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ТЕКТОНИКА

К. Л. МКРТЧЯН

К ВОПРОСУ О МОЛОДОЙ СТРУКТУРЕ И РАЙОНИРОВАНИИ 
НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

В СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Возросший интерес исследователей к вопросам новейшей текто
ники земной коры в значительной степени проявился в Армении.

За период с 1945 г. вышло в свет значительное 'количество ра
бот, касающихся вопросов новейшей тектоники Армении, которые 
позволяют произвести районирование новейших тектонических движе
ний, в частности, северного склона и Центральной полосы Малого Кав
каза, в пределах бассейнов рр. Ахурян, Памбак, Дзорагет, Дебед, 
Агстев и дать их качественную характеристику

Сложившиеся к настоящему времени идеи о характере поднятий 
Малого Кавказа, удачно сформулированные Е. Е. Милановским [9], 
в частичном дополнении представляются в следующем виде: диффе
ренцированные движения древних структурных элементов—склад
чатых и разрывных— на фоне общего сводового поднятия Малого Кав
каза (унаследоеанностъ движений) с наложением структурных 
новообразований—складчатых и разрывных.

Принципы районирования новейших движений и составления 
карты молодой структуры Северной Армении

Районирование производилось исходя из нижеследующих основ
ных положении: I) направление движений (опускание, поднятие—на
клонное и вертикальное), 2) интенсивность движений (в относительном 
понимании), 3) характер (степень! дифференцированности. При райо
нировании новейших движений /Малый Кавказ рассматривался как 
цельная структура поднятия первого порядка, имеющая свои проти
воположные эквиваленты в области депрессий Среднего Арокса и 
Куры. Для территории Северной Армении выделяются:

1. Зоны—структуры второго порядка, характеризующиеся одина
ковым направлением (опускание, поднятие—наклонное или вертикаль
ное), интенсивностью (средние значения) и дифференцированностью 
(одинаковая степень) новейших движений, в основном, повторяющие 
контуры более древних структур. Необходимо оговориться, что струк
турные новообразования, отвечающие поднятию зоны, могут наклады
ваться на более древние структуры диагонально (Армянское вулкани-
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ческое нагорье), что однако, не затушевывает зональность новейших 
движений более древних структур.

2. Подзоны—структуры третьего порядка, располагаются в пре
делах зон и отвечают антиклинориям и синклинориям, или кулисооб
разно расположенным -линейно вытянутым их группам, характеризу
ются теми же особенностями по отношению к другим подзонам, что 
и зоны, имеют значительную, но прерывную линейную протяженность 
внутри зон (выклинивание подзон); частью повторяют очертания бо
лее древних структур, частью накладываются на них.

3. Районы структуры четвертого порядка характеризуются теми 
же особенностями по отношению к другим районам, что зоны и под
зоны, имеют местное — ограниченное развитие, в основном, наложены 
на более древние структуры, с некоторыми элементами унаследован- 
ности.

В пределах отдельных районов имеются структуры низших по- 
рядков—элементы, слагающие районы, выделение которых при дан
ном масштабе и неравномерной изученности не представляется воз
можным. '՜' И1

Представляемая карта молодой структуры Северной Армении 
отображает качественную характеристику проявлений новейших дви
жений*. Аналогичные карты принято называть картами проявлений 
новейших движений, что в сущности имеет тот же смысл: отобра
жение фиксированного положения тектонических движений для 
определенного промежутка времени; применительно к рассматривае
мой области—для времени верхний плиоцен-ангропоген. Колебатель
ный характер новейших движений! и резкая пространственная диффе
ренцированность допускают их неоднозначное проявление в отдель
ных зонах и районах в различные промежутки отмеченного интерва
ла времени, поэтому карты новейших движений, отображая, в основ
ном, динамическое состояние структур, могут содержать элементы 
статического их состояния.

Ниже приводим качественную характеристику новейшей струк
туры Северной Армении (фиг. 2| в соответствии со схемой их райо
нирования.

I. Прикуринская зона. Область интенсивных прогибаний

Южная граница зоны примерно совпадает с северо-восточной! 
частью государственной границы АрмССР и охватывает бассейны ниж
них течений правых притоков р. Куры. Древние структуры зоны пе
рекрыты мощным покровом плиоценово-антропогеновых отложений.

Зона характеризуется относительными и, возможно, абсолютными 
опусканиями R верхнеплиоцен-ангропогеновое время.

Количественная характеристика новейших движений является дискуссионным 
вопросом и может быть рассмотрена в специальной работе.
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Интенсивность движений, судя по огромным мощностям верхне- 
плиоцен-антропогеновых аллювиальных и др. отложений, значительная. 
Точная количественная характеристика интенсивности движений за
трудняется слабой стратиграфической расчлененностью отложений в 
особенности в центральной части зоны.

Опускания зоны происходят неравномерно. В ее пределах выде
ляются районы наложенных, более интенсивных погружении, выявляе
мых вогнутостью террасовых уровней. По данным А. Л. Рейнгарда, 
такие движения в Прикуринской зоне происходили в районе впадания 
р. Храми в р. Куру.

По данным Е. А. Нефедьевой и нашим наблюдениям, аналогичные 
движения можно предполагать в районе нижнего течения р. Агстев.

На карте районирования в пределах Прикуринской зоны выделе
ны: а) район наложенных прогибаний устья р. Храми и б) район на-' 
ложенных прогибаний нижнего течения р. Агстев.

При более детальном изучении зоны число таких районов несом
ненно увеличится.

В пределах Прикуринской зоны опусканий возможно выделение 
переходной подзоны относительных поднятий (область развития вы
соких террас, вовлеченных в сводовое поднятие Малого Кавказа).

II. Зона северного склона Малого Кавказа. Область преимущественных 
поднятий—наклонных и вертикальных

Прикуринская зона опусканий граничит на юго-западе с четко 
выраженной зоной Северного склона Малого Кавказа, последняя на 
юге граничит с зоной центральной полосы Малого Кавказа. Она со
ответствует (в несколько другом объеме) „Краевой зоне восточной 
части Малого Кавказа*4 А. Л. Рейнгарда, .Району высоко поднятых 
пенепленов, преимущественно на мезозойском вулканогенном субстра
те “ С. С Кузнецова или „Муровдагской зоне поднятий*4 Е. Е. Ми- 
лановского |9|. Указанные авторы на северо-западе ограничивают зо
ну Сомхетским хребтом, прослеживая ее вдоль северо-восточного 
края Малого Кавказа до южные отрогов Карабахского хребта. Наши
ми исследованиями в южных районах вулканического нагорья Джа- 
вахка (Ашоцк, Чилдыр, Мокрые горы) намечен ряд характерных черт 
проявлений новейших движений, общих с таковыми для Сомхетско- 
Карабахской части, в силу чего оба района объединены в одну об
щую зону Северного склона Малого Кавказа. Ширина зоны в преде
лах исследованной части колеблется от 35 до 45 км.

Во всех схемах геотектонического районирования /Малого Кав
каза восточная часть зоны четко выделяется и известна под названием
Сомхетско-Карабахской зоны. Сложена она преимущественно вулкано
генными образованиями юры с карбонатной верхней юрой, карбонат
ными и вулканогенными образованиями верхнего и. отчасти, нижнего 
мела. В ее строении участвуют также вулканогенно-осадочные обра
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зования среднего эоцена. Огромной мощности вулканогенные толщи 
юры. мела и эоцена собраны в большие пологие складки, прорывае
мые крупными телами гранитоидных интрузий.

Западная часть зоны сложена мощной вулканогенной толщей
миоплиоценового возраста, образующей ряд крупных щитовидных 
брахиструктур, с типичными для вулканических нагорий Армении осо
бенностями рельефа. < ■ •

Основанием для включения западной части в общую зону Се
верного склона Малого Кавказа служили следующие обстоятельства:

1. Молодые структуры обеих частей зоны своей формой и раз
мерами идентичны: это крупные пологие куполовидные брахисклад- 
ки, известные в литературе под названием антикавказских, не выяв
ляющих линейной протяженности. Это обстоятельство выступает осо
бенно рельефно, если пренебречь возрастным различием толш, слагаю
щих более древние структуры, а также если отвлечься от характерных 
особенностей рельефа западной части зоны (вулканическое нагорье, 
бронирующие лавовые покровы и др), так резко морфологически раз
граничивающих ее от восточной части. Последнее обстоятельство, по- 
видимому, служило основной причиной выделения западной части в 
самостоятельную зону.

2. С выделением четко выраженной зоны интенсивных поднятий 
Центральной полосы Малого Кавказа, область расположенная к севе
ро-северо-востоку от нее обособляется в другую общую зону. Это 
подчеркивается однотипным характером (формами) проявлений и сте
пенью дифференцированности новейших движений в пределах подзо
ны относительных опусканий между поднятиями Северного склона и 
Центральной полосы Малого Кавказа 'фиг. 2|.

При анализе молодой структуры Малого Кавказа в региональном 
плане выявляется структурная и геоморфологическая связь зоны Ар
мянского вулканического нагорья с таковым западной части зоны Се
верного склона Малого Кавказа вулканическое нагорье Джавахка). 
Армянское вулканическое нагорье по своим масштабам соответствует 
поднятию зоны и представляет самое крупное структурное новообра
зование Малого Кавказа, диагонально наложенное на более древние 
структуры. В этом аспекте область вулканических нагорий Мокрых 
гор, Чилдырского и Ашоцкского хребтов (кроме части Северного 
склона Малого Кавказа , необходимо рассматривать как часть зоны 
новейших интенсивных поднятий Армянского вулканического нагорья.

Выделение вулканических нагорий Джавахка в самостоятельную 
зону, в работах прежних исследователей особо не аргументируется. 
Между тем широко известно и никем не оспаривается идентичность 
их геологического строения, рельефа и истории развития. Основанием 
для такого вывода, очевидно, служило отсутствие непосредственной 
связи между верхнемиоцен-плиоценовыми вулканогенными толщами 
Джавахка и Армянского вулканического нагорья. Однако это не яв
ляется существенным, так как продукты извержений отдельных цент
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ров I поднятий), преобладающего основного и среднего (андезито-ба
зальтового) состава, при благоприятных условиях рельефа смыкались, 
оставляя впечатление общности (Арагац и Гегамское вулканическое 
нагорье), а в иных случаях оставались разобщенными (Арагац и Мок
рые горы).

В районе массива г. Арагац зона наложенных структурных ново
образований вулканических нагорий Армении дивергирует, расчленя
ясь на две ветви, продолжение одной из которых в западном направ
лении прослеживается в район Карского плато, а другой в северо- 
западном направлении—в район вулканических нагорий Джавахка.

Связь между структурными новообразованиями вулканических 
нагорий Армении и Джавахка отображается в проявлении новейших 
движений (интенсивные дифференцированные движения в бассейне 
верхнего течения р. Памбак) и в проявлении молодого вулканизма 
(выявленный нами новый центр извержений туфов артикского типа в 
районе сел. Гогаран, за пределами массива г. Арагац).

Отметим некоторые основные черты молодой структуры зоны 
северного склона. При общности форм проявления и степени диффе
ренцированности, зона расчленяется на две части с различной интен
сивностью новейших движений: подзона наклонных поднятии (Тугарк- 
ско-Миапорская подзона поднятий); подзона поднятий вулканических 
нагорий Мокрые горы — Ашоцк.

11одзона наклонных поднятий (Гугаркско-Миапорская подзона 
поднятий), в объеме соответствует „Муровдагской зоне поднятий* 
Е. Е. Милановского |9].

Поднятие подзоны в верхнеплиоцен-антропогеновое время, в об
щем наклонное в северо-восточном направлении, происходило нерав
номерно для различных ее частей. Эта неравномерность выражается 
в увеличении интенсивности поднятий по направлению с северо-восто
ка на юго-запад (вкрест простирания зоны), что зафиксировано в на
клонном положении региональной поверхности выравнивания. Наклон
ное приподнимание подзоны выявляется изменениями относительных 
превышений террасовых уровней поперечных речных долин, даю
щими классические примеры скрещивания (закон „Ножниц*). Эта не
равномерность поднятий усиливается более интенсивными поднятиями 
вдоль юго-западной границы подзоны и опусканиями (отставанием!, 
северо-восточной окраины.

Более дробная дифференцированность новейших движений в пре
делах подзоны выражается в полого-волнистой ее деформации с уча
стками более интенсивных поднятий и относительных опусканий (от
ставаний). Участки эти имеют овальные формы кулисообразно распо
ложенных брахиструктур. Размеры их колеблются: 8-Юо в шири
ну и 10— 15к.и в длину (Иджеванский район относительных опускании, 
Чатынлерский и Гугаркский районы более интенсивных поднятий). ка
занные поднятия и опускания по отношению к среднему положению 
региональной поверхности выравнивания (нейтральные участки абсо-
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лютны и отчетливо выражены в ее ундуляциях. Они активно влияли на 
развитие современной гидрографической сети. Гак, крупный коленооб
разный изгиб долины р. Дебет на участке между ст. Туманян и гор. 
Алаверди (обращенный выпуклостью на запад—северо-западI, связан 
с интенсивными поднятиями в начале верхнего плиоцена (до излияния 
долеритовых базальтов) района Чатынлерского хребта. Б-образное 
загибание долины р. Дебет в бассейне нижнего течения обусловлено 
интенсивными поднятиями Папакарского хребта и опусканиями (с на
коплением мощных аллювиальных отложений) в районе сс. Айрум- 
Керпилу. Долина р. Агстев в среднем и нижнем течении приспосо
билась к Иджеванской зоне опусканий. Такие особенности современ
ной гидрографической сети не случайны, они отражают форму и на
правление новейших движений, тем более убедительно, когда совпа
дают с деформациями региональной поверхности выравнивания (все 
приведенные выше случаи). На основании такого анализа в пределах 
подзоны наклонных поднятий (Гугаркско-Миапорской подзоны подня
тий) зоны Северного склона Малого Кавказа выделяются следующие 
районы фиг. 1 : .

а) район флексурообразных относительных опусканий северо- 
восточной окраины подзоны; б) район флексурообразных усиленных 
поднятий юг—юго-западной окраины подзоны; в) район относитель-

Районирования новейших тектонических 
движений северной Армении

Масштаб /-1 ООО 000 
^оеоа* - КА МКРТЧЯН

НАРТА

Фиг. 1.

ных поднятии Папакарского хребта; г) район относительных прогиба
ний сс. Аирум-Керпилу (Ламбалинский район относительных опуска
ний ; д) район относительных прогибаний ср. течения р. Агстев (Ид- 
кеванский район относительных опусканий); е) район наклонных пол 
НЯ1ИЙ бассейнов рр. Ахум-Тауш-Хндзорут (Шамшадинский район от
носительных поднятий); ж) район относительных поднятий Чатынлер- 
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ского хребта; з| район относительных поднятии Гугарка; и район от
носительных опусканий бассейна р. Ташир.

При сопоставлении выделенных районов с более древней струк
турой области, выявляется приуроченность районов поднятии к анти
клинальным и районов опусканий —к синклинальным структурам. Это 
обстоятельство, отмеченное ранее нами |12|, свидетельствует об унас
ледованном характере проявлений новейших движений.

3. Подзона вулканических нагорий Мокрые горы —Ашоцк в объе
ме соответствует южной части единой области вулканических нагорий 
Джавахка. Поднятие подзоны в эгрхнеплиоцен-антропогеновое время, 
в отличие от подзоны наклонных поднятий, происходило в вертикаль
ном направлении и проявлялось в виде полого-волнистых брахиструк- 
тур относи тельных воздыманий и опусканий. Очертания структур 
овальные, шириною 10—12 км и длиною 15—18 л:и. Дифференциро
ванность новейших движений подзоны выявляется орогидрографиче- 
ским, геоморфологическим анализом аналогично подзонам наклонных 
поднятий) и прямыми геологическими данными, в частности, дислоци- 
рованностыо покровных верхнеплиоценовых долеритовых базальтов 
[2]. В пределах подзоны вулканических нагории Мокрые горы— 
Ашоцк выделяются следующие районы:

а) район преимущественных поднятий Ашоцкского хребта; 
б) район преимущественных поднятий Чилдырского хребта; в) район 
преимущественных поднятий хребта Мокрые горы; г) район относи
тельных прогибаний долины р. Чахкал-дара.

III. Зона Центральной полосы Малого Кавказа.
Область интенсивных поднятий и относительных прогибаний

Зона Северного сктона в юго-западном направлении переходит 
в зону Центральной полосы Малого Кавказа посредством Арпи-Лич- 
Бабаджанской переходной полосы.

Зона Центральной полосы Малого Кавказа с юга — юго-запада гра
ничит с зоной вулканических нагорий Армении (в узком понимании). 
Ширина ее па значительном протяжении выдержана и колеблется в 
пределах 30—40 км. Сложена она вулканогенными и вулканогенно- 
осадочными толщами палеогена — верхнего мела. Местами в ядрах 
крупных антиклинориев и по крупным нарушениям выступают более 
древние образования (юра, нижний палеозой). Все указанные толщи 
пнтенспвно’дислоцированы и собраны в ряд линейно вытянутых анти
клинориев и синклинориев, прорываются интрузиями, разбиты часты
ми и крупными разрывными нарушениями типа надвигов, взбро
сов и др.

Характерными особенностями молодой структуры зоны Цент
ральной полосы Малого Кавказа, отличающим и ее от сопредельных 
зон Северного склона и вулканических нагории Армении (последняя 
в узком понимании), являются:

я) линейная вытянутость молодых структур в общекавказском 
направлении; б) относительно большая интенсивность новейших дви-





Фиг. 2.
I. I. Область абсолютных и относительных прогибании. 2. Районы наложенных, относительно более интенсивных прогибаний.
П. 3. Область преимущественных поднятий — наклонных и вертикальных.
Л. 4. Область наклонных (моноклинальных) поднятий. 5. Район моноклинальных поднятий с усиленным наклоном. 6. Район моноклинального 

относительного прогибания с усиленным наклоном. 7. Районы относи тельных поднятий брахнструкгур. 8. Районы относительных прогиба
ний брахиструктур.

В. 9. Область вертикальных поднятии. 10. Районы изложенных относите и.ных поднятий брахнструкгур II. Районы наложенных относи тель
ных прогибаний брахнструкгур.

III. 12. Область интенсивных поднятий и относительных прогибаний Центральной полосы Малого Кавказа.
\ 13. Переходная область между Северным склоном и Центральной полосой Малого Кавказа— относительные опускания. II. 1о же 1ля ча

сти между Центральной полосой и областью моноклинальных поднятий. 15. То же для части между Цен тральной полосой и областью вул
канических нагорий Северного склона. 1ЯВ

Ь 16. Область интенсивных линейных поднятий. 17. Районы относительно более интенсивных поднятий.
В 18. Область относительных прогибаний. 19. Районы опало< оседания (относительно более интенсивные прогибания). 2Э. Районы ангнкыналь- 

ных поперечных перемычек (относительные поднятия). 21. Молодые структуры разрывного характера: установленные и предполагаемые.
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женин, сопровождаемых разрывными нарушениями и в) их более 
дробная дифференцированность. ՝ 4 ' ' <•■/

Зона Центральной полосы Малого Кавказа при районировании 
новейших движении расчленяется на: 1) Арпилич-Бабаджанскую пе
реходную подзону относительных опусканий. 2) Базумско-Арегуний- 
скую подзону интенсивных поднятий. 3) Гукасян Амасия)— Чичхан- 
скую подзону относительных прогибаний. 4) Ширакскую подзону под
нятий. 5^ Севано-Ленинаканскую подзону интенсивных относительных 
прогибаний и 6) Памбакско-Цахкуняцскую подзону интенсивных под
нятий.

Не углубляясь в подробный анализ проявлений новейших тек
тонических движений, отметим, что в пределах зоны Центральной по
лосы Малого Кавказа они изучены наиболее детально и лучше все- 
го выявляются прямыми геологическими наблюдениями [2, 11, 12|.

Ниже приводим районирование по отдельным подзонам.
Арпилич-Бабаджанская переходная подзона относительных 

опусканий расчленяется на следующие четкообразно расположенные 
районы: а) Арппличская котловина, б) Шурабадская перемычка, 
в։ Верхнеахурянская впадина, г) Кармраван-Гукасянская перемычка, 
д) Зуйгагбюрская котловина, е) Карахачская перемычка, ж) депрес
сия рр. Дзорэгет-Бабаджан, з) Миапорский надвнговый район, 
и) Красносельская котловина.

Базумско-Арегунийская подзона интенсивных поднятий расчле
няется на: а) район поднятий г. Сип-сар — Мумуханский хребет, 
б) Вардагбюрская седловина (относительные прогибания), в) район 
поднятий I о га ран с ко го хребта (в широком понимании), д) Дилижан- 
ская седловина относительные прогибания), е) район поднятий Аре- 
гунийского хребта.

1 у кас ян (Амасия) Чичханская подзона относительных проги
баний расчленяется на: а) район относительных прогибаний сел. Гу
касян । Амасия), б | район относительных поднятий восточнее сс. 
Горосгюх-Кефли (поперечная перемычка), в) район относительных 
прогибаний среднего течения р. Чичхан.

111иракская подзона поднятий расчленяется на: а) западный 
район поднятий, б) центральный район более интенсивных поднятий, 
в) восточный район поднятий.

Севано-Ленинаканская подзона интенсивных относительных про- 
гибаний расчленяется на: а) район относительных прогибаний север
ной части Ленинаканской котловины, б) район относительных подня
тий Джаджурской перемычки, в) район относительных прогибании 
верхнего течения р. Памбак (Лусагбюр-Налбандская котловина), 
!) район относительных поднятий Налбанд-Спитакской перемычки, 
д) район относительных прогибаний Спитакской котловины, е) район 
о । носи тельных поднятий Арчутской перемычки, д) район относитель
ных прогибаний Кпроваканской котловины, з) район относительных 
поднятий Лермонтовской перемычки, и) район относительных проги
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баний 1 амзачиманской котловины, к) район относительных поднятий Се
меновской перемычки, л) район относительных прогибании депрессии 
Малого Севана, м) район относительных поднятий Норадуз-Адатапин- 
ской перемычки, н) район относительных прогибаний депрессии 
Большого Севана.

При сопоставлении вышеперечисленных молодых структур с бо
лее древними, унаследованпость движений четко выявляется до еди
ниц порядка подзоны. Районы же проявлений новейших движений 
здесь, как правило, имеют наложенный характер (структурные ново
образования/, конечно с определенными тенденциями унаследованно- 
сти. Это обстоятельство, наряду с вышеотмеченными, является отли
чительной особенностью рассматриваемой зоны от смежной зоны Се
верного склона Малого Кавказа и, очевидно, объясняется большей 
консолидпрованностыо мезозойской складчатой структуры последней 
и мобильностью палеогеновой складчатой структуры Центральной по
лосы Малого Кавказа.
У Г и ОН пои СМ а
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ենթ աղոտինե րի և շրջանների' երկրաբանական, դե ոմոր ֆ ոլոլլիական ե հիդ[

ղր տ ֆ իա կան տ if լա չն Л ր ի հիէքան վրա:

Անպատված կսւոուցվածքնե րի ուսուէքե ասիրութլունր հան դ A ցն nt մ է Փոքր 

հովկսւսի նորտղուլն տեկտոնական շարժումների րնուլթին վերարերվոդ հետև-

լ ա/ հի tfii ակ ան ե դր ակ տ զու թ/ անր է

Փոքր Mni|l]uiu|i ընդնւււնուր կամարաձև րարձրացման ֆոնի վրա 
րավոր և խզման հին կաոուցվածքների դիֆֆերենցված շարժումներ'

Л ւս I - 
Л ա ] ֊

«» ա տկսէնշակտն է հին կաոուցվածքներից մ առանդված շա րժ m ւ/հե րի

լի ցա/տտն կապր П և [Ц կարդի կաոուցվածքների հետ խլոտիներ և ենթա֊

դոտիներ) և վե րսւդրված կ 
%

աո ուցված քա լին ն ո ր ա ո ա ջ տ gniilii ե ր ի կասլր ]\ կար-

'/Ի Կ ( շրջաններ)։ Նշված о ր ին ա t ա էի ութ լո 

տրոնական դոտու հաւէ ար, որր րաո

ավե/ի բնո֊ 

ուլ թին բա֊

ւսրւտեզի կաոուցվածքների շւս րժ ունակո ւթ լամ բ։

ու մ զարդարվում է նաև Ջավա խքի և Կենտ րոնական Հա լա и in անի

էին լեռնաշխարհների երիտասարդ կաոուցվածքների կապի հարցր ե 

տրվում նա խո րդ ուս ուէէե տ иի րո դնե ր ի կողմից աոաջին իս' որպես ին ք֊

անջատման ան վիճելի ու թ լուն Ըէ Ս,լռ րոտ հե֊

ղինակիք Ջավախքի հրարխալին

պետք է դիտեք Փոքր

լեոնաշխարհի ենթտզոտին d իամ ամանակ 

լասի հլուսիսալին լանջի և 4ենտրոնական

տ լաս տան ի ^րա բ խ ա լին լեռնաշխարհի մ ասր:
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