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УДК 62I.3II.22+b62.6I3

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ СОСТАВА 

И СВОЙСТВ ЗОЛЫ И ШЛАКОВ, 

ОТПУСКАЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Срок действия установлен 

с 01.01.89 

до 01.01.94

Настоящие Методические указания устанавливает требования к 

организации контроля состава и свойств технологических промыш

ленных отходов -  золы и шлаков твердого топлива, отпускаемых 

электростанциями Минэнерго СССР для использования в различных 

отраслях народного хозяйства.

I .  КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОЛЫ И ШЛАКОВ

Золы и шлаки подразделяется:

I .  По способу улавливания и удаления (ТУ 34-70-10347-81;

ТУ 21-31-2-82) на:
золу-унос -  тонкодисперсный материал, образующийся из мине

ральной части твердого топлива, сжигаемого в пылевидном состоя

нии и улавливаемый золоулавливающими устройствами из дымовых га

зов тепловых электростанций;
шлак -  часть золы топлива, агрегирующаяся в топочном прост

ранстве и удаляемая снизу топки;

Издание официальное Перепечатка воопрешвн
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золошяаковые материалы -  смесь золы в шлака, образующаяся 

при совместном удаления золы и шлака.

2 . Но химическому составу (ОСТ 21-60-84) на: 

квелые золы М »> I ;

основные золы U < 1 ,

О
где М  s  —• •*-..- *■■■*------- - модуль кислотности.

+ СаО+МдО
3 . По содержанию горючих по потерям массы при прокаливали 

(П .п .п .) , % (ГОСТ 25592-83, ОСТ 21 -60 -84 ):

с низким содержанием горючих П .п.п. < 5;

со средним содержанием горючих П .п.п. от 5 до 10;

с высоким содержанием горючих П.п.п. »  10.

4 . По дисперсности (удельной поверхности) (ТУ 34-70-10347- 

-81 ) на:

низкодисперсные менее 1500 см^/г;
сраднедисперсные от 1500 до 3000 см^/г;

высокодисперсные белее 3000 см ^ /г .

5 . По температурам плавкости на:

легкоплавкие £ мевее 1250°С;

средней плавкости tc от 1250 до 1450°С;

тугоплавкие £ более 1450°С.
С

2 . ОБЪЕМ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Объем и методы контроля состава и свойств золы и шлаков ус

танавливаются в зависимости от их использования по соответствую
щим нормативно-техническим документам.
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Направление
использования Объем контроля

I 2

Зола для производства 
аглопоритового гравия 
(ТУ 21^31-2-82) удельная поверхность (ГОСТ 310.2-76) 

содержание горючих (ГОСТ 11022-75)

Зола для производства кв- содержание £03 (ГОСТ 10538-87) 
рамического кирпича и кам- содержание горючих (ГОСТ 11022-75) 
ней (ТУ 21-31-2-82) плавкость золы (ГОСТ 2057-82)

содержание карбонатных примесей 
содержание шлаковых включений

Зола в качестве мелкого 
заполнителя для ограждаю
щих и несущих конструкций 
из керамзитобетона марок
35-аоостаг 21-31-45-82)

насыпная плотность (ГОСТ 9758-77) 
зерновой состав (ГОСТ 9758-77) 
удельная поверхность (ГОСТ 310.2-76) 
содержание сернистых и сернокислых 
соединений в пересчете на SO.
(ГОСТ 9758-77) 3
влажность (ГОСТ 9758-77) 
равномерность изменения объема 
(ГОСТ 310.3-76)

Зола-унос для производства 
бетона (ГОСТ 25818-83)

содержание ^ 0 ,
Ъо ’(ГОСТ 10538-87)

содержание свободного оксида кальция 
(ГОСТ 23227-78)
удельная поверхность (ГОСТ 310.2-76) 
содержание горючих (ГОСТ 11022-75) 
влажность (ГОСТ 5382-73) 
равномерность изменения объема 
(ГОСТ 310.3-76)

Зола для производства из
делий из ячеистого бетона 
(ОСТ 21-60-84)

содержание СаО̂  
fyO, SOs (ГОСТ 10538-87) 

содержание свободного оксида кальция 
(ГОСТ 23227-78)
удельная поверхность (ГОСТ 310.2-76) 
содержание горючих (ГОСТ 11022-75) 
равномерность изменения объема 
(ГОСТ 310.3-76)

Зола в дорожном строитель
стве (ВСН 185-75):
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I 2

как самостоятельное вяжу
щее содержание свободного оксида кальция 

(ГОСТ23227-78)
удельная поверхность (ГОСТ 310.2-76) 
содержание So3 (ГОСТ 10538-87) 
содержание горючих (ГОСТ 11022-75)

как активный компонент ^о^е^жание^свободног° оксида кальция
содержание $03 (ГОСТ 10538-87) 
содержание горючих (ГОСТ 11022-75)

Золошлаковые отходы в про
изводстве цемента 
(ТУ 34-70-10347-81):
Кислые золошлаковые 
отходы ? $ сТ !о! ! м 7)’ s °>

удельная поверхность (ГОСТ 310.2-76) 
содержание горючих (ГОСТ 11022-75)

Основные золошлаковые 
отходы

содержание ftct.Q. go*
(Г0СТ 10538-87) * 
содержание свободного оксада кальция
(Г0СТ23227-78)
удельная поверхность (ГОСТ 310.2-76)

Золошлаковая смесь для 
производства бетона 
(ГОСТ 25592-83)

содержание CaO, MoO go,
(Г0СТ 10538-8 7) * 3 
удельная поверхность (ГОСТ 310.2-76) 
содержание горючих (ГОСТ 11022-75) 
зерновой состав (ГОСТ 9758-77) 
насыпная плотность (ГОСТ 9758-77) 
влажность (ГОСТ 9758-77)

Щебень и песок из шлаков 
для бетона 
(ГОСТ 26644-85)

зерновой состав (ГОСТ 9758-77,
ГОСТ 8735-78)
насыпная плотность (ГОСТ 9758-77) 
содеркание горючих (ГОСТ 11022-75) 
содержание so* и СаОс$
(ГОСТ 5382-73 и ГОСТ 25589-83) 
устойчивость структуры и морозостой
кость (ГОСТ 9756-77)

Нормативные характеристики к золе-уносу тепловых электро
станций установлены РД 34.09.603-88 "Зола-унос тепловых электро-
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станций. HopwaTEBKHQ характеристики" Или ОСТ 34-70-542-81

Обязателен контроль состава и свойств золы и шлака по:

химическому составу;

содержанию свободного оксида кальция;

содержанию горючих;

удельной поверхности;

плавкости.

Отбор проб золы и шлаков следует проводить в соответствии е 
рекомендуемым приложением I .

3 . МЕТОПЫ ОПЕВДЕШШЯ ДОПШНИГЕШЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗОЛЫ К ШПАКА

Для определения дополнительных характеристик, не указанных 
в разд .2 , применяют методы, приведенные в пп*ЗЛ -3.6*

Обзор перспективных методов определения состава и свойств 

золы приведен в справочном приложении 2 .

3*1 . Определение стекловидных и оплавленных частиц в золе 

3*1*1* Микроскопный метод

Определение проводят на поляризационном микроскопе типа 

МИН-4, МИН-5, МИН-6 иди МИН-9. Микроскоп должен быть снабжен 

окуляр-микрометром и препаратоводителем, имеющим шкалу с  нони

усом . Общее увеличение порядка х100.

На предметное стекло тонким слоем наносят небольшое коли

чество золы-уноса. Предметное стекло устанавливают в препарато- 

водитель и определяют частицу золы-уноса, попавшую в крест нитей 

окуляра (стекловидная, оплавленная, неоплавленная или частила
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несгоревшего топлива). После этого  крест нитей окуляр * микромет

ре перемещает на несколько делений и вновь отмечает, на какую 

частицу он попал. Подсчитывают весь препарат по одной строчке» 

после чего крест нитей переводят на другую строчку. В одной про

бе подсчитывают около 100 точек . Просчитывают 4-5  проб. Суммиру

ют количество замеров» попавших на стекловидные, оплавленные, 

неоплавленные частицы или частицы несгоревшего топлива и опреде

ляют их процент по отношению ко всему количеству подсчетов.

3 .1 .2 .  Химический метод

Содержание стекловидной фазы (С .Ф .) в процентах определяют 

по формуле

С.Ф. -  1 4 0 0  -  FeO -  А1203 -  П .п .п . -  Н , ( I )

где 1*100 -  вес пробы ( I  г ) ,  %;

FeO -  содержание закиси железа, %;

А1203 -  содержание растворимого глинозема, %;
П .п .п . -  потери при прокаливании, %;

Н -  содержание нерастворимого остатка в пробе после 

обработки ее смесью фтористо-водородной и соля

ной кислот, %.

П о д г о т о в к а  р а б о ч е г о  р а с т в о р а

Навеску золы I г  помещают в колбу емкостью 250 см3 . Прили

вают 100 см3 раствора соляной кислоты ( 1 : 1 ) ,  закрывают колбу ча

совым стеклом и кипятят на электрической плитке 15 мин, считая 

от начала равномерного кипения. Колбу снимают, приливают 5 см3 

раствора желатина с  массовой долей 1%, перемешивают и оставляют 

на 5 мин.



9

Раствор фильтруют в ионическую колбу емкостью 500 см3 . Оса

док промывают горячей дистиллированной водой до исчезновения 

ионов хлоре в промывных водах.

О п р е д е л е н и е  з а к и с и  ж е л е з а

Содержание растворимого глинозема и закиси железа в фильтра

те определяют тригонометрическим методом. Сначала оттитровывагт 

перешедшее в раствор железо. Фильтрат ь колбе нагревают до кипе

ния, добавляют 6 -7  капель азотной кислоты (плотностью 1 ,4  г /см 3) 

и кипятят еще 1-2 мин. Холодный раствор нейтрализуют раствором 

аммиака с массовой долей 10% до начала появления осадка, который 

растворяют в соляной кислоте ( 1 :3 ) ,  добавляемой по каплям до пе

рехода окраски индикаторной бумажки "конго" из красной в фиоле

товую. Приливают 10-12 капель той же кислоты и титруют горячий 

раствор (50°С) трулоном Б, прибавляя 6 -7  капель сульфесалицидата, 

до перехода фиолетовой окраски раствора в светло-желтую.

Раствор сохраняют для определения глинозема.

Содержание закиси железа определяют по формуле 

о ' V  • 100 (2)

где Тр  -  титр 0,05 м раствора трилона Б;
V  -  расход 0,05 м раствора трилона Б на титрование, 

см8;
д, -  навеска золы, г.

О п р е д е л е н и е  г л и н о з е м а

К оттитрованному раствору прибавляет 30 см3 0,05 м раство-
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ра трилона Б. Раствор нагревают до кипения, добавляют 10 см3 аце

татного буферного раствора, охлаждают до 30-40°С и титруют раст

вором хлорного железа до появления золотисто-оранжевой окраски, 

не исчезающей в течение I мин»

Содержание растворимого глинозема ) в процентах вы

числяют по формуле

где

*  3 рас.

(30 -  V• к)- * i00

9
(3 )

30 -  количество добавленного 0,05 м раствора трилона Б, 

см3 ;

V -  расход раствора хлорного железа на обратное титрова

ние, см3 ;

К -  соотношение между концентрациями раствора трилона Б 

и хлорного железа;

Тао л -  титр 0,05 м раствора трилона Б;

а -  навеска золы, г .

О п р е д е л е н и е  н е р а с т в о р и м о г о  

о с т а т к а  и п о т е р ь  п р и  п р о к а л и в а н и и

Осадок после обработки соляной кислотой переносят вместе с 

фильтром в полиэтиленовую чашку и обрабатывают 40 см3 смеси фто

ристо-водородной кислоты с массовой долей 20? и соляной кислоты 

с массовой долей 15?, взятых в отношении 1 :1 , в течение 15 мин 

при непрерывном помешивании полиэтиленовой палочкой. Остаток 

фильтруют на полиэтиленовой воронке, промывают горячей водой, 

прокаливают до постоянного веса и взвешивают.

В параллельной пробе золы определяют потери при прокалива-
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вин (П.п.п.).

3 .2 .  Определение несгоревшего углерода

При высоком содержании оксида железа в ряде проб при прока

ливании наблюдается увеличение веса . В этом случае определить 

содержание горючих тестированным методом не представляется воз

можным.

Навеску золы ( а ) I г в расчете на сухое вещество помещают 

в химический стакан и обрабатывают 300-400 см3 раствора соляной 

кислоты с массовой долей 1056 при нагревании на песчаной бане в 

течение 3 -4  ч для перевода растворимых соединений, в том числе 

и соединений железа, в раствор. Нагревание следует производить 

до исчезновения запаха сероводорода, при этом количество раство

ра уменьшится до 100-150 см3 . Осадок отфильтровывают через без

зольный фильтр, промывают горячей водой до исчезновения реакции 

на ионы хлора по азотно-кислому серебру. Остаток на фильтре вы

сушивают при 105°С до постоянного веса и взвешивают ( P j ) .

Количество растворенных веществ ( R ) в процентах опреде

ляют по формуле

£ =  • iOO . (4)
а

Остаток с фильтром прокаливают в муфельной печи до постоян

ного веса (Р2) и рассчитывают в оставшейся золе нерастворимый 

остаток (К) в процентах по отношению к исходной навеске сухого 

вещества:
Р

к  -  iOO (5 )

Суммируя к  в R. , получают общую вольность исходного
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материала:

/ \ C‘ K-Hi (6 )

Содержание несгоревшего углерода (Сг) в процентах в исход 

вой зове определят по формуле

Сг * МО -  й с <7)

3*3. Определение свободного оксида халышя а золе
(ускоренный метод)

Навеску золы I г помещает в сухую коническую колбу емкостью 

250 см3 , туда хе помещают 15-20 стеклянных бус и приливают 40 см3 

сахарного раствора (на 400 см3 дистиллированной воды 135 г  саха

ра) , колбу закрывают резиновой пробкой и взбалтывают в течение 

10 мин, затем приливают 60 смэ растворе этилового спирта (ректи

фиката) с массовой долей 96^ и взбалтывают 10 мин. Образовавший

ся сахарат кальция титруют 0 ,1  н раствором соляной кислоты в 

присутствии индикатора метилрот до перехода желтовато-зеленой 

окраски в розовато-оранжевую или розовую.

Содержание свободного оксида кальция (СаОсв ) в процентах 

вычисляют по формуле

^  *
! '■  /V С, 02ВС^ ?С0

т
(8)

еде V  -  объем соляной кислоты, израсходованный на титрмвани 

см3 ;

А/  -  нормальность соляной кислоты;

0,02804 -  масса оксида кальция, соответствующая X см3 точно
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I  н раствора соляной кислоты» г ;  

т -  навеска пробы, г*

3 .4 »  Рввтгеноструктурный анализ

Рентгеновским структурным анализом определяют минералогиче

ский (фазовый) качественный и количественный соста в , т . е .  выявля

ют из каких соединений и кристаллов состоит материал.

В основе метода рентгеноструктурного анализа лежит явление 

дифракции рентгеновских лучей, т . е .  рассеяние их кристаллами. 

Рассеянные вторичные волны интерферируют между собой .

Длина волны JL , межплоскостное расстояние d  ж угол 

дифракции в  связаны между собой уравнением Вульфа-Брегга:

пЛ ~ 2d&

При известной длине волны, которая определяется анодом труб

ки, каждому значению с/ соответствует определенный угол в  . 

Измеряя этот угол , можно вычислить по формуле межплоскостное рас

стояние. По известным значениям межплоскостных расстояний и соот

ветствующим им интенсивностям, которые приведены в  справочниках 

или картотеке Я $ Т М , можно определить фазовый состав вещества.

Рентгеноструктурный анализ проводят на рентгеновских дифрак

тометрах общего назначения ДГСН-2,0 и ДРОН-3.

Применение специальных приставок, не входящих в обязатель

ный комплект дифрактометра, позволяет проводить следующие иссле

дования: малоугловые, высокотемпературные в интервале 20-2000°С, 

низкотемпературные в интервале +20 -  -180°С , рентгенографические.

Работа по рентгеноструктурному анализу проводится в соответ

ствии с  инструкцией к данному прибору.
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3.5* Термографический анализ

Сущность метода заключается в исследовании химических реак

ции и физических превращений, происходящих в химических соедине

ниях, или, в случае многокомпонентных систем , между отдельными 

соединениями при нагреве. Термические процессы (химические реак

ции, изменение состояния, превращение фазы) сопровождаются изме

нением внутреннего теплосодержания системы. Превращение влечет 

за собой  поглощение или выделение тепла и изменение веса .

Термографический анализ проводят на дериватографе, с помощью 

которого в одном образце одновременно измеряют температуру, изме

нение в еса , скорость изменения веса и изменение энтальпии испыту

емого вещества.

Установка работает автоматически, и кривые, характеризующие 

наблюдаемые изменения, записываются на светочувствительной бума

г е , закрепленной на фоторегистрапионном барабане или самописца

ми. йаботу на дериватографе проводят согласно инструкции к при

бору .

3 .6 .  Определение вязкости при высоких температурах 

3 .6 .1 .  Определение вязкости в пиропластическом состоянии

В ряде исследований возникает необходимость иметь данные по 

изменению вязкости образца в области температур спекания, когда 

материал еще находится в пластическом состоянии.

Сущность метода заключается в измерении скорости деформации 

кручения испытуемого образца при повышении температуры.

Цилиндрический образец специальной формы закрепляют в ниж

нем (неподвижном) и верхнем (вращающемся) керамических стержнях
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и помещают в кршгголовую электропечь. Через верхний стержень к 

образцу прилагают крутящий момент. Температуру в печи повышают 

со  скоростью 5 - 7 ° /  мин. Скорость скручивания образца фиксируют 

с помощью перемещающегося по шкале светового зайчика и секундо
мера.

Вязкость образца ( £ ) рассчитывают по формуле

М  - А .

7  У - 7р 9
(9 )

где М  -  крутящий момент; 

/г -  высота образца; 

2  -  время поворота;

-  угол поворота; 

Ур -  момент инерции.

При деформации кручения на показателях вязкости не отража

ются процессы усадки образца и не искажается его форма, что дает 

возможность точнее и раньше выявить процессы, протекающие в ном. 

Определение вязкости проводят на вискозиметре ОРГРЭС.

3 .6 .2 .  Определение вязкости в расплавленном состоянии

Необходимость в таких исследованиях возникает при перера

ботке золы и шлаков переводом их в расплав.

Исследование вязкости проводят на высокотемпературном виско

зиметре ротационного типа (вискозиметры ОРГРЭС и ВТИ).

Нагревательное устройство вискозиметра состоит из трубчатой 

криптоловой печи или электропечи с  графитовым сопротивлением, 

представляющим собой вертикальную графитовую трубу, разрезанную 

с одного конца по двум образующим. Напряжение подводится к верх

ней разрезанной части с помощью двух водоохлавдавмых контактов.

В печи на вращающейся подставке устанавливают тигель о про-
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бой. После полного расплавления шлака в расплав вводят измери

тельный цилиндр, подвешенный на упругой стальной нити, угол за

кручивания которой является мерой вязкости.

Сущность метода заключается в измерении возникающего на 

внутреннем цилиндре крутящего момента методом электромагнитной 

компенсация или по углу закручивания упругой нити.

В первом случае при вращении тигля с расплавом крутящий мо

мент, возникающий на внутреннем цилиндре, отклоняет рамку, поме

щенную в магнитное поле на некоторый угол . Под воздействием нап

ряжения, подаваемого на рамку, в ней возникает свой крутящий мо

мент. При определенной силе тока эти моменты уравновешивают друг 

друга, что отмечается возвращением рамки в нулевое положение.

При измерении момента упругой нити оптическим указателем измеря

ют угол закручивания нити.

Измерение вязкости производят в процессе снижения темпера

туры, а затем во время повторного нагрева печи.

Печь работает в среде азота . Тигель для расплавления образ

цов золы, внутренний измерительный стержень и измерительный ци

линдр выполнены из молибдена.

Измерение температуры производят с помощью оптического пи

рометра или термопары. Максимальная температура печи 2000°С.

Вязкость ( £ ) в Па.с вычисляют по формуле

(Ю )

Где К -  постоянная прибора;

f  -  сила тока или угол закручивания.
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Приложение I  

Рекомендуемое

ОТБОР ПРОБ ЗОЛЫ-УНОСА И ЗОДОПШАКОВОЙ СМЕСИ ИЗ 
ОТВАЛОВ ТШЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИХ СВОЙСТВ КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(по материалам ЕНИИСтрой и Энерготехпром)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТБОРА

I* Пробы золы-уноса из золоуловителей ТЭС отбирают от каж

дого котлоагрегата в период работы на стабильном режиме при опти

мальной нагрузке.

При изменении вида сжигаемого твердого топлива отбор проб 

производят повторно.

Перед началом отборе проб по данным анализов лаборатории 

ТЭС уточняют соответствие основных свойств эолы-уноса требованиям 

существующих технических условий на использование золы. В случае 

существенного отличия свойств золы-уноса от требований соответ

ствующих ТУ целесообразность проведения работ по отбору проб под- 

твервдает организация-заказчик.

2 . От каждого котлоагрегата отбирают частные пробы в коли

честве, необходимом для составления средней пробы от всех котло

агрегатов в размере не менее 500 к г . Среднюю пробу отбирают в 

случае необходимости проведения технологических испытаний.

3 .  При приготовлении средней пробы золы-уноса соотношение 

массы (в еса ) частных проб должно учитывать фактическую пылевую 

нагрузку осадительных устройств как по ступеням очистки газов в 
золоуловителе, так и по рядам полей электрофильтров.
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П р и м е р . В одном раду золоуловитель состои т из тр е х - 

дольного электрофильтра* Количество пылевидных частиц, осаждаю

щихся в первом поле, составляет 6 т /ч ,  во втором -  3 т /ч ,  в треть* 

ем — I  т /ч *  В этом случае весовое соотношение частных проб, отби

раемых с  каждого поля электрофильтров, должно быть соответственно 

0 ,6 ;  0 ,3 ;  0 ,1 .

4* Отбор проб из каждого котлоагрегата производят выборочно 

в различные характерные дни и часы по согласованию с работниками 

ТЭС. Определение времени отбора частных проб производят с учетом 

изменения режима работы котлоагрегатов при различной энергетиче

ской нагрузке энергоблока.

5 .  При необходимости дифференцированного отбора золы по сту 

пеням улавливания (циклоны, поля электрофильтров), частные пробы 

отбирают по ступеням улавливания и отдельно испытывают.

Отбор проб из комбинированных двухступенчатых золоуло

вителей, состоящих из батарейных циклонов и электро

фильтров

6 . При организации отбора проб для каждой данной ТЭС разра

батывается схема расположения мест отбора проб.

7 . Отбор частных проб золы-уноса в соответствии с требова

ниями п .2  производят раздельно из каждого приемного бункера, у с

тановленного под электрофильтрами и батарейными циклонами.

8 .  При наличии многопольных электрофильтров золу-унос отби

рают из бункеров каждого поля золоуловителя тех  котлов, зола ко

торых намечена к использованию.

9 . Отбор проб сухой золы-уноса при наличии системы ги дрозо- 

лоудаления производят на тракте ее транспортирования от золоуло

вителей ( электрофильтры, циклоны) до золосмьшного аппарата.
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10. При наличии системы сухого удаления среднюю пробу золы- 

уноса составляют из частных проб, отобранных из данного тракта 

золоподачи.

Отбор проб из мокшх золоуловителей типа МП-БТИ

11. Отбор проб влажной золы-уноса (осадка) производят после 

осаждения зольной пульпы в специальных отстойниках.

12. Забор пульпы производят вблизи сливного патрубка гидрав

лического затвора скруббера.

Примечание: При раздельном удалении золы-уноса и шлака забор

зольной пульпы можно производить из канала гидрозоло

удаления до места установки шламового насоса.

Допускается отбор проб как сухой, так и гидроудаленной зо 

лы-уноса из других мест золоуловителей по согласованию с органи

зацией, проводящей испытание проб с работниками ТЭС. При этом 

могут быть использованы очистные и смотровые люки.

Подготовка проб золы-уноса к отправке 

потребителю

13. Из частных проб золы-уноса отбирают по 2 к г, упаковыва

ют в непромокаемые пакеты и сопровождают актом отбора проб с  обя

зательным указанием номера котлоагрегата, номера бункера, его 

расположения в схеме золоуловителя, времени и продолжительности 

отбора частной пробы, режима работы котлоагрегата и вида приме

няемого топлива.

14. Среднюю пробу золы-уноса в количестве 500 кг подготавли

вают согласно требованиям п.З и затаривают в водонепроницаемые 

емкости (железные бочки, ящики и д р .) •
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Отбор проб золошлаковой смеси из 

золоотвалов

15. Для отбора проб золошлаковой смеси из золоотвала выпол

няют следующие работы:

составляют план разбивки отвала на квадраты со  стороной 

50-100 ы в зависимости от площади золоотвала;

закладывают шурфы для взятия проб.

16. Щур<|ы закладывают в середине участков на глубину пред

полагаемой разработки отвала.

17. Частные пробы золошлаковой смеси в количестве 5 кг от

бирают, начиная с глубины 0 ,5 -1  м от поверхности отвала, и далее 

через каадые 1 -1 ,5  м по высоте шурфа. Если при проходе шурфа об

наружены слои явно отличающиеся по внешним признакам от основной 

массы, отбор проб производят от каждого такого слоя.Смешение 

частных проб производят е объемном отношении пропорционально 

толщине слоев.

18. Из частных проб подготавливают также среднюю пробу золо- 

шлаковой смеси исследуемого отвала в количестве не менее 500 кг. 

Проба эолопшаковой смеси для технологических испытаний должна 

поступать в полиэтиленовых мешках или заменяющей юс таре с при

ложением схемы золопщакоотЕала, на которой указаны места и глу

бина отбора частных проб.
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Приложение 2 

Справочное

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЗОЛЫ

I .  Определение химического состава золы рентгено- 

флуоресцентным методом

Наибольшее распространение получили установки, работающие 

по принципу рентгенофлуоресцентного анализа.

Сущность метода заключается в возбуждении в исследуемом об

разце вторичного рентгеновского излучения, содержащего характе

ристические линии элементов, входящих в состав  анализируемого 

образца» путем облучения его первичным излучением рентгеновской! 

трубки. Наличие линий спектра определенного элемента свидетель

ствует о его присутствии в образце, а интенсивность при флуорес

ценции показывает его концентрацию.

Рвнтгенофлуоресцентнке спектрометры выпускаются рядом стран. 

Для анализа золы могут быть рекомендованы рентгенофлуореспентяый 

анализатор W ^ -ЗО, изготовляемый фирмой "К.Цейс" 1ДР, позволя

ющий определить в пробе любые элементы в диапазоне от натрия до 

урана, и спектрометр рентгеновский многоканальный СШ -20, выпу

скаемый Орловским п /о  "Научприбор" и предназначенный для анализа 

любых восьми химических элементов в диапазоне от магния до цин

ка. Работу на этих приборах проводят в соответствии с  прилагае

мой к ним инструкцией.

2 .  Определение содержания горючих в золе

В опытном порядке на отдельных ТЭС испытывают автоматиче-
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ские приборы для непрерывного контроля содержания горючих в зо 

л е .

2 .1 .  Прибор для непрерывного контроля содержания горючих ве

ществ в золе-уносе котлоагрегатов (ПНКСГ-3).

Принцип действия прибора основан на зависимости диэлектри

ческой характеристики золы от содержания в ней горючих веществ.

Прибор непрерывно показывает недожог топлива по содержанию 

горючих в летучей золе» позволяет установить наиболее экономич

ный режим работы котлоагрегатов и полностью автоматизировать про

цесс горения. Он может быть применен при паспортизации золы, от

пускаемой потребителю.

Прибор ПНКСГ-3 разработан институтом технической теплофизи

ки Академии наук Украинской ССР.

2 .2 .  Измеритель КАЯНК AM-I

Принцип измерения заключается в прохождении летучей золы 

между пластинами датчика» выполненного в виде конденсатора. Ос

тавшаяся после сгорания часть угля является хорошим проводником.

Б процессе измерения площадь и зазор пластин конденсатора оста

ются постоянными. Единственная переменная величина -  диэлектри

ческий коэффициент проходящего вещества.

Измеритель КАЯНИ AM-I (Финляндия) предназначен для непрерыв

ного измерения содержания горючих в золе-уносе тепловых электро

станций.
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