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М. ЛААТС

О ВЛИЯНИИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ НА РАЗВИТИЕ

ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СТРУИ

В работе [!] показано, что расширение пылевоздушной струи зависит,
помимо переменной по зоне смешения плотности, также и от обратного
влияния частиц на интенсивность процесса турбулентного переноса.
С учетом этого влияния уравнение распространения пылевоздушной струи

принимает вид

dr _ёl'+o‚sхт 1 f
а _l—+Т‹‚„—( _Щ”т)- ()

Нредставляет интерес рассмотреть аналитически основные закономерно-
ети развития пылевоздушной струи с учетом нового закона расширения.
С этой целью используем методику Г. Абрамовича [?], удобную для учета
различных физических факторов. При этом выведенные нами уравнения
еписывают движение пылевоздушной струи в несколько более общем виде,
е учетом неравномерного начального поля истечения и различных новых

экепериментальных данных.

Рис. 1. Расчетная схема пылевоздушной струи.
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Из закона сохранения суммарного количества движения получаем

Fa (M2y + koXom"2x) (2)—

Е

|
т —

A+ k(x) %, A,

где йг„ И Пэх характеризуют начальное поле истечения:

1

ло — J ов ( “ов \? dFy
2u

Copm \“Овт Fo ?
0

<

1

ов / “ов \?
хо dFyngu:jQOßm Uogm| ХОт Fy’

0

а А, и А› зависят от распределения параметров в поперечных сече-

ниях струи:

В настоящей работе использованы следующие обозначения:

и — текущая скорость; X, — расстояние от среза сопла

йиов — скорость на выходе M3 до конца — переходного

сопла; ‚ участка;

иовт — Максимальная — скорость он — Расстояние от полюса на-
на выходе из сопла; ` чального участка до среза

и
сопла;

в
— скорость воздуха в струе;

хо — расстояние от полюса OC-

ивт — CKOPOCTb воздуха на оси новного участка до среза

струи; сопла;

i, — скорость примеси; г — безразмерный радиус;

и — безразмерная скорость; Гоби
— Раднус от оси до окруж-

ности, на которой CKO-
х — я концент- ,текущая весовая конце

рость составляет полови-

рация; - ну от скорости на оси;

хо — начальная весовая KOH-
Ео — начальное сечение струи;

центрация;
Е; —I B

хот — начальная максимальная
площадь сечения струи

- данном сечении; .
концентрация на выходе

M3 сопла; под — коэффициент, характе-

X — концентрация HA — оси
ризующий поле скоростей

т на выходе из сопла;
струи;

- ny,, Ny, — Ккоэффициенты, — характе-
х — безразмерная концентра- : ‚ция: ризующие распределение

, ‚ : примеси на выходе H3

@, — плотность воздуха;
сопла:

@вт — Пплотность воздуха на оси А,, А, — интегралы, значение KO-

струи; и Аз торых зависит от распре-

@ов — плотность воздуха на вы- деления скоростей и кон-

ходе из сопла; центрации в поперечных
- сечениях струи;

х — расстояние от среза соп-
‚

ла; &(х),в — соотношение скоростей
— частиц и воздуха в струе;
Х — безраз,мерное расстояние; TO же на выходе из соп-

Хн; — расстояние от полюса на- ла;

чального участка до его е — — коэффициент углового рас-

конца; _ ширения основного участ-

Xnl — Расстояние от полюса на-
ка изотермической затоп-

й:
чального участка до кон-

ленной воздушной струй;

C, -—
-

ца переходного участка; н то же начального участ

X, — расстояние от среза соп-
ка;

ла до конца начального ё___і_
участка; R

концентрация на выходе

H3 сопла;

W = концентрация на OCH
на выходе H3 сопла;

Ny, Ny, — Ккоэффициенты, — характе-

Х, — расстояние от среза соп-

ла до конца начального =
7
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постоянно по ширине поперечного сечения, но изменяется по длине струи
Fo —.& — k(x). Зависимость нарастания толщины струи по ее длине & (X)

получаем из уравнения распространения (1), а изменение концентрации

по длине струи х„(х) — из уравнения сохранения массы примеси в струе.
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Из (2) и (3) получаем зависимость Km =i(Um;Xom) ANA OCHOBHOIO

участка пылевоздушной струи-
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Из (2) можно получить

PoaA (5)
Fo ит А, + В(х) Ахт

[loacraeass B (5) 3HaueHuwe %, Из (4), получаем после преобразований
уравнение
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которое отличается от соответствующего уравнения Г. Абрамовича [2]
только тем, что записано в более удобном виде, а также учитывает отно-

сительное движение фаз.
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и подставляя иж из (6) в (4), после преобразований можем получить
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Принимая за основу уравнение распространения (1) и подставляя в

него х Из (7), получаем

&, G 0 DRT ikttt KV B
dx (w2420—1) (Vl+y2 — 1)}{y2—2/1+yr 2 — 1)}

,

где принято

—-——f
— Е.

1 + Хотл

Решение (8) возможно, когда y(x) =const u 6(х) — сопs{, т. е.

&(х)=сопs!. Принимаем &(х)—а, тогда

s
20—V 1+ — оуу —2V 14y — ))#

(9)De )

(vr2+(6—2) (Vl+y72—.l)) {yr2—2eB+2) (V 1 +yr2—l)}
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Интегралы в (11) подстановкой r:V—_tgt приводятся к интегралам

Y

от простых тригонометрических функций. Решение (11) примет тогда
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если & — 1 << 1. Здесь принято ——‚—Т_*_Щ =@.
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Уравнения (12) и (13) связывают радиус пылевоздушной струи с рас-
<стоянием от полюса основного участка.

Если влияние пыли на интенсивность процесса турбулентного пере-
носа отсутствует (7=o), то уравнение (13) принимает форму, равно-

ценную соответствующей формуле Г. Абрамовича.

Iloacraßasisi B (5) 3HaueHue %, H 3 (4), имеем

та — Aa(MgykoXomline)—Ask()MixXonty, (14)
uIA Ay

`

ш

Учитывая, что в конце переходного участка и„ ©® 1, получаем

|/2 T Fonne) —AP Mi оя (15)

Подставляя это значение в (12) или (13), получаем расстояние пере-
ходного' сечения от полюса основного участка

c(xn— %) =L (16)

с (ха—о) ="K. (17Н

Вычитая почленно из (12) и (13) (16) и (17), соответственно полу-
чаем

с(х — Ха) == К(хот; Г) — К (18)

e(x—ха) = I(хот;Г) — .. (19)H

Далее определяем местоположение переходного сечения как функции
от начальной концентрации. Воспользуемся и здесь методикой Г. Абра-
мовича, однако дополнительно учтем и влияние частиц на интенсивность

процесса турбулентного переноса, которое в пределах начального участ-
ка сохраняет постоянное 3HaueHHe %, = const = хот. Это должно приво-
дить к более медленному расширению струи и на начальном участке и,
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следовательно, к увеличению расстояния от среза сопла до переходного.

сечения. ‚

Расстояние от полюса начального участка до конца начального УЧЭСТ—-
ка составляет :

— le Hl0"
—

—

) ; l
Jom ›

(

а абсцисса переходного сечения

+ x — 0,416+0,309 %,
(21}Xnl _fi-__fl:(rn—l)mХа

—

х"'+ Хон

Границы пылевоздушной струи определяются из (18) или (19) с уче-

том значения Хп Из (20) и (21):

;:fl"o_m;ci:'_(+§n (22)

х = .'.(%om:c")a (23)HJIH

Порядок расчета пылевоздушнойструи будет, таким образом, следующий..

Из (6) определяется и„=р(г; хол). W3 (12) или (13) получаем
(х — хо) ==т(г; хоп), а из (18) или (19) —(х — ха) = п (г; хот). Полу-
чив из (20) и (21) значение ха — Ё(хо)и подставив его в (22) или (23),
nosiyuaeM X = u(r; хол), откуда г==у(х; хол). Пылевоздушная струя оп-

ределяется совместным решением (6) и (22) или (23) при конкретных:
начальных условиях.

На рис. 2 полученная H3 опытов линия половинной скорости 5 при

данной начальной концентрации %o= 0,6 сравнивается с соответствую-
щими расчетами по различным формулам.

Puc. 2. Сравнение опытной кривой 4 расширения пылевоздушной струи с расчетом

по различным формулам.
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Применение той или иной из параллельных формул: (12) и (13); (16)
А

°

и (17); (18) и (19) зависит от значения Ö =№, т. ©. от значений A,

H A» (относительным движением фаз для основного участка пренебре-
гаем: &(х) —1). А, и 4А, зависят, в свою очередь, от распределения ско-

ростей и концентраций по поперечным сечениям струи. Наши опытные

данные [!} показывают, что и в случае пылевоздушной струи профиль
скорости может быть описан формулой Шлихтинга

== (1— 85 (24)

Что касается профиля концентрации, то мы, к сожалению, не распола-
гаем достаточными данными. Все же имеющиеся экспериментальные дан-

Hble [* °] показывают, что профиль концентрации реальной пыли отли-

чается от профиля температур, принимаемого Г. Абрамовичем [?]

(25)ELS,х— 1 —х —

х

являясь более «узким».

Допустим, что профиль концентрации дается формулой

х= че = (1 — B9 (26)

В случае определения профилей по (24) и (25) (&— 1 << 1) решение
идет по уравнениям (13; 15; 17; 19; 20; 21; 23), а при (24) и (26)
(6— 1> 1) действительны формулы (12; 16; 18; 20; 21; 23). Кривая 1 на

рис. 2 получена по формулам работы [?], но может быть получена H K3

уравнений (13; 15; 17; 19; 20; 21; 23), если положить в (13, 17 и 20)
[= 0. Эта кривая получена с учетом уравнения распространения струи
переменной плотности (приняв { ==o в (1)) и профилей (24) и (25).

Рис. 3. Сравнение опытных данных расширения пылевоздушной струи с расчетом по

формулам (2; 15; 16; 18; 20; 21; 22): 1 — воздушная струя (хо==0); 2, 3 и 4 — пы-

левоздушная струя с начальной концентрацией %o = 0,2; 0,6 и 1,0 кг/кг соответственно.
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Кривая с учетом того же уравнения распространения, но с профилем (24)
и (26), обозначена номером J.

Кривая 2 на рис. 2 получена расчетным путем с учетом уравнения рас-

пространения (1) и профилей (24) и (25) и хорошо совпадает с опытной

кривой /. Хорошее совпадение опытных данных с расчетом во всем опыт-

ном диапазоне изменения начальной концентрации %= 0—1,0 ke/ke
имеет место при значении опытной постоянной [ = 0,30 (puc. 3). Отсюда
можно сделать вывод, что расширение пылевоздушной струи описывается

уравнениями типа (12).
Динамика пылевоздушной струи определяется совместным решением

уравнений, описывающих положение ее границ в пространстве (12; 15; 16;
18; 20; 21 и 22) и уравнения (6). На рис. 4 полученная таким образом
расчетная кривая / по затуханию осевой скорости струи при начальной

концентрации хо — 0,65 сравнивается с опытными данными. Совпадение
хорошее, за исключением течения вблизи сопла, где имеет место значи-

тельное относительное движение фаз, которое в расчетах не учитывалось.

Прерывистая линия 2 на рис. 4 изображает расчетную кривую для

%o=0,65, а кривая 2 — затухание воздушной струи (обе по формулам
Абрамовича [?]). Такое же хорошее совпадение расчета с эксперименталь-
ными данными на основном участке струи имеет место во всем опытном

диапазоне изменения начальной концентрации.

Выводы

1. Предложенная схема учета обратного влияния частиц на интенсив-

ность процесса турбулентного переноса, а тем самым и на расширение
пылевоздушной струи, дает возможность лучше описать развитие пыле-

воздушной струи.

Рис. 4. Сравнение опытных данных затухания осевой скорости пылевоздуш-
ной струи с расчетом по формулам (12; 15; 16; 18; 20; 21 и 22) и (6): 1 —

пылевоздушная струя %o = 0,65; 2 — то же по формулам Г. Абрамовича [?};
3 — воздушная струя (хо ==0).
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2. Для расчета движения на основном участке пылевоздушной струи

относительным движением фаз можно пренебречь, для расчета течения

вблизи сопла относительное движение фаз должно учитываться.
3. Представляет интерес определить влияние дисперсного состава

пыли на расширение пылевоздушной струи, а также более подробное изу-

чение распределения пыли в поперечных сечениях струи.
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M. LAATS

TAHKE FAASI MÕJUST TOLMUSTATUD JOA LEVIMISELE

Artiklis esitatakse katseandmetele tuginev analiiiitiline lahendus tolmustatud jugade
diinaamika kohta. Selles lahenduses arvestatakse osakeste tdiendavat moju turbulentsele
iilekandeprotsessile, mis viib nii joa aeglasemale laienemisele kui ka telgkiiruse aeglase-
male kustumisele.

M. LAATS

ON THE INFLUENCE OF THE SOLID PHASE UPON THE SPREAD

OF THE DUST-CONTAINING STREAM

On the basis of experimental data, the author presents an analytical solution of the

dynamics of air streams containing a lot of solid particles. It is done with the consider-
ation of -the complementary influence of the particles on the transmission process of the
turbulence, leading to a slower expansion of the stream and, at the same time, to a

slower extinction of the axial velocity.
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	Puc. 1. Огтическая система спектрофотометра.
	Рис. 2. Угловые характеристики приемников.
	Puc. 3. Внешний BHA первого Baрианта спектрофотометра.
	Рис. 4. Внешний вид второго варианта спектрофотометра.
	Рис. 5. Электрическая схема коммутации.
	Рис. 6. Принципиальная электрическая схема интегратора: В — 230 М®, &, — —33 Мо, 10 МО. 24 MQ, 620k0, C = = 0,5 иЁ.
	Puc. 7. Пример градуировочной кривой.
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	NÕRGA RAADIOSAGEDUSLIKU HÄIREVÄLJA EFEKTID TUUMA MAGNETILISES TOPELTRESONANTSIS. II
	Joen. 1. Sageduste asend topeltresonantsspektri votmisel —mittehomogeenses alalises magnetvéljas. Vasakpoolsel graafikul on kujufunktsiooni taustal sageduste asend vidlja H, poolt otseselt mojutatava spektraaljoone puhul. Parempoolne graaiik vastab moodetavale spektraaljoonele.
	Joon. 2. Spektraaljoonte arvutatud kuju sageduse laotusega topeltresonantsspektris mittehomogeenses alalises magnetviljas. Gaussi kujufunktsioon Т, | parameetritega T—2 =0,1; h2=lo; 1,=0; 0,2; 0,5. Parempoolse graafiku arvutadd'2 misel on valemis (12) võetud negatiivne märk, vasakpoolse arvutamiseks — positiivne märk.

	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СТРУИ
	Puc. 1. Схема опытной установки и измерений: / — центробежный вентилятор; 2 — электронагреватели; 83 — регулировочные краны; 4 — ротаметры РС-7; 5 — смеситель; 6 — бункер пыли; 7 — редуктор; 8 — мотор постоянного тока; 9 — шнек с двенадцатизаходным червяком; /0 — патрон; // — разгонная труба-сопло; /2 — вертикальная рама; /3 — координатник; [4 — коллектор; /5 — вентилятор ЭВР-4; /6 — циклон; 17 — измерительная отсосная трубка; 18 — пылеотстойник; 19 — ротаметр РС-3; 20 — игольчатый. кран; 21 — уравнительный бачок; 22 — водяной эжектор; 23 — микроманометр ММН; 24 — термопара; 25 — потенциометр; 26 — (/-образный манометр.
	Puc. 2. Затухание осевой скорости воздушной и пылевоздушной струи: / — пылевоздушная струя с начальной концентрацией хо == 0,65 ке/кг (опыт); 2 — расчетная по [!]] кривая для %o = 0,656 кг/кг; 3 — опытная кривая для воздушной струи.
	Рис. 3. Затухание осевой скорости пылевоздущной струни: 7, 8 и 9 — опытные кривые для пылевоздушной струи и 10, 11 и 12 — расчетные по ['] kpuвые для значений начальной концентрации хо — (,2; 0,6 и 1,0 кг/кг соответственно.
	Рис. 4. Обобщенная кривая затухания осевой скорости пылевоздушной струи.
	Рис. 5. Натуральное поле скоростей пылевоздушной струи.
	Рис. 6. Профиль скорости в поперечных сечениях пылевоздушной струи.
	Рис. 7. Линии половинной скорости в пылевоздушной струе: 1,2, 8,4, 5, 6 — линии половинной скорости (опытные) для значений начальной концентрации %о ==o; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 кг/кг; 7 — расчетная по {'] для %o = 1,0 кг/кг.
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	О ВЛИЯНИИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ НА РАЗВИТИЕ ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СТРУИ
	Рис. 1. Расчетная схема пылевоздушной струи.
	Puc. 2. Сравнение опытной кривой 4 расширения пылевоздушной струи с расчетом по различным формулам.
	Рис. 3. Сравнение опытных данных расширения пылевоздушной струи с расчетом по формулам (2; 15; 16; 18; 20; 21; 22): 1 — воздушная струя (хо ==0); 2, 3 и 4 — пылевоздушная струя с начальной концентрацией %o = 0,2; 0,6 и 1,0 кг/кг соответственно.
	Рис. 4. Сравнение опытных данных затухания осевой скорости пылевоздушной струи с расчетом по формулам (12; 15; 16; 18; 20; 21 и 22) и (6): 1 — пылевоздушная струя %o = 0,65; 2 — то же по формулам Г. Абрамовича [?}; 3 — воздушная струя (хо == 0).
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	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕЕГРЕТОЙ КРУГЛОЙ СТРУИ В СВОБОДНОМ ПОПЕРЕЧНОМ ПОТОКЕ
	Puc. 1. Схема струи в поперечном потоке.
	Puc. 2. Cxema экспериментальной установки: / — центробежный вентилятор; 2 — электромотор; 3 — корпус генератора струи; 4 — электронагреватели; 5 — аэродинамическая труба; 6 — изолирующий кожух генератора струи; 7 — сменное сопло; 8 — выравнивающая решетка; 9 — наружный кожух; 10 — ротаметр; /] — заслонка; 12 — осевой вентилятор с электромотором; 13 — обечайка с радиальными перегородками для устранения закрутки потока; /4 — задние выравнивающие решетки; 15 — передние выравнивающие решетки; /6 — проволочная сетка; /7 — отсосная термопара; 18 — координометр; /9 — краны для регулирования расхода воздуха.
	Рис. 3. Линии максимальной избыточной температуры: а — при Р, — 40 мм Ty V2 и значениях T—WW' равных 4,85 (А), 9,0 (Б) и 16,0 (В); 6 — при Д, —= 60 мм V Ty V2 ; и значениях ——W——, равных 1,0 (4), 40 (5) u 9,0 (B). Ty W2 .
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	Рис. 5. Изменение максимальной избыточной температуры по оси струи для Do = 60 мм Ty V2 при значениях ———— ‚ равных 1 (а); 4 (6); 9 (в). Ty W2
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	Puc. 7. Зависимость ординаты полюса струи от гидродинамического параметра.
	VABAS RISTVOOLUSES LEVIVA KUUMA ÜMARA JOA EKSPERIMENTAALNE UURIMINE AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A HEATED ROUND JET IN A FREE CROSSWIND

	COCTAB ФЕНОЛОВ ТУННЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ
	Схема анализа фенолов. Рис. 1. Влияние температуры испарителя на четкость разделения фракции фенолов 283—288°. Условия хроматографирования фенолов: длина колонки — 6 м, диаметр — 6 мм, наполнитель колонки — апиезон Г, 15% от хромосорба \\, температура 200°, расход водорода — 65 мл/мин, давление — 1,4 атм.
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	Puc. 2. Препаративные тонкослойные хроматограммы фракций фенолов и концентрации разделенных фенолов в полосах. Фракции: А — 260—265°; Б — 272—277°, В — 288—290°,
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	Puc. 3. Газохроматограммы тонкослойных фракций фенолов (слева) и их катализатов (справа). Фракции: А — 260—265°, B — 272—277°, В — 288—990°. Условия хроматографирования фенолов см. рис. 1. Условия катализа и хроматографирования катализатов: 2 мл катализатора, содержащего 5% Ра на силикагеле марки ШСК, температура реактора 340°, длина колонки — 6 м, диаметр — 6 мм, наполнитель колонки — MOJIMIJIHколь 4000, 20% от силоцеля С-22, температура при хроматографировании фракции А и Б — 180°, фракции В — 200°; расход водорода 60 мл/мин; давление 2,4 атм.
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	О СОСТАВЕ НАСЫЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ СРЕДНИХ ФРАКЦИЙ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ
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	Таблица 4 Содержание индивидуальных к-парафинов в туннельной смоле
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	О СОСТАВЕ ДВУХЪЯДЕРНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ
	Puc. 1. Газохроматограмма фракции 20. Колонка 2 — жидкая фаза полэтиленгликоль 4000,
	Puc. 2. Зависимость между температурой кипения и логарифмом относительного ' времени удерживания. Точки, соответствующие эталонным углеводородам, обозначены более крупными цифрами в следующем порядке: – { — ундецен-1, 2 — додецен-1, 8 — тридецен-1, 4 — тетрадецен-1, 5 — пентадецен-1, 6 — гексадецен-1, 7 — тетрадидронафталин, & — 1,3,5-триэтилбензол, 9 — пентаметилбензол, /0 — нафталин, 11 — дифенил, 12 — 2-метилнафталин, /3 — 1-метилнафталин, /4 — ?-этилнафталин, 15, 16, 17, 18, 19, 20 n 21 — соответственно 2,7-, 1,7-, 1,6-, 1,4-, 1,5-, 2,3-, и 1,2-диметилнафталин. Номера меньшего размера обозначают исследуемые фракции ароматических углеводородов.
	Рис. 3. Газохроматограммы: I — исходной фракций 23; lI—V —- узких фракций, полученных тонкослойной хроматографией фрак‚ .. „ Цни 23 (колонка 2). —
	Рис. 4. Газохроматограмма двухъядерных ароматических углеводородов: 1 — фракции 22 (колонка 1; Н, — 80 мл/мин, скорость ленты — 180 мм/ч); И — фракции 28 (колонка 3; Н, — 80 мл/мин, скорость ленты — 90 мм/ч).; 1Ш — крайние длинноволновые максимумы ультрафиолетовых слектров этих же соединений. , Цифры Ha пиках обозначают следующие соединения: 1 — 2-метилнафталин, 2 — 1-метилнафталин, 3 — дифенил, 4 — 2-этилнафталин, 5 — 2,6-диметилнафталин, 6 — 1,7-диметилнафталин, 7 — 1-метил-5-этилнафталин, 8 — 1,2, 7-триметилнафталин, 9 — 1,2,5-триметилнафталин, /0 — 2,3,6-триметилнафталин.
	Таблица 2 Характеристика газохроматографических колонок, примененных для анализа ароматических углеводородов
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	Таблица 1 Результаты ректификации ароматических углеводородов
	Таблица + Состав фракции нафталиновых углеводородов туннельной смолы 200—300°
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	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ТУННЕЛЬНОЙ СМОЛЫ, КИПЯЩИХ ВЫШЕ 300° С
	Состав ароматических фракций туннельной смолы, кипящих в разделах 300—490° Заключенные в кружки цифры обозначают номер типа соединения по табл. 2.
	Таблица ! Результаты дистилляции остатка ректификации ароматических углеводородов
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	СИНТЕЗ ПЕРВИЧНЫХ СПИРТОВ МЕТОДОМ ОКСИМЕТИЛИРОВАНИЯ АЛКЕНОВ
	: Таблица ! Характеристика процесса оксиметилирования олефина-1 формальдегидом (параформальдегид)
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	ФАЗОВЫЙ СОСТАВ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ СЛАНЦЕВЫХ ЗОЛ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ТВЕРДЕНИЯ
	Puc. 1. Содержание отдельных OKHCJIOB (в %), растворимых при обработке сланцевых зол различными растворителями: А — содержание АI,О;, Б — содержание Fe,O;: 1 — несепарированная зола №-6, 2 — крупная фракция №-10, 3 — зола H 3 электрофильтра Е-7, 4 — мелкая фракция N-4. Растворители: 1 — 59%-ная МазСО,, ИП — бн уксусная кислота, 11 — 39%-ная НС, [М —- растворяется после сплавления с содой.
	Untitled
	Puc. 2. Кинетика гидратации СаО, СаsoО, в золах, твердеющих при нормальной температуре: А — степень гидратации извести, Б -— количество воды, выделяемое при нагревании проб 20 350° 1, 5 — несепарированная зола №-6, 2, 6 — крупная фракция N-10, 3, 7 — зола H 3 электрофильтра Е-7, 4, 8 — мелкая фракция N-4.
	Puc. 3. Содержание гипса, не усвоившегося B процессе твердения зол: / — несепарированная зола №-6, 2 — крупная фракция М№-10, 8 — зола из электрофильтра Е-7, 4 — мелкая фракция №-4.
	Рис. 4. Механическая прочность на сжатие сланцевых зол, твердеющих в нормальных условиях: / — несепарированная зола №6, 2 — крупная фракция №-10, 3 — зола из электрофильтра Е-7, 4 — мелкая фракция N-4.
	, Таблица i Зерновой состав и относительное количество фракций зол Прибалтийской ГРЭС
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIAS В АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
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	Рис. 6. Принципиальная электрическая схема интегратора: В — 230 М®, &, — —33 Мо, 10 МО. 24 MQ, 620k0, C = = 0,5 иЁ.
	Puc. 7. Пример градуировочной кривой.
	Puc. 1.
	На рис. Ги 2 представлены диаграммы Т; и М; для значений т согласно таблице при po = 0,04. Рис. 2.
	Рис. 3.
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	Joen. 1. Sageduste asend topeltresonantsspektri votmisel —mittehomogeenses alalises magnetvéljas. Vasakpoolsel graafikul on kujufunktsiooni taustal sageduste asend vidlja H, poolt otseselt mojutatava spektraaljoone puhul. Parempoolne graaiik vastab moodetavale spektraaljoonele.
	Joon. 2. Spektraaljoonte arvutatud kuju sageduse laotusega topeltresonantsspektris mittehomogeenses alalises magnetviljas. Gaussi kujufunktsioon Т, | parameetritega T—2 =0,1; h2=lo; 1,=0; 0,2; 0,5. Parempoolse graafiku arvutadd'2 misel on valemis (12) võetud negatiivne märk, vasakpoolse arvutamiseks — positiivne märk.
	Puc. 1. Схема опытной установки и измерений: / — центробежный вентилятор; 2 — электронагреватели; 83 — регулировочные краны; 4 — ротаметры РС-7; 5 — смеситель; 6 — бункер пыли; 7 — редуктор; 8 — мотор постоянного тока; 9 — шнек с двенадцатизаходным червяком; /0 — патрон; // — разгонная труба-сопло; /2 — вертикальная рама; /3 — координатник; [4 — коллектор; /5 — вентилятор ЭВР-4; /6 — циклон; 17 — измерительная отсосная трубка; 18 — пылеотстойник; 19 — ротаметр РС-3; 20 — игольчатый. кран; 21 — уравнительный бачок; 22 — водяной эжектор; 23 — микроманометр ММН; 24 — термопара; 25 — потенциометр; 26 — (/-образный манометр.
	Puc. 2. Затухание осевой скорости воздушной и пылевоздушной струи: / — пылевоздушная струя с начальной концентрацией хо == 0,65 ке/кг (опыт); 2 — расчетная по [!]] кривая для %o = 0,656 кг/кг; 3 — опытная кривая для воздушной струи.
	Рис. 3. Затухание осевой скорости пылевоздущной струни: 7, 8 и 9 — опытные кривые для пылевоздушной струи и 10, 11 и 12 — расчетные по ['] kpuвые для значений начальной концентрации хо — (,2; 0,6 и 1,0 кг/кг соответственно.
	Рис. 4. Обобщенная кривая затухания осевой скорости пылевоздушной струи.
	Рис. 5. Натуральное поле скоростей пылевоздушной струи.
	Рис. 6. Профиль скорости в поперечных сечениях пылевоздушной струи.
	Рис. 7. Линии половинной скорости в пылевоздушной струе: 1,2, 8,4, 5, 6 — линии половинной скорости (опытные) для значений начальной концентрации %о ==o; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 кг/кг; 7 — расчетная по {'] для %o = 1,0 кг/кг.
	Рис. 1. Расчетная схема пылевоздушной струи.
	Puc. 2. Сравнение опытной кривой 4 расширения пылевоздушной струи с расчетом по различным формулам.
	Рис. 3. Сравнение опытных данных расширения пылевоздушной струи с расчетом по формулам (2; 15; 16; 18; 20; 21; 22): 1 — воздушная струя (хо ==0); 2, 3 и 4 — пылевоздушная струя с начальной концентрацией %o = 0,2; 0,6 и 1,0 кг/кг соответственно.
	Рис. 4. Сравнение опытных данных затухания осевой скорости пылевоздушной струи с расчетом по формулам (12; 15; 16; 18; 20; 21 и 22) и (6): 1 — пылевоздушная струя %o = 0,65; 2 — то же по формулам Г. Абрамовича [?}; 3 — воздушная струя (хо == 0).
	Puc. 1. Схема струи в поперечном потоке.
	Puc. 2. Cxema экспериментальной установки: / — центробежный вентилятор; 2 — электромотор; 3 — корпус генератора струи; 4 — электронагреватели; 5 — аэродинамическая труба; 6 — изолирующий кожух генератора струи; 7 — сменное сопло; 8 — выравнивающая решетка; 9 — наружный кожух; 10 — ротаметр; /] — заслонка; 12 — осевой вентилятор с электромотором; 13 — обечайка с радиальными перегородками для устранения закрутки потока; /4 — задние выравнивающие решетки; 15 — передние выравнивающие решетки; /6 — проволочная сетка; /7 — отсосная термопара; 18 — координометр; /9 — краны для регулирования расхода воздуха.
	Рис. 3. Линии максимальной избыточной температуры: а — при Р, — 40 мм Ty V2 и значениях T—WW' равных 4,85 (А), 9,0 (Б) и 16,0 (В); 6 — при Д, —= 60 мм V Ty V2 ; и значениях ——W——, равных 1,0 (4), 40 (5) u 9,0 (B). Ty W2 .
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	Рис. 5. Изменение максимальной избыточной температуры по оси струи для Do = 60 мм Ty V2 при значениях ———— ‚ равных 1 (а); 4 (6); 9 (в). Ty W2
	Prc. 6. 3aBHCHMOCTb lIMPHHBI CTPYH OT ee BO3Bblшения: ‚ АТ, = 100° ) Ty V2 ° ° Y— 1 ) =6O им ®э — АТ, = 200° [ Т, №? й Т, — о T w, V2 © АГ = 100 —К _= 4. Dy=6o un o АТо = 200° {Ty ws z © 2 ч АГ = 100 |IV— 9: Dy= 60 мм ® — АТ, = 200° [ Т, №? T‘y/ V 2 & ATo=loo° Y__ =l6: Do=4o mum o 0 TV W 2 0 j
	Puc. 7. Зависимость ординаты полюса струи от гидродинамического параметра.
	Схема анализа фенолов. Рис. 1. Влияние температуры испарителя на четкость разделения фракции фенолов 283—288°. Условия хроматографирования фенолов: длина колонки — 6 м, диаметр — 6 мм, наполнитель колонки — апиезон Г, 15% от хромосорба \\, температура 200°, расход водорода — 65 мл/мин, давление — 1,4 атм.
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	Puc. 2. Препаративные тонкослойные хроматограммы фракций фенолов и концентрации разделенных фенолов в полосах. Фракции: А — 260—265°; Б — 272—277°, В — 288—290°,
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	Puc. 3. Газохроматограммы тонкослойных фракций фенолов (слева) и их катализатов (справа). Фракции: А — 260—265°, B — 272—277°, В — 288—990°. Условия хроматографирования фенолов см. рис. 1. Условия катализа и хроматографирования катализатов: 2 мл катализатора, содержащего 5% Ра на силикагеле марки ШСК, температура реактора 340°, длина колонки — 6 м, диаметр — 6 мм, наполнитель колонки — MOJIMIJIHколь 4000, 20% от силоцеля С-22, температура при хроматографировании фракции А и Б — 180°, фракции В — 200°; расход водорода 60 мл/мин; давление 2,4 атм.
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	Puc. 1. Газохроматограмма фракции 20. Колонка 2 — жидкая фаза полэтиленгликоль 4000,
	Puc. 2. Зависимость между температурой кипения и логарифмом относительного ' времени удерживания. Точки, соответствующие эталонным углеводородам, обозначены более крупными цифрами в следующем порядке: – { — ундецен-1, 2 — додецен-1, 8 — тридецен-1, 4 — тетрадецен-1, 5 — пентадецен-1, 6 — гексадецен-1, 7 — тетрадидронафталин, & — 1,3,5-триэтилбензол, 9 — пентаметилбензол, /0 — нафталин, 11 — дифенил, 12 — 2-метилнафталин, /3 — 1-метилнафталин, /4 — ?-этилнафталин, 15, 16, 17, 18, 19, 20 n 21 — соответственно 2,7-, 1,7-, 1,6-, 1,4-, 1,5-, 2,3-, и 1,2-диметилнафталин. Номера меньшего размера обозначают исследуемые фракции ароматических углеводородов.
	Рис. 3. Газохроматограммы: I — исходной фракций 23; lI—V —- узких фракций, полученных тонкослойной хроматографией фрак‚ .. „ Цни 23 (колонка 2). —
	Рис. 4. Газохроматограмма двухъядерных ароматических углеводородов: 1 — фракции 22 (колонка 1; Н, — 80 мл/мин, скорость ленты — 180 мм/ч); И — фракции 28 (колонка 3; Н, — 80 мл/мин, скорость ленты — 90 мм/ч).; 1Ш — крайние длинноволновые максимумы ультрафиолетовых слектров этих же соединений. , Цифры Ha пиках обозначают следующие соединения: 1 — 2-метилнафталин, 2 — 1-метилнафталин, 3 — дифенил, 4 — 2-этилнафталин, 5 — 2,6-диметилнафталин, 6 — 1,7-диметилнафталин, 7 — 1-метил-5-этилнафталин, 8 — 1,2, 7-триметилнафталин, 9 — 1,2,5-триметилнафталин, /0 — 2,3,6-триметилнафталин.
	Состав ароматических фракций туннельной смолы, кипящих в разделах 300—490° Заключенные в кружки цифры обозначают номер типа соединения по табл. 2.
	Puc. 1. Содержание отдельных OKHCJIOB (в %), растворимых при обработке сланцевых зол различными растворителями: А — содержание АI,О;, Б — содержание Fe,O;: 1 — несепарированная зола №-6, 2 — крупная фракция №-10, 3 — зола H 3 электрофильтра Е-7, 4 — мелкая фракция N-4. Растворители: 1 — 59%-ная МазСО,, ИП — бн уксусная кислота, 11 — 39%-ная НС, [М —- растворяется после сплавления с содой.
	Untitled
	Puc. 2. Кинетика гидратации СаО, СаsoО, в золах, твердеющих при нормальной температуре: А — степень гидратации извести, Б -— количество воды, выделяемое при нагревании проб 20 350° 1, 5 — несепарированная зола №-6, 2, 6 — крупная фракция N-10, 3, 7 — зола H 3 электрофильтра Е-7, 4, 8 — мелкая фракция N-4.
	Puc. 3. Содержание гипса, не усвоившегося B процессе твердения зол: / — несепарированная зола №-6, 2 — крупная фракция М№-10, 8 — зола из электрофильтра Е-7, 4 — мелкая фракция №-4.
	Рис. 4. Механическая прочность на сжатие сланцевых зол, твердеющих в нормальных условиях: / — несепарированная зола №6, 2 — крупная фракция №-10, 3 — зола из электрофильтра Е-7, 4 — мелкая фракция N-4.
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