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АННОТАЦИЯ 

 

К выпускной квалификационной работе Ахметшина Булата Ирековича 

на тему: «Механизация возделывания озимой пшеницы с разработкой 

культиватора-плоскореза» 

Работа состоит из пояснительной записки на 65 страницах 

машинописного текста и графической части на 6 листах формата А1. 

Записка состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографии 

и включает 19 рисунков, 3 таблицы и 55 формул. Список использованной 

литературы содержит 13 наименований. 

В первой главе проведен литературно-патентный обзор технологий 

возделывания озимой пшеницы и конструкций культиваторов-плоскорезов. 

Во второй главе описана предлагаемая технология возделывания 

озимой пшеницы, приведены технологические расчеты, а также рассмотрены 

вопросы охраны труда. 

В третьей главе проведено обоснование схемы предлагаемого 

культиватора-плоскореза, расчет деталей, узлов конструкции и 

экономической эффективности конструкции, разработаны мероприятия по 

технике безопасности и безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре на производстве, а также рассмотрена экологическая безопасность. 

Записка завершается выводами и предложениями. 
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ABSTRACT 

 

The work consists of an explanatory note on 65 pages of typewritten text and 

a graphic part on 6 sheets of the A1 format. 

The note consists of an introduction, three sections, conclusion, a 

bibliography and includes 19 figures, 3 tables and 55 formulas. The list of used 

literature contains 13 titles. 

In the first chapter, a literature-patent review of winter wheat cultivation 

technologies and flat-blade cultivator designs was conducted. 

In the second chapter, the proposed technology for winter wheat cultivation 

is described, technological calculations are presented, and labor protection issues 

are considered. 

In the third chapter, the scheme of the proposed cultivator-plane, the 

calculation of details, structural units and economic efficiency of the structure, the 

measures for safety and safety of life, physical culture at work, and environmental 

safety are considered. 

The note ends with conclusions and suggestions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Важным элементом в агроландшафтной системе земледелия является 

обеспеченность почвообрабатывающей и посевной техникой, способной, 

соблюдая противоэрозионные требования, обеспечивать условия роста и 

развития растений. 

Большую опасность плодородию земель и устойчивости 

агроландшафтов на склонах представляет водная и ветровая эрозия почв. В 

республике насчитывается подверженных эрозии сельскохозяйственных 

угодий      3639,2 тыс.га, в т.ч. 2544,0 тыс.га пашни, из нее подверженной 

водной   2062,6 тыс.га, ветровой 79,0 тыс.га, и совместной 402,4 тыс.га. 

Кроме того, в республике имеется 1236,3 тыс.га эрозионно-опасных 

сельскохозяйственных угодий, в т.ч. пашни 837,6 тыс.га. 

В настоящее время для защиты почв от водной эрозии на склонах 

используется целый комплекс мероприятий. Почвозащитный комплекс 

включает в себя систему взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

мероприятий: организационно-хозяйственных 
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1. ЛИТЕРАТУРНО-ПАТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

1.1 Обзор технологий возделывания озимой пшеницы 

Общеизвестно, что озимые, посеянные весной, до самой осени будут 

куститься, не давая колосьев. Без холода они «бастуют» - им необходимо 

сначала 0-3 градуса в течение месяца или двух (в зависимости от сорта). 

Озимые сорта для своего роста и развития имеют гораздо больше времени, 

больше кустятся, стебель и колос их мощнее, чем у яровых сортов пшеницы. 

Для озимой пшеницы срок посева подбирается так, чтобы всходам 

оставалось время раскрутиться и окрепнуть до зимы. Но если поторопиться - 

растеньица перерастут и плохо перенесут зиму - весной выпреют. Надо, 

чтобы успело образоваться не менее 3-4 хорошо развитых листков. Здесь 

вступает закон противоречия - листьев надо мало, а корневая система должна 

быть мощной. 

Ветвление стеблей у хлебных злаков происходит под землей и 

называется кущением. Благодаря способности куститься из одного зерна 

вырастает несколько стеблей, образующих куст. Однако не все развившиеся 

в результате кущения побеги дают колосоносные стебли, т.е. продуктивные, 

отсюда и продуктивная кустистость - количество плодоносящих и 

одновременно созревающих побегов на одном растении. С осени озимые 

успевают развить мощную корневую систему и образовать 3-4 стебля. Таким 

образом, природа заложила в семени пшеницы огромные потенциальные 

возможности для выращивания кустистой, многостеблевой продуктивной 

пшеницы. Однако, как показывает многотысячелетняя история выращивания 

пшеницы, в практической деятельности эти возможности не 

материализовались. Этому много причин, и одной из них, как нам кажется, 

является трудность уходных работ за одним кустом. 

Как решить эту проблему? Замысел агронома часто корректирует 

погода и не всегда в пользу крестьянина. Пути повышения продуктивности 

на практике решались и решаются по-разному: селекционными методами, 
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увеличением нормы высева на единицу площади, порядком внесения семян в 

почву - узкорядным или перекрестным способом посева, глубиной заделки 

семян и т.д. И все сводилось к одному результату: одно семя - один колос. 

Это приводило к плотности посадки как в ряду, так и междурядий. 

Впоследствии появилось новое направление в выращивании - кущение с 

множеством плодоносящих и одновременно созревающих побегов. 

Известный способ выращивания продуктивных растений при селекции 

пшеницы включает скрещивание исходных родительских форм, оценку 

потомства, выделение элитных растений, их размножение и последующее 

использование в селекционном процессе, при этом при скрещивании одной 

из родительских форм используют растения с опущением листьев, а оценку 

проводят со второго поколения и выделяют элитные растения с опущением 

листьев, обладающих повышенной засухоустойчивостью. Эти свойства 

повысили кустистость и соответственно урожайность. Скрещивание 

растений сорта мягкой яровой пшеницы донором жесткого опушения листа 

позволило получить кусты из одного семени, состоящие из 1,7 до 2,9 

продуктивных стеблей на 1 растение. 

Используя метод отдаленной и внутривидовой гибридизации в 

сочетании с направленным отбором в практической селекции тритикале, 

изучение исходного материала, внутривидовые скрещивания позволило 

создать высокоурожайные сорта тритикале кормового, зернокормового и 

зернового типов. Особое внимание уделяется срокам сева. Ими установлено, 

что высевать зернокормовые сорта следует одновременно с озимой рожью и 

озимым ячменем или вначале оптимальных сроков сева озимой пшеницы. 

При оптимальных сроках сева растения тритикале до ухода в зиму успевают 

раскуститься и достигают второго этапа органогенезиса. Весной к моменту 

выхода в трубку они формируют больше побегов кущения, колосковых 

бугорков на конусе нарастания, чем растения поздних сортов сева, что в 

значительной мере определяет величину урожая зеленой массы и зерна. 

Разница при этом составляет по урожаю зерна от 18 до 40 ц/га. На уровень 
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урожайности зерна также оказывают более высокие нормы высева - 

эффективный прием формирования оптимальной плотности продуктивного 

стеблестроя, но с учетом срока сева, уровня питания, предшественника и 

влажности почвы. 

Общим правилом нормы высева при ее установлении является 

уменьшение количества семян на высокоплодных обеспеченных влагой и 

чистых от сорняков полях. Оптимальное количество продуктивных стеблей 

на единице площади формируется в этом случае за счет повышения 

кустистости растений. Не оказывая существенного влияния на уровень 

урожайности зерна, более высокие нормы высева, 5 и более млн. всхожих 

зерен на 1 га, способствуют формированию более тонкой соломины, что 

повышает способность полеганию растений, затрудняет уборку и, в конечном 

итоге, ведет к потере урожая. В целом, по четырем сортам пшеницы самый 

высокий урожай зерна пшеницы может быть получен при норме высева 4-5 

млн. всхожих зерен. 

Несмотря на высокие результаты, достигаемые в части создания 

многостеблевого высококустистого злакового растения тритикале, 

технологии его выращивания - обработка почвы, норма высева, система 

внесения удобрений, полив, способ посева, их опыт по определенным 

причинам, условиям не раскрыл возможности тритикале. В целом, можно 

сказать, что «оптимальное количество продуктивных стеблей на единице 

площади формируется за счет кустистости растений. Анализ исследуемой 

работы позволяет сделать вывод, что один куст тритикале в среднем 

содержит 1,5 стебля с хорошим озернением колоса. 

Сопоставительный анализ работы свидетельствует, что достигнутое 

путем селекции выращивание из одного семени пшеницы тритикале в 

среднем по максимуму не более 2,5 продуктивных колосьев стеблей из 

одного куста, остальное в кусте составляет зеленую массу и непродуктивные 

колосовые стебли. 
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Наиболее близким и принятым за прототип является способ 

возделывания озимой пшеницы включающий замачивание семян в анолите 

или католите на протяжении 8-10 часов, после чего семена без просушивания 

заделывают в почву. Замачивание семян проводят в анолите с рН 4,4-4,6 или 

католите рН 9,3-9,5. Глубина заделки семян в почву составляет 6+0,5 см, 

ширина междурядий - 18 см, расстояние между гнездами - 6 см, в каждое 

гнездо опускали строго по одному семени, посев осуществлялся с 01 по 09 

сентября месяца. Подготовка почвы с внесением удобрений выполнена по 

общепринятым рекомендациям. 

Проведенные опыты, свидетельствуют о хорошей всхожести и ими 

замечено, что в некоторых растениях количество стеблей, проросших от 

одного семени, иногда достигало 16-18 Недостаток принятого способа 

заключается в том, что на урожайность влияет недостаточная солнечная 

освещенность, низкий процент высокой кустистости к общей массе 

высеянных семян, что сказывается на общей урожайности на единице 

площади посева. Практически трудно осуществлять замачивание большой 

массы семян непосредственно в поле, мокрые зерна будут слипаться в 

высевающем аппарате, забивать выбросные отверстия, что будет приводить к 

неравномерному шагу высева, требовать дополнительного ворошения семян 

в бункере высевающего аппарата. Все это снижает получение в 

лабораторных условиях достоинства способа. 

В основу настоящего изобретения поставлена задача, используя 

внутренние, заложенные в семени биологические резервы, выращивания из 

одного семени куста пшеницы с максимально возможным количеством 

продуктивных стеблей с полновесным колосом на больших посевных 

площадях в различных климатических зонах. 

Эта задача решается проведением основных предпосевных 

технологических операций, таких как безотвальная обработка почвы, 

позволяющая проводить по капиллярам, создаваемым отмершими корнями, 

за счет разности дневных и ночных температур из нижних слоев почвы влагу 
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к ложу семени; проводить обеззараживание почвы химикатами; внесение 

предпосевное органических и минеральных удобрений; предпосевную 

термообработку и замачивание семян в растворе минеральных удобрений и 

микроэлементов с последующим просушиванием до сыпучести.  

Способ выращивания пшеницы, включающий предпосевную обработку 

почвы, подготовку семян пшеницы, посев пшеницы, подкормку посевов 

минеральными и органическими удобрениями, уборку урожая скашиванием 

растений, отличающийся тем, что посев осуществляют чередованием 

параллельных многорядных лент растений, разделенных незасеваемыми 

проходами, при этом в зависимости от химического состава почвы и 

климатической зоны число рядов растений в многорядной ленте 

устанавливают в зависимости от зенитального угла наклона солнечных лучей 

к линии горизонта пшеничного поля, обеспечивающих максимальную 

освещенность всех рядов растений в многорядной ленте, а ширину 

незасеваемых проходов и расстояние между ними устанавливают в 

зависимости от технической характеристики транспортного средства, 

высевание семян осуществляют в отрезке времени июль-август месяцы с 

последующей, в меру необходимости, после всходов культивацией 

междурядий проходов, а также корневую и внекорневую подкормку после 

нарастания зеленой массы в осенний период перед наступлением 

установившихся низких, близко к ночным, слабоотрицательных температур, 

осуществляют скашивание зеленой массы с последующей естественной 

подсушкой срезов колосовых побегов, при этом перед скашиванием 

осуществляют культивацию междурядий и проходов с одновременной 

корневой и внекорневой подкормкой минеральными удобрениями, после 

подсушки срезов колосовых побегов, каждую многорядную ленту укрывают 

слоем земли, а по весне осуществляют культивацию междурядий и 

минеральную подкормку. 
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1.2 Обзор изучаемых машин 

1.2.1 Способы снижения механической эрозии почвы 

 

Снизить величину механической эрозии почвы при обработке склонов 

можно следующими способами: 

а) технологическим: 

- снижение количества обработок; 

- минимализация глубины обработки; 

- применение полосной обработки; 

- применение вида обработки, при котором используемое орудие не 

вызывает механическую эрозию почвы (например, щелевание и др.); 

б) конструктивным: 

- использование существующих видов машин, конструкция рабочих 

органов которых позволяет перемещать почву в одном направлении; 

- создание специальных сельскохозяйственных машин, применение 

которых на склоновых полях не вызывает возникновения механической эрозии 

почвы. 

 

1.2.2 Обзор комплекса машин, позволяющих снизить механическую 

эрозию почвы 

 

В противоэрозионный комплекс машин для снижения механической 

эрозии почвы можно включить плуг оборотный с оборотом пласта вверх по 

склону. Применение такого плуга на склоновых полях дает большую 

эффективность, т. к. появляется возможность обработать почву склона на 

глубину до 30 см с оборотом пласта. 

Необходимо отметить, что применение такого плуга на склоновых полях 

уклоном 6 и выше, вызывает ухудшение агротехнических требований по 

обороту пласта. 



14 

Для обработки склоновых полей с целью задержания талых и ливневых 

вод имеет смысл использовать щелеватель, т. к. в этом случае проявление 

механической эрозии отсутствует. 

В настоящее время промышленность выпускает, в основном, 

щелеватели как сменные рабочие органы к существующим 

почвообрабатывающим машинам для основной обработки почвы, например, на 

культиватор – плоскорез КП-5С, КП-3С  (рисунок 1.1) и др.  

 

 

Рисунок 1.1 – Культиватор – плоскорез КП-5С 

 

На рисунке 1.2 изображен щелерез – -.  

В представленной конструкции долото выполнено  - образной формы, 

состоящее из рабочей поверхности и лезвия.  
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Рисунок 1.2- Глубокорыхлитель по АС 435762 

 

При работе глубокорыхлителя лезвие долота врезается в слой почвы, 

которая деформируясь и перемещаясь по лезвию, оказывает давление на 

рабочую поверхность долота. Так как величина давления пласта почвы сверху 

гораздо выше, чем величина давления почвы на лезвие снизу, то происходит 

заглубление рабочего органа в ортштейновый слой. Установка рабочей 

поверхности долота под углом 10-15º к опорной поверхности способствует 

тому, что при движение щелереза - глубокорыхлителя слой почвы поднимается 

на 20-25 см., полностью разрушая ортштейновый слой. 

Снижение механической эрозии почвы по сравнению с отвальной 

вспашкой проявляется при применении безотвальной обработки почвы, 

особенно при применении культиватора – плоскореза, т. к. при обработке 

склоновых земель плугами наблюдается большее по сравнению с безотвальной 

обработкой сталкивание почвы вниз по склону. Поэтому в комплекс машин для 

борьбы с механической эрозией можно внести и культиватор – плоскорез. 

К снижению механической эрозии ведет и использование 

почвообрабатывающего рабочего органа по АС SU 1508978 А1,(рисунок1.3) у 

которого лемеха имеют составляющие элементы, угол в плане которых равен  
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=180.  А при использовании рабочего органа с поворотным лемехом, который 

всегда будет смещать почву вверх по склону, механическая эрозия исключается 

полностью. 

 

 

Рисунок  1.3- Почвообрабатывающий рабочий орган по АС SU 1508978 А1, 

 

Еще одним способом уменьшения механической эрозии является 

обработка лишь полосы для посева, а междурядье оставляется необработанным. 

В этом случае необработанная полоса будет препятствовать как механической, 

так и водной эрозии. В таких орудиях для обработки полос применяют фрезы, т. 

к. это позволяет подготовить почву к посеву за один проход. 

Обработка полос проводится фрезерным барабаном, у которого ножи 

установлены на подвижных флянцах. Ширина междурядий устанавливается в 

зависимости от междурядий сеялки. Ширину обрабатываемой полосы можно 

регулировать перемещением фланцев. 

При необходимости углубления обрабатываемой полосы пассивными 

рабочими органами для отдельных видов культур на комбинированном агрегате 

имеется возможность установки пассивных рабочих органов перед фрезой. В 

качестве пассивных рабочих органов использована стрельчатая лапа, которая 

может обработать  почву на глубину до 20 см. 
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Регулирование глубины хода рабочих органов (фрезы, лапы, сошников) 

проводится групповым способом при помощи опорных колес и индивидуально. 

Главное преимущество посева полосным способом комбинированным 

агрегатом проявляется в уменьшении смыва почвы по сравнению с посевом по 

обычной технологии и в уменьшении механической эрозии. 

Недостатком комбинированного агрегата является то, что при его 

применении нарушается агрегатный состав почвы, вследствие воздействия на 

почву активного рабочего органа – фрезы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была разработана конструкция машины для 

обработки склоновых полей на базе культиватора-плоскореза. Эта 

конструкция позволит устранить механическую эрозию почвы. Это 

подтверждается проведенным теоретическим анализом работы машины. 

Разработанная конструкция полностью отвечает требованиям 

безопасности, эргономичности, надежности, что подтверждается 

проведенными в проекте расчетами. 

Затраты на реконструкцию культиватора-плоскореза полностью 

окупятся за небольшой промежуток времени с начала реализации машины. 

Это говорит о высокой эффективности капитальных вложений и 

подтверждается технико-экономическим анализом. 

В целом решение проблемы, связанной с механической эрозией 

почвы имеет немаловажную роль для будущего сельскохозяйственных 

угодий. 
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