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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРИЕНТИРОВКИ ВТОРОГО 
ПИНАКОИДА ПЛАГИОКЛАЗОВ В ИНТРУЗИВАХ 

МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА

Одним из наиболее совершенных методов выявления и распознава
ния закономерностей внутреннего строения интрузивов является метод 
микроструктурного анализа, базирующийся в основном на изучении про
странственной ориентировки оптических осей кварца, биотита и каль
цита- Этот метод дает возможность уточнить многие детали структуры 
интрузивов, выявить основные этапы деформаций, определить простран
ственную ориентировку плоскостей деформаций и положение линий о скольжений при движении вдоль дизъюнктивных нарушении и др.

Наиболее важной при изучении внутреннего строения интрузивов 
является генетическая характеристика имеющихся структур. По ми
нералы. наиболее хорошо изученные в микроструктурном отношении 
(кварц, биотит, кальцит), зачастую не позволяют однозначно решить 
этот вопрос, так как могу! приобретать закономерную ориентировку в 
силу различных причин.

Авторами была предпринята попытка изучения закономерностей 
ориентировки .минералов гр\ппы плагиоклаза, который наиболее распро
странен почти во всех породах, но наименее изучен в микроструктурном 
отношении.

С этой целью отбирались на хорошо изученных участках ориентиро
ванные образцы интрузивных пород, притом на различных расстояниях 
от контактов со вмещающими породами. Положение проекций второго 
пинакоида плагиоклазов в пространстве определялось по методу, раз
работанному В. Г. Кочаряном [3]. Результаты измерений наносились на 
сетку Вульфа и составлялись диаграммы ориентировки по методу А. Б. 
Вистелиуса [1]. В качестве теоретической основы была принята гипоте
за равномерного распределения, т. е. предположение, что проекции вто
рого пинакоида разных кристаллов плагиоклаза в общем случае, при от
сутствии внешних воздействий, должны быть ориентированы в простран
стве произвольно (изотропно), не создавая скоплений и не рассеиваясь 
в каких-то определенных направлениях. Для выявления наличия ани
зотропии производилась оценка распределения плоскостей (01(1) с на
дежностью порядка 0,999. Последнее означает, что при расчете наличия 
ориентировки рассматривался интервал, охватывающий 99,9% вероят
ное ги отклонения наблюдений от математического ожидания.

На диаграммах выделялись следующие зоны: 
9

1. Зона рассеяния (белое поле)
2. Зона перехода от изотропной зоны к зоне рассеяния (горизонталь 

пая гонкая штриховка)
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3- Изотропная зона (вертикальная штриховка)
4. Зона перехода от изотропной зоны к зоне концентрации (густая 

горизонтальная штриховка)
5. Зона концентрации точек (черное поле).

Краткая геологическая характеристика Мегринского плутона

Породы, слагающие многофазный Мегринский плутон, отличаются 
значительным петрографическим разнообразием. Помимо главных фаз. 
в которых наблюдается изменение состава от более основных к кислым 
разновидностям, в каждой фазе, в свою очередь, отмечается большое 
количество разновидностей, имеющих между собо’й постепенные перехо
ды. В отдельных случаях устанавливаются разновозрастные интрузив
ные подфазы. Возраст интрузий большинством исследователей прнии- 
мается как третичный—посленижнеэоценовыи. Ниже приводится крат
кое описание интрузивных фаз Мегринского плутона с порядке их вне
дрения.

Монцонитовая фаза. Монцонитовая фаза Мегринского плутона об
нажается на площади около 380 кв км и в виде довольно широкой по
лосы (от 10 до 20 км) прослеживается в северо-западном направлении

Монцонитовая фаза по составу неоднородна и дает большое числоV разновидностей, представленных монцонитами, кварцевыми монцони
тами, сиенито-диоритами, диоритами, габбро и щелочными сиенитами.

Такое разнообразие в пределах одной интрузивной фазы, по мнению 
исследователей, обусловлено явлениями дифференциации гранитоидной 
магмы и ассимиляции ею вмещающих пород. Процессы ассимиляции 
хорошо выражены на участках сохранившихся ороговикованных остан
цев кровли. 11а этих участках монцониты переходят в более основные оаз- 
ности, вплоть до габбро.

Гранодиорит-граносиенит-банатитовая фаза. Выделена впервые 
С- А. Мовсесяном. Выходы этих пород описаны в западной и юго-запад
ной частях Мегринского плутона. Выделение этих пород в самостоятель
ную интрузивную фазу производится на основании их резких интрузив
ных контактов, обнажающихся в водораздельной части Зангезурского 
хребта. В общем этот комплекс пород отличается более кислым и срав
нительно более постоянным составом, чем монцонитовая фаза. Основ
ные породы этою комплекса имеют небольшое распространение и приуро
чены к эндоконтакту интрузивной фазы с вмещающими породами.

Фаза порфировидных гранитов и гранодиоритов. Наиболее молодая 
фаза Мегринского плутона представлена порфировидными гранитами и 
гранодиоритами. Из них порфировпдные гранодиориты представлены 
двумя разновидностями, хорошо различающимися .макроскопически. Во
сточная граница массива порфировидных । ринитов и гранодиоритов при 
урочена к крупному тектоническому нарушению (Дебаклинскому раз
лому). Более молодой возраст пород данной интрузивной фазы токазы-
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вастся однозначно наличием многочисленных их апофиз во всех кон
тактирующих с ними породах.

На основании геологических данных (Таял Р. Н.) [4], в пределах 
массива порфировидных гранитов и гранодиоритов выделяются три ин
трузивные подфазы в следующей последовательности их образования:

I. Порфировидные граниты;
2. Порфировидные гранодиориты;
3. Крупнозернистые порфировидные гранодиориты.
Все вышеописанные разновозрастные интрузивы характеризуются 

выраженной плоско-параллельной ориентировкой породообразующих 
минералов (биотит, роговая обманка, пироксен). Отмеченная плоскост
ная ориентировка обычно отчетливо прослеживается в обнажениях па 
расстоянии до 40—50 см и легко замеряется при полевых исследованиях-

Описание результатов исследования

Нами изучено более 50 ориентированных образцов, характеризую
щих почти всю гамму пород Мегринского плутона от габбро, через мон
цониты, сиениты, диориты, порфировидные гранодиориты двух этапов 
внедрения до порфировидных гранитов. Такой широкий диапозон пород 
от основных до кислых позволил проследить поведение плоскости вто
рого пинакоида плагиоклазов различного состава, от № 15—20 в грани
тах. до № 65—70 в габбро.

В виду небольшого объема статьи, здесь приводится лишь часть на
ших материалов, необходимая для обоснования установленных законо
мерностей.

Образен № 1146/59 отобран в районе с. Пыхрут в верховьях ручья 
Сари-джур в 1800 м от контакта монцонитовой интрузии с вмещающей 
вулканогенной толщей (фиг. 1). Порода представлена фациальным габ
бро, которое связано постепенными переходами с монцонитами и обра
зовалось в местах прогиба кровли интрузива в результате ассимиляции 
монцонитовым расплавом вмещающих порфиритов.

Плагиоклаз (№ 60—65) составляет около 60—65% породы и обра
зует идиоморфные кристаллы, вытянутые по [001]. На диаграмме 1 (фиг. 
2), отображающей ориенитовку (010), видно четкое поле концентрации, 
соответствующее плоскости блнзмеридионального простирания с паде
нием на восток под углом 55- 60; Зона перехода к концентрации обра
зует залив в центральной части диаграммы, соответствующий горизон
тальной плоскости. Зона рассеяния направлена на северо-восток и юг. 
Па фиг. 1 видно, что фациальные габбро слагают тело, вытянутое в ме
ридиональном направлении. В том же направлении проходила ось про
гиба кровли, которая продолжается далее во вмещающие породы и сов
падает с осью Чолапской синклинали. Таким образом зона концентра
ции проекции второго пинакоида на диаграмме 1 отражает западное кры
ло прогиба кровли, которое являлось «основной» направляющей поверх
ностью во время интрузии. Вытянутость зоны перехода к концентрации 
в центре диаграммы и наличие там обособленного залива указывает па
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существование «второстепенной» направляющей по горизонтальной пло
скости. Этой плоскостью могло явпяться то же западное крыло прогиба, 
которое выположено на более высоких горизонтах. Ближайший же кон
такт, сохранившийся па данном эрозионном срезе, расположенный в 
1800 м к северу с близширотным пространней и с падением на север под 
углом 65°, никак не отразился на ориентировке (010).

Рассматривая положение зон рассеяния, т. е. зон, в которых проек-
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Фиг. 1. Геологическая схема района с. Пыхруг. I. Вмещающие порфириты. 
2. Контактовые роговики. 3. Монцониты. 4. Фа шальные габбро. 5. Плоскопа
раллельная ориентировка темноцветных минералов, б Ось Чоланской синкли

нали и прогиба кровли ин грузина. 7. Место взятии и номер образца.

цин второго пинакоида практически отсутствуют (число точек меньше 
низшего значения ^ате.матическ io ожидания, вычисленного с надежно
стью порядка 0,999), следует отметить, что интрузив в данном случае 
наиболее распространен в северо-восточном и южном направлениях, 
куда и ориентированы области рассеяния.

Образен, № 1131J59 отобран па правом борту ущелья р. Пыхрут, г 
450 м от контакта интрузива. Порола по составу отвечает монцониту. Пла
гиоклаз (№ 35—40) представлен таблитчатыми кристаллами, удлинен
ными по [001]. Контакт имеет северо-западное близмеридиональ- 
ние простирание с падением на восток под углом 70-75 (фиг. I). 
Б поле замерена слабо выраженная плоскопараллельная текстура. 
Известия. XX, I—2—5
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обусловленная полосчатым расположением роговой обманки и биотита, 
с азимутом простирания 346° и падением на СВ под углом 75° •

На диаграмме 2 (фиг. 2) зона концентрации проекций (010) соот
ветствует плоскости северо-западного близмеридионального простира
ния с падением на СВ под углом 70—75°, что совпадает с элементами за
легания ближайшего контакта. Такую же ориентировку имеет и визуаль
но наблюдаемая плоскопараллельная текстура. Зоны рассеяния так же, 
как и в предыдущем случае, направлены на СЗ—ЮВ, т. е. в направлении 
наибольшего распространения интрузии.

Фиг. 2. Структурные диаграммы № 1—3.^ Проекции верхней полусферы 
на горизонтальную плоскость. Сплошное черное поле — зона концентра
ции, горизонтальная густая штриховке, зона перехода к концентрации, 
вертикальная штриховка—изотропная зона, тонкая горизонтальная штри
ховка- зона перехода от изотропной зоны к рассеянию, белая— зона

рассеяния.

Образец А: 1149159 отобран на правом борту ущелья р. Пыхрут на
против коленообразного изгиба контакта интрузива. Порода представле
на монцонитом, аналогичным предыдущему. Восточная часть изгиба кои- 
такта имеет северо-восточное блнзмеридиопальпое простирание, с паде
нием на восток под углом 40—50° и находится от места взятия образца 
А'.И149/о9 на расстоянии 580 ֊600 м. Северная часть изгиба находится 
в 500 м от места взятия образца и имеет северо-западное близширотное 
простирание, с падением па северо-восток под углом 70—75° (фиг. 1). На 
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диаграмме 3 (фиг. 2) получаются два четких поля концентрации, соот
ветствующие плоскостям: I. Запад-северо-западного простирания с паде
нием на северо-восток под углом 75—80°, отображающей северную часть 
изгиба; 2. Северо-восточного близмеридионалыюго простирания с пале
нием на юго-восток под углом 35—40°, отображающей восточную часть 
изгиба контакта. Вытянутость и залив зоны перехода к концентрации в 
сторону более крутых углов показывает, что на глубине восточный кон
такт становится круче и приобретает характерные для этого участка уг
лы падения (70—75°).

Зоны рассеяния, как и с предыдущих случаях, направлены на севе 
ро-запад—юго-восток.

Образец № Зр}Ь1 отбран из порфировидных гранитов I потф? ՛, 
(Таян Р- II., [4]) в 400 м западнее зоны Дебаклинского разлома, явля
ющегося восточным контактом гранитов с монцонитами (фиг. 3). Пла-

Фиг. 3. Геологическая схема среднего течения ручья Мякан. 1. Монцони
ты. 2. Порфировидные граниты. 3. Порфировидные гранодиориты П-он 
подфа,<ы. 4. Зона '[ебакл ине кого разлома. ՝. Плоскопараллельная ориен

тировка минералов. 6. Местоположение и номер образца.

гиоклаз (№ 15 20) представлен идиоморфными по отношению к ка
лиевому нолевому шпату и кварцу призматическими кристаллами, вытя
нутыми по [001]. В породе макроскопически наблюдается зинейно-плос- 
костная ориентировка крупных порфировидных выделении калиевого по
левого шпата параллельно контакту интрузива с вмещающими монцо
нитами.

На диаграмме 4 (фиг. 4) выделяется четкая зона концентрации, 
соответствующая плоскости северо-западного простирания (340 -350 ). 
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с падением на северо-восток под углом 55—60°, что совпадает с элемен
тами залегания восточного контакта порфировидных гранитов.

Зона рассеяния имеет северо-запад—юго-восточное простирание, 
что соответствует направлению наибольшего распространения интрузии.

Фиг. 4. Структурные диаграммы №4 9. Условия обозначения те-же, 
что и на фиг. 2.

Образец М- 130/59 отобран из порфировидных гранодиоритов II под
фазы (фиг. 3). Плагиоклаз (№ 25—27) представлен призматическими 
кристаллами, удлиненными по [001].

Контакт порфировидных гранодиоритов имеет в этом месте изгиб, 
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направленный выпуклой стороной на восток. Образец отобран в 150 м 
от северо-восточного и в 350 м от юго восточного коптакотв.

Па диаграмме 5 (фиг. I) получается юна концентрации, соответ
ствующая плоскости северо-восточного простирания, с падением на юго- 
восток под углом 25—30°.

Изолированная зона перехода к концентрации соответствует плоско
сти северо-западного простирания, с падением на северо-восток под 
углом 55—60°. Обе плоскости совпадают с направлениями северо-восточ
ной и юго-восточной частей изгиба контакта порфировидных гранодиори
тов с порфировидными гранитами.

Зона рассеяния ориентирована на запад, т. е., как и во всех преды
дущих случаях, в направлении наибольшего распространения интрузии-

Образец № 732 отобран юж
нее образца 130/59 из тех ж.- 
пород в 50 м от северо-восточ 
ной и в 500 м от широтной ча
сти изгиба контакта порфиро- 
видных гранодиоритов II под
фазы с порфировидными гра
нитами (фиг. 3). На диаграм
ме 6 (фиг- 4) получается зона 
концентрации, соответствую
щая плоскости северо-западно
го простирания, с падением на 
СВ под углом 70’. Изолирован
ная зона перехода к концен-
трации соответствует плоскости 
близширотного простирания, с 
падением на север под углом 
25—30°. Зона рассеяния на
правлена на юг—юго-восток.

Образец № 1158 отобран из 
пород наиболее молодой III 
подфазы крупнозернистых пор- 
фи ровйдных гранодиоритов 
И.

Плагиоклаз (№28—32), со
ставляющий около 10% поро
ды, представлен широкими 
призматическими кристалла
ми, удлиненными по 1001].

Фиг 5. Геологическая схема верхнего те
чения ручья Мякан. 1. Останцы ранних 
гранодиоритов. 2. Порфировидные грано
диориты II подфазы. 3. Породы III подфа
зы. 4 Плоскопараллельная ориентировка 
минералов. В круге диаграмма № 7 сведен

ная на вертикальную плоскость.
Образец взять на участке выходов глыбовых останцев пород преды

дущей интрузивной фазы. На фиг. 5 показано местоположение образца 
1158 и элементы залегания ближайших к нему контактов. Как видно на 
диаграмме 7 (фиг. 4), изолированные зоны концентрации и зоны пере
хода к концентрации соответствуют имеющимся поблизости направля- 
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юшим плоскостям. Зона перехода к концентрации, соответствующая 
почти горизонта льной плоскости, по-ви тимому, отображает i<poi по ин
трузива.

Зона рассеяния ориентирована по направлению наибольшего рас
пространения интрузии па северо-запад—юго-восток.

Как отмечалось выше, наличие анизотропии в ориентировке проек
ции второго пинакоида плагиоклазов расчитывалось со степенью надеж
ности порядка 0,999. что исключает какую-либо случайность в описанных 
примерах (концентрация точек, отвечающая зоне концентрации, может 
случайно встретиться в одной из тысячи построенных структурных диа
грамм) [I]. Таким образом, наличие преимущественной ориентировки 
плоскостей (010) в каких-то определенных направлениях носит законо
мерный характер и требует объяснения.

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении самых простых 
диаграмм с одной зоной концентрации (№ I, 2, 4), это полное совпаде
ние ориентировки второго пинакоида плагиоклазов с элементами зале
гания ближайшего контакта. Отклонения не превышают 10—15° по паде
нию и простиранию, что является прекрасной сходимостью для струк
турных диаграмм и полевых измерений [2] Отсюда любая статическая 
поверхность, существовавшая при внедрении магм, оказывала свое на
правляющее действие на ориентировку второго пинакоида плагиоклазов. 
Это позволяет в случае отсутствия этой направляющей плоскости на дан- 

оном эрозионном срезе с большой степенью достоверности говорить о ее 
наличии во время становления интрузива.

Иллюстрацией сказанного может служить диаграмма 1 (фиг. 2), на 
которой зона концентрации отображает размытое западное крыло син
клинального прогиба кровли нагрузива, устаиовливаемого по геологи
ческим данным. . . ՛.•' j. Й

Влияние направляющей плоскости распространяется на расстояние 
до 1500—1700 м. причем зона концентрации сохраняется на удалении 
500—/00 м от направляющей поверхности. Далее, на диаграмме полу
чается зона перехода к концентрации, которая постепенно сходит на нет 
на расстоянии 1500—1700 м. Это позволяет определять не только эле
менты залегания задернованных контактов и размытых частей кровли 
интрузива, но, в первом приближении, и их удаление от данного пункта.

В случае наличия на диаграмме двух и более зон концентраций, 
всегда присутствуют соответствующие им направляющие поверхности. 
Ярким примером этого могут служить диаграмма 3 (фиг. 2) и диаграм
ма 7 (фиг. 4). . . й |

При нескольких направляющих поверхностях наибольшая концен
трация соответствует ближайшей из них. Это позволяет в некоторых 
случаях с достаточной вероятностью восстанавливать форму интрузива. 
Примером могут служить диаграммы I и 3 (фиг. 3), где изолированные 
заливы зон перехода к концентрации указывают в первом случае на вы- 
иолаживание кровли, во втором на то, что контакт на глубине стано
вится круче. При этом в обоих случаях можно говорить, что крутая и по-
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логая части находятся на расстоянии большем, чем «основная» (т. е. бли
жайшая) направляющая плоскость. Хорошей иллюстрацией сказанному 
может служить также диаграмма 5 (фиг- II, где на первый взгляд зона 
концентрации соответствует более далекому контакту, но с меньшим 
углом падения. Если попытаться восстановить форму интрузива, учиты
вая что зона концентрации соответствует более близко направляющей 
плоскости, то получится, что кровля в точке взятия образца 130/59 распо
лагалась ближе, чем северо-восточный контакт, находящийся на рас
стоянии 150 м. Таким образом, интрузив на данном участке, по-вндимо- 
му, имел форму, приведенную па блок-диаграмме (фиг. 6).

Фиг. б. Блок-диаграмма участков образцов 130 50 и 732. Условные 
обозначения тс-же, что и на фиг. 3. В кругах—диаграммы 5 и 6.

Тесная взаимосвязь ориентировки (010) и направляющих плоско
стей (контактов, кровли и т. д.) указывает на первичный характер ее. 
т. е. на образование в магматическую стадию становления интрузии. 
Особенно ценным и важным является то, что в дальнейшем, под влияни
ем внешних факторов, плоскости второго пинакоида сохраняют свою пер
вичную ориентировку. Для иллюстрации сказанного приведены диаграм
мы 8 и 9 (фиг. 4), отображающие ориентировку (010) плагиоклаза и 
плоскости спайности биотита в одном и том же шлифе. На диаграммах 
видно, что изолированная зона перехода к концентрации биотита в севе
ро-восточной четверти совпадает с зоной концентрации (010) плагиокла
зов, т. е. является первичной, зона же концентрации в северо-западной 
части диаграммы 9 обязана своим образованием тектоническим усилиям, 
приведшим к переориентировке части биотита в новом направлении. 
В случае рассмотрения ориентировки одного только биотита было бы 
чрезвычайно затруднено, а в бескварцевых породах почти невозможно 
определение генетического типа зон концентрации.

Выводы

1. Анизотропия в ориентировке второго пинакон та плагиоклазов но
сит первичный характер и не подвержена изменению в постмагмати
ческую стадию под влиянием тектонических факторов.

2- Анизотропия в ориентировке (010) плагиоклазов обязана своим 
происхождением влиянию направляющих плоскостей, в частности кон
тактов и кровли интрузива в магматическую стадию развития.
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3. Влияние направляющих и locKociei'i распространяется на расстоя
ние до 1500-1700 м, причем наибольшее влияние оказывается при уда
лении до 500—700 м (образование зон концентрации на структурных 
диаграм мах).

4. При наличии нескольких направляющих плоскостей, каждая из 
них оказывает свое воздействие на ориентировку (010) плагиоклазов, 
причем наибольшее влияние оказывает ближайшая плоскость.

5. Состав пород (габбро, монцониты, гранодиориты и граниты) и их 
текстура (от мелкозернистых монцонитов до крупнокристаллических гра
нодиоритов 111 подфазы) не влияют на закономерности ориентировки 
(010) плагиоклазов.

6. Наличие анизотропии в ориентировке второго пинакоида пла
гиоклазов позволяет: уточнить генетическую классификацию структур 
массива, восстановить морфологию интрузива, выяснить элементы зале
гания и примерное местоположение скрытых контактов и размытых 
участков кровли, а в некоторых случаях, определить также глубину 
эрозии.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 10.XI 1965.

Վ. Գ. ՔՈ9ԱՐՅԱՆ. 1հ Ն. ՏԱՅԱՆ
ՊԼԱԳԻՈԿԼԱԶՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԻՆԱԿՈԻԴԻ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՈՐՈՇ 

ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱԵԱՐՈԻ ՊԼՈՒՏՈՆԻ ԻՆՏՐՈԻՋԻՎՆԵՐՈԻՄ

11. մ փ n փ n ւ մ

Ինտբուղիվնեբի տարբեր բաղադրություն ունեցող տեղամասերից (դաբրո, 
մ ոնոցոնիտ, դրանողիոբիտ, ղրանիս։) վերցրած շլիվմնե րում ղանդվածա լին 
չափումների միջոցով պլա ղիո կլ աղն եբի երկրորդ պինակոիդի կ ողմնոբոշման 
ուսումնասիրությունր տարածության մեջ ք)ոլ(դ տվեղ հ ե տևյա լր.

1. Պ լագիոկլազների երկրորդ պինակոիդի կոդմնո րոշմ ան անհամասե֊ 
ռո ւ թ յոլեն ունի առաջն այթն բնույթ ե հետմադմատիկ ստադիալի տեկտոնա
կան դոբծոնների աղդեցության տակ փոփոխության չի ենթարկվում։

2. 1'նտրուղիվներում պ/ ու դի ո կ/ աղի երկրորդ պինակոիդի կողմնորոշման 
ռ-ն , ամասեոությւոնն առաջանում է մադմաւոիկ ստադիայում՛ ուՂՂոե'ԴՒւ հար
թությունների կոն տակտնե բի և առաստաղի աղդե ցութ լան տակ։

3. Ուղղորդիչ . աբթությո ւննեբի ա ղդ ե ց ո ւ թ յո ւն բ տարածվում կ կոնտակ

տից մինչև 1500—/ ւ 00 մ հեռավորության վրա, րստ որում, ամենամեծ աղ֊ 
դեղաթյունր նկատվում կ 500 — 700 մ հ ե ռավ ո բութ լան վրա \/" իտ q h ն /£/ Ն ե ր 
iitnpnt կ տ ուր ա յին դի ա գր ա մն ե ր ո ւմ]լ

4. հրկոլ և ավելի ո լրԼՂո Ր ԴՒ չ հ արթությո լնն ե րի ա ո կ տ հո ւթ յան դե պքում է
նրանցից յուրա բան չյուբ բ իր
կողմնորոշն'ան վրա,

աղդեդութ յունն ե թողնում երկրորդ պինակոիդի 
րստ որում, ամենամեծ աղդեցությունր թողնում կ մեր֊ 

ձադույն հաբթո ւթ յունրւ
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5, Պ/^ք'հ1'"Ր,1 ոլինակ •' իդի ցրվածության դոտիներր ստրուկ, 
սւսւ րային դիադրամներում արտացոլում են ինտրиւղիայի ներդրման հիմնա
կան ուղղությունը։

6. Աւդարն երի ր ա դ ա րյ ր ա կ ան և տ Լ ըստ ո ւր ա յին տ արր երո ւթյուններյւ չեն 
ադդում ւդլակիոգլադների երկրորդ ւդ ին ա կ ո ի ր/ ի կո րյ մն ո ր ո շ մ ան օրինաչաւիու֊ 
թ րւ ւնն ե ր ի վրա։

7. Պ յ ա ւ/իո կլա դնե րի ^‘['կրորդ ւդինակոիդի կո ղմն ո րո շմ ան անհամ ասե -
ռութ յան ուսումնասիրությունր թոլյ/ I, տալիս վ երականդնել ինտրու դիվի ձևը, 
ծածկված կոն տ ա կ տն ե ր ի տ ե դա դրմ ան էլեմենտները ե աոաստադի հողմնա֊ 
հարված մասերի մոտավոր տեղադրությունը, իսկ որոշ դեւդրերրււմ նաև որո 
շել էրոդիայի խորությունը:
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