
и,Б, Волкова
КИНЕТИКА ФАЗОВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

В ОБЛ1ШОВКБ КОКИЛЯ
Для расчета температурного поля облицовки кокиля необхо- 

/1ИКТО знать длительность -прогрева облицовки б интервале TOM'- 
могіатур

При ДОС та точир тонкой об^ршовке можно применить п ри бли - 
конный прием рейіенйя задачи о прогреве такой облицовки^
Действительная температурная кривая С в сечениях облицов-’ 

к и 3 и разделительных неметаллических слоев 2 и 4 заменяет** 
f'vł тремя отрезками прямой линии 7 (рис, 1).

Прогрев облицовки 3 рассматривается как процесс, происхо
дящий при относительно малой интенсивности теплообмена 
( ВІ ^  ! )•  Благодаря этому неравномерностью распределения 
температуры в сечении прослойки можно пренебречь для упро
щения метода расчета#

Коэффициенты теплоотдачи оС со стороны кокиля 1 и 
оо стороньг модели 5 определяются через коэффициенты тепло- 
!1ГЮВОДНОСТИ X  и л ь  и толщины и боковых слоев:
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Условие В.І <iC 1 позволяет использовать в качестве расчет
ного Средний коэф^ійцйент теплоотдачиJ

2 “ 2 Ф > - ( 1)

Температуру Т « до кечорой прогревается облицовка 3, вы
берем средней для кокиля и модели, на которые нанесены раз
делительны е СЛОИ X' и Х " • Изменением температуры со 
временем пренебрегаем* Начальная температура облицовки Т $ 
ее толщина X Термофиэическце свойства материала облицов
ки известны. Спектральную теплоту фазовых и химических пре- 
. врашепий определим по приближенной формуле [ij t

^ SZj сгиэф*
J l

о ДТФ
дж/(кг град) (2)

полное удельное тепло фазового превращения в ин- 
шератур АТ » дж/(кг-град); - содержание

связующего в смеси, кг/кп с - удельная массовая теплоем
кость облицовочной смеси, дж/{кггград).

Теплоаккумулирующей способностью слоев 2 и 4 пренебре
гаем, поскольку она весьма мала по сравнению с теплоаккуму
лирующей способностью облицовки. Прогр .в облицовки разде
лим на две стадии* Первая стадия нагрева о.блицрвки - от на
чальной температуры Т до температуры начала фазового пре
вращения Т, , вторая стадия - в интервале температур ЛТ,.Ф* н • ФОкончательное решение задачи нагрева облицовки имеет вид:

о
(3 )

Для первой стадии нагрева
2 0L.

V - T  - Т ;  V  « Т  - Т  ; - . А=  - 
11 * о  п о  * X

ср ; t .= о*

Для второй, стадии нагрева в интервале гемпец)атур д ТФ.
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v  = T  - T  ; V  = T  -

П ''; V  - T  - a i  ; — ;r -
o. П фль \ ^ S ^ :

cp___

S en .эф

Здесь через t обозначена длительность первой стадии 
мягрева. ^  *

Решение (3 ) относится к простейшему случаю нагреза тон
кого тела при

На практике с решением таких задач встречаются при изу
чении затвердевания оболочковых і|юрм отвердевания облицовки, 
гостояйіей из смеси песка и пульэербакелита на поверхности 
кокиля, а также в других аналогичных случаях*
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЛБГИРОВАНИЯ НА ПЕРВИЧНУЮ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ СПЛАВОВ АЛ^ОМИНКЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ГРАНУЛИРОВАНИЕМ КЗ ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ

Первичные интерметаллиды марганца, хрома, титана, цир
кония и других переходных металлов, образующиеся в алюмини
евых сплавах при обычных условиях литья, находятся в слит
ках в виде грубых неравномерно рас пред еле иных включенйй,ко- 
торые ухудшают механические свойства, особенно гшастичность.
1 0 -

Вместе с тем известно, что увеличение скорости охлажде
ния жидкой фазы до начала кристаллизации И скорости самого 
процесса кристаллизации алюминиевых сплавов, имеющих в 
своем составе первичные интерметаллиды, способствует их из
мельчению и более равномерному распределению* Первичные 
кристаллы ин^ерметаллических соединений в виде тонких выде
лений могут быть весьма полезным элементом структуры* осо
бенно в жаропрочных сплавах f  2}  ,

Задачей настоящего исследования оыло изучение влияния 
микродобавок некоторых элемеутов на форму первично кристал- 
лиэуюшйх ййтерметаллидов в некоторых алюминиевых сплавах, 
полученных методом гранулирования из жидкого состояния* При 
игом нами были выбраны гетерогенные алюминиевые сплавы
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