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ON PERSONAL HOUSEHOLD PLOTS AS A WAY TO OPTIMIZE COSTS 

Ключевые слова: оборудование для кур-
несушек, помещения, технология содержания, вос-
производство кур на приусадебных участках. 

 
Содержание кур-несушек на приусадебных участ-

ках является довольно сложной задачей. Во-первых, 
необходимо определиться с технологией, сооружени-
ями и оборудованием для летнего и зимнего перио-
дов. В зимний период необходимо решить вопросы 

температурного режима, освещения и вентиляции, 
для летнего – обеспечение выгульной площадкой и по 
возможности с естественной растительностью. Осо-
бенно важно знание особенностей содержания при 
содержании кур-наседок и в дальнейшем цыплят. В 
этом случае необходим более строгий контроль за 
поведением кур-наседок, условиями содержания и 
кормления цыплят. Наиболее оптимальным вариан-
том является разработка нескольких модулей для 
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различных видов и возрастов птицы, исходя из коли-
чества птицы и функционального назначения соору-
жений. Во-вторых, нужно уделить особое внимание 
компоновке оборудования в помещении: кормушки, 
поилки, гнезда, трапы, насести и др. Особенно это 
важно при небольшой площади помещения. Здесь 
есть противоречия: при уменьшении габаритов сни-
жаются затраты на строительство и эксплуатацию в 
холодный период года, но, другой стороны, при боль-
ших габаритах удобнее обслуживать и размещать 
оборудование. Для малого количества птицы на част-
ном подворье целесообразна напольная, свободно-
выгульная технология содержания с собственным 
воспроизводством при применении кур-наседок. 
Набор сооружений и оборудования необходимо осу-
ществлять только после тщательной проработки 
функциональной схемы процессов с помощью специ-
алистов в этой области. Рассмотренные варианты 
модулей для зимнего и летнего содержания птицы 
позволят при внедрении минимизировать затраты на 
строительство и эксплуатацию. В основе вышеска-
занного лежит использование системного подхода как 
к обоснованию объемно-планировочных решений, так 
и к подбору оборудования. 

 
Keywords: equipment for laying hens, poultry-

house, housing technology, hen reproduction on house-
hold plots. 

 
Laying hen breeding on household plots is a rather 

difficult task. Firstly, it is necessary to determine the 

technology, poultry-houses and equipment for the sum-
mer and winter periods. In winter, it is necessary to solve 
the problems of temperature, lighting and ventilation. In 
summer - the availability of a walking area and, if possi-
ble, natural vegetation is required. It is especially im-
portant to know the management of mother hens and 
baby chicks. In this case, stricter control over the behav-
ior of mother-hens, the conditions of housing and feed-
ing chicks is required. The best option is to develop sev-
eral modules for different types and ages of poultry 
based on the flock size and the functional purpose of the 
structures. Secondly, special attention should be paid to 
the poultry-house layout and equipment: feeders, drink-
ing bowls, nests, perches, etc. This is especially im-
portant with a small area of the room. There are contra-
dictions: with a smaller size, the cost of construction and 
operation in the cold season is reduced, but on the other 
hand, with larger size, it is more convenient to maintain 
and place the equipment. For a small flock on a private 
household plot, an outdoor, free-range management 
technology with the reproduction by using mother-hens 
is appropriate. A set of structures and equipment should 
be carried out only after a thorough study of the func-
tional diagram of the processes with the help of special-
ists in this field. The considered options of modules for 
winter and summer poultry keeping will allow minimizing 
the costs of construction and operation during the im-
plementation. The basis of the above is the use of a 
systematic approach, both to the substantiation of 
space-planning decisions, and to the selection of equip-
ment. 
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Введение 

Многие жители в сельской местности 

держат несколько десятков кур-несушек, что 

определяется потребностью семьи и воз-

можностью содержания. В летний период 

года технология содержания обычно сво-

бодновыгульная. Эта технология обеспечи-

вается наличием помещения и выгульной 

площадки. В условиях Сибири в зимний пе-

риод птица содержится в утепленном поме-

щении, обычно при напольной технологии 

содержания, но используют и клеточную 

(при отсутствии утепленного помещения или 

сложности обслуживания по погодным усло-

виям). Интенсивное строительство частных 

домов в пригороде привело к наращиванию 

числа желающих иметь птицу. 
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В промышленном птицеводстве кур-

несушек содержат в многоярусных клетках 

при плотности содержания до 25 гол. на 1 м2 

сетчатого пола, что при пятиярусных клетках 

составляет 125 гол. на 1 м2 пола помещения. 

Содержание кур-несушек при воспроизвод-

стве обычно напольное при плотности со-

держания 10-15 гол. на 1 м2.  

При содержании кур-несушек на частном 

подворье у владельца птицы, наряду с 

несением курами яиц, зачастую возникает 

желание из снесенных яиц вывести и вырас-

тить самим цыплят. Но прежде чем думать 

об этом, необходимо решить вопрос с общей 

технологией содержания кур. Ожидать чудес 

не стоит. Видимо, только при «напольной» 

технологии с нагрузкой на одного петуха не 

более 10 кур возможен положительный ре-

зультат. Но проблемой является не только 

количество кур-несушек «желающих» стать 

наседками, но и ограниченность в площади 

помещения, особенно утепленного. Кроме 

того, начинающий владелец птицы не знает, 

как будет вести себя наседка в период 

насиживания яиц, после вывода цыплят, и 

как будут вести себя последние после выво-

да.  

Технические устройства как для содержа-

ния кур-несушек, кур-наседок, так и для раз-

новозрастных цыплят, рассматриваемые в 

литературе, не анализировались на эффек-

тивность применения к современным усло-

виям пригородных частных домостроений, 

соответственно затраты, как на строитель-

ство, так и эксплуатацию неоправданно ве-

лики. Проблема возникла из-за недостатка 

проверенных на практике технических реше-

ний, как по конструктивному исполнению, так 

и по их компоновке в минимально достаточ-

ном объеме помещения для заданного вида 

и количества птицы. 

В первую очередь проблема создана от-

сутствием системного подхода к обоснова-

нию как к объемно-планировочным решени-

ям, так и к подбору оборудования. 

Имеется противоречие. При уменьшении 

габаритов снижаются затраты на строитель-

ство и эксплуатацию в холодный период го-

да. С другой стороны, при больших габари-

тах удобнее обслуживать и размещать обо-

рудование. 

Одним из путей разрешения противоре-

чия является разработка модулей для раз-

личных видов и возрастов птицы, исходя из 

количества птицы и функционального назна-

чения сооружений.  

Целью работы явилось снижение затрат 

на строительство и эксплуатацию сооруже-

ний для кур-несушек на приусадебных 

участках. 

 

Объекты и методы исследований 

На первом этапе рассмотрим напольный 

способ содержания кур-несушек, причем с 

выводом цыплят как в инкубаторе, так и под 

наседками. Этой технологии необходимо со-

подчинить и объемно-планировочным реше-

ниям сооружений обеспечивающих удобство 

выполнения функциональных процессов и 

продуктивность птицы. Составим в целом 

для напольной технологии содержания 

функциональную схему процессов (рис. 1).  

Кажущаяся простота первого шага не 

должна настраивать на его необязатель-

ность, ибо только системный подход с поша-

говой проработкой проектных решений по-

может минимизировать ошибки. Далее сле-

дует более детально проработать каждый 

процесс, например, какие процессы, проис-

ходят под «открытым небом», а какие в по-

мещениях. После составления функцио-

нальной схемы с детальной проработкой 

процессов и уточнения количества, вида и 
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возраста птицы определяемся с ориентаци-

ей помещения по розе ветров (если это на 

стадии строительства), размерами основных 

и вспомогательных помещений, а также рас-

ходом строительных материалов.  

Необходимо учесть конструкцию и место 

установки оборудования обеспечивающих 

поение, кормление, отдых птицы и кладку 

яиц, а также вывод и содержание цыплят с 

учетом их роста. В общедоступной литера-

туре найдем большое разнообразие кон-

струкций сооружений и устройств обеспече-

ния жизнедеятельности и исчерпывающие 

данные для расчета [1-6]. Но практика пока-

зывает, что они не учитывают некоторых 

специфических особенностей содержания 

птицы на ограниченном пространстве. А 

особенности воспроизводства с использова-

нием наседки крайне мало отражены в лите-

ратуре. На этом этапе целесообразно при-

влечение специалиста, так как ошибки в 

проектировании зачастую неисправимы.  

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема процессов  

при напольной технологии содержания кур-несушек с выводом цыплят под наседкой 
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Результаты исследования 

1. Обоснование, разработка объемно-

планировочных решений сооружений и тех-

нологического оборудования для птицы. 

Общая технология, представленная на 

функциональной схеме (рис. 1), разделена 

на несколько самостоятельных локальных 

технологий, для которых целесообразно со-

ставить свои локальные функциональные 

схемы. Графическое отображение техноло-

гии, используемое как настенный календарь 

более наглядно, легче воспринимается и 

позволяет оптимизировать локальные про-

цессы яйцекладки и воспроизводства пого-

ловья.  

Необходимый набор сооружений для об-

щей технологии содержит следующие по-

мещения и площадки. Для зимнего периода 

необходимо иметь утепленное помещение, 

для летнего целесообразно построить по-

мещение легкого типа, чтобы в летний пери-

од зимнее помещение дезинфицировать. 

Кроме того, необходим закрытый сеткой во-

льер с частичным навесом, где птица будет 

находиться практически в течение всего све-

тового дня. Наличие дополнительной откры-

той площадки с естественным травяным по-

кровом позволяет в теплый период решить 

вопрос с микроэлементами и витаминами. В 

стенах помещений сделать проемы с двер-

цами для обеспечения возможности свобод-

ного выхода птицы в вольер и на площадку. 

Во всех местах нахождения птицы устано-

вить кормушки и поилки. Следует учесть, что 

кормушки, устанавливаемые на открытых 

площадках, должны не позволять дикой пти-

це и грызунам поедать корм. В общем тех-

нологическом процессе особое место зани-

мает локальный процесс воспроизводства. 

Локальная технология содержания кур-

несушек с воспроизводством с использова-

нием кур-наседок по замкнутому циклу пред-

ставлена в виде простейшего алгоритма 

(рис. 2). В алгоритме отражены качественно-

количественные изменения на каждом этапе 

взаимодействия механизмов с биологиче-

скими объектами. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм локальной технологии содержания кур-несушек  

с воспроизводством при использовании кур-наседок 
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2. Модуль помещения зимнего периода 

содержания и набор оборудования. В проек-

тировании чего-либо для человека проекти-

ровщик в первую очередь учитывает дли-

тельность нахождения в нем. Видимо, имеет 

смысл применить принцип модульности и в 

разработке сооружений для содержания 

птицы на приусадебном участке. В модуле 

должен быть весь набор оборудования для 

обеспечения жизнедеятельности птицы. 

Причем оборудование должно нормально 

функционировать.  

В модуле для зимнего периода содержа-

ния поилка выполняется утепленной и под-

вешивается. В случае замерзания вода пре-

вращается в лед только у внутренней стен-

ки. Причем, как мы знаем из школьной физи-

ки процесс превращения воды в лед (фазо-

вый переход) происходит с выделением 

теплоты. Кроме того, лед становится допол-

нительным утеплителем. Подвешивать по-

илку необходимо по причине нарастания 

слоя подстилки и предотвращения возмож-

ности ее переворачивания птицей.  

Кормушку также целесообразно подве-

сить для исключения доступа к корму грызу-

нов [7]. Открытую кормушку не следует уста-

навливать под насестом для исключения по-

падания в нее помета. Приемлемое место 

для кормушки под трапом. Емкости c макро-

элементами и иным добавками располагать 

исходя из конкретной ситуации: на стенах и 

под гнездами.  

Гнезда установить у боковых стен по цен-

тру или углам на высоте не менее 0,5 м от 

пола. Проемы для входа кур в гнездо (лазы) 

делать диаметром не менее 200 мм и на вы-

соте не менее 100 мм от дна. Более низкое 

расположение лаза не позволит сформиро-

вать подстилку в гнезде. Расположение 

гнезд по центру позволит применить спарен-

ное гнездо, но потребуется установка двух 

дополнительных трапов для перемещения 

птицы, как к гнездам, так и к насестам. Лазы 

в гнезда сделать, ориентируясь по месту 

установки гнезд. 

Особое внимание необходимо уделить 

насестам для ночного отдыха птицы и рас-

положению трапов для подхода птицы к ним. 

Насесты необходимо располагать на одном 

уровне. Расположение может быть любое 

параллельное или лучевое, но удобное для 

обслуживания птицы. При разной высоте 

насестов птица будет «скучиваться» на 

верхних ярусах. 

Чтобы уменьшить угол наклона трапов, 

необходимо использовать многоярусную 

компоновку. На первом ярусе устанавливаем 

гнезда со своим трапами. Крышку гнезда ис-

пользуем как промежуточную площадку для 

установки трапов для насестов. Причем сле-

дует предусмотреть возможность захода на 

насест птицы с нескольких точек. Это могут 

быть дополнительные трапы или располо-

женные вблизи насестов. Трапы позволяют 

птице не только подниматься, но и спускать-

ся без травматизма. Высота установки 

насестов желательна на уровне подоконни-

ка, что обеспечит лучшую освещенность 

птицы на насесте при низком расположении 

солнца в зимний период.  

В потолке помещения при любом виде 

перекрытия обязательно сделать вентиля-

ционный проем, в который установить вен-

тиляционное устройство. Для помещения с 

совмещенным перекрытием это короб с по-

ристой вставкой, а для помещения с черда-

ком – вентиляционная шахта с дефлекто-

ром. Вентиляционные устройства снабдить 

механизмами регулирования расхода возду-

ха с ручным или автоматическим управле-

нием по наиболее важным параметрам мик-

роклимата. Это достаточно сложный вопрос 
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и требует также проработки для конкретных 

условий.  

Как показывает практика, наиболее опти-

мальным вариантом, является симметрич-

ная, относительно центрального прохода, 

компоновка оборудования для обеспечения 

жизнедеятельности птицы. 

3. Модуль помещения в подвале жилого 

дома и набор оборудования. Многие частные 

дома имеют подвалы с окнами и индивиду-

альным выходом на участок. В такой ситуа-

ции следует рассмотреть вариант содержа-

ния кур в холодный период в подвале. Это 

удобно как по обслуживанию, так и по энер-

гозатратам, особенно если в подвале распо-

лагается отопительный котел или он отап-

ливаемый. В любом случае этот вариант 

следует рассмотреть и лучше сделать это на 

этапе строительства. При наличии в подвале 

окон целесообразно их использовать в каче-

стве лазов в переходный период, а также 

для естественного освещения и вентиляции. 

При использовании окон в качестве венти-

ляции в переходный и зимний периоды года 

необходимо, по крайней мере, в одном из 

окон сделать незастекленную минифорточку 

размером примерно 100*100 мм с верхним 

расположением шарнира со стороны внеш-

него окна и боковым расположением шарни-

ра со стороны внутреннего окна. Насесты 

для птицы располагать на уровне или ниже 

подоконника, причем одно из окон выпол-

нить открываемым, закрепив шарниры с 

наветренной стороны. Такое конструктивное 

исполнение окна предотвращает его полом-

ку в период ветра. Подоконник и насест со-

единить сеткой, что даст возможность птице 

утром непосредственно с насеста выходить 

на улицу, а вечером заходить в подвал. 

Фрагмент такого решения представлен на 

фотографиях (рис. 3).  

К подвалу куры привыкают в течение  

3-4 дней. В подвал кур с летнего помещения 

переносят и держат в нем 1-2 дня. Первона-

чально выпускать кур следует только через 

тот проем, через который предполагаем их и 

загонять. Для первых загонов целесообраз-

но сделать Г-образный (можно сетчатый) 

«раскол» и устанавливать его у лаза. Сле-

дует учесть, что перед загоном птицы в под-

вал в нем должно быть светло (включить 

свет), в противном случае птица не пойдет в 

темноту. Через несколько дней птица при-

выкнет и будет заходить в подвал, когда это 

ей необходимо (например, нестись). В 

остальном нет разницы по обустройству по-

мещений. 

По набору и конструктивному исполнению 

оборудования существенной разницы от 

специально сделанных модулей зимнего или 

летнего исполнения не имеется. 

4. Модуль летнего помещения для со-

держания кур-несушек и набор оборудова-

ния. Летнее помещение как по площади, так 

и по набору оборудования не отличается от 

зимнего за исключением поилок, которые 

нет необходимости утеплять и подвешивать. 

Причем при свободно выгульном содержа-

нии и наличии в вольере навеса поилки и 

кормушки устанавливать в помещении нет 

необходимости. Если предусматриваем вы-

ращивание цыплят, то необходимо сделать 

лаз между помещением для взрослых кур и 

цыплят, но с такими размерами, чтобы цып-

лята свободно перемещались, а куры не 

могли проникать к ним. Насесты, гнезда и 

трапы могут иметь конструктивное исполне-

ние, аналогичное ранее рассмотренному.  
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Рис. 3. Пример размещения элементов оборудования для кур-несушек 

 

5. Модуль помещения и оборудование 

для кур-наседок. Для наседок подходит лю-

бое гнездо, но необходимо подумать о цып-

лятах в период их вывода. Если наседка 

находится под постоянным наблюдением и 

мы отнимаем цыплят по мере их вывода, то 

наседка выведет цыплят и в обычном гнез-

де. Но такой подход нерационален. Наседка 

сама вполне справится со всеми проблема-

ми. При конструкции гнезда учитываются 

особенности поведения цыплят и наседки в 

период вывода. 

Гнездо для наседки лучше установить в 

специально выделенном помещении или 

выгороженной части помещения. Рядом с 

гнездом поставить кормушку и поилку. 

У кур, выращенных из инкубированных 

яиц, даже при подсадке цыплят под наседку, 

инстинкт насиживания яиц притупляется. 

Соответственно, следует учитывать, что ку-

ры-несушки, купленные на птицефабрике, не 

всегда способны к выводу цыплят. При 

нагрузке на одного петуха до 10 кур выводи-

мость яиц достигает 100%. Практически 

можно считать, что снижение процента вы-
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вода больше зависит от неправильных дей-

ствий человека, т.е. от недостаточного опы-

та.  

Целесообразно посадить одновременно 

несколько наседок, так как после вывода они 

не одинаково относятся к цыплятам. Одни 

будут ходить с цыплятами несколько меся-

цев, а другие и через 10 дней гонят от себя. 

Для синхронизации посадки наседок первую 

задерживаем на 3-4 дня путем ежедневной 

выемки яиц. Если имеем желание вывести 

цыплят в инкубаторе, то желательно вывод 

в инкубаторе синхронизировать с выводом 

под наседкой. Выведенных в инкубаторе 

цыплят, если их мало, можно подложить под 

наседку. Но не всякая наседка принимает 

других цыплят. Если инкубированных цып-

лят много или наседка не принимает, то по-

местить цыплят вначале в брудер. В торго-

вых сетях брудеров для малого количества 

цыплят не продают, так как их и не произво-

дят. Для этой цели можно использовать 

ящик, закрепив над ним пару ламп накали-

вания с отражателями, соединив их после-

довательно. Лучше если это специальные 

инфракрасные лампы или инфракрасный 

нагреватель. Для более быстрой адаптации 

цыплят к ним имеет смысл через 2-3 дня 

подсаживать цыплят от наседки (используем 

в качестве «тренера» для кормления и пое-

ния, так как наседка очень эффективно обу-

чает своих цыплят). Но цыплят «тренеров» 

необходимо часто менять, ввиду малого 

разнообразия их навыков, а также чтобы 

наседка их признавала. Через 10-15 дней 

инкубированных цыплят можно переводить 

из брудера (можно и вместе с брудером) 

ближе к наседке, но в отдельно выгорожен-

ное место, причем как инкубированные цып-

лята, так и выведенные наседкой должны 

иметь возможность свободного общения. Но 

проем в ограждениях должен быть недоста-

точным для прохода наседки. Если наседка 

принимает только своих цыплят, то другим 

есть возможность укрыться. Совместное 

нахождение позволяет «выровнять» цыплят 

по навыкам, а по истечении времени насед-

ка или принимает и охраняет всех, или всех 

гонит. Кроме того, происходит формирова-

ние общей группы, иначе цыплята разных 

выводов долгое время держатся обособлен-

ными группами. Кормление цыплят при объ-

единении групп должно происходить на тер-

ритории, недоступной для наседки, в про-

тивном случае она будет или съедать ос-

новную часть корма, предназначенного для 

цыплят, или отгонять «чужих» цыплят. «Чу-

жие» – понятие условное: наседка иногда 

путает: если не понравился какой-то цыпле-

нок, то стал чужим.  

В начальный период выращивания цып-

лят с наседкой для цыплят необходима спе-

циальная кормушка. Поилки должны быть 

малой глубины и закрыты сеткой, в против-

ном случае цыплята будут намокать и то-

нуть. Стандартную поилку для цыплят, про-

даваемую в зоомагазинах, необходимо кре-

пить на тяжелом основании и делать сетча-

тое ограждение, в противном случае наседка 

может свалить емкость с водой. В качестве 

витаминной подкормки цыплятам следует 

развешивать нежную зелень, связанную в 

виде веников. Особенно хорошо для первого 

периода выращивания подходят салаты. Как 

только наседка начинает нестись, ее необ-

ходимо перевести к курам-несушкам, а цып-

лят – в специально оборудованное помеще-

ние. 

6. Модуль помещения для цыплят стар-

шего возраста. Учитывая, что наседки вы-

водят только в теплый период года (обычно 

это июнь и июль), то для цыплят достаточно 

помещения летнего типа с насестами, уста-

новленными на малой высоте, и сообщаю-
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щимся лазом с вольером для кур-несушек. 

Это может быть и помещение, где несутся 

куры, но на этот период мы отводим его для 

цыплят. Лаз должен иметь размеры только 

для перемещения цыплят, но не кур-

несушек. Это позволит цыплятам проникать 

к взрослой птице, причем последняя внача-

ле «плохо» относится к цыплятам, но со 

временем перестает на них реагировать. У 

петухов отрицательной реакции на цыплят 

не наблюдается, они даже защищают цып-

лят от агрессии кур. При таком содержании 

минимальный урон от крыс и кошек. Следует 

отметить, что для содержания в частном 

секторе желательно иметь кур с неподре-

занными клювами, для более легкого поеда-

ния растительной пищи. Кормушки для цып-

лят необходимо делать с меньшей высотой 

бортов, поилки закрывать сеткой или уста-

новить поилки с отверстием на боковой 

стенке.  

 

Заключение 

Все вышеизложенное основывается на 

многолетнем опыте содержания кур-несушек 

и цыплят-бройлеров. Использованы наблю-

дения, проведенные на промышленных пти-

цефабриках (Ребрихинская, Павловская и 

Комсомольская птицефабрики Алтайского 

края) при работе одного из авторов в Алтай-

ском НИПТИЖ, отдельные разработки запа-

тентованы. 

Выводы 

1. Для малого количества птицы  

(20-40 шт.) на частном подворье целесооб-

разна напольная, свободновыгульная техно-

логия содержания с собственным воспроиз-

водством при применении кур-наседок.  

2. Набор сооружений и оборудования 

необходимо осуществлять только после 

тщательной проработки функциональной 

схемы процессов с помощью специалистов в 

этой области. 

3. Рассмотренные варианты модулей для 

зимнего и летнего содержания птицы позво-

лят при внедрении минимизировать затраты 

на строительство и эксплуатацию. 
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ANALYSIS OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 

FOR THE CLEANING SYSTEM OF A HILLSIDE HARVESTER-THRESHER 

Ключевые слова: система очистки, косогор-
ный зерноуборочный комбайн, склоны, математи-
ческая модель, сепарация зерна, потери зерна. 

 
Работа зерноуборочного комбайна на склонах 

сопровождается повышенным уровнем потерь зерна 
за системой очистки. Основной причиной роста по-
терь зерна является смещение зернового вороха на 
верхнем решете при боковом наклоне комбайна. 
Приведены результаты сравнительного анализа 
различных конструктивно-технологических решений 
системы очистки косогорного зерноуборочного ком-
байна. Сравнение выполнено с использованием ма-
тематической модели сепарации, учитывающей ко-
эффициенты вариации толщины слоя зернового во-
роха на различных участках верхнего решета. Ко-
эффициенты вариации зависят от угла поперечного 
наклона корпуса комбайна, толщины слоя зернового 
вороха, количества и высоты продольных перегоро-
док, установленных на решете, направления и ско-
рости перемещения зернового вороха по решету, 
наличия распределительных устройств. Выявлены 
наиболее эффективные схемы системы очистки ко-
согорного зерноуборочного комбайна: система 

очистки с адаптером и продольными перегородками 
на верхнем решете (снижение потерь зерна по срав-
нению со сравниваемой очисткой в 5,4 раза); комби-
нированная система очистки с решетно-винтовым 
сепаратором и двухсекционным верхним решетом 
(снижение потерь зерна в 6 раз); система очистки с 
разравнивающими устройствами, установленными 
перед верхним решетом, и инерционным выравни-
вателем (снижение потерь зерна в 8,3 раза); комби-
нированная система очистки с решетно-винтовым 
сепаратором и инерционным выравнивателем (сни-
жение потерь зерна в 14 раз). 
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The operation of a hillside harvester-thresher is ac-

companied by an increased level of grain loss behind 
the cleaning system. The main reason for increased 
grain losses is the displacement of the grain heap on the 
upper sieve with a lateral inclination of the combine. This 
paper discusses the results of comparative analysis of 
various structural and technological solutions for the 


