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теплопередачи через стейки огнеупорных сосудов, но эти П. имеют то важное преимущество, что они устраняют вредное влияние печных газов на обрабатываемый материал или позволяют отделять продукты горения от газообразных продуктов разложения (например, в производстве светильного газа или кокса).

Для отопления посудных П. применяются все виды топлива. Температура в них регулируется так же, как и в пламенных печах. Описание посудных П. дано в статьях: Газовое производство, Кокс, Цинк (см.).

4) К печам, в к-рых не сожигается никакого горючего, относятся прежде всего электрич. П.

(см. Электрометаллургия), в которых теплота получается преобразованием электроэнергии; далее П., в к-рых теплота рождается реакциями, происходящими в обрабатываемом в П. материале (продувка чугуна, штейн), и, наконец, П., в к-рых не происходит экзотермических процессов, но тепло выделяется материалами, частью находящимися в жидком состоянии или в более нагретом состоянии, чем конечная температура, до к-рой должен быть нагрет материал (колодцы Джерса).

Конструктивные части печей. В конструктивном отношении каждая П. состоит из огнеупорной кладки и металлич. арматуры. Огнеупорная кладка в разных П. и в разных частях одной и той же П. должна удовлетворять различным требованиям как в отношении химич. состава, так и огнеупорности.

Так как огнеупорные материалы обходятся довольно дорого, то стремятся в каждой П. т. применять менее огнеупорный материал везде, где только это возможно по условиям службы кладки печи. Кроме собственно огнеупорности, от кладки П. требуется, чтобы она хорошо сопротивлялась разъедающему действию шлаков, образующихся при высокой температуре. Наилучшйми материалами в этом отношении являются: магнетит, тальк и хромистый железняк, из к-рых изготовляются кирпичи, или набойка.

Более дешевыми, доступными и во многих случаях вполне удовлетворяющими требованиям техники являются кремнистые (с очень высоким содержанием кремнезема) или высокоглиноземистые огнеупорные материалы. Кремнистый кирпич, или кремнистая нарарная набойка, хорошо сопротивляется жару и растворяющему действию кислых шлаков и при самых высоких температурах обладает очень ценным качеством — сохранять строительную прочность (см. Динас), тогда как высокоглиноземистый кирпич (см. Шамот), будучи высокоогнеупорным, начинает размягчаться, т. е. делается пластичным при 1.300° — 1.400°. Так как шамотовый, или обыкновенный огнеупорный, кирпич обходится гораздо дешевле кремнистого, то он, гл. обр., идет на выкладку стен неводов печей. Под жеП., смотря по характеру процесса, протекающего на нем, и составу Получающегося шлака, делается или кислым (из кремнистого материала), или основным (из магнезита, доломита), или нейтральным (изхромистого железняка, талька, неразъедаемых и железистыми шлаками). Для посудных П. тигли, муфели и реторты делаются тоже из глиноземистой или шамотовой массы, к к-рой иногда (для тела тиглей) прибавляют графит (см. Графитовые тигли)', для работы при невысоких температурах муфели делаются из чугуна, имеющего перед шамотом большое преимущество — высокую теплопроводность. — 320

Металлическаяарматура, стягивающая огнеупорную кладку и придающая последней прочность, в разных П. или в разных частях одной и той же П., несет неодинаковую службу, поэтому и предъявляемые к ней требования неодинаковы. Иногда она должна быть не только прочной, но совершенно непроницаемой для жидкостей и газов, находящихся под большим давлением. В таком случае она делается клепанной из листовой стали, с тщательно прочеканенными швами, или же из сболченных чугунных или стальных литых плит с обработанными на станке флянцами. Кладка шахтных печей может быть скрепляема сплошным клепаным кожухом или стягиваема отдельными обручами. Кладка стен пламенных П. обыкновенно крепится стальными листами или чугунными плитами, стягиваемыми с помощью стоек и болтов для предупреждения выпучивания кладки. Под этих печей выкладывается или набивается из огнеупорного материала на чугунных — реже стальных — плитах, покоящихся на балках из фасонного железа, реже — чугуна.

Между огнеупорной кладкой и металлич. арматурой часто помещают изолирующий слой, предохраняющий П. от охлаждения; этот слой делается из пористого шамотового кирпича, кирпича из инфузорной земли, асбестовой массы. Вместе с тем в П., работающих при очень высокой температуре, применяется широко ме-. таллическая, охлаждаемая водой, арматура в виде медных коробок, чугунных плит с залитыми трубками, по к-рым непрерывно течет вода.

Выбор типа П. т. Мощность и размеры П. характеризуются протекающим в них процессом и свойствами доступного в данном районе топлива, причем эти факторы определяют не только тип, мощность и размеры П., но нередко обусловливают возможность в одном и том же районе работать на нескольких видах топлива или вести процессы в П. разной мощности; в таком случае для правильного выбора приходится принимать в соображение значение следующих обстоятельств: 1) полезное действие печи. Шахтные П. имеют наивысший кпд, поэтому их следует применять всегда, если это допускается сущностью процесса и качеством сырых материалов. 2) Сущность протекающегов П. процесса. Выплавка металлов из руд восстановительным процессом удобно и выгодно производится в шахтных П., получающих максимальные размеры при производстве чугуна. Но и при обжиге сырых материалов или прокаливании их при доступе воздуха шахтные П. тоже представляют большие преимущества: подача в них материалов легко механизируется, движение громадных масс материалов идет самотеком при выгребке их у основания печи.

Окислительное плавление (напр., передел чугуна в сталь) не осуществимо в шахтных П., плавильные же П. представляют для этого процесса особые преимущества: металл располагается на поду их более или менее тонким слоем, что облегчает как прогрев его, так и окисление (высокое отношение поверхности к объему и весу металла). Переплавка металлов с наименьшим расходом горючего осуществляется в шахтной печи  — вагранке, но если требуется изменить состав металла окислением некоторых его примесей, приходится прибегать к отражательной плавильной П., а если, наоборот, нужно предохранить металл от окисления и вместе с тем избегнуть влияния на него
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