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НА РАЗДЕЛЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
INFLUENCING POLYFREQUENCY OSCILLATIONS OF SIEVING SURFACES OF 
VIBRATING SCREENS ON SEPARATION OF BULK MATERIALS IS REVIEWED 

 
Определён уровень ускорений просеивающих поверхностей вибрационных грохотов для эффективного раз-

деления тонкодисперсных сыпучих материалов. Установлены уровни собственных частот частиц, прилипших к 
просеивающей поверхности или связанных между собой под воздействием сил поверхностного натяжения 
жидкости. Рассмотрено влияние поличастотных колебаний просеивающих поверхностей вибрационных грохо-
тов на разделение сыпучих материалов. Показаны преимущества сплошного спектра возбуждения поверхно-
стей над моночастотным или узким дискретным.  
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При классификации сыпучих материалов по 
крупности на ситовых поверхностях вибрационных 
грохотов существенное влияние на эффективность 
разделения оказывает влажность материала, его гра-
нулометрический состав, наличие комкующих при-
месей (например, глины), крупность разделения, ин-
тенсивность сегрегационных процессов и другие 
факторы. Влияние влажности в основном определя-
ется содержанием внешней (поверхностной) влаги, 
покрывающей пленкой поверхность частиц материа-
ла. Вода, находящаяся в порах и трещинах частиц, а 
также химически связанная, на процесс грохочения 
влияние не оказывает [1]. 

Влияние этих факторов усиливается с увеличени-
ем содержания мелких (тонких) частиц в материале и 
уменьшением крупности разделения. Причиной рез-
кого снижения показателей разделения тонкодис-
персных материалов является усиление аутогезион-
ной и адгезионной способности частиц материала за 
счёт граничных слоёв влаги на их поверхностях [2, 
3]. Мелкие классы имеют наибольшую поверхност-
ную влажность вследствие их большой удельной по-
верхности. Поверхностная влага вызывает слипание 
мелких частиц между собой, налипание их на крупные 
куски и замазывание отверстий сит вязким материа-
лом. Кроме того, вода смачивает проволоку сита и 
может под действием сил поверхностного натяжения 
образовывать пленки, затягивающие отверстия [4-7]. 

При наличии в материале глинистых примесей гро-
хочение, даже при незначительной влажности, затруд-
няется. Глинистые примеси образуют комки (агрегаты), 
уносящие мелкие частицы в надрешетный продукт, при 
этом глина быстро залепляет отверстия сита. 

Все эти факторы препятствуют разделению мате-
риала по крупности на сите и затрудняют прохожде-
ние мелких частиц через отверстия, в результате чего 
они остаются в надрешетном продукте. 

На интенсивность сегрегационных процессов су-
щественное влияние оказывают амплитуда и частота 
колебаний просеивающей поверхности, при увеличе-

нии которых увеличивается число контактов частиц с 
просеивающей поверхностью и улучшаются условия 
самоочистки сита от зерен, застрявших в отверстиях, 
в результате чего увеличивается производительность 
и эффективность грохочения. Однако увеличение 
амплитуды и частоты колебаний ограничено механи-
ческой прочностью грохота. По условиям прочности 
в настоящее время для вибрационных грохотов до-
пускаются ускорения до 60-80 м/с2. 

Слипание мелких частиц между собой, налипание 
их на крупные куски материала и сито в воздушной 
или газовой среде вызваны силами аутогезии и адге-
зии, соответственно, между частицами и между час-
тицами и поверхностью сита. К таким силам относят-
ся силы молекулярного взаимодействия, капилляр-
ные силы жидкости, находящейся (конденсирующей-
ся) в зазоре между контактирующими телами, силы, 
возникающие под действием двойного электрическо-
го слоя, образующегося в зоне контакта, а также ку-
лоновского взаимодействия и других причин [8]. При 
наличии масляной пленки, глинистых включений и 
образовании клейкого слоя, прилипание вызвано 
липкостью подложки. В этом случае при отрыве час-
тиц преодолеваются или силы взаимодействия моле-
кул вязкого слоя на твердой подложке (так называе-
мые когезионные силы), или адгезионное взаимодей-
ствие на границе твердое тело – масло. 

Силы адгезии в жидкой среде складываются из 
молекулярного притяжения соприкасающихся тел и 
сил отталкивания тонкого слоя жидкости в зоне кон-
такта. Поэтому в жидкой среде адгезия частиц значи-
тельно меньше, чем в воздушной. 

В воздушной среде, при наличии поверхностной 
влаги, капиллярные силы превалируют над другими 
составляющими сил адгезии. Жидкая прослойка 
между частицами или частицами и поверхностью 
исключает или значительно ослабляет действие 
электрических сил. Поэтому совместное действие 
капиллярных и электрических сил практически  
исключено. 
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Капиллярные силы возникают в зазоре между 
контактирующими телами (частицами) при наличии 
мениска жидкости между частицей и поверхностью 
или между поверхностями самих частиц. Образовав-
шийся в зазоре за счет поверхностного натяжения 
жидкости мениск, с одной стороны, стягивает части-
цы, а с другой – благодаря своей вогнутости умень-
шает давление жидкости. Очевидно, что в равновес-
ном состоянии, когда расклинивающее давление 
пленки жидкости уравновесится капиллярными си-
лами, зазор (или толщина пленки) примет равновес-
ное значение. Поэтому адгезия, вызванная капилляр-
ными силами, зависит от величины зазора между 
контактирующими телами. Капиллярные силы, тем 
больше, чем больше поверхностное натяжение жид-
кости, размеры частиц и лучше смачивание соприка-
сающихся поверхностей. 

Молекулярные и кулоновские силы возникают до 
непосредственного соприкосновения поверхностей. 
Величина молекулярных сил зависит от свойств со-
прикасающихся тел, размеров частиц, площади кон-
такта и быстро убывает с увеличением расстояния 
между контактирующими поверхностями. Кулонов-
ские силы проявляются, когда частицы предвари-
тельно заряжаются под действием поля высокого на-
пряжения и при наличии зазора между соприкасаю-
щимися телами. Прослойка жидкости способствует 
утечке заряда, снижению кулоновских сил, а, следо-
вательно, и адгезии. 

Силы электрического взаимодействия за счет 
двойного слоя в зоне контакта возникают только при 
контакте поверхностей. Вне контакта эти силы суще-
ствовать не могут. Присутствие влаги в зазоре между 
соприкасающимися поверхностями исключает воз-
можность проявления электрических сил. 

Следовательно, при вибрационном разделении сы-
пучих материалов проявляются силы адгезии, которые 
кроме сил электрического взаимодействия относятся к 
восстанавливающим силам, обеспечивающие при от-
носительных колебаниях связанных частиц их возврат 
в равновесное состояние. К таким силам относятся 
также силы упругих деформаций твердых и жидких 
фаз среды, элементов просеивающей поверхности, на-
пример, проволоки или полимерных нитей в результа-
те расклинивающего действия частиц, застрявших в 
ячейках сита, силы давления пузырьков воздуха, нахо-
дящегося в промежутках между частицами и т.д. Та-
кие силы способны обеспечить наличие собственных 
частот частиц. При близости собственных частот с 
частотами возбуждения возможно развитие резонанс-
ных явлений в колебаниях связанных частиц, частиц, 
застрявших в ячейках сита или находящихся под дей-
ствием сил упругих деформаций. 

Рассмотрим поведение на вибрирующем сите 
грохота влагонасыщенного слоя тонкодисперсных 
частиц, например, после выделения этих частиц из 
пульпы. Очевидно, что за счет остаточной поверх-
ностной влаги зазоры между контактирующими 
частицами, а также ситом будут заполнены водой. 
Следовательно, при отсутствии примесей частицы в 

основном будут связаны капиллярными силами ад-
гезии. 

Оценим влияние капиллярных сил адгезии и ауто-
гезии на вибрационное перемещение идеальной час-
тицы на горизонтальной плоскости, совершающей по-
перечные гармонические колебания. Предварительно 
следует оценить максимальный размер частиц, на пе-
ремещение которых влияние сил адгезии будет замет-
но. Прежде всего, эти силы должны обеспечивать 
удержание частиц на просеивающей поверхности гро-
хота и в связи между собой. Максимальный размер 
частиц трудно определить однозначно. За верхний 
предел возможно принять верхнее значение диапазона 
для мелких частиц, который принят равным 1,0 мм, 
или размер макроскопических частиц,  к  которым  от-
носятся частицы, сила взаимо-действия которых с 
плоской поверхностью не превышает их вес. 

Адгезия препятствует перемещению частиц в на-
правлении, перпендикулярном к просеивающей по-
верхности грохота. При адгезии монослоя частиц к 
просеивающей поверхности отрывающая сила дейст-
вует на каждую частицу. При адгезии слоев сила дей-
ствует на все частицы, образующие слой или слои. 
Прочность этого слоя зависит не только от адгезии 
его к просеивающей поверхности сита, но и от ауто-
гезии самих частиц. 

Частица будет оставаться прилипшей к вибри-
рующей плоскости до тех пор, пока её сила инерции 
не превысит или не станет равной сумме сил тяжести 
и адгезии, удерживающих частицу на плоскости 

2 sin аmA t mg Fω ω ≥ + ,                      (1) 
где m – масса частицы; А – амплитуда колебаний 
плоскости; ω – круговая частота колебаний; g –
ускорение свободного падения; aF  – сила адгезии. 

Для шарообразной частицы при действии на неё 
капиллярных сил сила адгезии частицы к плоскости 
определяется по выражению [8] 

4 coskF rπσ θ= ,                           (2) 
где σ  – коэффициент поверхностного натяжения 
жидкости; r  – радиус частицы; θ  – краевой угол 
смачивания. 

При взаимодействии двух шарообразных частиц 
за счет капиллярных сил 

2 coskF rπσ θ= .                        (3) 
Согласно уравнениям (2) и (3), наибольшее влия-

ние на адгезию оказывают капиллярные силы на гид-
рофильной поверхности, когда 0θ → , и наименьшее 
на гидрофобной, когда 090θ → . Поэтому капилляр-
ные силы могут принимать нулевые значения при от-
сутствии смачивания до максимальных при полном 
смачивании поверхностей. 

Оценим влияние адгезии шарообразной частицы к 
плоскости при действии на неё максимальной капил-
лярной силы. При 0θ →  условие (1) можно записать 
в виде 

2
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≥ ,                       (4) 
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где d – диаметр частицы; tρ – плотность материала 
частицы. 

При взаимодействии двух шарообразных частиц, 
условие отрыва частиц от частицы, прилипшей к 
плоскости при aу aF F< , где aуF – сила аутогезии час-
тицы, запишется в виде 

2
2

2

6t

t

d g
A

d
ρ σ

ω
ρ
+

≥ .                          (5) 

Области выполнения условия (1) для сферических 
частиц различной плотности в случае их адгезии к 
плоской поверхности при 372,8 10σ −= ⋅  Н/м для во-
ды при  температуре 20 ºС приведены на рис. 1, а.  На 

рис. 1, б  – в случае их аутогезии к сферическим час-
тицам, прилипшим к плоскости. На графиках оси ус-
корений представлены в логарифмическом масштабе. 

Для частиц, попавших в области, расположенные 
ниже построенных кривых (рис. 1, а), условие (4) не 
выполняется, силы адгезии и тяжести преобладают 
над силой инерции и, следовательно, частица не мо-
жет оторваться от вибрирующей плоскости. Если же 
при этом не выполняется и условие (5), то происхо-
дит прилипание частиц к частицам и плоскость по-
крывается слоем материала. В случае же налипания 
частиц на сито, ячейки сита забиваются материалом 
и процесс разделения прекращается. 
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Рис. 1. Области существования отрыва сферических частиц: а – от плоскости; б – от частиц, прилипших к 
плоскости, при различной их плотности 

 
Зависимости на рис. 1 носят степенной характер 

и для отрыва даже относительно крупных частиц от 
плоскости необходим значительный уровень уско-
рений её колебаний. Такой уровень ускорений не 
может быть достигнут на просеивающих поверхно-
стях в существующих типах вибрационных грохо-
тов, применяемых для разделения сыпучих мате-
риалов. 

Зависимости на рис. 1 построены при макси-
мально возможной адгезии частиц капиллярными 
силами. При грохочении полезных ископаемых ус-
ловия, при которых краевой угол смачивания по-
верхностей частиц и сита 0→θ , практически не 
могут быть достигнуты. Наоборот, стремятся обес-
печить минимальное смачивание просеивающих по-
верхностей, например, за счет применения специ-
альных материалов для изготовления сит, таких как 
полимерные нити. Следовательно, капиллярные си-
лы адгезии будут меньше максимальных, а условие 
(1) выполняется при меньших значениях ускорений 
колебаний сита. Однако зависимости на рис. 1 дают 
представление о степени влиянии сил адгезии при 
грохочении тонкодисперсных материалов на обра-
зование агрегатов из слипшихся частиц и их нали-
пание на поверхности сита. Принимая во внимание, 
что главной проблемой при грохочении являются 
именно эти процессы, то для эффективного разде-

ления необходимо значительно поднять уровень ус-
корений колебаний просеивающих поверхностей 
вибрационных грохотов. 

Установим величины собственных частот связан-
ных частиц при действии на них сил адгезии. На  
рис. 2 приведены зависимости собственных частот 
шарообразных частиц различной плотности от диа-
метра при действии на них сил поверхностного натя-
жения воды, находящейся в капиллярных промежут-
ках между частицами. На графике ось угловых частот 
представлена в логарифмическом масштабе. 

Анализ зависимостей показывает, что собствен-
ные частоты частиц значительно превышают частоты 
возбуждения сит вибрационных грохотов, применяе-
мых для разделения сыпучих материалов. Кроме то-
го, вследствие разнообразия восстанавливающих сил, 
их нелинейности, демпфирования при относительных 
перемещениях частиц и различий в их параметрах, 
структура спектров собственных частот чрезвычайно 
разнообразна и имеет широкое распределение даже 
для однотипных частиц. Поэтому при моночастотном 
или даже поличастотном возбуждении сит вибраци-
онных грохотов с узким дискретным спектром резо-
нансных явлений в колебаниях связанных частиц 
происходить не может. Даже если допустить, что при 
вибрационном возбуждении благодаря резонансу 
обеспечиваются условия эффективного колебания 

а б 

Аω2, м/с2 Аω2, м/с2 
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частиц с определенными параметрами, то отсутствие 
таких условий для других частиц и их колебания со 
значительно меньшей интенсивностью подавляют 
эти резонансные колебания и, следовательно, резо-
нансных явлений в колебаниях связанных частиц на-
блюдаться не будет. Для возбуждения резонансных 
колебаний необходимо, чтобы структура спектров 
собственных частот была близка к структуре спек-
тров возбуждения. При разнообразии и значительном 
распределении спектров собственных частот частиц 
это возможно только при возбуждении сплошного 
частотного спектра колебаний просеивающих по-
верхностей вибрационных грохотов и частиц мате-
риала, находящегося на поверхности. 
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Рис. 2. Зависимости собственных частот колебаний 
шарообразных частиц различной плотности от 
диаметра 

 
Резонансные явления вследствие резонансного 

усиления могут обеспечить существенные относи-
тельные колебания связанных частиц с амплитудами, 
достаточными для разрушения удерживающих связей. 
В результате происходит разрушение аутогезионных 
связей, удерживающих частицы между собой, и соз-
даются условия, препятствующие их образованию. 

Подобные процессы происходят при адгезии час-
тиц к ситу поличастотного грохота. Здесь эти про-
цессы более выражены, так как сито грохота посто-
янно находится в режиме поличастотного возбужде-
ния, в отличие от частиц, связанных в агрегаты, по-
личастотные воздействия, на которые оказываются в 
основном при их контакте с ситом. Возбуждение час-
тот колебаний сита, близких к свободным частотам 
связанных с ним частиц, обусловленных контактны-
ми силами сцепления между частицами и ситом, мо-
гут привести вследствие резонансного усиления к 
возникновению существенных относительных коле-
баний частиц. При амплитудах колебаний, достаточ-
ных для разрушения удерживающих связей частицы 
отрываются от сита, в результате чего происходит 
очистка сита от налипших на него частиц. 

Резонансные явления способствуют также очист-
ке сита от «трудных» зерен, застрявших в его ячей-
ках. На контакте «трудное» зерно – ячейка сита возни-
кают силы упругих деформаций, вызванных деформа-
цией ячейки, проволоки (лески) сита и частицы, удер-

живающие её в ячейке. При колебании сита с частота-
ми близкими к собственным частотам частицы, обу-
словленных упругостью её контакта с ячейкой сита, 
происходит резонансное усиление относительных ко-
лебаний частицы. При амплитудах, достаточных для 
образования зазоров между частицей и поверхностью 
ячейки сита, частица высвобождается из ячейки. Пе-
ремещаясь в направлении наименьших сопротивле-
ний, частица проходит через ячейку или поступает об-
ратно в надрешётное пространство грохота. 

Резонансное усиление колебаний частиц происхо-
дит также вследствие упругих соударений частиц 
между собой и ситом. При наличии упругих восста-
навливающих сил и близости частот свободных ко-
лебаний частиц к частотам возбуждения, вследствие 
резонансного усиления частицы испытывают усиле-
ние силовых взаимодействий, что способствует ин-
тенсивному перемещению их в слое материала, уве-
личивает вероятность контакта с просеивающей по-
верхностью грохота и прохождения через её ячейки. 

Следовательно, при поличастотном возбуждении 
сит со сплошным частотным спектром исключается 
забивание ячеек сита в результате адгезии частичек 
материала к ситу и происходит постоянная и полная 
самоочистка сита от прилипших, а также застрявших 
в ячейках сита частиц. При этом происходит посто-
янное разрушение агрегатов из слипшихся частиц. 
Все это обеспечивает эффективную классификацию 
тонкодисперсных материалов по крупности на про-
сеивающих поверхностях вибрационных грохотов с 
поличастотным возбуждением, в том числе при на-
личии в них липких, например, глинистых примесей. 

По условиям прочности вибрационных грохотов 
поличастотные колебания с интенсивностью, дости-
гающей тысяч м/с2, возможно обеспечить только на 
самих просеивающих поверхностях, поскольку коле-
бания такой интенсивности не могут быть обеспече-
ны на других элементах конструкции без потери их 
прочности. Кроме того, при таких ускорениях необ-
ходимо обеспечить достаточную долговечность ра-
боты самих просеивающих поверхностей, по крайней 
мере, она должна быть на уровне показателей надеж-
ности работы ситовых поверхностей вибрационных 
грохотов, которые применяются для разделения мел-
ких и тонких сыпучих материалов. 

Поличастотные колебания сит вибрационных гро-
хотов могут быть реализованы в системах с нелиней-
ной характеристикой упругих элементов [9]. Конст-
руктивно это может быть воплощено путём установ-
ки с зазором относительно рабочего органа грохота 
упругих ограничителей хода. 

На рис. 3 приведена структурная схема 
поличастотного вибрационного грохота. Грохот 
представляет собой трехмассную динамическую 
систему, состоящую из короба массой m1, 
установленного на неподвижном основании через 
упругие связи с жесткостью с1, которые расположены 
на расстоянии a относительно вертикальной оси 
симметрии. К коробу жестко прикреплён 
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инерционный вибровозбудитель колебаний с 
дебалансной массой m0. Внутри короба закреплено 
упругое сито и ударник массой  m2, установленный с 
зазором δ03 или в контакте с ситом, для 
непосредственного возбуждения его колебаний. 

Ударник закреплён к коробу посредством упругих 
связей с жесткостью с2, которые расположены на 
расстоянии d относительно вертикальной оси 
симметрии, и оснащен эластичными буферами с 
жёсткостями c01 и c02, а короб – жесткими 

ограничителями перемещения ударника. Жёсткости 
c01 и c02 расположены на расстоянии b относительно 
вертикальной оси симметрии. При этом между 
буферами и ограничителями в состоянии покоя 
системы устанавливаются зазоры / //

01 01,δ δ  и / //
02 02,δ δ  

в общем случае не равные между собою. На сите 
грохота находится технологическая нагрузка с общей 
массой m3 и жесткостью  с3. Просеивание материала 
через сито моделируется за счёт уменьшения массы 
технологической нагрузки по длине сита. 
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Рис. 3. Структурная схема поличастотного грохота 
 
Особенности такой динамической системы за-

ключаются в следующем. Соотношение масс m1 и m2 
выбирается таким образом, что 1m 2m>> . Такое со-
отношение, а также отсутствие абсолютно жесткой 
связи между коробом, ударником и упругим ситом 
позволяет запустить систему. Взаимодействие удар-
ника с коробом осуществляется посредством соуда-
рения буферов с ограничителями и ситом. В резуль-
тате ударного взаимодействия возбуждаются поли-
частотные колебания сита и материала на сите, что 
благоприятно влияет на увеличение эффективности 
просеивания. Короб за счет соответствующего соот-
ношения масс колеблется со значительно меньшей 
амплитудой, а путём выбора жесткости 1с  и динами-
ческих параметров системы возможно уменьшить 
передачу динамических нагрузок на основание. Зада-
ча заключается в определении такого соотношения 
динамических параметров системы, величины зазо-
ров и возмущающего усилия, которые обеспечивают 
максимальную подвижность технологической на-
грузки при работе приводного электродвигателя в 

режиме, близком к номинальному. Так как возбуж-
дение решета происходит в основном в результате 
взаимодействия с ударником, то максимальная под-
вижность технологической нагрузки будет наблю-
даться при наиболее благоприятных условиях пере-
дачи вибраций от ударника  к ситу. Эти условия за-
ключаются в возбуждении резонансных колебаний в 
системе ударник – сито – сыпучий материал. 

На основе структурной схемы и полученных ре-
зультатов исследований создан экспериментальный 
образец поличастотного вибрационного грохота [10], 
промышленные испытания которого на ООО «ЦОФ 
«Павлоградская» подтвердили высокую эффектив-
ность разделения по крупности и обезвоживания 
тонких фракций угольных шламов [11]. Полученные 
результаты промышленных испытаний позволили 
рекомендовать поличастотные грохоты для промыш-
ленного использования в процессах переработки и 
обогащения угля. 

Выводы. Для разрушения связей, возникающих 
под действием сил поверхностного натяжения жид-
кости, на смачиваемых поверхностях между тонко-
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дисперсными частицами и просеивающей поверхно-
стью вибрационного грохота, уровень их ускорений 
не менее чем на порядок должен превышать уровень 
ускорений вибрационных грохотов, применяемых 
для классификации тонкодисперсных материалов; 
при этом зависимость ускорений от характерного 
размера частиц подчиняется степенному закону и при 
уменьшении размера частиц требуется больший уро-
вень ускорений для разрушения этих связей. 

Для связанных частиц при действии на частицы 
восстанавливающих сил, обеспечивающих собст-
венные частоты их колебаний, и близости собст-
венных частот к частотам возбуждения возможно 
развитие резонансных колебаний частиц с ампли-
тудами, достаточными для разрушения удержи-
вающих связей; при этом зависимость собственных 
частот от характерного размера частиц подчиняет-
ся степенному закону и при уменьшении размера 
частиц собственные частоты возрастают, причем 
собственные частоты тонкодисперсных частиц 
значительно превышают частоты возбуждения 
просеивающих поверхностей вибрационных грохо-
тов, применяемых для классификации тонкодис-
персных материалов. 

При действии на частицы восстанавливающих 
сил, удерживающих частицы в связи между собой и 
просеивающей поверхностью вибрационного грохо-
та, для разрушения этих связей и эффективной клас-
сификации тонкодисперсных частиц по крупности 
необходимы возбуждения поличастотных колебаний 
просеивающих поверхностей с широким сплошным 
частотным спектром и уровнем ускорений, в десятки 
раз превышающем максимальный уровень ускорений 
вибрационных грохотов с моночастотным или узким 
поличастотным  дискретным  спектром возбуждения; 
при этом такие поличастотные колебания возбужда-
ются при наложении на рабочий орган грохота одно-
сторонних удерживающих упругих связей с нели-
нейными характеристиками сила-перемещение и ре-
зонансном усилении колебаний, что обеспечивает аб-
солютную устойчивость этих колебаний к изменению 
технологической нагрузки. 
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Визначено рівень прискорень ситових поверхонь 
вібраційних грохотів для ефективного розділення 
тонкодисперсних сипких матеріалів. Встановлено рі-
вні власних частот частинок при їх налипанні на си-
тову поверхню чи зв’язаних між собою під впливом 
сил поверхневого натягу рідини. Розглянуто вплив 
полічастотних коливань ситових поверхонь вібрацій-
них грохотів на розділення сипких матеріалів. Пока-
зано переваги суцільного спектру збудження повер-
хонь над моночастотним або вузьким дискретним. 

Ключові слова: сипкі матеріали, вібраційний 
грохот, полічастотні коливання. 

 
The level of accelerations of sieving surfaces of vibrat-

ing screens for effective separation finelydispersed bulk 
materials is determined. The levels of natural frequencies 
of the particles that have adhered to a sieving surface or 
bound among themselves under effect of surface forces of 
a liquid are established. Influencing polyfrequency oscilla-
tions of sieving surfaces of vibrating screens on separation 
of bulk materials is reviewed. Are rotined of advantage of 
a continuous spectrum of excitation of surfaces above 
monofrequency or narrow discrete. 

Key words: bulk materials, shaker, multifrequency 
fluctuations. 
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