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				Эта страница не была вычитана

рительно подогреваются с целью достижения полноты горения с малым избытком воздуха в ограниченном рабочем пространстве печи и высокой температуры в нем, для чего в газовых печах устраиваются регенераторы или рекуператоры (см.). Нагрев в газовых печах преследует самые разнообразные цели и осуществляется над различными материалами; поэтому данные о конструкции и размерах газовых печей нужно искать в описаниях специальных производств.

ГАЗОВЫЕ ПУЗЫРИ. Жидкие' железо и сталь, находясь в печи, растворяют в себе печные газы — окись углевода, водород и азот, к-рые выделяются от охлаждения металла при выпуске его в ковш и разливке в изложницы. Но, застывая, металл густеет, и часть газов не успевает выделиться из него, т. к. на поверхности слитка образуется твердая корка. Вследствие этого в массе твердого металла оказываются Г. п., к-рые представляют важный порок литого железа и стали, т. к. прокаткой, к-рая ведется при сравнительно невысокой температуре, нельзя заварить стенки Г. п., что лишает металл его прочности  — в большей или меньшей мере, смотря по количеству Г. п. в нем. Большое количество Г. п. у поверхности слитка делает даже невозможной прокатку его или дает после прокатки негодный продукт (в особенности листовой).

Количество Г. п. и их расположение в массе холодного металла зависят как от количества поглощаемых в печи металлом газов, так и от скорости его охлаждения в изложницах, т. е. температуры металла в них, абсолютных размеров отливаемых слитков, толщины стен изложниц и их температуры, но, кроме того, йот содержания элементов, вводимых специальными присадками, а именно: кремния, марганца и алюминия. По Бринелю, каждый из этих элементов может дать беспузыристый слиток, но для этого марганца должно в нем быть до 1, 66%, тогда как кремния достаточно 0, 32%, а алюминия — лишь 0, 0184%. Обыкновенно имеют около 0, 5% Мп в металле и не доводят содержания Si до 0, 32%; поэтому прибегают и к А1 для получения беспузыристых слитков.

Действие указанных элементов сводится к тому, что они уменьшают количество газов, выделяющихся из металла при остывании его, т. е. как будто способствуют удержанию их в растворе. Если металл не был вполне раскислен в печи, т. е. содержит в себе закись железа в растворе, то все 3 элемента действуют и как раскислители, устраняя реакцию углерода стали на закись железа в остывающем металле. М. П.

ГАЗОВЫЕ (ХИМИЧЕСКИЕ)

СНАРЯДЫ,

см. Газовая борьба и Снаряд.

ГАЗОВЫЕ СТРУИ (вихри), одна из форм нахождения природных газов. В некоторых случаях Г. с. связаны с выделением газов из жидкости, при чем они очень часто распадаются на отдельные газовые пузыри, в других же случаях они находятся вне связи с жидкостями. Примером Г. с. первого порядка могут служить газы (углекислота, сероводород и др.), заключенные в воде многих минеральных источников; Г. с. второго порядка встречаются, напр., в так наз. собачьих пещерах (см.) — пещерах, заполненных углекислым газом. По происхождению различают т. н. ювенильные и вадозовые Г. с. Первые бывают всегда неорганического происхождения и связаны либо с вулканической либо с поствулканической деятельностью. Г. с. вадозовые могут иметь и неорганическое и органическое происхождение; к вадозовым Г. с. неорганического происхождения относятся выходы газов земной коры, содержащих СО2,H2S и пр.; Г. с. органического происхождения образуются при процессах обугливания (рудничный газ и т. д.) и при процессах битуминизации (нефтяной газ, см. Битумы).

Лит.: Сzак 6 Е., Beitrage zur Kenntnis natiirliclier Gasausstrdmungen, Karlsruhe, 1913.

ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ, железные или из мягкой стали трубы, применяемые для газо  — и водопроводов небольшего давления; на концах они снабжаются газовой резьбой (см.) для соединения при помощи цилиндрических муфт, а также для присоединения угольников, тройников, кранов ит. п.

Г. т. изготовляются диаметром от 3 до 100 мм (в свету). Сварка этих труб производится обычно в стык, реже (для диаметров в 75 мм и выше) в напуск. Для водопроводов, во избежание ржавления, применяют обычно оцинкованные газовые трубы.

ГАЗОВЫЕ ФОНТАНЫ, выделение из буровых скважин сильной струи газа, достигающей нередко высоты нескольких десятков м.

Высокое давление (до 80 и более атм.) наблюдается обычно только в первый период фонтанирования скважины, затем оно быстро падает до некоторого б. или м. постоянного уровня (см. Газ естественный).

ГАЗОВЫЕ ЧАСЫ, прибор для измере7 ния объема проходящего газа. Под этим наименованием прибор известен преимущественно в лабораториях, где он широко применяется в различного рода физиологических исследованиях, особенно в исследованиях по газовому обмену (см.). В технике как счетчик количества отпущенного газа он известен больше под наименованием газомера (см.).

ГАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, гальвани ческие элементы, в которых электродагазовые часы, ми служат пластинки одного и того же металла, покрытые тончайшими пленками различных газов. Подробнее см. Гальванические элементы.

ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗ, или газометрия, совокупность методов для качественного и количественного определения составных частей смеси различных газов. Обычный метод Г. а. заключается в том, что из смеси удаляют один за другим различные газы, пропуская ее через сосуды с различными веществами, поглощающими тот или другой газ. Количество поглощенного газа определяют либо по уменьшению объема смеси либо по количеству образовавшегося соединения, к-рое определяется взвешиванием или титрованием (см.). При работе по первому методу чаще всего применяется аппарат Гемпеля (рис. 1), в к-ром определенное количество газа (100 см3) просасывается несколько раз через пипетку, состоящую из двух шаров аиЪс поглощающими веществами, пока объем его не перестанет
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