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СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА

В. В. Пянаджяя

К вопросу о предельном состоянии сжато-изогнутых стальных 
стержней любой симметричной формы сечения

(Представлено А. Г. Назаровым 3 XII 1951)

Несущая способность элемента при заданной схеме нагрузки и 
гибкости зависит в основном от формы поперечного сечения сжато
изогнутого элемента и вида диаграммы материала а —£ (напряжения- 
деформации).

В свете изложенного точное решение задачи устойчивости и проч
ности сжато-изогнутых стержней с учетом пластических деформаций 
должно базироваться на рассмотрении действительной диаграммы ма
териала. При такой постановке вопроса обобщенного аналитического 
решения задачи найти невозможно в связи с многообразием прочно- 
стных и деформатив^ых характеристик различных марок строительной 
стали. Следует отметить, что даже для стали марки Ст-3, получив
шей широкое распространение, в результате массовых испытаний, раз
личными исследователями предлагаются существенно отличающиеся
друг от друга формулы закона деформации материала за пределом
пропорциональности.

Решение задачи можно в значительной степени обобщить и упро
стить, положив в основу исследования идеализированную диаграмму
материала, составленную из двух отрезков 1). Соответ-
ствующим подбором параметров ап , ав , Ер Е2 можно построить две 
идеализированные диаграммы, которые наилучшим образом будут при
ближаться к находящейся между ними истинной диаграмме материала;
несущая способность реального сжато-изогнутого элемента будет ве 
личиной промежуточной между соответствующими величинами для 
элементов с идеализированными диаграммами материалов (։ 4).

Дальнейшего упрощения решения задачи можно достигнуть заме
ной уравнения действительной формы изогнутой оси более простым 
приближенным аналитическим выражением, удовлетворяющим задан
ным условиям. В частности, приближенное уравнение изогнутой оси 
может быть представлено в виде тригонометрического ряда. Исследо-



ваниями для сжато-изогнутых элементов при разных ормах сечения и
при разных материалах доказано, что вполне достаточная точность по
лучается, если ограничиться одним членом ряда, лишь бы он соответ
ствовал заданным граничным условиям.

Ниже, основываясь на исследованиях, произведенных нами в 1936-- 
1938 гг. (г) и методе К. Ечека (I 2"3'4), предлагается приближенный ана
литический метод определения несущей способности сжато-изогнутых 
прямолинейных стальных элементов любой симметричной формы сече
ния. В основу рассматриваемой задачи положены идеализированная 
диаграмма материала (фиг. 1), приближенное уравнение изогнутой оси 
элемента в виде одного члена тригонометрического ряда и гипотеза 
плоских сечений. На основании опытных данных принято, что в сжато-

I 
изогнутом элементе продольным деформациям волокон соответствуют 
такие же напряжения, как и в случае чистого растяжения или сжатия. 
В статье рассматривается случай, когда изгибающий момент в сжато
изогнутом стержне действует в плоскости симметрии сечения и пло
ская форма изгиба устойчива; среднее осевое напряжение в сечении 
удовлетворяет условию а0 = 1Ч/Е ֊С ап (Е—площадь поперечного сече
ния элемента, ап —предел пропорциональности).

1. Принятые предпосылки позволяют установить ряд важных со
отношений.

Имеем (фиг. 1) ах = еп (Е — Ет) ֊Е ех . Е1
На основании гипотезы плоских сечений (фиг. 2 — 4):

Фиг. 1.

(1=1, 2).
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Исключая из этих выражений ех и обозначив ф = — находим

следующее соотношение между высотами упругой и пластической зон 
по одну сторону от нейтральной оси:

(1=1, 2) 0-1)

Для сжато-изогнутого стержня с любым закреплением концов, 
при симметричной схеме нагрузки, исходя из приближенного выраже
ния изогнутой оси, кривизну в середине пролета можно представить 
в следующем виде:

1_ _ _ тс2
Р ~ '°՜ (Мо)2

здесь /0, у0 — соответственно длина и стрела прогиба стержня; —коэ-
ициент длины элемента, в частности, равный 1 для стержня с шар

нирно закрепленными концами.
С другой стороны имеем (фиг. 2—4):

Сличая эти выражения, находим

(1.2)

Здесь, в упруго-пластической стадии работы элемента

При заданных геометрических и механических характеристиках 
элемента (1.2) позволяет установить зависимость вида а0 = <*0(Уо) меж‘ 
ду средним осевым напряжением и стрелой прогиба элемента.

При заданных размерах поперечного сечения, а также при за
данной нагрузке и диаграмме материала элемента (1.2) позволяет 
установить зависимость вида Хх = Хх (с։ ) между гибкостью элемента 
в плоскости изгиба и высотой пластической зоны сечения.

Исследования показывают, что ^о = ао(Уо) и ^х = ^֊х (с» ) в упруго
пластической стадии работы элемента имеют экстремум; максималь
ная ордината кривой а0 = ао(у0) или ^х = (й ) соответствует предель
ному состоянию элемента по устойчивости.

Экстремум неявной функции (1.2)ЭЕ находим из условия:

или (1.3)

Следует отметить, что в 
то-изогнутого элемента будет

ряде случаев предельное состояние сжа- 
определяться условием достижения мак-
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симального краевого напряжения предела прочности материала ав (*).
В этом случае предельное состояние по* прочности определяется 

на основании (1.1) и (1-2), полагая ох = ав .
2. В опасном сечении сжато-изогнутого стержня в упруго-пласти

ческой стадии работы элемента, при принятой идеализированной диа
грамме материала, возможны следующие напряженные состояния. Нап
ряженное состояние I, характеризуемое односторонней пластичностью 
сечения с вогнутой стороны элемента, т. е. со стороны центра кри~ 
визны стержня (фиг. 2); с выпуклой стороны элемента нормальные 
напряжения не превышают предела пропорциональности. Напряженное 
состояние II, характеризуемое односторонней пластичностью сечения 
с выпуклой стороны изогнутого элемента (фиг. 3). Напряженное состо
яние III, характеризуемое двухсторонней пластичностью сечения (фиг. 
4); нормальные напряжения в крайних волокнах сечения превышают 
предел пропорциональности.

Напряженное состояние I (фиг. 2). Условия равновесия между 
внешними и внутренними силами с учетом (1.1)
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Для дальнейших построений примем обозначения:

В ----- ибР—статический момент, Р В ----- и момент инерции
о о

части сечения, расположенной выше оси 1 — 1 
этой же оси;

(фиг. 2) относительно

н У(1Р— статический момент, 11Н = у3с1Р—момент инер-
о с

ции части сечения, расположенной ниже оси 1 — 1, относительно этой же 
оси;

хто МЫ = а0.Р; е=^՜;

Нетрудно заметить, что (фиг. 2)

н

(2.2)

относительно оси х—х.момент инерции всего сеченияздесь 1х|—

У
Фиг. 3.

По формулам (2.1) и (2.2) при принятых обозначениях находим 
выражение высоты упругого ядра сжатой зоны сечения С, а также вы
ражение стрелы прогиба сжато-изогнутого элемента.

У о =
Оп
•С.а0 X Ф)11»-(1

Подставляя значения С и у0

<?п

— Ф) (31

на основании

(2-3)

(1-3)
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находим формулу для определения С! — высоты пластической зоны се
чения при критическом состоянии элемента.

<?Ф _ <Л1В / еа0 \ ^81 в _
<>с1 ~ дс?! 1В 1 \ 31 С1 ап — о0 у дс^

Подставляя в (1.2) значения у0 и С из (2.3), находим приведенную 
гибкость элемента в плоскости изгиба при напряженном состоянии I

(2.5Ь

Величины С! для (2.5) определяются из (2.4).
Напряженное состояние 11 (фиг- 3.) Условия равновесия меж֊

ду внешними и внутренними силами с учетом (1.1).

Ф’а У^Р =0 ,
о о

М+Ы(у#-а.)-а фап
(2.6>

о

с у/И—с2—у1)(1Е=0 .
о

Примем следующие обозначения: 
Ь—с2 Ь—с2

52В = У^Е—статический момент, 12В = У^бР момент инерции
о о

части сечения, расположенной выше оси 2—2 (фиг. 3), относительно 
этой же оси;

$2н = I У^с1Е — статический момент, 12н = А¥2(1Е момент инерции

0 о

части сечения, расположенной 
оси.

Нетрудно заметить, что

ниже оси 2—2, относительно этой же

(фиг. 3)

Згв 82» — Р (а2 —* с2), 
Ьв + Нн = 1х + Е (а2 — с2)2

(2.7)
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На основании (2.6) и (2.7) при принятых выше обозначениях
находим:

(2.8)

Подставляя значения у0 и с из (2.8) в (1.2), на основании (1.3) 
находим формулу для определения С2—высоты пластической зоны се-
чения при критическом состоянии элемента.

<7с2
с*52И

2Н

_ _____ __________ =о 
(1 —ф)(а„-|-а0)

Подставляя в (1.2) значения у0 и С из 
приведенной гибкости элемента в плоскости 
состоянии II

(2.9)

(2.8), находим формулу 
изгиба при напряженном

Величина с2 для (2.10) определяется из (2.9).
Напряженное состояние III (фиг. 4). Условия 

ду внешними и внутренними силами с учетом (1.1)

(2-Ю) 

равновесия меж-

С] h—С| С2 Со

N — F • оп-----֊^- 1 udF 4֊ — f vdF — — f wdF + —- I wdF = 0 ,
c J c J c J c J
000 и

м + N (y0 4- a2) — Fa2an — —

Cl h—Cl

ф J u(h — Cj + u)dF— J*v(h—cx — v)dF+ 
0 0

c2

0

C2

J w(c2 — w)dF = 0 .
0

(2.11)

На основании (2.2), (2.7) и (2.11) находим
(1 Ф) (S]в S2h ) 4՜ F(a, с,)

(2.12)
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Подставляя значения у0 и С из (2.12) в (1.2) на основании (1.3), 
находим:

<Я,и с / г \ <*,„__ фр___ еа0 =
+ ,н ( 31 1 ' а„—dcj 1 (1 — Ф) (ап—а0)

Подставляя в (1.2) значения с и у0 из (2.12), получим выраже
ние приведенной гибкости при напряженном состоянии III.

3. Переходим к установлению областей, в которых возможно су
ществование рассмотренных выше напряженных состояний.

9 •

Фиг. 4.

В системе прямоугольных координат —-----X (абсцисса верхней

границей областей напряженных состояний I и II является гипербола 
Эйлера. Нижняя граница области напряженного состояния I является 
верхней границей области напряженного состояния III. Эпюры напря
женных состояний I и 111 становятся идентичными при достижении на
пряжения в крайне растянутом волокне предела пропорциональности 
(фиг. 2, 4).

В этом случае * м..
2c + d = h (3.1)

Подставив значение е из (2.4) в (2.5), получим выражение гра
ничной кривой для областей напряженных состояний I и 111.

JII
= ь — (1 — Ф) 11В —(1 — Ф)(а։ — Cj)S։, —

•» х [
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(1 ֊Жв +(al-c1)F
o>S1B____ F_
c^Cj 1 — ф

(3.2)

Значение Ct для (3.2) вычисляется по ЗЕ ормуле
(h_с։) / j _'j. y = (’֊WS.. + F(aI֊c1) . 

\ un / £ (3.3)

Формула (3.3) получена при совместном решении (2.3) и (3.1).
Совершенно аналогичным образом может быть вычислена гра

ничная кривая для напряженных состояний II и III.
В этом случае имеем:

2cH֊c2=h. (3.4)

Подставив значение е из (2.9) в (2.10), получим:

(Ч) =֊-г|к-(1-Ф)1։н -(1 ֊ Ф) (а2 - c.)S2„ -
\ ‘ /п-ш v1* I

SoH

^с2 1 — ф

Значение С2 в (3.5) вычисляется по следующей формуле, получен
ной от совместного решения (2.8) и (3.4):

(3.6)

Предельное состояние сжато-изогнутого элемента, при достижении 
в крайнесжатом волокне предела прочности при сжатии, определяется
по ормуле (3.2).

В этом случае значение сг находится по следующей формуле, по
лученной от совместного решения (1.1) и (2.3), полагая ах = ств

(37)

Предельное состояние сжато-изогнутого элемента, при достижении
в крайнерастянутом волокне предела прочности при растяжении, опре
деляется по формуле (3.5); значение С2 находится по следующей орму
ле, полученной от совместного решения (1.1) и (2.8), полагая ах = сгв

(3.8)

На основании приведенных уравнений без затруднения могут быть 
получены компактные, расчетные формулы для определения несущей 
способности сжато-изогнутых стальных элементов при потере ус
тойчивости их в плоскости симметрии сечения. Частным случаем по
лученного решения является метод Ечека (2).
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Վ. Վ. ՓՒՆԱՋՅԱՆ
Ցւս(!կ ացսւծ սիւքետրիկ հատվածք ունեցող պողպատե սեղւԲված եվ ծո_ւ|ած 

ճուլերի սահմանային գրոէրթյան հարցի ոուրջբ
Հոդված ո ւմ առաջարկվում է մ/ր մոտավոր տնսւթււոխկ մեթոդ դանկադած սիմե^ 

•^րրքւկ հատվածը ունեդոդ ձոդեր^ր կ ր ո դ ունակությունը որոշելու համար։ Հև տ ա դ ոսւ ո ւթ լ ան 
հիմքում դրված է նյո։ թի է դե ա լա կ ան ա ւյ ր ած դ ի ա դ ր ա մ մ ան } աււանւլլ)^ մոտավոր հավա՛*- 
սարումր և հարթ հատ վածքների հ ի պոթ և դը: Առաջարկված րն դ հ ան ուր մեթոդ ի հ իման 
վրա կարելի է կադմել հաշվային րանաձևեր պրակտիկ պրոֆիլների ամրությունը և կա֊ 
յուն ո ւթ յուն ը ծոման և սեղմման միամամանակ աոկա էության դեպքում ստուդելոլ համար։
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Л. Г. Седракян

Некоторые вопросы теории железобетона
(Представлено А. Г. Назаровым 6 ХИ 1951)

Напряженно-деформированное состояние железобетонного эле
мента изучается при всевозможных стадиях его работы—начиная от 
загружения его лишь собственным весом до критической нагрузки. При 
этом под критической нагрузкой мы подразумеваем нагрузку, соответ
ствующую началу разрушения, при котором появляются предельные 
напряжения в растянутой арматуре или в сжатой зоне бетона. Для 
растянутой арматуры предельным является напряжение, равное пре
делу текучести (ат). Предельным напряжением для сжатой зоны бе
тона, вследствие наличия в сечении собственных напряжений, является 
напряжение, равное призменной прочности в волокнах А, находящихся 
на расстоянии Хд от менее сжатого края сечения (фиг. 1), или мак
симальное краевое напряжение (т. Кпр) в крайних точках сжатой зоны 
сечения (*).

Для бетона с данными свойствами и арматуры с определен
ным пределом текучести существует некоторый оптимальный про
цент армирования (р ), при котором предельные напряжения как в 

растянутой арматуре, так и в сжатой зоне бетона наступают одновре
менно. При этом критическая нагрузка равна разрушающей — наиболь
шей нагрузке, выдерживаемой сечением железобетонного элемента; 
обычно при процентах армирования меньших |лоп критическая нагруз

ка меньше, и при процентах армирования больших чем роп — равна 

разрушающей нагрузке.
В работах (1<2), где нами рассматривались некоторые особенности

сопротивления бетона, показано, что в инженерных расчетах следует 
пользоваться величиной среднего модуля деформации. Значение дос- 
леднего зависит от ступени нагрузки, и, при данной ступени нагрузки, 
для всех точек работающей части сечения (как сжатой, так и растя
нутой) оно имеет примерно одно постоянное значение.

Изменение величины среднего модуля деформации в зависимости
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от ступени нагрузки выражается зависимостью (1)

(I)

Ео — начальный модуль деформации,
А — эмпирический коэфициент,
Р——------- ступень нагрузки.
* раз
Учет работы растянутой зоны бетона осуществляется следующим 

образом. В расчет включается площадь растянутой зоны, в волокнах 
которой значения напряжений меньше или равны соответствующим 
предельным. Предельные напряжения в волокнах бетонного элемента, 
разно отстоящих от контура сечения, из-за наличия в сечении собст
венных напряжений, наступают при разных значениях напряжений от 
внешней нагрузки (2). Значения напряжений от внешней нагрузки, при
водящие совместно с собственными напряжениями к наступлению пре
дельных напряжений растяжения, для данного волокна сечения, а также 
значения ш и Хд зависят от температурно-влажностных условий твер
дения и возраста бетона, а также от ормы и геометрических разме
ров сечения.

В дальнейшем пользуемся также гипотезой плоских сечений.
На основе приведенных выше положений, здесь мы рассмотрим ра

боту чисто изгибаемых железобетонных элементов.
Величины напряжений в растянутой и сжатой зонах связаны за

висимостями*

ОН- а)(х + а)(1 — к) _ (х -Ь а) (1 —к) 
Ьо — х п х ~ °6 х. — а — х/ж

Кривизна оси элемента выражается формулой:

(3)
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Положение нейтральной оси определяется из равенства нулю 
суммы проекции внутренних сил на ось балки. /Для прямоугольных 
сечений с двойной арматурой

где

Из условия равновесия моментов, относительно точки приложе

(4)

(4')

ния равнодействующей напряжений сжатой зоны бетона, получим:

М = XV о = 0 и (5)

центраНаписав условие равенства нулю моментов, относительно 
тяжести растянутой арматуры, получим:

М = . а. = ——--  з. =
6 6 —X 6 6

аб из равенства (6)Подставив в выражение (3) значения аа , а6 , 
и (7), найдем:

1 М _ М
р “ Еа I ~ Ей Е *г а 1а об

(9)

В выражениях (2)— (9) приняты следующие обозначения:
о<( —напряжение в растянутой арматуре, от внешней нагрузки; 

9

аа — напряжение в сжатой арматуре, от внешней нагрузки;
— напряжение от внешней нагрузки в крайнем волокне 

сжатой зоны бетона;
— напряжение от внешней нагрузки в волокне А сжатой

зоны бетона (4ЭЕ

— напряжение от внешней нагрузки в крайнем волокне, 
участвующем в работе части растянутой зоны бетона;
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Еа — модуль упругости арматуры;

Е6 —средний модуль деформации бетона;

(10)

к — коэфициент на который следует умножить высоту растя
нутой зоны (х + а) для получения приведенной средней 
глубины, в которой сумма напряжений растяжения от внеш
ней нагрузки и собственных напряжений, равна предель
ному (R');

р — радиус кривизны оси балки;

/

Е, — площади растянутой и сжатой арматуры;

Ь—ширина поперечного сечения балки;
и \Уб — моменты сопротивления сечения по растянутой и сжатой

зонам;
и 16—жесткости сечения по растянутой и сжатой зонам;

— расстояние нейтральной оси от центра площади растяну
на фигуреобозначения см.той арматуры (остальные

Фиг. 1.

Величина 
зоны бетона,

коэфициента Аиз зависит от напряженности сжатой
соответствующей критическому состояиию элемента.

Если критическое состояние элемента наступает с появлением предель
ных напряжений в сжатой зоне бетона (р, > |1 п ), то понятно, что при
этом значение Аиз должно совпадать с его значением для сжатых бе
тонных элементов (А). Если же процент насыщенности сечения растя
нутой арматурой меньше оптимального, то в критическом состоянии 
элемента сжатая зона бетона не доходит до предельного состояния. 
Очевидно, что чем меньше в критическом состоянии элемента напря
женность сжатой зоны бетона, тем меньше и уменьшение величины
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среднего модуля деформации бетона по сравнению с его уменьшением,
когда в сжатой зоне бетона в критическом состоянии элемента насту
пают предельные напряжения.

Однако оно не может быть меньше, чем уменьшение среднего 
модуля деформации чисто-изгибаемых бетонных элементов (2).

Будем считать, что при процентах армирования меньше, чем [х011 , 
значения Аиз меняются от А до Аиз для чисто бетонных элементов,
а зависимости от процента армирования—по линейному закону,

И
из ИЗ (|Л = 0) из (р. = 0) (И)

х / * оп
Для удобства расчетов, без существенных погрешностей, можно

М о
“ М 

кр
заменить отношением , когда |1 < |1оп и

—, когда > р>оп , при этом 
пр

(12)

При оптимальном проценте содержания арматуры для бетона с 
данными свойствами существует арматура с вполне определенным пре- 

о"ер|, при котором в критическом состоянии эле
мента в сжатой зоне бетона одновременно появляются предельные 
напряжения как в крайних точках, так и в волокнах А. Понятно, что 
если а -С опеР для данного бетона, то при оптимальном проценте со- т т
держания арматуры критическое состояние элемента наступает с по- 
явлением напряжений в растянутой арматуре и призменной проч
ности в волокнах А сжатой зоны бетона. Если же а > опер для дан- т т
ного бетона, то критическое состояние элемента наступает с появле
нием предельных напряжений в растянутой арматуре и в крайних точ
ках сжатой зоны бетона (т 1?пр ).

Написав соотношение

1з0 — х
(13)

для критического состояния элемента с оптимальным содержанием ар
матуры с пределом текучести равным <?"ср, и произведя соответствую֊
щие преобразования, получим:

пер
пр

апер
пер
1^0

-а
(14;

^пер 

1։»

П1

0՝
6

—. и,
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Зная значение а”ср , можно определить величины оптимальных про

центов армирования I |1ОП

При ат а"ср из соотношения (13) имеем 
X _ 1

а

(15)

Приравнивая его выражению (4), соответствующему одиночно ар
мированному элементу, получим:

При этом имеем в виду, что в критическом

(16)

состоянии элемента
высота части, участвующей в работе растянутой зоны бетона, незначи
тельна и без какого-либо ущерба для точности расчета можно рабо
той ее пренебречь, поэтому в уравнении (4) принято к = 1.

Поступая аналогичным образом для аг •< о"ер получаем:

(17)

Значение к должно быть таким, чтобы величина

(х + а)(1 — к) _ аа (х + а)(1—к)
110 —х ~ п х

на расстоянии (х-|֊а)к от растянутого края примерно совпала с ее 
значением для бетонных изгибаемых элементов, с учетом также изме
нения величины собственных напряжений вследствие задержания усадки 
бетона продольной арматурой.

Как первое приближение, при обычных температурно-влажностных 
условиях твердения бетона для изгибаемых элементов прямоугольного 
сечения обычно применяемых размеров в возрасте первых двух-трех 
месяцев, в зависимости от ступени нагрузки (с), значение к можно 
определить по выражению:

10 С 2501)

определяется из

+ Юс т
2500

уравнения (4) с постановкой к = 0,5; с = 0,5.

(18)
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При этом, как показывают оценочные расчеты, —меняется при

минимальных процентах армирования от 0 на краю до ~ 3 R — на ос
глубине 0,4 - 0,5 Ьо и при максимальних процентах армирования от /
О на краю до ~ ₽о на глубине ~О,ЗЬо примерно линейно.

В качестве примера на фиг. 2, 3, 4 приведены некоторые экспери
ментальные и теоретические значения для балок с различными процен
тами армирования: расположения нейтральной оси соответствующего 
разным значениям напряжений в растянутой арматуре, средних дефор
маций растянутой арматуры в зависимости от нагрузки, кривизны при 
разных значениях напряжения в растянутой арматуре.

Экспериментальные данные, приведенные на фигурах 2,3,4, заим
ствованы из работы Я. М. Немировского (3). При расчетах приняты 
А= 0,65; Айз (|а = 0) = 0,25; т = 2; Хд = 0,65 с! Епр и Ео по нормам (4).

I

огю

00

0.60

Балка
0,50

0,40

030

<020

R 3 300

Значения Бычисленнью по Сэрнуле (&)

услоьные 
Опытны е

обозначения 
значения / -

3000 3^00 4000
__ I________ 1_______ I

2000 2500500 1000 1500

Балм №'2

Фиг. 2.

Приведенные графики показывают хорошее совпадение экспери
ментальных кривых с теоретически подсчитанными.

Укажем, что значения оптимальных процентов армирования, оп
ределенные по выражениям (16), (17), при низких прочностях бетона 
примерно совпадают с их значениями приводимыми в нормах (4). а при 
высоких прочностях бетона они несколько больше, что также подтвер
ждается опытами (5).

Значения критической нагрузки, получаемые по вышеприведен
ным ормулам как при процентах арматуры меньших чем роп так и
при процентах арматуры больше чем роп вполне удовлетворительно
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схема 
испытания

к =300
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сечение 
балок
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Фиг. 3.

Фиг. 4.
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совпадают с их опытными значениями. Отклонение в среднем состав
ляет ± 5 %.

Укажем также, что такое хорошое совпадение с опытными дан
ными для всех расчетных величин получается и для внецентренно 
сжатых железобетонных элементов, если расчет их вести по формулам, 
построенным на основе вышеприведенных положений.

Институт стройматериалов и 
сооружений АН Армянской ССР

Լ Գ. ՍեԴՐԱԿՅԱՆ

է?ր1|«ո]»֊|*ևտոնի •նոության ժ*ի քանի հարցերթ

Հենվելով հոդվածներում հեղինակի կո ղմի ր
բութ յան սկզբունքների վրա) տրվտծ են երկաթե բետոն ի 
ն և ր ր ) որոնք կիրառելի են ե ր կա թ • ր ե տ ոն յա էլեմենտների 
լարվածային վիճակի րո[որ աստիճաններում։ Հոդվածում 

առաջադրած բետոնի ղիմադր^ 
տեսության հիմնական րլրուվմ-^ 
դե էիո ր մ ա ց ի ա յ ի ենթարկված և 
այդ դրույթնե ր ի հիման վրա

դիտված է մաքուր ծ ռման ենթ ար կված էլեմենտների աշխատանքը։ 2)3)4 դծ ա դ ր ե ր ում 
տարբեր տոկոս արմատուր ունեցոդ հեծանների համար հ ил/ և // ատ ված են' արծածված բա
նաձևերով ստացված' կտրվածքի սեղմված մասի մեծությունը կախված լարվածությունից

Հութ յունից) հեծանի 
էք ասլատսւ и քսան ւիոբ с

ևմ / ղեքիորմացիան ձդված արմատուրայում կախված րեոնավո 
առանցքի կորության շառավիղի մեծությու՜նը կախված րեռից)

ա*-
ան մեծությունների հետ։ Նման բավարար համընկնում փորձ֊

թյաւ1բ հաշված արւէ իրով կայի օպտիմալն ա կան տվյալների հետ ստացխւմ է նաև տեսու 
տոկոսի ու քայքայվող ուժի արժեքների համար։ 

Փորձերի հետ նույնպիսի համ րնկնում է 
թյունների համար նաև արտակենտրոն սեղմված

ստացլ/ում բ ո լո ր ^աշվարկայ ի ն մեծու֊ 
ե ր կա թ ~ բետ ոն յա էլե մ են տների համարք

եթե նրանց հաշվարկումր կատարվի բանաձևերով) որոնք ստսյց/խւ մ են րեր֊

ված ղ լւու֊յթնե ր ի հիման վրաէ
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Конденсация ацеталей с пирокатехином
(Представлено Г. X. Бунятяном 9 VII 1951)

Ранее сообщалось (г), что из двуатомных фенолов — пирокатехин 
легко вступает в реакцию с ортомуравьиными эфирами, образуя цик
лические эфиры пирокатехина по следующей схеме:

Что касается реакции резорцина и гидрохинона с ортоформиатами, 
то из поставленных опытов было выявлено, что реакция между этими 
двуатомными фенолами и ортоэфирами протекает иначе, и, видимо, 
получаются полимерные соединения, изучение которых нами намечает
ся в ближайшее время.

Выделив и изучив некоторые константы и свойства ортомуравь- 
иных эфиров пирокатехина, мы приступили к изучению реакции между 
пирокатехином и ацеталями.

Из литературы (а՛3՛4) было известно, что пирокатехин в присут
ствии Р2О5 вступает в реакцию с альдегидами или с кетонами, образуя 
циклические эфиры по следующей схеме:

Безекен и Слуфф (2) показали, что конденсация пирокатехина с ке
тонами протекает гораздо лучше, чем с альдегидами, причем выход 
продукта конденсации пирокатехина с кетонами достигает 60%, тогда 
как с альдегидами доходит до 40—50%.

Имея эти данные, а также наши опыты с ортоэфирами и пирока
техином, мы решили испробовать взаимодействие пирокатехина с ацета-* 
лями с целью повысить выход продукта конденсации.
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В первоначальных опытах в реакцию с пирокатехином был взят 
циклогексанон-диэтилацеталь. Полученные результаты показали, что 
реакция между ацеталями и пирокатехином, пирокатехином и ортофор
миатом носит одинаковый характер.

СНо-СНо 

чсн2-сн.7
сн2

сн2—сн2

сн.-сн

В последующих опытах пирокатехин вводился в реакцию с цикло
пентанон диэтилацеталем, причем опыты ставились как с катализато
ром, п-толуолсульфокислотои так и без нее. Из этих опытов выяс
нилось, что реакция значительно лучше протекает без катализатора, и 
выход продукта значительно больше, чем в опытах с катализатором. 
Испробовав реакцию пирокатехина с ацеталями циклических кетонов, 
мы поставили также несколько опытов с ацеталями алифатических 
кетонов. Поставленные опыты показали, что ацетали циклических ке
тонов реагируют с пирокатехином гораздо лучше, дают значительно 
больше выхода, чем ацетали алифатических кетонов.

Экспериментальная часть. Взаимодействие циклогек
санон диэтилацеталя с пирокатехином.

а) получение циклогексанон диэтилацеталя.
Циклогексанон диэтилацеталь получался действием ортомуравьи-

ного этилового на циклогексанон в присуствии катализатора
п-толуолсульфокислоты (по методу, разработанному у нас в лабора
тории для получения ацеталей) с выходом циклогексанон диэтилаце
таля 93%.

6) конденсация пирокатехина с циклогексанон 
талем.

диэтилаце-

Смесь, из 24,1 г циклогексанон диэтилацеталя с т. кип. 72—75°
при 14 мм (0,14 
т. пл. 103—104"

г-мол), 11 г 
(0,1 г-мол.)

перекристаллизованного пирокатехина
и 0,05 г п-толуолсульфокислоты кипя

тилась с обратным холодильником приблизительно 3 часа. После ох
лаждения обратный холодильник заменялся прямым, и на масляной ба-
не под нормальным давлением отгонялся образовавшийся этиловый 
спирт при 75 — 76 . было получено 9,7 г этилового спирта, что состав
ляет 74% от теории. После отгонки последнего перегонка производи
лась под уменьшенным давлением, и

ракция с т. кип. 136—138° при 13 мм,
мя застыла в кристаллическую массу, 
эфира было получено 14 г кристаллов, 

Выход 74% от теории.

была получена одна основная 
которая спустя некоторое вре- 
После перекристаллизации из 
которые имели т. пл. 46 — 47°.



Литературные данные для циклогексанон о֊фениленацеталя: Бе- 
зекен и Слуфф (2) т. кип. 140° при 20 мм, т. пл. 45°, Слуфф (3) 
т. кип. 41° при 20 мм, т. пл. 41°.

Взаимодействие циклопентанон диэтилацеталя с пирокатехином.
Получение циклопентанон диэтилацеталя.

Безекен и Телеген (5) впервые получили циклопентанон диэтилацеталь 
с т. кип. 63 — 65° при 20 мм из ортомуравьиного этилового эфира и 
циклопентанона в присутствии алкогольного раствора хлорного водо
рода. Позднее Р. Я. Левина, С. Г. Куликов и Н. Г. Паршиков (6) для 
своих исследований получили циклопентанон диэтилацеталь по методу 
Арбузова (’), причем, соблюдая некоторые условия, им удалось уве
личить выход ацеталя до 89% от теории (т. кип. 54—55° при 10 мм). 
Мы получили циклопентанон диэтилацеталь по методу, который был раз
работан у нас в лаборатории для получения ацеталей (катализатор 
п-толуолсульфокислота). Выход ацеталя в наших опытах достигал 80% 
теоретического (т. кип. 45—46 при 4 мм).

Конденсация пирокатехина с циклопентанон диэтилацеталем.
Смесь, состоящая из 10 г пирокатехина (0,09 г-мол) и 25,3 г ци

клопентанон диэтилацеталя (0,16 г-мол), с т. кип. 45 — 46 при 4 мм ки
пятилась с обратным холодильником, приблизительно 2 часа. После ох
лаждения образовавшийся этиловый спирт отгонялся на масляной бане 
под нормальным давлением при температуре 74—76°. Было получено 
10,9 г спирта, что составляет 74% от теории.

После отгонки этилового спирта перегонка производилась под 
уменьшенным давлением и была получена одна основная фракция с 
т. кип. 101—102 при 6 мм. Обладает следующими константами:

д’0 1.1282; п™ 1.5424; МКэ 48.98; выч. 48.71 .

Литературные данные для циклопентанон о-фениленацеталя: Безе
кен и Слуфф (0 т. кип. 124 при 20 мм.

Конденсация ацетон диэтилацеталя с пирокатехином.
Получение эцетон диэтилацеталя.
Ацетон диэтилацеталь получался многими авторами ('■ 10, 12 13, 14

различными способами и при наличии различных катализаторов, причем 
у одних авторов выход ацеталя достигал 43%, а у других — 94,8%. Же
лая испробовать каталитическое действие п-толуолсульфокислоты для 
получения ацеталей алифатических кетонов и зная хорошее действие 
этого катализатора при получении ацеталей циклических кетонов, мы 
решили в наших первоначальных опытах получить ацетон диэтилаце
таль кратковременным кипячением ацетона с ортомуравьиным этило
вым эфиром в спиртовом растворе, в присутствии катализатора—
п-толуолсульфокислоты.

Однако выход ацетон диэтилацеталя по этому методу не превы
шал 50% теоретического.

Имея не совсем удовлетворительный выход, мы дальнейшие опы
ты получения ацетон диэтилацеталя вели без этилового спирта, что
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дало нам возможность увеличить выход ацеталя до 90% от теории. 
Приводим краткое описание опыта.

Смесь, состоящая из 11,6
равьиново эфира (0,24 г-мол)

г ацетона (0,2 г-мол), 35,5 г ортому- 
и 0,05 г катализатора — п-толуолсуль-

фокислоты с обратным холодильником кипятилась на водяной бане
10 мин. после чего быстро охлаждалась, нейтрализовалась этилатом 
натрия до слабо щелочной реакции, и на водяной бане с дефлегмато
ром отгонялся образовавшийся этилформиат при 53—58 . Было получено 
17,6 г этилформиата, что составляет 99,4°/0 от теории. После отгонки
этилформиата остаток был отогнан на масляной бане и получено 22 г 
ацетон диэтилацеталя с т. кип. 108 — 109 при 680 мм. Выход соста
вляет 8896 от теории.

Литературные данные для ацетон диэтилацеталя: Пост (8) т. кип. 
112 при 736, 4 мм, Левина, Куликов и Паршиков (6) т. кип. 112—114°, 
Рейтер и Гесс (9) т. кип. 114°.

Конденсация пирокатехина с ацетон диэтилацеталем.
Смесь, состоящая из 15 г ацетон диэтилацеталя с т. кип. 

108—109 (0,12 г-мол) и 5,5г пирокатехина (0,05 г-мол.), кипятилась с 
обратным холодильником приблизительно 2 часа. После охлаждения
обратный холодильник заменялся прямым и на масляной бане под 
обыкновенным давлением отгонялся образовавшийся этиловый спирт 
при 74-76°.

Было получено 9 г этилового спирта, что составляет 90°/0 теоре
тического. После отгонки этилового спирта перегонка производилась 
под уменьшенным давлением, и была собрана фракция в небольшом 
количестве с т. кип. 46 —55е при Змм. Эти фракции (46—55° при 3 мм), 
собранные из двух-трех опытов, были смешаны, и после повторной пе
регонки в вакууме из них была выделена одна основная фракция 48—50е 
при 2 мм, которая обладала следующими константами:

1.0568; п“ 1.5008; МКо 41.82; выч. 41.50.

Литературные данные для ацетон-о-фенилен ацеталя: Безекен 
и Слуфф (2) т. кип. 184° при 765 мм, т. кип. 72—73° при 15 мм\ 
< 1,063; п2^ 1,5060.

Слуфф (0 т. кип. 182 ‘ при 760 мм\ т. кип 78,5 при 20 мм 6 ՜ 1,0630; 
п2ц 1,5065.

Выводы՛ 1. Установлено, что из двуатомных фенолов с ацеталя
ми реагирует гладко только пирокатехин.

2. Резорцин и гидрохинон в отличие от пирокатехина реагируют 
с ацеталями иначе.

3. Реакции между ацеталями и пирокатехином, пирокатехином и 
ортоэфирами носят одинаковый характер.

4. Ацетали циклических кетонов реагируют с пирокатехином гораз
до лучше, дают значительно больше выхода, чем ацетали алифатических 
кетонов.
Ереванский медицинский 
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^իկւիկ կե տոնների ացետալների և սլի ր ո կա տ և խ ին ի փ ո խ ա զզե ցո t թ յ ուն ր պարպելուց 
հետոյ մի 2ա^ք էի ո ր ձե ր գ ր վ ե ց ին նաև ալիֆատիկ կետոնների) ա ցե տ ա չնե ր ի և պի րո կատե- 
խ ին ի հետ ։ 4*Jrl փ ո ր ձե ր ր 
նի հետ ո ե ա կ g ի ա ք ի մ ե 9 

տա քներ ր։

Ь(|рш կացություն • 7*

ցույց տ վին ք որ ցի կլի կ կետոնների ացետաչներբ պիրոկատեխի- 
են մտնում շատ ավեչի [ա,[ 9 քան ա լի ֆատ ի կ կե տոնների ացե֊

երկատոմ ան ի ֆենոլներից պի ր ո կա տե խ ինն էք որ հարթ կերպով 
ոե ակցիայի մեջ է մտնում ացետալների հետ։

■V» 1Լցետա չների ու պի ր ո կա տե խ ին ի և о ր թ ո է թ ե րն եր ի ու պիրոկատեխինի ռեակցիա

ների բնույթք նույնն է։
3 • // ի կ չի կ կետոնների ացետալներր սլի ր ո կա տե խ ին ի ■> ե տ ռեակցիայի d ե 9 են d տնում

շատ ավելի լա վ յ քան ալի ֆատ տոնների ացետալներր։
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МИКРОБИОЛОГИЯ

Э. К. Афрнкяи

Состав бациллярного населения в почвах
□од некоторыми культурами

(Представлено Г. X. Бунятяном 25 X 1951)
Большое влияние растительного покрова на состав микробного 

населения почвы убедительно доказано работами многих ученых (а'3’4»5). 
Установлено,что характер воздействия высших растений на качест
венный и количественный состав почвенного микронаселения зави
сит от вида растения, длительности культивирования и стадии его 
развития; подобное воздействие имеет свою специфику, но может менять
ся в зависимости от ряда эколого-почвенных условий.

Специфика избирательного влияния растений на почвенную мик
рофлору изучалась, в основном, по отношению к бактериальным видам, 
имеющим первостепенное значение для практики сельского хозяйства,—

иазотфиксирующим. итопатогенным миколитическим
В этом отношении аэробные спорообразующие бактерии

бактериям, 
почвы стали

объектом исследований лишь в последнее время, благодаря работам 
Мишустина (с,‘), показавшего наличие тесной связи между видовым 
составом спорообразующих бактерий И* различными этапами почво
образовательного процесса. На большом материале исследований Ми
шустин показал характерные изменения в составе бацилярного насе
ления почв в зависимости от типа высшей растительности.

Почвы, занятые многолетними культурами растений, представляют
весьма удобный материал для изучения специфики влияния раститель
ного покрова на почвенное микронаселение, так как они дают возмож
ность выявить характерные изменения в содержании отдельных видов 
под влиянием одного и того же растения в продолжение его много
летнего культивирования. В нашей работе мы изучали влияние раз
личных культур на содержание в почве отдельных видов спорообразу
ющих бактерий, что остается неосвещенным в микробиологической ли
тературе.

Материалом исследований служили почвы трех опытных полей, 
занятых культурами различных сельскохозяйственных растений. Опыт
ные поля Института технических культур (Араратская равнина) и Сектора 
микробиологии (Ереван) находятся на высоте 900—1000 М над уровнем 
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моря; опытное поле Института кормодобывания расположено в нагор
ной части Армении на высоте 1900 м над уровнем моря.

Бактериологический анализ производился учетом выросших коло
ний после высева в чашках Петри непастеризованной почвенной раз
водки на поверхность МПА и МПА с добавлением равного количества 
сусла (Балинг 7 ). Обследование почв производилось в день взятия поч- 
венных образцов; пробы почв брались с наиболее деятельной части 
пахотного слоя глубиной в 0 — 25 см.

В представленной таблице приводятся данные микробиологиче
ского исследования почв указанных опытных полей, проведенного в 
течение июля 1951 года. Приведенные в таблице общие количества 
бактерий подсчитаны на указанных средах и поэтому выявляют несколько 
уменьшенное содержание действительно общей массы почвенного мик
ронаселения.

Состав бактериального населения приводится по группам, рассма
триваемым нами, как системы близко родственных видов и разновид-

(в тыс. на 1 г почвы)Состав бациллярного населения в почвах, занятых многолетними культурами

2 3
138139140141142143144145146147148149150151

Посев люцерны 3-го года, предшественник помидорыПосев люцерны 3-1 о года; до этого не окультивировалосьПосев люцерны 3-го года, предш. фасольПосев люцерны 3-го года, предш. фасольПосев люцерны 2-го года, до этого не окультивировалосьПосев люцерны 2-го года, предш. помидорыПосев помидоров 6-го годаПосев люцерны 1-го года, предш. кабачкиПосев кабачков 6-го годаПосев оз. пшеницы 1-го года, пред- шеств. кабачкиПосев клевера 1-го года, предш. фасольФасоль 3-го։ года, до этого не окультивировалосьПосев эспарцета 2-го года, предш. помидорыНеокульт., богатая травяная растительность
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2 9 10
УПосев люцерны 1-го года, предшественник викаПосев люцерны 2-го годаПосев люцерны 3-го годаПосев эспарцета 2-го года Посев эспарцета 3-го года Пшеница в семипольном севооборотеПосев люцерны 1-го года, предш. хлопчатникПосев люцерны 2-го годаПосев люцерны 3-го годаПосев люцерны 4-го годаПосев люцерны 5-го года Посев люцерны 6-го годаПосев хлопчатника 1-го года, предшественник люцернаПосев хлопчатника 2-го года Посев хлопчатника 3-го года Посев хлопчатника 10-го года Посев оз. пшеницы 5-го года Неокульт., богатая травяная растительность, доминирует Супо- don dactylon (L), Pers
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ностей спорообразующих бактерий. Групповое распределение споро
образующих бактерий проведено на основании подробного исследова
ния их
Свойств

морфо-фи энологических культуральных и антибактериальных

В группу subtilis-mesentericiis объединены Вас. subtilis и Вас. те-
5еп1епси5 с близко родственными видами. Группа бацилл, обозначен
ная как бактерии с пХенчатыми колониями, включает организмы, которых
Мишустин (' ) сближает с Вас. 1(108115. Бактерии данной сборной систе
матической категории образуют на МПА и МПА с добавлением сусла 
характерные складчато-морщинистые пленчатые колонии, которые сни
маются целиком с поверхности питательной среды с помощью платино
вой иглы. Бациллы эти молоко не изменяют, нитраты восстанавлива
ют, крахмал слабо гидролизуют, сахарозу инвертируют. Большинство 
спорообразующих бактерий, принадлежащих к данной группе, желатину 
разжижают, образуя на ней сероватую гладкую пленку.

Среди всех обследованных опытных полей наиболее подробно 
были изучены почвы опытного участка Института технических куль
тур, представлявших ряд преимуществ при решении поставленных за
дач исследования. Именно на материале указанного опытного поля 
были отмечены весьма характерные изменения в составе бациллярного 
населения почв в связи с определенным типом культуры. Почвы дан
ного участка многократно обследовались нами в продолжение трех лет 
с 1949 по 1951 гг , и в большинстве случаев отличительные особенно
сти в количественных сдвигах того или иного компонента бациллярного 
населения, н зависимости от культуры растения, оставались достаточно 
постоянными. Разумеется, выводы в этой части исследования носят 
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предварительный характер и могут быть приложимы к другим почвен
но-климатическим условиям лишь с приближением.

Опытное поле Института технических культур (г. Эчмиадзин, 
Арм. ССР) занято культурно-поливными почвами, развившимися на 
речных аллювиально-пролювиальных отложениях. Механический состав 
почв: легкие и средне пылеватые, не засоленные, мощность гумусо
вых горизонтов не превышает 60 СМ,՝ количество физической глины 
46—55%. Количество гумуса в процентах к воздушно-сухой почве в пре
делах 1,7—2,2; рИ = 7,1—7,3.

Как видно по данным приведенной таблицы, сравнительно четко 
проявляется закономерность количественного распределения в обсле
дованных почвах бактерий группы зиЬНИз-тезегНепсиз и Вас. туссибез. 
Отмечается обратная пропорциональность в содержании указанных 
групп: по мере увеличения бактерий группы зиЬННз-тезетйепсиз число 
Вас. туссибез уменьшается и наоборот. Результаты исследований по
казывают, что данная закономерность отмечается в почве из-под са
мых различных культур (люцерна, хлопчатник, помидоры, кабачки).

Довольно характерной является и динамика количественного со
става этих групп в почвах под культурами хлопчатника и люцерны: 
под люцерной количество бактерий группы зиЬйИз-тезсг^епсиз посте
пенно увеличивается, тогда как в почвах, занятых культурами хлоп
чатника, содержание этой группы уменьшается. Таким образом, изби
рательный характер влияния растений на почвенное микронаселение 
отмечается также и на составе спорообразующих бактерий.Сектор микробиологииАН Армянской ССР

է. Գ. ԱՖՐՒԿՅԱՆ

Սպորավոր թւււկռերիւօների հեռակային կսւզւքլւ լքի ք սւէւի
կու ।мгн гш(И,րու| <լթ սււլեցրրսծ հալերու 1Г

էԼոահձին կուլտ ո ւ ր ան ե ր ո վ զբաղված հողերր 
> ան ղ ի и ան ու մ հետաղոտե լու բուսականության յուրս 
ֆլորայի վրա։

ր ա վ ա կանին հ աբ ւՀաբ 
հատուկ ա դդե ց ութ յ ուն ը

մատ եր իա լ են
հ Ո էլ ի մի կ ր

Ներկա ա շխ ա տ ո ւ թ յա ե մե$ բերվում են Հայաստանի երեր փորձադաշտերի տ/ւանձ/ւն 
կու լտու բա հերով դրա դված հոդե ր ի մ ի կ ր ո ր ի ոլո գ ի ա կ ան հե տադոտութ յուննե ր ի արդ յուն 
ներրէ Աւսումեասիրված հոդե րի թվում են տեխնիկական կուլտո ' ր աները (որը գտնվում է 
Արարատյան հարթավայրումդ և մ ի կ ր ո ր ի ո[ ո դի ա կան սեկտորի փորձադաշտերի (Երևանումդ 
հոդեր ը, ո ր ոն ր գտնվում են ծովի մակերևույթից 900-- 1000 մ բարձրության վրա, ինչպես
Ն ա ե տ//////• եյուդ* II ի հ ի ս տ ր ութ յ ա հ 0 ե ր ահ ա յ թ ա թ մ ան ինստիտուտի փորձադաշտի հոդերը,
որոնբ գտնվում են Հայաստանի լեռնային մ 
1900 մ ր արձ ր пл թ յան վրա։

նի) ծովի մա կեր և ու лРЬа

Մ իկրոբային բնակ ՛չութ յան հաշվառում ր կատարվել է մ ս ա պեսլտ ոն ա յ ին ագարի և 
մ սապեպտոնային ազարի ու սուսլո ազաբի խառնուրղի (1է1) վրա։ Հաշվում ր կատարվել 
է եոս րացած ե պա ստ յ ո ր ի զա ց ի ա յ ի չեն թ ա բկված հողի ցանքսից։ Հո,ւՒ մ իկ ր ո բ ի ո լո զի ա կան 
^նալիզր կատարվել է հենց նմուշնե րի վերցման օրրէ հողի նմ ուշնե ր ը վերցվել են վա~ 
րելահողի ա մ են ա ղ ո ր ծ ո ւն յա մասից 0—23 սմ խո ր ութ յուն ի ց է

Ա,ւ։աջի Ա և երկրորղ ա ղ յուս ա կնե ր ում ամ ւիոփվում են նշված էի ո ր ձա ղ ա շտե ր ի հողերի 
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մ իկրոբիոլոգիական հետաղոտությունների 1951 թ* հուքիս ամսվա արդյունքները։ Բակ
տերիաների ընդհանուր թիվը իրականից համեմատաբար քիչ է, ո րովհետև այդ թվի մեք 
տի մտնում սնկային օ ր դան ի գւ/եե ր ի բանակը։

Տարրեր հոդերի օրգանական նյութում րադմացման աստիճանի մասին պատկերա
ցում է տա/իս աղյուսակում բերված տվյալներդ որոնք ցույց են տալիս բակտերիա-
ների քանակր 1 գր օրգանական նյութ ում է

Բակտերիա/ բնակչության կաղմը շարադրված է ըստ խմբերի) որոնք դիտվում են 
որպես տեսակներ և ենթատեսակներ։

տհ шил/ո/лI որ րակտերիաների խմբական գասա րված է նրանց
մ ո րֆո—ֆի դի ոլո գի ա կան յ և անտիբիոտիկ հատկությունների ուսումեասի ր
թ յան հիման վրա։ Տ Ա Ь է i 1 i Տ - Ո10 Տ С П է С ГIС И Տ խումբը ընդգրկում է ВЯС. SUbtillS ե ВЗС. ГПб- SenteriCUS թե^^ես նաև նրանց մոտ կանգնած այլ րակտերիաների տեսակային կատեգո
րիաներ։ Բացի[ների այն խումրր) որոնք նշված են որպես էի ա ո ան մ ան գաղութ առահաց-
նող րակտերիանեբ) նե ր կայացնում են սիստեմատիկական կատեղորիաւ որր 
կոդմից ղասվոլմ է ին չպե ս idOSUS^ ԱյՂ խ մ ր ին պատկանող սսլո րավ ո ր
ներն ունեն մի շա ր ք ա ո անձն ա հ ա տ կո ւթ յ ուննե ր' կա թ ը փոփոխության չեն 
սախարողան ին վ ե ր ս ի ա յ ի են ենթարկում) կրախմալր թույլ հիդրոլիղում են ։

Մ ի չուս տ ին ի 
բակտերիա- 

ենթար կու մ )

Հողում գտնվող սպորավոր րակտերիաների տարրեր խմրերի քանակական բնորոշ 
լիոփո խութ ^Ո9 ննև ր ը ցայտուն կերպով ա ր տ ա հ ա յտ վե ց ին Տեխնիկական կո ւլտ ուր անե ր ի ինս
տիտուտի փորձադաշտի կուլտուրաների տա կի ց վերցված հոդերում։ Այղ փորձադաշտի հո- 
դե ր ը ուսումնասիրված են մեր կոդմից երեք տարվա ըն թ ա ցքում 1949—1951 թթ

Բացիլար բնակչության մեջ ավելի բնորոշ քանակական փոփոխությունների օրինա֊ 
չափությունը հայտնաբերվում է ВЗС. HiyCOideS և Տ Ա Ь է i 11Տ - 1Ո Շ Տ С Ո է С Г i C Ա Տ խմբերի նկատ
մամբ բ ա մ ր ա կեն ո ւ և աո 
մ իջե եղած քանակական ւ

տակի հողերում։ Պարդ կերպով նկատվում է ա յ դ խմբերի 
иբերո ւթ յունր) որքան ավելանում է subtilis-mesentericus

խմբին պատկանող բակտերիաների թ[11[ը9 այնքան պակասում Հ ВЗС. ГП VCOidCS և հա- 
կէս ո ա կ ր ։

Առվույտի տակի հողե րում subtilis-mesentericus բակտերիաների քանա կը գնալով 
ավե լան ում է, իսկ բամրակենու տակի հողերում այդ խմբին պատկանող րացիլնե րի թիվր 

..պա կասում կ։
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