная к нормальным условиям выходная скорость аэросмеси из соп-
ла горелки, м/сек.

d диаметр сопла горелки, мм.
и скорость распространения пламени, см/сек.
L длина факела, м.

Qа абсолютная тепловая нагрузка горелки, дж/сек.
q v объемная теплонапряженность факела, дж/мг -сек.

На рисунке приведены для разных видов сланцевой пыли кривые
изменения ии L в зависимости от ао при постоянных Т O , w0 н иd.

Из соотношений (2), (4) и (6) можно вывести закономерности изме-
нения безразмерной длины факела L/d. Видно, что как при уменьшении
тонины помола, так и при увеличении содержания горючей части пыле-
видного сланца зависимость Ljd от диаметра сопла горелки умень-
шается. Такая тенденция проявляется более сильно в последнем случае.
Это указывает на примерное подобие аэродинамической структуры факе-
лов при различных диаметрах сопла горелки. Таким образом, измене-
нием свойств пылевидного сланца в указанных направлениях суммар-
ный процесс горения в открытом факеле можно приблизить к диффу-
зионному горению.
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