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С. С. Саакян

Деформации почвы от перекатывания ведомого 
жесткого колеса

Почва под колесом при его перекатывании претерпевает слож
ные деформации; частицы почвы, перемещаясь как в горизонтальном, 
так и в вертикальном направлении, описывают некоторую траекторию, 
форма и направление которой находятся в зависимости от параметров 
колеса, от радиальной нагрузки на колесо и от месторасположения 
частиц почвы по отношению обода колеса.

Вопросы колееобразованпя с давних пор занимали исследователь
скую мысль, причем первоначально рассматривались с точки зрения 
величины тягового сопротивления перекатыванию колеса, а в послед
ний период делались попытки, правда очень слабые, рассматривать ко
лею также с агротехнической стороны.

В. В. Шульц [10] указывал, что „вся работа катания есть работа 
смятия почвы, ее сдвига и трения поверхности катания о почву", 
причем рассматривал сдвиг как следствие смятия почвы и кривизны 
катаемой поверхности. Автор предлагает допустимое удельное давле
ние на колесо, т. е. радиальную нагрузку, приходящуюся на см ши
рины обода колеса, расчитывать по формуле ц =СКО-Подставляя 

вместо ц его значение ф/В, получим С= , т. е. формулу, пред

лагаемую современными исследователями (Л. П. Крамаренко. Н. П. 
Раевский и др.) для расчета. Развивая свою мысль о вредном воз
действии колес па дорогу и почвы. В. В. Шульц пишет: .Следовало 
бы допускаемую правительствами (в интересах охраны путей сооб
щения страны) нагрузку ц кг/см одного см ширины обода колеса ра
ционально менять в зависимости от диаметра колеса по формуле 
д=С |./^В , где С — постоянная, зависящая от механических свойств 
пути", „...в совокупных интересах экономии силы передвижения, 
сохранения путей сообщения и культуры возделываемых почв сле
дует применять ходовые колеса возможно большого диаметра и воз
можно широкие или переходить к катаемым поверхностям с плоскими 
опорными элементами".

В 1917 году В. П. Горячкин [3], рассматривая вопросы перека
тывания колеса по пластическому грунту, замечает, что „При каче
нии колеса почва сжимается всегда нормально к элементам окруж
ности; вращение его не имеет никакого значения для смятия почвы;
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поэтому сжатие почвы происходит по линиям, ортогональным окруж
ностям с центрами, расположенными на одной прямой".

Первое экспериментальное рассмотрение деформации почвы под 
катящимся колесом принадлежит М. X. Пигулевскому. Разрабатывая 
методику экспериментального исследования почвенных деформаций, 
на основании опытов, проведенных над ведомым колесом с гладким 
ободом, М. X. Пигулевский [8] дал траектории перемещения частиц 
почвы под колесом при его перекатывании. Траектории имели свое
образную форму, не соответствующую тем соображениям, которые 
давались различными авторами до этого. С этого периода, т. е. на
чиная с тридцатых годов, исследователи начинают уделять больше 
внимания рассматриваемому вопросу.

Довольно оригинальны опыты Н. С. Левиной [7], поставленные 
с модельными колесами 200x80 мм на горохе (вместо почвы), как 
на объекте воздействия колес. Катящееся под нагрузкой в 6 кг ко
лесо оставляло след максимум в 25 мм. Наблюдения над перемеще
нием горошин производилось через стеклянную стенку ящика, в ко
тором проводился опыт; скорость качения колеса 0,03—0,05 м/с. Траек
тории перемещения горошин под катящимся колесом, полученные 
опытным путем, мало отличаются по характеру от траекторий, со
ставленных М. X. Пигулевским. Работы В. Ф. Бабкова [1] привели 
к таким же результатам, а именно, что „основными видами деформа
ций являются скашивание и сдвиг грунта в плоскости качения для 
грунтов малосвязанных и срез и уплотнение для грунтов связанных". 
Отмечая значение влажности почвы для рассматриваемого вопроса, 
автор отмечает, что во влажных грунтах сдвиги имеют значение мень
шее. Эти работы доказали еще раз образование клина выпирания 
под колесом и его влияние на характер последующих деформаций 
почвы.

В литературе имеется мало данных о характере и глубине ко
леи колес различных сельхозмашин. В этом отношении сравнитель
но больше изучена колея колес зерноуборочных комбайнов; С. С. Саа
кян [9] дает среднюю глубину колеи: для колес хедера комбайна 
.Коммунар" 20—40 мм, для правого колеса молотилки комбайна 
30—60 мм. Такого же характера указания имеются у Г. А. Николаева 
и А. Ф. Вадюдпны. Вопросы деформаций почвы и колееобразования 
в условиях поливных земель, на пересеченных поливными бороздка
ми и валиками почвах, подробно рассмотрены у С. С. Саакяна [9].

Теоретические исследования траектории перемещения частиц 
почвы от воздействия ведомого обода проведены В. П. Горячкином [3], 
В. А. Желиговским [5], П. М. Василенко [2]. В целом ряде после
дующих работ повторялись имеющиеся основные выводы без изме
нения тех допущений, которые клались в основу при обосновании 
этих выводов.

Развивая положения В. П. Горячкина, о том, что „при качении 
колеса почва сжимается всегда нормально к элементам окружности; 
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вращение его не имеет никакого значения для смятия почвы; поэто
му сжатие почвы происходит по линиям ортогональным к окружно
стям с центрами, расположенными на одной прямой", проф. П. М. Ва
силенко дает уравнение траектории движения частиц грунта от пере
катывания колеса. В 1947 г. П. М. Василенко [2] вновь возвращается 
к рассматриваемому вопросу и приводя данную в 1934 г. формулу, 
оспаривает ее действительность исходя из новых соображений изо
гональное™ траектории перемещения частиц почвы к окружностям 
перекатывающегося со следом колеса, выводит новую формулу изо 
тональных траекторий частиц почвы.

Последние допущения П. М. Василенко, как увидим при рас
смотрении вопросов скольжения ведомого колеса, более подходят 
к действительное՛™. Все же. как указано у В. П. Горячкина [3] и В. А. 
Желиговского [4] и подтверждено имеющимися исследовательскими 
данными, „элементы обода колеса, соприкасающиеся с землей, сколь
зят или буксуют различно, и возможен даже случай, когда одни эле
менты обода колеса скользят, а другие буксуют" (В. П. Горячкин [3]). 
Вот почему теоретические траектории перемещения частиц почвы под 
колесом, подсчитанные по данной формуле, значительно отличаются 
от опытных данных.

Приведенный литературный обзор показывает, что общий харак
тер деформаций почвы под перекатывающимся колесом изучен до
вольно подробно, но не рассмотрены еще вопросы зависимости де
формаций почвы от параметров колеса и от радиальной нагрузки на 
колесо. Не имеется также данных по агротехнической оценке пара
метров колеса с точки зрения происходящих деформаций почвы и 
не известны факторы, вызывающие трещины в колее, о которых в ли
тературе имеется только несколько общих указаний.

Для экспериментального исследования указанных вопросов намп 
были поставлены опыты в лабораторно-полевых условиях на куль
турно-поливной почве.

Основными показателями деформаций почвы были приняты:
1. Коэффициент вертикальной деформации почвы — е= ֊^-, где

1—величина смещения частиц почвы в вертикально-осевом направле
нии, й — глубина колеи;

2. Коэффициент поперечной деформации почвы о = - , где

Г — расстояние между крайними деформированными точками почвы на 
данной глубине в вертикально-поперечной плоскости сечения колеи, 
Ь — ширина обода колеса.

1"Коэффициент продольной деформации почвы — <х=— , где!" —

величина смещения частиц почвы в вертикально-продольной плоско
сти сечения колеи на данной глубине.
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Опыты по определению влияния ширины обода колеса на де
формации почвы проведены при нормальной влажности (15,5—17,О°/о),. 
подготовленной к посеву, слегка осевшей после рыхления почвы. 
Для цветных прослоек и вертикальных столбиков применялась та же 
почва, окрашенная анилиновыми красителями с предосторожностями 
для устранения нарушения структуры. Вертикальные цветные стол
бики вводились в почву через тонкостенные трубочки с наружным 
диаметром в 7 мм на расстоянии 40 мм друг от друга.

Колеса диаметром 640 мм и шириной обода в 70, 100, 140 мм 
перекатывались под нагрузкой соответственно 61,0—93,0—123.0 кг, 
образуя колею глубиною 44—52 мм. Как видно из рисунка попереч
ного разреза колеи (фиг. 1). а также из графиков коэффициентов вер-

Фиг. 1. Поперечный разрез колеи колеса 
640ХМ0 мм. Почва культурно-поливная, 

разрыхленная, слегка осевшая.

тикальной и поперечной 
деформации почвы (фиг. 2 
и 3). с уменьшением ши
рины обода колеса силь
но увеличивается коэф
фициент поперечной де
формации почвы. Как и 
при вдавливании штампов 
в почву, почвенные слои 
выгибаются книзу, рас
полагаясь в виде концен
трических дуг с увели
чивающимися книзу ради
усами закругления, при
чем отрезок верхнего 
слоя под ободом остается 
почти не искривленным, 
что надо объяснить осо

быми условиями трения между почвой и ободом колеса, отличаю- 
щпмся|'от внутреннего трения почвы. Для всех трех колес глубина

Фиг. 2. Изменение коэффициента вертикально-осевой дефор
мации почвы г— в зависимости от глубины почвенных слоев — И. 

Культурно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая.
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вертикально-осевой деформации почвы почти одна и та же, т. е. ши
рина обода колеса при одной и той же степени колееобразования 
мало влияет на глубину распространения деформации почвы. Это 
положение ясно видно на графике 2, где коэффициенты вертикально
осевой деформации почвы располагаются прямыми линиями под углом 
к горизонтальным осям координат в 2 40'—2 50', отсекая на них 
отрезки в 215—235 мм, соответствующие глубине распространения 
деформации. Уравнение прямой, пересекающей координатные осн, 
на этих графиках выразится формулой у = А — х1£«, где А — отрезок 
на оси у tga = А/В и В — отрезок на оси х.

Кривые коэффициентов поперечной деформации почвы, представ
ленные на фиг. 3, показывают, что с увеличением глубины почвен
ных слоев поперечная деформация их увеличивается до некоторого 
максимума, после чего начинает падать. С увеличением ширины обо
да колеса коэффициент поперечной деформации почвы значительно 
падает, причем характер кривых на графике (фиг. 3) почти не ме
няется.

Фиг. 3. Изменение коэффициента поперечной де- 
формаци почвы — о в зависимости от глубины поч
венных слоев — 11. Культурно-поливная почва, 

разрыхленная, слегка осевшая — Ереван.

Изменения ширины обода колеса при одной и той же степени 
колееобразования почти не влияют на характер и величину верти
кально-продольной деформации почвы.

В той же почве была поставлена серия опытов по определению 
влияния глубины колеи — Ь на показатели деформации почвы. Колесо 
размерами 500X120 мм перекатывалось под нагрузкой 45,2; 83,1; 140,1 кг, 
Известия VII, № 11—2
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образуя колею глубиною соответственно 20, 40, 78 мм. Как видно из 
графиков 4 и 5, коэффициент вертикально-осевой деформации почвы 
увеличивается с глубиной колеи, причем угол наклона прямой со
ставляет 2° 30'—3° 20'. Коэффициент поперечной деформации почвы 
изменяется также значительно.

С увеличением глубины колеи сфера деформации почвы увели
чивается, охватывая новые слои почвы, распространяющиеся вглубь. 
При глубине колен 40 мм деформация почвы распространяется на под
пахотный горизонт, производя уплотнение, являющееся вредными с 
агротехнической стороны.

Фиг. 4. Изменение коэффициента вертикально-осевой дефор
мации почвы — г в зависимости от глубины почвенных 

слоев — Н. Культурно-поливная почва, разрыхленная, 
слегка осевшая.

На графике 6 даны коэффициенты продольной деформации почвы.
Как видно, с увеличением глубины колеи в сильной степени 

увеличивается также продольное смещение почвы. График изменения 
коэффициента продольной деформации почвы представляется кри
вой. При глубинах колеи свыше 40 мм продольное смещение ча
стиц принимает большие размеры, опасные с агротехнической стороны.

Для определения влияния диаметра колеса на коэффициент про
дольной деформации почвы была поставлена серия опытов в тех же 
почвенных условиях с колесами различного диаметра — в 300; 400; 
500; 600 мм при одной и той же ширине обода колеса равной 120 мм. 
Нагрузка на колесо соответственно составляла 90.0; 104,0; 113,1 и 
126,7 кг.

На графике 7 приведены данные по изменению коэффициента про
дольной деформации почвы для колес различного диаметра, но при 
одной и той же глубине колеи. Как видно с уменьшением диаметра 
колеса Э сильно увеличивается коэффициент продольной деформа
ции почвы, вызывая вредные агротехнические явления.

Полученные экспериментальные данные дают возможность по
строить траектории передвижения поверхностных частиц почвы для про
веденных опытов, т. е. для колес диаметром 300—600 мм и шириной 
обода 120 мм и для глубины колеи 20 — 79 мм, а также представить
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Фиг-5. Изменение коэффициента поперечной деформации почвы—о 
в зависимости от глубины почвенных слоев — 11. Культурно-полив

ная почва, разрыхленная, слегка осевшая.

Фиг. 6. Изменение коэффициента продольной деформации 
почвы — а в зависимости от глубины почвенных слоев — И.

Культурно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая

графически общий характер продольной деформации почвы. Как видно 
из графиков 9 и 10, харатер продольной деформации почвы меняется 
значительно в зависимости от диаметра колеса и от глубины колеи.
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Фиг. 7. Изменение коэффициента продольной деформации 
почвы — а в зависимости от глубины почвенных слоев—Н.

Культурно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая.

Фиг. 8. Продольный разрез колеи колеса 500 X 120 .мм. Куль
турно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая.
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почвы и общий характер продольной деформации почвы при 
перекатывании колеса с различной глубиной колеи. Куль

турно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая.

Фиг. 10. Траектории перемещения поверхностных частиц почвы и общий 
характер продольной деформации почвы при перекатывании колес раз
личного диаметра. Культурно-поливная почва, разрыхленная, слегка 

осевшая.

С агротехнической стороны сравнительно более опасными надо 
считать продольные перемещения частиц почвы, т. е. почвенные сдви
ги в направлении перекатывания колеса, так как при этом взаимное 
смещение и трение почвенных частиц происходят более интенсивно. 
Вот почему при одной и той же степени колееобразования необходимо 
отдавать предпочтение колесам большого диаметра.
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Трещины на дне колеи надо считать явлением, сопутствующим 
перекатыванию ведомого колеса сельхозмашин по почве, причем 

Фиг. 11а. Вертикальный разрез трещин на дне колеи ко
леса 640 X 190 мм; глубина колеи 23 мм (К=1,4).

количество трещин 
на единицу длины 
колеи, размеры и ха
рактер их находят
ся в зависимости от 
типа, физико-механи
ческих и агробио
логических свойств 
почвы и от парамет
ров колеса. Самым 
основным фактором 
образования трещин 
является глубина ко

леи (й) или степень вдавливаемости колеса в почву (К) К= —֊.—= 
В|/О

= Т Чок Ь3, которая в свою очередь является функцией параметров

и нагрузки колеса (В, И, 
женных коэффициентом 
смятия (р0).

Для выявления влия
ния глубины колеи на 
размеры и характер об
разования трещин была 
поставлена серия опытов 
в рельсовой траншее. Поч
ва предварительно раз
рыхленная, слегка осев
шая, влажность пахотно
го горизонта 19,9%, по- 
розность общая 0,60, ка- 
пилярная 0,39, влагоем- 
кость: полная 0,45, капи- 
лярная 0,36. Колесо раз

Q) и агрофизических свойств почвы, выра֊

Фиг. 11b. Вертикальный разрез трещин па дне ко֊ 
лен колеса 640X160 мм; глубина колеи

45 мм (К=2,б).

мерами 640 X 160 перекатывалось под нагрузкой 97,0—501,0 кг, образуя 
колею глубиною 14,0—66,0 мм.

Как видно из приведенных снимков фиг. 11, с увеличением глу
бины колеи увеличиваются размеры трещин, количество их на единицу 
длины колеи, наоборот, уменьшается. При глубине колеи в 14 мм 
трещины очень мелкие, едва заметные на глаз. Продольные разрезы 
колеи с фотографированием трещин производились при предваритель
ной фиксации трещин, расплавленной парафино нафталинной смесью 
в естественных условиях, т. е. на месте, без выемки почвы.
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На фигуре 12 приведены графики изменения основных показателей 
трещин в зависимости от глубины колеи И, или степени вдавливаемости 
колеса К для проведен
ных шести опытов. Чис
ло трещин на метр дли
ны колеи — п уменьшает
ся с увеличением глуби
ны колеи по кривой па
раболического характера. 
Ширина трещин — 8 нао
борот увеличивается вме
сте с глубиной колен так
же по уравнению парабо
лы со степенным показа

Фиг. Ис. Вертикальный разрез трещин на 
дне колеи колеса 640X160 мм; глубина колеи 

53 мм (К = 33).

телем больше единицы. 
В такой же зависимости 
от глубины колеи меняет
ся общая ширина тре
щин на метр длины колеи, т. е. 35. Угол наклона трещин к гори
зонту (от 75е до —60՞) увеличивается с уменьшением глубины колеи.

Фиг. ’2. Зависимость основных показателей трещин колеи от степени 
колееобразования — К. Культурно-поливная почва нормальной влажности, 

разрыхленная, слегка осевшая.

Для определения характера и глубины колеи колес сельхоз
машин были проведены наблюдения над колееобразованием в различ
ных почвенных и агротехнических условиях.

Колеса плугов при правильной установке оставляют слегка за
метный след при пахоте, так как в работе вес плугов преимущест
венно падает на опорную площадь корпусов. Некоторое исключение 
составляют плуги для перепашки, полевое колесо которых перека
тывается по вспаханной почве. Но и тут глубина колеи не превы
шает 10 ֊20 мм, т. е. колесо выравнивает лишь неровности пути, 
слегка прикатывая почву. На поворотах и при переездах колеса плу
гов перекатываются под полной радиальной нагрузкой от веса плугов 
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и оставляют заметный след, по не превышающий 60—70 мм. Колея 
колес наиболее тяжелых тракторных плугов П-5—35, П-5—35М, по 
нашим наблюдениям на поворотах и переездах, при нормальной влаж
ности почвы имела следующую глубину.

Глубина колеи плугов в различных почвенных условиях

Таблица 1

Почва Агротех. со
стояние

Влажность 
пахотного 
горизонта 

почвы

Марка 
плуга

Глубина колеи мм
полев.

колеса
борозд.
колеса

заднего 
колеса

Каштановая тяже
ло суглинистая

Жнивье мно
голетних по
севных трав 20,4 П-3—30 25 20 —

Чернозем глини
стый ............

Жнивье ози
мой пшеницы 22,7 П-5—35 35 35 40

Чернозем глини
стый ............

Вспаханное 
поле 23,8 П-5—35 60 60 65

Колея имела форму профиля обода колеса, незначительно выпу
ченную по краям, дно ровное с заметными трещинами.

Колеса культиваторов перекатываются по вспаханному, не
сколько осевшему полю, оставляя след глубиной в среднем 40—60 мм.

Колеса сеялок оставляют колею глубиною в среднем 50 — 70 мм, 
с осыпавшимися стенками и сильно уплотненным дном с трещинами 
под углом 55 — 65° к горизонту.

При глубоких колеях эти трещины распространяются также на 
стенку колеи. В зависимости от влажности почвы трещины чередуются 
через 50—80 мм и имеют ширину в несколько мм.

Сравнительно большая глубина колеи на черноземах села Фонтан 
(табл. 2) объясняется более тщательной предпосевной обработкой 
участка. Сеялка здесь работала поперек бороздок перепашки, поэто
му среднее квадратическое уклонение (б) получается значительно 
выше.

Таблица 2

Глубина колеи сеялок в различных почвенных условиях

Почва Влажность 
в проц.

Агротехн. 
состояние

Сеялка Глубина колеи

вес марка ср. мак. б

Каштановый чернозем 
средне-суглинистый . 21,5

Перепахано 
бороновано 1100 Т-8-2 40 70 1.2

Каштановый чернозем 
тяжело-суглинистый . 20,4 99 1100 Т-8-2 43 83 1,6

Чернозем глинистый . 21,5 V* 1200 СД-24 63 108 2,7

Характер колеи, наличие и направление трещин на ее дне ясно 
показывают, что при перекатывании колеса происходит его скольже
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ние и почва под колесом смещается под некоторым углом к гори
зонту. Из сельхозмашин наиболее сильно и вредно с агробиологи
ческой стороны деформируют почву колеса сеялок, которые перека
тываются под значительной радиальной нагрузкой по подготовленной 
к посеву почве.

Колеса прицепных хлебоуборочных комбайнов сильно воз
действуют на почву. Площадь воздействия колес составляет 25— 
30% убранной площади, а глубина колеи для колес молотилки ком
байнов составляет на средних почвах 30 — 60 мм. Наиболее глубокий 
след оставляет переднее колесо комбайна „Сталинец". На почвах 
повышенной влажности колесо это нередко зарывается в почву, дает 
высокий предколесный валик выпученной почвы, заметно скользит, 
что зачастую является причиной остановки комбайна. В этих колеях 
также наблюдаются трещины на дне. Стенки отвесные, в сухих поч
вах стенки несколько осыпаются.

Таблица 3
Глубина колеи хлебоуборочных прицепных комбайнов в различных почвенных 

условиях

Почва
Влаж
ность 

в проц.
Марка ком

байна

Глубина колеи мм
Колесо

средняя макси
мальная 6

Чернозем тяжело-сугли
нистый, жнивье ози
мой пшеницы .... 30,0 СТ-6 47,0 65,0 0,7 хедера

Чернозем слабо-карбо- 
натпый, жнивье ози
мой пшеницы .... 27,5 ЖМ-4,6

58,0
60,0
62,0
46,0

46,0

90,0
72,0
73,0
65,0

58,0

1,7 
0,9 
0,6 
1 ,о

правое 
левое 
переднее 
копните

хедера

Чернозем карбонатный 
глинистый, жнивье 
яровой пшеницы с 
подсевом эспарцета 27,7 ЖМ-4,6

62,0
61,0
53,0

41 ,0

82,0
80,0
80,0

55,0

правое 
левое 
переднее

хедера

Чернозем выщелочен
ный глинистый, жнивье 
яровой пшеницы . . 13,0 ЖМ-4,6

62,0
44,0
49,0

19,0

80,0
68,0

22,0

правое 
левое 
переднее

хедера
27,0 —

!
правое

Сильнее деформируется почва при большой влажности. Залип
шие влажной почвой и соломой колеса оставляют колею неопреде
ленного профиля. Глубина колеи в плохих почвенных условиях дохо
дит до 100 мм для наиболее нагруженных колес.
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Выводы

1. Метод вертикальных почвенных разрезов дает хорошие, до
статочно точные результаты для количественной оценки и характе
ристики происходящих явлении в почве с агрофизической стороны.

2. Увеличение ширины обода колеса при одной и той же степе
ни колееобразования сильно уменьшает коэффициент поперечной де
формации почвы и незначительно изменяет величину коэффициентов 
вертикально-осевой и продольной деформации почвы.

3. Увеличение диаметра колёса при одной и той же степени ко
лееобразования сильно уменьшает коэффициент продольной деформа
ции почвы и незначительно изменяет величину коэффициентов верти
кально-осевой и поперечной деформации почвы.

4. Образование трещин на дне колеи — вредное явление, проис
ходящее при перекатывании ведомого колеса. Размеры и характер 
трещин находятся в зависимости от начальной уплотненности и влаж
ности почвы, от глубины колеи и угла обхвата обода колеса почвой: 
ширина и глубина трещин увеличивается с уменьшением начальной 
уплотненности почвы и с увеличением глубины колеи. Количество 
трещин па единицу длины колеи, наоборот, уменьшается с уменьше
нием начальной уплотненности почвы и с увеличением глубины колеи.

5. Для уменьшения вредного действия колеса на почву необхо
димо применять колеса большого диаметра и с более широким обо
дом. При этом коэффициенты боковой и продольной деформации 
почвы снижаются и уменьшается относительное перемещение частиц 
почвы при колееобразовапии, т. е. уменьшаются вредные изменения 
агро-физических свойств почвы, разрушение прочной структуры, умень
шение общей порозности. полной влагоемкости водопроницательности, 
воздухопроницаемости и аэробных процессов.

Армянский сельскохозяйственный
институт Поступило 7 VI 1954 г.
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Ս. Ս. Սսւհակյսւհ

£Ո1Ւ ԴԵՖՈՐՄԱՑՒԱՆեՐՒ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ՏԱՐՎՈՂ. 
ԿՈՇՏ ԱՆՒՎ.Ւ ԳԼՈՐՈՒՄՒՑԱՄՓՈՓՈՒՄ

ղ ւ որմ ան հետևանքով հողր ենթարկվում է քարդ դևֆորմա- 
ցիանհրի, հողի մառնիկնԼրր տեղալիոխվելով ին չոլIni հորիւլ ոնական, այնպես 
էլ ուղղաձիգ ո լ լլլլ ււ լ թ լ ա մ ր կատարում են որոշ հետագիծ, որի ձևը և ուղ
ղությունը կախված են ան ի վ ի հիմնական չափերից, բեռնվածությունից և 
անիվի օղագոտու նկատմամր հողի մասնիկների ղ ի րքի ց։ Հողի դեֆորմա- 
ցիաներր ագրոտեխնիկական ուժեղ ազդեցություն են գործում և մեծ նշա֊ 
նակոլթ րւ ։ն ունեն հողի ր և ր ր ի ո ւթ յան տեսակետից։

Այդ ուղղությամբ կատարված հետազոտություններից կարելի է անե, 
հետև յալ ե ր/ ր ա 1յ ա րյ ո ւ յ ո ւ_նն ե լւ ր«

1. Հողի ուղղաձիգ կտրվածքների մեթոդի կիրառումից րավական ճրշ- 
գրիտ տվ րսլներ են ստացվս։.։! հո?/’ ^ե9 անիվի գլորման հետևանքով առա
տացող ղե ֆո րմ ա ց ի ան եր ի ադրո-ֆիղիկական տեսակետ ի ց քանակային բնու
թագրման և գնահատման համար։

2. 11.ն1,.1/, օղագոտու լա յն ա ց ո լա ր անվահետքի ա ո սւ 9 ա ց մ ան միևնու լն 
աստիճանի պա լմաններու մ ուժեղ չափով սլա կա սև ցն ո ւմ է հողի րնւլլայ- 
նական ւլե ֆո րմ ա ց ի ա լ ի աստիճանը և աննշան չափով փոփոխում է հողի 
ուղզաձիգ-աււան ցքա յին ու երկայնական ղե ֆ ււ ր մ ա ց ի ան և ր ի գործ ակի ց- 
նԼքր:

3. Ան/.,//, տրամագծի մեծացումը ան վահե in ,ր ի առաջացման միև
նույն լսստ իճան ի ռլա յմ աններում ուժեղ չափով սլա կա սե ցն ո ւմ է հողի եր
կէս լն ական դեֆորմացիալի գործ ակիցր և աննշան չափով փոփոխում է հողի 
ուղղաձիգ առան ց քա յ ին ե ընդլայնական դե՜ ֆո ր մ աց ի ան եր ի գործակիցները։

Ժ. Անվահետըի հատակում ճարերի առահացումը ւխասակար երևույթ 
է։ ճաքերի չափերը և բնույթը կախված են հողի նախնական իւտու թյսւնից 
և խոնավռւթյունից, անվահետքի խորությունից և օղագոտու հողով ընդ
գրկման անկյան մեծությունից։ ճաքերի լայնությունն ու խորությունը 
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մե ծ ան in մ ե՛ն հոդե նախնական խտության փոքրացման և անվահետքի 
խորության մեծացման դեպքում։ Անվահետքի մեկ միավոր երկարս։ թյան 
վրա րնկնոդ ճաքե ր ի թիվը, ընդհակառակը, փոքրանում է հոդի նախնական 
խտության փոքրացման և անվահետքի խորության մեծացման դեպքում։

•5. Հոդի վրա անիվի ւխասակար ազդեցությունը փոքրացնելու համար 
ան՜էpunlեշտ է կիրառել մեծ տրամադիծ 1։ լայն օդադոտի ունեցող անիվներ, 
Ա՛յդ պայմաններում փոքրանում /»ն հոդի կոդային ու երկայնական դե- 
ֆորմացիաների դործակիցներր և հոդի մ՛ասնիկների հարաբերական տեղա- 
շար մ ման մեծ ութ յունր անիվի դլորման J ամանակ։ իրանով իոկ նվաղում 
են հոդի ադր ։։֊ էի ի ղի կական հատկությունների վնասակար փոփոխություն
ներ,,, ստրուկտուրայի քայքայում ր, ընդհանուր ծակոտկենության, Գրա
թափ ան ց կո լ թ յան , օդա թ ա փ ան ց կո ւթ յան , Հ ր ո ւն ակո ւթ յան և աերոր պրո
ցեսներ ի *1, վ ա դում ր <


