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В В Е Д Е Н И Е 

Коммунистическая партия Советского Союза большое 
внимание уделяет увеличению производства зерна в стра
не, как основе успешного развития всего сельскохозяйст
венного производства . 

В директивах XXIII съезда К П С С по пятилетнему 
плану р а з в и т и я народного хозяйства С С С Р на 1966— 
1970 гг. указывается : « Р е ш а ю щ е е значение д л я подъема 
всех отраслей сельского хозяйства , д л я роста благососто
яния народа имеет прежде всего производство зерна . 
В этих целях поднять среднегодовое производство зерна за 
пятилетие в целом по стране на 30 процентов по сравнению 
с предшествующим пятилетием» 1 . Чтобы удовлетворить 
потребности страны в зерне, необходимо довести к концу 
пятилетия валовые сборы зерна до 180 миллионов тонн в 
год. Эту з а д а ч у намечено решить главным образом за 
счет увеличения урожайности и валовых сборов зерна с 
каждого гектара посевных площадей . В решениях мар 
товского (1965 г.) П л е н у м а и XXIII съезда К П С С особое 
внимание уделено развитию зернового хозяйства в не
черноземной зоне С С С Р , на территории которой имеется 
65 миллионов гектаров пахотных земель . Климатические 
условия этой зоны наиболее благоприятны д л я в ы р а щ и 
вания высоких у р о ж а е в зерновых культур. О д н а к о избы
точная увлажненность земель , мелкоконтурность и заку-
старенность с д е р ж и в а л и развитие зернового хозяйства 
нечерноземной зоны. 

Майский (1966 г.) Пленум Ц К К П С С наметил гран
диозную по м а с ш т а б а м и значению для развития сельско-

1 Д и р е к т и в ы X X I I I с ъ е з д а К П С С по п я т и л е т н е м у п л а н у р а з в и 
тия н а р о д н о г о х о з я й с т в а С С С Р на 1966—1970 годы. И з д - в о п о л и т и 
ческой л и т е р а т у р ы , 1966, стр. 30. 
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хозяйственного производства программу мелиорации зе
мель. 

Особенно большое значение имеет мелиорация земель 
д л я развития зернового хозяйства в нечерноземной зоне, 
к 'которой относится значительная территория Российской 
Федерации , Б е л о р у с с к а я С С Р , прибалтийские республи
ки и северо-западные области Украинской С С Р . 

На мелиоративных землях с регулируемым водным 
р е ж и м о м ежегодно можно в ы р а щ и в а т ь устойчивые уро
ж а и зерновых культур в пределах 20—25 ц/га. Об этом 
свидетельствует многолетний опыт совхозов «Руденский» 
Пуховичского района , «10 лет Б С С Р » Л ю б а н с к о г о райо
на и многих других хозяйств республики. 

П р и возделывании и уборке зерновых культур очень 
в а ж н о е значение имеет внедрение комплексной механиза
ции и поточных методов организации выполнения всех 
производственных процессов. 

Уровень механизации производства зерна в нашей 
стране сравнительно высокий. Основные производствен
ные процессы по обработке почвы, посеву и уходу за по
севами полностью выполняются высокопроизводительны
ми м а ш и н а м и . Около 9 6 % посевов зерновых культур 
убирается зерноуборочными комбайнами . П а р к зерноубо
рочных комбайнов в нашей стране в настоящее время 
составляет около 500 тыс. штук. З а пятилетие (1966— 
1970) намечено выпустить 550 тыс. зерноуборочных 
комбайнов . Это позволит увеличить уровень механизации 
р а б о т на уборке зерновых культур и тем с а м ы м сокра
тить сроки уборки, а следовательно , значительно снизить 
потери у р о ж а я . 

Основным способом уборки зерновых культур в на
стоящее время является раздельное и .прямое комбай-
нирование . В условиях зоны повышенного у в л а ж н е н и я и 
на мелиорированных з е м л я х технологическая схема этого 
способа имеет существенные недостатки. К ним относят
ся: недостаточная пропускная способность и низкая про
изводительность комбайнов; значительный объем неме
ханизированных (ручных) работ на уборке соломы, очи
стке, сушке и складировании зерна. А поэтому для 
з а в е р ш е н и я комплексной механизации уборки зерновых 
культур и внедрения поточных методов организации 
производственных процессов необходимо выполнить боль
шие технологические и конструкторские разработки , осо-
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бенно по технологии уборки зерна и соломы, послеубороч
ной обработке зернового м а т е р и а л а , с к л а д и р о в а н и ю и 
хранению зерна и соломы. 

Д о настоящего времени вопросам технологии уборки 
зерновБ1х культур и созданию новых машин д л я зоны 
повышенного у в л а ж н е н и я (нечерноземной зоны С С С Р ) 
недостаточно уделялось внимания , вследствие чего сель
скохозяйственному производству как южных, т ак и се
верных районов страны поставляется по существу одна 
марка зерноуборочных комбайнов . Несовершенна т а к ж е 
существующая технологическая схема и система м а ш и н 
для уборки соломы. Кроме этого, в переувлажненной зо
не нужно больше внимания уделять механизации после
уборочной обработки п складированию зерна . Н и з к и й 
уровень механизации уборки соломы и послеуборочной 
обработки зернового материала вызывает значительные 
з а т р а т ы труда и средств. Подсчеты и наблюдения пока
зывают, что если при комбайновом способе уборки зерно
вых культур все з а т р а т ы труда принять за 100%, то из 
них на очистку, сушку и сортирование зерна приходится 
52, на уборку соломы 35,2 и непосредственно на уборку 
12,8%. Эти д а н н ы е говорят о сравнительно низком уров
не механизации работ на послеуборочной обработке зер
нового м а т е р и а л а и на уборке соломы. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ В ЗОНЕ 
ПОВЫШЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

основы поточности 
НА У Б О Р К Е З Е Р Н О В Ы Х 

Поточные методы организации производственных про
цессов нашли самое широкое применение в промышлен
ности. В настоящее время трудно представить совре
менное промышленное предприятие без поточных авто
матических линий. 

В последние годы поточные методы организации про
изводственных процессов начинают внедряться -и в сель
скохозяйственное производство, главным образом на ста
ционарных видах работ (зерноочистительно-сушильные 
пункты, механизированные птичники, коровники) , и ча
стично при выполнении мобильных сельскохозяйственных 
процессов (уборка и транспортировка зерновых, карто
феля , сахарной свеклы и т. д . ) . О р г а н и з а ц и я поточности 
при выполнении л ю б ы х производственных процессов дол
ж н а способствовать выполнению всех видов работ в оп
т и м а л ь н ы е сроки, резкому увеличению производительно
сти труда и снижению себестоимости единицы продукции. 

Поточность является высшей организационной формой 
внедрения комплексной механизации, при которой долж
ны быть механизированы как основные, т ак и вспомога
тельные технологические процессы и оцерации. О д н а к о 
наивысшую эффективность от поточного метода органи
зации производственных процессов можно получить при 
четких инженерных расчетах производственных процес
сов с достаточной и надежной информацией , необходи
мом количестве оборудования и машин при высокой их 
эксплуатационной и технической надежности . 

Таким образом, внедрение поточной организации про
изводственных процессов п р е д ъ я в л я е т более высокие 
требования к комплексам и системам машин, составляю
щим поточную линию. 
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Под поточностью часто понимают непрерывность 
выполнения процесса вплоть до получения готового из
делия или продукта . В сельскохозяйственном производ
стве непрерывность п р е в р а щ е н и я исходного материала в 
готовую продукцию в о з м о ж н а только в отдельных тех
нологических процессах. В целом ж е производственный 
процесс р а з д е л я е т с я на ряд отдельных операций, кото
рые вследствие биологических особенностей растений, 
почвенных и климатических условий выполняются по 
времени с определенными интервалами . Поэтому основ
ными принципами организации поточного производства 
на сельскохозяйственных предприятиях я в л я ю т с я непре
рывные или непрерывно-пульсирующие потоки только на 
отдельных технологических процессах с частыми разры
вами в общем производственном процессе. 

Так, например , уборка зерновых культур может осу
ществляться при определенных климатических условиях. 
Выпадение осадков в дневное время, ночные росы и ту
маны, как правило , в ы н у ж д а ю т приостанавливать на 
определенное время уборочные работы, вследствие чего 
общий производственный поток р а з р ы в а е т с я на этот пе
риод времени, хотя отдельные звенья поточной линии — 
сушка , очистка и с к л а д и р о в а н и е зерна — в стационар
ных условиях (при наличии закрытых помещений) могут 
п р о д о л ж а т ь работать . 

В непрерывно-пульсирующих потоках в целях накоп
ления и хранения о б р а б а т ы в а е м о г о материала создают
ся промежуточные с к л а д ы или накопители. Такими 
накопителями при уборке зерновых культур являются 
бункеры зерноуборочных комбайнов , в которых постепен
но н а к а п л и в а е т с я зерновой материал и по мере наполне
ния порционно р а з г р у ж а е т с я в транспортные средства 
для отвозки на зерноочистительные пункты. 

На зерноочистительные пункты зерно поступает пери
одически определенными порциями во время работы зер
ноуборочных машин. К а к правило , время р а б о т ы зерно
очистительных пунктов в течение суток больше времени 
работы зерноуборочных комбайнов . В связи с этим на 
пунктах т а к ж е создаются накопители в виде бунке
ров или площадок , где определенное время зерновой ма
териал находится в ожидании переработки. Время на
хождения о б р а б а т ы в а е м о г о материала в накопителях за
висит от физико-механических свойств данного 
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м а т е р и а л а , условий его хранения и емкости накопителен. 
Главным в поточности на уборке зерновых культур 

является одновременная уборка всего биологического 
у р о ж а я с доведением до кондиционных требований зер
новой и незерновой (соломы и половы) части у р о ж а я . 
Эта з а д а ч а может быть решена только с учетом зональ
ных особенностей в процессе проведения уборочных 
работ . 

Весь процесс уборки зерновых культур подразделяет
ся на три технологических процесса : а) уборка зерновой 
части у р о ж а я прямым комбайнированием или раздель 
ным способом; б) у б о р к а соломы и половы; в) очистка, 
сушка , сортирование и складирование зерна . 

С в я з у ю щ и м звеном этих технологических процессов 
в общем потоке уборки являются транспортные средства, 
выделяемые д л я перевозки зерна инезерновой части уро
ж а я . Первые два процесса выполняются мобильными 
агрегатами в полевых условиях, третий ж е — в стационар
ных условиях, как правило , ' в з акрытых помещениях или 
под навесами. Мобильные и стационарные поточные ли
нии связаны м е ж д у собой транспортными средствами. Эти 
обстоятельства имеют свои особенности при выборе 
технологических схем, типов машин и расчете количест
ва их д л я каждого технологического процесса. 

Характерной особенностью поточности на уборке 
зерновых культур является общий такт , или ритм, рабо
ты во всех звеньях производственного процесса с учетом 
особенностей использования к а ж д о й поточной линии. 

Под тактом, в данном случае, подразумевается время , 
необходимое для выполнения единицы объема работы, 
в ы р а ж е н н о е в гектарах убранной площади , или центне
рах намолоченного и обработанного зерна , время напол
нения бункера зерном и т. д. 

Такт потока в общем производственном процессе 
уборки зерновых культур зависит от посевной площади , 
урожайности и оптимального времени выполнения убо
рочных р а б о т в течение сезона, т. е. 

л 
I 1 

- = п 

час/га; ^ л яас/ц, 
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где 1п — такт потока; 
7 0 п т — оптимальное время убсрки , час. ; 

5 у — уборочная п л о щ а д ь зерновых, га; 
и— урожайность зерновых, ц/га; 
п— количество зерновых культур. 

Расчет необходимого количества машин и рабочей 
силы д л я мобильных и стационарных процессов убороч
ных работ наиболее целесообразно вести исходя из су
точного з а д а н и я (Р) д л я основных (ведущих) производ
ственных процессов и основных сельскохозяйственных 
культур. 

В наших условиях основным процессом уборочных 
работ является непосредственно уборка у р о ж а я комбай
нами. 

Уборка , скирдование соломы, а т а к ж е обработка зер
на на зерноочистительных пунктах я в л я ю т с я функцией 
зерноуборочных комбайнов . Поэтому при расчетах всех 
звеньев производственного процесса основным звеном 
следует считать непосредственно уборочные работы 
комбайнами . 

Основной зерновой культурой в условиях нечернозем
кой зоны С С С Р является о з и м а я рожь . Она обычно со
зревает раньше других культур. О д н а к о часто бывают 
годы, когда период уборки озимой р ж и совпадает с перио
дом уборки ярового ячменя . В связи с этим при рас
четах р и т м а работы и необходимого количества техники 
в общем потоке за расчетную величину необходимо при
нимать сумму посевных площадей озимой р ж и и ячменя . 

Суточное задание или требуемая суточная производи
тельность на уборочных работах определяется по фор
муле 

г д е 5 — п л о щ а д ь пашни, га ; 
<?! — доля озимой р ж и к площади пашни, %; 
с72— доля посева ячменя к площади пашни, %; 

А > и т — оптимальный срок уборки, дни. 
Д л я обеспечения условий поточности необходимо, что

бы суточное з а д а н и е выполнялось по всем звеньям поточ
ной линии, т. е. 

Р = = 1ТС = Г 3 га/сутки, 



г д е № к — суточная производительность зерноубороч
ных машин ( к о м б а й н о в ) ; 

— суточная производительность м а ш и н д л я 
уборки соломы; 

Ц7 3— суточная производительность зерноочисти-
тельно-сушильного пункта. 

Суточная 'производительность машин к а ж д о г о звена 
«может быть в ы р а ж е н а через часовую производитель
ность С ^ ч ) , количество машин (п) и время работы в 
течение суток (Т). 

Тогда уравнение примет следующий вид: 

ЙК^Ч.КТК = п ^ ч х Т с = п,№ч.3Т3 = 1 0 0 Д • 

И з этого уравнения , зная суточное задание , часовую 
производительность машин и время работы в течение су
ток, можем определить потребное количество м а ш и н для 
любого звена поточной линии . 

П О С Е В Н Ы Е ПЛОЩАДИ З Е Р Н О В Ы Х 
КУЛЬТУР 

Д л я расчета необходимого количества уборочной 
техники основное значение имеют размеры уборочных 
площадей, оптимальные сроки уборки к а ж д о й культуры 
и производительность зерноуборочных машин. 

В сельскохозяйственном производстве наиболее на
пряженным является время уборки зерновых культур. 
Эта напряженность увеличивается и за счет других видов 
р а б о т (окончание уборки трав на сено, подготовка поч
вы и посев озимых, лущение стерни и з я б л е в а я вспашка , 
уборка силосных культур, раннего картофеля и д р . ) . 

Необходимое количество технических средств и рабо
чей силы в период уборки можно в некоторой степени ре
гулировать за счет правильного подбора в структуре 
посевных площадей культур и сортов с учетом сроков 
созревания и величины уборочного периода . 

В условиях Б С С Р зерновые и зернобобовые культуры 
занимают около 50% пахотных земель. Так, например , в 
1966 г. эти культуры з а н и м а л и 52,2% пашни, из которых 
озимые — 33,4% и яровые — 18 ,8%. 

Основной озимой культурой в нашей республике яв-
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ляется о з и м а я рожь , под посевы которой отводится около 
3 0 % пахотных земель, а в отдельных хозяйствах посев
ные п л о щ а д и этой культуры достигают 3 5 — 4 0 % . 

Р а й о н и р о в а н н ы м и сортами озимой р ж и являются 
Б е н я к о н с к а я , з а н и м а ю щ а я 52% посевов р ж и , П а р т и з а н 
ская местная — 34% и В я т к а — 1 0 % . Эти сорта отлича
ются высокой урожайностью, хорошими хлебопекарными 
качествами зерна и сравнительно неплохой устойчи
востью к полеганию. 

В последние годы значительно увеличились посевные 
площади озимой пшеницы. В 1965 г. посевная п л о щ а д ь 
этой культуры составила около 15% от общей площади 
озимых культур. Многие хозяйства республики получа
ют высокие у р о ж а и озимой пшеницы и охотно увеличи
вают посевы ее, доводя посевные п л о щ а д и до 3 0 — 3 5 % 
озимого клина . 

Основными яровыми зерновыми культурами я в л я ю т с я 
ячмень, я р о в а я пшеница, овес, просо, гречиха. Пример
ная структура посевных площадей по Б С С Р приводится 
в табл . 1. 

Таблица ! 

Структура посевных площадей 
в ^ к посевной площади 

Культур ы 

1963 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г. 

Озимые 2 7 , 1 3 0 , 7 3 2 , 0 3 3 , 4 

В том числе: 
2 5 , 2 2 8 , 3 29 0 2 9 , 9 

1,9 2 , 4 3 , 0 3 , 5 

Яровые 19 ,9 19 ,0 16 ,7 1 8 , 8 

В том числе: 
7 , 0 7 . 0 6 , 5 6 , 3 

овес . . . 3 , 4 3 , 7 3 , 3 3 . 6 
просо 0 , 2 0 , 2 0 , 1 0 , 1 
гречиха . 1,6 1,2 1,6 2 , 2 
пшеница 0 8 0 , 5 0 , 3 0 . 3 
зернобобовые 6 , 9 6 , 4 4 , 9 6 , 3 

В с е г о зерновых и зернобобовых 4 7 , 0 4 9 , 7 4 8 , 7 5 2 , 2 

I 
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С О З Р Е В А Н И Е З Е Р Н О В Ы Х КУЛЬТУР 

В период созревания хлебных злаков определяют три 
ф а з ы спелости: молочную, восковую и полную. 

В фазе молочной спелости стебли приобретают ж е л 
то-зеленую окраску, нижние листья темнеют и постепен
но отмирают, верхняя часть растений и колосьев имеет 
зеленый цвет. Зерна наполнены клейкой массой мутно-
зелснозатого цвета . Они свободно изгибаются без изло
ма . В л а ж н о с т ь зерна составляет 5 0 — 6 5 % , в л а ж н о с т ь 
стеблей — 6 0 — 6 8 % . Накопление питательных веществ 
в зерне п р о д о л ж а е т с я интенсивно. Уборка зерновых в 
этой ф а з е недопустима. 

Наступление фазы восковой спелости характеризует 
ся постепенным окрашиванием зерна и стеблей в ж е л т ы й 
цвет. Зерна при изгибе л о м а ю т с я , в л а ж н о с т ь зерна 2 8 — 
3 5 % , а стеблей 3 5 — 4 5 % . Н а к о п л е н и е питательных ве
ществ в зерне в основном з а к а н ч и в а е т с я в'первой полови
не ф а з ы восковой спелости. В этот период обычно реко
мендуется начинать уборку р а з д е л ь н ы м способом. П р я м о е 
комбайнирование в этой ф а з е из-за высокой в л а ж н о с т и 
хлебостоя очень затруднено и не рекомендуется . 

Ф а з а полной спелости характеризуется ж е л т ы м цве
том стеблей, колоса и зерна . В л а ж н о с т ь зерна при нор
мальных климатических условиях в нашей зоне резко 
снижается и составляет 1 8 — 2 3 % , а в л а ж н о с т ь стеблей — 
2 2 — 2 8 % . В этой фазе в о з м о ж н а массовая уборка пря
мым комбайнированием. Зерновые культуры созревают 
неравномерно. Поэтому принято считать, что наступает 
определенная ф а з а созревания , когда 7 5 % зерна на уча
стке достигает данной ф а з ы спелости. 

Время наступления и продолжительность ф а з созре
вания зависят от вида культуры, сорта, сроков посева, 
климатических и почвенных условий возделывания дан
ной культуры. 

О з и м а я р о ж ь . В условиях Белоруссии о з и м а я р о ж ь 
является основной зерновой культурой. Она з анимает 
более 50% посевных площадей зерновых. Климатические 
и почвенные условия благоприятствуют в ы р а щ и в а н и ю 
высоких у р о ж а е в этой культуры. П о д а н н ы м А. Ш к л я -
ра [1], вегетационный период озимой р ж и (за исключе
нием периода перезимовки) в климатических условиях 
юго-запада Б С С Р составляет 142—148 дней, а на северо-
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востоке 161 —169 дней при сумме активных температур 
1600—1900°. 

Н а у к о й и практикой установлено, что лучшими агро
техническими сроками посева озимой р ж и я в л я ю т с я : д л я 
северной и северо-восточной зон республики — с 15 по 
25 августа; д л я центральной — с 20 августа по 1 сентяб
ря и д л я южной и юго-западной зон — с 25 августа по 
5 сентября . Эти сроки посева обеспечивают необходимую 
сумму активных температур в осенний период вегетации 
для полного р а з в и т и я ф а з ы кущения . 

О д н а к о в практике сельскохозяйственного производ
ства из-за занятости площадей и недостатка техники 
посев озимой р ж и в у к а з а н н ы е сроки не выполняется . 
В некоторых хозяйствах республики посев озимых з а т я 
гивается вплоть до з аморозков . 

Опоздание с посевами озимых вызывает значитель
ный недобор у р о ж а я . Кроме этого, поскольку сроки сева 
о к а з ы в а ю т влияние на сроки созревания , уборка озимых 
затягивается и зачастую перекрывается с уборкой яро
вых культур , в ы з ы в а я тем с а м ы м большую н а п р я ж е н 
ность и з а т р у д н е н и я в организации уборочных работ . 

Молочная спелость озимой р ж и наступает через 16— 
•1.7 дней после цветения. Д л я южной и юго-западной зон 
республики ф а з а молочной спелости озимой р ж и насту
пает 23—25 июня, а д л я северной — 4—7 июля . В ю ж 
ной и юго-западной зоне Б С С Р восковая спелость насту
пает 8—10 июля, в центральной — 15—20 июля и в се
верной зоне — 20—23 июля. К а к видно из приведенных 
данных, в ю ж н ы х районах республики о з и м а я р о ж ь со
зревает примерно на две недели раньше , чем в северных. 
Средние сроки наступления восковой спелости озимой 
ржи, по д а н н ы м А. Ш к л я р а [1], приводятся на рис. 1. 

Длительность периода от н а ч а л а восковой до полной 
спелости зависит от почвенных и климатических усло
вий. В отдельные годы она п р о д о л ж а е т с я до 20—25 дней. 

Так, например , в 1964 г. ф а з а восковой спелости про
д о л ж а л а с ь на песчаных почвах 6—7 дней, а на суглин
ках •— 8—10 дней. Уборка озимой р ж и н а ч а л а с ь на две 
недели р а н ь ш е среднего многолетнего срока. 

В 1965 г. в связи с з а п о з д а л о й весной, холодным и 
в л а ж н ы м летом созревание озимой р ж и затянулось на 
2—3 недели. 

Уборку озимой р ж и р а з д е л ь н ы м способом следует 
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Р и с . 1. С р е д н и е сроки н а с т у п л е н и я в о с к о в о й спелости у о з и м о й р ж и 
(но д а н н ы м А. X. Ш к л я р а ) . 



начинать в первой половине ф а з ы восковой спелости, т. е. 
когда полностью з а к а н ч и в а е т с я накопление питательных 
веществ в зерне . П р я м о е комбайнирование начинается 
обычно после наступления полной спелости. 

Озимая пшеница. Среднесуточная температура в пе
риод посева пшеницы д о л ж н а быть 14—17°. В связи 
с этим озимую пшеницу нужно высевать примерно 
на 5 дней р а н ь ш е озимой р ж и . Это значит, что д л я 
северной и северо-восточной зоны Б С С Р лучший агро
технический срок посева озимой пшеницы с 10 по 20 ав
густа, д л я центральной — с 15 по 25 августа , а д л я ю ж 
ной зоны — с 20 августа по 1 сентября . Поздний посев 
озимой пшеницы, так ж е к а к и ржи , приводит к сниже
нию урожайности и з а п о з д а н и ю со сроками уборки. 

Ф а з а восковой спелости у озимой пшеницы, а следо
вательно, сроки н а ч а л а раздельной уборки и прямого 
комбайнирования наступают примерно на 10—12 дней 
позже, чем у озимой ржи . Эта закономерность распрост
раняется на все зоны республики и является п о л о ж и 
тельным моментом в организации уборочных работ . 

Яровой ячмень. Из яровых зерновых наиболее распро
страненной культурой в условиях Б С С Р является яровой 
ячмень. П о д эту культуру отводится ежегодно около 6— 
8% пахотных земель . Многие колхозы и совхозы получа
ют высокие у р о ж а и ярового ячменя , особенно на хорошо 
обработанных ,и удобренных суглинистых и торфяных 
почвах. 

Средние сроки сева ярового ячменя в южной зоне рес
публики с 20 по 26 апреля , в центральной — с 28 апреля 
по 5 мая , а в северной зоне — с 5 по 11 мая . 

З а вегетационный период от посева до восковой спе
лости ячмень требует около 1380—1450° активных тем
ператур. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь этого периода составляет 
100—106 дней. 

В нашей республике ячмень убирается прямым ком-
байнированием. Р а з д е л ь н ы й способ на уборке ячменя и 
других яровых используется редко, что объясняется низ-
корослостью яровых культур, недостаточной прочностью 
стерни, неустойчивостью погоды в период уборки и 
большой засоренностью полей камнями . 

При нормальных климатических условиях уборка яч
меня прямым комбайнированием проводится через 8— 
10 дней после наступления восковой спелости, что при-
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мерно на 4—5 дней позже уборки озимой р ж и . О д н а к о в 
з а с у ш л и в ы е или сильно переувлажненные годы уборка 
ячменя по срокам перекрывается с уборкой озимой ржи'. 
Н а и б о л е е характерно проявляется это при сильном за
поздании созревания озимых (1965 г.) или при прежде
временном созревании ячменя (1964 г . ) . А поэтому при 
расчетах потребного количества техники д л я уборки 
зерновых культур необходимо учитывать возможность 
перекрытия сроков уборки озимой р ж и , как основной 
культуры, и ярового ячменя . 

Овес. Овес сеют несколько раньше ячменя . Продол
жительность вегетационного периода (от посева до вос
ковой спелости) у овса на 8—10 дней больше, чем у яч
меня. Этот период требует 1520—1580° активных темпе
ратур . 

Восковая спелость у овса наступает в южной зоне рес
публики 27—30 июля, в центральной — с 1 по 10 августа, 
а в северной зоне — с 10 по 17 августа. 

К о м б а й н о в а я уборка овса начинается через 9—14 
дней после наступления восковой спелости. 

Сроки уборки других зерновых и зернобобовых куль
тур (просо, гречиха, люпин и т. д.) сдвигаются на вто
рую половину августа и первую половину сентября . Д а н 
ные о сроках начального периода уборки приводятся в 
т а б л . 2. 

Из данных таблицы видно, что в южных районах Бе
лоруссии уборка зерновых может начинаться на 10— 
12 дней раньше , чем в северных. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
В ПЕРИОД У Б О Р К И З Е Р Н О В Ы Х КУЛЬТУР 

В сельскохозяйственном производстве климатические 
условия о к а з ы в а ю т существенное влияние на своевре
менное и качественное выполнение основного большинст
ва полевых работ. Но, пожалуй , ни один технологический 
процесс из всего многообразия полевых работ в такой 
степени не зависит от климатических условий, к а к уборка 
зерновых. А поэтому при выборе технологической схемы 
уборки зерновых, обосновании и расчете системы машин, 
при расчетах необходимого количества м а ш и н следует 
учитывать основные ф а к т о р ы климатической характери
стики, зоны, района и д а ж е хозяйства . 
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Таблица 2 

Продолжительность фаз созревания и начало уборки зерновых культур по Б С С Р 

Озимая рожь Озимая пшеница 

Фазы созревания Дата начала уборки Фазы созревания Дата начала уборки 

Зоны 
молочная 
спелость 

восковая 
спелость 

полная 
спелость 

раздель
ным спо

собом 

прямым 
комбайни-
рованием 

молочная 
спелость 

восковая 
спелость 

полная 
спелость 

раздель-
шлм спо

собом 

прямым 
комбайни-
рованием 

К Ь к н а я и 
юго -запад-
ная 

2 3 — 
25/У1 

8 — 
10/VII 

2 0 — 
2 2 / У П 

12— 
1 4 / У И 

18— 
2 2 / У П 

5 — 
8 / У П 

18— 
2 0 / У П 

3 0 — 
31 /VII 

2 6 — 
2 8 / У Н 

2— 
4 / У Ш 

Ц е н т р а л ь н а я 2 8 — 
30 /У1 

15— 
17 /УП 

2 1 — 
2 3 / У Н 

1 8 — 
2 0 / У И 

2 6 — 
2 9 / У И 

14— 
16 /УП 

2 5 — 
ЗО/УП 

5 — 
1 0 / У Ш 

2 6 — 
3 1 / У П 

7 — 
1 2 / У Ш 

Северная 4 — 
7 / У Н 

2 0 — 
23/VII 

3 0 / У И -
4 / У Ш 

2 4 — 
2 6 / У П 

1 — 
5 / У Ш 

17— 
2 1 / У Н 

2 — 
6 / У Ш 

15— 
1 8 / У Ш 

4 — 
7 / У Ш 

18— 
2 0 / У Ш 



Продолжение табл. 2 

Ячмень яровой О в е с 

Фазы созревания Д а т а начала уборки Фазы созревания Дата начала уборки 

Зоны 
молочная 
спелость 

восковая 
спелость 

полная 
спелость 

раздель
ным спо

собом 

прямым 
комбайни-
рованием 

молочная 
спелость 

восковая 
спелость 

полная 
спелость 

раздель
ным спо

собом 

прямым 
комбайни-
рованием 

Ю ж н а я и 
юго-запад
ная 

9 — 
10 /УП 

2 2 — 
2 5 / У П 

3 — 
6 /VI I I 

2 7 — 
3 0 / У П 

4 _ 

5 / У Ш 
12— 

13/УП 
2 7 — 
30 / VII 

10— 
1 2 / У Ш 

2 — 
4 / У Ш 

1 3 — 
15/VIII 

Ц е н т р а л ь н а я 
18— 

2 1 / У П 
2 8 / У П — 

о/У III 
8— 

1 5 / У Ш 8 / У Ш 
10— 

1 6 / У Ш 
19— 

2 1 / У П 
6— 

10/У1И 
10— 

1 2 / У Ш 
16— 

2 0 / У П 1 
19— 

22 , /УШ 

Северная 
2 5 — 

2 8 / У П 1 
6— 

1 2 / У Ш 
2 4 — 

2 7 / У Ш 
10— 

16/У1П 
2 5 — 

2 9 / У Ш 
1 — 

3,/УШ 
14— 

1 7 / У Ш 
2 5 — 

3 1 / V I I I 
19— 

2 3 / У Ш 
2 6 / У Ш -

2/1Х 



Основными метеорологическими данными, х а р а к т е р и 
зующими климатические условия в период уборки зерно
вых культур , являются : т е м п е р а т у р а воздуха , относи
тельная в л а ж н о с т ь воздуха, дефицит (недостаточность) 
влажности воздуха и выпадение осадков . Н а рис. 2 при-

Рис . 2. И з м е н е н и е м е т е о р о л о г и ч е с к и х э л е м е н т о в в течение г о д а : 
среднемесячная температура воздуха; 
среднемесячная температура почвы; 
среднемесячная относительная влажность в о з д у х а в 
13 часов; 

ЙЙЙЙЙЙлЙЙй с у м м а осадков за месяц . 



водятся средние многолетние метеорологические данные 
по месяцам . ( Д а н н ы е отдела агрометеорологии Минской 
метеорологической обсерватории. ) 

К а к видно из приведенных графиков , максимальное 
количество осадков (в среднем от 70—75 до 80—85 мм 
за месяц) приходится на июль и август, т. е. на те меся
цы, в которые проводятся основные работы по уборке 
зерновых культур . Действительно справедлива старинная 
белорусская пословица: « Д о ж д ь идет не когда просят, а 
когда ж н у т и косят». 

Среднегодовое количество осадков в центральной и 
северо-восточной части Белоруссии составляет 550— 
600 мм, а в южной — 500—550 мм. М а к с и м а л ь н ы е откло
нения количества осадков от средних в отдельные годы 
составляют ± 325 мм на северо-западе и ± 275 мм на 
юге и востоке. 

Среднее число дней с осадками по д е к а д а м за июль 
и август (1955—1965 гг.) приводится в табл . 3. Из таб
л и ц ы видно, что фактическое время работы уборочных 
машин на 20—30% меньше календарного . От этих дан
ных в отдельные годы бывают значительные отклонения. 
Н а п р и м е р , в 1964 г. с 1 по 7 августа почти повсеместно 
шел мелкий моросящий д о ж д ь . Уборочные работы пре
кратились . С ы р а я и теплая погода в ы з в а л а значительное 
прорастание (в отдельных местах до 3 0 % ) зерна в ко
лосе на корню. О д н а к о такие случаи бывают редко . В ос
новном при достаточном количестве техники и рабочей 
силы всегда можно у б р а т ь зерновые без потерь. 

При расчетах потребного количества уборочной тех
ники д л я нашей зоны необходимо в агрономические сро
ки уборочных работ вводить поправочный коэффициент 
(3), х а р а к т е р и з у ю щ и й возможность использования тех
ники в данный срок по климатическим условиям. 

Коэффициент д л я южной и центральной зоны равен 
0,7—0,8, д л я северной зоны — 0,6—0,7. 

И ю л ь и август я в л я ю т с я наиболее ж а р к и м и месяцами 
года. С р е д н я я температура воздуха, по многолетним дан
ным, достигает 16,5—17,5°, дневная ж е т е м п е р а т у р а воз
духа в среднем р а в н а 22—24°, а в отдельные дни дости
гает 28—30°. В связи с этим, несмотря на значительное 
выпадение осадков , относительная в л а ж н о с т ь воздуха 
сравнительно невысокая : на юге — 5 6 — 5 8 % , на севере — 
6 2 — 6 4 % (данные приведены на 13 ч а с о в ) . 
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Область 

I декада 

Минская 2 1 1 1 1 

Витебская 2 1 1 2 1 

Гродненская 3 1 1 2 1 

Могилевская 2 1 1 1 1 

Б р е с т с к а я 2 0 1 2 0 

Гомельская 1 1 1 2 0 

И ю л ь 

II декада III декада 

Таблица 3 

Август 

I декада II декада III декада 
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2 0 1 2 1 1 1 0 0 

1 1 0 1 1 1 2 1 1 



Среднемесячный дефицит влажности воздуха в июле 
з южной зоне 6,7—7,4 мб, в центральной 5,8—6,2 мб и в 
северной 5,2—5,7 мб. Несколько с н и ж а е т с я дефицит 
влажности , а следовательно , ухудшаются условия убо
рочных работ в августе. Так, дефицит в л а ж н о с т и воздуха 
в августе в южной зоне 6,0—6,6 мб, в центральной 5,4— 
5,7 мб, в северной зоне 4,5—4,8 мб. 

Д л я организации уборочных работ в а ж н о знать не 
только среднемесячные метеорологические данные , но и 
изменение их в уборочный период по дням и д а ж е по ча
сам в течение суток. Это дает возможность определить 
оптимальное время работы зерноуборочных машин в те
чение суток, от которого зависит суточная производитель
ность машин. Эти вопросы будут описаны ниже при оп
ределении суточной производительности уборочной тех
ники. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ С Р О К И У Б О Р К И 
З Е Р Н О В Ы Х КУЛЬТУР 

П р и рассмотрении продолжительности выполнения 
уборочных р а б о т возникают некоторые противоречия. С 
одной стороны, стремясь не допустить потерь у р о ж а я , 
уборочный период д о л ж е н быть минимальным. С другой 
стороны, д л я выполнения работы в минимальные сроки 
хозяйству потребуется большое количество машин (ком
б а й н о в ) , что повлечет за собой большие к а п и т а л о в л о ж е 
ния, амортизационные отчисления и увеличение расходов 
на э к с п л у а т а ц и ю и хранение . При этом время использо
в а н и я м а ш и н сократится , а следовательно , и годовая вы
р а б о т к а на одну машину будет падать . 

Поэтому оптимальным периодом уборки зерновых 
культур будет тот период, в который обеспечиваются ми
н и м а л ь н ы е суммарные убытки от потерь у р о ж а я и со
д е р ж а н и я техники. 

Потери у р о ж а я в зависимости от времени уборки 
х а р а к т е р и з у ю т с я кривыми, приведенными на рис. 3. 
И з рисунка видно, что в фазе молочной спелости идет 
интенсивное накопление сухого вещества в зерне, а 
з а т е м при переходе в ф а з у восковой спелости интенсив
ность накопления сухого вещества , а следовательно , и 
рост урожайности резко снижаются . 
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Р и с . 3 . И з м е н е н и е у р о ж а й н о с т и , в л а ж н о с т и з е р н а и стеб
л е й в з а в и с и м о с т и от с р о к о в у б о р к и : 

/ — изменение урожайности; 

2 — изменение влажности стеблей; 

3 — изменение влажности зерна . 

В момент перехода от восковой к полной спелости 
приток к зерну питательных веществ п р е к р а щ а е т с я (кри
в а я урожайности достигает м а к с и м у м а ) . П р о и з в о д я 
уборку в этот момент, мы получим минимальные потери 
и самый высокий у р о ж а й . 

К р и в а я урожайности в последующих ф а з а х снижает 
ся. Причем в первые дни ф а з ы полной спелости посте
пенно, при наступлении ф а з ы перестоя более интенсивно. 
П р и уборке зерновых в этот момент потери резко возра
стают. Эти потери вызываются самоосыпанием, осыпа
нием вследствие воздействия рабочих органов комбайна , 
а т а к ж е подрезанием пониклых колосьев. 

А. Яловиком [4] установлено, что если уборку зерно
вых проводить через 6 дней после наступления полной 
спелости, то потери составляют от 3 до 10%, через 
10 дней — 12—24% и через 20 дней — 2 8 — 3 6 % . 

Особенно резко увеличиваются потери у р о ж а я , если 
после наступления ф а з ы полной спелости в ы п а д а ю т осад -
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ки, способствующие увеличению полеглости и поникло-
стн хлебостоя . Так , например , в колхозе им. Д з е р ж и н 
ского Узденского района в 1962 г. опоздали с уборкой 
озимой р ж и на торфяных почвах. После окончания фазы 
полной спелости на значительной площади н а ч а л а с ь по-
никлость хлебостоя , причем не обычная пониклость с 
изгибом стебля, как это н а б л ю д а е т с я на минеральных 
почвах, а с изломом стебля примерно на половине его 
длины, выше второго узла . Крупный т я ж е л ы й колос не 
мог у д е р ж а т ь сравнительно непрочный стебель. На 
отдельных участках пониклость с изломом стебля дости
гала 5 0 — 6 0 % . 

Уборку на этих участках производили прямым ком-
байнированием комбайнами С К - 3 и СК-4 . Д а н н ы е по 
определению бункерной урожайности и потерь зерна в 
различные периоды уборки после наступления полной 
спелости приводятся в табл . 4. 

Таблица 4 
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1 5 / У Ш Ю/УШ 27 19 1,4 2 0 , 4 6 , 9 
2 7 / У Ш 16—18 /УШ 43 17 3 , 6 2 0 , 6 1 7 , 4 
3 6 / У Ш 1 9 - 2 1 / У Ш 25 15 6 , 9 2 1 , 9 3 1 , 1 
4 7 / У Ш 2 2 /УШ 18 13 8 , 3 2 1 , 3 3 8 , 9 

В среднем из-за опоздания с уборкой хозяйство поте
р я л о на этих участках 512,5 зерна , или в среднем 4,5 ц 
на к а ж д ы й гектар учетной площади . 

Подобные случаи н а б л ю д а ю т с я во многих хозяйст
вах республики . Основная причина таких явлений за
ключается в недостатке уборочной техники в колхозах и 
совхозах и недостаточно эффективном ее использовании. 

Д л я определения оптимального периода уборки зерно
вых культур построен г р а ф и к (рис. 4 ) , на котором по оси 
ординат отложены з а т р а т ы на содержание техники 
(амортизационные отчисления, хранение и техническое 
обслуживание) в зависимости от количества дней работы 
и в том ж е м а с ш т а б е стоимость потерь у р о ж а я в зависи
мости от срока уборки после наступления полной спело-
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Ст, Сп (руб/га) 

О 5 10 /5 

Р и с . 4. З а в и с и м о с т ь стоимости п о т е р ь з е р н а и з а 
т р а т на с о д е р ж а н и е у б о р о ч н о й техники от про
д о л ж и т е л ь н о с т и п е р и о д а у б о р к и после н а с т у п л е 

ния полной спелости : 

/ — затраты на с о д е р ж а н и е техники (Ст), руб1га; 
2 — стоимость потерь зерна ячменя, руб/га; 
3 — стоимость потерь озимой ржи, руб!га; 
4 — стоимость потерь озимой пшеницы, руб/еа. 

сти. П о оси абсцисс отложено время после наступления 
полной спелости в днях. 

К р и в а я 1 показывает изменение з а т р а т на с о д е р ж а 
ние комбайнов , отнесенных к одному гектару, в зависи
мости от продолжительности уборочного периода по 
трем культурам, считая, что н а ч а л о полной спелости этих 
культур не совпадает . 

К а к видно из рис. 4, сокращение сроков уборки резко 
увеличивает расходы на с о д е р ж а н и е техники. Кривые 2, 
3, 4 х арактеризуют изменения стоимости потерь зерна в 
зависимости от периода уборки после наступления полной 
спелости ячменя , озимой р ж и и озимой пшеницы. 

М и н и м а л ь н ы е суммарные з а т р а т ы на с о д е р ж а н и е 
техники (Ст) и стоимость потерь у р о ж а я (Сп) при 
уборке данной культуры будут в точках пересечения 
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кривой / с кривыми 2, 3 и 4. Из точек пересечения кри
вых, опуская перпендикуляр на ось абсцисс, находим 
о п т и м а л ь н ы е сроки уборки данной культуры. 

В нашем примере при урожайности 15 ц/га и сущест
вующих ценах на технику и зерно оптимальными срока
ми уборки, начиная с момента наступления полной спело
сти, я в л я ю т с я : д л я ячменя •— 5—6 к а л е н д а р н ы х дней, 
озимой р ж и — 7—8, озимой пшеницы — 8—9 дней. 

Увеличить оптимальный период уборки зерновых 
можно , если уборку начать несколько раньше наступле
ния полной спелости, т. е. в период восковой спелости, 
когда накопление сухого вещества в зерне в основном 
закончено. Однако в ф а з е восковой спелости зерно и 
стебли имеют высокую влажность , при которой комбай
ны или вовсе не работоспособны, или р а б о т а ю т с крайне 
низкой производительностью. Чтобы увеличить продол
жительность уборочного периода с м и н и м а л ь н ы м и поте
рями зерна и снизить количество техники, многие хозяй
ства начинают уборку через 4—5 дней после наступления 
ф а з ы восковой спелости р а з д е л ь н ы м способом с уклад 
кой хлебной массы в валки, в расстил или ш а т р ы . 

Интенсивность сушки срезанной хлебной массы зна
чительно выше, чем на корню. Через 3—4 дня после сре
за при благоприятных погодных условиях начинается 
подбор и обмолот валков . Поэтому к о м б а й н а м и с под
борщиками , при применении р а з д е л ь н о г о способа убор
ки, можно начать уборочные р а б о т ы на 4—5 дней раньше 
наступления полной спелости, т. е. до н а ч а л а уборки 
прямым комбайнированием. Это дает возможность уве
личить оптимальные сроки уборки на 3—4 дня, что име
ет очень в а ж н о е значение, особенно д л я уборки озимых. 

Таким образом, при сочетании раздельного способа и 
прямого комбайнирования в условиях Б С С Р оптималь
ным сроком уборки д л я озимой р ж и м о ж е т быть 10— 
12 к а л е н д а р н ы х дней. 

Если учесть, что в среднем на к а ж д ы е 10 дней при
ходится 2—3 дня с ненастной погодой, то оптимальный 
„срок уборки озимой р ж и д о л ж е н быть 8—9 рабочих дней, 
из которых 3—4 дня комбайны д о л ж н ы р а б о т а т ь на под
б о р е в а л к о в и 5—6 дней — прямым комбайнированием . 

В ы ш е с к а з а н н о е справедливо в том случае , если созре
вание основной культуры (озимой ржи) проходило одно
временно по всей п л о щ а д и посева. О д н а к о вследствие 
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различных почвенных условии д а ж е один и тот ж е сорт 
данной культуры созревает не одновременно: с н а ч а л а на 
песчаных и супесчаных почвах, затем на суглинках и в 
последнюю очередь на т о р ф я н ы х почвах. Н а и б о л е е бла
гоприятный момент уборки наступает периодически, че
рез определенный промежуток времени, в зависимости 
от типа почвы. Н а п р и м е р , при одинаковых сроках посева 
и одинаковых климатических условиях озимые на т я ж е 
лых суглинистых почвах созревают на 3—4 дня позже , 
чем на легких песчаных и супесчаных, а на болотно-тор-
фяных ф а з а полной спелости при прочих р а в н ы х усло
виях наступает на 4—5 дней позже , чем на минеральных. 

В связи с этим в хозяйствах , имеющих различные ти
пы почв (супесчаные, суглинистые и болотно-торфяные) , 
оптимальный срок уборочных р а б о т для зерновых куль
тур может быть несколько увеличен. 

Н а рис. 5 приводятся д а н н ы е хода уборочных работ 
по Б С С Р . А н а л и з и р у я приведенные интегральные кривые, 
следует отметить, что около 50% озимых убирается не в 
оптимальные сроки. Отставание с уборкой озимых ото
двигает на более поздние сроки уборку яровых культур. 
А это влечет за собой огромные потери у р о ж а я , з а д е р ж к у 
с подготовкой полей под озимые и т. д. 
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О С Н О В Н Ы Е ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ С В О Й С Т В А 
ХЛЕБНОЙ М А С С Ы 

П о д хлебной массой в данном случае принято пони
мать всю ту часть биологического у р о ж а я , состоящую 
из зерна, стеблей, колосьев культурных растений и сор
няков, которая в момент уборки подрезается р е ж у щ и м 
аппаратом и затем подается в молотилку комбайна . 

Качество работы и производительность зерноубороч
ных м а ш и н в значительной степени зависят от техноло
гических и физико-механических свойств хлебной массы. 

Основными технологическими свойствами хлебной 
массы я в л я ю т с я : 1) урожайность зерна и соломы; 
2) длина растений; 3) соломистость; 4) наличие сорной 
растительности или подсевной культуры; 5) в л а ж н о с т ь 
зерна, соломы и сорняков в момент уборки; 6) полеглость 
и пониклость хлебостоя ; 7) объемный вес зерна , соломы 
и половы; 8) силы связи зерна с колосом; 9) сопротивле
ние резанию, р а з р ы в у , изгибу и др . 

Урожайность зерновых культур в колхозах и совхо
зах Белорусской С С Р колеблется от 6—8 до 25—28 ц/га. 
На отдельных участках некоторые хозяйства получают 
урожайность зерновых до 30—35 ц/га. Многие хозяйства 
(колхозы им. Гастелло и «Новый быт» Минского района ; 
колхоз им. Д з е р ж и н с к о г о Слуцкого района ; совхоз « Л ю -
банский» Л ю б а н с к о г о района и др.) ежегодно получают 
высокие у р о ж а и зерновых — в пределах 18—23 ц/га. 

Средняя урожайность зерновых культур в целом по 
республике в 1965 г. составила 11,4 ц/га, что значительно 
выше, чем в п р е д ы д у щ и е годы. О д н а к о при наших почвен
ных и климатических условиях имеются все возможно
сти получения более высоких средних у р о ж а е в зерновых 
культур. Д л я этого необходимо улучшить обработку поч
вы, увеличить количество вносимых удобрений и снизить 
потери зерна в период уборки, обработки его и хранения . 

В процессе р а б о т ы зерноуборочных м а ш и н подача , 
т. е. количество хлебной массы, поступающей в молотилку 
комбайна в единицу времени, в ы р а ж е н н а я в кг/сек, зави
сит от ширины з а х в а т а ж а т к и , скорости д в и ж е н и я ком
байна , густоты хлебостоя и длины стеблей выше линии 
среза. Густота хлебостоя определяется подсчетом коли
чества стеблей на 1 м2 убираемой культуры. 

Количество стеблей на единице п л о щ а д и имеет су-
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щественное значение при выборе способа уборки. Так, 
например, многочисленными опытами доказано , что раз 
дельный способ уборки можно применять в том случае, 
если количество стеблей на 1 м2 на данном участке не 
менее 300—350 штук. При меньшем их количестве проч
ность стерни недостаточна, валок л о ж и т с я на почву, что 
снижает интенсивность сушки его и во время непогоды 
вызывает быстрое прорастание зерна в колосе. 

К о л е б а н и я густоты хлебостоя в период уборки очень 
большие: д л я озимых от 150 до 650 стеблей на 1 м2\ для 
яровых от 250 до 520. Кстати, при современных нормах 
на 1 м2 высевается около 650—800 зерен. 

В отличие от ю ж н ы х зерновых районов страны зерно
вые культуры нашей зоны характеризуются большой 
длиной стеблей, т. е. большей соломистостью, что оказы
вает существенное влияние на производительность зерно
уборочных комбайнов . 

Под соломистостью хлебной массы подразумевается 
отношение веса незерновой части у р о ж а я к весу зерна 

. ос + о„ 
°к = ~о— ' 

где З к — соломисгость хлебной массы; 
<3С— вес соломы, ц/га; 
Оп— вес половы, ц/га; 
03— вес зерна, ц/га. 

Характеристика хлебостоя зерновых культур в сов
хозе «Миотча» Борисовского района , учхозе им. Фрунзе 
Минского района и на З а п а д н о й М И С в период испыта
ния зерноуборочных машин (1963—1965 гг.) приведена в 
табл . 5. 

В последние годы в связи с интенсивным развитием 
мелиорации в Белорусской С С Р резко увеличились посе
вы зерновых культур на торфяных почвах. В условиях 
Белоруссии хлебостой на торфяных почвах существенно 
отличаются от хлебостоя на минеральных почвах. Сред
няя длина стеблей озимой р ж и на торфяных почвах, по 
д а н н ы м з а м е р о в в колхозе им. Д з е р ж и н с к о г о Узден-
ского района и в совхозе «Любанский» Л ю б а н с к о г о рай
она, составляет 173—198 см, а на отдельных участках — 
210—218 сад. 

Соломистость хлебной массы на торфяных почвах 
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Таблица 5 

Наименование к у л ь т у р ы 

Технологи ческие 
показатели озимая 

рожь | яч мень 
озимая 
пшеница овес 

Густота стеблей 
(количество на 1 м'2): 

256-- 4 5 0 3 4 8 -- 4 8 2 2 8 3 - - 3 5 6 3 2 0 -- 4 5 0 
минимальная . . . . 150-- 2 0 0 252 -- 3 2 7 129-- 1 8 0 2 3 0 - - 3 4 2 
м а к с и м а л ь н а я . . . . 5 6 0 -- 6 5 0 5 2 2 -- 5 8 9 4 5 6 -- 5 7 0 3 8 6 - - 4 9 2 

Д л и н а стеблей, ом: 
средняя 143 -- 1 6 8 6 3 - - 6 5 9 3 - - 9 8 7 3 - - 7 9 
минимальная . . . . 117-- 1 2 7 3 8 - - 4 2 5 6 - - 7 3 3 8 - - 4 5 
максимальная . . . 173 -- 1 8 4 8 5 - - 9 3 117-- 1 3 8 112- - 1 2 3 

Соломистость ( о к ) : 
спедняя 1 , 8 0 - - 2 , 2 5 1 , 1 0 - - 1 , 2 5 1 , 4 - - 1 , 4 3 1 , 2 5 - - 1 , 34 
минимальная . . . . 1 , 4 3 - - 1 , 5 6 0 , 5 2 - - 0 , 9 3 1 , 2 5 - - 1 , 3 2 0 . 6 5 — - 1 , 1 5 
максимальная . . . 2 , 3 8 - -2 ' ,85 1 , 4 5 - - 1 , 5 2 1,65— - 1 , 8 5 1,43— - 1 , 6 3 

т а к ж е выше, чем на минеральных. Среднее значение от
ношения веса незерновой части у р о ж а я к весу зерна на 
торфяных почвах колеблется в пределах 2,1—2,6. 

При организации уборочных р а б о т необходимо иметь 
в виду, что зерновые культуры на торфяных почвах име
ют повышенное количество сорной растительности с 
сильно развитой листовой и стеблевой частью. Поэтому 
на торфяных почвах производительность зерноуборочных 
комбайнов на 2 5 — 3 0 % ниже, чем на минеральных . 

Б о л ь ш и е потери зерна в момент уборки в ы з ы в а ю т 
пониклость и полеглость хлебостоя. П о нашим наблюде
ниям, полеглость хлебов в нашей зоне составляет от 8 
до 19%. Особенно часто полегает озимая р о ж ь и ячмень. 
На торфяных почвах полеглость зерновых культур зна
чительно выше (до 2 5 — 4 0 % ) . 

Пониклость хлебостоя характеризуется степенью сни
жения высоты за счет изгиба или излома стеблей (рис. 6) 

/с — к /г 
Си = 1 = 1 , 

где Сп— степень пониклости хлебостоя; 
/ с — длина стебля, см; 
к— высота р а с п о л о ж е н и я начала колоса после 

изгиба или излома , см. 
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Р и с . 6. П о н и к л о с т ь з е р н о в ы х к у л ь т у р : 
а — изгиб стебля; 
б — излом стебля. 

Чтобы не допустить потерь зерна на пониклых хлебо-
стоях, высота среза д о л ж н а быть /г с р < А — 1К. П о данным 
В. Антипина [5], степень снижения высоты хлебостоя для 
озимой р ж и 0,54—0,63, а для ячменя 0,33—0,42. 

П а ш и наблюдения показали , что пониклость хлебо
стоя не я в л я е т с я постоянной, а изменяется в зависимости 
от времени после наступления полной спелости. 

Особенно сильно увеличивается степень тюниклости 
хлебостоя после продолжительных дождей . В т а б л . 6 
приводятся опытные данные изменения степени поникло-
сти хлебостоя в зависимости от времени после наступле
ния фазы полной спелости. 

В таблице приведены средние арифметические д а н н ы е 
из десяти опытов при девятикратной повторности. Откло
нения от средних данных в отдельных растениях состав
ляют около 2 5 — 3 0 % . 

Таким образом , вероятность потерь за счет подреза-
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Таблица б 

Вид культуры 

Степень пониклое™ через к а ж д ы е 2 суток 
после наступления полной спелости 

2 4 6 8 10 12 14 16 

Озимая р о ж ь . . . 0 , 2 3 0 , 2 8 0 . 3 5 0 , 4 3 0 , 5 4 0 , 6 8 0 , 6 9 0 , 7 2 
Озимая пшеница . . . 0 13 0 , 1 8 0 , 2 1 0 , 2 7 0 , 3 1 0 , 3 4 0 , 3 8 0 , 4 2 

0 , 1 8 0 , 2 9 0 , 4 3 0 , 4 8 0 , 5 5 0 , 6 3 0 , 7 2 0 . 7 8 
Овес . 0 , 1 5 0 , 2 1 0 , 2 5 0 , 2 8 0 , 3 1 0 , 3 4 0 , 4 2 0 , 4 5 

ния колоса возрастает с увеличением времени стояния 
хлебостоя после наступления полной спелости. 

Чтобы сократить потери, следует уменьшить высоту 
среза Л с р до минимально зозможной . О д н а к о высота 
среза ограничивается рельефом полей, наличием камней 
и т. д. 

Уменьшить потерн зерна при уборке полеглых и по
никлых хлебостоев можно путем использования на ком
б а й н а х специальных лифтеров и подъемников хлебной 
массы, которые з а к р е п л я ю т с я на р е ж у щ е м аппарате 
ж а т к и . 

В процессе обмолота и очистки хлебная масса разде 
л я е т с я на зерно, солому и полову. В состав половы, кро
ме мякины, входит и часть мелкой соломы (сбойны) . 

П р и м е р н ы й состав продуктов обмолота зерновых 
культур в % к общему весу хлебной массы приводится 
в табл . 7. 

Таблица 7 

Вид культуры Зерно 
1 

Солома | Полова 

Озимая р о ж ь 
Озимая пшеница . . . . . . 
Яровой ячмень 
Овес 

3 0 , 2 — 4 1 , 2 
3 5 . 2 — 4 4 , 6 
3 9 , 6 — 6 5 , 8 
3 8 , 0 — 4 6 , 5 

1 
5 2 , 5 — 6 1 . 4 6 , 3 — 8 , 4 
4 6 , 2 — 5 3 , 5 9 , 2 — 1 1 , 3 
2 5 , 8 — 4 6 , 8 8 , 4 — 1 3 , 6 
4 7 , 9 — 5 5 , 6 | 5 . 6 — 6 , 4 

Объемный вес соломы и полозы зависит от влажности 
и степени уплотнения. Объемный вес соломы в копнителе 
при влажности ее 15—17% в зависимости от культуры 
колеблется в пределах от 15 до 25 /сг/ж 3. Измельченная 
солома имеет объемный вес в 2—3 р а з а больше, чем сво-
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ж е у л о ж е н н а я неизмельченная . О б ъ е м н ы й вес половы 30— 
50 кг/ж 3 . 

Физико-механические свойства зерна зависят от вида 
культуры, сорта, интенсивности созревания и влажности . 

В табл . 8 приводятся средние величины основных 
физико-механических свойств сухого зерна. 

Таблица 8 

Раз.», еры, мм 53 о. Ь о 

Вид культуры 
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7 , 0 2 , 5 2 , 2 720 1,25 24 0 , 4 9 0 , 3 7 38 
6 , 5 3 , 5 2 , 5 750 1,35 30 0 , 4 7 0 , 3 7 54 

1 0 , 7 3 , 2 2 , 5 650 1,23 34 0 , 5 1 0 , 3 7 47 
1 3 , 3 2 , 7 2 , 3 550 1,13 25 0 , 5 1 0 , 3 7 68 
6 , 0 4 , 0 3 , 0 600 1,20 21 0 , 5 2 0 , 3 7 55 
— 3 , 0 2 , 5 720 1,00 7 0 , 5 2 0 , 3 7 — 

С увеличением влажности объемный вес зерна не
сколько уменьшается , а коэффициент внутреннего тре
ния и коэффициент внешнего трения увеличивается . 

Зерно по влажности р а з д е л я е т с я на четыре категории: 
сухое — в л а ж н о с т ь до 14%; средней сухости — от 14 до 
15 ,5%; в л а ж н о е — от 15,5 до 1 7 % ; сырое — свыше 1 7 % . 
В климатических условиях 'нашей зоны при уборке зерно
вых около 6 0 — 6 5 % зерна поступает от комбайнов с в л а ж 
ностью выше 17% и требует сушки. Во в л а ж н ы е годы 
почти 100% зерна при комбайновой уборке требует до
полнительной сушки . 
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СПОСОБЫ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР 

Выбор способа уборки зерновых культур обусловли
вается главным образом хозяйственными, климатиче
скими и почвенными условиями. При этом учитываются 
т а к ж е р а з м е р ы посевных площадей , р а з м е р ы и конфи
гурация отдельных участков , состояние хлебостоя , нали
чие сорной растительности и другие технологические 
свойства . 

В связи с этим вопрос о выборе способа уборки зер
новых культур д о л ж е н решаться специалистами сельско
го хозяйства индивидуально для к а ж д о г о участка в за
висимости от местных условий. 

Способы уборки зерновых культур можно разделить 
па три группы: 

1. Многофазный способ уборки зерновых культур с 
обмолотом в стационаре . Основными техническими 
средствами при этом способе уборки я в л я ю т с я конные 
ж а т к и , жатки-сноповязалки ЖС-1 ,8 и молотилки типа 
МК-1100. 

2. Комбайновый способ уборки зерновых, который в 
свою очередь подразделяется на: а) раздельное комбай-
нирование (двухфазный способ) ; б) прямое ко'мбайниро-
вание (однофазный способ) ; в) комбайновая уборка зер
новых с измельчением соломы (рис. 7 ) . 

3. Уборка зерновых с одновременным измельчением 
всей хлебной массы с последующим домолотом и разде
лением по видам продукции в стационарных условиях 
( трехфазный способ у б о р к и ) . 

В колхозах и совхозах Белоруссии около 82% 
зерновых культур убирается комбайнами . В табл . 9 
приводятся данные роста комбайнового парка и 
уровня механизации у б о р к и зерновых культур 
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Уборка эерноВых 

прямое 
комбайниробание 

Раздельный 
способ 

Срез с укладкой, 
валки 

Срез хлебной 
массы 

I 
Подбор валкоВ 

Обмолот и 
сепарация 

I 
измельчение соломы 

Транспортировка Вороха на 
зерноочистительный пункт 

I Обмолот и 
сепарация 

измельчение соломы 

Транспортировка измель
ченной соломы 

Разгрузка Вороха 
I 

Разгрузка соломы 

Очистка вороха 

I 

I Скирдование 
измельченной соломы 

Сушка зерна 

Сортирование зерна 
Транспортировка зерна 

Сортирование зерна 6 закрома 

Рис . 7. Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а у б о р к и з е р н о в ы х к у л ь т у р по
т о ч н ы м м е т о д о м с и з м е л ь ч е н и е м с о л о м ы . 

в колхозах и совхозах нашей республики. И з этой табли
цы видно, что комбайновый п а р к республики за послед
ние годы несколько увеличивается (в среднем за год на 
500 ш т у к ) . О д н а к о такие темпы увеличения п а р к а дале 
ко не удовлетворяют сельскохозяйственное производство. 

Годовая выработка на комбайн резко возросла — 
со 129,4 га в 1960 г. до 179 га в 1964 г. Это объясняется 
двумя обстоятельствами. С одной стороны, несколько 
увеличилась производительность , техническая и эксплуа
тационная надежность современных комбайнов СК-3 и 
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Таблица 9 

Г о д ы 

Наименование показателей 
1963 1964 

Наименование показателей 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Количество комбайнов, шт . . 10 600 10 600 11 ,700 12 0 0 5 12 468 13 302 
У б р а н о комбайнами, тыс. га 1372 ,6 1483 ,4 1266 ,4 1 9 7 0 , 5 2 2 3 2 , 1 2 2 2 9 , 5 
В том числе: 

прямым комбашшрова-
1288 ,2 1381 ,7 1127 ,9 1756 ,4 2 0 2 9 , 7 2 0 0 9 , 1 

раздельным способом . 8 4 , 4 101 ,7 1 3 8 , 5 2 1 4 , 1 2 0 2 , 4 2 1 5 , 4 
Уровень механизации, % . . 54 59 57 75 82 8 1 , 4 
Г о д о в а я в ы р а б о т к а на один 

129 ,4 140 1 0 9 , 8 1 6 4 , 3 179 167 ,2 

особенно СК-4. Эти комбайны по своим эксплуатацион
ным п о к а з а т е л я м находятся в числе лучших в мировом 
комбайностроении. 

С другой стороны, годовая в ы р а б о т к а на комбайн 
увеличилась за счет увеличения сроков уборки. Это от
рицательное явление приносит хозяйствам значительные 
потери у р о ж а я . 

В нашей зоне в связи с частыми изменениями клима
тических условий наиболее целесообразным является не 
один какой-либо способ уборки зерновых, а разумное 
сочетание нескольких — раздельного способа, прямого 
комбайнирования и комбайнирования с измельчением со
ломы. Н и ж е дается к р а т к а я технологическая характери
стика к а ж д о г о из у к а з а н н ы х способов уборки. 

РАЗДЕЛЬНОЕ КОМБАЙНИРОВАНИЕ 

Технологический процесс раздельного способа уборки 
зерновых культур п о д р а з д е л я е т с я на две ф а з ы : 1) срез 
хлебной массы и у к л а д к а в валки; 2) подбор валков и 
обмолот. 

Основные преимущества двухфазного способа уборки 
зерновых з а к л ю ч а ю т с я в следующем: 

1. Уборку зерновых культур р а з д е л ь н ы м комбайниро
ванием м о ж н о начинать в первой половине ф а з ы воско
вой спелости, что дает возможность на 3—4 дня увели
чить оптимальные сроки проведения уборочных работ при 
минимальных потерях зерна . 
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2. Производительность комбайнов и качество подбора 
валков на 2 0 — 2 5 % выше, чем при прямом комбайниро-
ванин, что т а к ж е способствует сокращению продолжи
тельности уборочных работ и снижению потерь. 

3. П р и раздельном способе уборки в л а ж н о с т ь зерна 
на 5—6% ниже, чем при прямом комбайнировании. В ре
зультате этого з а т р а т ы на сушку и очистку зерна на токах 
значительно снижаются . Р а з д е л ь н о е комбайнирование 
позволяет более полно использовать естественную сушку 
зерна, соломы и сорняков. Солома с пониженной в л а ж 
ностью может скирдоваться вслед за комбайнированием, 
без перерыва на просушивание , как это часто бывает при 
прямом комбайнировании . 

Эти обстоятельства способствуют внедрению поточно
сти при организации уборочных работ . 

Кроме того, раздельный способ уборки зерновых куль
тур позволяет применить более прогрессивные техноло
гические схемы производства уборочных работ с одно
временным измельчением незерновой части у р о ж а я . 

Р а з д е л ь н о е комбайнирование является основным спо
собом уборки зерновых культур в южной и юго-восточ
ной зонах нашей страны, где около 9 0 — 9 5 % этих куль
тур убирается р а з д е л ь н ы м способом. 

В северо-западных и з а п а д н ы х р а й о н а х Советского 
Союза в связи с климатическими и почвенными особен
ностями раздельный способ уборки не получил широкого 
распространения . 

В колхозах и совхозах Белорусской С С Р р а з д е л ь н ы м 
комбайнированием убирается около 10—12% посевов 
зерновых. 

П о данным р я д а научно-исследовательских органи
заций Б С С Р , р а з д е л ь н ы м способом вполне в о з м о ж н о 
убирать в южной зоне республики около 2 5 — 3 0 % , а в се
верной — 10—45% посевных площадей зерновых куль
тур, главным образом озимых. Об этом свидетельствуют 
многочисленные примеры передовых хозяйств республи
ки, которые ежегодно убирают значительные площади 
озимых р а з д е л ь н ы м способом. К ним относятся совхозы: 
«Любанский» , «Волховыский», «Миотча» и др . 

З а счет снижения потерь и з а т р а т на послеуборочную 
обработку зерна эти хозяйства получают большую эко
номию. Так , по данным А. Богомолова [3], в совхозе «Лю
банский» з а т р а т ы на уборку 1 га р а здельным способом 

3 7 



составили 9 руб. 92 коп., а при уборке прямым комбайни
рованием — 12 руб. 14 коп. 

О д н а к о при внедрении раздельного способа уборки в 
условиях нашей республики имеются случаи больших 
потерь у р о ж а я . О б ъ я с н я е т с я это неправильным примене
нием способа раздельной уборки или недостаточным ко
личеством уборочной техники. 

С Р Е З ХЛЕБНОЙ М А С С Ы И УКЛАДКА В ВАЛКИ 

Н а и б о л е е благоприятным моментом д л я среза хлеб
ной массы и укладки ее в валки является 4—5-й день пос
л е наступления восковой спелости. В этот момент обра
зуются наиболее правильные и удобные валки для по
следующей сушки их и подбора. Такой валок хорошо 
с о х р а н я е т с я д а ж е о р и выпадении осадков. 

Основная цель у к л а д к и хлебной массы в валок — соз
д а т ь условия для более интенсивного и равномерного 
дозревания и подсыхания зерна, стеблей и сорной расти
тельности за счет солнечной энергии. М а к с и м а л ь н о е ис
пользование солнечной энергии для сушки зерна и незер
новой части у р о ж а я по сравнению с искусственной суш
кой приносит хозяйству значительный экономический 
эффект . 

Интенсивность дозревания и п о д с ы х а н и я хлебной мас
сы зависит от климатических условий. В сухие годы ин
тенсивность сушки зерна и соломы как в валках , т ак и 
на корню значительно выше, чем в годы с повышенным 
выпадением осадков. Н а м и получены -опытные данные 
изменения влажности зерна и соломы в в а л к а х и на 
корню за 1964 и 1965 гг. Эти г а д ы были совершенно раз
личными по климатическим п о к а з а т е л я м в период убор
ки зерновых культур. 

Р а з в и т и е и созревание хлебных з л а к о в происходило 
таким образом , что н а ч а л о уборки зерновых не совпада
ло на 22—26 к а л е н д а р н ы х дней. В 1964 г. в июне и июле 
стояла ж а р к а я и сухая погода. Зерновые созревали ин
тенсивно. Период молочной и восковой спелости значи
тельно сократился . В отдельных местах на песчаных поч
вах созревание хлебов было настолько быстрым, что 
зерно получилось недоразвитым, щуплым. Уборку зерно
вых начали раздельным способом в южной зоне 10— 
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12 июля, а северной — 16—18 июля; прямым комбайни
рованием соответственно — 14—15 июля в южной зоне 
и 22—25 июля в северной, т. е. уборочные работы нача
лись на 10—12 дней р а н ь ш е обычных средних сроков. 

В 1965 г. холодная д о ж д л и в а я весна и часть лета 
в значительной степени з а д е р ж а л и развитие и особенно 
созревание зерновых культур . Периоды молочной и вос
ковой спелости увеличились до 16—18 дней. В связи с 
этим уборка зерновых прямым комбайнированием на
чалась в южной зоне 4—5 августа , а в северной — 15— 
16 августа , т. е. с опозданием на 11 —12 дней по сравне
нию со средними д а н н ы м и за несколько лет. 

Интенсивность сушки в 1964 г. была значительно вы
ше, чем в 1965 г. О д н а к о интенсивность сушки в в а л к а х 
была значительно выше, чем на корню. Так, например , в 
1964 г. среднесуточное снижение влажности зерна в вал
ках составило 5,6%, а на корню — 2 ,9%; соломы в вал
ках — 6 ,8%, а на корню — 3 ,2%. В 1965 г. среднесуточ
ное снижение влажности зерна с 16 по 20 августа со
с т а в л я л о в в а л к а х 3 ,2%, на корню — 1,75%, соответст
венно соломы в в а л к а х — 5 ,7%, а на корню — 3 , 3 % . 

Т а к и м образом, зерно и солома в в а л к а х сохнет зна
чительно интенсивнее, чем на корню. Тем не менее хлеб
ная масса , у л о ж е н н а я в валки , может не только отда
вать влагу, но и в ненастную погоду принимать ее, вслед
ствие чего в л а ж н о с т ь зерна и соломы может увеличивать
ся, приводя к потерям у р о ж а я . Поэтому в условиях нашей 
зоны, где вероятность выпадения осадков в период убор
ки велика , валки д о л ж н ы быть уложены на стерне та
ким образом, чтобы они по возможности меньше у в л а ж 
нялись в ненастную погоду. Д л я этого необходимо, чтобы 
прочность стерни была достаточной для у д е р ж а н и я вал
ка на поверхности ее до момента подбора. Многочислен
ными исследованиями д о к а з а н о , что прочность стерни 
зависит главным образом от густоты хлебостоя, длины 
стеблей и высоты среза. 

Густота хлебостоя и длина растений имеют очень 
в а ж н о е значение в образовании и устойчивости валка . 
На изреженных хлебостоях скошенная масса провали
вается сквозь стерню и соприкасается с почвой. Интен
сивность сушки з е р н а и соломы снижается , а в дождли
вую погоду наступает быстрое прорастание зерна в ко
лосьях , л е ж а щ и х на .поверхности почвы. Поэтому для 
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раздельной уборки в условиях нашей зоны необходимо 
выбирать участки, где количество стеблей растений не 
менее 300—350 штук на 1 м2. Это положение подтверж
дено многократными опытными данными. 

Интенсивность сушки хлебной массы в в а л к а х в 
значительной степени зависит от высоты расположения 
его над поверхностью почвы, которая в свою очередь за
висит от высоты стерни. При низкой стерне за счет ча
стичного оседания в а л к а н а б л ю д а е т с я провисание ко
лосьев и соприкосновение их с почвой, что с н и ж а е т ско
рость сушки, а при неблагоприятных климатических ус
ловиях м о ж е т вызвать прорастание зерна . 

К р о м е этого, при подборе хлебной массы, уложенной 
на низкой стерне, па льцы подборщика з а д е в а ю т за поч
ву, что приводит к частым поломкам, а на каменистых 
почвах увеличивается возможность з а х в а т а камней и пе
редачи нх в молотилку комбайна . 

В свою очередь слишком высокая стерня не имеет 
достаточной прочности. П о д весом в а л к а она прогибает
ся, валок оседает вниз, условия сушки хлебной массы в 
данном случае ухудшаются . Кроме этого, при скашива
нии пониклых хлебостоев с увеличением высоты среза 
увеличиваются потери за счет подрезания колоса, т. е. 
увеличиваются потери зерна . 

Опытами установлено, что оптимальной высотой сре
за, при которой обеспечиваются н а и л у ч ш а я сушка хлеб
ной массы, минимальные потери за ж а т к о й и подборщи
ком д л я озимых культур (озимая р о ж ь и озимая пшени
ц а ) , в условиях Б С С Р является высота 18—23 см. Н а 
некаменистых почвах она колеблется в пределах 15— 
18 см. 

Т а к и м образом, устойчивый валок с максимальной 
скоростью сушки хлебной массы можно получить при 
густоте хлебостоя более 300—350 стеблей на 1 м2 и при 
высоте с р е з а 18—23 см. 

Д л и н а стеблей при формировании в а л к а имеет боль
шое значение. Чем длиннее срезанные стебли, тем лучше 
они у д е р ж и в а ю т с я на стерне. Короткие стебли вместе с 
колосом проваливаются через стерню и соприкасаются с 
почвой. Опытами В И М [6] и других научно-исследова
тельских учреждений доказано , что д л я нормального 
формирования в а л к а м и н и м а л ь н а я длина срезанной ча
сти стебля д о л ж н а быть не менее 45—50 см. Следова-
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тельно, на участках, предназначенных д л я раздельной 
уборки, о б щ а я м и н и м а л ь н а я длина растений д о л ж н а 
быть около 70—75 см. Низкорослые хлебостой, имею
щие длину стеблей меньше 70 см, д л я раздельной уборки 
отводить нецелесообразно . 

Мощность в а л к а зависит от высоты растений, густоты 
хлебостоя, высоты среза, урожайности и ширины з а х в а т а 
ж а т к и . 

Мощность валка может быть в ы р а ж е н а уравнением 

Ч« = 1 0 0 кг/пог. м, 

где ф х — количество хлебной массы, ц/га; 
Вж— ширина з а х в а т а ж а т к и , м. 

В с т о ю очередь <5Х

 : ц/га, 

где и — урожайность зерна , ц/га; 
З к — с о л о м и с т о с т ь ; 

/ г с т — высота стерни, м; 
1Х— средняя высота хлебостоя , м. 

Основными р а з м е р а м и в а л к а является ширина и тол 
щина, от которых в значительной степени зависит со 
хранность у р о ж а я , скорость просыхания и производи
тельность комбайнов на подборе. 

В зоне повышенного у в л а ж н е н и я толщина в а л к а дол
ж н а быть около 12—15 см. Б о л е е толстые валки требуют 
продолжительного времени д л я просыхания, притом с у ш 
ка хлебной массы происходит неравномерно: верхняя 
часть в а л к а просыхает значительно быстрее, чем сред
няя или н и ж н я я . В этих случаях мощность в а л к а следует 
увеличивать з а счет увеличения его ширины. О д н а к о ши
рина в а л к а ограничивается шириной з а х в а т а подборщи
ка и во и з б е ж а н и е потерь не д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 1,6— 
1,7 м. 

В сухих климатических зонах, где хлебная масса 
сохнет более интенсивно, мощность валка может быть 
увеличена за счет увеличения его толщины путем ис
пользования широкозахватных ж а т о к или путем у к л а д к и 
хлебной массы в сдвоенные валки . 

П о данным Г О С Н И И Т И [7], устойчивый валок полу-
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чается при мощности его от 1,5 до 4 кг на погонный метр. 
В т а б л . 10 приводится зависимость мощности валка от 

урожайности , соломистости и ширины з а х в а т а ж а т к и 
( п о д а н н ы м Г О С Н И И Т И ) . 

Таблица 10 

Урожайность зерна (ц/ги) при Средний вес валка, образованного 
отношении зерна к соломе жаткой, кг/пог. м 

ЖБ-1,6 ЖВН-6 
ЖВН-10 

1:1,0 1:1,5 1:2,0 1:2,5 ЖБ-1,6 ЖРВ-4,9 ЖВН-6 п 2 валка 

8 0 , 6 2 0 , 6 6 0 . 8 0 0 . 6 6 
10 8 — — 0 , 8 0 0 , 8 5 1.03 0 , 8 5 
12 10 — 8 0 , 9 8 1,03 1,25 1,04 
16 12 10 — 1,20 1,27 1,54 1.28 
18 14 12 10 1,42 1,50 1,82 1,52 
22 18 14 12 1,69 1,79 2 , 1 7 1,80 
24 20 16 14 1,87 1,97 2 , 4 0 1,99 
26 22 18 16 2 , 18 2 , 3 0 2 , 7 9 2 , 3 3 
30 24 20 18 2 , 3 6 2 . 4 9 3 . 0 2 2 , 5 9 
34 26 22 20 2 , 6 7 2 , 8 2 3 , 4 2 2 , 8 5 
36 30 24 22 2 , 9 4 3 , 10 3 , 7 6 3 , 1 3 
— 32 26 — 3 , 2 0 3 , 3 8 3 , 4 2 4 , 1 0 

34 28 24 3 , 4 7 3 , 6 7 4 , 4 5 3 , 7 0 
— 36 32 26 3 , 7 4 3 , 9 5 4 , 7 9 3 , 9 9 

Из таблицы видно, что с увеличением урожайности , 
соломистости хлебной массы и ширины з а х в а т а ж а т к и 
мощность в а л к а резко возрастает . Малосоломистые хле
бостой с низкой урожайностью создают м а л о м о щ н ы й ва
лок, вес которого меньше 1,5 кг на погонный метр. Такие 
хлебостой наиболее целесообразно убирать прямым ком
байнированием или, если позволяют почвенные и клима
тические условия, применять широкозахватные жатки . 

К Р А Т К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А ВАЛКОВЫХ Ж А Т О К 

Д л я среза хлебной массы и укладки ее в валки при
меняются прицепные или навесные фронтального типа 
ж а т к и . 

В хозяйствах Белоруссии наиболее широкое распро
странение получили навесные ж а т к и Ж Н - 4 , 0 и Ж В Н - 6 и 
прицепные безлафетные ж а т к и Ж Р Б - 4 , 9 и Ж Б - 4 , 6 . По 
ширине з а х в а т а и качественным п о к а з а т е л я м формируе
мого в а л к а эти ж а т к и наиболее удовлетворяют требова-



ниям, п р е д ъ я в л я е м ы м к раздельной уборке зерновых 
культур в условиях нашей республики. О д н а к о на высо
корослых хлебостоях при средней высоте растений со
временные ва лковы е ж а т к и из-за недостаточной ширины 
поперечного транспортера часто з абиваются раститель
ной массой и о б р а з у ю т неравномерный валок. 

Жатка навесная ЖН-4,0 фронтального типа, агрегати-
руется с трактором «Беларусь» всех модификаций . Она 
используется как для с к а ш и в а н и я хлебной массы и ук
ладки ее в валки на небольших участках , т ак и для про
косов и обкосов полей при подготовке их к уборке при
цепными м а ш и н а м и . В настоящее время эти ж а т к и про
мышленностью не выпускаются . 

Жатка валковая навесная Ж В Н - 6 агрегатируется с 
самоходными комбайнами СК-3 , СК-4 и навесным ком
байном Н1\-4. Ф р о н т а л ь н а я навеска ж а т к и Ж В Н - 6 на 
комбайне позволяет использовать ее к а к д л я выполне
ния основной операции — среза хлебной массы и у к л а д к и 
в валки , т а к и для обкосов и прокосов хлебостоя при 
подготовке участка к уборке другими агрегатами . 

Ж а т к а состоит из р е ж у щ е г о аппарата , полевых дели
телей, копирующих б а ш м а к о в , мотовила, полотняно-
планчатого транспортера , рамы, наклонного корпуса, 
у р а в н о в е ш и в а ю щ е г о устройства , гидравлической систе
мы и механизма привода рабочих органов. 

Основанием ж а т к и является р а м а , которая состоит 
из главной балки с каркасом , задней трубчатой балки, 
двух боковин, переднего бруса и н а п р а в л я ю щ и х транс
портера. Н а главной балке приварены ушки д л я крепле
ния подвесок блоков у р а в н о в е ш и в а ю щ и х п р у ж и н . Вы
бросное окно и н а п р а в л я ю щ и й щиток расположены с 
левой стороны. На р а м е ж а т к и смонтированы рабочие 
органы и приводные механизмы. При помощи наклонного 
корпуса ж а т к а присоединяется к молотилке комбайна . 
Ж а т к а на наклонном корпусе закреплена при помощи 
сферического ш а р н и р а и уравновешена п р у ж и н а м и , что 
позволяет копировать поле в продольном и поперечном 
направлениях . 

На ж а т к е Ж В Н - 6 установлены р е ж у щ и й а п п а р а т нор
мального резания и пятилопастное планчатое мотовило. 
Ж а т к а может поставляться , по требованию заказчика , 
с эксцентриковым мотовилом, которое обеспечивает 
лучшее качество работы на полеглых и пониклых хлебо-
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стоях. Обороты мотовила регулируются при п о м о щ и ва
риатора , а высота — д в у м я гидроцилиндрами. Механиз 
мы привода мотовила, полотняно-планчатого транспор
тера и н о ж а р е ж у щ е г о а п п а р а т а р а с п о л о ж е н ы с правой 
стороны ж а т к и . 

Перевод с рабочего положения в транспортное и об
р а т н о производится комбайнером при помощи гидроси
стемы. 

П о д корпусом ж а т к и шарнирно закреплены два копи
рующих б а ш м а к а (левый и п р а в ы й ) , при помощи кото
рых регулируется высота среза растительной массы. 

П р и в о д рабочих органов ж а т к и осуществляется от 
главного контрпривода вала молотилки посредством кли-
ноременной передачи. 

Агрегатирование ж а т к и Ж В Н - 6 с самоходным ком
байном дает возможность несколько увеличить время 
работы комбайна в течение уборочного сезона. 

Одновременно с навесными валковыми ж а т к а м и для 
среза хлебной массы и у к л а д к и ее в в а л к и при р а з д е л ь 
ной уборке зерновых культур широко используются при
цепные безлафетные ж а т к и . 

Прицепная безлафетная жатка ЖРБ-4 ,9 (рис. 8) аг-
регатируется с т р а к т о р а м и «Беларусь» , имеющими раз 
дельно-агрегатную гидросистему. К основным у з л а м и 
м е х а н и з м а м ж а т к и относятся: п л а т ф о р м а с ходовыми 
колесами, р е ж у щ и й аппарат , мотовило, два транспор
тера, делители, механизмы управления , механизмы пере
дач, прицепное и транспортное устройства . 

Н а п л а т ф о р м е ж а т к и р а с п о л о ж е н ы все рабочие ор
ганы, а т а к ж е механизмы передач и управления . П л а т 
форма состоит из рамы, ветрового щита и к а р к а с а пере
даточного механизма , переднего и заднего несущих 
брусьев. Р а м а опирается на два пневматических коле
са — левое 13 и правое 8. П о л о ж е н и е п л а т ф о р м ы отно
сительно почвы по высоте, а следовательно , и высота 
среза регулируется при п о м о щ и реечно-червячного меха
низма подъема , установленного вместе с опорными ко
лесами. 

Р е ж у щ и й а п п а р а т 15 состоит из пальцевого бруса, 
ножа , пальцев , п р и ж и м о в н о ж а и кривошипно-шатунно-
го механизма . Полотняно-планчатые транспортеры ж а т к и 
9 я 11 предназначены д л я п е р е м е щ е н и я срезанной хлеб
ной массы к выбросному окну 10 и у к л а д к и ее в валок. 
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12 11 10 9 8 

Р и с . 8. П р и ц е п н а я б е з л а ф е т н а я ж а т к а Ж Р Б - 4 , 9 : 
I — трубопровод гидросистемы; 2 — поперечина навесного устройства 
трактора; 3 — сница; 4 — гидроцилиндр; 5 — компенсатор; б — внут
ренний делитель; 7 — полевой делитель; 8 и 13 — опорные колеса; 9 — 
основной транспортер; 10 — выбросное окно; / / — малый транспортер; 
12 — гидроци.-шндр; 14 — уголок крепления компенсатора; 15 — р е ж у 

щий аппарат. 

Д е л и т е л и 6 и 7 изготовлены из листовой стали. Л е в ы й 
делитель крепится на к а р к а с е передаточного механизма , 
а правый — к пальцевому брусу и раскосу ветрового 
щита. П р и в о д рабочих органов и механизмов ж а т к и осу
ществляется от вала отбора мощности трактора . 

Р е г у л и р о в к а высоты среза в процессе работы произ
водится гидроцилиндром 4. В общей сложности двумя 
м е х а н и з м а м и (реечно-червячным и гидроцилиндром) вы
соту среза м о ж н о р е г у л и р о в а т ь от 10 до 35 см. 
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Р а б о т а т ь агрегатом с ж а т к о й Ж Р Б - 4 , 9 необходимо 
при правых поворотах, левые допускаются только при 
переездах в транспортном положении. Ш и р и н а з а х в а т а 
ж а т к и 4,9 м, производительность 2—3,5 га/час. 

Прицепная безлафетная жатка ЖБ-4,6 (рис. 9 ) , так 
ж е как и ж а т к а Ж Р Б - 4 , 9 , а грегатируется с т р а к т о р а м и 
«Беларусь» . Она состоит из п л а т ф о р м ы 12, сницы 13, ре
ж у щ е г о а п п а р а т а 2, поперечного полотняяо-планчатого 
транспортера 3, продольного транспортера 6, опорных 
колес 5 и 11 с зубчато-реечным механизмом, мотовила, 
механизма передачи, делителей 4 и 8 и транспортного 
приспособления. 

Р а м а и п л а т ф о р м а состоят из несущей трубы 10, 
продольных и поперечных уголков. Труба усилена шпрен-
гелями. Средняя часть п л а т ф о р м ы установлена на тру
бе шарнирно . Сница сварена из двух швеллеров и попе
речных уголков. Передний конец сницы имеет прицеп для 
присоединения к трактору , а вторым концом она ш а р 
нирно закреплена к р а м е ж а т к и . Д л я регулировки среза 
на снице установлен механизм угла наклона п л а т ф о р м ы , 
р ы ч а г которого выведен в кабину тракториста . Р е ж у щ и й 
а п п а р а т ж а т к и 2 с двухпальцевыми секциями нормаль
ного резания . Ш а г пальцев и ход ножа равен 76,2 мм. 
Мотовило ж а т к и шестилопастное , диаметр 1500 мм, ско
рость в р а щ е н и я от 28 до 32 об/мин. 

Д л я подачи срезанной хлебной массы и у к л а д к и ее в 
валки на ж а т к е установлены два полотняно-планчатых 
транспортера — поперечный 3 и продольный 6. Ширина 
их 1013 мм. Транспортеры натягиваются на трубчатые 
валики ремнями полотен. Формирование в а л к а при сбра
сывании хлебной массы регулируется п о д в и ж н ы м щит
ком 7. 

Полевой делитель 4 снабжен стеблеотводом. Ходовая 
часть ж а т к и в рабочем положении имеет два колеса — 
тюлевое 5 и внутреннее 11. Д л я переездов по узким доро
гам ж а т к а устанавливается на трех пневматических ко
лесах . Р а з м е р ы пневматических шин 6 , 5 x 1 6 дюймов. 
Д л я регулировки высоты среза на осях ходовых колес 
закреплен зубчато-реечный механизм. 

П р и в о д рабочих органов осуществляется посредством 
карданной передачи от в а л а отбора мощности трактора . 
Основные технические д а н н ы е валковых ж а т о к приво
дятся в т а б л . 10а. 

46 



Р и с . 9. С х е м а ж а т к и Ж Б - 4 , 6 : 

/ — мотовило; 2 — р е ж у щ и й аппарат; 3 — большой поперечный транспортер; 4 — половой д е л и 
тель; 5 — п о л е в о е колесо; б — малый продольный транспортер; 7 — регулируемый щиток-
8 — внутренний делитель; 9 — шпренгель; 10 — т р у б а ; 11 — внутреннее колесо; 12 — платформа; 

13 — сница с м е х а н и з м о м наклона платформы. 

I I I I I I I I I I М I I I 1 I I М I I I 
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Таблица 10 а 

Марка жатки 

Наименование показателей 

Ширина захвата , м 
Р а б о ч а я скорость , км/час 
Т р а н с п о р т н а я скорость, км/час . . . . 
Производительность , га/час 
Г а б а р и т н ы е размеры без т р а к т о р а , мм: 

длина 
ширина . 
высота 

О б щ и й вес, кг 
Х о д ножа , мм 
Высота среза, мм: 

минимальная 
максимальная . . 

Ширина транспортера , мм 
С к о р о с т ь транспортера , м/сек 
Стоимость , руб 

ЖГИ,6 ЖРБ-4,9 жвн-

4 , 6 4 , 9 6 , 0 
4 , 5 Д о 10 Д о 10 

1 2 , 0 1 2 , 0 1 2 , 0 
2 , 5 3 , 2 3 , 8 

3950 3700 2930 
6200 7020 6300 
1900 2420 1670 
1034 1112 1000 
7 6 , 2 7 6 , 2 7 6 , 2 

120 100 120 
380 350 250 

1014 1120 1014 
2 , 4 2 , 4 2 , 4 

5 5 0 , 0 6 0 0 , 0 8 0 0 , 0 

ю ж н ы х Кроме вышеописанных валковых ж а т о к , 
р а й о н а х страны широко используются навесные валко
вые ж а т к и Ж В Н - 1 0 и другие высокопроизводительные 
ж а т в е н н ы е агрегаты. В условиях нашей зоны эти ж а т к и 
широкого применения не нашли . О д н а к о многие хозяйст
ва южной части республики, имеющие ровный рельеф и 
сравнительно большие поля, вполне могут использовать 
ж а т в е н н ы е агрегаты с шириной з а х в а т а до 10 м. 

С К А Ш И В А Н И Е И УКЛАДКА ХЛЕБНОЙ М А С С Ы 
В Р А С С Т И Л И Ш А Т Р О В Ы Е ВАЛКИ 

В условиях ю ж н ы х и юго-восточных районов страны, 
где вероятность неблагоприятных климатических усло
вий в период уборки зерновых невелика, валок хорошо 
способствует дозреванию и с у ш к е хлебной массы при 
раздельной уборке зерновых культур. В з а п а д н ы х и се
веро- западных районах , где в период уборки зерновых 
часто в ы п а д а ю т осадки, в а л о к не всегда обеспечивает 
нормальное дозревание и сушку хлебной массы. Поэтому-
здесь используются другие способы уборки зерновых 
культур с вязкой в снопы и сушкой в султанах , бабках , 
на в е ш а л а х . 
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Кроме этого, научно-исследовательскими учрежде
ниями д л я переувлажненных районов п р е д л о ж е н ы 
новые технологические схемы раздельной уборки зерно
вых с укладкой хлебной массы в расстил и шатровый 
валок . 

Технология раздельной уборки с укладкой хлебной 
массы в расстил предложена и испытана Ц е н т р а л ь н ы м 
научно-исследовательским институтом механизации и 
электрификации сельского хозяйства . 

Эта схема экспериментально проверялась в ряде хо
зяйств Белоруссии . Сущность схемы заключается в сле
д у ю щ е м . 

Р а с т и т е л ь н а я масса срезается специальной жаткой , 
представляющей собой однобрусную косилку, оборудо
ванную мотовилом. С р е з а н н а я р а с т и т е л ь н а я масса укла
дывается не в валок, как при скашивании обычной вал
ковой ж а т к о й , а равномерно расстилается на стерне по 
всей площади , за исключением узких проходов д л я 
т р а к т о р а . Ширина прокоса составляет 2,5 м , ширина 
з а х в а т а ж а т к и — 3,2 я . Прокосы подбираются ком
байном СК-4 с увеличенным по ширине з а х в а т а подбор
щиком. 

Таким образом, после прохода ж а т к и растительная 
масса у к л а д ы в а е т с я на стерне тонким слоем (6—7 см), 
который подсыхает значительно быстрее, чем в валке . 

П о данным В. Л о с е в а [8], скорость сушки зерна хлеб
ной массы в прокосах в 2—2,5 р а з а выше, чем в валках , 
образованных ж а т к а м и . С этим вполне можно согла
ситься потому, что при у к л а д к е хлебной массы в рас
стил з е р к а л о сушки, т. е. площадь , на которой р а з о с т л а 
на с р е з а н н а я хлебная масса , в 2,5—3 р а з а больше, чем 
площадь , з а н и м а е м а я валком . Последнее является ос
новным преимуществом данной технологической схемы. 

О д н а к о увеличение з е р к а л а сушки за счет площади 
расстила хлебной массы способствует не только увели
чению скорости сушки, но и у в л а ж н е н и ю хлебной массы 
при выпадении осадков. При небольших и кратковре
менных д о ж д я х (до 5 мм) .и ночных росах х л е б н а я масса 
в валке значительно меньше у в л а ж н я е т с я , чем в проко
се. Кроме этого, вероятность выпадения короткоегебель-
ных растений с колосьями из общей хлебной массы при 
тонком слое прокоса (6—7 см) гораздо б о л ь ш а я , чем из 
валка , имеющего толщину 15—20 см. Поэтому применять 

4. З а к а з 3088 49 



технологическую схему уборки зерновых культур со ска
шиванием в расстил необходимо в первую очередь на 
длинностебельных густых хлебостоях с количеством р а 
стений на 1 и2 не менее 350 штук. 

Комплект ма шин для уборки зерновых культур , ра з 
работанный Ц Н И И М Э С Х , и описанная технологическая 
схема хорошо себя з арекомендовали на уборке зерно
вых и зернобобовых культур, особенно гороха и вики. 

Д л я западных и северо-западных районов страны 
В И С Х О М р а з р а б о т а л технологическую схему раздельной 
уборки зерновых культур с укладкой хлебной массы в 
шатровый валок ( ш а т е р ) . Основные п а р а м е т р ы шатро
вого в а л к а приводятся на рис. 10. В условиях переув
лажненной зоны создание шатрового валка наиболее 

ж а т к а полуприцепная , ширина з а х в а т а — 4 , 3 ж, г абариты 
в рабочем положении: длина—3,75 м, ширина — 7 м, вы
сота — 2,2 м. Вес ж а т к и в рабочем положении — 1230 кг, 
а в транспортном — 1320 кг. Р а с ч е т н а я производитель
ность — 2.9 га/час. Ж а т к а и с п ы т ы з а л а с ь на Центральной 
и З а п а д н о й (Белорусской) машиноиспытательных стан
циях. 

Технологические схемы уборки зерновых культур со 
скашиванием растительной массы в р а с с т и л (прокос) и 

полно отвечает требова
ниям, п р е д ъ я в л я е м ы м к 
раздельной уборке зерно
вых культур . О д н а к о д л я 
этого требуется значи
тельное усложнение кон
струкции ж а т к и , что сни
ж а е т ее надежность в ра
боте. 

Д л я с к а ш и в а н и я зер
новых культур и уклад 
ки в ш а т р о в ы е в а л к и 
В И С Х О М о м р а з р а б о т а н а 
ш а т р о в а я р я д к о в а я ж а т -

Рпс . 10. С х е м а ш а т р о в о г о 
в а л к а п ш е н и ц ы , о б р а з о 
в а н н о г о ж а т к о й Ж Р Ш - 4 , 5 , 

ка Ж Р Ш - 4 , 5 (рис. 11). 
которая агрегатируется с 
т р а к т о р о м «Беларусь» . 

Основные д а н н ы е тех
нической характеристики : 
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в шатровый в а л о к пока еще находятся в стадии изуче
ния. 

Р и с . 11. Ж а т к а р я д к о в а я ш а т р о в а я Ж Р Ш - 4 , 5 на у б о р к е р ж и 
( в и д с з а д и ) . 

При раздельном способе уборки зерновых в производ
ственных условиях используется технологическая схема, 
при которой срез хлебостоя и у к л а д к а хлебной массы в 
обычные в а л к и производятся навесными или прицепны
ми ж а т к а м и . 

ПОДБОР И ОБМОЛОТ ВАЛКОВ 

Подбор и обмолот хлебной массы, уложенной в валки, 
производятся зерноуборочными комбайнами , оборудо
ванными подборщиками . 

Производительность комбайнов и качество обмолота 
в значительной степени зависят от влажности хлебной 
массы. Поэтому большое значение имеет выбор сроков 
подбора и обмолота валков . 

В условиях нашей зоны не к а ж д ы й год в о з м о ж н о вы
сушивать зерно до кондиционной влажности ( 1 4 — 1 5 % ) 
д а ж е при раздельной уборке . К подбору валков и проко
сов необходимо приступать , когда в л а ж н о с т ь зерна 
достигает 17—20%. Это обычно бывает на 3—5-й день 
после с к а ш и в а н и я хлебостоя. 

При организации уборочных работ в а ж н о не долу-
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стить большого р а з р ы в а по времени м е ж д у скашиванием 
хлебостоя и подбором валков . Опоздание с подбором 
в а л к о в всегда приводит к большим потерям зерна в 
хозяйствах . 

Изменение потерь у р о ж а я за подборщиком через оп
ределенный период после с к а ш и в а н и я приводится на 
рис. 12. Опыты проводились на р ж и сорта Б е н я к о н с к а я , 
урожайность ее была 18,3 ц/га, соломисгость ° к = 1.93, 
густота — 394 стебля на 1 м2, засоренность — 86 растений 
сорняков на 1 м2 ( выше линии с р е з а ) . Срез и у к л а д к а 
хлебной массы в валки произведены 20 июля . 
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Р и с . 12. И з м е н е н и е потерь з е р н а в з а в и с и м о с т и от л а т ы под
б о р а : 

о б щ и е потери зерна за подборщиком; 
•—• потери зерна с колосом; 

.—• потери свободным зерном. 

И з рис. 12 видно, что при подборе в а л к о в 24 июля, т. е. 
иа 4-й день после с к а ш и в а н и я , с у м м а р н ы е потери за 
п о д б о р щ и к о м составили 1,8%; 28 июля (через 8 дней пос-
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ле с к а ш и в а н и я ) — 2 ,75%; 1 августа (через 12 дней) — 
5 , 1 % ; 5 августа (через 16 дней) — 9,6%, а при подборе 
валков через 20 дней после с к а ш и в а н и я , 9 августа , общие 
потери составили 13,8%. 

Описанный опыт поставлен в 1963 г. при сравнитель
но благоприятных климатических условиях. З а период 
опыта было только 3 д о ж д л и в ы х дня с с у м м а р н ы м выпа
дением осадков 18,6 мм. При неблагоприятных климати
ческих условиях, которые зачастую возникают в период 
уборки в нашей зоне, большой р а з р ы в м е ж д у скашива
нием хлебов в валки и их подбором может вызвать более 
высокие потери по сравнению с потерями, графически 
и з о б р а ж е н н ы м и на рис. 12.-

Все вышесказанное подтверждает , что подбор валков 
зерновых культур необходимо производить не более чем 
через 5—8 дней после с к а ш и в а н и я хлебостоя. 

Д л я подбора в а л к о в зерноуборочные комбайны обору
дуются подборщиками , которые д е л я т с я на д в а типа: 
б а р а б а н н ы е и полотняно-транспортерные. 

В настоящее время промышленностью выпускаются 
универсальные навесные подборщики С К - З У . Эти под
борщики навешиваются на комбайны СК-3 , СК-4 с ж а т 
ками шириной з а х в а т а 3,2; 4 ,1 ; 5 и 6 м. 

П о д б о р щ и к состоит из общего к а р к а с а , грабельного 
механизма и привода. В свою очередь к а р к а с состоит из 
двух продольных профилированных балок и поперечной 
трубы, на которой приварены кронштейны. На крон
штейнах болтами крепятся кольца-скаты, которые предо
х р а н я ю т грабельный механизм от н а м а т ы в а н и я хлебной 
массы. М е ж д у кольцами-скатами имеются щели, по 
которым проходят грабельные п р у ж и н н ы е пальцы. 

Грабельный механизм подбора состоит из левой и 
правой чугунных боковин, в которых в р а щ а е т с я вал 
подборщика . Н а валу закреплены чугунные диски, имею
щие по четыре отверстия с в т у л к а м и д л я крепления труб
чатых осей пальцев . П р у ж и н н ы е пальцы болтами кре
пятся к кронштейнам, которые приварены к трубчатым 
осям. 

П о д б о р щ и к в собранном виде болтами крепится на 
платформе ж а т к и . П р и в о д в а л а подборщика осущест
вляется от ведомого в а л а вариатора мотовила посредст
вом клиноременной передачи. В связи с этим на валу 
в а р и а т о р а вместо звездочки привода мотовила устанав -
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л и в а е т с я шкив . Обороты в а л а подборщика изменяются 
при помощи в а р и а т о р а . 

Д л я копирования микрорельефа на подборщике 
у с т а н а в л и в а ю т с я два опорных б а ш м а к а . 

Основные технические данные подборщика С К - З У : 
ширина з а х в а т а — 2,4 м; производительность — 1— 
2,2 га/час; число оборотов — 72—150 об/мин; вес—150 кг. 

Д л я подбора хлебной массы, скошенной и уложенной 
в расстил или широкие валки , применяются широкоза
хватные подборщики б а р а б а н н о г о типа, которые по конст
рукции аналогичны СК-ЗУ, а ширина з а х в а т а увеличена 
до 3 м. 

Полотняно-транспортерные подборщики. Н а р я д у с 
п о д б о р щ и к а м и б а р а б а н н о г о типа в последнее время 
р а з р а б о т а н ы и испытаны полотняно-транспортерные и по-
лотняно-грабельные подборщики. 

И с п ы т а н и я показали , что качество подбора хлебной 
массы п о д б о р щ и к а м и транспортерного типа значительно 
выше, чем подборщиками б а р а б а н н о г о типа. 

П о данным Алтайской М И С [11], общие потери зерна 
на 1 га при подборе комбайном СК-3 с б а р а б а н н ы м под
борщиком составили 62,7 кг/га, а при работе СК-3 с по-
лотняно-грабельным подборщиком П Г П - 3 — 15,5 кг/га, 
т. е. в четыре р а з а меньше. 

Полотняно-грабельный подборщик П Г П - 3 (рис. 13) 
состоит из р а м ы , двух деревянных б а р а б а н о в с ц а п ф а м и 
(ведомого 4 и ведущего 8), полотна транспортера ' 6, 
кронштейна 9 д л я крепления подборщика на ж а т к е и гре
бенки 10. Р а м а подборщика имеет две боковины 7 и два 
копирующих б а ш м а к а / . С обеих сторон боковин закреп
лены ветровые щиты 2. М е ж д у собой боковины скрепле
ны ц а п ф а м и ведомого и ведущего б а р а б а н о в . 

Д л я н а т я ж е н и я транспортера на боковинах рамы 
установлен натяжной механизм 3. 

Транспортер состоит из кирзового полотна и четырех 
ремней 7 0 x 3 мм. На полотне транспортера закреплены 
36 граблин 5, расположенных в три р я д а . Ц а п ф ы веду
щего б а р а б а н а 8 опираются на шарикоподшипники , ко
торые у с т а н а в л и в а ю т с я на корпусах, приваренных к 
кронштейнам 9. Ведущий вал закреплен на р а м е ж а т к и 
неподвижно, а ведомый по мере копирования микрорель--
ефа может подниматься и опускаться в вертикальной 
плоскости относительно ведущего вала . 
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Р и с . 13. С х е м а п о д б о р щ и к а П Г П - 3 : 
/ — копирующий башмак; 2 — щиток; 3 — натяжной механизм; 4 — 
ведомый б а р а б а н ; 5 — граблина; 6 — полотно транспортера; 7 — копи
р у ю щ а я рамка; 8 — ведущий б а р а б а н ; 9 — кронштейн; 10 — гребенка. 

Д л я очистки граблин от хлебной массы установлена 
гребенка 10. Она имеет д в а д ц а т ь сдвоенных пружинных 
пальцев . Кронштейны к ж а т к е крепятся болтами. Д л я 
установки подборщика необходимо снять с ж а т к и мото
вило и цепь его привода, отключить р е ж у щ и й аппарат , 
просверлить в днище р а м ы четыре отверстия, установить 
подборщик и закрепить его. 

П р и в о д ведущего вала подборщика осуществляется от 
шкива в а р и а т о р а мотовила при помощи клиноременной 
передачи. 

Основные технические д а н н ы е подборщика: ширина 
з а х в а т а — 2,8 м; вес — 98 кг; давление на б а ш м а к и — 
22 кг; число оборотов ведущего в а л а — 120—380 об/мин. 

П о д б о р щ и к работает с л е д у ю щ и м образом: при движе
нии комбайна граблины подборщика прочесывают стер
ню и поднимают стебли хлебостоя на полотно транспор
тера , которым хлебная масса подается к шнеку ж а т к и , а 
затем поступает в молотилку комбайна . 

Зерноуборочный комбайн СК-4, оборудованный полот-
няно-транспортерным подборщиком ППТ-4 , представлен 
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Рис . 14. К о м б а й н С К - 4 с п о л о т н я н о - т р а п с п о р т е р н ы м 
п о д б о р щ и к о м П П Т - 4 . 

на рис. 14. Основные технические данные подборщика : 
ширина захвата — 4 м; количество граблин — 288 шт.; 
вес — 220 кг; длина — 1280 мм; высота — 560 мм; шири
на — 4000 мм; число оборотов ведущего вала — 72— 
372 об/мин. 

Производительность комбайна на подборе валков за
висит от скорости д в и ж е н и я комбайна и мощности валка . 

М а к с и м а л ь н у ю производительность можно получить, 
если подача (С?п) будет равна или несколько меньше 
пропускной способности молотилки ((3„) , т. е. 

ступающей в молотилку комбайна , кг/сек; 
(3„— пропускная способность комбайна , кг/сек. 

При подборе валков подача зависит от скорости дви
ж е н и я комбайна (V,,) и мощности валка (<?„) 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ К О М Б А Й Н О В 
НА ПОДБОРЕ ВАЛКОВ 

г д е 

п 3,6 
кг сек. 
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Скорость д в и ж е н и я комбайна на подборе валков оп
ределяют путем деления пропускной способности ком
байна на мощность валка 

V,, - 3,6 км час. 
1 Я» 

Р а с ч е т н а я пропускная способность зависит от конст
руктивных параметров комбайна , а ф а к т и ч е с к а я изме
няется з зависимости от соломистости и особенно от 
влажности хлебной массы, поступающей в молотилку. 
Чем выше в л а ж н о с т ь хлебной массы, тем н и ж е пропуск
ная способность комбайна . 

Экспериментальные д а н н ы е изменения пропускной 
способности комбайнов в зависимости от влажности хлеб
ной массы приведены в табл . 11. 

Мощность валка зависит от урожайности хлебостоя 
и ширины захвата .жатки. Д а н н ы е изменения мощности 
валка в зависимости от урожайности , соломистости 
хлебной массы и ширины з а х в а т а ж а т к и приводятся в 
табл . 9. 

Используя данные табл . 9 и 11, можем рассчитать 
скорость д в и ж е н и я комбайна на подборе валков при раз 
личных условиях работы. Н а п р и м е р , при урожайности р ж и 
18 ц/га и отношении зерна к соломе 1 : 2 мощность вал
ка, образованного ж а т к о й Ж Р Б - 4 , 9 , равна 2,3 кг/пог. м. 

Таблица 11 

Марка комбайна 
Пропускная способность комбайна (кг/сск) при 

влажности хлебной массы ( Г « ) 

8-10 12-16 16—20 21—25 26—30 31-35 

С-4М 
ск - з . . . . 
СК-4 . . . . 
СК-4 с измельчите

лем 

2 , 7 
3 , 5 
4 , 0 

3 , 8 

2 , 5 
3 , 2 
3 , 8 

3 , 6 

2 , 4 
3 . 0 
3 , 5 

3 , 3 

2 , 1 
2 . 2 
2 , 4 

1,8 

1,1 
1,5 
1 , 6 

0 , 8 

0 , 4 
0 , 6 5 
0 , 9 

0 , 2 

Комбайн СК-4 подбирает и обмолачивает валки при 
влажности хлебной массы 16—20%. Тогда оптимальная 
р а б о ч а я скорость комбайна будет равна 

3 ,6-3 ,5 
= 5,45 км,час. 2,3 
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Изменение скорости д в и ж е н и я комбайна на подборе 
валков в зависимости от мощности в а л к а и влажности 
хлебной массы приведено на рис . 15. 

0,5 1,0 1,5 2,0 . 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

Р и с . 15. И з м е н е н и е скорости к о м б а й н о в на под
б о р е в а л к о в в з а в и с и м о с т и от м о щ н о с т и в а л к а : 

при влажности хлебной массы 16—20%; 
при влажности хлебной массы 24—28%. 

И з рис. 15 видно, что при ди= \кг/пог.м \/

1,^\2,0км:час\ 
при дв = 1,5 Ур = 8,4; 
при <7„ = 2,5 кг/пог. м 

У р = 5,05 км;час, 
т. е. с увеличением мощности валка и влажности хлеб
ной массы скорость комбайна уменьшается . 

Одновременно с увеличением скорости комбайна на 
подборе валков резко увеличиваются потери зерна и за
траты мощности на перекатывание . 

Опыты, проведенные нами, .показали, что на полях с 
неровным рельефом при малых р а з м е р а х участков ско
рость комбайна на подборе валков не д о л ж н а превы
ш а т ь 6—7 км/час. Это обстоятельство необходимо учи
тывать при выборе жатвенных агрегатов д л я среза хлеб
ной массы н выборе участков для р а з д е л ь н о й уборки зер
новых культуо. 

П р и подборе и обмолоте валков в а ж н о е значение 
имеет правильное сочетание поступательной скорости 
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комбайна и окружной скорости пальцев подборщика . 
Н о р м а л ь н ы й подбор валков и подача хлебной массы к 
шнеку осуществляется , если отношение окружной скоро
сти пальцев подборщика к поступательной скорости ком
байна будет 1,4—1,8. 

Если о к р у ж н а я скорость пальцев подборщика по 
сравнению с поступательной скоростью комбайна будет 
меньше указанного соотношения, подборщик не обеспе
чит нормального подбора в а л к а , хлебная масса скаплива
ется впереди него, что приводит к увеличенным потерям 
зерна . В том случае , если о к р у ж н а я скорость пальцев 
подборщика значительно выше поступательной скорости 
комбайна , валок подборщиком р а з р ы в а е т с я на отдель
ные части. Это т а к ж е приводит к излишним потерям 
зерна . 

О п т и м а л ь н ы е обороты вала подборщика в зависимо
сти от скорости д в и ж е н и я комбайна приводятся в 
т а б л . 1 2 . 

Таблица 12 

Скорость 
движения 
комбайна, 

км/нас 
3 4 5 6 7 8 

Ч и с л о обо
ротов вала 
подборщика , 
об 1 мин . . 5 0 - 6 0 7 0 — 8 0 9 0 — 1 0 0 110—120 130—140 1 5 0 - 1 6 0 

Скорость вращения в а л а подборщика на комбайнах 
СК-3 и СК-4 изменяется в пределах от 72 до 150 оборотов 
в минуту, что вполне обеспечивает правильное сочетание 
окружной скорости пальцев подборщика с поступатель
ной скоростью комбайна . 

Д л я нормального сочетания окружной скорости гра
бельного механизма п о д б о р щ и к а и поступательной ско
рости комбайна необходимо шкив привода подборщика с 
диаметром 252 мм з аменить шкивом меньшего диаметра . 

Скорость движения грабельного механизма подбор
щика регулируется клиноременным вариатором посред
ством крана -распределителя гидросистемы. 
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ПРЯМОЕ КОМБАЙНИРОВАНИЕ 

В настоящее время в колхозах и совхозах Белоруссии 
около 7 0 — 7 3 % посевов зерновых культур убирается пря-
1'ым комбайнированием. 

В связи с увеличением количества техники д л я раз 
дельной уборки зерновых культур прямое комбайнирова
ние будет уменьшаться . О д н а к о , к а к технологическая 
схема уборки зерновых, прямое комбайнирование в усло
виях повышенной влажности хлебной массы будет иметь 
основное значение. Этим способом убираются почти все 
яровые п значительная часть озимых, где раздельный 
способ уборки применять экономически нецелесообразно . 

Технологический процесс уборки зерновых прямым 
комбайнированием состоит из следующих операций: 
срез хлебостоя , подача хлебной массы в молотилку, об
молот, отделение зерна от соломы и полозы, очистка 
зерна и подача его в бункер, р а з г р у з к а зерна из напол
ненного бункера в транспортные средства, отвозка зерна 
на зериоочистительно-сушильные пункты, накопление 
соломы в копнителе, у к л а д к а соломы на поле в виде 
копен, уборка и скирдование соломы. 

В с в я з и с тем, что основные операции технологическо
го процесса уборки выполняются комбайном за один про
ход (одна ф а з а ) , прямое комбайнирование часто назы
вают однофазным способом уборки. Только отвозка 
зерна и уборка соломы производятся другими м а ш и н а м и 
и м е х а н и з м а м и . Все остальные операции технологическо
го процесса уборки выполняются комбайном. 

П р я м о е и раздельное комбайнирование на уборке 
зерновых способствует организации производства убо
рочных р а б о т поточным методом. Основным звеном про
изводственного потока в данном случае являются зерно
уборочные комбайны. П о основным эксплуатационным 
п о к а з а т е л я м они д о л ж н ы сочетаться с м а ш и н а м и д л я от
возки и обработки зерна, а т а к ж е с группой машин д л я 
уборки и скирдования соломы. 

В настоящее время широко используется групповой 
метод организации уборочных работ, при котором на 
одном участке одновременно р а б о т а е т несколько комбай
нов. Количество комбайнов в группе зависит главным об
р а з о м от ра змеров участков. П р а к т и к а многих хозяйств 
п о к а з а л а , что в условиях нашей зоны с н е б о л ь ш и м и 
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участками оптимальным составом группы является 3 — 
5 комбайнов . О р г а н и з а ц и я групповой работы зерноубо
рочных комбайнов позволяет значительно увеличить их 
производительность . Кроме этого, намного упрощает
ся организация технического о б с л у ж и в а н и я комбайнов . 

К Р А Т К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А З Е Р Н О У Б О Р О Ч Н Ы Х 
КОМБАЙНОВ 

Основными м а ш и н а м и д л я уборки зерновых культур 
я в л я ю т с я зерноуборочные комбайны. В п р о ш л ы е годы на 
полях колхозов и совхозов нашей страны р а б о т а л о около 
500 тыс. комбайнов . 

Д и р е к т и в а м и XXIII съезда К П С С намечается за пяти
летие (1966—1970) выпустить и поставить сельскому хо
зяйству 550 тыс. зерноуборочных комбайнов , что позво
лит значительно увеличить комбайновый п а р к колхозов 
и совхозов нашей страны. Кроме этого, б о л ь ш а я научно-
исследовательская и конструкторская работа проводится 
в направлении увеличения производительности и улучше
ния качества работы комбайнов , их надежности и дол
говечности. 

В настоящее время комбайновый парк колхозов п сов
хозов состоит в основном из самоходных комбайнов СК-3 
и СК-4. В последние годы р а з р а б о т а н ы и осваиваются 
промышленностью навесные комбайны: НК-4 , который 
навешивается на самоходное шасси СШ-75 ; К П Н - 2 , агре-
гатируемый с самоходным шасси СШ-45 , и самоходный 
комбайн С К Д - 5 . Ведутся т а к ж е работы по испытанию и 
внедрению прицепных безмоторных комбайнов П Б К - 4 М , 
П Б К - 6 п РСМ-10 . 

Самоходный комбайн СК-4. Выпускается промышлен
ностью с 1.962 г. Он создан на б а з е ранее выпускаемого 
комбайна С К - 3 . Комбайн СК-4 по сравнению с С К - 3 име
ет увеличенные р а з м е р ы с е п а р и р у ю щ и х и транспортиру
ющих рабочих органов молотилки. 

Р а с ч е т н а я пропускная способность комбайна увеличе
на до 4 кг/сек (при отношении зерна к соломе 1 :1 ,5 и 
влажности хлебной массы 10—'12%). 

Ж а т к а комбайна состоит из корпуса и наклонной ка
меры. Д л я копирования микрорельефа ноля в перпенди
кулярном направлении корпус ж а т к и крепится к наклон-
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ной камере при помощи сферического ш а р н и р а и подве
сок механизма управления . Н а к л о н н а я к а м е р а шарнирно 
закреплена на корпусе молотилки и двух гидравлических 
цилиндрах . П о д ъ е м и опускание ж а т к и производится с 
помощью гидросистемы. В рабочем положении ж а т к а 
опирается на д в а с а м о у с т а н а в л и в а ю щ и х е я копирующих 
б а ш м а к а . Ж а т к и д л я комбайна СК-4 выпускаются с ши
риной з а х в а т а 3,2; 4 ,1 ; 5,0 и 6,0 м. 

В переувлажненных зонах, где б о л ь ш а я соломистость 
хлебной массы, наиболее широкое распространение име
ют ж а т к и с шириной з а х в а т а 4,1 м. Н а этих ж а т к а х уста
навливается лятилопастное мотовило, а на ж а т к а х с ши
риной з а х в а т а 3,2 м — шестилопастное . Число оборотов 
мотовила регулируется вариатором с 15,5 д о 41,5 об/мин. 
П о д ъ е м и вынос мотовила производится двумя гидроци
л и н д р а м и . Ш а г р е ж у щ е г о а п п а р а т а ж а т к и 76,2 мм. Ап
парат состоит из ножа и пальцевого бруса. Н о ж приво
дится в д в и ж е н и е крпвошипно-шатунным механизмом. 

Ш а т у н соединен с ножом при помощи коленчатого ко
ромысла , совершающего колебательные д в и ж е н и я вокруг 
оси. 

С р е з а н н а я хлебная масса подается к наклонному 
транспортеру при помощи шнека, состоящего из цилинд
рического кожуха диаметром 300 мм и пальчатого меха
низма. Н а кожухе приварены две с п и р а л и диаметром 
500 л ш левого и правого н а п р а в л е н и я . П р и в о д ножа, шне
ка и мотовила осуществляется клиноременной передачей 
от левого верхнего в а л а наклонного транспортера . 

От шнека хлебная масса наклонным транспортером 
подается в приемную камеру молотилки. Транспортер 
располо ж е н в наклонной камере и состоит из ведущего и 
нижнего валов , транспортерной ленты и н а т я ж н о й стан
ции. 

Производительность комбайна СК-4 увеличена по 
сравнению с СК-3 примерно на 2 5 % . Это достигнуто 
главным образом за счет усовершенствования конструк
ции рабочих органов молотилки и установки более мощ
ного двигателя . 

От п л а в а ю щ е г о транспортера хлебная масса прием
ным битером подается в молотильный аппарат . Д и а м е т р 
битера 200 мм, скорость в р а щ е н и я 715 об/мин. 

Молотильный а п п а р а т состоит из б а р а б а н а , деки и 
отбойного битера. Д и а м е т р б а р а б а н а 550 мм. П р и в о д его 
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осуществляется клиноременной передачей от главного 
контрприводного вала . Ш к и в ы привода регулируются по 
диаметру : д и а м е т р шкива б а р а б а н а изменяется от 267 до 
365 мм; диаметр шкива главного контрпривода — от 
382 до 480 мм. З а счет изменения д и а м е т р о в можно ре
гулировать число оборотов б а р а б а н а от 800 до 
1335 об/мин, что обеспечивает нормальный обмолот всех 
зерновых культур . Более низкое число оборотов моло
тильного б а р а б а н а требуется д л я уборки зернобобовых 
культур (горох, вика, люпин и т. д . ) . Д л я достижения 
этой цели необходимо шкивы поменять местами: большой 
установить на валу б а р а б а н а , а малый на валу контр
привода. Т а к а я замена позволяет изменять число оборо
тов от 400 до 750 об/мин. 

Р е ж и м работы б а р а б а н а выбирается в зависимости 
от обмолачиваемой культуры и технологических свойств 
хлебной массы. 

В молотильном а п п а р а т е регулируется т а к ж е зазор 
м е ж д у декой и б а р а б а н о м . Д л я обмолота зерновых ве
личина з а з о р а на входе регулируется в пределах 15— 
20 мм, а на выходе—2—8 мм. С уменьшением з а з о р а об
молот улучшается . Н о вместе с этим увеличивается сте
пень дробления зерна, измельчение соломы и уменьшает
ся пропускная способность комбайна . Поэтому величину 
з а з о р а м е ж д у б а р а б а н о м и декой необходимо подбирать 
таким образом, чтобы при минимальном дроблении зер
на и измельчении соломы обеспечить полный вымолот. 

Отбойный битер с н и ж а е т скорость д в и ж е н и я вороха и 
н а п р а в л я е т его на клавиши соломотряса . Д и а м е т р от
бойного битера 360 мм. Он в р а щ а е т с я относительно не
подвижной прутковой решетки со скоростью 477 об/мин. 

Соломотряс состоит из четырех клавишей, закреплен
ных подшипниками на двух коленчатых в а л а х . К л а в и ш и 
соломотряса комбайна СК-4 имеют д л и н у 3660 мм и три 
каскада . Н а комбайне С К - 3 длина клавишей соломотря
са 2940 мм. В связи с увеличением их длины на комбай
не СК-4 крышка молотилки поднята на 225 мм, что д а л о 
возможность значительно увеличить проходное сечение 
над к л а в и ш а м и соломотряса . 

Конструктивные изменения соломотряса позволили 
повысить сепарирующие способности его, снизить поте
ри зерна и несколько увеличить пропускную способность 
молотилки комбайна . 
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Д л я увеличения производительности транспортиру
ющих рабочих органов на комбайне СК-4 установлены 
шнеки диаметром 150 мм (вместо 130 мм на комбайне 
С К - 3 ) , в результате чего пропускная способность шнеков 
увеличена до 3 кг/сек. 

Н а самоходном комбайне СК-4 установлен двигатель 
С М Д - 1 5 К мощностью 75 л. с. с электростартерным за
пуском. Электростартер унифицирован с двигателями 
СМД-14 , у с т а н а в л и в а е м ы м и на т р а к т о р а х Т-74 и ДТ-75 . 

Техническая х а р а к т е р и с т и к а к о м б а й н а СК-4: ширина 
з а х в а т а (в зависимости от ж а т к и ) — 3 , 2 ; 4 ,1 ; 5 и 6 м;про
пускная способность молотилки (при отношении зерна к 
соломе 1:1,5 и влажности хлебной массы 10—12%) — 
4 кг] сек; скорость д в и ж е н и я комбайна — 1,03 — 
17,75 км/час; р а б о ч а я скорость — 3—11 км/час; произво
дительность—0,75—2,35 га/час; база — 3510 мм; транс
портный просвет — 270 мм; емкость бункера — 1,85 ж 3 ; 
емкость камеры копнителя — 9 мг: вес. копны — 120— 
175 кг; г абаритные р а з м е р ы : длина — 10 250 мм; высо
т а — 3710 мм; ширина — 4420 мм; вес — 6160 кг. 

У Б О Р К А З Е Р Н О В Ы Х КУЛЬТУР 
С ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ С О Л О М Ы 

Ш и р о к о е внедрение комбайновых способов уборки 
зерновых культур (прямое и раздельное комбайнирова-
ние) позволило резко увеличить производительность тру
да , сократить сроки уборки и снизить потери у р о ж а я . 

О д н а к о технологическая схема комбайновой уборки 
зерновых имеет ряд существенных недостатков, которые 
с д е р ж и в а ю т внедрение комплексной механизации и по
точности всех операций производственного процесса убо
рочных работ . 

К этим недостаткам относятся: 
1. М а л а я пропускная способность молотилки ( 3 — 

4 кг/сек) не обеспечивает требуемой производительности 
комбайнов на высокоурожайных длинносоломистых хле-
бостоях. 

2. Солома и полова у к л а д ы в а ю т с я на поле в мелких 
копнах по 120—150 кг. В связи с этим транспортировка и 
скирдование соломы при современных средствах уборки 
требуют значительных з а т р а т труда и времени. Кроме 
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этого, при уборке соломы волокушами потери ее состав
л я ю т 2 5 — 3 0 % , а полова, я в л я ю щ а я с я наиболее ценной 
из незерновой части у р о ж а я , теряется почти полностью. 

3. З н а ч и т е л ь н а я часть семян сорняков рассеивается 
по полям , з а с о р я я посевы последующих культур . 

4. Н а л и ч и е соломы на п о л я х сдерживает такие работы, 
к а к лущение стерни и в с п а ш к а на зябь . 

5. Недостаточная проходимость комбайнов на пере
у в л а ж н е н н ы х минеральных и торфяных почвах. 

Перечисленные недостатки современного комбайново
го способа уборки зерновых у к а з ы в а ю т на необходимость 
изыскания новых технологических схем и способов од
новременной уборки всего биологического у р о ж а я для 
различных почвенных и климатических условий. 

В последние годы научно-исследовательскими и кон
структорскими о р г а н и з а ц и я м и предложен и испытан р я д 
технологических схем и комплексов машин д л я поточной 
уборки всего биологического у р о ж а я с одновременным 
измельчением соломы. 

К р а т к а я характеристика основных технологических 
схем поточной у б о р к и зерновых культур с одновремен
ным измельчением соломы приводится ниже. 

Комплекс УНИИМЭСХ (рис. 16, а) р а з р а б о т а н Укра
инским научно-исследовательским институтом механиза
ции сельского хозяйства совместно с З а п о р о ж с к и м Г С К Б . 
В данный комплекс входят следующие м а ш и н ы : комбайн 
СК-4 с измельчителем И Н К - 3 , 5 ; две транспортерные те
л е ж к и ПТС-40; т р а к т о р МТЗ-50 д л я отвозки соломы и 
стогометатель СНУ-0,5, навешенный на трактор МТЗ-50 . 

Технологический процесс уборки зерновых культур 
данным комплексом машин состоит из следующих опе
раций : 

1. Срез хлебостоя и у к л а д к а в валки . 
2. Подбор и обмолот валков , отделение зерна от соло

мы и половы, подача зерна в бункер, измельчение соло
мы, подача измельченной соломы и половы в транспорт
ную тележку . Эти операции выполняются за один проход 
агрегатом, который состоит из комбайна СК-4 с измель
чителем и прицепленной к нему при помощи автоматиче
ской сцепки транспортной т е л е ж к и ПТС-40 . 

3. Транспортировка соломы к месту скирдования . Эта 
операция выполняется транспортной тележкой ПТС-40 в 
а грегате с трактором М Т З - 5 0 . 

5. З а к а з 3088 65 



а 

Р и с . 16. Т е х н о л о г и ч е с к и е с х е м ы и к о м п л е к с ы м а ш и н д л я по
точной у б о р к и з е р н о в ы х к у л ь т у р с и з м е л ь ч е н и е м с о л о м ы : 

а — комплекс У Н И И М Э С Х : / — к о м б а й н СК-4 с жаткой Ж В Н - 6 ; 2 — 
комбайн СК-4 с измельчителем ИНК-3,5 и транспортной т е л е ж к о й 
ПТС-40; 3 — трактор МТЗ-60 с тележкой ПТС-40; 4 — трактор МТЗ-50 со 
стогометателем СНУ-0,5; 
б — комплекс ВИСХОМ: / — комбайн СК-4 с жаткой Ж В Н - 6 , 2 — ком
байн СК-4 с измельчителем-валкообразователем Н И В - 4 ; 3 — трактор 
МТЗ-50 с пневматическим подборщиком СПП-9 и тележкой КС-60; 4 — 
разгрузка тележки КС-60; 5 — трактор МТЗ-50 со стогометателем 

СНУ-0,5. 

4. Скирдование измельченной соломы стогометателем 
СНУ-0,5 или пневматическим транспортером. 

О п и с а н н а я технологическая схема и комплекс машин 
обеспечивают поточную уборку всего биологического 
у р о ж а я и д а ю т возможность освободить поля к последу
ющей их обработке . В этом ее основное преимущество . 
Кроме этого, полова и основная часть семян сорняков 
вывозится с полей вместе с измельченной соломой. 

Комплекс В И С Х О М (рис. 16, б ) , р а з р а б о т а н н ы й Все
союзным институтом сельскохозяйственного машино
строения, состоит из комбайна СК-4 с навесным измель-
чителем-валкообразователем Н И В - 4 , т р а к т о р а МТЗ-50 с 
пневматическим подборщиком С П П - 9 и тележкой КС-60, 
т р а к т о р а МТЗ-50 с навесным стогометателем СНУ-0,5 . 

Технологический процесс уборки этим комплексом 
машин состоит из следующих операций: 

1. Срез хлебостоя и у к л а д к а в в а л к и . 
2. Подбор и обмолот валков , отделение зерна от со

ломы и половы, подача зерна в бункер, измельчение со
ломы и у к л а д к а ее вместе с половой на стерне в валки . 
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3. П о д б о р измельченной соломы и половы из валков , 
подача ее в транспортную т е л е ж к у и отвозка к месту 
скирдования . 

4. Скирдование измельченной соломы. 
Основное преимущество данной технологической схе

мы з а к л ю ч а е т с я в том, что она дает возможность осу
ществить независимую связь работы комбайна и транс 
портных средств д л я отвозки соломы, что способствует 
увеличению производительности обоих агрегатов . 

Комплекс машин В Н И И М Э С Х состоит из комбайна 
СК-4 с измельчителем Н И С - 2 , 5 , т р а к т о р а МТЗ-50 с тран 
спортной тележкой ТНУ-70 и стогометателя СНУ-0,5 . 

Главной особенностью технологической схемы работы 
этого комплекса является то, что измельченная солома 
подается в транспортную т е л е ж к у емкостью 70 мъ, иду
щую рядом с комбайном. Т е л е ж к а р а з г р у ж а е т с я на по
воротных полосах или по к р а я м поля на месте скир
д о в а н и я соломы. 

Комплекс машин Таганрогского ГСКБ по зерноубо
рочным машинам состоит из комбайна СК-4 с измельчи
телем и с т о ж к о о б р а з о в а т е л е м АСН-10 и специального 
навешенного на трактор МТЗ-50 стожковоза С Н - 1 . 

Технологическая схема уборки зерновых с использо
ванием данного комплекса машин сводится к следующим 
операциям: 

1. Срез хлебостоя и у к л а д к а в валки . 
2. П о д б о р и обмолот хлебной массы, отделение зерна 

от соломы и подача его в бункер. 
3. Измельчение соломы, подача половы и соломы в 

ф о р м и р у ю щ у ю головку с т о ж к о о б р а з о в а т е л я . 
4. Уплотнение измельченной соломы и образование 

цилиндрического стожка . Д и а м е т р стожка 2,4 м, высота 
2,4 м, вес 800—1000 кг. 

5. Установка с т о ж к а на поле. 
6. Сбор и транспортировка с т о ж к о в к месту хранения . 
7. Транспортировка измельченной соломы в с т о ж к а х 

к животноводческим ф е р м а м . 
Этот комплекс машин д л я поточной уборки зерновых 

культур с измельчением соломы является новым, ориги
нальным и при испытаниях в южной зоне страны в 
1964 г. по сравнению с другими д а л значительно л у ч ш и е 
р е з у л ь т а т ы . 

. И з р а з р а б о т а н н ы х и испытанных комплексов м аш и н 
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д л я поточной уборки зерновых культур с измельчением 
соломы наиболее широкое распространение получил 
комплекс У Н И И М Э С Х , который с 1963 г. выпускается 
промышленностью. 

Основной машиной комплекса У Н И И М Э С Х я в л я е т с я 
зерноуборочный комбайн СК-4, на который вместо коп
нителя навешивается измельчитель соломы И Н К - 3 , 5 . 
К р о м е этого, на комбайне устанавливается форсирован
ный двигатель С М Д - 1 5 К Ф мощностью 95 л. с. и автома
тическая сцепка д л я буксирования транспортной тележ
ки. Все остальные у з л ы и агрегаты аналогичны ком
б а й н у СК-4 с копнителем. 

Р и с . 17. Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а и з м е л ь ч и т е л я И Н К - 3 , 5 : 
/ — слой соломы; 2 — соломотряс; 3 — нижний и верхний валь
цы; 4 — трубопровод; 5 — молотки измельчающего барабана; 

6 — полова; 7 — транспортер; 8 — дека. 

Измельчитель ИНК-3,5 (рис. 17) состоит из верхнего 
и нижнего приемных вальцов , и змельчающего б а р а б а н а , 
механизма в ы р а в н и в а н и я толщины слоя соломы, проти-
в о р е ж у щ е г о устройства, транспортера половы, трубопро
вода и механизма .передачи. 

Верхний валец имеет продольные рифы. Он закреплен 
на кронштейнах механизма выравнивания . Свободно 
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п е р е м е щ а я с ь в вертикальной плоскости, -валец о б р а з у е т 
зазор в соответствии с толщиной подаваемого слоя соло
мы. М е х а н и з м в ы р а в н и в а н и я состоит из двух кронштей
нов и трубчатого в а л а с ц а п ф а м и . Н и ж н и й в а л е ц на на
ружной цилиндрической поверхности имеет рифленые на
кладки . Он в р а щ а е т с я в двух сферических подшипниках 
с неподвижными корпусами. 

И з м е л ь ч а ю щ и й б а р а б а н состоит из трубчатого вала и 
д е р ж а т е л е й , на которых шарнирно крепятся молотки с 
р е ж у щ и м и сегментами. Д л я в ы б р а с ы в а н и я измельченной 
соломы и создания воздушного потока к к а ж д о м у молот
ку приварены специальные крылачи. П р и в о д б а р а б а н а 
осуществляется клиноременной передачей от шкива дви
гателя . 

П р о т и в о р е ж у щ е й частью измельчителя я в л я ю т с я за 
точенные под острым углом пластины. З а з о р м е ж д у 
противорежущими пластинами и сегментами молотков 
б а р а б а н а д о л ж е н быть 3—5 мм. 

Д л я подачи половы в поток измельченной соломы 
устанавливается цепочно-планчатый транспортер , привод 
к которому осуществляется от в а л а половонабивателя с 
помощью втулочню-роликовой цепи. 

Технологический процесс работы измельчителя заклю
чается в следующем. Слой соломы, сходящий с соломо
тряса , механизмом выравнивания равномерно распреде
ляется по ширине и з а х в а т ы в а е т с я в а л ь ц а м и , в р а щ а ю щ и 
мися в противоположные стороны. В а л ь ц ы н а п р а в л я 
ют ее к и з м е л ь ч а ю щ е м у б а р а б а н у . Молотки б а р а б а н а в 
полости противорежущих пластин и дека измельчают и 
р а с щ е п л я ю т солому. П о л о в а транспортером подается на 
наклонную часть д н и щ а нижнего кожуха , после чего воз
душным потоком, с о з д а в а е м ы м к р ы л а ч а м и молотков, 
вместе с измельченной соломой по трубопроводу подает
ся в транспортную тележку . 

Основные технические д а н н ы е измельчителя : число 
оборотов б а р а б а н а — 1600 об/мин; вес — 650 кг; потреб
л я е м а я мощность — 19—22 л. с; пропускная способ
ность — 3,5 кг/сек. 

Транспортная тележка ПТС-40 (рис. 18). Д л я сбора 
измельченной соломы и транспортировки ее к месту скир
д о в а н и я используется прицепная с а м о с в а л ь н а я те
л е ж к а ПТС-40. И з г о т а в л и в а е т с я она на б а з е трактор
ного прицепа ПТС-4. Т е л е ж к а агрегатируется с тракто -
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ром М Т З . З а д н и е колеса ее оборудованы колодочными 
тормозами с инерционно-гидравлическим приводом. 

Р и с . 18. Т р а н с п о р т н а я т е л е ж к а П Т С - 4 0 с т р а к т о р о м М Т З - 5 0 . 

Б о р т а тележки сварной конструкции, н и ж н я я часть 
которых обшита досками. К р ы ш е й является металличе
ский каркас , обтянутый мелкой сеткой. З а д н и й борт со
стоит из двух поворотных клапанов — верхнего и ниж
него, обшитых металлическим листом. 

М е х а н и з м о м открытия клапанов я в л я е т с я система 
р ы ч а г о в и пружин, у п р а в л я е м ы х из кабины трактора . З а 
пружается соломой через окно передней стенки. 

Соединяется т е л е ж к а с комбайном или т р а к т о р о м при 
помощи автоматической сцепки, которая состоит из при
цепа комбайна , прицепа тележки и прицепной серьги 
трактора . 

После наполнения т е л е ж к и комбайн останавливается , 
к этому месту трактором подается ненаполненная т е л е ж 
ка и производится з а м е н а их. К комбайну прицепляют 
пустую тележку , а к трактору — полную. П р и нормаль
но р а б о т а ю щ е й автосцепке з а м е н а т е л е ж е к занимает 
3—5 минут. Р а з г р у ж а е т с я т е л е ж к а путем опрокидыва
ния кузова н а з а д при помощи гидравлических цилинд
ров. 

Технические данные т е л е ж к и ПТС-40 : объем кузова — 

70 



40 м3; угол опрокидывания—38° ; д о р о ж н ы й просвет — 
350 мм; транспортная скорость — до 15 км/час; вес — 
2236 кг; длина — 6055 мм; высота — 4510 мм; ширина — 
350 мм; грузоподъемность — 3000 кг. 

И с п ы т а н и я перечисленных комплексов машин и внед
рение технологических схем поточной уборки зерновых с 
измельчением соломы проводились главным образом в 
южных районах страны, где в этот период были благо
приятные климатические условия . 

Внедрение технологических схем уборки зерновых с 
измельчением соломы в районах с. неблагоприятными 
климатическими условиями (частое выпадение осадков, 
высокая в л а ж н о с т ь хлебной массы) связано со значи
тельными затруднениями. 

Об этом свидетельствует двухлетний (1964—1965) 
опыт работы комплексов машин У Н И И М Э С Х в совхозах 
«Брестский» Брестского района , «Миотча» Борисовского 
района, учхозе им. Фрунзе Минского р а й о н а и других 
хозяйствах Белорусской С С Р . 

Н а основании проведенного опыта сделаны следую
щие выводы: 

1. Комплекс машин У Н И И М Э С Х обеспечивает поточ
ную уборку всего биологического у р о ж а я зерновых куль
тур со значительным снижением потерь зерна (на 1,5— 
3 % ) , а т а к ж е соломы и половы (на 1 5 — 2 1 % ) . 

2. При использовании комплекса машин У Н И И М Э С Х 
общие з а т р а т ы труда на уборку 1 га зерновых, измель
чение и транспортировку соломы на 3 6 — 3 8 % ниже, чем 
при использовании обычного комплекса машин, применя
емого в хозяйствах . П р я м ы е и з д е р ж к и снижаю тся на 
1 5 — 3 5 % . 

3. Комплекс ма шин У Н И И М Э С Х обеспечивает удов
летворительные технологические и технико-экономиче
ские показатели при влажности хлебной массы до 20— 
2 3 % . При влажности свыше 2 3 % н а б л ю д а л о с ь резкое 
снижение производительности и качества измельчения 
соломы. 

4. Производительность комбайнов СК-4 с измельчите
лем И Н К - 3 , 5 и транспортными т е л е ж к а м и ПТС-40 по 
сравнению с обычными комбайнами СК-4 снижается на 
2 2 — 2 8 % (минеральные почвы) и на 3 3 — 3 6 % (торфя
ные почвы) . 

5. Качество и сохранность измельченной соломы при 
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в л а ж н о с т и ее до 2 3 % вполне удовлетворительные . П о за
ключениям зоотехников и животноводов совхозов «Брест
ский» и «Миотча» питательная ценность и поедаемость 
измельченной соломы в период уборки значительно вы
ше, чем после измельчения ее соломорезкой в зимний 
период. Это объясняется наличием в соломе половы и 
р а с щ е п л е н и е м ее в момент измельчения . 

6. И з м е л ь ч е н н а я солома в хозяйствах используется на 
корм скоту, в качестве подстилки в животноводческих 
помещениях и д л я силосования с кукурузой, люпином 
и другими культурами. 

7. Сохранность измельченной соломы в скирдах на 
открытых п л о щ а д к а х при влажности ее до 2 3 % вполне 
удовлетворительная . Измельченная солома с более высо
кой в л а ж н о с т ь ю быстрее самосогревается и портится. 

А н а л и з и р у я результаты хозяйственных испытаний 
комплекса машин У Н И И М Э С Х в совхозах «Миотча», 
«Брестский», учхозе им. Фрунзе и сопоставляя их с кли
матическими условиями и технологическими свойствами 
хлебной массы в .период уборки зерновых, можем сде
л а т ь вывод, что в условиях Б С С Р технологические схемы 
уборки зерновых культур с одновременным измельчением 
соломы могут быть применены ограниченно (при сочета
нии с раздельной у б о р к о й ) , т а к как в наших условиях 
около 70% зерновых убирается с в л а ж н о с т ь ю хлебной 
массы с в ы ш е 23 %. 

К а к показали испытания, измельчение хлебной массы 
с повышенной в л а ж н о с т ь ю вызывает резкое снижение 
производительности комбайнов и дополнительные затра 
ты на досушивание измельченной соломы и половы. 

П о нашему мнению, в условиях Б С С Р наиболее уни
версальной технологической схемой поточной уборки 
зерновых культур -может быть комбайнирование (прямое 
или раздельное) с отбором и подачей половы в прицеп
ную т е л е ж к у или бункер и укладкой соломы в сдвоенный 
валок . 

П о л о в а в процессе уборки отвозится к месту хране
ния. При высокой влажности целесообразно организовать 
ее подсушку активным вентилированием. Солома подсы
хает в сдвоенном валке на стерне . И з валков она подби
рается подборщиком-копнителем, подборщиком-измель
чителем типа К И Р - 1 , 5 или пресс-подборщиком (в зави
симости от ус ловий) . Это п о д т в е р ж д а е т с я и опытом 
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Р и с . 19. П о д б о р с о л о м ы из о д и н а р н о г о в а л к а после под
с ы х а н и я ( совхоз « Л ю б а н с к и й » М и н с к о й обл".). 

совхоза «Любанский» , в котором на протяжении послед
них двух лет на торфяных почвах широко применяется 
уборка зерновых культур с у к л а д к о й соломы в одинар
ный в а л о к и последующим подбором ее подборщиком-
копнителем (рис. 19). 

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь З Е Р Н О У Б О Р О Ч Н Ы Х М А Ш И Н 

В связи с ограниченными сроками уборки зерновых 
первостепенное значение имеет повышение производи
тельности зерноуборочных машин. Достигается это как за 
счет усовершенствования конструктивных п а р а м е т р о в , 
т ак и за счет улучшения организации использования убо
рочной техники. 

Р а с с м о т р и м более подробно основные факторы, ока
з ы в а ю щ и е влияние на производительность зерноубороч
ных машин . 

Производительность сельскохозяйственных машин 
обычно п о д р а з д е л я ю т на часовую, суточную и годовую, 
или сезонную. 
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Ч а с о в а я производительность зерноуборочных машин 
зависит от ширины захвата ж а т к и , рабочей скорости ма
шины и коэффициента использования рабочего времени. 
Эту зависимость можно выразить формулой 

1Уч = 0 , 1 3 р 1 ^ , 

где Шч— часовая производительность , га/час; 
Вр — ширина з а х в а т а , м; 
У р — р а б о ч а я скорость машины, км/час; 

1 — коэффициент использования рабочего вре
мени. 

Кроме этого, производительность зерноуборочных 
комбайнов зависит и от р я д а других факторов конструк
тивного и технологического х а р а к т е р а . Современные 
уборочные комбайны имеют ограниченную пропускную 
способность хлебной массы. Р а с ч е т н а я пропускная 
способность комбайна СК-4 при урожайности зерна 
15 ц/га и отношении зерна к соломе 1:1 ,5 составляет 
4 кг/сек. Д л я того чтобы получить высокие качественные 
показатели обмолота и сепарации с минимальными поте
р я м и зерна, необходимо, чтобы подача в молотилку не 
п р е в ы ш а л а пропускной способности комбайна , т. е. 

где (2П—подача хлебной массы, кг/сек; 
<2М— пропускная способность молотилки комбай

на, кг/сек. 
М а к с и м а л ь н о й производительность комбайна будет в 

том случае, если подача р а в н а пропускной способности 
комбайна . Количество хлебной массы, поступающей в 
молотилку комбайна ( п о д а ч а ) , зависит от скорости дви
ж е н и я комбайна (У р ) , ширины з а х в а т а ж а т к и (В,/), уро
жайности зерна (и) я соломистости хлебной массы ( о к ) . 
Эта зависимость в ы р а ж а е т с я следующей формулой: 

ад, 
<2л = -д^о" и (1 + ° к ) кг/сек. 

П р и р а в н и в а я подачу пропускной способности ком
байна ((2П = С}м), получим 

'р* р и (1 + 3,<) 
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При определенной ширине з а х в а т а (Вр) м а к с и м а л ь н а я 
скорость комбайна 

360 

О д н а к о при выборе скорости р а б о т ы комбайна сле
дует учитывать в первую очередь его качественные пока
затели работы, которые характеризуются потерями зер
на. С увеличением скорости комбайна потери возрастают . 

П о д с т а в л я я в общее уравнение производительности 
значения Вр, 1/р из уравнения подачи и п р и р а в н и в а я 
<3п = Оы, получим м а к с и м а л ь н у ю часовую производитель
ность комбайна в зависимости от пропускной способно
сти молотилки, урожайности и соломистости хлебной 
массы 

6 С?„ 
11 (\ - | - О . . ) 

где и — урожайность зерна, ц/га; 
о к — соломистость (отношение веса незерновой 

части у р о ж а я к весу з е р н а ) . 
Суточная производительность комбайна зависит от 

часовой производительности и количества часов работы 
в течение суток, т. е. 

' Тк 

1Усут = \ ^ Г ч . ; = 1^ ч . с р Г к га/сутки, 

где № с у т — суточная производительность , га/сутки; 
1^ч.ср — с р е д н я я часовая производительность за вре

мя Т к , га/час; 
Тк— время работы комбайна в течение суток, 

час. 
Сезонная производительность ( годовая в ы р а б о т к а ) 

зерноуборочных комбайнов определяется по формуле 

^ с е з = ^сутЯсеэ = №ч.срТкОсез ™/сгЗ, 

где Ц . е з — количество рабочих дней за сезон. 
Количество рабочих дней за сезон зависит от опти

мальных сроков уборки для отдельных сельскохозяйст
венных культур и количества культур, возделываемых в 
колхозе или совхозе, 
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1-п 

•' 1 

где Д > п т — продолжительность оптимального срока 
уборки культуры, дней; 

п — количество культур с р а з л и ч н ы м и агротех
ническими сроками уборки. 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ У С Л О В И Й НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ З Е Р Н О У Б О Р О Ч Н Ы Х МАШИН 

В период уборки зерновых климатические условия 
о к а з ы в а ю т большое влияние на производительность убо
рочных машин. 

Н а п р и м е р , в ю ж н ы х районах страны средняя суточная 
выработка комбайна СК-4 составляет 18—22 га!сутки, 
м а к с и м а л ь н а я — 30—35, а в колхозах и совхозах Бело 
руссии среднесуточная выработка этих комбайнов со
с т а в л я е т 7—9 га/сутки, м а к с и м а л ь н а я — 15—18. Приве 
денный пример показывает , что суточная производитель
ность зерноуборочных комбайнов в ю ж н ы х районах 
страны в 2—2,5 р а з а выше, чем в условиях Б С С Р . 

В данном случае основное влияние на с н и ж е н и е су
точной производительности о к а з ы в а ю т климатические 
условия: выпадение осадков, относительная в л а ж н о с т ь 
воздуха , продолжительность времени возможной работы 
комбайна в течение суток, в л а ж н о с т ь и соломистость 
хлебной массы и д р . 

Ч а с о в а я производительность комбайна , к а к указыва
лось выше, зависит от пропускной способности молотил
ки, урожайности и соломистости хлебной массы. 

О д н а к о последними исследованиями В. Антипина [5] 
и других авторов доказано , что пропускная способность 
комбайна при прочих р а в н ы х условиях резко снижается с 
увеличением влажности хлебной массы. 

Н а ш и опыты, проведенные в совхозе им. Л е н и н а 
Смолевичского района Минской области и в других 
хозяйствах в уборочный период 1962—1964 гг., показы
вают, что пропускная способность комбайна в зависимо
сти от в л а ж н о с т и хлебной массы изменяется по 
параболической кривой. П р и снижении в л а ж н о с т и хлеб-
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ной массы до 35—40% пропускная способность молотил
ки комбайна снижается до 0,2—0,3 кг/сек. 

С изменением влажности хлебной массы р е з к о изме
няется часовая и суточная производительность комбайна . 
В т а б л . 13 п р и в о д я т с я расчетные данные изменения часо
вой производительности комбайна в зависимости от 
в л а ж н о с т и хлебной массы, урожайности и соломистости 
при т = 0,7. 

После наступления ф а з ы полной спелости в л а ж н о с т ь 
хлебной массы зависит главным образом от климатиче
ских условий. 

Н а и б о л е е общим показателем , х а р а к т е р и з у ю щ и м 
влияние климатических условий на технологические свой
ства хлебной массы, является относительная в л а ж н о с т ь 
воздуха , в ы р а ж е н н а я через дефицит влажности в милли
барах . 

Опытами установлено, что существует определенная 
корреляционная зависимость м е ж д у дефицитом в л а ж н о 
сти воздуха, в л а ж н о с т ь ю хлебной массы и часовой про
изводительностью комбайна . Эта зависимость представ
лена на рис. 20. 

Из рисунка видно, что с увеличением дефици
та в л а ж н о с т и воздуха в л а ж н о с т ь хлебной массы 

УУг,га/час{\% % 

10 12 № № 

Р и с . 20. З а в и с и м о с т ь в л а ж н о с т и з е р н а и с о л о м ы 
в ф а з е полной спелости от д е ф и ц и т а в л а ж н о с т и 

в о з д у х а ( Д в ) : 
/ — влажность соломы; 2— влажность зерна; 3 — часовая 

производительность комбайна . 
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уменьшается , а часовая производительность к о м о а и н а 
увеличивается . При дефиците в л а ж н о с т и воздуха от 2 
до 4 часовая производительность комбайна состав
ляет 0,2—0,35 га/час, а при Д в = 4—6 мб Шч = 0,54— 
0,76 га/час. Д а л ь н е й ш е е увеличение дефицита влажности 
способствует увеличению производительности комбайна 
до максимального значения . При дефиците влажности 
воздуха 16,3 мб нами получена м а к с и м а л ь н а я часовая 
производительность комбайна (2,28 га/час). Опыт прово
дился во второй половине дня с 14 до 18 часов. 

Относительная в л а ж н о с т ь воздуха , а следовательно , и 
в л а ж н о с т ь хлебной массы изменяются как в течение пе
риода уборки, т ак и в течение суток. 

Таблица 13 

Производительность комбайна (га/час) при урожайности 
(и) и соломистости ( 5 К ) 

и = 10 и/га и 15 ц/га 

М<™1,75 | о к 2 й к - 2 , 5 
1 1 

6 К = 1 . 7 5 | <: к . -2 6 К = 2,5 
1 1 

о к , 3 

12—16 3 , 4 0 3 , 1 0 2 , 8 0 2 , 3 0 2 , 1 0 1,80 1,50 

15—20 3 , 2 0 2 , 9 0 2 , 5 0 2 , 1 0 1,95 1,67 1,47 

2 1 — 2 5 2 , 2 0 2 , 0 0 1,70 1,43 1,35 1,10 1,00 

2 6 — 3 0 1,44 1,32 1,15 0 , 7 0 0 , 9 0 0 , 7 7 0 , 6 7 

3 1 - 3 5 0 , 8 2 0 , 7 5 0 , 6 5 0 , 5 4 0 , 5 0 0 , 4 3 0 , 3 7 

Продолжение табл. 13 

И 

° ^ 
« = 20 и/га и 25 ц/га 

=: о ^ 
аз к л 

Вл
а)

: 
хл

еб
 

м
ас

с 

1к - 2 Вк = 2,5 ,: 3,0 ок- 2 

12—16 1,57 1,35 1,10 1,25 1,10 0 , 9 5 

15—20 1,46 1,24 1,10 1,17 1,00 0 , 8 8 

2 1 — 2 5 1,00 0 , 8 7 0 , 7 6 0 , 8 1 0 , 7 0 0 , 1 1 

2 6 — 3 0 0 , 6 8 0 , 5 7 0 , 5 1 0 , 5 6 0 , 4 7 0 , 4 1 

3 1 — 3 5 0 , 9 8 0 , 3 2 0 , 2 7 0 , 3 1 0 , 2 7 0 , 2 3 
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Изменение дефицита влажности в течение суток ока
зывает существенное влияние на изменение влажности 
хлебной массы. В условиях н а ш е й зоны продолжитель
ность работы зерноуборочных комбайнов и их суточная 
производительность определяются относительной в л а ж 
ностью воздуха в течение суток и выпадением росы в 
вечерне-ночное время . 

На рис. 21 приведены д а н н ы е изменения дефицита 
влажности воздуха, относительной в л а ж н о с т и хлебной 
массы и часовой производительности комбайна , получен
ные в совхозе «Миотча» Борисовского района 27 июля 
1964 г. Опыты проводились при наиболее благоприятных 
климатических условиях д л я уборочных работ . Д е ф и ц и т 
влажности воздуха к 12 часам увеличился до 14,1 мб, а 
к 16 часам — до 16,2. Среднесуточный дефицит в л а ж н о 
сти в эти сутки составил 9,8 мб. 

О 2 4 6 в 10 12 14- 16 18 20 суток 

Р и с . 2 1 . И з м е н е н и е д е ф и ц и т а в л а ж н о с т и в о з д у х а ( Д в ) . 
в л а ж н о с т и х л е б н о й м а с с ы ( У ) и ч а с о в о й п р о и з в о д и т е л ь 
ности з е р н о у б о р о ч н ы х к о м б а й н о в ( № ч ) в т ечение суток 

(27 и ю л я 1964 г., с о в х о з « М и о т ч а » ) : 
/ — влажность хлебной массы; 2 — д е ф и ц и т влажности воз

д у х а ; 3 — часовая производительность комбайна . 

Уборку начали в 9 часов при дефиците влажности 
воздуха 4 мб, в л а ж н о с т ь хлебной массы в этот момент 
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была 2 9 , 8 % , а часовая производительность — 0,38 га/час. 
П о мере увеличения д е ф и ц и т а влажности н а б л ю д а е т с я 
интенсивное подсыхание хлебной массы и увеличение 
часовой производительности комбайна . С 18 часов дефи
цит влажности воздуха начинает снижаться , в л а ж н о с т ь 
соломы увеличивается , часовая производительность ком
байнов уменьшается . Особенно резкое падение часовой 
производительности н а б л ю д а е т с я после 20 часов вследст
вие повышения влажности хлебной массы за счет выпа
дения росы. 

Средняя часовая производительность комбайна (ЧУ7.,. с р ) 
з течение данных суток составила 1,32 га/час, а продол
жительность его р а б о т ы Тк — 13 часов. В о з м о ж н а я су
точная производительность И ^ с у т — 17,16 га/сутки. 

Н а рис. 22 приводятся графики изменения дефицита 
влажности воздуха, влажности хлебной массы и часовой 
производительности комбайна в течение суток 24 июля 
1964 г. при среднесуточном дефиците в л а ж н о с т и возду
ха Дв.ср 5,9 мб. 

В этих условиях возможное время работы комбайна 

Щ га/час. ЩЖ 
3,6 1 36- 18 

3,2 • 32- 1В 

2,8- 28- /4 

у*- 24- 12 

2,0- 20* Ю 

1,6 16 8 

и- 12 6 

0,8- 8- 4 

цч- 4 - 2 

Дй, | 

] 

/ 

г2 

3" 

и асы 

0 2 4 6 8 10 12 /4 16 18 20 с У п т 

Рис. 22. Изменение дефицита влажности в о з д у х а ( Д в ) , 
влажности хлебной массы ( № ) и часовой производитель
ности зерноуборочного комбайна (\УЧ) в течение суток 

(24 июля 1964 г., совхоз «Миотча») : 
1 — влажность хлебной массы; 2 — д е ф и ц и т влажности в о з д у х а ; 

3 — часовая производительность комбайна . 
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о го\'и гг гз и 25гь п гз 29 зо л ш / з * 5 б 7 в 9 ю и п « 
Р и с . 2 3 . И з м е н е н и е с р е д н е с у т о ч н о г о д е ф и ц и т а в л а ж н о с т и в о з д у х а и суточ 
ной п р о и з в о д и т е л ь н о с т и з е р н о у б о р о ч н ы х к о м б а й н о в в у б о р о ч н ы й п е р и о д 

1904 г. ( с о в х о з « М и о т ч а » ) : 
д е ф и ц и т влажности воздуха , мб; 

— - —• — с р е д н е с у т о ч н а я производительность зерноуборочных ком
байнов СК-3 н СК-4 (8 комбайнов) , га/сутки; 



уменьшилось до 11 часов, а среднесуточная часовая про
изводительность (и^ч.ср) — до 0 ,89 га/час. В ы р а б о т к а за 
день, или суточная производительность , составила 
9,8 га/сутки. 

Таким образом, суточный дефицит влажности возду
ха оказы ва е т существенное влияние на изменение произ
водительности зерноуборочных комбайнов . Поэтому про
изводительность комбайнов и время их р а б о т ы в течение 
суток определяются не продолжительностью светового 
периода, а состоянием хлебной массы, которое зависит от 
суточного дефицита влажности воздуха, выпадения росы 
и осадков (рис. 2 3 ) . 

В условиях Б С С Р выпадение росы в период уборки 
зерновых культур является обычным явлением. По дан
ным метеорологических станций, по Белоруссии среднее 
количество суток с выпадением росы за последние 10 лет 
в августе 1 7 — 2 1 , м а к с и м а л ь н о е — 2 5 — 2 8 . 

При росных ночах зерноуборочные комбайны могут 
начинать р а б о т у в 8 — 9 часов утра и з а к а н ч и в а т ь в 7 — 
8 часов вечера . 

В безросные ночи комбайны в течение суток р а б о т а ю т 
на 3 — 4 часа больше. В этом случае многие комбайне
ры р а б о т а ю т до 12, а иногда и до 2 часов ночи. В наших 
условиях такие дни в период уборки зерновых культур 
б ы в а ю т редко. 

Д л я практических расчетов эксплуатационных пока
зателей р а б о т ы зерноуборочных комбайнов с достаточ
ной точностью могут быть использованы обобщенные 
средние д а н н ы е (за 10 лет) изменения среднесуточного 
дефицита в л а ж н о с т и воздуха. 

Производительность зерноуборочных машин в значи
тельной степени зависит от использования времени воз
м о ж н о й работы комбайна в течение суток, которое под
разделяется на в р е м я чистой работы непосредственно в 
загоне, холостого хода и время простоев. П о т е р я време
ни на холостые переезды и простои учитывается коэффи
циентом использования рабочего времени, который ра
вен отношению времени чистой работы к полному вре
мени возможной р а б о т ы комбайна в течение суток. Это 
отношение в ы р а ж а е т с я формулой 

Т 
_ _ . М> 

Т Л- 1 V. 1 1 1 \ Т Л- + ' 1 р I ' х I т. о | '-тех Г '•орг I «-к 
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где 7 р — чистое время работы комбайна в загоне 
(время полезной р а б о т ы ) ; 

/ х — время, з атраченное на холостые повороты, 
заезды и переезды; 

?т.о — время простоя на техническое обслужива 
ние, устранение неисправностей и поломок; 

г т е ч — время, затраченное на технологическое об
с л у ж и в а н и е (разгрузка зерна из бункера , 
очистка рабочих органов и д р . ) ; 

4 Р г — • время простоев комбайна по организацион
ным причинам; 

ёк— время простоя в связи с неблагоприятными 
климатическими условиями. 

П р и хорошем техническом состоянии комбайна и нор
мальной организации его р а б о т ы коэффициент использо
вания рабочего времени в условиях нашей зоны может 
быть 0,82—0,87. 

О д н а к о х р о в о м е т р а ж н ы м и наблюдениями, проведен
ными кафедрой Э М Т П Б И М С Х , установлено, что этот 
показатель колеблется от 0,52 до 0,76, т. е. чистое рабо
чее время комбайна , з атраченное непосредственно на 
уборку зерновых, составляет 52—76% от общего времени 
возможной работы комбайнов в течение дня . 

Время простоев комбайна в загоне и холостых переез
дов составляет 2 4 — 4 8 % . Основные причины простоев 
комбайнов : недостаточная техническая их надежность ; 
низкое качество ремонта; несогласованность работы 
транспортных средств на отвозке зерна с работой ком
байнов; н а м а т ы в а н и е соломы и забивание рабочих орга
нов комбайна при повышенной влажности хлебной массы. 

Устранение простоев по техническим и организацион
ным причинам может значительно увеличить производи
тельность комбайнового п а р к а . 

В значительной степени простои с о к р а щ а ю т с я при 
групповом методе организации уборочных работ . Р а б о 
та комбайнов группами (по 3—5) на отдельном массиве 
дает возможность лучше организовать техническое об
служивание , обеспечить транспортными средствами д л я 
отвозки зерна . 

При групповом методе организации уборочных работ 
время простоя комбайнов и транспортных средств сни
ж а е т с я на 12—15%. 
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О Т В О З К А З Е Р Н А О Т К О М Б А Й Н О В 

Отвозка зерна от комбайнов объединяет два 
технологических процесса: уборку зерновых комбайнами 
и обработку зерна на зерноочистительно-сушнльных то
ках или пунктах. 

П р и поточной организации производственного процес
са необходимо, чтобы такт работы комбайнов соответст
вовал такту работы транспорта на отвозке зерна . В про
тивном случае неизбежны простои комбайна с наполнен
ным бункером или простои т р а н с п о р т а в о ж и д а н и и зерна. 

З а такт работы комбайнов примем время наполнения 
бункера зерном. Тогда время наполнения бункера будет 

г д е г,->— время наполнения бункера, ч а с ; 
!р—время рейса транспортной единицы, ч а с ; 

пт — количество транспортных единиц, обслужи
вающих комбайн, шт. 

Время наполнения бункера зерном ( 4 ) зависит от 
у р о ж а й н о с т и убираемой культуры, емкости бункера , 
ширины з а х в а т а ж а т к и и скорости д в и ж е н и я комбайна . 
Эта зависимость в ы р а ж а е т с я следующей формулой : 

? б ~ Т о Г / ^ 1 > ~ ч а с " 
где У — объем бункера , м3; 

- — объемный вес зерна , кг/м3; 
Вр— ширина з а х в а т а ж а т к и , м; 
Ур — р а б о ч а я скорость комбайна , км/час; 
и — урожайность зерна , ц/га; 

Кп — коэффициент наполнения бункера . 
И з м е н е н и я времени заполнения бункера в зависимо

сти от у р о ж а й н о с т и зерна при постоянных У = 1,85 .и 3; 
у = 6 5 0 кг/м3; Вр = 4м; Ур = 4 км/час приведены на 
рис. 24. 

Время рейса транспортных средств зависит от скоро
сти д в и ж е н и я , длины пути от комбайна до тока и време
ни на загрузку и р а з г р у з к у 

1 1 

М1 = "Т7 "Г" "Т7 ^ ^ З А Г ^ Р А З ' 
' Т . р ' 1 . 5 
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где / — д л и н а пути от комбайна до зерноочиститель
но-сушильного пункта, км; 
скорость транспорта с грузом, км/час; 

У т . х — скорость транспорта без груза , км/час; 
4аг—время загрузки кузова , час.; 
раз в р е м я разгрузки кузова , час. 

{буш, час 

Ю 15 20 25 30 35 40 45 50 

Р и с . 24. И з м е н е н и е в р е м е н и н а п о л н е н и я б у н к е р а к о м б а й 
нов в з а в и с и м о с т и от у р о ж а й н о с т и . 

В общем б а л а н с е времени рейса значительную д о л ю 
составляет время на р а з г р у з к у зерна . В связи с этим в 
комплект машин д л я оборудования зерноочистительных 
пунктов включены автоматические разгрузчики, которые 
намного с о к р а щ а ю т время разгрузки транспорта и за
траты труда . Если разгрузчики отсутствуют, д л я отвозки 
зерна наиболее целесообразно выделять а в т о с а м о с в а л ы 
пли с а м о р а з г р у ж а ю щ и е с я транспортные тележки с гид
равлическим приводом. 

Д л я полевых условий и проселочных дорог с небольшой 
погрешностью м о ж н о допустить, что Ут.р = Ут.х. Тогда 
количество транспортных машин, необходимое д л я от
возки зерна от комбайна , будет равно 
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10ВвУ0и I 21 
I ' ' з а г V ч К

 !
 V 1 з а г ' р а з , 

П р и групповой р а б о т е комбайнов количество тран
спортных средств м о ж н о определить исходя из равенства 
часовой производительности группы комбайнов и часо
вой производительности транспортных единиц, т. е. 

1 
п к 0 , 1 5 р У р и - т = 1 0 я т а т 

откуда 
Л к в р 1 / Р М ^ Р 

100 Ст 

где О т — грузоподъемность транспортных средств, т. 

Р и с . 25 . Н о м о г р а м м а д л я р а с ч е т а потребности в т р а н с п о р т н ы х 
с р е д с т в а х д л я о т в о з к и з е р н о в о г о м а т е р и а л а от к о м б а й н о в на 

з е р н о о ч и с т и т е л ы ю - с у ш и л ь н ы й пункт . 
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Расчет потребности транспортных средств д л я отвоз
ки з е р н а от комбайнов может быть произведен по номо
грамме, приведенной на рис . 25. 

Р А С Ч Е Т Н Е О Б Х О Д И М О Г О К О Л И Ч Е С Т В А 
К О М Б А Й Н О В 

Расчет необходимого количества комбайнов, как и 
других сельскохозяйственных машин, наиболее целесооб
р а з н о вести по об ъ е мам работ в наиболее н а п р я ж е н н ы й 
период. В условиях нашей республики таким периодом 
является время уборки озимой р ж и , как основной зерно
вой культуры. В ы ш е указывалось , что зачастую сроки 
уборки озимой р ж и перекрываются со сроками ; уборкп 
ярового ячменя, что несколько увеличивает объем убо
рочных р а б о т в н а п р я ж е н н ы й период. 

Таким о б р а з о м , н е о б х о д и м о е количество зерноубороч
ных комбайнов прямо пропорционально посевной площа
ди озимой р ж и и ярового ячменя и обратно пропорцио
нально средней часовой производительности комбайна , 
времени возможной его работы в течение суток п опти
мальному* сроку уборки данных культур , т. е. 

" к 1 0 0 1 Г ч . с р Г к О о п т З ' 

где 3 — коэффициент, учитывающий количество 
дней с неблагоприятными климатическими 
условиями в течение оптимального срока 
уборки. 

Расчеты, произведенные в различных зонах респуб
лики, показывают , что для своевременной уборки на 
один комбайн д о л ж н а приходиться п л о щ а д ь посевов 
всех зерновых культур : д л я ю ж н о й зоны—135—140 га, 
для центральной — 125—130 га и д л я северной зоны — 
95—110 га. 

Д л я уборки зерновых на торфяных почвах, где уро
жайность , влажность , соломистость и засоренность хлеб
ной массы значительно выше, чем н а минеральных, а сле
довательно, и производительность комбайна ниже, на 
один комбайн д о л ж н о быть не более 85—90 га. В сред
нем п л о щ а д ь посевов всех зерновых по республике, 
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п р и х о д я щ а я с я на один зерноуборочный комбайн, д о л ж н а 
быть около 128 га. 

В настоящее в р е м я на один зерноуборочный комбайн 
в целом по республике приходится около 205 га посевной 
площади . Следовательно , чтобы убирать зерновые в оп
тимальные сроки, парк уборочных комбайнов нужно 
увеличить примерно на 7 3 % . П р и этом необходимо учи
тывать , что колхозы и совхозы, расположенные в север
ных районах или в ы р а щ и в а ю щ и е зерновые на болотно-
т о р ф я н ы х почвах, д о л ж н ы быть обеспечены комбайнами 
на 2 5 — 2 9 % больше, чем хозяйства ю ж н ы х районов рес
публики. 



УБОРКА НЕЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ 
УРОЖАЯ 

К незерновой части у р о ж а я относится солома и поло
ва. Солома в хозяйствах используется д л я кормовых це
лей, укрытия буртов картофеля и корнеплодов, а т а к ж е в 
качестве подстилочного м а т е р и а л а на животноводческих 
фермах . 

Н а и б о л ь ш у ю кормовую ценность п р е д с т а в л я е т солома 
яровых культур (овес, ячмень и д р . ) , в килограмме ко
торой содержится от 0,35 до 0,41 кормовой единицы. В 
килограмме ж е озимых культур содержится 0,20—0,22 
кормовой единицы. В связи с этим солома озимых при 
достаточном количестве грубых кормов используется в 
хозяйствах на подстилку скоту и д л я укрытия буртов. 

Полова вместе с мелкой соломой (сбоины) составляет 
от 11,2 до 18,6% незеряовой части у р о ж а я . П и т а т е л ь н а я 
ценность половы значительно выше, чем соломы. 

Таким о б р а з о м , солома и полова зерновых культур 
для хозяйств представляют значительную ценность, осо
бенно д л я хозяйств животноводческого направления . 

В общем производственном процессе уборки зерновых 
сбор, транспортировка и скирдование соломы и половы 
занимают большой объем работы. 

Эти операции составляют 3 2 — 3 5 % общих з а т р а т на 
все уборочные работы, или в 2,5—3 р а з а больше, чем не
посредственно на уборку зерновых комбайнами . В связи 
с этим в последние годы уделено большое внимание во
просам развития механизации уборки соломы. 

О д н а к о уборка соломы и половы пока механизирова
на недостаточно. 

Технология уборки соломы в значительной степени 
зависит от назначения ее. Так, например , д л я укрытия 
буртов к а р т о ф е л я и корнеплодов на зимнее хранение 

89 



требуется цельная солома из-под комбайнов . Н а корм 
скоту и на подстилку наиболее целесообразно солому ис
пользовать в измельченном виде. 

В настоящее время в колхозах и совхозах Б С С Р 60— 
6 5 % убранной соломы идет на корм скоту и только 20— 
2 5 % — на подстилку. В перспективе в связи с осушением 
и освоением значительных площадей болотно-торфяных 
почв, улучшением лугов, п а с т б и щ и подъемом у р о ж а й н о 
сти сельскохозяйственных культур кормовая проблема 
животноводства будет решена за счет более качествен
ных кормов. Солома в этих условиях, особенно озимых 
культур, потеряет то значение, которое она имеет в ус
ловиях недостачи • кормов. З а счет ее может быть зна
чительно увеличено количество подстилочного материа
ла , а следовательно , и навоза . 

Т а к и м образом, в условиях Б С С Р солома всегда бу
дет я в л я т ь с я ценным сельскохозяйственным материалом . 
В связи с этим при р а з р а б о т к е перспективной технологии 
уборки зерновых культур и системы машин следует учи
тывать , что в данной зоне необходимо одновременно с 
уборкой зерновых без потерь убирать солому и полозу. 

Современные технологические схемы уборки соломы 
можно р а з д е л и т ь на три группы: 

1. Уборка соломы и половы в цельном виде с примене
нием копнителей, волокуш и стогометателей. У к л а д к а 
соломы в скирды и хранение ее пз этом случае произво
дится непосредственно на поле. 

2. Уборка цельной соломы с прессованием ее в тюки с 
помощью навесных на комбайн или прицепных пресс-
подборщиков . Скирдование прессованной соломы прово
дится у животноводческих помещений, на месте ее по
требления . 

3. Уборка зерновых с измельчением соломы. В этом 
случае измельченная солома отвозится транспортной те
л е ж к о й на край поля или к животноводческой ферме и 
там скирдуется . 

У Б О Р К А С О Л О М Ы В Ц Е Л Ь Н О М В И Д Е 

Основными операциями уборки соломы в цельном ви
де я в л я ю т с я : накопление соломы и половы з копнителе 
комбайна , частичное ее уплотнение и у к л а д к а копен на 
поле ровными рядами ; сбор и транспортировка копен к 
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месту скирдования ; укладка соломы в скирду; погрузка 
соломы из скирды; транспортировка ее к месту потреб
ления; измельчение и подача в животноводческие поме
щения. Последние операции — погрузка соломы, транс
портировка к месту потребления и измельчение — могут 
выполняться в менее н а п р я ж е н н о е время по мере на
добности. 

Образование копен и укладка их на поле. В процессе 
уборки зерновых культур солома и полова подаются в 
копнитель, навешенный на комбайн . 

Копнитель состоит из правой и левой боковин, днища 
и заднего к л а п а н а . Н а д камерой копнителя установлен 
соломонабиватель , представляющий собой сдвоенный че-
тырехзвенный грабельный механизм. Под соломонабпва-
телем р а с п о л о ж е н а о т с е к а ю щ а я решетка . 

Объем копнителей комбайнов СК-4 и СК-3—9 .и 3 . 
Вес соломы в копне в зависимости от ее влажности и 

культуры колеблется от 120 до 170 кг. 
Полова гребенкой половонабнвателя подается в ка

меру копнителя . 
При этом основная часть половы при данной конст

рукции копнителя попадает в н и ж н ю ю часть копны. В 
результате этого при сборе и транспортировке копен к 
месту скирдования неизбежны большие потери половы. 
Это является существенным недостатком конструкции 
копнителей. 

Р а з г р у з к а копнителя и у к л а д к а копен на стерне про
изводятся автоматически или комбайнером посредством 
н а ж а т и я на п е д а л ь механизма сбрасывания . Копны не
обходимо у к л а д ы в а т ь на определенном расстоянии со 
строгим соблюдением прямолинейности ряда , что облег
чает сбор их и транспортировку к месту скирдования . 

Расстояние м е ж д у копнами, а следовательно , рассто
яние менаду р я д а м и копен зависит от урожайности и со-
ломистости убираемой культуры. 

Это расстояние может быть определено по формуле 

м, 

где вес копны, ц; 
урожайность зерна, ц/га; 
соломистость; 
ширина з а х в а т а ж а т к и , м. 



Н а п р и м е р , при урожайности озимой р ж и 15 ц/га и 
соломистости о к = 2 расстояние м е ж д у копнами при ве
се их 1,5 ц составляет 125 м; при урожайности ячменя 
20 ц/га и о,. = 0,7 расстояние м е ж д у копнами составляет 

Ц е л ь н а я солома, как п р а в и л о , скирдуется на окраи
нах поля . Копны собираются и транспортируются к мес
ту скирдования волокушами или копновозами. 

Д л я сбора и с в о л а к и в а н и я соломы к месту скирдова
ния используются тросово-рамочные, тросовые и навес
ные волокуши. 

Тросово-рамочные волокуши ВТР-10, ВТУ-10 и ВТР-5 
предназначены для сбора и транспортировки соломы к 
месту скирдования . Волокуша состоит из рамы, тросовых 
боковин и прицепной сницы. 

Р а м а волокуши (рис. 26) цельнометаллическая , свар 
ная из ш в е л л е р а и уголков. Опирается она на два поло
за, изготовленных из ш в е л л е р а № 14. Вертикальные стой
ки соединены м е ж д у собой верхней и нижней б а л к а м и и 
р а с к о с а м и . 

К верхним концам балок закреплены серьги, к кото
рым присоединяются верхние концы боковин. Н и ж н и е 
тросы боковин крепятся к с к о б а м , з акрепленным на 
полозьях волокуши. 

Б о к о в и н а м и волокуши я в л я ю т с я два троса, сходящие
ся к передней части с поперечными проволочными или 
цепными перемычками. Передние концы верхнего и ниж-

268 м. 

Р и с . 20. Т р о с о в о - р а м о ч н а я в о л о к у ш а ВТУ-10 . 
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него тросов боковины закреплены на прицепной серьге 
волокуши. 

Тросово-рамочная волокуша В Т Р - 5 агрегатируется с 
д в у м я т р а к т о р а м и МТЗ-50 , а волокуша ВТР-10 — с дву
мя т р а к т о р а м и Д Т - 7 5 . 

Волокуша ВТУ-10, которая в настоящее время выпус
кается промышленностью взамен В Т Р - 5 и ВТР-10. агре
гатируется как с колесными, так и с гусеничными трак
торами. 

Все эти волокуши обеспечивают высокую производи
тельность. В этом их большое преимущество перед дру
гими типами машин . Однако качество р а б о т ы при ис
пользовании волокуш на сборе соломы низкое. 

Техническая характеристика волокуш дается з 
т а б л . 14. 

/аб.шца 14 

Наименование 
Ед. 
изм. ВТУ-10 ВТР-10 ВТР-5 ВТ-5 

Вес кг 407 540 320 200 
Габариты рамы: мм 

длина (по опорным полозь-
1700 1800 1700 — 

ширииа 2260 3300 2260 — 
1950 2030 1850 — 

Д л и н а тросовых боковин . . м 1 6 , 6 1 7 , 6 1 8 , 6 1 2 , 5 
Д и а м е т р тягового троса . . мм 1 5 , 0 1 6 , 0 12 ,0 1 2 , 9 
Количество промежуточных 

3 шт . 3 5 3 — 
Грузоподъемность . . ц 10 10 5 5 

Уборка соломы методом с в о л а к и в а н и я ее к месту 
скирдования имеет существенные недостатки. При свола
кивании свежеубранной соломы потери ее с о с т а в л я ю т 
8—12%, а половы — 4 8 — 5 6 % . При сволакивании сле
ж а в ш и х с я копен полова теряется почти полностью, а по
тери соломы с о с т а в л я ю т 25—30%). Кроме этого, солома 
загрязняется почвой и в момент волочения перепуты
вается и уплотняется , что в д а л ь н е й ш е м затрудняет по
дачу ее на скирду . 

При уборке соломы на каменистых почвах часто по
п а д а ю т камин, которые при измельчении ее выводят из 
строя р е ж у щ и е а п п а р а т ы соломорезок. 

В связи с этим д л я сбора и транспортировки соломы, 
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предназначенной на корм скоту, наиболее целесообразно 
использовать копновозы, которые менее производитель
ны, чем волокуши, однако качество работы их значи
тельно выше. 

Копновоз навесной универсальный КНУ-11 предназна
чен д л я сбора и транспортировки копен сена и соломы 
весом до 500 кг. Кроме этого, КНУ-11 может быть исполь
зован д л я ворошения с л е ж а в ш и х с я копен после д о ж д е й 
и отрыва порций соломы весом 400—600 кг из уплотнен
ной массы во время транспортировки ее в о л о к у ш а м и . 

Копновоз КНУ-11 агрегатируется с т р а к т о р а м и « Б е л а 
русь» всех модификаций и комбайнами С К - 3 и СК-4 . Н а 
трактор «Беларусь» копновоз навешивается сзади. Он 
состоит из вертикальной р а м ы / (рис. 2 7 ) , прижимной 
р а м к и 2 с когтями 3, грузовой пальчатой п л а т ф о р м ы 5 и 
гпдроцилиндра 4. 

5 6 

Р и с . 27. К о п н о в о з н а в е с н о й у н и в е р с а л ь н ы й 
К Н У - 1 1 : 

/ — вертикальная рама: 2 — прижимная рамка; 3 — ког
ти; '/ — гндроцилиндр; С> — грузовая пальчатая платфор
ма; 6 — косынки крепления пальцев; 7 — балластные 

грузы. 

Д л я навески на т р а к т о р на вертикальной р а м е име
ются три кронштейна. Н а нижней трубе имеются крон
штейны, на которых двумя болтами з а к р е п л я ю т с я труб
чатые пальцы переменного сечения. Р а м а усилена шпреи-
гелями. 

П р и ж и м н а я р а м к а представляет собой ш т а м п о в а н н у ю 
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конструкцию, окантованную трубой, на которой приваре
ны кронштейны д л я крепления когтей. К задней трубе 
рамки приварены четыре пары ушков д л я шарнирного 
соединения прижимной рамки к вертикальной р а м е коп
новоза. 

Копновоз поднимается и опускается основным гидро
цилиндром трактора , а п р и ж и м н а я р а м к а — выносным 
гпдроцилиндром 4, перепускной к л а п а н которого регули
руется на д а в л е н и е 40 кг/см2. 

Копновоз р а б о т а е т следующим образом. П о д ъ е х а в к 
копне, тракторист опускает п л а т ф о р м у копновоза до 
соприкосновения пальцев с почвой. З а т е м поднимает 
прижимную р а м к у до отказа , в к л ю ч а е т передачу заднего 
хода и подводит платформу под основание копны. После 
этого при помощи гидросистемы опускается п р и ж и м н а я 
рамка до полного погружения когтей в копну, переводит
ся с копной в транспортное положение и транспортирует
ся к месту скирдования . 

Так копновозом собирают крупные копны весом 400— 
500 кг. Б о л е е мелкие копны весом около 120—170 кг коп-
повозы одновременно берут по 3—4 штуки и транспор
тируют к месту скирдования . 

При транспортировке копновозом солома не скручи
вается и не з а г р я з н я е т с я почвой. Потери соломы и поло
вы составляют до 8 % . 

При транспортировке соломы на 400—500 м произво
дительность копновоза КНУ-11 составляет 4,5—5 т в час. 

Т е х н и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а к о п н о в о з а КНУ-11 
О б ъ е м п л а т ф о р м ы , м? 11 
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , кг: 

с т р а к т о р о м « Б е л а р у с ь » . . . . д о 500 
с к о м б а й н о м С К - 4 600 

Вес, кг 312 
Г а б а р и т ы , мм: 

д л и н а 2840 
ш и р и н а 3364 
в ы с о т а 1625 

Д л и н а р а б о ч и х п а л ь ц е в п л а т ф о р м ы , мм . 2650 
Д л и н а б о к о в ы х п а л ь ц е в , мм . . . . 1000 
К о л и ч е с т в о п а л ь ц е в п л а т ф о р м ы , шт . . . 9 
Р а с с т о я н и е м е ж д у п а л ь ц а м и , мм . . 400 
В ы с о т а п о д ъ е м а п л а т ф о р м ы , м . . . 1,8 

Копновоз КНУ-10 (рис. 28) предназначен для транс
портировки копен сена или соломы, погрузки навоза , си-
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Р и с . 28. К о п н о в о з К Н У - 1 0 . 

лоса п торфонавозных компостов в транспортные сред
ства. 

В отличие от КНУ-11 копновоз КНУ-10 имеет две 
п л а т ф о р м ы с передней и задней навеской. Он состоит из 
панелей р а м ы подъема , шпренгельной системы, двух 
п л а т ф о р м , ковша, гидросистемы и грузоподъемного 
устройства . Агрегатируется копновоз с трактором 
МТЗ-50 . Н а л и ч и е двух платформ с передней и задней 
навесками позволило увеличить грузоподъемность до 
1000 кг и производительность в 1,5 р а з а по сравнению с 
КНУ -11 . Кроме этого, за счет равномерного распределе
ния груза увеличилась устойчивость агрегата , что зна
чительно улучшило управляемость . П е р е д н я я п л а т ф о р м а 
используется д л я погрузки в транспортные средства раз 
личных грузов, что позволило расширить возможность 
использования КНУ-10 на различных погрузочных рабо
тах, скирдовании сена и соломы. 

Техническая характеристика копновоза КНУ-10 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь с д в у м я п л а т ф о р м а м и , кг 1000 
С к о р о с т ь т р а н с п о р т и р о в к и по полю, км/час 11 
С к о р о с т ь т р а н с п о р т и р о в к и по д о р о г е , 

км/час 18 
П о г р у з о ч н а я высота п е р е д н е й п л а т ф о р 

мы, м 3 , 5 
Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , мм: 

д л и н а а г р е г а т а с д в у м я п л а т ф о р м а м и 9680 
в ы с о т а при м а к с и м а л ь н о м п о д ъ е м е 

п л а т ф о р м ы 5280 
Вес к о п н о в о з а , кг 900 
Вес к о в ш а б у л ь д о з е р а , кг , . . . 360 
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П о г р у з о ч н а я в ы с о т а при р а б о т е с к о в ш о м 
или в и л а м и , м 2 , 5 

М а к с и м а л ь н а я г р у з о п о д ъ е м н о с т ь при по
г р у з к е , кг 750 

Копновоз КНУ-10 поставлен на производство и, к а к 
более у н и в е р с а л ь н а я м а ш и н а , з аменит К Н У - 1 1 . 

С К И Р Д О В А Н И Е Ц Е Л Ь Н О Й С О Л О М Ы 

Д л я скирдования соломы используются м а ш и н ы не
прерывного действия и м а ш и н ы цикличной или порцион
ной подачи. 

К м а ш и н а м непрерывного действия относятся пнев
матические и цепочно-планчатые транспортеры. П р и 
скирдовании соломы в полевых условиях наиболее ши
рокое распространение получили машины цикличного 
действия, навесные и полунавесные стогометатели и по
грузчики, которые не требуют дополнительной рабочей 
силы на з а г р у з к у транспортирующих рабочих органов . 

Д л я скирдования соломы блочным методом исполь
зуются специальные скирдовальные сетки, а д л я скирдо
вания соломы и погрузки других сельскохозяйственных 
м а т е р и а л о в промышленность поставляет сельскому хо
зяйству навесные стогометатели-погрузчики универсаль
ного типа СНУ -0 , 5 и С Ш Р - 0 , 5 . 

Р и с . 29. С к и р д о в а н и е с о л о м ы с т о г о м е т а т е л е м С Н У - 0 , 5 (учхоз 
им . Ф р у н з е ) . 
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Стогометатель-погрузчик СНУ-0 ,5 (рис .29 ) навешива
ется на трактор «Беларусь» всех модификаций , имеющих 
раздельно-агрегатную гидросистему. Кроме скирдования 
соломы и сена, СНУ-0,5 может быть использован д л я 
транспортировки копен, погрузки соломы, силоса, навоза 
и различных штучных грузов. 

СНУ-0,5 состоит из задней опорной рамы, передней 
опорной рамы, рамы подъема , цилиндров подъема , меха
низма блокировки переднего моста трактора и сменных 
рабочих органов . 

К сменным рабочим о р г а н а м относятся г р а б е л ь н а я 
решетка , вилы для навоза и силоса, крюк с траверсой и 
грузоподъемная поворотная стрела . З а д н я я р а м а состоит 
из двух стоек квадратно-трубчатого сечения, которые 
у с т а н а в л и в а ю т с я на литые корпуса подшипников 
скольжения , смонтированных на полуосях задних колес 
трактора . Верхняя часть задней опоры рамы двумя рас
косами соединена с передней рамой, которая состоит из 
правого и левого кронштейнов, закрепленных болтами на 
л о н ж е р о н а х трактора . 

Н а задней оперной р а м е ш а р н и р н о крепится р а м а 
подъема , с о с т о я щ а я из двух изогнутых балок квадратно-
трубчатого сечения. Последние м е ж д у собой соединены 
поперечными б а л к а м и жесткости. Н а средней б а л к е жест
кости имеются два кронштейна д л я шарнирного 'крепле
ния штоков тидро'цилиндров подъема . 

Г р а б е л ь н а я решетка состоит из сварной рамы, паль
цев, з акрепленных в специальных кронштейнах на паль
цевом брусе, прижимной р а м к и с когтями и механизма 
сталкивания копны. 

Р а м а грабельной решетки крепится шарнирно на 
кронштейнах передней части р а м ы подъема и у д е р ж и 
вается д в у м я р а с т я ж к а м и . Н а раме грабельной решетки 
установлены три выносных гидроцилиндра , один из ко
торых (средний) с л у ж и т д л я подъема и опускания при
жимной рамки , а два боковых — д л я привода в движе
ние с т а л к и в а ю щ е й решетки. 

Контроль р а б о т ы гидроцилиндров осуществляется 
при помощи блокирующего к л а п а н а , который координи
рует работу гидроцилиндров сталкивающего устройства и 
прижимной рамки . 

Стогометатель СНУ-0,5 с грабельной решеткой рабо
тает следующим о б р а з о м . 
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При опускании грабельной решетки вниз полностью 
поднимается п р и ж и м н а я р а м к а . П р и таком положении 
рабочих органов агрегат на 'первой передаче двигает
ся на массу соломы до упора ее в с т а л к и в а ю щ у ю решет
ку. З а т е м опускается п р и ж и м н а я р а м к а , которая прижи
мает н а б р а н н у ю порцию соломы. В этот момент тракто
рист включает задний ход и производит отрыв порции 
соломы от общей массы и подъем грабельной решетки на 
высоту до 1,5 м. Включается передача переднего хода 
и осуществляется подъем грабельной решетки на необ
ходимую высоту. При подаче соломы на скирду грабель 
ная решетка опускается , поднимается п р и ж и м н а я р а м к а 
и в момент отъезда агрегата н а з а д под действием сталки
вающей решетки солома снимается с грабельной решет
ки. З а т е м цикл подачи соломы на скирду повторяется . 

Д л я р а з р а в н и в а н и я соломы на скирде необходимо 
иметь 2—3 рабочих. 

Принцип работы ш а р н и р н о - р ы ч а ж н о г о стогометателя 
С Ш Р - 0 , 5 аналогичен работе СНУ-0,5 . П о технико-экс
плуатационным п о к а з а т е л я м стогометатель СНУ-0,5 зна
чительно превосходит С Ш Р - 0 , 5 . Вес отрываемой порции 
соломы от общей массы стогометателем СНУ-0,5 состав
ляет 400—475 кг, а С Ш Р - 0 , 5 — 180—250 кг. М а к с и м а л ь 
ная высота скирды, уложенной стогометателем СНУ-0,5 , 
составляет 8 м , а С Ш Р - 0 , 5 •— 6,5 м . 

П о данным испытаний, производительность СНУ-0 ,5 
на скирдовании соломы колеблется от 10 до 12,6 т, а на 
погрузке навоза — 35 т за час рабочего времени. 

Техническая характеристика стогометателей 

С Н У - 0 , 5 СШР-0 , 5 
Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , мм: 

д л и н а 7740 6880 
ш и р и н а 2710 2810 
в ы с о т а ( м а к с и м а л ь н а я ) . . 8850 5450 
в ы с о т а ( м и н и м а л ь н а я ) , 2910 3110 

М а к с и м а л ь н а я в ы с о т а п о д ъ е м а г р у з а , мм: 
г р а б е л ь н а я р е ш е т к а . 7000 6000 
крюк ш т у ч н ы х г р у з о в . . 5320 нет 
п о в о р о т н а я с т р е л а . . . 8590 нет 

.Максимальный в ы л е т р а м ы п о д ъ е м а от 
п е р е д н и х к о л е с т р а к т о р а , мм 1535 960 

К о л и ч е с т в о с м е н н ы х р а б о ч и х о р г а н о в , 
шт . 5 2 

С р е д н и й вес п о д а в а е м о й порции , кг: 
' сена 450—500 250—300 
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н а в о з а . . . . о 
У г о л поперечной у с т о й ч и в о с т и , град. 
О б щ и й вес с т о г о м е т а т е л я со всеми 

с о л о м ы 400—475 180—250 
600—650 3 2 5 

д. 18 8 , 9 

с м е н н ы м и р а б о ч и м и о р г а н а м и , кг 
Вес с т о г о м е т а т е л я с г р а б е л ь н о й 

1532 1120 

р е ш е т к о й , кг 1032 1062 

П Е Р Е В О З К А С О Л О М Ы С П О Л Я К М Е С Т У 
П О Т Р Е Б Л Е Н И Я 

Основным потребителем соломы в хозяйствах являют
ся животноводческие фермы. Д л я перевозки соломы в 
цельном виде с поля к животноводческим ф е р м а м исполь
зуются р а з л и ч н ы е виды транспорта : автомобили, трак
торные прицепы, сани и специальные стоговозы и скирдо
возы полозкового типа или на колесах. 

П е р е в о з к а соломы обычным транспортом в рассып
ном виде требует больших з а т р а т труда . Кроме этого, в 
связи с м а л ы м объемным весом соломы грузоподъемность 
транспортных средств используется на 4 0 — 5 0 % . Поэтому 
перевозить солому ж е л а т е л ь н о стогами и с к и р д а м и , не 
р а з р у ш а я их, или, если скирды большие, по частям. 

Д л я этих целей в последние годы р а з р а б о т а н ы и ис
пытаны с п е ц и а л ь н ы е стоговозы и скирдовозы большой 
грузоподъемности (до 4—6 т ) . 

Стоговоз СП-4,0 (рис. 30) я в л я е т с я тракторной одно
осной тележкой с пальчатой грузовой платформой . Он 
может перевозить стога и скирды круглой и прямоуголь 
ной формы весом до 4 т. 

Стоговоз з а г р у ж а е т с я при помощи лебедки с тросом. 
Л е б е д к а приводится в д в и ж е н и е от в а л а отбора мощно
сти трактора . 

Основные узлы и механизмы СП-4,0: р а м а 1 с прице
пом и ходовыми колесами, на которой установлена грузо
в а я п л а т ф о р м а 3; лебедка 2 с червячным редуктором, по
д в и ж н ы м и блоками и тросом; механизм наклона платфор
мы 6; погрузочная сетка и брус д л я разгрузки стоговоза. 

П о г р у з к а стога производится с л е д у ю щ и м образом. 
Тракторист п о д ъ е з ж а е т к стогу и ставит стоговоз так , 
чтобы середина стоговоза совпала с серединой стога . З а 
тем гидроприводом п л а т ф о р м а наклоняется до соприкос
новения пальцев с почвой и задним ходом трактора 
подается под стог или скирду. 
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Если стог сдвигается или трактор буксует, сзади сто
га у с т а н а в л и в а ю т погрузочную сетку, присоединив концы 
ее к подвижным блокам, а концы тяговых тросов крепят 
к оси стоговоза . Тросы в н а ч а л е натягивают ручными 
л е б е д к а м и , а затем, включив вал отбора мощности, ле
бедкой з а т а с к и в а ю т стог на платформу . 

После погрузки стог на п л а т ф о р м е увязывают , под
нимают в транспортное положение платформу и тран
спортируют к ферме. 

Выгрузка стога производится т а к ж е при помощи ле
бедки с приводом от в а л а отбора мощности. 

Таким образом , стоговоз обеспечивает механизиро
ванную погрузку и в ы г р у з к у стога без нарушения его 
структуры и формы. Однако конструкция стоговоза слож
ная , а погрузка стога з анимает значительное время , око
ло 30 минут. 

Техническая характеристика стоговоза СП-4,0 

Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , мм: 
д л и н а 6500 
ш и р и н а 5180 
в ы с о т а 1200 

Ш и р и н а копен, мм 4580 
Д о р о ж н ы й просвет , мм . . . . 300 
Вес , кг 2000 
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , кг . . . . д о 4000 
С к о р о с т ь д в и ж е н и я , км/'час . . до 13 
Угол н а к л о н а п л а т ф о р м ы , град . . 10 
К о л и ч е с т в о п а л ь ц е в п л а т ф о р м ы , шт . 10 
Д и а м е т р п а л ь ц е в , мм 76 

Тракторный прицеп-стоговоз ТПС-6 представляет со
бой одноосный прицеп с углом поворота п л а т ф о р м ы 90°. 

Н а вывозке соломы прицеп ТПС-6 агрегатируется с 
гусеничными т р а к т о р а м и класса 3 г. Прицеп имеет ве
д у щ у ю ось, что значительно облегчает использование его 
<на трудно проходимых участках дороги, особенно в осен
ний период. 

Техническая характеристика прицепа-стоговоза 
ТПС-6 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , кг 6000 
Вес с т о г о в о з а , кг 4500 
Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , мм: 

д л и н а 8000 
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ш и р и н а 6000 
в ы с о т а 4350 

Т р а н с п о р т н а я скорость , км/час . . до 15 
Р а з м е р ы п е р е в о з и м ы х скирд , .и: 

в ы с о т а 4—6 
ш и р и н а . . . . . . 6 , 5 
д л и н а 3 — 3 , 5 

Д л я образования п р и к л а д о в скирд применяются спе
циальные скирдорезы, навешенные на трактор ДТ-75 . 

В производство рекомендован скирдорез СНТ-7 с цеп
ной пилой. Он о к а з а л с я менее металлоемким и наиболее 
производительным по сравнению с тросовой пилой. 

Выше указывалось , что в условиях Б С С Р основная 
часть соломы на животноводческих ф е р м а х используется 
как на корм скоту, так и на подстилку в измельченном 
виде. Поэтому перевезенную солому из поля к животно
водческим ф е р м а м необходимо измельчать . В большин
стве хозяйств солома измельчается соломосилосорезкамп, 
которые требуют значительных з а т р а т ручного труда . 

Испытания машин и опыт работы показали , что эко
номически наиболее выгодной является технологическая 
схема перевозки и измельчения соломы с использованием 
ф у р а ж и р а ФН-1,2 или Ф Н - 3 и транспортной тележки 
ПТС-40. 

Сущность этой схемы заключается в следующем. Аг
регат, состоящий из т р а к т о р а М Т З - 5 0 с навесным фура
ж и р о м ФН-1,2 и транспортной тележкой ПТС-40, подъ
е з ж а е т к скирде. З а т е м ф у р а ж и р з а х в а т ы в а е т солому из 
скирды, измельчает ее и подает в транспортную тележку . 

После заполнения тележки этим ж е трактором солома 
отвозится к месту потребления . 

Измельчение соломы непосредственно на поле у скир
ды дает возможность в 2—2,5 р а з а увеличить объемный 
вес соломы, что делает ее более транспортабельной . Об
с л у ж и в а е т агрегат один человек ( тракторист ) . 

Солома на ферму поступает в измельченном виде, 
что в значительной степени снижает з а т р а т ы средств на 
ее подвозку и приготовление к употреблению в хозяйстве . 

Ф у р а ж и р навесной ФН -1 ,2 состоит из рамы, экгаусте-
р а с дефлектором и регулируемым козырьком, конфузора 
с коленом, механизма подъема и р е ж у щ е г о б а р а б а н а . 

Р е ж у щ и й б а р а б а н установлен на входной части кон
фузора . Он состоит из трубы, на которой закреплено 
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12 дисков с приклепанными сегментами. На к а ж д ы й диск 
крепится по восемь сегментов. 

Р а б о ч и е органы ф у р а ж и р а ФН-1,2 и механизм подъ
ема приводятся в движение от в а л а отбора мощности 
трактора . 

Кроме погрузки соломы, этот агрегат может быть 
использован д л я измельчения и погрузки сена , клевера и 
силоса с подачей в транспортную т е л е ж к у или кормо
раздатчик . 

Ф у р а ж и р работает с л е д у ю щ и м образом. Агрегат 
п о д ъ е з ж а е т к торцу скирды. З а т е м поднимают конфузор 
и у с т а н а в л и в а ю т агрегат в направлении , перпендикуляр
ном оси скирды с таким расчетом, чтобы б а р а б а н заглуб
лялся в солому примерно на 3 Д свйего д и а м е т р а . После 
этого т р а к т о р останавливают и включают вал отбора 
мощности, б а р а б а н с конфузором медленно опускается 
вниз и отрезает солому по всей высоте скирды. 

Солома , отрезанная от скирды и измельченная бара 
баном, воздушным потоком всасывается в конфузор и 
транспортируется экгаустером в прицепную т е л е ж к у . 

После опускания конфузор а вниз до основания скир
ды цикл з а б о р а и измельчения соломы повторяется до 
заполнения прицепной т е л е ж к и . 

Техническая характеристика ф у р а ж и р а ФН-1,2 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , т/час . . . . 6 , 5 
Ш и р и н а з а х в а т а по б а р а б а н у , мм . . 1200 
Д и а м е т р б а р а б а н а , мм . . . . 500 
Ч и с л о о б о р о т о в в м и н у т у : 

б а р а б а н а 1200—1400 
э к г а у с т е р а 1 1 0 0 - 1 2 0 0 

В ы с о т а п о д ъ е м а б а р а б а н а , м 4 , 2 — 4 , 5 
Г л у б и н а в р е з а н и я б а р а б а н а , м . . . 0 , 3 — 0 , 4 
Вес , кг 900 
Т р а н с п о р т н ы й просвет , мм . • • 340 
Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы (в т р а н с п о р т н о м по

л о ж е н и и ) , мм: 
д л и н а 550 
ш и р и н а 3530 
в ы с о т а 3970 

Степень измельчения соломы ф у р а ж и р о м ФН-1,2 при
ведена в т а б л . 15. 

Количество расщепленной соломы составляет око
ло 7 0 % . 

При перевозке соломы н а 2 км применение ф у р а ж и р а 
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позволяет повысить производительность труда « а этих 
видах работ в 6,6 р а з а . 

Таблица 15 

Размеры фракций, мм 
Содержание фракций 
в % к общему весу 

1 — 10 
11—50 
5 1 — 1 0 0 

Более 100 

21 
42 
24 
13 

Анализируя результаты испытаний ФН-1,2, проведен
ные З а п а д н о й М И С и другими машиноиспытательными 
станциями, м о ж е м сказать , что этот агрегат в условиях 
нашей республики найдет самое широкое применение. 

Н а уборке соломы зерновых культур многие колхозы 
и совхозы используют пресс-подборщики, которые обес
печивают прессование соломы в тюки размером 50 X 
X 36x80 см и весом 15—20 кг с двухсторонней обвязкой 
их шпагатом или проволокой. В этом случае технологиче
ский процесс уборки соломы состоит из подбора и прес
сования соломы в тюки, погрузки тюков в транспортные 
средства и отвозки их к месту с к л а д и р о в а н и я и хранения . 

Прессование соломы в тюки может производиться 
одновременно с подбором ее из сдвоенных или одинар
ных валков , уложенных комбайном на стерне после об
молота, из копен, образованных копнителем комбайна , 
или из скирд . 

Основным преимуществом прессования является зна
чительное увеличение объемного веса соломы, а следо
вательно, улучшение ее транспортабельности и сохранно
сти. Так , например , если 1 ж 3 свежеубранной соломы 
озимой р ж и весит 12—15 кг, то 1 мъ прессованной соломы 
этой ж е культуры — 130—140 кг, т. е. за счет прессо
вания объемный вес увеличивается примерно в десять 
р а з . 

Следовательно , д л я перевозки прессованной соломы 
требуется значительно меньше транспорта , ибо коэфсри-

П Р Е С С О В А Н И Е С О Л О М Ы 
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циент использования грузоподъемности автомобилей и 
тракторных прицепов ъ этом случае / ю ж е т быть увели
чен до 0,85—0,95, тогда как при перевозках обычной рас
сыпной соломы коэффициент использования грузоподъем
ности транспортных средств не превышает 0,35—0,5. 

Кроме того, качество прессованной соломы значитель
но выше, в тюках она лучше сохраняется , ниже затраты 
труда на погрузочно-разгрузочных и транспортных ра
ботах. 

О д н а к о технология уборки соломы с прессованием ее 
имеет некоторые недостатки. К ним относятся: значи
тельные з а т р а т ы труда , особенно на подготовку соломы 
к использованию; остатки вязальной проволоки при 
измельчении соломы р а з р е з а ю т с я на мелкие части и вме
сте с нею часто попадают в ж е л у д о к животных; большой 
расход вязальной проволоки — на 1 т соломы требуется 
около 6,5—9 кг стальной, термически обработанной про
волоки диаметром 1,8—2 мм. 

Солому можно прессовать специальными прессами, 
н а в е ш и в а е м ы м и на комбайны СК-3 вместо копнителей, 
или прицепными пресс-подборщиками. 

Д л я подбора валков соломы или сена с одновремен
ным прессованием в настоящее время промышлен
ностью выпускаются пресс-подборщики ППВ-1 ,6 ; 
П П Б - 1 , 3 ; П П Р - 1 , 6 и ПБ-1 ,6 , которые агрегатируются с 
колесными тракторами МТЗ-50 и Т-40. 

Привод рабочих органов пресс-подборщикоз осущест
вляется от в а л а отбора мощности трактора . 

Пресс-подборщик ППВ -1 ,6 (рис. 31) предназначен 
д л я подбора из валков соломы или сена с одновремен
ным прессованием в тюки прямоугольной формы и обвяз
кой их проволокой. Он может быть использован для ра
боты в стационарных условиях. 

Пресс -подборщик П П В - 1 , 6 состоит из подборщика-
транспортера , механизма подачи подобранной массы, 
пресса, вязального аппарата , передаточного механизма и 
ходовой части. 

П о д б о р соломы из валков и транспортировка ее к 
механизму подачи производятся подборщиком-транспор
тером 3. 

Пресс состоит из прессовальной камеры, закреплен
ной на оси ходовых колес, и шатунно-кривошнпного ме
ханизма . Механизм подачи включает трехлопастный 
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битер 9, консольного типа шнек 10, которые расположены 
в приемной камере 11, и набивателя 2, расположенного 
н а д прессовальной камерой . 

В передней части прессовальной камеры р а с п о л о ж е 
на коробка главной передачи и кривошипно-шатунный 
механизм, через который поршню 12 сообщается воз
вратно-поступательное движение . 

П р и м е р н о посередине прессовальной камеры с левой 
стороны смонтирован вязальный а п п а р а т 13, а несколь
ко б л и ж е к задней части ее установлен регулятор плот
ности тюков 14. 

Все механизмы и рабочие органы пресс-подборщика 
приводятся в д в и ж е н и е от вала отбора мощности трак
тора через карданную передачу 5 и коробку главной пе
редачи 7. 

Агрегатируется пресс-подборщик с трактором «Бела 
русь» всех модификаций . 

Технологический процесс р а б о т ы пресс-подборщика 
заключается в следующем. П р и движении агрегата 
вдоль валка подборщик-транспортер п а л ь ц а м и подхва
т ы в а е т солому и передает к битеру, который перемещает 
ее к шнеку. Шнек изменяет направление д в и ж е н и я мас
сы, предназначенной д л я прессования , и подает в загру
зочную воронку под я а б и в а т е л ь . Последний проталкивает 
отдельные порции ее в прессовальную камеру в тот мо
мент, когда поршень делает холостой ход. П о д а н н а я на-
бивателем порция з а х в а т ы в а е т с я поршнем в момент его 
рабочего хода, отрезается от основной массы и прессу
ется в прессовальной камере . 

После отхода поршня за очередной порцией масса в 
прессованном виде удерживается специальными з а щ е л -
к а м и - з а д е р ж и в а т е л я м и . 

С ф о р м и р о в а н н ы е тюки автоматически обвязываются 
в два обхвата проволокой и постепенно в ы т а л к и в а ю т с я 
из прессовальной к а м е р ы на лоток, с которого п а д а ю т 
на почву. 

Подбор и погрузка тюков в транспортные средства 
может производиться вручную или специальными тюко-
подборщиками с транспортером, п о д а ю щ и м тюки в транс
портную тележку . 

При прессовании соломы или сена из копен или с к и р д 
в стационаре подача прессуемого м а т е р и а л а произво
дится вручную. Все ж е остальные операции аналогичны 
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прессованию с подбором прессуемой массы из валков . 
Пресс-подборщик ПБ -1 ,6 (рис. 32) предназначен д л я 

подбора из валков сена или соломы и прессования в тюк 
квадратной формы без вязки . Он м о ж е т быть использо
ван д л я прессования сена или соломы в стационаре . 
Агрегатируется с трактором «Беларусь» всех модифика
ций. 

* 2 ,7 4 5 6 

Р и с . 32. Т е х н о л о г и ч е с к а я схема р а б о т ы п р е с с - п о д б о р щ и 
ка П Б - 1 , 6 : 

/ — маховик; 2 — коленчатый вал; 3 — упаковщик; 4 — пор
шень; 5 — пуансоны; 6 — прессовальная камера; 7 — лоток; 8 — 

б а р а б а н подборщика . 

Пресс-подборщик ПБ-1 ,6 состоит из б а р а б а н а под
б о р щ и к а , цепочно-пальцевото транспортера , у п а к о в щ и к а , 
корпуса пресса прессовальной камеры, поршня с шату
ном и механизмов привода . Все узлы пресс -подборщика 
смонтированы на р а м е . 

В отличие от других пресс-подборщик ПБ-1 ,6 р а б о 
тает без вязального а п п а р а т а . В я з к а тюков ш п а г а т о м 
или проволокой заменена прошиванием к а ж д о й порции 
соломы с образованием выступов, которые входят в уг
лубления предыдущей порции. 

Д л я этих целей на лобовой поверхности поршня 4 
у с т а н а в л и в а е т с я с ъ е м н а я плита с пятью ступенчатыми 
коническими пуансонами, которые в процессе прессова
ния прошивают порции соломы, с в я з ы в а я их м е ж д у со
бой прессуемым м а т е р и а л о м . 

Д л я р а з д е л е н и я прессованной соломы на отдельные 
тюки на прессовальной камере шарнирно закреплен де
лительный лоток 7, который в горизонтальном п о л о ж е 
нии у д е р ж и в а е т с я запорными собачками . 

ПО 



Схема р а з м е щ е н и я пуансонов на металлической пла
стине и основные р а з м е р ы их приводятся на рис. 33. Тол
щина плиты 15 мм. Изготовив плиту и пуансоны, можно 
переоборудовать д л я работы без вязки тюков пресс-
подборщик ППВ-1 ,6 . 

Р и с . 33 . С х е м а р а з м е щ е н и я п у а н с о н о в . 

Технологический процесс работы пресс-подборщика 
ПБ-1 ,6 з аключается в следующем. В а л о к соломы или сена 
подбирается б а р а б а н н ы м подборщиком 8 и непрерыв
ным потоком передается на цепочно-пальчатый транспор
тер, который транспортирует массу к загрузочному окну 
у п а к о в щ и к а . З а т е м через загрузочное окно у п а к о в щ и к в 
момент отхода поршня н а з а д подает порцию соломы в 
прессовальную камеру . 

Р а б о ч и м ходом поршня порция соломы отделяется от 
остальной массы, подается в з аднюю часть камеры и 
уплотняется . 

При прессовании соломы пуансоны 5, р а з м е щ е н н ы е 
на плите, закрепленной к лобовой грани поршня 4, прони
зывают к а ж д у ю порцию соломы и тем с а м ы м создают 
определенную с в я з ь м е ж д у отдельными порциями. 

Таким образом , получается непрерывная лента прес
сованной соломы, которая при выходе из прессоваль
ной к а м е р ы р а з д е л я е т с я на отдельные тюки на 
лотке 7. 
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Л е н т а прессованной соломы д в и ж е т с я по лотку до 
упора, установленного на конце его, который под напо
ром соломы поворачивается и открывает фиксирующие 
собачки. Л о т о к под действием веса соломы опускается 
вниз. В этот момент часть соломы отделяется от общей 
ленты, образуя тюк и падает вниз на почву. В горизон
тальное положение лоток в о з в р а щ а е т с я при помощи 
пружины. 

Техническая характеристика пресс-подборщиков при
водится в табл . 16. 

Таблица 16 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. ! ППВ-1,6 

М а о 

! 

ППБ-1,3 | 
! 

к а 

ПБ-!,6 ППР-1,6 

Ширина захвата ,, | 1,6 1 , 3 ! 1,6 1,6 
Габариты (с т р а к т о р о м ) : мм 1 

» 1 7150 6900 ! 8030 6200 
2840 2930 3000 

» ! 2780 1675 ; 2680 2510 
Размеры тюков: см | 1 

ширина » ! 50 4 6 , 5 • 35 — 
высота » : 36 35 1 35 — 
длина » 1 80 85 | 80 — 

кг ! 2100 1580 ! 2630 1650 
Плотность прессования . . . кг/'м'-' ! 120— 100— ! 280— 120— Плотность прессования . . . 

| 200 180 \ 350 180 
Вес тюка: кг ! 

10— | 13— 1 8 -
| 20 15 ! 25 оо 

сена » ! 2 1 - 1 6 — ; 2 8 — 2 5 -
; 25 22 ; 32 30 

Применение нового метода прессования соломы без 
вязки ее имеет большое значение. В этом случае отпадает 
необходимость в дефицитном вязальном материале , уп
рощается конструкция пресса за счет отсутствия необ
ходимости в вязальном аппарате , что значительно по
вышает его н а д е ж н о с т ь в работе и снижает стоимость 
прессования . 

О д н а к о вследствие недостаточно прочного соедине
ния м е ж д у отдельными порциями соломы тюки получа
ются неодинаковыми по р а з м е р а м . 
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У Б О Р К А С О Л О М Ы , И З М Е Л Ь Ч Е Н Н О Й 
К О М Б А Й Н А М И 

Способ уборки измельченной соломы зависит от тех
нологической схемы работы комбайнов с измельчителями. 
К а к у к а з ы в а л о с ь выше, наиболее широкое распростране
ние получила технологическая схема уборки зерновых 
культур с измельчением соломы и подачей ее в транспорт
ную т е л е ж к у типа ПТС-40. Основными операциями 
уборки измельченной соломы я в л я ю т с я : заполнение те
л е ж к и соломой, отвозка ее к месту скирдования , ра з 
грузка т е л е ж к и и скирдование соломы. 

Место скирдования необходимо выбирать непосредст
венно у животноводческих ферм. В этом случае не пона
добится дополнительных з а т р а т на погрузку и перевозку 
соломы в период ее использования . 

О д н а к о скирдование соломы у ферм возможно в том 
случае , если участки убираемых полей р а с п о л о ж е н ы 
вблизи этих ферм. Если ж е поля р а с п о л о ж е н ы на рас
стоянии 3 — 5 км от животноводческих ферм, то на пере
возку измельченной соломы потребуется значительное 
количество транспортных тележек . Поэтому в данном 
случае место скирдования наиболее целесообразно выби
рать на окраинах поля . 

П р и поточном методе организации уборки зерновых с 
измельчением соломы необходимо четкое сочетание р а б о 
ты комбайнов с работой транспортных агрегатов д л я ее 
отвозки. 

Условия поточности процесса в данном случае м о ж н о 
выразить с л е д у ю щ и м уравнением: 

т т - 1 ' 

где ( 9 — время рейса агрегата д л я отвозки соломы, 
мин.; 

тт — количество т е л е ж е к для отвозки соломы от 
одного комбайна , шт.; 

Л,— время наполнения т е л е ж к и измельченной 
соломой, мин. 

К а к известно, в комплекс машин У Н И И М Э С Х входят 
комбайн СК-4 с измельчителем И Н К - 3 , 5 и две транспорт
ные т е л е ж к и ПТС-40 д л я отвозки соломы. 

И з м е л ь ч е н н а я солома подается в тележку , прицеп-
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ленную при помощи автосцепки к комбайну. После запол
нения кузова тележки соломой комбайн останавливают 
и перецепливают тележки , з а м е н я я полную пустой. В это 
время т е л е ж к у , заполненную соломой, прицепляют к 
трактору МТЗ-50 , отвозят к месту скирдования , разгру
ж а ю т при помощи тндроцилиндро'в и доставляют обрат
но к комбайну. 

Таким о б р а з о м , д л я р а б о т ы по данной технологиче
ской схеме необходимы минимум две т е л е ж к и , одна из 
которых, будучи прицеплена к комбайну, наполняется из
мельченной соломой и половой, а вторая в агрегате с 
трактором отвозит СОЛОМУ к месту скирдования . 

Чтобы не было простоя комбайна , необходимо пустую 
т е л е ж к у п о д а в а т ь к комбайну в момент окончания за
полнения тележки , прицепленной к комбайну, т. е. при 
работе с д в у м я т е л е ж к а м и время их наполнения соломой 
д о л ж н о быть равно времени рейса агрегата д л я отвозки 
соломы от комбайна к месту скирдования . 

ПУТЬ И ВРЕМЯ НАПОЛНЕНИЯ 
Т Е Л Е Ж К И СОЛОМОЙ 

Д л и н а пути комбайна с тележкой от прицепа до 
наполнения ее измельченной соломой зависит от объема 
кузова, объемного веса соломы, ширины з а х в а т а ж а т к и , 
урожайности и соломистости хлебной массы. 

Эта зависимость может быть в ы р а ж е н а формулой 

г ~ Ври К 

где Ц— длина пути заполнения т е л е ж к и , м; 
Уг— объем кузова т е л е ж к и , м3; 
Тс— объемный вес измельченной соломы, ц/мг\ 

Вр — ширина з а х в а т а ж а т к и , м; 
и— урожайность зерна , ц/га; 

о к — отношение веса соломы к весу зерна; 
Ки — коэффициент наполнения т е л е ж к и . 

Время наполнения т е л е ж к и соломой можно опреде
лить делением пути заполнения т е л е ж к и Ьт на рабочую 
скорость д в и ж е н и я комбаДна Ур , т. е. 
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Объем кузова транспортной т е л е ж к и ПТС-40 р а в е н 
40 мъ. Специальных уплотняющих устройств т е л е ж к а не 
имеет. Коэффициент наполнения ее в момент перецепки 
р а в е н 0,94—0,97. 

О б ъ е м н ы й вес измельченной соломы зависит от в л а ж 
ности ее и культуры. 

В т а б л . 17 приводятся результаты опытов, получен
ные в период испытания комплекса У Н И И М Э С Х в сов
хозах «Брестский» и «Миотча», х а р а к т е р и з у ю щ и е запол
нение т е л е ж е к и объемный вес измельченной соломы. 

Таблица 17 

Измельченная солома 
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*>8 
О ю 

Р ж а н а я 10—15 40 37 0 , 9 3 9 , 8 4 0 , 2 6 

» 20—21 40 38 0 , 9 6 1 2 , 4 0 0 , 3 3 

Ячменная 18—20 40 38 0 , 9 6 1 3 , 1 0 0 , 3 4 

Гороховая . . . . 18—20 40 39 0 , 9 7 1 4 , 9 5 0 , 3 8 

Из табл . 17 видно, что измельчение соломы увеличи
вает объемный вес ее в 2—2,5 р а з а . О д н а к о при перевоз 
ке соломы на большие расстояния этого недостаточно. 
Грузоподъемность тележки , при емкости кузова 40 я 3 , 
используется только на 4 7 — 6 2 % . Коэффициент использо
вания грузоподъемности м о ж н о повысить за счет увели
чения объемного веса измельченной соломы путем уплот
нения ее в кузове т е л е ж к и специальными уплотняющи
ми устройствами. 

Изменение пути и времени наполнения т е л е ж к и со
ломой в зависимости от у р о ж а й н о с т и и соломистости 
хлебной массы приводится в т а б л . 18. 

П о х р о н о м е г р а ж н ы м данным, время наполнения те
л е ж к и ПТС-40 на уборке озимой р ж и урожайностью 10— 
12 ц/га колебалось от 18 до 27 минут. 
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Таблица 18 

л 
й 
о 
О 

Л 
И 

8 - 2̂ 
КЙ д 

ч 
о 

ч и 

её 
Культура 

Ш
ир

ин
а 

за
хв

ат
а,

 

У
ро

ж
ай

ш
 

ц/
га

 

С
ол

ом
ис

т 

С
ко

ро
ст

ь 
ко

м
ба

йн
а 

км
/ч

ас
 3 о к ч 

Я О 
О О « 

О и ~ 

Е- « 

л 2 

с! В
ре

м
я 

на
 

пе
ни

я 
те

. 
ки

, 
м

ин
. 

Озимая р о ж ь . . . 4,8 10 1,5 4,0 0,32 1706 25,4 
» » 4,8 14 1,75 4,0 0,32 1041 15,5 

Ячмень яровой . . 4,0 12 0,75 6,0 0,34 3550 35.0 
Пшеница озимая . 4,0 14 1,0 6,0 0,34 2342 24 

З А М Е Н А Т Е Л Е Ж Е К И О Т В О З К А 

И З М Е Л Ь Ч Е Н Н О Й С О Л О М Ы 

Время рейса тележки ( / р ) зависит от скорости д в и ж е 
ния, р а с с т о я н и я от комбайна до места с к и р д о в а н и я и за
т р а т времени на замену т е л е ж е к и разгрузку соломы, т. е. 

120 / 
+ — . !_ /• + 
•'р \т I "-з I ' 'раз, 

I х ср 

г д е / р — время рейса т е л е ж к и , мин.; 
I — расстояние от к о м б а й н а до места скирдова

ния, км; 
1 / с р — средняя скорость д в и ж е н и я т е л е ж к и , 

км/час; 
1Я — время замены тележек , мин.; 

^ Р а з — время разгрузки соломы, мин. 
Время з а м е н ы т е л е ж е к составляет 2—3 минуты. 
О д н а к о в процессе работы з а ч а с т у ю бывают случаи не

своевременной подачи пустой тележки , что вызывает про
стои комбайна и с н и ж е н и е его производительности. Кро
ме этого, автоматы сцепки крайне н е н а д е ж н ы в работе . 
Поэтому практически з а т р а т ы времени на замену теле
ж е к значительно выше. 

П о х р о н о м е т р а ж н ы м наблюдениям на замену т е л е ж е к 
с исправной автосцепкой в среднем з а т р а ч и в а л о с ь 4,2 
минуты, а с неисправным автоматом — 8,7. 

Время р а з г р у з к и т е л е ж к и составляет 2,5—3 минуты. 
П р и р а с ч е т а х времени рейса т е л е ж к и среднюю ско

рость д в и ж е н и я т р а к т о р а с наполненной и пустой т е л е ж -
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кой м о ж н о принять равной 8—9 км/час. Более высокие 
скорости использовать не рекомендуется из-за недоста
точной ее устойчивости. 

П о д с т а в л я я значение Ьа и Ьр в выше приведенное 
уравнение и р е ш а я его относительно т, получим форму
лу д л я расчета необходимого количества т е л е ж е к в зави
симости от емкости кузова, объемного веса соломы, про
изводительности комбайна и дальности отвозки измель
ченной соломы к месту скирдования , т. е. 

При з а д а н н о м количестве тележек , р е ш а я это у р а в 
нение относительно /, можем определять оптимальное 
расстояние перевозки измельченной соломы к месту 
скирдования в зависимости от урожайности , соломисто
сти, ширины з а х в а т а и других показателей . 

На рис. 34 приводится график, х а р а к т е р и з у ю щ и й 
изменение необходимого количества т е л е ж е к (тТ) д л я 
работы на уборке зерновых комбайном СК-4 с из
мельчителем И Н К - 3 , 5 в зависимости от расстояния 
перевозки (I), урожайности (а о к) и объемного веса со
ломы (1 'с) . 

И з г р а ф и к а видно, что две тележки , входящие в комп
лект машин У Н И И М Э С Х д л я поточной уборки зерновых 
культур, обеспечивают нормальную отвозку соломы от 
к о м б а й н а на расстояние 1 км только при у р о ж а й 
ности соломы 15 ц/га. При урожайности ж е соло
мы 30 ц/га, что на наших высокосоломистых хлебостоях 
бывает очень часто, д л я бесперебойной отвозки измель
ченной соломы от одного комбайна к месту скирдования 
при расстоянии 1 км требуются 3 т е л е ж к и ПТС-40 и два 
трактора МТЗ-50 . 

С увеличением урожайности соломы и дальности пе
ревозки соответственно увеличивается и потребность в 
т е л е ж к а х . Поэтому, учитывая недостаточное количество 
т е л е ж е к и тракторов , практически отвозить измельчен
ную солому от комбайна больше чем на 1—1,5 км неце
лесообразно . 

Х р о н о м е г р а ж н ы е наблюдения , проведенные в совхо
зах «Миотча» Борисовского района и учхозе им. Фрунзе 
Минского района , показали , что две т е л е ж к и ПТС-40 и 
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О 5 Ю 15 20 25 30 35 

Р и с . 34. И з м е н е н и е п о т р е б н о г о к о л и ч е с т в а т е л е ж е к 
П Т С - 4 0 в з а в и с и м о с т и от у р о ж а й н о с т и с о л о м ы и р а с 

с т о я н и я п е р е в о з к и . 

один т р а к т о р МТЗ-50 могут обеспечить отвозку измель
ченной соломы без простоев комбайна только при рас
стоянии перевозки соломы до 1 км. При перевозке из
мельченной соломы на расстояние 1,5—2 км требуются 
3—4 т е л е ж к и . 
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С К И Р Д О В А Н И Е И З М Е Л Ь Ч Е Н Н О Й С О Л О М Ы 

И з м е л ь ч е н н а я солома используется на корм скоту, в 
качестве д о б а в о к при з а к л а д к е кукурузного или люпино-
вого силоса и в качестве подстилочного м а т е р и а л а в ж и 
вотноводческих помещениях . 

Место скирдования необходимо выбирать с учетом 
дальнейшего использования соломы с таким расчетом, 
чтобы з а т р а т ы рабочего времени и средств на ее транс
портировку и перегрузку были минимальными. 

Измельченную солому, предназначенную на корм 
скоту или подстилку, необходимо скирдовать вблизи ж и 
вотноводческих ферм, а солому, предназначенную д л я 
силосования, •— около силосных сооружений или буртов. 

Если время з а к л а д к и силоса совпадает с уборкой 
зерновых культур, как это было в 1965 г., то солома отво
зится к месту з а к л а д к и буртов силоса и р а з г р у ж а е т с я 
прямо на бурт. В этом случае скирдования не требуется . 
Выгруженную солому из т е л е ж к и распределяют тонким 
слоем по поверхности бурта . В силосные бурты целесооб
разно з а к л а д ы в а т ь солому повышенной влажности (свы
ше 2 2 % ) . В обычных скирдах солома повышенной в л а ж 
ности хранится ненадежно . 

Д л я с к и р д о в а н и я измельченной соломы используются 
обычные стогометатели С Ш Р - 0 , 5 ; СНУ-0,5 или пневма
тические транспортеры со скирдооформителями . 

Производительность стогометателя соломы составля
ет 5,8—6,3 т/час. 

Н а рис. 35 показан процесс с к и р д о в а н и я соломы при 
помощи пневматического транспортера ПТ-1 и скирдо-
оформителя СКО-280 . 

Пневматический транспортер состоит из рамы, венти
лятора , переходника с трубопроводом и горизонтального 
полотняно-планчатого транспортера . 

П р и в о д осуществляется от в а л а отбора мощности 
т р а к т о р а . Основным назначением пневматического тран 
спортера является подача измельченной соломы в екирдо-
оформитель . 

Транспортер работает следующим образом. 
И з м е л ь ч е н н а я солома, в ы г р у ж е н н а я из т е л е ж к и 

ПТС-40 , вручную з а г р у ж а е т с я на горизонтальный полот-
няно-планчатый транспортер , которым она подается в 
воздушный поток, создаваемый вентилятором. В о з д у ш -
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Р и с . 35. С к и р д о в а н и е измельченной с о л о м ы п н е в м а т и 
ческим т р а н с п о р т е р о м ПТ-1 и с к и р д о о ф о р м и т е л е м 

С К О - 2 8 0 . 

ный поток переносит солому в скирдооформитель . 
П р и помощи о т р а ж а т е л я - р а с п р е д е л и т е л я массу соло

мы м о ж н о н а п р а в л я т ь в л ю б у ю часть скирдооформителя . 
Производительность пневматического транспортера , 

по д а н н ы м испытаний, 8,5—9,8 т/час. 
Скирдооформитель СКО-280 предназначен д л я фор

мирования скирды. Он состоит из правой и левой л ы ж , 
р а м ы , передней стенки, боковых ферм с деревянными 
щ и т а м и , верхней фермы с деревянными и сетчатыми 
щитами, боковых и передних мостиков. 

Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы в рабочем положении: длина — 
9120 мм, ширина — 6480 мм, высота — 7070 мм, объем —• 
280 м3, вес — 4500 кг. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь И З М Е Л Ь Ч Е Н Н О Й С О Л О М Ы 

При неблагоприятных климатических условиях в пе
риод уборки зерновых культур одним из в а ж н ы х вопро
сов в технологии поточной уборки зерновых с измельче
нием соломы является сохранность соломы. 
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В 1964 и 1965 гг. в совхозах «Миотча», «Брестский» 
и учхозе им. Фрунзе были з а л о ж е н ы опыты и проведе
ны наблюдения за сохранностью измельченной соломы в 
скирдах. Опыты велись на протяжении 3—4 месяцев. 

Н а б л ю д е н и я м и установлено, что измельченная солома 
с влажностью до 20—22% в скирдах на открытых пло
щ а д к а х сохраняется вполне удовлетворительно. По исте
чении длительного времени она с л е ж и в а е т с я , сохраняет 
желтый цвет и приятный запах . Но измельченная соло
ма с в л а ж н о с т ь ю свыше 2 2 % значительно х у ж е сохра
няется, чем нензмельченная . Она быстро с л е ж и в а е т с я , а 
при влажности 2 5 — 2 8 % через 3—4 дня начинается са
мосогревание, что приводит к потерям ее ценности. 

При хорошем оформлении скирд максимальное про
мокание измельченной соломы после длительных д о ж д е й 
было на 25—30 см, тогда как скирды из неизмельченной 
соломы за этот период промокли на 35—40 см, т. е. на 
10—15 см больше. 

О д н а к о измельченная солома в скирдах после д о ж д е й 
просыхает значительно медленнее, чем неизмельченная . 
Кроме этого, на скирдах с измельченной соломой силь
ные ветры часто сносят отдельные слабосвязанные места, 
образуя впадины, в которые при выпадении осадков за
текает вода на значительную глубину (до 1 м), в ы з ы в а я 
загнивание и порчу соломы. 

Поэтому в условиях повышенного у в л а ж н е н и я скир
ды измельченной соломы, по опыту совхозов «Брестский» 
и «Миотча», наиболее целесообразно з а к р ы в а т ь слоем 
60—70 см неизмельченной соломы, которая хорошо пре
дохраняет скирду от выдувания ветрами и з а м о к а н п я в 
д о ж д л и в у ю погоду. 

Д л я хранения измельченной соломы, к а к более цен
ной, необходимо т а к ж е в первую очередь использовать 
крытые помещения , чердаки животноводческих ферм и 
навесы. 
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ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА 
ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА 

При комбайновых способах уборки зерновых культур 
в переувлажненной зоне основная часть зернового мате
р и а л а от комбайнов поступает на тока или зерноочисти-
тельно-сушильные пункты д л я послеуборочной обработ
ки, технологический процесс которой зависит от назна
чения зерна , влажности и степени его засоренности. 

П о назначению зерно подразделяется на семенное, 
продовольственное и ф у р а ж н о е . К к а ж д о й из у к а з а н н ы х 
категорий зерна п р е д ъ я в л я ю т с я соответствующие требо
вания при обработке и доведении его до кондиции. В л а ж 
ность и засоренность з ерна , поступающего от комбайнов 
на тока и зерноочистительно-сушильные пункты, зависят 
от фазы спелости, сроков уборки, засоренности полей, 
способов уборки и главным образом климатических ус
ловий. 

Р а з в и т и е комплексной механизации и внедрение по
точных методов организации уборки требуют создания 
соответствующей технической базы д л я механизации по
слеуборочной обработки зернового м а т е р и а л а . Выше от
мечалось, что основным условием поточности в общем 
производственном процессе уборки зерновых культур яв
ляется соответствие производительности зерноуборочных 
комбайнов и машин д л я очистки, сортирования , сушки и 
с к л а д и р о в а н и я зерна . 

В настоящее время в колхозах и совхозах Белорус
ской С С Р уровень механизации послеуборочной обработ
ки зернового м а т е р и а л а крайне низкий и не соответству
ет темпам р а з в и т и я комплексной механизации уборки 
зерновых культур. Зерно, как правило , очищается , сорти
руется и сушится на раздельных передвижных м а ш и н а х 
низкой производительности. Многие хозяйства не име-
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ют сушилок и сушат зерно на открытых или з а к р ы т ы х 
п л о щ а д к а х . Погрузочно-разгрузочные работы в этих слу
чаях выполняются вручную. 

Н и з к а я производительность труда при обработке зер
на на токах и недостаток машин д л я очистки и сушки 
с д е р ж и в а ю т внедрение комплексной механизации уборки 
зерновых культур и высокопроизводительное использо
вание зерноуборочных комбайнов . В п р а к т и к е сельскохо
зяйственного производства можно часто н а б л ю д а т ь в 
период уборки зерновых большие скопления зернового 
м а т е р и а л а на токах и п л о щ а д к а х , где вследствие высокой 
влажности зерно самосогревается , что приводит к зна
чительным потерям его питательной ценности. В этих 
с л у ч а я х зачастую в самый р а з г а р уборочных работ пре
к р а щ а ю т на несколько дней работу комбайнов , что при
водит к увеличению сроков уборки, а следовательно , к 
потерям зерна на полях. 

Из - за недостаточной технической базы для послеубо
рочной обработки зернового м а т е р и а л а в колхозах и сов
хозах зерно, п о с т у п а ю щ е е государственным организаци
ям, имеет повышенную в л а ж н о с т ь и засоренность . В л а ж 
ность этого зерна при уборке прямым комбайнированием 
нередко колеблется в пределах 2 3 — 2 5 % , а в неблаго
приятные годы (1965) достигает 2 7 — 3 0 % , что значитель
но увеличивает з а т р а т ы на перевозку . Кроме этого, мель
комбинаты, элеваторы и приемные пункты не располага 
ют достаточными мощностями д л я сушки и очистки 
значительного количества переувлажненного зерна . Осо
бенно на этих предприятиях неудовлетворительно орга
низована сушка зерна . 

Опыт показывает , что почти на всех хлебоприемных 
пунктах производительность сушилок не соответствует 
производительности других видов оборудования . А это 
с д е р ж и в а е т прием зерна и вызывает большие потери при 
его обработке . Н а п р и м е р , на крупнейшем мелькомбина
те г. Борисова установлена только одна с у ш и л к а произ
водительностью 10 т/час, которая при неблагоприятных 
климатических условиях не обеспечивает сушку д а ж е 
' /Б поступающего зерна . Аналогичное положение и на 
других м е л ь к о м б и н а т а х и хлебоприемных пунктах. Види
мо, это объясняется теми обстоятельствами , что боль
шинство з е р н о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х предприятий проекти
р о в а л о с ь и строилось в тот период, когда основным спо-
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собом уборки зерновых культур был многофазный с вяз
кой в снопы и последующей сушкой зерна . П е р е х о д к ин
дустриальным методам уборки зерновых с применением 
прямого и раздельного комбайнирования требует неот
л о ж н о г о решения проблемы послеуборочной обработки 
зернового м а т е р и а л а . П р о б л е м у послеуборочной обра
ботки зернового м а т е р и а л а следовало бы р е ш а т ь в еди
ном государственном плане , сочетая мощности крупных 
предприятий с зерноочнстительно-сушильными пунктами 
колхозов и совхозов, а т а к ж е за счет строительства зер-
ноочистительно-сушильных пунктов с поточными линия
ми д л я различных категорий зерна в сочетании со 
средними и мощными э л е в а т о р а м и , м е л ь к о м б и н а т а м и и 
комбикормовыми з а в о д а м и государственного значения . 

В последние годы в колхозах и совхозах республики 
проведена значительная р а б о т а по строительству зерно-
очистительно-сушильных пунктов для послеуборочной 
обработки зерна с использованием поточных линий. Так, 
например , за два последних года построено и сдано в 
эксплуатацию в Витебской области 243 зерноочиститель-
но-сушильных пункта, Минской — 64, в Могилев-
ской — 25. Д л я строительства этих пунктов используются 
комплекты машин производительностью 10 и 20 т/час. 

Кроме этого, многие колхозы и совхозы на зерноочи-
стительно-сушильных пунктах используют имеющиеся в 
хозяйствах отдельные ворохоочистители, сортировальные 
машины и сушилки, объединяя их при помощи норий и 
транспортеров в поточные линии. Опыт использования 
зерноочистительно-сушильных пунктов в течение 1964— 
1965 гг. п о к а з а л высокую их экономическую эффектив
ность. З а т р а т ы труда на обработку зерна в этих хозяйст
вах снизились в 6—8 раз , а стоимость обработки одной 
тонны зерна уменьшилась в 4—5 раз . 

В Л А Ж Н О С Т Ь И З А С О Р Е Н Н О С Т Ь З Е Р Н А 

Основными операциями технологического процесса 
обработки зерна на токах и зерноочистительно-сушиль
ных пунктах я в л я ю т с я : взвешивание , разгрузка зерна, 
очистка от сорных примесей, сушка , сортирование , по
д а ч а в з а к р о м а , з а грузка в транспортные средства и др . 
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Выбор схемы технологического процесса и комплекта 
машин д л я о б р а б о т к и зерна на токах и зерноочиетитель-
но-сушильных пунктах в значительной степени зависит от 
качества зернового м а т е р и а л а , поступающего от комбай
нов. Это качество характеризуется наличием в зерне сор
ных и зерновых примесей, а т а к ж е в л а ж н о с т ь ю зерна . 

В т а б л . 19 приводятся опытные данные определения 
засоренности и влажности озимой р ж и при прямом и 
р а з д е л ь н о м комбайнировании . Анализ этих данных по
казывает , что в условиях нашей зоны в зерновой массе , 
поступающей от комбайнов на обработку , сорные приме
си составляют от 6,9 до 18,8%. 

В отдельных случаях засоренность зернового матери
ала при уборке п р я м ы м комбайнированием на сильно 
засоренных хлебостоях достигает 2 2 — 2 4 % . 

М а к с и м а л ь н о е количество сорных примесей н а б л ю 
дается при уборке зерновых на т о р ф я н ы х почвах за счет 
повышенной влажности . При раздельном комбайнирова
нии количество сорных примесей в зерновом м а т е р и а л е 
почти в два р а з а меньше, чем при прямом. 

Сорные примеси, состоящие главным образом из мел
кой соломы и половы основной культуры, листьев, стеб
лей и семян сорняков , имеют в л а ж н о с т ь более высокую, 
чем в л а ж н о с т ь зерна . Н а п р и м е р , при влажности зерна 
18,6—26,3% в л а ж н о с т ь сорных примесей при прямом 
комбайнировании в приведенных опытах составляла 
42 ,5—55,2%. 

К а к известно, зерно гигроскопично. С о п р и к а с а я с ь с 
воздухом или другими м а т е р и а л а м и , оно может при оп
ределенных условиях отдавать или поглощать влагу . Со
прикосновение с в л а ж н ы м и сорными примесями очень 
быстро увеличивает в л а ж н о с т ь зерна . Поэтому зерновую 
массу, поступающую от комбайнов с повышенной в л а ж 
ностью и засоренностью, необходимо безотлагательно 
очищать от сорных примесей. 

Длительность хранения зависит от влажности зерна . 
Ч е м выше в л а ж н о с т ь , тем интенсивнее возрастает энер
гия д ы х а н и я , что впоследствии приводит к самосогрева
нию, развитию плесневых грибков и порче зерна. Конди
ционной в л а ж н о с т ь ю семян основных зерновых культур, 
предусмотренной с т а н д а р т а м и ( Г О С Т ) , является 14%. 

В л а ж н о с т ь зерна , поступающего от комбайна , колеб
лется в больших пределах—от 13—14 до 3 2 — 3 5 % . В бла-
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Таб. кшца 19 

8 о > , З о [ -й х а 
З о е 

Сорные примеси 

Наименование хозяйства 
Д а т а проведе

Тип почвы 

8 о > , З о [ -й х а 
З о е 

в том числе 
Наименование хозяйства ния опыта Тип почвы 

С
од

ер
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зе
рн

а 
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но
й 

к
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Зе
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ов
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пр
им

ес
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ег

о,
 мине

раль
ные, 

солома 
и полова, 

семена 
сорняков, 

листья 
и стевт 
сорня
ков, °'а 

С-з им. Ленина , Минский р-н 1 0 / У Ш 1962г. Суглинистая 8 7 , 6 1,2 1 1 , 2 1 ,3 6 , 2 1,1 2 , 6 

К-з им. Д з е р ж и н с к о г о , Пу-
ховичский р-н 5 / У Ш 1963г. Супесь 

т о р ф я н а я 
8 7 , 8 
7 8 , 3 

2 , 1 
2 , 9 

10 ,1 
1 8 , 8 

1,6 
0 , 4 

3 , 4 
8 , 4 

1,8 
2 , 8 

3 , 3 
7 , 2 

С-з «Любанский» , Л ю б а и -
ский р-н 1 /УШ 1964г. Т о р ф я н а я 8 3 , 9 1,2 1 4 , 9 0 , 2 6 , 3 2 , 4 6 , 0 

С-з «Миотча», Борисов
ский р-н 2 8 / У Ш 1964г. Суглинистая 9 0 , 6 — 9 , 4 1,4 5 , 6 1,2 1,2 

У ч х о з им. Фрунзе , Мин
ский р-н 2 0 / У Ш 1965г. Супесчаная 8 5 , 6 1,8 1 2 , 6 1,2 4 , 8 2 , 1 4 , 5 

9 1 , 7 1,4 6 , 9 1,3 4 , 1 1,1 0 , 9 



гс-приятные годы на тока и зерноочистительно-сушильные 
пункты Б С С Р поступает от комбайнов около 3 0 — 3 5 % 
зерна с кондиционной влажностью, которое не подвер
гается искусственной сушке. В неблагоприятные годы 
(1962 и 1965) при комбайновой уборке кондиционное зер
но без искусственной сушки получать не представлялось 
возможным. П о многолетним д а н н ы м , средняя в л а ж н о с т ь 
зерна при уборке прямым комбайнированием для южной 
зоны республики (Гомельская и Б р е с т с к а я области) со
ставила 2 0 — 2 2 % , центральной — 21—23 и северной — 
2 2 — 2 4 % . В Витебской области всегда в л а ж н о с т ь зерна 
на 3—4% выше, чем в Гомельской. О д н а к о в целом по 
республике при современных способах уборки зерновых 
с использованием комбайнов необходимо иметь достаточ
ные мощности д л я очистки и сушки всего зерна, поступа
ющего от комбайнов на зерноочистительные пункты или 
тока. 

З Е Р Н О О Ч И С Т И Т Е Л Ь Н О - С У Ш И Л Ь Н Ы Й П У Н К Т 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю 10 т/час 

Стационарный зерноочистительно-сушильный пункт 
производительностью 10 т/час выпускается с б а р а б а н н о й 
пли шахтной сушилкой. Он предназначен д л я очистки, 
сушки зернового м а т е р и а л а , поступающего от комбайнов , 
и доведения зерна до продовольственных или семенных 
кондиций. 

Таблица 20 

Наименование Марка 
Количество 

машин 

Автомобилеподъемник Г А П - 2 Ц 1 
О В С - 1 0 1 
ЗВС-10 1 

БТ-10 1 
Зерносушилка барабанная (или шахтная ) . . С З Б С - 8 1 Зерносушилка барабанная (или шахтная ) . . 

( С З С - 8 ) 
1 — 1 

П у л ь т управления зерноочистительным отде
лением 

П у л ь т управления сушильным отделением . . 
Весы автоматические 
Н о р и я отходов двухпоточная . . . . . . . 
Н о р и я однопоточная различной высоты . . . 
Комплект воздухопроводов и зернопроводов 

Д - 5 0 
Н О - 5 
Н З - 2 0 
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— Зерно поело предвари
тельны Обработки 

— Зерно после сушки 
п л — Прочие отходы 

а— Фуражные отходы 
Чистое зерно 

— в — в — Отработанный Воздух 
и пыли 



Состав комплекта машин и оборудова
ния зерноочистительно-сушильного пунк
та производительностью 10 т/час приво
дится в табл . 20. 

Д л я строительства и м о н т а ж а зерно-
очистительно-сушильных пунктов произ
водительностью 10 т/час Казгипросель-
проектом р а з р а б о т а н типовой проект 
К 3 -3-1-402-1 с б а р а б а н н о й сушилкой и 
К 3 -3-1-401-1 с шахтной сушилкой. Пункт 
технологически у в я з ы в а е т с я со с к л а д о м 
емкостью 3000 т. 

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й П Р О Ц Е С С 
Р А Б О Т Ы П У Н К Т А 

Р а с с т а н о в к а оборудования и система 
зернопроводов позволяют вести обработ
ку зерна по нескольким технологическим 
схемам в зависимости от качественных 
показателей поступающего зернового ма
териала п назначения зерна . 

Основные технологические схемы ра
боты пункта: 

а) очистка — сушка — очистка; 
б) сушка — очистка; 
в) очистка. 
Зерно повышенной влажности , где 

съем влаги за один проход через сушилку 
не удовлетворяет кондиционным требова
ниям, может подаваться на повторную 
сушку без загрузки его в приемные бун
кера . Р а б о т а пункта с одной технологи
ческой схемы на другую переключается 
быстро и удобно. Технологическая схема 
работы зерноочистительно-сушильного 
пункта производительностью 10 т/час с 
б а р а б а н н о й сушилкой представлена на 
рис. 36. 

В условиях переувлажненной зоны 
наиболее распространенной схемой рабо
ты зерноочистительно-сушильного пункта 
является очистка — сушка — очистка. 
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Технологический процесс обработки зер
на по данной схеме заключается в сле
д у ю щ е м . От комбайнов зерновой матери
ал автомобилями или с а м о с в а л ь н ы м и 
прицепами доставляется на зерноочисти-
тельно-сушильный пункт и в звешивается 
на автомобильных весах 17, после чего 
н а п р а в л я е т с я на р а з г р у з к у в з а в а л ь н ы й 
бункер 2 или, если он заполнен, на ре
зервную п л о щ а д к у 18. Д л я автоматичес
кой разгрузки зернового м а т е р и а л а у за
вального бункера установлен автомобиле-
подъемник Г А П - 2 Ц . И з з авального бун
кера норией загрузки 3 зерновой матери
ал подается на зерноочистительную ма
шину 4 для предварительной очистки. 
З а т е м зерно после предварительной очи
стки норией 16 транспортируется в су
шилку 7, а отходы норией 9 подаются в 
бункер 13. После сушки и о х л а ж д е н и я 
зерно поступает в приямок нории 15, ко
торой оно транспортируется на зерно
очистительную машину и триерный блок 
5, где производится окончательная очист
ка и, если есть необходимость, сортиро
вание зерна . Чистое зерно норией 10 по
д а е т с я в бункер / / или через автоматиче
ские весы 14 в приямок нории 8, которой 
оно подается на ленточный транспортер 
с к л а д а 20. После очистки и сортирования 
ф у р а ж н ы е отходы норией 9 подаются в 
бункер 13, из которого зерно и отходы 
отвозятся к месту хранения его автомоби
л я м и или тракторными прицепами. Кро
ме этого, пункт может работать по схеме 
сушка — очистка или только очистка с 
последующей транспортировкой чистого 
зерна и отходов на склад . 

По схеме сушка — очистка пункт ра
ботает в том случае , если зерновой мате
риал поступает на пункт сравнительно 
чистый, а отходы предназначены д л я дли
тельного хранения . 
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Б а р а б а н н а я сушилка С З Б С - 8 вполне удо
влетворительно работает и без предваритель
ной очистки зерна , однако производитель
ность ее в этом случае значительно снижается . 

Технологическая схема работы зерноочи
стительно-сушильного пункта производитель
ностью 10 т/час с шахтной сушилкой С З С - 8 
приведена на рис. 37. 

З Е Р Н О О Ч И С Т И Т Е Л Ь Н О - С У Ш И Л Ь Н Ы Й П У Н К Т 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю 5 т/час З А Б - б С 

Зерноочистительно-сушильный пункт произ
водительностью 5 т/час З А Б - 5 С предназначен 
д л я послеуборочной обработки зернового ма
т е р и а л а в колхозах и совхозах переувлажнен
ной зоны с небольшими п л о щ а д я м и посева 
зерновых (до 700 га). 

Технологическая схема обработки зерново
го м а т е р и а л а и пункт З А Б - 5 С в значительной 
степени унифицированы с технологической схе
мой и зерноочистителы-ю-сушильным пунктом 
производительностью 10 т/час. 

Комплект машин и оборудование З А Б - 5 С 
р а з р а б о т а н ы Г К Б з а в о д а « В о р о н е ж с е л ь м а ш » 
совместно с Ц Н И И М Э С Х . Строительная часть 
зерноочистительно- сушильного комплекса р а з 
р а б о т а н а проектным институтом «Белгипро-
сельстрой» (для экспериментального строи
т е л ь с т в а ) . В комплекс входят : 

а) зерноочистительное отделение с агрега
том З А Б - 5 С ; 

б) сушильное отделение, созданное на базе 
двух производственных сушилок С З П Б - 2 ; 

в) механизированный зерносклад на 1000 г 
д л я хранения ф у р а ж н о г о и семенного зерна . 

Все машины и оборудование комплекса 
составляют единую поточную линию и обеспе
чивают комплексную механизацию обработки 
зернового материала , поступающего от ком
байнов, до подачи готовой продукции (конди
ционного зерна) в з а к р о м а с к л а д а . 
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Сушильный 

Зерноочистительный 
агрегат ЗЛдЬС 

13 /4 15 

Р и с . 39. Т е х н о л о г и ч е с к а я схема м е х а н и з и р о в а н н о г о з е р н о о ч и с т н т е л ь н о - с у ш и л ь н о г о п у н к т а п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т ь ю 5 т/час: 

1 — а в т о м о б и л е п о д ъ е м н и к ГАП-2Ц; 2 — завальный б у н к е р ; 3 — сушилка п е р е д в и ж н а я зерновая СЗПБ-2 ,0 ; 4 — машина 
предварительной очистки ОПВ-5; 5 — нория ТКН-5х2; 6— в о з д у ш н о - р е ш е т н а я машина ЗВС-5Б; 7 — транспортер ШП-5; 
8 — триерный блок БТ-5; 9 — централизованная в о з д у ш н а я система АС-10; 10 — нория склада ТКН-5х2; Я — секция 
примесей; 12 — секция ф у р а ж н ы х отходов; 13 — секция чистого зерна; /•/ — секция резерва; 15 — загрузочная нориг 

ТКН-5х2; 16 — автоматические весы Д-100 ;з. 



П р и м е р н а я схема генплана комплекса производитель
ностью 5 т/час приводится на рис. 38. 

Технологическая схема пункта, перечень м аш и н п 
оборудования д а н ы на рис. 39. Зерноочистительно-су-
шильный пункт З А Б - 5 С , как и пункт производительно
стью 10 т/час, может работать по трем технологическим 
схемам: предварительная очистка — сушка — очистка; 
сушка — очистка; очистка. 

Зерно , д о с т а в л я е м о е от комбайнов автомобильным 
или тракторным транспортом, в звешивается на автомо
бильных весах и з а г р у ж а е т с я в з а в а л ь н ы й бункер 2 при 
помощи автомобилеподъемника . Норией 15 зерновой 
материал из з авального бункера через систему распре
делительных к а н а л о в подается на машину предвари
тельной очистки 4 или в резервный бункер 14. После 
предварительной очистки, где у д а л я ю т с я легкие соло
мистые примеси, зерно поступает на сушилки 3, откуда 
после сушки норией 15 оно транспортируется во второй 
отсек з авального бункера 2. Сушилки могут работать 
п а р а л л е л ь н о и последовательно. В том случае, если тре
буется уменьшить в л а ж н о с т ь на 8—10%, наиболее целе
сообразна последовательная работа сушилки, а при не
обходимости понижения влажности на 4 — 5 % сушилки 
могут работать п а р а л л е л ь н о . 

Сухое зерно из з авального бункера 2 двухпоточной 
норией 15 подается на зерноочистительную машину 6 
или в бункер 13. После очистки оно поступает на триер
ный блок 8 д л я сортирования . Чистое зерно после очи
стительной м а ш и н ы и триерного блока попадает в бун
кер 13, а зерновые отходы ( ф у р а ж н о е зерно) в бункер 
12. Из бункеров / / , 12, 13 чистое зерно и отходы грузятся 
в транспортные средства и отвозятся к месту хранения . 
Зерно после очистки может поступать т а к ж е непосред
ственно в приемный бункер нории 10, откуда ленточный 
транспортер с к л а д а транспортирует его в з а к р о м а . Н и ж 
няя ветвь ленточного транспортера может подавать зер
но из любого з а к р о м а в з авальный бункер нории 10, от
куда оно подается в з авальный бункер 2, а пория 15 
транспортирует его на сушку, очистку или погрузку. 

Таким образом, объединение сушильного и зерноочи
стительных отделений с механизированным складом обе
спечивает поточность послеуборочной обработки зерна 
по необходимым технологическим схемам. 

135 



М Е Х А Н И З А Ц И Я Р А Б О Т Н А З Е Р Н О С К Л А Д Е 

Н а и б о л е е трудоемкими операциями при обработке 
зернового м а т е р и а л а на токах и пунктах я в л я ю т с я за
грузка зерна в складские помещения и его выгрузка . Ме
х а н и з а ц и я этих работ дает значительную экономию в 
з а т р а т г х труда. Д л я погрузочно-разгрузочных работ в 
складских -помещениях используются ленточные, шнеко-
вые и пневматические транспортеры. 

В данном комплексе д л я механизации погрузочно-
разгрузочных работ на зерноскладе применен ленточный 
транспортер и нория. Верхняя ветвь транспортера ис
пользуется д л я загрузки зерна в з акрома склада , а ниж
няя — д л я выгрузки и подачи в бункер зерноочиститель
ного отделения. 

Ленточный транспортер состоит из прорезиненной 
ленты длиной 125 м, приводной станции, н а т я ж н о й стан
ции, разгрузочной т е л е ж к и и четырех поворотных стан
ций. В привод входит редуктор и электродвигатель мощ
ностью 7 кет. Л е н т а опирается на ролики или деревян
ный ж е л о б . Зерно в з а к р о м а р а з г р у ж а е т с я разгрузочной 
тележкой , которая передвигается по деревянной эстакаде 
вдоль всего склада . 

З Е Р Н О О Ч И С Т И Т Е Л Ь Н О - С У Ш И Л Ь Н Ы Е П У Н К Т Ы , 
С О З Д А Н Н Ы Е В К О Л Х О З А Х И С О В Х О З А Х 

Н А Б А З Е Р А З Д Е Л Ь Н Ы Х М А Ш И Н 

Описанные выше комплекты оборудования для поточ
ных линий зерноочистительно-сушильных пунктов выпус
каются промышленностью пока в недостаточном количе
стве. В связи с этим многие руководители колхозов и сов
хозов нашей республики с п о м о щ ь ю районных и област
ных организаций и объединений «Белсельхозтехника» 
создают зерноочистительно-сушильные пункты и механи
зированные тока д л я послеуборочной обработки зерна , 
объединяя отдельные зерноочистительные м а ш и н ы и су
шилки в поточные линии при помощи норий и транспор
теров. В этом направлении б о л ь ш а я и ценная р а б о т а 
проведена в колхозах и совхозах Витебской области, где 
на б а з е имеющихся машин создано около 200 поточных 
линий д л я послеуборочной обработки зерна . И н ж е н е р ы и 
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Р и с . 40. С х е м а з е р н о о ч и с т и т е л ь н о - с у ш и л ь н о г о п у н к т а к о л х о з а « П о б е д а » В и т е б с к о г о 
р -на ( в и д с в е р х у ) : 

/ — завальная яма; 2 — электромотор; 3 — вентилятор; 4 — бункер отходов; 5 — зерноочиститель
ная машина ВС-10; 6 — нория; 7 — загрузочный бункер; 8 — зерносушилки С З П Б - 2 ; 9 — транспор

тер; 10 — зерноочистительно-сортировальная машина ОС-4.5; 11 — нория; 12 — бункер. 

со 



механизаторы совхозов и колхозов предложили ориги
нальные решения технологических и конструктивных во
просов, с о з д а в а я поточные линии применительно к имею
щимся в хозяйствах складским помещениям. В к а ж д о м 
районном отделении «Белсельхозтехника» созданы спе
циальные м о н т а ж н ы е бригады, которые сыграли боль
шую роль в создании зерноочистительно-сушильных 
пунктов и механизированных токов. 

На рис. 40 приводится схема (план) зерноочиститель-
но-сушильного пункта колхоза «Победа» Витебского 
района. Зерновой материал от комбайнов р а з г р у ж а е т с я 
и з а в а л ь н у ю яму /, откуда транспортером подается для 
предварительной очистки на зерноочиститель ВС-10. От
сюда отходы подаются пневматическим транспортером в 
специальный бункер 4, установленный за пределами по
мещения, а зерно норией 6 — в разгрузочный бункер 7, 
откуда оно поступает в сушилки 8. На пункте устанавли
ваются две сушилки С З П Б - 2 барабанного типа , распо
ложенные п а р а л л е л ь н о в продольном или поперечном 
направлении . Если сушка не требуется, то зерно из бун
кера 7 транспортером 9, а затем норией 11 подается в 
бункер 12, откуда погружается в автомашину для отвозки 
или транспортируется в зернохранилище. После сушки 
зерно может быть направлено в зерноочиститсльно-сор-
тнровальную машину 10, а з атем в бункер или на склад . 
Зерноочистительно-сушильный пункт может работать по 
следующим технологическим схемам: предварительная 
очистка — сушка — очистка; сушка — очистка; предва
рительная очистка — очистка и сортирование. 

Взяв за основу данную технологическую схему, Ви
тебский облмежколхозпроект р а з р а б о т а л проект строи
тельной части пункта и механизированного склада , кото
рый одобрен и рекомендован в качестве типового для 
пунктов производительностью 4 т/час. 

Н а рис . 41 приводится технологическая схема зерно-
очистительно-су шильного пункта производительностью 
2 т/час, построенного в колхо^зе мм. Мичурина Витебско
го района . В оборудование его входит зерноочиститель
ная машина ВС-10, нория НЦГ-10 , б а р а б а н н а я сушилка 
С З П Б - 2 , зерноочистительно-сортировальная машина 
ОС-4,5, бункер с весами, нория для подачи зерна на 
транспортер загрузки складского помещения. 

Кроме упомянутых технологических схем зерноочи-
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Рис . 4 1 . Т е х н о л о г и ч е с к а я схема м е х а н и з и р о в а н н о г о зерноочи
с т и т е л ь н о - с у ш и л ь н о г о пункта п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю 2 т/час 

( к о л х о з им. М и ч у р и н а В и т е б с к о г о р - н а ) : 
/ — завальная яма; 2 — зерноочистительная машина ВС-10; 3 — нория 
ПЦГ-10; 4 — зерносушилка СЗПБ-2; 5 — зерноочистительная машина 
ОС-4,5; 6 — бункер на весах; 7 — нория НЦГ-10; 6' — скребковый тран

спортер. 

стительно-сушильных пунктов, созданных в колхозах и 
совхозах, имеется и р я д других интересных решений. 

Экономическая эффективность использования зерно-
очистительно-сушильных пунктов и механизированных 
токов высокая . Опыт многих хозяйств Витебской области 
показал , что создание поточных линий д л я послеубороч
ной обработки зерна позволило значительно увеличить 
производительность труда и снизить з а т р а т ы средств. По 
данным В. Д о м н е н к о в а [15], в хозяйствах , где построены 
механизированные зерноочистительно-сушильные тока и 
пункты, з а т р а т ы труда на обработку одной тонны зерна 
снизились с 4,8 до 0,67 чел-час, что в целом по всем хо
зяйствам Витебской области д а л о экономию средств за 
один 1965 г. 402 тыс. руб. Кроме этого, при использовании 
зерноочистительно-сушильных пунктов и механизирован
ных токов значительно сократились сроки уборки и 
уменьшились потери зерна. П о данным председателя 
колхоза им. Кирова Оршанского района Т. Салтанови-
ча [16], дополнительный сбор зерна за счет сокращения 
сроков уборки и потерь зерна при обработке его на токах 
после пуска зерноочистительно-сушильного пункта соста
вил около полутора центнеров на к а ж д ы й гектар зерно
вых культур. 

139 



РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫХ 
ПУНКТОВ 

Основным эксплуатационным показателем зерноочи
стительно-сушильных пунктов и механизированных токов 
я в л я е т с я их производительность . От производительности 
зависит выбор, р а з м е щ е н и е машин и оборудования , а 
т а к ж е стоимость обработки единицы продукта . Поэтому 
при поточной организации уборки зерновых культур пра
вильное обоснование и расчет необходимой производи
тельности зерноочистительно-сушильных пунктов имеют 
очень в а ж н о е значение. 

Т р е б у е м а я производительность этих пунктов зависит 
от посевных п л о щ а д е й хозяйства , их структуры, у р о ж а й 
ности зерновых культур, оптимальных сроков уборки и 
продолжительности работы пункта в течение суток. 

Производительность рассчитывается по наиболее на
п р я ж е н н о м у периоду уборочных работ, который обычно 
бывает во время уборки основной зерновой культуры 
(озимой ржи) с возможным перекрытием другой зерно
вой культурой (яровой я ч м е н ь ) . 

Т р е б у е м а я часовая производительность зерноочисти-
тельно-сушильного пункта может быть определена по 
следующей формуле : 

5 (<7, + д,) и 
Г Ч ' 3 = 1 0 0 0 В О П Т Г 3

 Т 1 Ш С -

где № ч . з — требуемая часовая производительность зер-
ноочистительно-сушильного пункта, т/час; 

8 — посевная п л о щ а д ь хозяйства , га; 
Щ\ — доля основной культуры (озимой р ж и ) в 

общей посевной площади, %; 
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^ 2 — д о л я культуры, оптимальные сроки уоорки 
которой перекрываются со сроками уборки 
основной культуры, %; 

и — урожайность , ц/га; Али-— оптимальный срок уборки, дни; 
Т3— время работы пункта или тока в течение су

ток, час. 
Кроме этого, в условиях переувлажненной зоны, где 

зерновой м а т е р и а л на токах и п л о щ а д к а х вследствие по
вышенной в л а ж н о с т и и засоренности длительное время 
храниться не может , для н а л а ж и в а н и я поточной работы 
необходимо, чтобы производительность зерноуборочных 
комбайнов соответствовала производительности зерно-
очистительно-сушильных пунктов, т. е. 

« к ^ ч . к 7 > = л п № ч . 8 Т} -10, 

" к ^ ч . к Тки 

о т к у д а \Уч.з = к ) / г у — ; / / ч а с ' 
где — количество комбайнов в хозяйстве; 

пп— количество зерноочистнтельно-сушильных 
пунктов; 

ЧРЧ.К— средняя часовая производительность ком
байна , га/час; 

Тк—• время работы к о м б а й н а в течение суток, 
ч а с ; 

'Л ; — время работы пункта в течение суток, ч а с ; 
и — урожайность зерна , ц/га. 

О п т и м а л ь н а я производительность зерноочисгигельно-
сушильных пунктов определяется стоимостью обработки 
одной тонны зерна в зависимости от производительности 
пункта и величины транспортных расходов на его пере
возку от комбайнов до пункта или токов. С увеличением 
производительности стоимость обработки тонны зерна 
снижается . О д н а к о в связи с увеличением дальности пе
ревозки зернового м а т е р и а л а з а т р а т ы на транспортиров
ку возрастают . П о данным доктора экономических наук 
М. Горячкина [14], оптимальной производительностью 
зерноочистительно-сушильного пункта является 15 т/час 

Количество пунктов зависит от р а з м е р о в хозяйства и 
дальности перевозки зернового м а т е р и а л а . Подсчеты по
казывают, что у абсолютного большинства колхозов и 
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совхозов Белорусской С С Р следует создавать один зерно-
очи-стительно-сушильный 1 пункт д л я послеуборочной об
работки зерна с расположением его вблизи центральной 
усадьбы хозяйства . 

Поточные линии зерноочистительно-сушильных пунк
тов состоят из зерноочистительных машин, сушилок, ма
шин для сортирования зерна , транспортирующих машин 
и оборудования в виде норий, шнекозых и ленточных 
транспортеров . Поэтому, чтобы обеспечить поточность 
па обработке зернового м а т е р и а л а при наиболее эффек
тивном использовании всех машин и оборудования по
точной линии, необходимо, чтобы производительность 
пункта в целом б ы л а р а в н а производительности отдель
ных групп машин, т. е. 

где я о — количество зерноочистительных машин; 
/ 7 с у ш — количество сушилок; 

/г т р—• количество транспортирующих машин; 
Н̂ч.оЖч.суш,— ч асовая производительность зерноочисти-

УРЧ> тельных машин, сушилок и транспортирую
щих машин. 

Таким образом, основным условием создания зерно
очистительно-сушильных пунктов является равенство 
производительности очистительных машин, сушилок и 
тр а нспо р ти р у ющих м ех а ни з м о в. 

О д н а к о это основное условие поточности на современ
ных зерноочистительно-сушильных пунктах полиостью не 
обеспечивается , что приводит к неполному использова
нию отдельных групп машин и оборудования . Н а п р и м е р , 
в комплект машин для оснащения зерноочистительно-су
шильных пунктов производительностью 10 т/час входят 
зерноочистительные машины ОВС-10 производитель
ностью 10 т/час и зерносушилка С З С Б - 8 производитель
ностью 8 т/час; в комплект машин для зерноочистительно-
сушильного пункта производительностью 5 т/час 
входят две зерносушилки С З Б П - 2 , с у м м а р н а я произво
дительность которых по паспортным данным составляет 
всего 4 т/час. Е щ е большее несоответствие производи
тельности зерноочистительных машин и производительно
сти сушилок можно н а б л ю д а т ь в поточных линиях, со
зданных з колхозах и совхозах на базе отдельных машин. 
Здесь бывает так, что зерноочистительная м а ш и н а про-
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изводительноетью 10 т/час, а иногда и 20 т/час объедине
на в поточную линию с одной сушилкой С З Б П - 2 произ
водительностью 2 т/час. Зерноочистительные м а ш и н ы в 
такой поточной линии, которая работает по схеме очист
ка—сушка—очистка , используются малоэффективно . 

Основной причиной этого несоответствия является не
достаточное количество машин в хозяйствах , особенно 
машин для сушки зерна . О д н а к о есть и другие причины. 
Многие считают, что не все зерно, убранное комбайнами, , 
подлежит сушке и что поэтому производительность суши
лок может быть ниже производительности зерноочисти
тельных машин. Действительно , в условиях Б С С Р при 
нормальных климатических условиях в период уборки 
около 3 0 — 3 5 % зерна поступает на послеуборочную об
работку с в л а ж н о с т ь ю 14—46% и подвергать его сушке 
нецелесообразно. В благоприятные годы количество з е р 
на, поступающего от комбайнов с кондиционной в л а ж 
ностью, достигает 5 0 — 6 0 % . О д н а к о в неблагоприятные 
годы в период уборочных р а б о т все зерно, убранное ком
байнами, подвергается сушке со съемом влаги 8—12%. 

В период уборки зерновых культур в дни с хорошими 
климатическими условиями почти все зерно поступает на 
пункты и тока с кондиционной в л а ж н о с т ь ю . В эти дни, 
как правило, зерновой материал о б р а б а т ы в а е т с я на то
ках по схеме очистка — сортировка . Сушилки не р а б о 
тают. Но таких дней в период уборки бывает обычно не 
более 2 5 — 3 0 % . В остальное время на тока и пункты по
ступает зерно с повышенной влажностью, которое пол
ностью подвергается сушке. В связи с этим, по н а ш е м у 
мнению, на зерноочистительных пунктах и механизиро
ванных токах производительность сушилок не д о л ж н а 
быть меньше производительности зерноочистительных 
.машин. 

П О Д Б О Р М А Ш И Н И О Б О Р У Д О В А Н И Я Д Л Я 
З Е Р Н О О Ч И С Т И Т Е Л Ь Н О - С У Ш И Л Ь Н Ы Х П У Н К Т О В 

При проектировании и строительстве зерноочисти-
тельно-сушильных пунктов и механизированных т о к о в 
очень в а ж н о е значение имеет подбор м а ш и н и расчет ко
личества их по отдельным звеньям поточной линии. Со
став и количество м а ш и н зависят от назначения з е р н а , 
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необходимой производительности пункта и производи
тельности отдельных машин, которая обычно принимает
ся по паспортным данным технической характеристики . 

Производительность машин для очистки и сушки зер
нового м а т е р и а л а (по паспортным данным) приводится 
в табл . 20. О д н а к о необходимо учитывать , что фактиче
с к а я производительность зерноочистительных машин и 
сушилок значительно ниже производительности, указан
ной в технической характеристике . 

Таблица 20 

[ Производи-
Наименование машины Марка | тельность, 

' т/час 

Зерноочистительная машина 
» » 

О С - 4 , 5 4 , 5 Зерноочистительная машина 
» » О С М - З У ! 3 — 3 , 5 
» » ОВ-10 ! 10 
» » О В П - 2 0 : 20 
» » ОВВ-20 1 20 
» » З В С - 5 Б 

'[ 5 

» » ОВС-10 ! ю 
» » ЗВС-10 

Зерносушилка барабанная 
» » 

З С П Б - 2 1 о Зерносушилка барабанная 
» » З С Б С - 4 1 4 
» » З С Б С - 8 1 8 

З е р н о с у ш и л к а ш а х т н а я СЭС-2 | 2 

» » С З С - 4 | 4 
» » СЗС-8 ! 8 

Н о р и я 
» 

Н У Ц - 5 , 5 ! 5 . 5 Н о р и я 
» Н У Ц - 1 0 ! Ю 
» Н У Ц - 1 5 15 
» В Н - 1 0 \ Ю 
» В Н - 2 0 ; 20 

Опытами установлено, что производительность зави
сит от засоренности и в л а ж н о с т и о б р а б а т ы в а е м о г о зер
нового м а т е р и а л а . 

С увеличением влажности и засоренности зернового 
м а т е р и а л а производительность машин на послеубороч
ной обработке резко снижается . В связи с этим при под
боре м а ш и н и определении количества их д л я поточных 
линий на послеуборочной обработке зернового материа
л а снижение производительности отдельных маш ин в за
висимости от культуры, засоренности и влажности зерно
вого м а т е р и а л а учитывается соответствующими попра
вочными коэффициентами 
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где №ф— фактическая производительность , т/час; 
XV.л— производительность по паспортным д а н н ы м , 

т/час; 
К — коэффициент, учитывающий снижение про

изводительности в зависимости от вида 
культуры зерновых; 

К\ — коэффициент, учитывающий снижение про
изводительности зерноочистительных м а 
шин в зависимости от влажности и засорен
ности зернового м а т е р и а л а ; 

т — коэффициент использования рабочего вре
мени. 

В И М рекомендует следующие данные коэффициентов 
снижения производительности в зависимости от вида 
культуры, влажности и засоренности зернового материа 
ла : коэффициент К для пшеницы р а в е н 1; р ж и — 0,9; 
ячменя — 0,8; овса — 0,6; семян трав — 0,2. 

Значение коэффициента К\ приводится в табл . 21 . 

Таблица 21 

В л а ж н о с т ь зер
на, % 15—18 19—22 

! 

23—26 | 2 7 — 3 0 

Засоренность , 9 0 ! 5; 10; 15 
) 

I 
5; 10; 15 | 5; 10; 15 5; 10; 15 

Коэффициент А \ 1; 0 , 9 ; 0 , 8 0 , 9 ; 0 , 8 ; 0 , 7 0 , 8 ; 0 , 7 ; 0 , 6 0 , 7 ; 0 , 6 ; 0 , 5 

Коэффициент использования рабочего времени (т) 
зависит от организации работы на пункте, технического 
состояния, а т а к ж е от надежности машин и оборудова
ния. При нормальной организации процесса обработки 
зернового м а т е р и а л а и удовлетворительном техническом 
состоянии машин и оборудования коэффициент исполь
зования рабочего времени р а в е н 0,75—0,86. 

К а к видно из приведенных данных, фактическая про
изводительность резко снижается с увеличением в л а ж н о 
сти и засоренности зернового м а т е р и а л а . Так , например , 
при послеуборочной обработке озимой р ж и с в л а ж н о с т ь ю 
2 0 — 2 2 % , засоренностью 10% и т = 0 , 8 производитель-
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ность зерноочистительной м а ш и н ы ОВС-10 составляет 
5,76 т/час вместо 10 т/час по технической характеристике , 
а при влажности зернового м а т е р и а л а 27—30% и засо
ренности 10% фактическая производительность ОВС-10 
с н и ж а е т с я до 4,32 т/час. С увеличением влажности зерно
вого м а т е р и а л а снижается и производительность зерно
сушилок. П р и влажности зерна свыше 2 2 % , к а к правило, 
приходится одно н то ж е зерно подвергать повторной суш
ке с пропуском его через данную или другую сушилку 
(при последовательной работе нескольких с у ш и л о к бара
банного т и п а ) . 

Таким образом, при подборе машин и оборудования 
д л я комплектования поточных линий необходимо исхо
дить из наличия посевных площадей , их структуры, уро
ж а й н о с т и зерновых, оптимальных сроков уборки, про
должительности работы пункта в течение суток и каче
ственных показателей зернового м а т е р и а л а , поступаю
щего от комбайнов . Производительность зерноочисти-
тельно-сушильного пункта с учетом подбора и комплек
т о в а н и я ма шин по паспортным данным м о ж н о подсчи
тать по следующей формуле : 

С?1 + Я->) и 

1000-О0ПТТ3ККг-

где \У3,п— производительность пункта по техническим 
данным отдельных машин, т/час; 

8 — посевная п л о щ а д ь , га; 
Я\ — доля основной культуры, %; 
9г — доля культуры, сроки уборки которой пе

рекрываются со сроками уборки основной 
культуры, %; 

и — урожайность , ц/га; Анн-— оптимальный срок уборки, дни; 
Т..— время работы пункта в течение суток, ч а с ; 
К — коэффициент снижения производительности 

машины в зависимости от вида культуры; 
К\ — коэффициент снижения производительности 

машин в зависимости от в л а ж н о с т и и за
соренности зернового м а т е р и а л а ; 

т — коэффициент использования рабочего вре
мени. 

Производительность зерноочистительно-сушильного 
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пункта в зависимости от площади пашни и урожайности 
зерновых культур приведена в табл . 22. Расчет произве
ден при (7, = 28°/о; 92 = 8 % ; Д ) ш . = 12 дней; Тл = 21 час; 
влажность зернового м а т е р и а л а 2 0 — 2 3 % ; засоренность 
10%; т = 0.8; К = 0,9; К1 = 0,8. 

Таблица 22 

' Урожайность зерновых, 

„ 10 I 15 ! 20 I 25 Площадь пашни. I 1 1 

Производительность пункта, т/чис (по 
паспортным данчым мапшн и оборудования) 

750 1,8 2 , 9 3 , 6 4 , 5 
1000 2 , 9 4 , 3 5 , 8 7 , 2 
1250 3 , 5 5 , 2 7 , 0 8 , 8 
1500 4 , 3 6 , 5 8 , 6 1 0 , 6 
1750 5 ,1 7 , 6 10 ,2 1 2 , 8 
2000 5 , 8 8 , 7 1 1 , 6 1 4 , 5 
2500 7 . 2 1 0 , 8 1 4 , 5 18 ,1 
3000 8 , 7 1 3 , 0 17 ,4 2 0 , 1 
4000 11 ,5 17 ,2 2 0 , 3 2 8 , 8 
5000 1 4 , 5 2 2 , 0 29 2 3 6 . 8 

Из табл . 22 видно, что с увеличением урожайности 
производительность зерноочистительно-сушпльных пунк
тов возрастает . В б л и ж а й ш и е годы валовые сборы зерна 
и урожайность зерновых культур значительно увеличатся 
за счет мелиорации земель, расширения применения ми
неральных и органических удобрений, а т а к ж е за счет 
внедрения комплексной механизации . Вот почему при 
расчетах производительности и подборе комплекса обору
дования для каждого конкретного хозяйства необходи
мо учитывать перспективы р а з в и т и я урожайности зерно
вых культур и валового сбора зерна . Кроме этого, в 
комплексах д л я послеуборочной обработки и хранения 
зерна следует предусмотреть помещение с установкой 
оборудования для приготовления из зерна и отходов 
комбикорма . 

С У Ш К А З Е Р Н А МЕТОДОМ АКТИВНОГО 
ВЕНТИЛИРОВАНИЯ 

В последние годы в связи с переходом к комбайно
вым способам уборки зерновых культур для сушки зерна 
в нашей стране широко используется метод активного 
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вентилирования . Сущность этого метода сводится к сле
дующему. Обычно, чтобы предотвратить самосогревание 
или снизить влажность зерна , его перелопачивают руч
ными или механическими средствами. При этом зерно 
отдает часть тепла и влаги воздушной среде, отчего улуч
шается его сохранность. О д н а к о этот способ требует 
больших з а т р а т труда и энергии. 

П р и активном вентилировании в неподвижный слой 
зерна принудительно подается поток воздуха , который, 
обтекая зерно, отнимает часть тепла и влаги и уносит 
в атмосферу . 

Р и с . 42 . Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а вентилирование зер-

где почти в к а ж д о м 
хозяйстве имеются установки д л я сушки семенного зерна 

Сушка зерна та
ким методом может 
проводиться в з акро
мах, вертикальных 
бункерах , которые 
у с т а н а в л и в а ю т с я в 
зависимости от кон
струкции, в з а к р ы 
тых помещениях, под 
навесами и на от
крытых п л о щ а д к а х . 
Вентилирование осу
ществляется верти
кальной или ради
альной подачей хо
лодного или подо
гретого воздуха . 

Технологическая 
схема вентилируе
мого бункера К-839 
с р а д и а л ь н ы м вен
тилированием зер
на представлена на 
рис. 42. 

Особенно широ
кое распространение 
получило активное 

в е н т и л и р у е м о г о б у н к е р а К-839 . на в Литовской С С Р , 
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активным вентилированием. Эти установки р а з м е щ а 
ются в з а к р о м а х складских помещений. 

Р и с . 4 3 . С х е м а р а з м е щ е н и я о б о р у д о в а 
н и я д л я с у ш к и з е р н а м е т о д о м активного 
в е н т и л и р о в а н и я (по В . Ю . К у ч и н с к а с у ) : 
/ — электродвигатель; 2 — вентилятор; 3 — 
электрический воздухоподогреватель; 4 — глав
ный канал; 5 — боковой канал; в — слой се
мян. 

Схема з а к р о м а , оборудованного д л я сушки зерна ак
тивным вентилированием, показана на рис. 43. Обору
дование состоит из вентиляционного агрегата ВПЭ-4 , 
установленного с н а р у ж и здания , и системы воздухорас
пределительных каналов . ВПЭ-4 имеет электродвигатель 
мощностью 4,5 кет, вентилятор производительностью до 
7000 м3 воздуха в час и электрический воздухонагрева
тель мощностью 16 кет. Воздухораспределительная си
стема состоит из главного и боковых каналов . Н а п о л ь 
ная воздухонагревательная система изготавливается из 
досок, толщина которых д л я главного к а н а л а 25 мм. а 
для боковых — 15 мм. Д л и н а главного к а н а л а до 5 м, а 
его сечение имеет прямоугольную форму 3 5 0 x 3 5 0 мм у 
агрегата с последующим уменьшением до 350X 150 мм. 
По обеим сторонам главного к а н а л а через 475—500 мм 
делаются отверстия, по которым воздух подается в бо
ковые к а н а л ы . Боковой канал состоит из лотка (ширина 
130 мм, высота 65 мм) и крышки из двух досок. К р ы ш к а 

149 



устанавливается над лотком на стойках с з а зором 10 мм 
м е ж д у доской крышки и вертикальными стенками лотка. 
К р а я крышки д о л ж н ы быть несколько ниже бортов лот
ка, что предохраняет зерно от попадания в канал . 

Воздух, подаваемый агрегатом в боковые каналы, 
выходит через зазоры в слой зерна, находящегося сверху 
воздухораспределительной системы, отнимает часть вла
ги, тепла и уносит в атмосферу. 

При использовании вентиляционного агрегата ВПЭ-1 
для сушки активным вентилированием п л о щ а д ь закрома 
д о л ж н а быть 14—18 м2. Высота слоя в з а к р о м е зависит 
от влажности зерна. Литовский научно-исследователь
ский институт механизации сельского хозяйства рекомен
дует при влажности зерна до 2 5 % толщину зернового 
слоя д о 1,5 м, а при в л а ж н о с т и зерна с в ы ш е 2 5 % толщи
ну зернового слоя до 1 м. Причем подача воздуха на 
тонну зерна в первом случае д о л ж н а быть около 
450 мъ\час, а во втором — около 600 м3/час. 

Д л я одновременной сушки зерна в нескольких закро
мах используется более мощный вентиляционный агре
гат В П Э - 6 , на котором установлен вентилятор Э В Р - 6 и 
двигатель мощностью 10 кет. Производительность агрега
та 16 000 м5/час воздуха с подогревом его на 3°. П л о щ а д ь 
з а к р о м а до 36 м2. В этом случае с н а р у ж и с к л а д а от агре
гата д е л а е т с я распределительный канал , который соеди
няется с главными к а н а л а м и , установленными в закро
мах. В местах соединения к а н а л о в устанавливается за
твор, при помощи которого м о ж н о регулировать подачу 
воздуха в з а к р о м а (рис. 44 ) . Интенсивность сушки зерна 

4 3 2 1 

Р и с . 44. С х е м а в е н т и л я ц и о н н о й системы в з а к р о м а х : 
/ — боковой канал; 2 — главный канал; 3 — распределитель

ный канал; 4 — затвор. 
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активным вентилированием зависит от влажности зерна 
и климатических условий, которые характеризуются от
носительной влажностью и температурой воздуха . Зерно 
гигроскопично. Оно может отдавать влагу или погло
щ а т ь ее из атмосферы. Влагообмен м е ж д у зерном и воз
духом п р о д о л ж а е т с я до тех пор, пока в л а ж н о с т ь не вы
равнивается , т. е. пока не наступает р а в н о в е с н а я в л а ж 
ность воздуха и зерна, при которой зерно не отдает 
влагу воздуху (не сохнет) и не поглощает ее. 

Н а рис. 45 приводится кривая равновесной влажности 
воздуха и зерна озимой ржи. К а к видно из графика , 
кондиционное зерно с в л а ж н о с т ь ю 14% можно получить 
методом активного вентилирования , если воздух для 
сушки используется с в л а ж н о с т ь ю ниже 6 5 % . Поэтому 
сушить зерно активным вентилированием холодным воз
духом необходимо в более благоприятных климатиче
ских условиях, когда относительная в л а ж н о с т ь воздуха 
ниже равновесной. Сырое зерно с влажностью свыше 
22% можно подсушивать холодным воздухом с в л а ж 
ностью ниже 9 0 % , не опасаясь увеличения влажности 
зерна за счет влаги воздуха. 

Известно, что подогрев воздуха на 1° снижает его от-

28\—\——— и 

Ю 20 30 40 50 60 70 80 90 Ш 
Относительная Влажность Воздуха, % 

Р и с . 45 . Р а в н о в е с н а я в л а ж н о с т ь в о з д у х а и 
з е р н а р ж и при т е м п е р а т у р е 20°С (по З е й -

д е л ю ) . 
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носительную влажность примерно на 5 % . Чтобы увели
чить интенсивность сушки при неблагоприятных климати
ческих условиях, когда относительная в л а ж н о с т ь возду
ха выше равновесной, включают электроподогреватели 
воздуха, которые увеличивают температуру его на 3 — 
5° и тем с а м ы м снижают относительную в л а ж н о с т ь воз
духа па 15-—25%, с о з д а в а я благоприятные условия для 
сушки зерна в з а к р о м а х . Подогрев наиболее целесооб
разно вести с таким расчетом , чтобы относительная 
в л а ж н о с т ь воздуха с н и ж а л а с ь до 6 5 % . 

Опыт Литовской С С Р показывает , что использование 
.метода активного вентилирования д л я сушки зерна , осо
бенно семенного, экономически выгодно. П о данным 
В. Кучинскаса [21], сушка 1 т зерна при съеме 6% влаги 
обходится хозяйству при хороших климатических усло
виях 1,26 руб., а при неблагоприятных климатических 
условиях — 1,8 руб., тогда как при использовании 
С З П Б - 2 стоимость сушки 1 г зерна составляет 2,21 руб . 
Кроме этого, при сушке зерна активным вентилировани
ем значительно улучшается всхожесть и увеличивается 
энергия прорастания семян. 

Анализ климатических условий Белорусской С С Р по
казывает , что с у ш к а зерна активным вентилированием 
может получить широкое распространение во всех зонах 
республики, но для этого необходимо организовать про
изводство вентиляционных агрегатов . 
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