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Научный руководитель В.Е. КРУГЛЕНЯ, канд. техн. наук, доц.

УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

г. Горки 

Лен-долгунец имеет большое народнохозяйственное значение для 
Республики Беларусь. Он дает три вида ценного сырья для промышленно-
сти: семена, волокно и костру. Изделия из льна пользуются постоянным 
спросом во всем мире и являются одним из источников получения твердой 
валюты.

К сожалению на сегодняшний день льноводство является убыточной 
отраслью, несмотря на принимаемые государством меры по повышению 
эффективности ее работы. Урожайность и валовой сбор льнопродукции 
остаются невысокими, из-за погодных условий и растянутых сроков убор-
ки теряется до 10 % продукции, и большим расходом горючего (более 
170 кг/га). Но более значимой причиной, является то, что льноводство ос-
тается одной из наиболее трудоемких отраслей, следовательно, имеет не-
достаточный уровень процессов механизации.

Как известно, урожай льна-долгунца «рождается» дважды. Первый 
раз в процессе роста, а второй − во время его уборки. Уборка льна является 
наиболее трудоемким процессом в технологии его производства (70 % всех 
трудозатрат) и во многом определяет качество продукции и экономические 
показатели льноводства в целом. Потери урожая и качество получаемой 
продукции в значительной степени зависят от применяемых технологий 
уборки и сроков их проведения.

В настоящее время в мировой практике существует три технологии:
сноповая, комбайновая, и раздельная. Сноповая уборка сопряжена с боль-
шими затратами ручного труда и в настоящее время применяется только в
селекции и семеноводстве, а также в исключительных неблагоприятных 
погодных условиях.

Технология комбайновой уборки включает в себя теребление расте-
ний с одновременным очесом семенных коробочек и расстилом льносоло-
мы в ленты. Она позволяет уменьшить затраты труда в 1,7–3,4 раза по 
сравнению со сноповой уборкой и в наименьшей степени зависит от по-
годных условий. Несмотря на достоинства этой технологии в процессе вы-
лежки льносоломы имеет место неоднородность тресты по ее основным 
качественным признакам: цвету, прочности и, особенно, по степени вы-
лежки. Низкое качество тресты обусловлено различным воздействием ра-
бочих органов льноуборачных машин на отдельные участки стеблей путем 
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В настоящее время производство в агропромышленном комплексе 
республики характеризуется интенсивным потреблением всех видов энер-
горесурсов, поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед современ-
ным сельским хозяйством, является внедрение энергосбережения.

Экономия энергозатрат в земледелии может достигаться за счет биологиче-
ского, агротехнического, технического и территориального компонентов. Над 
данной проблемой работает ряд отечественных и зарубежных ученых. Вместе с
тем выпадает из поля зрения исследователей такой мощный фактор ресурсо- и
энергосбережения, как внутрихозяйственное землеустройство.

Именно в результате землеустройства создаются пространственные условия 
использования и охраны земель, организации производства, внедрения прогрес-
сивных технологий использования сельскохозяйственной техники, что во многом 
предопределяет энергетическую эффективность земледелия.

Цель данной работы заключается в исследовании влияния простран-
ственных факторов на энергетическую эффективность возделывания ос-
новных сельскохозяйственных культур.

Изучение влияния землеустройства на пространственные условия 
сельскохозяйственной организации позволяет выделить основные направ-
ления ресурсосбережения и достигнуть в процессе производства положи-
тельного энергетического эффекта и роста энергетической эффективности.

Энергетический эффект возделывания сельскохозяйственной культуры 
на рабочем участке при бездефицитном балансе гумуса представляет собой 
разность между выходом энергии, содержащейся в урожае основной и по-
бочной продукции сельскохозяйственной культуры, и суммарными затра-
тами техногенной энергии и живого труда на его производство.

Одним из основных критериев оценки энергетической эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур является коэффициент энер-
гетической эффективности, который устанавливается как отношение энер-
гии валовой первичной продукции сельскохозяйственной культуры к сум-
марным энергозатратам на её производство.

Продукция возделываемой сельскохозяйственной культуры в энерге-
тическом исчислении находится в соответствии с её урожайностью и ко-
эффициентом энергосодержания одного центнера.
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мой, обеспечивающей существование человека в сообществе.
Постулируя ценность культуры, мы исходим из того, что человек ос-

мысливает и переживает мир, сводит в целостность все явления действи-
тельности через категории культуры. Но этому предшествует присвоение 
(по Н.Б. Крыловой – наследование) личностью в процессе обучения и вос-
питания многообразных программ жизнедеятельности, образующих соци-
альный опыт. Каждый такой шаг по направлению к включению обучающе-
гося в культуру является формой культурного самоопределения и самораз-
вития, поиска и нахождения своего места в культуре и мире. Это означает,
что от субъекта, организующего деятельность по развитию СКК, требуется 
не передача готовых знаний о культуре, а создание условий, в которых 
обучающийся сам начнет действовать культурно, творчески используя ос-
мысленные и присвоенные знания, нормы, ценности. Таким образом, цен-
ностью жизнедеятельности, конкретизирующей ценность культуры, вы-
ступает ценность принятия культуры обучающимися.

Развитие СКК подразумевает ориентированность и направленность 
поведения на понимание и принятие каждого человека как суверенной 
личности, как «значимого Другого». Т.е., ведущей ценностной ориентаци-
ей обучающихся должна стать «другодоминантность». Но достижение 
этого невозможно, если педагог сам не принимает обучающегося как суве-
ренную личность с правом на свое мнение и его отстаивание. А потому в
качестве ценности жизнедеятельности, конкретизирующей ценность дру-
годоминантности, мы принимаем ценность субъект-субъектного взаимо-
действия как взаимодействия Значимых Субъектов, чьи жизненные пути 
пересеклись, образовав значимое событие (живую общность людей в бы-
тийном единстве и различенной самобытности каждого). 

Постулируя ценность развития, мы полагаем, что проектируемая дея-
тельность способствует развитию обучающихся как личностей и субъектов 
собственной жизни и культуры, способных к творческой жизнедеятельно-
сти и преобразованию действительности. Но чтобы это стало возможным,
в качестве ценности жизнедеятельности следует признать ценность само-
развития «как фундаментальной способности человека становиться и быть 
подлинным субъектом своей жизни» (В.И. Слободчиков), достигать струк-
турного преобразования своей самости, сдвига и скачка в общем развитии.
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их однократного и многократного плющения в комлевой части. Сущест-
венным недостатком комбайновой уборки является ее высокая энергоем-
кость в связи с большими затратами энергоресурсов на искусственную 
сушку сырого льновораха при получении семян, более 48 кг/га топлива,
т.е. около 30 % от затарат на всю технологию.

Технология раздельной уборки включает теребление льна, расстил его 
на поле в ленты, естественную сушку, подъем и очес семенных коробочек,
растил очесанных лент льносоломы на льнище. Основной недостаток ее 
заключается в большой зависимости от погодных условий. При раздельной 
(двухфазной) уборке треста также получается с неравномерной степенью 
вылежки по длине стеблей и при ее переработке выход и качество волокна 
снижаются. Затраты труда при комбайновой и раздельной уборке практи-
чески одинаковы и равны примерно 70 чел.-ч./га.

Повысить эффективность уборки льна-долгунца, на наш взгляд, по-
зволит переход на технологию комбинированной уборки, отвечающую 
требованиям адаптивности к различным погодным условиям, когда при 
достижении посевами ранней желтой спелости применяют технологию 
раздельной уборки, а затем технологию комбайновой уборки по мере дос-
тижения культурой конца желтой и полной спелости. Применение комби-
нированной уборки экономически оправдано и является перспективным 
направлением совершенствования технологий в льняном комплексе. Усло-
вием применения этой технологии является возделывание льна хозяйства-
ми в достаточно крупных масштабах.

Во Франции, Бельгии, Венгрии применяется «технология заводского 
обмолота», где широко практикуется специализация фермерских хозяйств 
– одни выращивают лен на семена и обеспечивают ими производителей 
льнотресты. Она начала осваиваться и в нашей стране. К недостаткам этой 
технологии относятся большие потери семян (более 70 %) и их низкое ка-
чество. Таким образом, наиболее перспективными являются технологии 
комбайновой и раздельной уборки льна-долгунца.

В настоящее время в Республике Беларусь в основном применяется 
комбайновая уборка льна прицепными льнокомбайнами ЛК-4А и самоход-
ными КЛС-7. Она имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, био-
логическая особенность льна заключается в том, что наибольшее количе-
ство и наилучшее качество волокна получается при тереблении льна в фазе 
ранней желтой спелости. Семена же в этот период имеют пониженную 
жизнеспособность, необходимую для использования на семенные цели.
Для получения хороших кондиционных семян уборку льна необходимо 
проводить в фазе желтой спелости. Таким образом, при комбайновой 
уборке однозначно теряется часть урожая волокна или семян, величина ко-
торой интенсивно возрастает со смещением сроков уборки в фазу полной 
спелости культуры. Во-вторых, получаемый льноворох имеет высокую до 
60 % влажность, что вызывает необходимость его быстрой активной сушки 
и, как следствие, дополнительные энергозатраты.
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В целях сокращения сроков уборки льна и получения высокого уро-
жая льнотресты, характеризующейся высоким выходом и качеством льно-
волокна по опыту европейских стран, в республике переходят поэтапно на 
раздельную уборку льна (до 30 %), с учетом модернизации льноперераба-
тывающих предприятий, в том числе с очесом семенных коробочек в тех-
нологической линии переработки льнотресты. Это позволит проводить те-
ребление льна в более сжатые сроки (10…15 дней) в оптимальную фазу со-
зревания (ранняя желтая спелость) и сократить прямые эксплуатационные 
затраты на 10–15 %. 

При реализации второй фазы раздельной уборки – подборе и отделе-
нии коробочек льна от стеблей – необходимо обеспечить минимальный от-
ход стеблей в путанину и потери семян от недоочеса. Последние, в свою 
очередь, зависят от типа аппарата для отделения семенной части урожая от 
стеблей и условий его работы.

В БГСХА разработано обмолачивающее устройство (рис. 1) мобиль-
ной льноуборочной машины, позволяющее улучшить качество работы и
повысить надежность технологического процесса отделения головок от 
стеблей во время уборки за счет предварительного разрушения семенных 
коробочек с последующим обмолотом.

Рис. 1. Схема обмолачивающего устройства: 1 – зажимной транспортер; 2 –
прорезиненные конусные вальцы; 3 – чистики; 4 – бильный аппарат; 5 – рифле-
ные бичи; 6,7 – приводы плющильного и бильного обмолачивающих аппаратов;
8 – камера очеса; 9 – перегородка.

Обмолачивающее устройство работает следующим образом. Лента 
вытеребленного льна, сформированная теребильным аппаратом, или лента 
льна, разосланного на поле для сушки и дозревания семян, вытеребленного 
в фазе ранней желтой спелости, для получения высококачественного во-
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г. Могилев 

Современной культурной формой нормирования и трансляции 
образовательных процессов, институтов и сред, обращенной к будущему,
направленной на достижение запланированных преобразований, развитие 
проектируемых объектов является проектирование (Н.А. Масюкова). Его 
фазами выступают концептуализация, технологизация и
ресурсообеспечение.

С позиций проектирования в образовании концептуализацию 
рассматривают как развернутое предъявление, форму опосредования и
проработки замысла преобразования управляемой деятельности. По Н.А.
Масюковой и Б.В. Пальчевскому, концепция планируемого преобразова-
ния является наиболее полной и четкой при условии предъявления ее через 
ряд блоков, а именно: проблемного, целевого, ценностного, теоретическо-
го, нормативного.

Рассмотрение деятельности через призму ведущих ценностей ее субъ-
ектов представляется целесообразным, учитывая ту роль, которую ценно-
сти играют в жизни человека, ориентируя его среди объектов природного и
социального мира, направляя и регулируя действия (т.е. определяя выбор 
целей и средств деятельности).  

Ниже представлены ценностные основания концепции, являющейся 
частью создаваемого проекта, направленного на развитие социокультур-
ной компетентности студентов (СКК), под которой понимается готов-
ность, способность и опыт личности применять на практике знания и уме-
ния, обеспечивающие рациональное и уважительное восприятие иного и
непривычного, конструктивное сотрудничество с его носителями, понима-
ние и принятие прав и достоинств каждого человека, самоопределение и
нахождение компромиссов в условиях диалога.

В качестве ценностных оснований деятельности, направленной на 
развитие СКК студентов, нами приняты ценности культуры, другодоми-
нантности, развития, которые мы трактуем как «ценности-добродетели»
(термин Н.Б. Крыловой), полагая, что в их основе лежат наиболее значи-
мые нормы отношений к человеку. Каждая из них конкретизируется соот-
ветствующей «ценностью жизнедеятельности» как деятельностной нор-
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организованными средствами для достижения прогнозируемого результата.
На промежуточных этапах работы не столько контролируется работа уча-
щихся, сколько устанавливается степень усвоения изучаемого материала и
происходит корректировка учебной деятельности учащихся.

Весь учебный материал разбивается на модули, соответствующие 
учебным занятиям, прописанных в планировании. Учащиеся знакомятся с
планом работы над модулем, им сообщается уровень знаний, умений, на-
выков по модулю и требования к ним (эталон). Весь материал разделён на 
относительно самостоятельные фрагменты – учебные элементы, к каждому 
из которых ставятся учебные задачи. Методы контроля и количественная 
оценка указываются заранее. Обязательно определяется базовая подготов-
ленность учеников в начале работы с модулем, прогнозируется её коррек-
ция через входной контроль. Контрольные задания носят дифференцирован-
ный характер и призваны играть роль способа достижения цели и уровня 
усвоения. При формировании системы контроля и диагностики учитывается 
уровень обучаемости учащихся. Содержание и форма контрольного зада-
ния зависит от дидактических целей, типа модуля и нацелено на диагности-
ку усвоения конкретных знаний.

Для реализации данной технологии в учебном процессе подготовлен 
дидактический материал: вопросы к зачетным урокам, система разноуров-
невых задач, задания для входного и выходного контроля знаний, материал 
для коррекционной деятельности, таблицы с «белыми пятнами»,  опорные 
конспекты, структурно-логические схемы, модульные программы для учи-
теля и учеников по всем темам курса физики 8 класса.

На основе данного дидактического материала при соответствующей 
методической подготовке можно осуществить преобразующую, консуль-
тирующую и коррекционную функцию учителя, направленную на оказание 
индивидуальной помощи каждому ученику.

Из положительных аспектов данной технологии можно выделить сле-
дующие:

– жесткая последовательность действий, законченность блоков со-
держания, предполагающая движение ученика с постепенным погружени-
ем в детали циклов;

– индивидуальный темп обучения, адаптация к индивидуальным осо-
бенностям обучаемых за счет исходной диагностики знаний и темпа усвое-
ния;

– формирование ориентировочной основы действий;
– гибкое управление обучением;
– рефлексивный подход (многократно повторяющаяся учебная дея-

тельность учащихся в ходе самостоятельной работы на адекватном инди-
видуализированном уровне сложности переводит умения в навыки).  
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локна, поднятая подборщиком, при раздельной уборке, подается в зажим-
ной транспортер 1, удерживается в нем и им же подается к коническим об-
резиненным вальцам 2, где за счет сил трения происходит разрушение го-
ловок и их частичное отделение от стеблей. Чистики 3 очищают рабочую 
поверхность вальцов от налипших семян и разрушенных головок. При 
дальнейшем движении в зажатом транспортере лента льна подается к об-
молачивающему барабану 4 с эластичными рифлеными бичами 5, под дей-
ствием удара которых отделяются оставшиеся на стеблях семенные коро-
бочки и свободные семена. При этом за счет рифленой поверхности бича 
происходит частичная параллелизация верхушечной части стебля, что зна-
чительно облегчает размотку рулонов в линии и повышает качество льно-
волокна на 0,3…0,8 номера.

Большое значение при отделении головок льна плющильно-бильным 
обмолачивающим аппаратом имеет скорость подачи стеблей и степень 
травмирования семян и стеблей при обмолоте. Степень травмирования в
основном зависит от частоты вращения барабана и типа рабочего органа.

Из условия нетравмирования семян 

крб VV <
, (1) 

где 
бV – скорость удара бича по ленте, м/с;

крV – критическая скорость уда-
ра, при которой начинается разрушение семян (находится в пределах 
17…28 м/с), м/с.

Определим скорость удара бича по ленте льна 

602
nDDV бб

б

πω ==
, (2) 

где бD – диаметр барабана, м; ω – угловая скорость вращения барабана,
с-1; n – частота вращения барабана, мин-1.

Для предотвращения повреждения стеблей, должно быть выдержано 
соотношение скорости подачи и частоты вращения барабана (для четырех-
бильного барабана)

αα sin
30

sin
15

бб
ТР

nDnRV ==
, (3) 

где ТРV – скорость подачи стеблей, принимаем равной скорости зажимного 
транспортера, м/с; α – угол между плоскостью зажимного транспортера и
осью бича.

Из уравнения (3)    
αsin

30

б

ТР

D
Vn = .

Для наиболее полного выделения обмолоченных коробочек и семян,
застрявших в ленте льна, определим зону обмолота и необходимое количе-
ство ударов бичей по стеблям льна с наименьшей их повреждаемостью.

Вся зона обмолота 
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αα sincosmax бб LDa += , (4) 
где бL – длина бича.

Полное число ударов – maxm будет только на участке зоны, равным 
αα sincos бб LD − . Остальные же два участка – αsinбL (наиболее удален-

ных от транспортера и наиболее близких к нему) будут обмолачиваться от 
1 до maxm раз.

Полное число ударов четырехбильным барабаном 

5,1
tg

2max +=
αб

б

D
Lm или 5,1

51
cos

max +=
ТР

б

V
nLm α . (5) 

 
Рис. 2. Расчетная схема бильного аппарата: стрелками А и В показано на-

правление движения бичей; β – угол поворота барабана, соответствующий зоне 
обмолота одним бичом (показаны частные значения этого угла 1β и 2β ). 

 

Для определения зоны эффективного обмолота наклонным барабаном 
необходимо задаваться как максимальным числом maxm , так и минималь-
но-допустимым числом ударов – minm . Тогда, зона эффективного обмоло-
та (рис. 2) 

1
12cos

max

minmax

−
+−+=

m
mmDa бэф α , (6) 

при этом холостая зона (расстояние от транспортера до начала эффек-
тивной зоны)

αsin
1
1

max

min
бL

m
mb

−
−= , (7) 

и длина зоны обмолота одним бичом 

αα sin
1

1cos
max

min
1 бб L

m
mDa
−

−+= . (8) 

Следовательно, как видим из (3), качество работы обмолачивающего 
аппарата зависит от согласования частоты вращения барабана, числа бичей 
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В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИКЕ 
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Научный руководитель Т.Ю. ГЕРАСИМОВА, канд. пед. наук, доц.
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г. Могилев 

В любом учебно-воспитательном процессе учитель имеет дело с лич-
ностью ребенка с ее интересами, возможностями, потребностями и моти-
вами. Поэтому обучение учеников по унифицированным программам и ме-
тодикам не может обеспечивать полноценное развитие личности каждого.
Целью педагогической технологии является превращение человека из объ-
екта управления (обучения, воспитания) в субъект управления, формиро-
вание у него самостоятельности и способности к самоуправлению (само-
воспитанию, самореализации). Для этого необходим инструктивный стиль 
отношений между учителем и учеником, предполагающий апеллирование 
к личности ученика, учет его индивидуальных способностей и ориентацию 
на них. Ученик является индивидуальным образовательным продуктом с
собственным личным опытом и потенциалом. Чем в большей степени уч-
тены эти компоненты, тем более личностно ориентирован учебный про-
цесс. Поскольку качество учебной работы и успеваемость учащихся нуж-
даются в постоянном улучшении, весьма актуальной является проблема со-
вершенствования учебного процесса в школе.

В связи с предъявляемыми новыми требованиями к организации 
учебно-воспитательного процесса пришлось обратиться к поиску иннова-
ционных технологий, форм и методов обучения. Одной из технологий,
дающих ключ к решению указанных проблем, является технология полно-
го усвоения знаний в курсе физики.

Технология полного усвоения знаний, как личностно-
ориентированная, позволяет одновременно оптимизировать учебный про-
цесс, обеспечить его целостность в развитии познавательной и личностной 
сферы учащихся. Учебный процесс организуется посредством дифферен-
циации содержания и дозы помощи учащемуся, а также организации учеб-
ной деятельности в разных формах (индивидуальной, групповой, в парах 
постоянного и сменного состава). В основании технологии полного усвое-
ния знаний лежит эталон – набор знаний и умений, которыми ученик дол-
жен овладеть по окончанию изучения учебного материала.

Технология полного усвоения знаний предполагает целенаправленный 
процесс проектирования содержания, способов деятельности специально 
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здоровье и физическом развитии детей, включает привитие навыков лич-
ной гигиены, культуры поведения, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и закаливающих процедур.

Приоритетным методом радиоэкологического воспитания ребенка 
дошкольного возраста может выступать игра как ведущая детская деятель-
ность. Использование в практической работе с детьми различных игр, се-
рий приемов игровых обучающих ситуаций не только повысит интерес 
дошкольников к изучаемым проблемам, но и в доступной, эмоциональной 
форме познакомит их с основами радиоэкологии и сформирует осознанное 
отношение к изучаемым явлениям.

В рамках «Формирование осознанного отношения к природе у дошко-
льников, проживающих в условиях радиационного загрязнения» автор пы-
таеися решить проблему радиоэкологического воспитания и образования.

Создана система работы по формированию основ радиационной безо-
пасности у дошкольников, которая апробируется на протяжении несколь-
ких лет на базе дошкольных учреждений г. Могилева (я/с №64 и УПК 
«Школа – сад с эстетическим уклоном»); Могилевского района (дошколь-
ное учреждение д. Голынец, д. Дашковка, д. Буйничи – 1); 
г. п. Краснополье и Краснопольского района (ясли-сад №2 «Солнышко» и
ясли-сад №3 «Колосок» г.п. Краснополье, детский сад деревни Почепы и
Турьевский учебно-педагогический комплекс «Детский сад – средняя шко-
ла»); г. Славгорода и Славгородского района (ясли-сад №1 г. Славгорода,
ясли-сад № 3 г. Славгорода, ясли-сад № 4 г.Славгорода, Леснянский учеб-
но-педагогический комплекс «Детский сад – начальная школа», Зимниц-
кий учебно-педагогический комплекс «детский сад – средняя школа», Ги-
женские ясли-сад, Поповские ясли-сад, Свенские ясли-сад), районов, по-
страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Еще одним важным шагом реабилитации населения в условиях по-
следствий Чернобыльской катастрофы является желание педагогов ДОУ 
активно внедрять в практику практические рекомендации по радиацион-
ной безопасности не только среди сотрудников, но и родителей, приобще-
ние их к основам здорового образа жизни в условиях семьи.

Таким образом, повысить уровень радиоэкологической грамотности 
населения в районах, пострадавших от ЧАЭС, возможно путем формиро-
вания радиоэкологической культуры детского и взрослого населения Рес-
публики Беларусь, в частности г.Могилева и Могилевской области, путем 
разработки и внедрения концепции и программы непрерывного радиоэко-
логического образования и воспитания, которые предназначены в первую 
очередь для детских дошкольных учреждений, находящихся на загрязнен-
ных территориях, но могут быть использованы с профилактической целью 
и в других образовательных учреждениях.
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и скорости подачи ленты. Полученные зависимости позволяют определить 
максимальное число ударов, необходимое для полного выделения семян из 
ленты льна за счет повторного удара последующего бича в эффективной 
зоне обмолота; снизить дополнительное повреждение стеблей в результате 
бокового смещения ленты относительно плоскости зажимного транспорте-
ра.

На основании полученных теоретических исследований построен 
график зависимости чистоты обε обмолота, потерь сп семян и поврежде-
ний сd семян от частоты вращения n барабана.

Рис. 3. Зависимость чистоты обмолота обε (%), потерь семян сп (%) и по-
вреждений семян сd (%) от частоты вращения барабана n ; 1 – при mmin=4,5 уда-
ра; 2 – mmax=6 ударов.

( – ⋅ – степень обмолота; ––– потери семян; – – – повреждаемость семян)

Для подтверждения выводов теоретических исследований на базе 
ОАО «Горки-лен» создается экспериментальная установка, которая ранее 
была испытана на ОАО «Дубровенский льнозавод» в технологической ли-
нии льнозавода.

Ожидаемый годовой экономический эффект от применения предла-
гаемого комбинированного устройства по сравнению с очесывающим со-
ставит 270 тыс. р. на один гектар посевов, за счет снижения транспортных 
расходов льновороха (до 4-х раз), исключения операции обмолота льново-
роха зерноуборочным комбайном, что соответственно позволит сэконо-
мить топливо до 12 кг на тонну льновороха или до 400 кг на 100 га посе-
вов, повышения качества льноволокна на 0,3…0,8 номера и снижение за-
трат труда на 1,1 чел-ч/га.


