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РАСЧЕТ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ПЛОСКОЙ ИЕПРЕРЫРЧОЙ
ОТЛИВКИ

Проектирование технологии непрерывіюго литья невозможно 
без теоретического анализа процесса, который предполагает 
установление взаимосвязи между технологическими параметра-^ 
ми процесса, термофизическими свойствами материала отливки 
и условиями ее охлаждения.

Рассмотрим решение этой задачи для бесконечной пластины 
при граничных условиях третьего рода.

Выделим в іфоцессе затвердевания промежуток времени и 
запишем для яето условие теплового райановесия системы жид
кий металл -  затвердевшая часть отливки -  окружающая среда 
в виде

d Qm + d Q ^  + d Q ^  = о , (1)

где d Q -  изменение теплосодержания жидкой фазы за время хс
d t; dQ/j. —  изменение теплосодержания затвердевшей отливки

за время dt; J d Q -  количество тепла, отведенное в
к

окружающую среду за время dt ,
В формуле ( І )  теплота Перегрева включена в теплосодержа

ние жидкого металла. Учет теплоты перегрева производится 
следующим образом. Задаваясь временем снятия тепл9ргы пере
грева t , меньшим полного времени затвердевания отливки 

вводив понятие интенсивности выделения теплоты перегре

ва i пер * 
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(2)

где о  -  теплота nepetpeea, снятая при затвердевании ме- пер
ranna объемом V
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При формйровашій отливки теплота перегрева отводится не
равномерно, большая ее часть снимается в HanajibUbEft периодов 
первом приближении можно принять, что i__линейно зави
сит от V в пределах t .п

Используя понятие пер

пер
с подстановкой значений dQ

м

т
и d Q в уравнение (1), после его решения и преоб- к

разовашш в кріітерйалыіую (Іюрму получим:
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зф - э44окгішная удельная теплота кристаллизации, учитываю
щая аккумулированную теплоту, выделяющуюся в интервале
кристаллизациии; пер удельная теплота перегрева; с -
удельная теплоемкость металла;  ̂ - избыточная по отно-

кр
шеншо к температуре охлаждающей среды температура крис*г 
таллизадии; п - показатель сгепенн параболы, описывающей 
распер8дел?}1ие температуры в отливке,

Фс){)мула (8) мол<ет быть использована для поэтапного рас
чета 11})олесса затвердевания при условии, что {штенсшшосіь
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охлаждения лрйнйк'іется постоянной на каждом из этапов .Точ
ность расчетов, тем выше, чем более дробно по этапам рас
членяется процесс, однако при этом резко увеличивается тру*̂  
доемкость расчета. Поэтому представляет интерес построение 
номограмм с их последующим применением для графоаналити
ческого расчета процесса затвердевания. Построение номограмм 
осушествпялосіэ с помощью ^ВМ *"Минск -  22"̂ .

Результаты расчета использованы при пр ектировании линии 
горизоятальвого непрерывного литья чугуна на Руставском за
воде '^Цектропнт \
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПРОІШССА ДОЖИГАНИЯ 
ВАГРАНОЧНЫХ ГАЗОВ

Процесс дожигания газов в трубе вагранки зависит от ряда 
факторов! температуры, состава В запыленности газов на вы
ходе из слоя івнхты, скорости (удельно1ч> расхода) и масштаба 
тур^лентвостн потока, янтеіісйвікхггя отвода тепла через 
открытое аавшіочііое окно, частоты я способа завалки шихты, 
диаметра и высоты трубы, а также ноаффйішевта разбавления 
газов за ЬчеТ подооса. В  ходе плавки параметры ваграы>чпых 
газов колёбпютси в ппцюких іфеделах, поэтому без учета ки- 
нетя^сквх характеристик гореіоія любые схемы расчета, ис
пользуемые в печікЙІ теппотёхнике, дают искаженные результа
ты, Описывающие реальные фоцессы весыла приближенно,

ЗадачЫІ исследования йввіюсь отыскание принципиально воэ- 
можшых уровней іфоііесса, определеівіе количественного влия
ния на устойчивсють режима горения каждого из перечисленных 
выше факторов/ ą затем разработка рекомэяддций по расчету и 
проектнроваякю узлов дшкигания. Использование шія это% цели 
лабораторных моделей'ЗатруднИТелыю иеиза сильного влишшя 
масшта^сНЧ) фактора и большого числа переменных*

В связи Ć этим была Сделана попытка математического мо^ 
деліфовайня пропесса горения газов в трубе вагранки с исполь*- 
эоваиием ЭВМ ‘̂ Мйнск-^^. Рассчитывались два варианта про*« 
цесса! адиабатический и при сложном теплообмене с отводом 
тепла иалученмем и конвекшей.» Первый соответствует р̂ Йботе 
закрытым завалочным окном, когда потерей тепла через футе
рованные стшші можно щфтщрвмь.


