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Тяговая сила пневматического движителя, определяется по количеству 

грунтозацепов, находящихся в контакте с грунтом. При этом учитывается 

количество полностью погруженных грунтозацепов, без учета внедряющих-

ся, что связано с недостаточностью исследования процессов, имеющих ме-

сто при их внедрении. Касательная тяговая сила движителя при движении по 

грунту зависит от прочностных свойств опорной поверхности [1, 2], которые 

изменяются по мере внедрения грунтозацепа. Это необходимо учитывать 

при определение напряжений грунта под внедряемым грунтозацепом. 

Аналитическое описание процесса внедрения грунтозацепа составляем 

на основании рассмотрения взаимодействия элементарной точки, соответст-

вующей поверхности грунтозацепа с элементарным объемом грунта, входя-

щего с ней в контакт. При этом учитываем, что не происходит проскальзы-

вания между грунтом и поверхностью. 

При расчете реализуемой максимальной силы тяги рассмотрим напря-

женное состояние грунта и возможность сдвига последнего как под опорной 

поверхностью, так и под передней поверхностью грунтозацепа. Для опреде-

ления угла сдвига грунта используем методику, предложенную проф. Бере-

стовым Е.И. [3], которая построена на основании положений теории пассив-

ного давления грунта на подпорные стенки, суть которых сводится к опреде-

лению давления, действующего со стороны грани грунтозацепа и определе-

ния положения появившейся в грунте площадки скольжения при известных 

граничных условиях на удерживающей поверхности грунта.  
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Каменная кладка является неоднородным композиционным материалом, 

состоящим из камней, объединенных растворными швами. Прочностные и 

деформационные характеристики кладки обычно получают путем испыта-

ний опытных образцов. 

В последнее время за рубежом для получения прочностных и деформа-

ционных характеристик каменной кладки используются численные расчеты 

с применением расчетных комплексов. Основными способами численного 

моделирования являются методы микро- и макромоделирования. 

В рамках настоящей работы были произведены экспериментальные испы-

тания образцов каменной кладки размером 510х515 мм, выполненных из пол-

нотелых керамических кирпичей КРО-150/25 по СТБ 1160-99. Образцы были 

изготовлены на трех марках раствора. Нагружали образцы кладки по линии 

диагонали до достижения разрушения. 

По результатам испытаний рассчитывались главные растягивающие на-

пряжения согласно методике, представленной в RILEM LUMB 6. 

В рамках численного моделирования было произведено микро- и макро-

моделирование опытного образца каменной кладки. Деформационные характе-

ристики кирпича, раствора, а кладки были получены по результатам предвари-

тельно проведенных испытаний. 

Характер распределения и величина полученных усредненных главных 

растягивающих напряжений удовлетворительно согласуются с результатами 

экспериментальных исследований.  

Величина отношения значений главных растягивающих напряжений, по-

лученных численным расчетом макромодели, к экспериментальным значениям, 

для всех значений прочности раствора составила ≈0,7. Для микромодели дан-

ное отношение оказалось в пределах от 0,7 до 0,99 в зависимости от прочности 

кладочного раствора.  

Данные результаты согласуются с данными исследований других авторов 

в данной области, что говорит о положительном опыте использования числен-

ного моделирования испытаний каменной кладки. 

Следует развивать исследования каменной кладки, направленные на со-

вершенствование микромоделей, позволяющих учитывать физическую нели-

нейность материалов, нелинейность работы слоев кладки в зонах контакта, ме-

ханику разрушения материалов.  




