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1 Цель работы 
 

1.1 Изучение методики испытания взрывчатости пыли на приборе контро-
ля осланцевания ПКО – 1 М.   

1.2 Сравнительная оценка степени взрывчатости различных пылей. 
  
2 Общие сведения о взрыве пыли 

 
Всякая пыль, горючая по своим химическим и физическим свойствам, 

при определенной концентрации с воздухом взрывоопасна. Процесс взрыва пы-
ли по своей природе приближается к взрыву различных газовых смесей. Взры-
вы пылевоздушных смесей происходят в газовой фазе, т.е. за счет газификации 
пылевых частиц с выделением горючих газов и образованием смеси их с возду-
хом. Следовательно, необходимым условием протекания взрыва пыли является 
выделение во взрывной объем достаточного количества продуктов пиролиза ор-
ганического вещества. Взрыв пылевоздушных смесей протекает в такой по
довательности: 

сле-

- нагрев аэровзвеси; 
- пиролиз пыли с выделением летучих газовых компонентов; 
- образование взрывчатой смеси летучих веществ с воздухом и их воспла-

менение; 
- горение твердого остатка пыли. 
При содержании кислорода в пылевом аэрозоле ниже 6 % не только 

взрыв, но и горение пыли невозможно (даже особо опасная пыль серы требует 
8,5 % кислорода). 

Взрывчатые свойства пыли характеризуются нижним концентрационным 
пределом взрываемости, который выражается в г/м3 . Самые высокие пределы 
взрываемости у цинковой (800 г/м3  ) и табачной (101 г/м3) пыли, а самые низкие 
– у серной пыли (2,3 г/м 3). Для самой опасной угольной пыли нижний предел 
взрываемости равен 10 г/м3 . 

Предел взрываемости пылей некоторых взрывчатых веществ: 
- тротила – 42 г/м 3 ; 
- гексогена – 31, 5 г/м 3 ; 
- аммонита 6ЖВ – 14,9 г/м 3 . 
Основными способами предупреждения взрывов пыли являются: 
- уборка пыли, осевшей в производственных помещениях; 
- орошение осевшей пыли водой и водными растворами поверхностно-

активных веществ (угольная пыль с влажностью 17 % считается невзрывчатой); 
- связывание пыли хлоркальциевой пастой для предупреждения перехода 

её во взвешенное состояние; 
- добавка в пыль инертных и флегматизирующих материалов, снижающих 

ей взрывчатость. 
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3 Экспериментальная часть 
 

3.1 Прибор для определения взрывчатости пыли 
 

Для изучения взрывчатых свойств пыли используется прибор ПКО-1М, 
применяемый для определения взрывчатости угольной пыли в шахтах. 

Прибор, его устройство приведено на рисунке 1, состоит из основания 
(10), на котором монтируются труба (2), спираль накаливания (3), индикаторные 
лампы (9),  механизм распыления. На одном из кронштейнов крепится диа-
фрагма (1).  

 
 

 
 
1 – диафрагма; 2- труба из кварцевого стекла; 3 – спираль накаливания; 

4 – сопло; 5 – воронка; 6 – корпус; 7 – стопорный механизм; 8 – шток 
поршня; 9 – индикаторные лампы; 10 – основание. 

 
Рисунок 1 – Прибор ПКО – 1М для определения взрывчатости пыли 
 
Труба изготовлена из тугоплавкого стекла, на ней имеются риски для оп-

ределения длины пламени. Спираль накаливания представляет собой навитую 
на кварцевую трубку нихромовую проволоку. Механизм распыления состоит из 
корпуса (6), поршня с пружиной (8), сопла (4), стопорного механизма (7). При-
бор подключается к внешней электрической цепи через трансформатор. 

Температура на спирали определяется индикатором напряжения (две не-
оновые лампы М-3). Когда напряжение в цепи соответствует заданной темпера-
туре, зажигается одна лампа, а когда температура выше верхнего предела – дру-
гая. 

Определение взрывчатости пыли производится по длине пламени, обра-
зующегося в трубе прибора при распылении пыли над спиралью, нагретой до 
1150 о С..       
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3.2 Указания по безопасности 
 
3.2.1 Проверить внешним осмотром целостность прибора ПКО-1М.  
3.2.2 Прибор включать в электрическую сеть только по разрешению пре-

подавателя. 
3.2.3 При работе с прибором ПКО - 1М оберегать его от ударов и сотрясе-

ний, обращаться с  установкой  как с электровзрывоопасным прибором. 
 

3.3 Порядок проведения эксперимента 
 

3.3.1 Ознакомиться с устройством и правилами работы с прибором ПКО -
1М. 

3.3.2 Приготовить навески по 0,6 г для каждой из испытываемых пылей. 
3.3.3 Наконечники одного из шнуров соединить с клеммами автотранс-

форматора, соответствующими напряжению сети. 
3.3.4 Наконечники второго шнура подсоединить к клеммам «Нагрузка», а 

вилку этого шнура вставить в гнезда на деревянном основании прибора. Руко-
ятку автотрансформатора установить на «0». 

3.3.5 Включить прибор в сеть и, медленно поворачивая рукоятку авто-
трансформатора, постепенно увеличивать напряжение спирали до свечения на 
индикаторной лампе «нормальная», которое должно равняться 50 – 70 В. 

3.3.6 Оттянуть поршень механизма распыления в крайнее положение до 
щелчка стопора и засыпать ранее приготовленную навеску пыли через воронку 
в сопло, которое затем плотно закрыть пробкой. 

3.3.7 Оттянуть стопор механизма распыления и зафиксировать величину 
пламени воспламеняющейся пыли. Испытание каждой пыли на взрывчатость 
провести три раза по ходу движения и против. 

 
4 Обработка, анализ полученных результатов и выводы 

 
4.1 Результаты проведенных испытаний каждой пыли на взрывчатость за-

нести в таблицу 1. 
  
Таблица 1 – Результаты испытаний пыли на взрывчатость 

 
Длина пламени, мм 

1 2 3 № 
п/п 

Наименование 
пыли 

назад вперед назад вперед назад вперед 

Средняя 
величина 
пламени, 

мм 
1         
2         
3         
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4.2 По результатам исследования сделать вывод о взрывчатости различ-
ных пылей.  

 
5 Указания по составлению отчета  

 
5.1 Отчет должен содержать:  

- цель работы; 
- краткие сведения о взрывчатости различных пылей; 
- таблицу результатов испытания; 
- выводы по полученным результатам. 
 

 
6 Вопросы для самоконтроля 
 
6.1 Механизм взрыва пыли. 
6.2 Условия, необходимые для протекания взрыва пыли. 
6.3 Что называется нижним пределом взрываемости пыли? 
6.4 Назовите основные способы предупреждения взрывов пыли. 
6.5 На чем основано применение хлоркальциевой пасты для предупреж-

дения взрывов пыли? 
6.6 Какова последовательность взрыва пылевоздушных смесей? 
6.7 При какой концентрации кислорода не происходит взрыв пыли? 
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Приложение А 

(справочное) 
Характеристики пылей по взрываемости 

Таблица А.1 
 
Вид пыли Нижний предел взры-

ваемости пыли, г/м 3 
Температура воспламе-

нения, о С 
Алюминий 35 550 
Железо 100 1100 
Магний 20 520 
Олово  190 630 
Титан  45 330 
Уголь 30-100 800-1000 
Горох 25 800-1000 
Зерновые отходы 25-32 800-1000 
Крахмал картофельный  40 800-1000 
Мука пшеничная 30-63 800-1000 
Мука ячменная 33 800-1000 
Молоко сухое 7,6 800-1000 
Сливки сухие с сахаром 6 800-1000 
Овес 30 800-1000 
Отруби пшеничные 10 800-1000 
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