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ПРИЧИНЫ ВОЗГОРАНИЯ 

ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ  

ТЕХНИКИ И ОСОБЕННОСТИ 

ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ  

В ПЕРИОД УБОРКИ УРОЖАЯ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Введение 

Самые масштабные механизированные работы в сельскохозяйственном 

производстве связаны с уборкой урожая зерновых культур. Выполняются они 

в сжатые агротехнические сроки. Важнейшим условием проведения этих работ 

является обеспечение производственной безопасности, в том числе защита 

убранного урожая и сельскохозяйственной техники от возгорания (таблица 31). 

Таблица 31 – Ущерб, нанесенный пожарами сельскохозяйственной  

отрасли в 2006–2007 гг. [1] 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значения 

2006 г. 2007 г. 

1. Уничтожено в результате пожара: 

– строений 

– техники 

– зерна  

– кормов 

– льносырья 

 

шт. 

ед. 

т 

то же 

то же 

 

3450 

398 

23 

3952 

3 

 

2421 

432 

48 

5011 

161 

2. Повреждено строений шт. 7819 11192 

3. Погибло: 

– людей 

– скота 

– пушных зверей 

– птиц 

 

чел. 

гол. 

то же 

то же 

 

1152 

454 

23 

35868 

 

1084 

326 

82 

56900 
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Объекты и методы исследований 

Объектом исследований являлся процесс сельскохозяйственного произ-

водства – машинная уборка зерновых культур. Использовался метод наблю-

дения и анализа полученных результатов. 

Результаты исследований 

Зерноуборочные комбайны обычно работают в поле  в условиях высоких 

температур воздуха, наличия большого количества легковоспламеняющегося 

растительного материала, что повышает пожарную опасность при их эксплуа-

тации [2]. Следует отметить, что при сухой устойчивой погоде и после вегета-

ционного периода, когда растения начинают засыхать и их стебли превраща-

ются в высохшую на корню соломистую массу, возрастает пожарная опас-

ность растительного покрова.  

Наиболее пожароопасными у зерноуборочного комбайна являются сле-

дующие узлы: двигатель, соломотряс, молотильно-сепарирующее устройство, 

топливный бак, масло- и топливопроводы. Исследованиями установлены по-

казатели возгорания (рисунок 70), а также причины пожаров на зерноубороч-

ных комбайнах. Эти чрезвычайные ситуации имели место в результате: 

 короткого замыкания электрической проводки; 

 воспламенения намотанной соломистой массы на валы приемного и от-

бойного битеров, граблины мотовила, подборщика, соломо- и половонабива-

теля, на эксцентрик привода режущего аппарата, а также на вал клавиш соло-

мотряса; 

 тепловыделения за счет трения деталей соломотряса. 
 

 

При исследовании свойств горючей среды во время уборочных работ 

анализировались следующие вещества: 

Воспламенение в 

результате трения 

намотанной 

соломистой массы 

20%

Короткое 

замыкание 

электрической 

проводки

45%

Прочие

25%

Тепловыделения за 

счет трения деталей 

соломотряса

10%

 

Рисунок 70 – Причины возгорания зерноуборочных комбайнов  

в уборочный сезон 
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 солома, оставленная на полях, а также находящаяся на технике (теплота 

горения Q =177084 кДж/кг; температура воспламенения ТВСП = 200С; темпера-

тура самовоспламенения ТСВСП =310С; температура самонагревания 80С) [3]; 

 зерновой ворох, находящийся на уборочной технике и на зернотоках; 

 утечка топлива из топливных баков технических средств, занятых на 

уборке; 

 «сгораемая» отделка деталей техники. 

Источниками зажигания горючей среды при уборке урожая зерновых 

культур может быть: тепло механической энергии; тепло химических процес-

сов; тепло электрической энергии; открытый огонь и искры [2]. Рассмотрим 

эти источники зажигания более подробно. 

Тепло механической энергии. При уборке урожая используются разные 

марки самоходной зерноуборочной техники. В этих технических средствах 

имеется большое количество вращающихся и трущихся частей. Следователь-

но, при попадании в  узлы и механизмы соломы, зерна и т.д. возрастают силы 

трения. Детали машин и растительная масса нагреваются от трения выше до-

пустимых температур, что может привести к воспламенению соломистой мас-

сы, намотавшейся на валы и рабочие органы. 

Тепло электрической энергии. Вся современная самоходная зерноубороч-

ная техника имеет высокую степень насыщенности электрооборудованием, и 

хотя напряжение в сети невысоко (12–24 В), учитывая большие численные 

значения токовых нагрузок (5–500 А), этого вполне достаточно для искрения 

при плохих контактах или коротком замыкании. Пожароопасными могут быть 

используемые для освещения и подзарядки аккумуляторов передвижные ге-

нераторы. Необходимо учесть и возможность возникновения возгорания 

вследствие разрядов атмосферного электричества во время грозы. 

Тепло химических процессов. Зерно с повышенной влажностью способно 

самовозгораться. Также необходимо учитывать, что для смазки узлов и меха-

низмов техники, занятой на уборке урожая, применяются смазочные материа-

лы, также являющиеся горючими веществами. 

Открытый огонь и искры. Данные источники зажигания могут возникать 

при неосторожном обращении с огнем, курении в неустановленных местах, а 

также при отсутствии или неисправности искрогасящих устройств  самоход-

ной зерноуборочной техники. Следует отметить, что самоходная сельскохо-

зяйственная техника оборудуется искрогасителями на заводах-изготовителях, 

но эти устройства очень быстро выходят из строя. 

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо [4]: 

 содержать комбайн в чистоте; 

 периодически проверять крепления барабана и отбойного битера на валах 

и величину зазора между вращающимися частями комбайна и его каркасом; 

 не допускать перегрева подшипников, своевременно проводить их 

смазку; 
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 проверять надежность закрепления заземляющей цепи на балке моста 

ведущих колес; 

 проводить заправку топливных баков вне хлебного массива с помощью 

заправочного агрегата; 

 хранить горюче-смазочные материалы для комбайна в закрытой таре на 

расстоянии не менее 100 м от хлебных массивов, скирд, тюков; 

 при сильном ветре временно прекращать работу. 

Установлено: при высоком и густом массиве зерновых культур, сильном 

ветре и засушливой погоде скорость распространения пожара может дости-

гать 8,33–9,66 м/с; при редкой и низкой растительности и отсутствии ветра 

скорость распространения пожара равна 0,25–0,30 м/с. Также во время пожа-

ров от разности температур потоков воздуха  иногда образуются завихрения – 

«смерчи», которые могут перебрасывать огонь на большие расстояния через 

искусственные и естественные преграды (пропаханные полосы, дороги, речки 

шириной дo 12 м) [5].   

При возникновении пожара в период уборки у загоревшегося комбайна 

освобождают соломокопнитель от соломы, тушат огонь на двигателе, исполь-

зуя огнетушители, воду, землю, песок. Комбайн удаляют от хлебного массива. 

Горящий двигатель комбайна накрывают брезентом, одеждой, кошмой и дру-

гими подручными средствами. Необходимо принять меры к недопущению 

распространения огня на хлебный массив или валки. Распространяющиеся на 

большой площади пожары, особенно при сильном ветре, можно локализовать, 

устраивая заградительные полосы. Для этого перед фронтом движущегося ог-

ня в несколько прогонов делают прокосы, а затем вспахивают полосу шири-

ной 8 …10 м. 

Возникший на зерноочистительных комплексах пожар обычно распростра-

няется по осевшей на оборудовании пыли и по сгораемым конструкциям. Пер-

воначальное горение чаще всего начинается в помещениях сушилок. При этом в 

первую очередь необходимо эвакуировать из опасной зоны работников, прекра-

тить подачу горючего и применить имеющиеся средства пожаротушения. 

Заключение 

В результате проведенных исследований установлены показатели возго-

рания и причины пожаров на зерноуборочных комбайнах, проанализирован 

механизм возникновения источников зажигания горючей среды во время про-

ведения уборочных работ, что позволило систематизировать требования, 

предъявляемые к эксплуатации зерноуборочной техники, с точки зрения обес-

печения производственной безопасности. 
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