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и огнеупорные материалы: огнеупорная глина, графит и как суррогат его — кокс. Лучшие по огнеупорности и стойкости Т. получаются из смеси 25% глины и 75% графита.

Для удешевления Т., но с потерей в качестве, понижают в смеси содержание графита, заменяют его коксом (и даже древесным углем на Урале). Увлажнённая огнеупорная масса формуется в матрицах с помощью пресса с ручным или механич. приводом. Сырые Т. долгое

Схематический разрез различной формы тиглей.

время (до 2 месяцев) сушатся при постепенно повышающейся (во избежание трещин) темп-ре от 25° до 50° и затем обжигаются. К Т. для металлургии, целей делаются из той же огнеупорной массы крышки с отверстием и поддоны («сухари»). Фарфоровые Т. для лабораторий покрываются тонким слоем смеси из фарфоровой глины и плавня (полевого шпата, мела) и снова обжигаются при 1.500°, чем достигается оглазировка поверхности Т.

ТИГЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, метод получения стали в жидком состоянии (т. н. литой стали) плавлением шихты в тиглях (см.). Т. п. применялся гл. обр. для производства твёрдой (инструментальной) или полутвёрдой стали. Существенная особенность Т. п., обусловливающая получение высококачественного продукта, заключается в том, что шихта состоит из исключительно чистых в отношении вредных примесей (серы и фосфора) составных частей, плавление ведётся в закрытом сосуде, куда не проникают содержащие часто серу и всегда углерод дымовые газы. При изготовлении специальной стали в шихту вводятся ферросплавы, содержащие хром, вольфрам, ванадий, молибден. Отдельные элементы шихты тщательно взвешиваются. Тигель вмещает от 25 до 35 кг готовой стали; изготовляется он из шамота или шамота с графитом (или коксом). Загруженные шихтой тигли садятся в тигельные горны, отапливаемые коксом, антрацитом, нефтью, или же — в рабочее пространство газовых печей Сименса (при большом масштабе производства). Т. п. делится на 3 стадии: 1) плавление шихты, 2) кипение и 3) выдерживание или выстаивание металла.

Во время плавления над жидким металлом образуется из окалины, неметаллических при 238

месей шихты и разъедаемого материала стенок тигля слой железистого шлака. Во второй период Т. п. углерод шихты восстанавливает окислы железа в шлаке, выделяя окись углерода, производящую «кипение». Когда оно заканчивается, начинает восстанавливаться кремний из материала стенок тигля. Выдержанная надлежащее время сталь оказывается плотной, лишённой газовых и неметаллических включений. Химич, состав её устанавливается путём тщательной дозировки всех составных частей шихты с учётом тех изменений состава металла, какие вызываются ходом процесса и определяются лишь путём опыта.

Т. п. весьма трудоёмок, требует большого расхода горючего, но оправдывается высоким качеством получаемой стали.

ТИГЕМ, ван, Филипп (1839—1914), крупный французский ботаник, секретарь французской Академии наук, профессор ботаники Музея естественной истории. Т. как ботаник начал свою деятельность работами по изучению низших растений под влиянием Л. Пастёра. Его исследования над бактериями и сине-зелёными водорослями установили наличие сходства в строении клетки этих групп, а дальнейшие его исследования по плесневым грибам дали много данных по их полиморфизму. Т. много работал в области физиологии дыхания, прорастания, питания и дал целый ряд исследований по анатомии цветковых растений. Можно сказать, что Т.. является создателем топография, анатомии растений.

Его исследования отличаются сильно выраженным сравнительно-анатомич. методом и показали, что анатомич. признаки могут иметь большое систематич. зцачение; это привело Т. к созданию особой системы цветковых растений на основе строения семени и семяпочки. Исследования Т. по сравнительной анатомий стели (см.) считаются классическими. Обладая прекрасной математич. подготовкой, Т. разрабатывал учение о симметрии в растительном мире. Диапазон научных работ Т. (всего 356) очень велик (кроме указанных: изучение паразитного семейства лорантовых, вивипарии у мангровых, микоризы, участия бактерий в образовании каменного угля и др.).

Т. написал классич. для своего времени большой учебник по ботанике «Trait6 de Botanique» (1884). В области прикладной ботаники заслуживают внимания его исследования над Leuconostoc mesentheriodes, имевшие большое значение в технологии свёклосахарного производства. Будучи искусным экспериментатором и изобретателем, Т. обогатил науку рядом новых методов (напр., культура низших растений в висячей капле, искусственные среды для питания зародышей высших растений и т. д.). Т. много содействовал избранию Ч. Дарвина членом ботанической секции парижской Академии наук, потому что зоологическая секция отказывалась допустить в свое лоно этого великого учёного. Широкий диапазон ботанических проблем, разработанных Т., тем более поразителен, что Т. не получил образования как натуралист-биолог и сравнительно поздно занялся изучением растений, будучи вооружён большими знаниями в области математики, физики и химии.

Лит.: Costantin J., Philippe van Tieghem (1839—1914), «Archives du Museum d’histoire natureHe», Sixidme s6rie, t. II, P., 19*7, p. 1—19 (приведен список работ T.)^
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