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ПЕТРОГРАФИЯ

Т. Ш. ГАТЕВОСЯН

К ПЕТРОГРАФИИ ОСНОВНЫХ И УЛЬТРАОСНОВНЫХ 
ПОРОД г. АРАМАЗД

Основные и ультраосновные породы в Армении имеют значи
тельное распространение. Они обнажаются по северо-восточному по
бережью оз. Севан, а также в Амасийском, Вединском, Красносель
ском районах.

Все эти выходы представлены небольшими телами габбро-пери
дотитов и дунитов и входят в состав офиолитового пояса Малого 
Кавказа. Геология и петрография этих интрузивов в пределах Арме
нии освещены в ряде работ |13, 12, 3, 2, 4, 13, 14. 15, 8, 9|.

Во всех вышеуказанных районах основные и ультраосновные 
породы рассматриваются как результат внедрения габбро-перидотито- 
вой магмы по глубинному разлому в складчатые структуры, сложен
ные образованиями мела и эоцена. В этих ультраосновных породах 
наблюдается оруденение, представленное хромистым железняком.

В последние годы геологами Армянского геологического управ
ления П. Л. Епремяном и О. Г. Оганесяном в Горисском районе, у 
г. Арамазд, на высоте 2200 м было обнаружено Сваранцское место
рождение железа, связанное с основными и улы раосновными поро
дами. Автором при изучении петрографии Баргушатского хребта бы
ли описаны оливинсодержащие основные породы г. Арамазд 114|.

После обнаружения месторождения, массив г. Арамазд нами был 
осмотрен и картирован дополнительно. Настоящая статья написана на 
основании материала, собранного в 1959 г.

В геологическом строении Баргушата (юго-восточный отрог Сю- 
никского (Зангезурского) хребта) принимают участие мощные образо
вания палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Преобладающими являются вул
каногенно-осадочные образования верхнего девона и нижнего эоцена. 
В окрестностях Сваранцского месторождения железа развиты меловые 
образования, представленные песчаниками и порфиритами.

Все вышеуказанные образования прорваны отдельными интрузив
ными телами общей площадью до 360 км2.

Эти многофазные интрузивные тела являются северными сате- 
литами крупного Мегринского плутона, обнажающегося в южной ча
сти Армянской ССР.



20

Во время первой (преобладающей) фазы интрузивного процесса 
образовались основные и ультраосновные породы, а также габбро- 
диориты. гранодиориты, кварцевые монцониты, граниты и небольшие 
масивы щелочных сиенитов. Во время второй фазы внедрения образо
вались главным образом граносиениты и в гретьей фазе—порфировид
ные граниты и гранодиориты. Большое развитие имеют также много
численные жильные образования, представленные гранодиориг-порфи- 
рами. диабазами, кварцевыми порфирами, гиалоандезитами и другими 
породами.

В районе Баргушатских интрузивов развиты также молодые эф
фузивные образования, представленные андезитами, андезитодацита- 
ми и липаритами плиоценового возраста.

Возраст интрузивных тел в настоящее время многими исследо
вателями считается верхнеэоценовым. Ввиду того, что аналогичные 
интрузивные образования в Сюнике прорывают верхний эоцен и в 
верховьях р. Мегри перекрываются образованиями плиоцена, как это 
установлено А. А. Габриеляном и Л. А. Тахтаджяном |5|, то верхний 
возрастной предел этих интрузивов находится в широком интервале 
от верхнего эоцена до плиоцена.

Основные и ультраосновные породы г. Ара мазд генетически 
связаны с Лернашенским интрузивным телом гранодиоритового соста
ва. обнажающегося в районе се. Лернашен, Лор и Дарабас. Этот мас
сив является наиболее крупным из интрузивных тел Баргушатского 
хребта и наиболее разнообразным ио петрографическому составу.

Лернашенский массив имеет сложное очертание и площадь со
временного среза составляет до 150 км'. Северные периферические 
участки интрузивного тела в районе сс. Дарабас и Лор, на высоте 
1500—1800 м сложены габбровыми породами, в которых пироксен в 

большинстве случаев замешен ро
говой обманкой.

К северу от этого участка 
в сторону водораздела Баргушат
ского хребта, т. е. в более верх
них срезах интрузивного тела, 
состав пород интрузива постепенно 
меняется: габбровые породы через 
габбро-диориты постепенно перехо
дят в гранодиориты и кварцевые э 
монцониты, а на высоте 3400 м, 
т. е. в апикальной части интрузив
ного тела, кварцевые монцониты 
постепенно переходят в розоватые 
пегматоидные щелочные сиениты, 
которые слагают вершину г. Ара-

мазд. В этих сиенитах много шлиров диоритового состава (фиг. 1).

Фиг. 1. Штуф розового сиенита со 
шлирами диорита. Вершина г. Ара- 

мазд.
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На юго-восточном склоне г. Лрамазд. па высоте 2200 и картина 
переходов интрузивных пород сильно осложняется с появлением 
дунитов, троктолитов и других разновидностей оливпнсодержаших 
основных и ультраоснонных пород.

Здесь на площади 10 —12 км- преобладающими породами являют
ся кварцевые монцониты и гранодиориты, которые постепенно пере
ходят в оливин-биотитовые и оливин-биотит-ортоклазовые габбровые 
породы. 11оследние в свою очередь переходят в перидотиты, пироксе-. 
ниты и магнетитовые дуниты. В средней части ЮВ склона г. Арамазд 
в вице 2—3 километровой зоны преобладают оливин-биотитовые габ
бровые породы. В зоне габбровых пород шириной до одного кило
метра имеются разобщенные выходы ультраосновых пород, представ
ленные магнетитовыми дунитами, перидотитами и оливиновыми пи
роксен итам и.

Габбровые породы здесь отличаются очень изменчивым и пест
рым минералогическим составом и непостоянством структурно-тек
стурных особенностей. Здесь встречаются как крупнозернистые, так
и среднезернистые и мелкозерни
стые разновидности троктолита, 
анортозита, оливин-биотитового 
габбро, оливинового пироксенита 
и дунита. Хотя все вышеперечис
ленные породы связаны между со
бой постепенными переходами, од
нако в редких случаях па отдель
ных штуфах наблюдаются факты 
прорыва улыраосновных пород габ- 
бровыми прожилками (фиг. 2). 
Реже наблюдается и обратное яв
ление. Генетические взаимоотноше
ния этих пород отмечаются во мно

Фиг. 2. Штуф магнетитового оливинита 
инъекцнрованного шлирами и прожил

ками габбро.
гих местах центрального участка
Сваранцского железорудного месторождения.

Вышеуказанные противоречивые возрастные взаимоотношения 
между основными и ультраосновными породами являются редкими 
отклонениями. В большинстве случаев совершенно наглядны посте
пенные переходы. Вышеуказанные отклонения от общего правила, 
по-видимому объясняются неравномерным ходом кристаллизации от
дельных участков интрузии и продолжительностью тектонических 
процессов в результате чего из более глубоких частей интрузии R 
уже остывшую кору интрузии поступали порции магмы то основно
го, то ультраосновного состава.

В многочисленных канавах, горных выработках и есте
ственных обнажениях местности Кеча.1-кар на обнаженном склоне 
выступают среднезернистые свежие троктолиты, среди которых



22 Т. Ш. Татевосян

разбросаны многочисленные шлировые тела магнетитового дунита 
фиг. 3). Размер этих шлиров колеблется от одного до десятка мет

ров в поперечнике.

‘Риг. 3. Постепенный переход перидо
тита в габбро.

раженное полосчатое строение 
эти прослеживаются в северо-

Сравнительно крупные тела 
дунитов, с которыми связано не
постоянное магнетитовое орудене
ние, весьма редки. Вся эта серия 
основных и ультраосновных пород 
сечется жильными образованиями 
розоватого г ран ит-а плита. Сравни
тельно мощные жилы последних 
заполнены не переработанными ксе
нолитами и габбровыми породами 
(фиг. 4).

В центральном участке место
рождения наблюдается хорошо вы- 

оснонных пород (фиг. 5|. Полосы 
ападном направлении. Мощность

отдельных полос колеблется в широких пределах, от нескольких мил-

Фиг. 4. Ксенолиты мелкозернистых
основных пород в гранит-аплите.

Фиг. 5. Штуф полосчатого габбро-пери
дотита.

диметров до нескольких десятков см и больше. Плоскости раздела 
разноцветных полос четкие с падением, близким к вертикальному.

Лейкократовые полосы сложены из преобладающего основного 
плагиоклаза с небольшим участием темноцветных минералов. Тем
ные полосы сложены из оливина и магнетита с небольшим участием ■г
основного плагиоклаза (фиг. 6).

Приведенное выше описание взаимоотношений основных и уль-
|раосновных пород приводит к выводу о том, что все эти породы яв
ляются одновременными образованиями и являются результатом диф
ференциации единой гранодиоритовой магмы.

Аналогичные генетические взаимоотношения магматических но- 
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Фиг. 6. Штуф породы с полосами 
габбрового и перидотитового состава.

род наблюдаются и в др/гих телах Баргушата (около с. Софулу), хо
тя в меньшем масштабе.

Аналогичную картину взаимоотношений основных и ультраоснов- 
ных пород Ю. А. Арапов [1| опи
сал на г.Калакар в восточной части 
Мсгринского плутона.

По данным С. С. Мкртчяна 
|11| оливин-ортоклазовое габбро 
имеется также у с. Нор-Аргадзор. 
по-видимому в таких же взаимо
отношениях.

Оливин-биотита во-ортоклазе- 
вое габбро нами еще в 1948 году 
описано в коллекции А. Г. Ктикяна 
из Айоцдзора. Эти породы в даль
нейшем подробно изучены Э. Г. 
Малхасяном (10].

У С. Дж. Шейда |17| приводятся описания классических при
меров генетических взаимоотношений основных и ультраоснонных 
пород в интрузивах гранитоидного и кварцево-монцонитового со
става, как например в Д юл юте ком лополите в Миннесоте, у г. Табан- 
кулу в Пондоленде (Южная Африка), в Сусимяке (Финляндия и в 
других местах.

Петрографическое описание главных разновидностей пород

Кварцевые монцониты. Темно- и светлосерые среднезер- 
нистые породы с едва заметным розоватым оттенком слагают 
главное тело массива г. Арамазд.

Под микроскопом они часто обнаруживают монцонитовую и ред
ко гипидиоморфнозернистую структуру. Еще реже встречаются пор
фировидные структуры с гранофировой основной массой в виде про
растания мелких зерен калиевого полевого шпата, с размерами зерен 
в пределах десятых долей миллиметра.

В минералогическом составе кварцевых монцс^итов принимают 
участие основной андезин, диопсид и энстатит, роговая обманка и 
биотит вторичного происхождения (за счет пироксена), ортоклаз и 
кварц. Из акцессорных минералов встречаются апатит и магнетит. По- X 
следний часто окружен вторичным биотитом.

В кварцевых монцонитах, на отдельных участках кварц посте
пенно исчезает и породы переходят в типичные монцониты

Биотитовое габбро. После кварцевых монцонитов значительное 
место занимает названная порода. Это довольно свежая светлосерая, 
среднезернистая порода. На общем светлом фоне заметны темные
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блестящие пачки биотита. В минералогическом составе биотигового 
габбро принимают участие лабрадор (Ы 65), диопсид, биотит, немного 
ортоклаз и из акцессорных минералов в заметном количестве магнетит.

Оливиновое габбро, оливин-биотитовое габбро, оливин-биотитово- 
ортоклазовое габбро, троктолиты и анортозиты

Вся эта серия пород связана с появлением оливина в вышеопи
санных габбровых породах. Все они являются промежуточными пере
ходами между оливинитами с одной стороны и биотитовыми габбро 
и монцонитами—с другой.

В минералогическом составе этих пород принимают участие све- 
жий, почти микротиновый основной плагиоклаз выше семидесятого
номера, моноклинный пироксен из ряда диопсид-геденбергит, оливин,, 
биотит и калиевый полевой шпат в весьма различных количествен
ных взаимоотношениях, приведенных в табл. 1.

Таблица /
Количественно-минералогический состав основных и ультраосновных пород 
Сваранцского месторождения железа. IОбъемные проценты подсчитаны 

на интеграционном столике)

Минералы 7

1. Оливин....................
2. Плагиоклаз . . . .
3. Пироксен................
4. Роговая обманка •
5. Биотит . • - • . •
6. Ортоклаз • . . .
7. Кварц .........................
8. Магнетит.................
9. Прочие.....................

86

12
2

39,5
47

15
60
10

9
1
2
2
1

59,3
21,3

11,0

8,0
0,4

30
5

58

11
52

21

12

3
1

47,5
17,0

4
2

1. Оливинит; среднее из двух образцов.
2. Троктолит; среднее из 4 образцов.
3. Оливин-биотитовое габбро; среднее 

из 5 образцов.
4. Бнотитовое габбро; среднее из 3 об-

5. Пироксенит; среднее из 4 образцов.
6. Оливин ортоклазовое габбро; среднее 

из 4 образцов.
7. Монцонит; среднее из 4 образцов.

разной.

Из акцессорных минералов значительное место, 
нитах, занимает магнетит. Второе место занимает 

особенно в д\֊ 
апатит, количе

ство которого увеличивается с возрастанием количества магнетита.
Почти все главные минералы в этих породах имеют гипидио

морфную форму. После формирования слегка округленных зерен оли
вина образовались плагиоклаз и пироксен.

Ортоклаз ксеноморфно заполняет промежутки среди идиоморф
ных плагиоклазовых зерен, а биотит вторичного происхождения об
разуется за счет пироксена, и его метасоматические образования ок
ружают изометрические зерна магнетита.
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Перидотиты, оливиновые пироксениты и дуниты

Среди этих трех разновидностей ультраосновных пород Сваранц- 
ского месторождения железа, первые два но количеству занимают 
небольшое место. Большинство ультраосновных пород представлено 
мелкозернистыми и реже среднезернистымн дунитами, которые ме
стами довольно сильно серпентинизированы, местами почти совершен
но свежие. В минералогическом составе дунитов кроме оливина важ
ную роль играет магнетит. Количество последнего колеблется в зна
чительных пределах—от 10—12% до 30-40%. Содержание магнети
та, концентрации которого рассматриваются как полезное ископаемое.
весьма не постоянное, как в различных телах ультраосновных пород, 
так и в отдельных участках крупных тел. Там, где количество маг
нетита довольно большое, он образует ксеноморфные зерна с извили
стыми контурами и в виде цемента заполняет промежутки оливино
вых зерен.

Ниже приводим описание главных породообразующих минера
лов, которые в различных количественных взаимоотношениях встре
чаются почти во всех породах основного и ультраосновного комплек
са г. Арамазд.

Оливин почти везде в этих породах образует округленные све
жие кристаллы размером в долю миллиметра, а иногда до 2 .о. При 
серпентинизации приобретает характерную петельчатую структуру. 
Серпентин большей частью слабожелтого цвета, а иногда окрашен в 
буро-коричневый цвет.

В плагиоклазовых зернах, при серпентинизации оливина в породе 
возникают радиальные трещины. Изредка оливин по периферии обна
руживает пойкилитовую каемку, состоящую из пироксена и игольча
тых зерен амфибола. Двупреломление оливина большое; 2\-=86—88 .

Ромбический пироксен встречается чаще в монцонитах и реже 
в оливиновом габбро. Представлен свежими призматическими зернами, 
обнаруживает четкий плеохроизм в светлорозоватых тонах по Хр и 
в светлозеленоватых тонах по Хд. По оптическим свойствам минерал 
принадлежит гиперстену.

Моноклинный пироксен представлен призматическими и слегка 
зеленоватыми зернами диопсида. По периферии переходит в зеленую 
роговую обманку, особенно в кварцевых монцонитах. Поперек 
призматической спайности наблюдается густая и короткая штриховка. 
Оптические показатели диопсида следующие: СМ £=4 2 , ֊-2\ =56 . 
Мк֊֊ Мр=(),028. Многочисленные мелкие включения магнетита окру
жены вторичным биотитом. Имеются также пойкилитовые включения 
мелких зерен плагиоклаза.

Биотит встречается почти во всех разновидностях рассматри
ваемых пород и везде вторичного происхождения. Значительное 
место он занимает в троктолитах и оливиновом габбро. Биотит в 
этих породах окрашен в красновато-бурый цвет и сильно плеохрои-
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рует в бурых тонах. Схема абсорбции обыкновенная. Плеохроичные 
оболочки почти не заметные; часто обнаруживает искривления сле
дов спайности. Кроме биотита за счет пироксена образуется также 
заметное количество зеленой роговой обманки.

Плагиоклаз в ультраосновных породах встречается в виде ред
ких зерен, составляя 2—3%. В троктолитах и оливиновом габбро

Фиг. 7. Петельчатая микроструктура магне
титового дунита; 8; без анализатора.

бровых породах доходят до 7С—75. а

содержание плагиоклаза до
ходит до 60° 0, а в анортози
тах и лабрадоритах количе
ство плагиоклаза составляет 
80—90% (фиг. 7).

Совершенно свежие таб
литчатые зерна плагиоклаза 
очень часто ориентированы 
по направлению полосчатой 
текстуры породы, являясь вы
ражением структуры течения.

Номер плагиоклаза в 
кварцевых монцонитах выше 
50; номера плагиоклаза в габ- 

в троктолитах и анортозитах —
то 85—90. В составе плагиоклазов принимают участие также редкие 
зерна пироксена, оливина, ортоклаза, магнетита, биотита и апатита. 
Реже встречаются ксеноморфные зерна сфена.

Калиевый полевой шпат в монцонитах и кварцевых монцони
тах составляет до 20—27%, а в габбро снижается до 10 12%. В не
большом количестве встречается и в плагиоклазитах.

Ксеноморфные зерна калиевого полевого шпата заполняют про
межутки плагиоклазовых зерен в 
монцонитах; часто обнаруживают 
пертитовое строение. В крупных 
кристаллах наблюдаются округлен
ные и оплавленные зерна альбита 
Как пертитовое строение калиевых 
полевых шпатов, так и образова
ние оплавленных зерен кислого 
плагиоклаза в ортоклазе, является 
результатом натриевого метасома
тоза и альбитизации.

Магнетит в ультраосновных 
породах играет важную роль. Его 
содержание в оливинитах в сред
нем составляет 12—15%, но места-

Фиг. 8 Пашшюморфнозерннстая сгрук- 
|ура оливинового анортозита;Х8; ни- 

коли +.

ми доходит до 35—40% и реже до 70%, образуя рудные дуниты. Раз 
меры зерен магнетита в пределах 1—2 мм. Если в основных поро
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дах магнетит выделяется одним из первых как включение в оливине 
или в пироксене, то в дунитах он чаще образует ксеноморфные зер
на и в промежутках оливиновых зерен играет роль цемента (фиг. 8).

Химическая характеристика рудного дунита (оливинита) по дан
ным Э. X. Гуляна |6, 7| следующая:

Не О 
М^О 
БЮ, 
АНО, ъ •>

33—43%
17-21%

12—20%
3- 7%

Сг2О3 до 3%
МпО до 3%
У2О։ от следов до 0,05%
Р2О5 до 0,23%

Кроме того, в составе руды принимают у чаете также В до 
0,05%, 8 0,03% и Аб, РЬ, Мо, Си । следы).

Результаты химических анализов наиболее распространенных 
разновидностей магматических пород Сваранцского месторождения 
приведены в табл. 2.

Таблица 2

1
2

510.•• А12О3 1 еО К.О тН.О С V м .м а *

47,50 0,60 20,10 6,91
63.54 0.06 14,13 9,31

4,85 0,08
0.07

5,28 10,52 2.18
1,56 3,03 3.61

1,00
1.30

100,32
100.50

М п О

1. Среднее из 4 анализов олпвинового габбро.
2. Среднее из 5 анализов кварцевых монцонитов. 

Анализы произведены в химической лаборатории ИГН АН АрмССР).

Выводы о генезисе основных и ультраосновных пород 
Сваранцского месторождения железа

1. Описание Лернашенского интрузивного тела приводит к выво
ду, что в его составе наблюдается явно выраженное вертикальное 
зональное строение, обусловленное кристаллизационной дифферен
циацией гранодиоритовой магмы.

В результате этой дифференциации в более глубоких частях ин
трузии образовались габбро и габбро-диориты, а в верхних горизон
тах и в апикальной части образовались гранодиориты, кварцевые мон
цониты и щелочные сиениты.

2. Большое многообразие горных пород, их текстурно-структур
ных особенностей и минералогического состава наблюдается главным 
образом по периферии интрузивных тел, в так называемом „чехле" 
интрузии, где важную роль играют ассимиляционные процессы и 
гибридизм. Мощность этого „чехла* составляет примерно 500 600 лс 
Во внешнем чехле интрузивного тела породы имеют диоритовый 
состав.

3. В пользу этого вывода о роли ассимиляции в процессе фор
мирования разновидностей и многообразии горных пород говори! 
тот факт, что в более глубоких разрезах в каньонах рек обнаружн-
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ваются более однородные и не загрязненные породы габбрового со
става. в которых важную роль играют оливин, пироксены и биотит.

О контаминации и гибридизме свидетельствуют мночислен- 
ные останцы кровли и ксенолиты порфиритов, которые превратились 
в роговики и амфиболиты. Наблюдаются также явления гранитизации 
вметающих пород.

4. Вся серия основных и ультраосновных пород, а также квар
цевых монцонитов, связана между собой постепенными переходами 
и породы являются сингенетичными образованиями, возникшими как 
результат дифференциации гранодиоритовой магмы. Все они сложены 
почти из одних и тех же минералов в различных количественных 
взаимоотношениях.

5. Вся картина переходов и взаимоотношений основных и ульт
раосновных пород Сваранцского месторождения напоминает картину 
у г. Калакар в восточной части Мегринского плутона, описанную 
Ю. А. Араповым |1|, где генезис пород он также объясняет процес
сами дифференциации и ассимиляции.

Генезис основных и ультраосновных пород Сваранцского место
рождения нами представляесся следующим образом: эти *породы яв
ляются результатом повторного восходящего магматического потока 
из глубоких зон магматического очага, где в результате дифферен
циации накопились более основные компоненты гранодиоритового маг
матического очага. Повторное внедрение является результатом новых 
тектонических процессов в районе.

В пользу этого вывода говорят следующие факты:
а) широкое развитие полосчатой текстуры в габбровых и ультра- 

основных породах с почти вертикальным падением разноцветных полос;
б) вертикальная ориентированность таблитчатых плагиоклазовых 

зерен в этих породах;
в) огнейсование более лейкократовых пород периферической 

части интрузии в пределах развития основных и ультраосновных по
род. *
Ереванский гос. университет Поступила 31.X. 1959
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՛Լերջին ժամանակներս I'ա րէյուշա սփ լե ոնաշրյթալի Արա մա էյ է[ լեսան 
ԿՈէ սիս-արեմ ալան լան ջամ, Սվարանց մոտ հալտնարերված է երկա
թի հանքավայր կապված հիմքային և ո պա ր ահիմ քա լին ապարների հևա։



Схематическая геолого-петрографическая карта северо-восточных 
склонов г. Лрамазд

1. Гранодиориты и кварцевые монцониты. 2. Троктолиты, габбро, габбро-дио
риты. 3. Диориты и сиенито-диори1ы. 4. Розовые сиениты. 5. Шлиры и линзы 
ультраосновных пород. 6. Порфириты эоцена. 7. Четвертичные образования. 
Ч. Дакки андезитов. 9. Контактовые роговики. К). Сваранцское месторождение

железа.
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4. Ուլտրահիմքային ապարների, գարրոների, կվտրցալին մոնցոնիտ- 
ների ե գրանոդիորիտնևրի ու սիենիտների նկարագրված ողջ շարքր կապ֊ 
ված է աստիճանական անցումներով ե հետևանք է գ րան ողիո րի տ ա լին մագ֊ 
մալի դիֆերենցիացիա^։ Այղ շարքի րոԼոր ապարներր բաղկացած են նուլն 
ծիներալներից, րա լց գ ան ա զ ան քանակական հա րա րե րութ/ա մ ր։

5. տրտլին ապարների էիոիյհարարերա թլան ողջ պատկերր նկարագրված 
շրջանում խիստ նման է Մեղրու զանգվածի արևելլան մասում գտնվող Կալա֊
բա ր էերւ ան շ րջ ակա Ա)ա // 
:Լ Ա. էԼրապովի կորյմ իպ:

երե ու լ[4ներին , "РР նկարագրված

и/ո աу ա ւյոււ) ր հերյինակբ ղքքտում է
բանի , ա բդեն ղ ի ֆ երեն ւյ ա ւբՀած իկ ավագանի

ստորին մասերից շնորհիվ նոր տեկտոնական պրոցեսների վեր է բարձրացել
ուլտրահիմ քա լին մագմ ան 
ղեոևս չսաոած գարրոնաք

տե ղսպ բվե լաք, ավելի ճիշտ նե րա րկվե լով
նգվածի մեջ։ ^1Դ դատողութլան օգտին են

լա լն կերպով արտահալտվա ծ է զոլավոր ստրո ւկտու֊ 
ծ են ո ւ լտ րահիմ քա լին և հիմքային կազմի զո[երի

զաո րբքադւ աս ղում ով.

ր) գարրո֊պերիղ գիոկլա զների ձ
գա ձև րլուրե ղներր ւնեն գրեթե ուղղաձիգ կողմնոբոշա մ.

րք ) п ւլտ ր ահիմ բա լին ա պաբների հարևան մասե բում հիմ բաքին ապաբ- 
ներն ունեն գնելս ալին ստրուկտուրա ։
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