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Взрывобезопасность объектов промышленности одна из важнейших задач для его безаварийной 
работы. Это достигается использованием огнепреградителей для защиты оборудования, ёмкостей и 
трубопроводов с легковоспламеняющимися веществами. 

 Рабочим элементом  огнепреградителя является слой пористой среды (насыпного, сетчатого, 
канального типа). Действие огнепреградителей основано на гашении пламени в каналах с эффективным 
диаметром, меньшим критического, за счет теплопотерь в пористой среды [1]. Экспериментальные 
исследования и опыт использования огнепреградителей в промышленности показывают, что для 
эффективной работы огнепреградителя наличие каналов меньшие критического диаметра необходимо, но не 
достаточно [2]. Наиболее тяжелыми с точки зрения локализации пламени оказываются условия, при которых 
происходит стабилизация зоны горения на поверхности пламегасящего элемента [3].  

По конструктивным особенностям огнепрегра-дители 
подразделяют на четыре типа (рис. 1). 

По способу установки - на три типа: на трубах для выброса 
газов в атмосферу или на факел; на коммуникациях;  перед 
газогорелочными устройствами. 

Анализ процесса прогорания проводился численно на 
основе модели фильтрационного горения газа (ФГГ) [4]. По 
результатом эксперемента, в огне-преградителях с канальными 
пористыми средами следует стремиться к увеличению времени 
входа пламени в пористую среду, так как именно оно определяет 
огнестойкость.  

 Еще один путь улучшения характеристик  канальных 
огнепреградителей следует из рис. 4, демонстрирующего влияние 
длины пористого блока на времена входа и прогорания. При 

теплопроводности  λs = 1 Вт/ (м · К), характерной для засыпных 

огнепреградителей, время входа практически не зависит от длины 

блока и составляет τinp ≈ 5 мин. Время прогорания τb, линейно растет с увеличением длины пористого слоя.  

Так как при малом времени входа время прогорания определяется временем распространения, а оно 

равно h/u, где u  стационарная скорость распространения волны 

ФГГ. 
Гасящую способность огнепреградителя можно менять 

также, изменяя пористость блока т. При фиксированном диаметре 
каналов и длине блока время входа пламени в пористый блок 
растет с уменьшением пористости. 

- Численный анализ процесса прогорания пористых 
огнепреградителей показал, что огнестойкость канальных 
пламегасящих элементов определяется стадией входа пламени в 
пористую среду, а насыпных стадией распространения пламени по 
пористому элементу. 

- С целью повышения огнестойкости пламегасящии 
элемент канального огнепреградителя целесообразно 
изготавливать из высоко-теплопроводных материалов. 

- Пламегасящий элемент в виде монолитного 
перфорированного блока позволяет в наилучшей степени 
оптимизировать защитные свойства огнепреградителей. 
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Рис. 1 – Тип огнепреградиелей:  
а – насадочный; б – кассетный; в – 

пластинчатый;  
г – сетчатый; д – металлокерамический. 

 
Рис. 4. Зависимости времени входа 

пламени в пористый блок (темные значки) 
и времени прогорания огнепреградителя 

(светлые значки) от длины пористого 
блока при различных значениях 
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