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Растениеводство – одна из основных отраслей сельского хозяй-
ства, занимающаяся выращиванием сельскохозяйственных культур 
для получения продуктов питания для населения, кормов для жи-
вотноводства и сырья для перерабатывающей промышленности.

Растениеводство является механизированной отраслью, ис-
пользующей индустриальные технологии возделывания расте-
ний. В растениеводстве применяется широкий спектр сельскохо-
зяйственных машин и орудий, регулярно обновляемый и расши-
ряемый.

Это многообразие машин необходимо в связи с разнообразием 
почвенно-климатических условий, многовариантностью техно-
логий. 

Каждая машина выполняет одну или несколько технологиче-
ских операций, изменяя форму, размеры, состояние и свойства об-
рабатываемого материала: почвы, семян, растений.

Основная задача механизации технологических процессов – 
создание наиболее благоприятных условий для роста и развития 
растений, обеспечение их максимальной продуктивности. При 
этом должны соблюдаться агротехнические требования, предъяв-
ляемые к данному технологическому процессу, выполнение каж-
дого из них с минимальными затратами энергии и средств. 
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I. Îáðàáîòêà ïî÷âû
Обработка почвы необходима для оптимизации технологиче-

ских и физико-механических свойств, влагосбережения, повы-
шения биологической активности, уничтожения сорняков, вреди-
телей и возбудителей болезней возделываемых культур, заделки 
удобрений и растительных остатков, защиты от ветровой и водной 
эрозии, повышения плодородия, создания условий для получения 
высоких и стабильных урожаев при минимальных издержках.

1.1. Òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ïî÷âû

Технологии обработки зависят от конкретных почвенно-
климатических условий, биологических особенностей возделы-
ваемых культур, их размещения в севообороте, влагообеспечен-
ности, возделываемых культур, засоренности и эродированности 
почвы, ее плодородия.

Технологии обработки почвы весьма разнообразны: отвальная 
(вспашка), безотвальная, поверхностная, мульчирующая, мини-
мальная, нулевая.

Нулевая «No-Till». Обработка почвы не ведется. Механиче-
скому воздействию подвергается до 25 % посевной площади со-
шниками сеялок прямого посева, не считая воздействия движи-
телей тракторов и сельскохозяйственных машин. Экономится до 
40…50 % топлива и энергозатрат. Однако имеются и недостатки: в 
два-три раза требуется больше гербицидов; из-за азотной недоста-
точности в первые годы перехода на нулевую обработку требуется 
повышенное количество азотных удобрений; необходима специ-
альная посевная техника.

Мульчирующая.  Это механическая обработка почвы на глуби-
ну 80…100 мм с насыщением этого слоя измельченными расти-
тельными остатками. Осуществляется путем дискования стерни, 
разбрасывания измельченной соломы при уборке комбайном или 
зеленой массы сидеральных культур.

Минимальная «Mini-Till». При этой технологии существенно  
уменьшается число и глубина обработок. Часто она осуществля-
ется одним комбинированным почвообрабатывающим агрегатом.                                                                                                                                       
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Взмет пласта –  вспашка с оборачиванием пласта до 135˚. Пласт 
укладывается по углом, близким к 45о, к горизонтальной плоскости 
(рис. 3б). Это делают с целью ускорения процесса минерализации, 
так как обеспечивается максимальное воздействие на почву воздуха, 
тепла и света. Но получаемая наибольшая поверхность способству-
ет испарению почвенной влаги. Пашня получается гребнистой, не 
полностью заделывается  растительный покров. 

Рисунок 3 – Виды вспашки:
а – с полным оборотом пласта; б – со взметом пласта; 

в – с использованием углоснима; г – с использованием предплужника; 
д – двухъярусная; е – ромбическая; ж – безотвальная; 

з – культурная с почвоуглубителем; и – плугом с вырезными корпусами; 
к – трехъярусная;

1 – часть подзолистого слоя; 2 – то же, смешиваемая с окультуренным; 
3 – окультуренный слой до вспашки;  4 – включения подзолистого слоя; 

5 – верхний окультуренный слой; 6 – средний оподзоленный слой; 
7 – нижний иллювиальный слой
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Культурная вспашка. Углосним (рис. 3в) или предплужник 
(рис. 3г) отрезают угловую часть почвенного пласта и сбрасывают 
ее на дно борозды. Основной пласт, освобожденный от дернины, 
интенсивнее крошится, заполняет пустоты, полнее заделывая рас-
тительные остатки. Это затрудняет отрастание ее и прорастание 
сброшенных с поверхности семян сорняков. Поверхность пашни 
более выровнена.

Ромбическая вспашка. Она получила  название благодаря ром-
бовидному сечению пласта (рис. 3е), который образуется в резуль-
тате подрезания его двумя лемехами как со стороны дна, так и со 
стороны стенки борозды. Последний выполнен в виде части сфе-
рического диска. Получается широкая открытая борозда, обеспе-
чивающая свободное перекатывание в ней правых колес трактора.  
Плужные  корпуса  при этом  можно  сблизить до 500 мм вместо 
800 мм, уменьшив габариты плуга, что весьма важно для навесных 
плугов.

Если начинают обработку с краев загона, то получается вспаш-
ка вразвал, а если с середины загона – всвал. И в том и в другом 
случае получаются свальные гребни и развальные борозды. Для 
уменьшения их числа на поле чередуют вспашку всвал и вразвал и 
применяют гладкую вспашку.

Гладкая вспашка осуществляется при отвале пласта в одну сто-
рону. Для этого применяют специальные оборотные и поворотные 
плуги, обеспечивающие движение пахотного агрегата челночным 
способом. Однако и при этой вспашке гребнистость поверхности 
сохраняется.

Двухъярусная, трехъярусная вспашки. Это послойная обра-
ботка почвы с перемещением слоев в вертикальной плоскости.

Двухъярусная вспашка может выполняться в двух вариантах: обо-
рачивание верхнего слоя с одновременным рыхлением нижнего и 
взаимное перемещение верхнего и нижнего слоев (рис. 3д). Ее при-
меняют для обработки солонцовых почв и с целью более глубокой 
обработки под такие культуры, как сахарная свекла, хлопчатник.

В солонцовых и подзолистых почвах нередко выделяются три 
горизонта, среди которых средний слой солонцовый или оподзо-
ленный.  При трехъярусной обработке верхний плодородный слой  
5 (рис. 3ж)  оборачивается и рыхлится, оставаясь на месте, сред-
ний 6  бесплодный перемещается вниз, а его место занимает ниж-
ний 7  карбонатный или  иллювиальный слой.
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Чем больше угол α, тем выше крошащая способность клина, 
поэтому этот угол, расположенный в продольно-вертикальной 
плоскости, называется угол крошения. С уменьшением угла α 
снижается подбрасывание, фонтанирование почвы. Поэтому если 
у обычных корпусов угол α = 30…32о, то у скоростных он состав-
ляет 23…25о.

Клин с углом γ сдвигает пласт в сторону, поэтому он получил 
название угол сдвига.

Воздействие двух клиньев с углами α и γ обеспечивает рыхле-
ние пласта в двух разных плоскостях – вертикальной и горизон-
тальной.

Чем больше угол β, тем сильнее поворот пласта в поперечно-
вертикальной плоскости. Угол β, расположенный в поперечно-
вертикальной плоскости, характеризует оборачивающую спо-
собность клина, поэтому он получил название угол оборота 
пласта.

Для полного оборота пласта должен  быть набор последова-
тельно расположенных клиньев с постепенно возрастающим 
углом β.

Клин, который одновременно выполняет три технологические 
функции, называется трёхгранным клином.

Устройство и рабочие органы плуга
Корпус
Лемешно-отвальный корпус – основной рабочий орган плуга 

(рис. 5). Он состоит из рабочих элементов (лемех, отвал); вспомо-
гательных (полевая доска, углосним, перо отвала); несущих (стой-
ка, башмак). 

Лемех подрезает пласт и подает его на отвал. Виды лемехов: 
трапецеидальные, долотовидные, зубчатые и с выдвижным или 
сменным долотом.

Отвал – это основной рабочий элемент лемешно-отвального 
корпуса. Отвал осуществляет крошение и оборот пласта. Его из-
готавливают из марганцовистой стали толщиной до 8 мм, подвер-
гают термообработке, что повышает его износостойкость. Грудь 
отвала (рис. 5) изнашивается быстрее, чем крыло, поэтому ее дела-
ют сменной. Отвал может быть как в виде сплошной поверхности 
(рис. 6а), так и пластинчатой (рис. 6б).
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ны. Применение углоснимов вместо предплужников позволяет 
уменьшить расстояние между корпусами, а значит, и металло-
емкость плуга.

Размещение рабочих органов
Расстояние между корпусами на раме плуга в продольном на-

правлении l  должно обеспечивать  установку предплужника, дис-
кового ножа и быть достаточным для прохождения пластов, под-
резаемых предплужником и основным корпусом.

Устанавливают l = (2,0…2,2)b. При  b = 350 мм l = 800 мм; при  
b = 400 мм l = 850 мм. На зарубежных плугах с предплужниками 
l достигает 900…1100 мм.

Расстояние от носка предплужника до носка корпуса 
ln = (0,9…1,0)b. 

Дисковый нож устанавливают перед последним корпусом.  
Центр диска располагают над носком предплужника так, что-
бы нижняя кромка ступицы была выше поверхности поля на 
10…20 мм. На такое же расстояние диск смещают в сторону поля 
от полевого обреза предплужника.

Дисковый нож обеспечивает ровную стенку борозды за послед-
ним корпусом, исключает осыпание почвы  и засыпание борозды, 
по которой передвигается бороздное колесо.

На почвах, засоренных камнями, вместо дисковых ножей 
устанавливают черенковые ножи. Их устанавливают под углом 
70…75о к дну борозды, располагают параллельно стенке 
борозды на расстоянии до 10 мм от полевого обреза корпуса 
плуга.

Навесные плуги оборудованы одним полевым колесом, полуна-
весные – одним или двумя, прицепные – тремя: два колеса борозд-
ные и одно полевое.

Бороздные колеса: переднее перемещается в борозде от преды-
дущего прохода плуга, заднее – в борозде за последним корпусом.

Особенности  оборотных плугов
Оборотные плуги бывают навесные, полунавесные и секцион-

ные.
Плуг состоит из рамы 1 (рис. 8), на которой размещены право-

оборачивающие 2 и левооборачивающие 3 корпуса. Перед ними 
устанавливают предплужники 4.
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