
 41 

7. Черняев В. В. Русское сельскохозяйственное машиностроение. 
СПб., 1881.  

8. Указатель Всероссийской мануфактурной выставки в 1870 г. в Пе-
тербурге. СПб., 1870.  

9. "Земледельческая газета", 1861, 9 марта.  
10. "Земледельческая газета", 1869, 4 января.  
11. "Труды Вольного экономического общества", 1869, т. IV, вып. II.  
12. Дубровский А. А. Развитие сельскохозяйственной техники в 

СССР. М., 1954.  
13. "Хозяин", 1896, № 16.  
14. Привилегия № 2245, выданная в 1879 г.  
15. "Саратовская земская неделя", 1896, № 32.  
16. Горячкин В. П. Теория, конструкция и производство сельскохо-

зяйственных машин.  
17. Земледельческая механика (основы теории земледельческих ма-

шин и орудий). М., 1937. 
 

 
 
УДК 631.000 

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ И ОБРАБОТКИ 
 

А. Н. Махлепова, 3 курс, инженерный факультет 
Научный руководитель – д.т.н., профессор В. Г. Артемьев 

Ульяновская ГСХА 
 
Потребность в создании специальных жатвенных машин была обу-

словлена всем ходом экономического развития страны. 
К рассматриваемому периоду жатвенные машины снабжались ре-

жущим аппаратом, работающим на принципе ножниц. Он состоял из поло-
сы с режущими пластинками, которая перемещалась между пальцами. 

В России подобный аппарат запатентовал Ф. Языков в 1846 г., а в 
1860 г. П. А. Зарубин создал "жатвенную тележку". В описании изобрете-
ния говорится: "От колес тележки через вертикальные шкивы движение 
передавалось на бесконечную цепь. На внешней стороне этой цепи нахо-
дился ряд острых ножей. Над ножами расположена была гребенка с ост-
рыми зубьями. Когда цепь двигалась, то попадающие между ножами и 
зубьями гребенки колосья срезались, словно ножницами". 

В том же году на Петербургской выставке крестьянин Вятской гу-
бернии А. Хитрин демонстрировал модель жатвенной машины собствен-
ного изобретения, которая отличалась несложностью кинематической схе-
мы и сбрасывала на поле готовые снопы. 



 42 

В 1868 г. мастер В. Иванов предложил оригинальный способ переда-
чи движения от ходового колеса к режущему аппарату. Вместо зубчатых 
зацеплений он изготовил зигзагообразную бороздку на внутренней по-
верхности обода колеса, по которой при вращении колеса скользит ролик 
латуна, другой его конец соединен с ножевой полосой. Попадая то на вы-
ступы бороздки, то в углубления, ролик заставляет шатун совершать воз-
вратно-поступательное движение, а с ним подобные движения совершает и 
ножевая полоса. 

Новым шагом в развитии жатвенных машин явилось создание вя-
зального аппарата. Первый патент на машину, которая не только жнет и 
собирает хлеб, но и вяжет его в снопы, взял Редстон (США) в 1861 г. 

18 ноября 1868 г. в департамент земледелия поступило прошение аг-
ронома А. Р. Власенко о выдаче ему десятилетней привилегии на изобре-
тенную им машину под названием "конная зерноуборка на корню". В опи-
сании зерноуборки сказано: "Цель и назначение такой машины, как пока-
зывает само название, убирать хлеб прямо с корня зерном. Всякому и мало 
знакомому с земледелием известно, сколько отнимает рабочих рук уборка 
хлеба и молотьба и с какими часто сопряжены бывают затруднениями и 
потерями для хозяйства эти работы, особенно в степных губерниях, где не 
редкость, что хлеб остается неубранным. После долгих разысканий наи-
лучшего способа, который соответствовал бы цели, я, наконец, достиг, по-
видимому, желаемого результата, устроив такую машину, которая снимает 
хлеб прямо зерном, так что требуется только одно отвеивание зерна от мя-
кины". 

Машина Власенко состояла из трех частей: косилки для срезания ко-
лосьев, вынесенной вправо от машины, планчатого транспортера, подаю-
щего колосья в барабан молотилки, и молотилки, сзади которой находится 
деревянный ларь для ссыпания обмолоченного зерна вместе с мякиной. 
Испытания машины проводились в присутствии официальных представи-
телей. В первый день она убрала четыре десятины овса, а во второй - за 10 
час. - сжала и обмолотила больше четырех десятин ячменя. 

Таким образом, Власенко изобрел первую в мире зерноуборочную 
машину типа комбайна - жнею-молотилку. По сравнению с уборкой сер-
пом и последующим обмолотом цепом производительность машины была 
выше в 20 раз, а по сравнению с жнейкой - в 8 раз. После испытаний до 
полного износа работали два экземпляра этой машины, построенные на 
личные сбережения Власенко. 

В апреле 1887 г. Власенко был награжден золотой медалью Вольного 
экономического общества "за его высокополезную деятельность". 

Попытка А. Р. Власенко решить проблему уборки урожая с одновре-
менным обмолотом зерна не была единственной в России. Можно отме-
тить еще одного изобретателя - М. Глумилина из Самарской губернии. Од-
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нако в то время в России не было технико-экономической базы для про-
мышленного выпуска сложных сельскохозяйственных машин. 

За границей подобная машина появилась значительно позднее, в 
1879 г. в США, и получила название комбайна. Интересно отметить, что 
американская машина приводилась в движение 24 мулами и обслужива-
лась семью рабочими, ее производительность за 10-часовой рабочий день 
составляла четыре десятины. В то время как машина Власенко имела та-
кую же производительность при двух лошадях и одном рабочем. 

В начале 70-х годов XIX в. в нашей стране даже простая молотилка 
представляла в крестьянских хозяйствах большую редкость-Обмолот уро-
жая производился обычно вручную, цепами или лошадьми, которых гоня-
ли по кругу. 

До 70-х годов в Россию завозились английские молотилки с бильным 
барабаном, а с 80-х годов стали преобладать американские с зубовым 
(шлифтовым) барабаном. Однако уже в 1882 г. на Всероссийскую про-
мышленно-художественную выставку в Москве было представлено 30 мо-
лотильных машин, изготовленных отечественными заводами. 

В этот период наметилась тенденция перехода от простых молоти-
лок, приводимых в действие конными приводами, к полусложным и слож-
ным, с паровым двигателем повышенной производительности, с очисткой 
и сортированием зерна. 

Выработались два основных типа молотилок - английская и амери-
канская, различавшиеся между собой конструкцией основного рабочего 
органа - молотильного аппарата. 

Русский изобретатель Меншиков в 1894 г. создал молотилку с ори-
гинальным молотильным аппаратом. Круглые стержни в нем закреплялись 
не на окружности дисков, а были отодвинуты внутрь к оси барабана. На 
стержнях надеты железные "цепы" длиной 165 мм, один конец которых 
имел утолщение, а другой был загнут кольцом диаметром несколько боль-
шим, чем стержень. При вращении барабана цепы занимали радиальное 
положение и, ударяя по колосьям, вымолачивали зерно. В этом молотиль-
ном аппарате исключена возможность поломок барабана и других частей 
при попадании в него вместе со стеблями твердых предметов. 

Одной из лучших молотилок того времени считалась молотилка А. 
Прянишникова, оборудованная оригинальным приводом с трущимися 
шкивами. Молотилка была рассчитана на конный привод (6…8 лошадей), 
имела бильный молотильный аппарат, выполненный из уголкового железа; 
к рабочей стороне бил привинчивались планки, сменяемые по мере износа. 
Молотильный станок состоял из двух чугунных стенок, скрепленных тре-
мя распорными тягами. Через чугунные стенки проходил стальной вал, 
вращающийся в подшипниках. В нижней части станка проходил другой 
вал, несущий на внешних концах по большому чугунному шкиву. Эти 
шкивы прижимались к малым шкивам из прессованного картона с помо-
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щью рычагов с грузами. Нижний вал соединялся с передаточным валом 
конного привода. При подаче в барабан большого количества хлебных 
стеблей или при попадании постороннего предмета шкивы проскальзывали 
и предохраняли молотильный аппарат от поломок. 

 
Рисунок – Четырехконная молотилка 
 
На юге России и в Поволжье получили широкое распространение че-

тырехконные молотилки с бильным барабаном и соломотрясом конструк-
ции харьковского завода Вестберга (см. рисунок). На Всемирной париж-
ской выставке в 1859 г. эта молотилка была отмечена золотой медалью. 

Оригинальные конструкции сложных молотилок с 8-сильным двига-
телем выпускал Луганский завод. 
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 Целью исследования является выявление производительности спи-
рально-винтового насосно-транспортирующего устройства от его режим-
но-конструктивных параметров. Для определения зависимости производи-
тельности частоты вращения спирально-винтового рабочего органа и кон-
структивного исполнения насоса-транспортера были проведены экспери-
ментальные исследования на экспериментальных установках.  
 Установлено, что при подъеме воды температурой 20 0С на высоту 
1650 мм насосом Dк =88 мм, S= 70  мм, dс= 68 мм, dв= 60 мм, Δ=6 мм, δ=8 
мм подача при n = 2520 мин-1 за 4 опыта составила 14460 кг/ч., при  n = 
3400 мин-1 соответственно, 21600 кг/ч. 
 При вертикальном подъеме кефира на высоту Н=1,1 м. насосом Dк 
=38 мм, S= 35  мм, dн= 35 мм, dс= 31 мм, dв= 22 мм,  Δ=1,5 мм, δ=4 мм ус-
тановлено, что при подача увеличивается от 595 кг/ч до 1190 кг/ч (в 2 два 
раза) при увеличении частоты вращения от n = 1800 мин-1 до n = 3300 мин-1 


