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ТЕОЛОГИЯ

I. II. Багдасарян

О механизме внедрения и этапах формирования 
Тежсарской щелочной интрузии в Армении

, Тежсарска.я щелочная интрузия обнажается в средней части Пам- 
Мского хребта в Армянской ССР на площади около 65 км-. Верхняя 
доступная наблюдению часть интрузии размещена и мощной толще 
вулканогенных пород среднего и верхнего эоцена, давая с ним։։ отчет- 
жвво выраженные пирогенные контакты.

, В возрастном отношении интрузия принадлежит к последней фазе 
Интенсивно проявленного на Па.мбаке пределигоцснового магматнче- 
«его цикла.

և Геологические исследования автора, сопровождавшиеся крупно- 
м..дитгбной съёмкой, и собранный при этом большой фактический 
Етернал позволили наметить основные этапы формирования рассмат- 
гнваейой щелочной интрузии; этому вопросу посвящается настоящая 

ШТЬЯ.

О б щ и е да нн ые

| Тежсзрская щелочная интрузия отличается оригинальностью своей 
чруктуры. подобие которой на Кавказе нами неизвестно. Интрузия 
ил сойромонпом уровне эрозионного среза представлена двумя резко 
отличающимися по структуре телами: центральным штоком и кольцеоб- 
даж. огибающим его коническим телом, невидимому. соеднняющими- 
Цир. определенной глубине (около 3—1 к .и от современного эрозионно- 
:|УрОйня) в единое тело. ।

К участку Тежсарской интрузии приурочены предшествовавшие ей 
зайкообразные тела лейцитовых порфиров, залегающие как до типу 

i лежневых, так и комических даек.
։. Кольцевые структуры Тежсарской интрузии и даек лейцитовых пор- 

эфиров выражены довольно закономерно; поэтому было бы неправильно 
бссхат^кавть их как образования, случайно возникшие Результаты де- 
|;12лъмого геологического картирования ж* оставляют сомнения в при
надлежности Тежсарской интрузии к интрузиям «центрального типа», 

Ь&шриНие которых по современным представлениям происходит в осо- 
Йнх тектоно-магматических условиях.

КСледует отметить, что на подобное строение Тежсарской интрузии 
В.С&Х1 время обратил внимание В. Н. Котляр, посвятивший этому воп- 
ГОК> несколько строк: «В целом щелочные интрузивы Памбака весьма 
[йог W III. № Я-47
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близко напоминают интрузии вентрального тина, широко развитые в 
Шотландии. Образование этих интрузии но Ричи обычно происходило 
не одновременно, а последовательно от периферии к центру».’

Интрузии центрального типа в ССС^Р известны на Кольском полу
острове, в Казахстане и на Алдане, а за рубежом—в Шотландии, в 
штате Нью-Хемшнр в США и др.

Подавляющее большинство интрузии центрального типа изучалось 
в течение последних 2—3 десятилетни. Они исследовались в СССР Н. Л.. 
Елисеевым. 10. Л. Билибиным и другими. В настоящее время проблема 
образования этих интрузий разработана еще далеко неполно; ёущеегзует 
ряд разноречивых толковании, но. несмотря на это, намечаются все же 
некоторые общие положения, позволяющие близко подойти к решению 
вопроса.

Известно, что преобладающее число обнаруженных кольцевых ин
трузий состоит чз пород, варьирующих по составу от нефелиновых 
сиенитов до кварцевых сиенитов; среди кольцевых интрузий значительно 
реже встречаются, интрузии монцонитового и гранитового состава и со
вершенно отсутствуют указания на кольцевые интрузии ссновнйго и' 
ультрассновного состава. .

Таким образом, наибольшую сцлоннос-йь к образованию кольце
вых структур проявляют щелочные серии интрузивных пород. Это, одна
ко, далеко не означает, что последние в большинстве случаев образуют 
кольцевые структуры. Под кольцевыми структурами подразумеваются не 
только полнокольцевые интрузии, которые встречаются сравнительно 
редко, но также гораздо более обычные дугообразные и неполноколь- 
цевые формы интрузивных тел.

Кольцевые интрузии характеризуются обычно небольшой мощностью, 
дайкообразной структурой и крутым падением контактов.

Б тех случаях, когда эти интрузии наклонены к своему центру, их 
принято называть коническими, а при вер шкальном положении комгпк1 
тив или ври наклоне от центра—кольцевыми дайками. Часто в центре 
кольцевых интрузий располагаются штокообразные тела более или менее 
округлой (в .плане) формы.

Главными структурными элементами, обусловившими форму этих ин
трузий. являются кольцевые (дугообразные, неполно кольцевые и полно 
кольцевые) разломы, имеющие преимущественно крутое паление. Магма, 
внедрившаяся в эти разломы, образует кольцевые ин грузни. Образование 
последних часто сопровождается опусканием (оседанием) центральной 
глыбы, окаймляющейся разломами. Оседание глыбы происходит и боль
шинстве случаев при наличии полнокольцевых разломов; если же цен
тральная глыба ограничена неполнокольцевым или дугообразным разло
мом, ина либо совсем не оседает, либо опускается какая-то ее часты

* В. Н. Котляр—Паябакский комплекс щелочных пород Изв. АН ССС։'« 
№2, 111. 1945.
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Соображения о возникновении и формировании кольцевых даек 
и Тсжсарской интрузии

Тежсарская щелочная интрузия, сопровождающаяся дугообразными 
дайками лейцитовых порфиров, локализована в центральной части круп
ной Памбакской синклинали. Внедрение этой интрузии приурочено к пе
риоду предолпгоценовых тектонических движений, когда происходило 
формирование главных складчатых структур и разломов района, сопро
вождавшихся внедрением интрузий.

Памбакская синклиналь представляла тогда еще сравнительно п >ло- 
гую широкую складку. находившуюся в промессе своего формирования. 
Вслед :-а этим. но до извержения щелочных эффузивов, магма днферен- 
цировавная в глубинном резервуаре до щелочного состава, прорывается 
в верхние горизонты и образует небольшой магматический бассейн в пре
делах древнего кристаллического субстрата; апикальная часть интрузив
ного резервуара находилась вначале, вероятно, в 5—б/с.и от современной 
эрозионной поверхности, под центральной частью Памбакского хребта. 
Магматический бассейн имел в плане, повидимому, округлую форму, а в 
пространстве верхняя часть представляла купол. В этом магматическом 
бассейне, связанном подводящим каналом с более глубинным очагом, 
щелочной расплав находился под огромным, все возрастающим гидроста
тическим давлением, но значительно более низким все же, чем в глубин
ном очаге. В этих новых физико-химических условиях в магматическом 
расплаве1, обогащенном калием, происходит интенсивное выделение инт
рателлурических вкрапленников лейцита.

Последовательность дальнейшего хода развития магматического бас
сейна. механизм образования разломов, внедрение и формирование инт
рузий отображены в приводимых ниже идеализированных схемах.

Щелочной расплав, обогащенный газами и флюидами, производит 
колоссальное давление на стены резервуара, вызывает в них растягива
ющие напряжения, стремится раздаваться в стороны, проникать во вме
щающие толщи. Разряжение гидростатического давления должно было 
итти при этом в направлении наименьшего сопротивления, а именно— 
в верх, к дневной поверхности. В этом направлении в кровле бассейна 
возникают дугообразные трещины растяжения, ориентированные более 
или менее перпендикулярно к его стенам, расслабляя, тем самым, породы 
кровли. Выделяются, по крайней мере, две серин дугообразных трещин, 
имеющих концентрическое расположение в виде двух прерывистых ко
лец. В разрезе они имеют веерообразное распределение (<|>иг. А).

Первая серия трещин, образующая внутреннее прерывистое кольцо, 
характеризуется примерно вертикальным положением; вторая серия ду
гообразных трещин, составляющая внешнее прерывистое кольцо, нап
равлена наклонно вверх от магматического бассейна. Падение этой серии 
трещин близко совпадает с падением крыльев Памбакской синклинали.

В начальный период образования трещин с вершины резервуара маг
ма прорывается к дневной поверхности, образуя крупный вулкан цент- 

47*
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕЖСАРСКОГО ЩЕЛОЧНОГО ИНТРУЗИВА
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рвльногп гипа (фиг. Б). За короткий промежуток времени этот вулкан 
выбрасывает громадные массы пирокластического материала, состояще
го, главным образом, из лейцитовых и других щелочных порфиров.

Мощная взрывная деятельность вулкана сопровождается внедрением 
той же магмы в упомянутые дугообразные трещины; магма, стремясь 
найти себе выход к дневной поверхности, прорывает по крайней мере 
нижние горизонты толщи щелочных пирокластических пород, образуя 
кольцевые дайкоббразныс тела интрузивных лейцитовых порфиров.

Вопрос о том. достигали ли эти дайки дневной поверхность, трудно 
решить, т. к. в процессе извержения вулкана давление в магматическом 

| резервуаре, вероятно, постепенно убывало. Можно предположить, что 
Магма, по крайней мере по некоторым из этих дугообразных трещин, из
лилась на поверхность земли, давая потоки лейцитовых порфиров, кото
рые нередко встречаются в толще вулканогенных пород центральной ча
сти Памбака.

С другой стороны, с первого же периода жизни магматического бас- 
. сейна, вслед за образованием кольцевых разломов, начинаются процессы 
. ассимиляции, сопровождающиеся постепенно возрастающим дробным об
рушением кровли и отчасти стенок резервуара. Этому, несомненно՝, весьма 
способствовал значительно более высокий удельный вес пород древнего 
кристаллического субстрата по сравнению с удельным весом пород ще- 

: ломкого магматического расплава. Эти процессы в дальнейшем проявим- 
: лись более интенсивно. Дробное обрушение стен и. главным образом, 

кровли резервуара, сопровождавшееся ассимиляцией, приводило к посте
пенном} перемещению магматического резервуара к верху и расширению 

. его в стороны.
Помимо этого параллельно происходит вначале медленное, но затем 

относительно более ускоренное прогибание к магматическому бассейну 
Памбакской синклинали. При этом наибольшее опускание испытывала 
осевая часть складки к относительно меньшее -ее крылья (фиг. В).

Прогибание синклинали обусловлено следующими главными мо
ментами:

i) значительным понижением гидростатического давления в магма
тическом резервуаре, вызванным извержением больших масс магмы на 
дневную поверхность;

2) резким нарастанием мощности кровли за счет большого накопле
ния па поверхности продуктов извержения вулкана:

3) расслаблением кровли в связи с образованием в ней дугообразных 
; трещин растяжения:

4) наконец, значительную роль играли вероятно и тектонические 
напряжения регионального характера.

Прогибание синклинали обусловило более крутое падение ее крыльев, 
вызывая растягивающие усилия в толще пород, располагающиеся над 
резервуаром и особенно в сводовой части последнего. В результате 
этого были оживлены и значительно расширены дугообразные разло
мы (выполненные лейцитовыми порфирами) особенно в нижних, при
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летающих к резервуару, частях. Кроме того, возникли новые трещины 
растяжения и своде резервуара, в особенности в области, прилегающей 
к центральному каналу, т. к. здесь силы растяжения проявились наиболее 
интенсивно.

С другой стороны, в результате прогибания к погружения мощной 
толщи пород над резервуаром, вновь до некоторой степени повысились а 
нем гидростатическое давление. Помимо этого, в связи с некоторой асси
миляцией пород кровли химический состав магмы постепенно претерпе
вал изменение в сторону некоторого понижения целоч.чости, в особенности 
обеднения калием, со слабым повышением содержания крем некисл опя.

Таким образом, к моменту предшествукмцему внедрению Тёжса рекой 
интрузии, условия в центральной части хребта значительно изменились. 
Синклинальное погружение мощной толщи пород над резервуаром, повы
шение магматического давления в последнем. расслабленность указанной 
толщи, пересеченной трещинами растяжения, расширение (оживление) 
ранних дуговых разломов, особенно в сводовой части резервуара, все это 
создало необходимые предпосылки для внедрения главной порции м#։- 
мы, сформировавшей Тежсарскую интрузию.

Внедрение Тсжсарскон щелочной интрузии происходит по двум, наи
более благоприятным и структурном отношении, направлениям: главная 

շ
масса магматического расплава (грубо- около объема интрузии) про

рывается из бассейна в верхние горизонты толщи, образуя здесь цен
тральный шток; остальная часть внедряется вдоль оживленных дуговых 
трещин внешнего кольца, формируя коническую интрузию. Представле
ние о начальной стадии внедрения Тсжсарскон интрузии дается на фиг. Г.

Область внедрения главной порции магмы представляет простран- 
егьо цилиндрической формы, ограниченное вертикальными дайками внут- 
ренного кольца дуговых трещин. Подобная локализация подымающегося 
мигматического расплава в пределах центральной частя кровли обуслов 
лена, главным образом, наличием здесь наиболее благоприятных для 
этого структурных условий, отмеченных выше. Главные потоки магмы 
устремлялись, вероятно, вдоль мощного канала уже потухшего крупного 
вулкана, вдоль даек лейцитовых порфиров и расположенных между ними 
трещин растяжений. Подъел։ магмы сопровождался интенсивным расши
рением трещин путем дробного обрушения п ассимиляции пород кровли. 
Вследствие этого смежные потоки магматического расплава, по мере 
движения вверх, постепенно сливались в общую массу (фиг. Д). Этому, 
несомненно, также значительно способствовала, по крайней мере в пре
делах эоценовой вулканогенной толщи, обломочная структура слагаю
щих се пород. О дробном обрушении пород кровли с достаточной убе
дительностью указывает широкое распространение в Тежсарском ин
трузиве ксенолитов вулканогенных пород, приуроченных к разным гипсо
метрическим отметкам и измененных с различной степенью интенсив
ности.

Процессы дробного (глыбового) обрушения и интенсивной ассимиля- 
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инн особенно сильно выражены в центральной части современного штока, 
где температура расплава была наиболее высокой. В кроеных н приапн- 
кадьных частях штока, наоборот, эти процессы проявились .менее пнтен- 
Ьнвно. на что .֊указывает относительно слабая переработали четь ксеноли
тов. сохранивших часто свою первоначальную структуру. Лейцитовые 
порфиры, как жильной, гак и эффузивной фаций в периферических зонах 
переработаны магмой в псевдолейинтовые сиениты, унаследовавшие пер- 
пнчиую структур} переработанных порфиров.

Одновременно с внедрением центрального штока магмз в значитель
но меньших массах поднималась по трещинам вдоль наклонных даек 
лейцитовых порфиров внешнего кольца. образуя, таким образом, кониче
скую щелочную интрузию (фиг. Д).

В зависимости от структурных особенностей вметающей толши и ха
рактера распределения в пей трещин растяжения .магма прорывалась в 
/ьтиом случае вдоль внешнего контакта конической чайки лейцитовых 
порфиров (южный участок), в другом случае—вДоль обоих контактов 
|даЙЮ1 (юго-западный участок), а также вверх по трещинам, несколько 
удаленным от лаек лейцптоаых порфиров (северный участок). Подъем 
магмы вдоль этих дуговых грешин здесь гак же. как и в центральном 
штоке, сопровождался процессами дробного обрушения и ассимиляции 
РМешакнцнх пород.

На фиг. Е представлена схема структуры Тежсарской интрузии в 
(ременной стадии ее эрозионного среза.

Так представляются нам характер и особенносги внедрении и форми- 
ьзння Тежсарской Щелочной интрузии, вытекающие из результатов анз- 
։а и обобщения собранного фактического материала.

При рассмотрении механизма внедрения подобных интрузий, как из- 
рстно. рядом исследователей часто выска • i■:ш.и> гея-.мнения о наличии так
Называемых котлован ։щускания. согласии которым интрузии занимают

Ило опустившихся глыб. Подобное представлен яс. однако, далеко нс 
рименимо к Тежсарской ннтрузин, характеризующейся широким распро- 
гранепием (на различных отметках) мелких и крупных ксенолитов— 
Ланцев прорванной сю вулканогенной толщи, являющихся несомненно 

результатом дробного обрушения последней и широко проявленных про- 
Цёссмз ассимиляции.
fc—Слсдуег. наконец, отмстить, что Тежсарская интрузия возможно нс 

[кадясгся единственным представителем интрузии центрального типа на 
iKattKiiW. Можно полагать, что будущие геологические исследования и, в 
Частности. детальное изучение морфологии интрузивных тел обнаружат
Ьдобвые структуры н в других районах.

Институт геологических наук 
.Академии наук Армянской ССР.
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ԹեժՍԱՐՒ ԱԼԿՍԼՒԱԿԱՆ ՒՆՏՐՈհՋՒԱՅԽ ՆեՐԱՐԿՄԱՆ ՄեհԱՆՒՋՄՒ 
b< ՋեՎԱՀՈՐմԱՆ ԷՏԱՊՆեՐՒ ՄԱՍՒՆԱ 1Г Փ Ո Փ*Ո I' 1Г

Փամրակի լեհնա շղ իեա յի կենտրոնական մսւաւէմ հե ղ ին ակ ի կատարած 
ղ եոլողիա կան -ւեաաղրրւոոէ թյէ11.նն1,րր fJin յյ են տալիս սլա րղարանև լ №'եմ- 
п տ ր ի ալկաI/’ ական ին արա.դի ա յի աորս։ կւոու րան և ու.ր վ•«>դծ ե / նրա նե- 
րա րկմ ‘ան հ ձևավորման րնւււ ք f<J րւ Թեւ1 սարի ին ա րււ ւ Ц [• ա՛հ րնորսշվոէ մ կ 
օրիդինաւ սարուկւոա րտյււվ, որի նմանր մինշև ւււյմմ հայտնի շե Ч и վկ աս ru.iF 

ե (Հնդրկովկտոոէ մ 1 Ւնտրոէ ղիուն ի ր հ՛հ ի tj ն երկայաէ/նու մ Լ ստրուկտուրա
յով խիստ տարրե րվոդ երկս, ւէարմին' կեն ւորւՀհւոկւււն շսյսկ հ նրան օղա
կող կհնաձ/t ին ա րու ղի ա, սրււն,ր որոշ խււրա թյան մեջ միաձուլվում են, 
կտղմելով մի ր՚հղհտ՚հւււ ր ղանդվէոծ'։

Թեմսպրի ինարու ղիսւյին են հարում այղ ին ա ր ա ղի սւ յ ի նե ր ա ր կմ ան ր 
նաիւորդհ/լ լեյւլիաային պո ր !ի ի րն ե ր ի ղ ա յ կա՛հ հր, որո՚հր ա ր ա ահա յա if ած 
են ին\պեււ օղակաձև, այնպես և կոնանման տիպի if ա ր մ ինն ե ր »ւ վ։

Գևո լողի ակտն-պետրոգրաֆ իական հունու յթ ի և in пт աւասի րա U յան 
ա րդյսւ նրն ե րն ան կ աււկ ած ե լ ի и րեն է/m յւյ են տալիս, որ իեե,! inn րի ա/կալի֊ 
ական ինարա դիա՚հ պատկանում կ այսպես կորված կենտրոնական տիպի 
ին ա ր ա ղի սւնե ր ի շարերին, որո՚հյւ րի՝ են ա տ րա ծ վա V աշիւա րհսւմ t ^J4“ 

ւղիոի ինւորա ղիանե ր ի ծւււււոէմրք ինչպես հայտնի կ, տեղի /, ունենա մ 
յուրահատուկ տեկէՈէւնտ-մտղմատիկ պտյմաններու.մւ

Մինշօէիղոցեն jufit մտդմտտիկ ւյիկ[ի чтт!ին երեր էիաղերի հա?որղա- 
կան ներարկումի/յ հետո, որոնր ւուիել ե՝հ Փւոմրակի հիմեաքին և լայնորեն 
տարածված դրանիւհււիդու յին ին տ րուղի անե ր ի կոմ պլե րս ր, մաղ մա՛հ իւււր- 
րային մտղմատիկ ոք/սխա մ ղ ի՚ի ե ր ե՚հ ւյ ի ut tj ի այ ի հեաևա՚հրէւվ ձերյ» կ րերսւմ 
տլկալիական կա ղ մ и ւ fl յ ա.ն ւ ILjn ոէոաղիայու մ, շնսրհիվ հա մ տ պա տ ա ո իւ ան 
տեկտո՚հա- մաղմատիկ պայմանների, մաղման ներիւամում I; երկրի կեղհ» 
վի վերին հորիղհններր, հնտղոէ յն րյւււ րեղայի՚հ աւ ւ րս ա րա տ ա.մ կաղմելով 
մւալմոււոիկ ավաղան, ււրն ր ч տ ամենայնի էէմհերեչ կ կյ՚ւր ձե., ի»կ ^ւրտ 
վերին մասր՝ ղ մ ր ե ի1 ան մ ան կա ti it ւ ւյ վ ած յ>ւ Հոկտ յ տ կան •» ի ղ րու։ ա տ տ ի կ ճր՚հշ- 
ման տակ, աոավելտպես կաչիւււմով հարու ши ալկալիտկան ւ1"աղ ti'iuinիկ 
ավաղանու մ, ոէրւվու մ Լ ին տ ր ա ի} ե լա. ր ի կ լեյրիտսւյին խոշոր րյու րեղների 
իէնսքենսիվ ան^աւաէւ մ ր մտղմայիւր Երևա.յ ի)նե ր ի հեւոաղա հսւ 9 ո ր ղ ա կան nt-

իքյէէէՀհր մաղմասւիկ ավտդանի կյանրու.մ, րեկվածր*հերի տ ո աջ տ ր մ ան և 
ղարղաոման մեիւանիղմր. Թեժսսէրի ինտրուղիայի ներտրկւււ մր և ձևավո
րս! մր են տրված հող վ ած ին կւյված ի ղ ե ա լա կա՛հ ա ւյ ված и իէեմանե րու մ է

,հաղերով ե վ> լո ւ ի ղ'հ ե ր ո է/ հա րւււււա ալկալիակա՚հ մաղմտյի հսկայա
կան հ ի էլ ր ո и и։ш Ш իկ ճնշման ւոակ էսվաղան ի ա էէ ա и տ ա ղ ո է. մ ա ո ահանա-մ են 
աղեղնաձև ճեղրերի երկււէ ղա ղ տհեո. սերիաներ, ււրոնր սւղղսւձիղ կւորվտծ- 
րու մ ունեն հովհարանման ղ աո ut tj ո րու ի1 յ ան / մեղրերի աոաջին (ներքինի 
"երիտն и է՛հ ի մ աո ա վ ո ր ա պ ե и ւ> t ղղ ահա յա յ tn ե ղ ա ղ ր ո ւ մ, իսկ արաարին սեր 
րիան- մաղմասւիկ տ վա ղան ի'/ ձղւխ,։.մ կ թեր՝ դեպի 'Էեր:
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ճեզյ>ե րի աս աղաղման ւ/կզրնսւկսւ'1ւ շր^անւււ մ մ ազմ nun ի էլ ավազանի 
զաղաթի./ մազման ա ր տ ա վ իմ ս է մ Լ, կ.սզմե(ով կեն ա ր է.ն ւււկսւն աի .զի հրա֊ 
րւէէ-իս, "}՛/> կարճ. մ ամ Աէնւսկամ' ի'քւււյէէ1 մ աա/իւ. I; պի րսկքաս ա ի կ 'tij.il ի/ի Д/г։֊ 
’Bfi կա տակո. ifi/եր, ներկա յ աւյ վսւծ զ / ի. ա վ ո ր ա ւզ ե и . /. յ զ ի ա ա յ ին /յ tli-րիշ ա ք- 
կսւյիական պո ր!ի ի րն եր ով I If ի ա ։/ ա մ ան ա կ մաղմ աաիկ ավսքղանի-ij վերս ֊ի-
շրպ Տեղքերն Լ ն երի/m մ ա մ մւսզման, այղպիսով ши ա Հա t/ներրվ լեյզիտա- 

•/ին ւզււրկվ. րն/ե րի էսզևղնաձե ղայկաների if ի սերիա/ Ա յաս կույմիւյ, մ ազ֊ 
ւհււաիկ ա <! ա զան ի ա и ա$ ա ւյ մ ան п կզ րհւ/ւկան .ւաազիա jttt.if աղեղնաձև ճեզ^ 

աււահաւյւքան հևա միասին ււ1րւվւււմ I, աս ի մ ի լա զ ի ա յ ի ինաենս իվ 
զրոզէար, սրի '• և ս։ե ա՚է/րււ վ ՞ւ հա ւլհե աԼ /աՀհ Հավա/ Հ и ա ան... if ավազանի 
шп.тчи ազի ե մասամր պատերի րհկ/.րայl<‘li փրււ մր ե այղ րևկորների 
<սսիմ իք/սրիււ/in b'.ju ւզրայ եււ ր :.անղեէ]ն ու.մ Լ ավազանի րնղա րձակմ ան ը — 
կլիւս/վււրւււպհււ դեպի վեր, ի :>աշիվ նրա ши ասաազի ասաիճա՚եական վ՚րւ՝ 
Տան: Աո իմ ի րո I/ ի ա յ ի հևաևանրով ա վ.ս ղան и ւ մ ււրսյ շաէիով ւիսիւվ/էէ.մ կ
ւքսւզմայի ր> ի մ ի ա կան կազմր. ի^եււնեքով մասամր նրա ա լկա քի ա կա“1ւո/.ի} J/u- 

նր և, որււշ xuitjtin/ րա րձ ր ա ւ/ն և/ո վ ի! fit վւ.ւ ի!յան ասաիճանր։ 1'"^ 4տա՝

ւ/իսւյ14է1՛ վեր ե'հ ‘հ ե ր ի. ո է մ и ւ մ մաղմայի իւււչււր մասսաներ, սրի '•եաեանվքււվ 
ձևավորվում են ^եժսարի ի՝1ւ ա րո ւ զ ի ա յ ի կեն .ւ, ր u'ti ա կան նրան
•րջտպաաոզ տզեզն աձհ զայկանման ինտրէ.ւ.զիան։
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