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ГЕОЛОГИЯ

И. Г. Магакьян

Металлогеническис пояса и некоторые 
закономерности металлогенической специализации

К категории законов, отражающих объективные процессы, от
носятся законы геологические и, в числе их, закономерности обра
зования и распределения месторождений полезных ископаемых в зем
ной коре.

Геологи нс могут изменить или отменить эти закономерности, 
нэ онп могут и должны познать их и пользоваться ими для прог
нозных оценок и направления поисковых работ.

В науке .Учение о месторождениях полезных ископаемых“ ос
новными являются две проблемы:

1. Происхождение месторождений полезных ископаемых, усло
вия. нх образования, т. е. проблема генезиса м-ний, и

2. Закономерности, управляющие локализацией полезных иско
паемых в земной коре, т. е. проблема минерагении (металлогении).

Над первой проблемой геологическая мысль работает на протя
жении многих веков и все-таки далеко не все здесь ясно; много спор
ного до сих пор в важнейших вопросах о характере связи эндоген
ных месторождений с магматическими очагами, о характере рудо
носных растворов, типе соединений, в которых переносятся металлы 
о причинах движения растворов и выпадения из них металлов [8].

Что касается второй проблемы—изучения закономерностей ло
кализация оруденения в тех или иных участках земной коры, надо 
отметить что начала она разрабатываться совсем недавно, в послед
нее десятилетие, советскими учеными.

Основоположниками этого нового плодотворного направления 
явились прежде всего покойный академик С. С. Смирнов, его това
рищи по работе—чл.-корр. АН 10.А. Билибин, академик Д. И. Щер
баков и др. Детальные работы по этой проблеме, сопровождавшиеся 
составлением металлогенических карт, проведены также в ИГН АН 
Ары. ССР под руководством автора настоящей статьи. В результате 
этих работ были выделены и описаны важнейшие металлогенические 
пояса земной коры—Тихоокеанский, Средиземноморский, Уральский, 
установленье различия в характере металлогении внешних (приплатфор- 

[менных) и внутренних зон поясов, разграничены платформенный и 
нклинальный типы оруденения [I, 5, 7). Более того, наметилась 
ткя VI. № 5-6, з
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закономерная связь определенных типов месторождений с отдель
ными тектоно-магматическими комплексами, возникающими в раз
личные этапы развития крупных структурных единиц и обособляю
щимися пространственно.

Оруденение, металлогения, рассматривается как сложная функ
ция структурного, магматического и литолого-стратиграфического। 
факторов, действующих нередко совместно и определяющих лоха- 
лизацию и тип месторождений полезных ископаемых.

На базе отмеченных работ были сделаны первые попытка сс- 
ставления металлогенических карт, и начала разрабатываться методи
ка составления карт прогнозов, имеющих огромное научное и при
кладное значение.

Если обратиться к мировой карте месторождений полезных не 
копаемых, то даже на картах мелкого масштаба сразу бросается п 
глаза неравномерное и на первый взгляд как будто беспорядочно-.՛, 
незакономерное распределение месторождений в земной коре: участ
ки с густым разложением месторождений сменяются почти пустыни, 
значки отдельных видов полезных ископаемых обособляются н кон
центрируются на небольших или узких участках, совершенно бтсуй 
ствуя на соседних огромных пространствах.

Может быть распределение месторождений является случайви». 
может быть, как думают иногда, неравномерность эта объясняется 
различной степенью изученности отдельных территорий и там, где 
сейчас нет месторождений будут открыты новые?

Конечно, новые месторождения будут найдены и некоторое чис
ло их обнаруживается ежегодно, однако эти новые находки ue bs-i 
рушают существующие закономерности, подчиняются им.

Распределение месторождений отдельных типов в земной корг 
не является ни случайным, ни зависящим от субъективного фактора-! 
степени изученности территорий. Такие страны, например, как Чили. 
Боливия и Бразилия изучены примерно одинаково, однако на терри
тории их развито резко различное оруденение: Чили—страна мед 
Боливия—олова, вольфрама и сурьмы, Бразилия-страна метаморфоз 
генных месторождений железа и марганца, древних высокотемпера
турных месторождений золота и пегматитов с редкими металла»

Эти различия, как увидим далее, связаны с различным положе* 
пнем территорий этих стран относительно крупных структурных ед 
нац земной коры: Бразилия располагается почта целиком в предела 
Ю. Американского щита. Чили и Боливия —на отрезке Тихоокеански 
складчатое зоны и металлэгенического пояса, причем Чили-во bust 
ренней, а Боливия во внешней частях пояса

Вообще следует подчеркнуть, что при всей кажущейся беси? 
рядочности в распределении месторождений, они образуют пояса в- 
узлы, подчиненные крупным структурным единицам—геосинклиналь- 
ным складчатым областям и пипам ил.» платформам.

Характер минерагении (металлогении) складчатых областей, CCJJ 
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нон стороны, и щитоз-платформ, с другой, существенно различается, 
տ связи с отличиями в геологической истории развития этих круп
ных форм земной коры и, невидимому, специфическими особенностя
ми минерализации докембрийской эпохи, игравшей решающую роль 
при формировании щитов и платформ.

« * *
Важнейшими щитами-платформами являются: Канадский. Бразиль

ский, Африканский, Восточно-европейский (Русский), Сибирский, 
Мз н ч ж у ро- Ко ре й с к и й, Ин д и йс к и й, Австрал и й с к > ։ й.

Конечно, в металлогении, как и в истории развития отдельных 
шагов, есть свои особенности и отличия, но в основном характерна 
однотипная металлогения, специфичная и во многом отличающая
ся от металлогении складчатых геосинклинальных зон.

Здесь характерны:
1} метаморфогенные месторождения Не, Мп, (Ап): последнее 

для Африканского щита,
2) редкометальные пегматиты (с Be, Та, Mb, U, Th, Sn, Мо и др.),
3) Высокотемпературные месторождения Au и Sn,
4) месторождения U (Канада, Африка, Бразилия и др.),
5) остаточные и осадочные платформенного типа месторождния 

Fe, Мп, А1, а также, местами, в связи с более поздними прогибами, 
разломами и внедрением гипербазитов, основных и щелочных магм 
(Африка, Сибирский щит, Скандинавия, Канада),

6) месторождения хромита.
7) месторождения Ni (с Си, Pt, Pd, Со),
8) месторождения апатит-магнетитовых и нефелин-апатитовых руд. 
Эпизодическими являются Со—Ag, Си—цеолитовые, халькопи- 

рит-борннтовые (с Си) руды типа медистых песчаников Катанги и 
С Родезии, колчеданные руды.

Надо подчеркнуть, что ряд перечисленных типов: метаморфо
генные м-ни я /'е, Мп, Аи и месторождения Си —Ni сульфидных руд 
характерны только для щитов-платформ.

С другой стороны, многие важные типы месторождений, такие 
I ш:сульфидно-касслт оптовые. золото-серебряные, сурьмяно-ртут 
I вые, медно-молибденовыи совершенно отсутствуют здесь.

Неясно тольк ւ подвер* злись ла они позднейшей эрозии или ИЗ- 
1, ичзлэно отсутствовали в пределах этих структур; мы склоняемся 
I {хоре; к последнему предположению.

Щиты и платформы дают: 2/3 .мировой добычи Fe. 3/4 мировой 
I добычи Au и Pl 9 10 добычи Ni, Со, U. почти весь Th, Be, Та, Nb, 
I ե. . 3 добычи Мп. 1/4 дюычи Си я Сг шифры добычи без СССР).

Важнейшими геосинклинальнымн складчатыми зонами являются: 
т0океанская и Средиземн оморекая, сформированные в основном в 

■кзо-каанозое и частью в верхнем палеозое, и Уральская, сформи- 
I ротная в течение палеозоя.
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Им соответствуют одноименные металлогенические пояса.
И опять, несмотря на местные специфические отличия, для всех 

трех поясов типичны не только одни и те же металлы и семейства 
(формации) руд, но также сходные условия образования руд и оди
наковый и закономерный порядок их формирования во времени и 
пространстве, подчиненный закономерностям развития самих склад
чатых зон.

Здесь очень характерны осадочные приплатформенные м-ния 
Fe, Мп, А1, различные остаточные м-ния (тех же металлов и Ni), а 
также разнообразное эндогенное оруденение, которое развивается 
обычно в такой последовательности отдельными этапами:

1) с доскладчатыми субвулкапическими интрузиями и эффузи- 
вами—-колчеданное (медное и полиметаллическое оруденение),

2) с доек лад чаты ми габбро-пироксенитами—платина,
3) с гинербазитами ранних этапов складчатости—хромит,
4) с габбро ранних этапов складчатости—титаномагнетит,
5) с умеренно-кислыми гранитоидами средних этапов складча

тости следующая серия м-ний:
а) скарновые месторождения Fe, Си, W (шеелита), Pb, Zn, As, 
б) медно-молибденовые месторождения,
в) полиметаллические и золото-сульфидные месторождения,
г) сурьмя но-ртутные месторождения.
Эти первые пять этапов развиты во внутренних частях метал- 

логенических поясов и характерны для Балкан. Малой Азии, Японии, 
Филлипин, Зап. штатов США, Чили, Перу.

6) С кислыми и умеренно-кислыми гранитоидами поздних эта
пов складчатости связана такая серия месторождений:

а) пегматитовые месторождения с редкими металлами,
б) кварц-касситеритовые, вольфрамитовые, молибденитовые 

м-ния,
в) золоторудные и золото-сульфидные месторождения,
г) полиметаллические месторождения,
д) сурьмяно-ртутные месторождения.
Этот этап развит во внешних частях металлогенических поясов- 

и характерен для С. Испании и Португалии, Корнуолла, Рудных гор 
и особенно для СВ и 1ОВ Азии, Боливии. С. Аргентины.

7) С поздне- и постскладчатыми субвулканическими интрузиями 
от кислого до умеренно-кислого состава связаны следующие ме
сторождения:

а) медно-турмалиновые (с Au, Mo, As, Sn),
б) медно-оловянные,
в) золото-серебряные ( с Те, Se).
г) мышьяковые (реальгар-аурипигментовые).
Пространственно этот последний этап приурочен к молодым 

прогибам и разломам, которые часто проходят по границе платформ 
и складчатых областей, захватывая и их периферические части.
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Таким образом, отдельные тектоно-магматические комплексы, 
возникающие в пределах крупных структур и в различные этапы их 
развития обособлены, как правило, также и в пространстве, распола
гаясь на отдельных участках крупных структурных единиц.

В связи с этим, пространственно обособлены и различные типы 
месторождений.

При этом всегда имеет место тесная взаимосвязь и взаимообус
ловленность структур, магматизма и эндогенного оруденения.

Внутри крупных структур или зон их (внутренней, внешней) 
могут быть выделены более дробные, подчиненные им единицы — 
рудаые пояса и районы со своей спецификой, структуры, магматиз
ма и мннерагенни.

В одном конкретном случае, например, на относительно неболь
шой территории в десятки тысяч кв.км могут быть четко выделены, 
э пределах отрезка внутренней части Средиземноморского пояса, 
такие разновозрастные и разнородные комплексы, как: I) юрский 
вулканический с колчеданным оруденением, 2: верхнемеловой-эоце- 
новый с гипербазитамн и хромитом (подчиненный глубинному разло
му), 3) миоценовый в пределах антиклинория с граиитоидными ин
трузиями и медно-молибденовым оруденением. 4) плиоценовый с суб- 
зулканийёскими интрузиями и экструзиями дацитов вдоль молодых 
разломов, контролирующих сурьмяно-ртутное, мышьяковое (реаль- 
гар-ауршшгментовое) и золоторудное с теллуридами оруденение.

Далее, детальное изучение центрального антиклинория с Си Мо 
оруденением показывает, что в пределах этой структуры и рудно
го пояса, по простиранию его, уже на протяжении десятков км ха
рактер оруденения также имеет свою специфику, в зависимости от 
погружения или воздымания оси структуры (антиклинория) и глу
бины эрозионного среза; в местах воздымания оси и глубокой эро
зии вскрыты крупные гранитоидные массивы и интенсивное Си—Мо 
оруденение с подчиненным ему Pb Zn, в местах погружения струк
туры и слабой эрозии—обнажены малые интрузии верхнего струк- 

I турного яруса» РЬ—՜Հո оруденение с подчиненным ему и тесно связан
ным с ням более ранним и глубинным Си—Мо оруденением.

В разбираемом конкретном случае специфика металлогении тес
но связана не только с тектоно-магматическим фактором; эндо
генное оруденение контролируется и обособляется в тесной связи 

[ также с литолого-стратиграфическими особенностями района.
Так, не случайна, а вполне закономерна локализация колчедан

ного оруденения (Си и Ph—Zn) в стратиграфически хорошо выдержан
ной горизонте среднеюрских порфиритов, или Мп оруденения в верх
не-меловых вулканогенно-осадочных толщах; в обоих случаях спе
цифика и литолого-стратиграфический контроль оруденения определя- 
»тси генетической связью оруденения с корневыми частями тех вул- 

■ каногенных толщ, которые являются рудовмещающими.
В пределах трех выделенных мировых металлогенических поясов
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крупные промышленные концентрации дают Ге, Мп, Л1 (осадочные; 
геосинклинального типа), магматические месторождения Сг и Pt, раз-՝՛ 
личные гидр лггомальные м-ния редких, цветных и благородных ме
таллов. Геосинклинальные складчатые зоны дают в сумме: 2/3 ми
ровой добычи Мп, 1,'$ Fe, 3’4 Al. Сг, Си. почти всю добычу таких 
важнейших металлов, как Mo. Sn. W, Pb, Zn, Sb. Ilg, Ag и только 
1/4 мировой добычи Au (добыча без СССР).

Все же. при общих для всех складчатых зс.н закономерностях 
развития металлогении, разновозрастные спук7у|ы сушестненно 
отличаются в количественном [азвит։.и отдельных металлов и ти
пов месторождений, что не может Сыть объяснено сколько-нибудь 
удовлетворительно только эродированностыо некоторых типов ме
сторождений в более древних структурах.

Так, осадочные руды Ге характерны в основном для S։—2иУ- 
Сг эпох, Мп—для олигоцена (’.), бокситовые руды для Рг, и Сг,-Еос- 

Среди эндогенных м нив для палеозоя особенно характерна 
Сг, Pt, (Ан, Си), для киммерийской эпохи: Sn, W, Pb. Zn, Au, Sb, 
для альпийской эпохи: Си, Mo, Ag, 11g.

Причины такой специализации по эпохам во многом пока неясна 
Объяснение общего характера, которое можно вы .'казать, примени

тельно к эндогенным м-ниям, следующее: металлогения не сними 
с единым магматическим поясом или подкоровым очагом, а обязан։
возникновению в отдельные эпохи разрозненных магматических о н- 
гов различного состава, возникавших как результат расплавление 
отдельных, отличных по глубине и составу участков земной корк.: 

Во всяком случае металлогеническая специализация, несомнев- 
но имеющая место, лучше всего объясняется не с позиции единого 
базальтового пояса (?) и базальтовой магмы (Боуэн, Нигглн), а с точ
ки зрения выделения трех, по крайней мере, основных магматических 
комплексов—гранитоидного, базальтоидного и гипербазитового, воз
никающих разновременно, в различных условиях (структурах) н об
разующих локально обособленные местные очаги »В. Н. Лодочни
ков, П. Н. Кропоткин, К). А. Кузнецов и др.).

Таким образом, обобщая изложенный материал, можно наметит* 
некоторые объективные закономерности металлогенической специали
зации. пока слабо изученные, но несомненно существующие и актив
но действующие.

Тип, характер минерагении (металлогении) данной территорн 
зависит от следующих факторов:

Во-первых, от положения ее в пределах крупных структур зе։ 
ной коры (щигы. складчатые зоны) или частей их (внутренние 
внешние зоны).

Во-вторых, от принадлежности к определенному этапу разе! 
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этой зоны или части структуры (тектоно-магматические комплексы 
внутри отдельных .зон, или разломы на щитах).

В-третьих, внутри тектоно-магматического комплекса—от по
гружения и возды мания оси структуры (антиклинория, например), от 
глубины эрозионного среза, вскрывающего различные ярусы магма- 
тическнх очагов и соответственно оруденения.

В-четвертых, наконец, специфика оруденения тесно связана с
Местными литолого-стратиграфическими и структурными особенностя
ми (колчеданы и Мп в толщах эффузивов, скарны и метасоматиче
ские м-пия в карбонатных толщах, прожнлково-вкрапленкые и жиль
ные—в интрузивных массивах и песчаниково-сланцевых толщах, те- 
лескопированное оруденение в близповерхностпых условиях).

Закономерное распределение оруденения в пределах крупных 
структур, обособление и изменение его в пространстве и во времени 
в связи с отдельными типами тектоно-магматических комплексов, 
имеют не только общее научное значение, но должны приобрести и 
большое практическое значение для прогнозной оценки перспектив 
крупных регионов и направления поисковых работ.

Необходимо при этом учитывать, что при общих закономерностях 
развития, однотипные, но разновозрастные комплексы имеют и су
щественные специфические отличия в металлогении, ибо развитие зем
ной коры шло сложным путем, представляет необратимый процесс, 
тесно связанный с общим поступательным развитием Земли.

Материализм базируется на признании развития и круговорота 
матерки Надо, однако, помнить, что круговорот не есть простое по
вторение.
Институт геологических 
наук ЛИ Армянской ССР ПОСТУПИЛО 13 X 1953
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ՄեՏԱԼՈԳեՆ ԳՈՏՒՆԵՐԶ ե< ՄեՏԱԼՈԳեՆՒԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՒՏԱՑՄԱՆ
ՈՐՈՇ ՕՐԽՆԱՋԱՓՈհԹՅՈՒՆՆեՐԱ Մ Փ Ո Փ Ո Ի Մ

1. ^'('կրի կեզևոււ! մետաղների արդյունաբերական կուսւակու Տները 
ր ա շ իւվ ած են ան •։ ա վա и ա ր ա չ nt փ , tn it in Q nt ցնե / n if գոտ իներ կամ հան էլ ու 
որոնք ենթակա են խոշոր ո ա ր ո լկտ ո ւ ր ային միավորների' դե И U ին կ / ին ալնե ր (է 
և վահ անն եր ի ւ

2. 'Լահաններ ի և դե it и ինկլ ին ա լներ ի մե աա/ սդենի այի րնռւ յթր տար» 
/։/*/' Լ, կապված նրանք] ղա ր դու у մ ան դ ե ո ] ո դի ա կ ւոն պ tn ու մ ո ւ. թ յ ան (մւոդմու- 
տիզւք ի պրոցեսների, նստվածքների կ ո t.tn ա կմ ան ե մ ե տ nt if ո ր ՛ի ի ղմ ի J տար֊ 
բերու թյան հետւ

3. վահանների համար րնորոշ են' [’ Q-ի, ^ձո-ի, .\ս՝/' մետտմււրֆո֊ 
դե՛հ հանքավայրեր, Си—Nt֊/' ոուլֆիդային յիկվաց իոն հանքավայրեր, ս/ևդ- 
մատիտներ ե կվարցային երակներ' Տո, W, Ս, 111, All, I3<!, Ta, Nb պա֊ 
րունակոդ, ինչպես նաև \յ֊ի, {',Ա֊ի, COW/' հիդրոթերմալ, երրեՏե Լ / Qt-ի և Pt֊/' '/ ա Ц if ա տ ի կ ա կ ա ն հ ա ն ք ա վ ա յ ր և ր ւ

•1. ևևոււ ինկքին ուլային ծալքավոր զոնաների համար շատ րնորոշ են Fe, Мп, Al, նստվածքային հանքսւն յո ւ. թ ե ր ր ե ին դողեն հ անք ավա յրերր, 
որոնք ձև ավորվ/էէ մ են տարրեր ւդ ա յ if անն ե ր ո ւ.մ և и ո վ ո ր ա ր ա ր որոշ հեր֊ 
թ ական ու իք յամ ր' աի կո / չեդ ան ա յ ին հանքանյութեր, րի պ/ասւ ին, ղի ք[,,,~ 
միտ, դի ա ի տ tn ն ո if տ դ ն ե tn ի in , ե) Fe, Cu, \V, Mo ե այլ սկաոնտյին, հիդ՜ 
բոթ ե րմ ալ Си—.Mo, AU սու լքի ի դ ա յ ին , ր ա ղմ ա մ ե ա ա դ այ ին , անթ ի մ ոն֊ սն ղ ի֊ 
կս,յին հանքավայրեր, </J պե դմ пип ի սւնե ր հազվագյուտ մետաղների հետւ Sil, \V, .MO, AU, РЬ, և 7,Ո, ՏԽ nt Hg հիդրոթերմալ հանքավայրեր!

3. Հանքավայրերի տիպերի ե աոանձին մետաղների քան ա կ ա կան 
զարգացմտմր տարրեր հասակի նույնատ իոլ и տ ր ո ւ կա ո ւ ր ան ե ր ր կապես 
ա ա ր րե ր վ ու ւ) են միմյանցից, որր պետք Լ րտէյատ րել ոչ միայն էրոզիայի 
՚ԼԴ"'1Ւ դերով հնտդոէյն и տ րոլկտ ու ր տնե րում, այլև տարրեր մ ե տ ա լււգեն իա֊ 
կան դա րսւշ ր ջսւննե ր ի հանքայնացման աոան ձն ահա տկա թ յու.նն ե ր ո վւ

'Լւոհանների և ծայրավոր զոնաների մ ե տ ա յ ոդեն ի ա յ ի ղ ան աղտն fit.֊ 
թյոմսր •> ի՚մե ակտնու մ նույնպես ր ա ։/ ա in ր վո ւմ է մ ին չքե մ ր ր յ ան դարտյրր֊ 
հանի մ ե in ա լողեն իա յ ի и ոլև у ի ՛ի ի կ ա յ ո վ ե վ ահտնն ե ր ի֊ պլա տֆ ո ր մ անե ր ի 
հեւոադտ զարգացման ա ո ա“1ւ ձ՚1ւ ահ ա ա կո ւ թ յ ո ւ ննե րով t

3. ԳոյՈէ-թ յան Ոէ.նե“1ւ մետալոդև“1ւ իական մասնագիտացման որյեկա իվ 
® ր /մ<՛ աչս t ւի tn.fj յո ւ ննե ր. որևէ շրհւսնի tf ե տ ա j ոդեն ի ան կաիւվտծ է հև III և յալ 
!ի ա կ տ ո ր ն Լ ր ի ց

ա) շրջան ի դիրքիդ'' երկրի կեղհի իէոշՈր и tn ր ո է. կ ա ո ւ ր ան ե ր ի IJ ահ if ան֊ 
“էւերում (ւէահսէններ, ծւսլքաւքււր զոնաների կամ նրանց մասերում (ներքին 
և ա ր տ ա ք ի ն ւլ ոն ան ե ր , իւ и ր ր հ ա ր ղ վ ա ծ քների,

րի ,սյդ и ա ր ու քլւո ո է.ր ւսնե ր ի զարդացմտն այս կամ այն վւոպին կամ 
նրանց մ ասերին պա in կտնե լութ յ а ւ.ն ի զ t U,ju էիոսլերին հատուկ որոշ տեկ֊
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տէւնո-մադմատ իկական կո մ иц I; ըսն և ը ր, նստվ и/d/» կա tn ակմ ան ե մե~
մււրքիխլմի պրոցեսները պայմանավորում են և Հ ան րա յն ա ց nt if ը,

'(/ երույիսն կտրվ mi րի խորությունից և и in ր ու կա ո ւ ր ան li ր ի աոանցր֊ Ь/'р/' խորտոու դմ ան կամ րարձրացմտն րն ու յ թ ի ց, որոնր ամ րողծ ո ւ թ յ ա մ ր 
11!է1’!1ք>"^ պայմանավորում It'll մ սւդմ ատ իկւոկան օթախների ե համսւպա- 
սոսսխսւնարս/ր' հանրայնացման տարրեր հորիզոնների մերկացման աստի
ճանը եք կրի մակեըեույթի վրա,

դ) տեղամ աո ի ւ ի թ/i/ngn-ոտրատ իդրափիական ե ոտրու կտա րային ա֊ 
ո անձն ահատկա թ յէէէններից, որոնր պայմանավորում են հանրավայրի տե-
4*պ ըււլմը, հաճախ նաև ւոիպր, 

Տանըայնացմ ան օրինաչափ •խումը խոշոր սարա կտա րտների
Uliinf աններ ու մ, նրա տարրեր տիպերի անջատումը մ ամանակի ե ւուորա֊ 
էության մեջ, կաււլվ ա Л տեկւոոնո- մ աղ մ ա տ ի կա կան կււմ պքե րււն երի աո ու Ն<է ին 
^ւխզերի, նաով ած րնե (ւ ի կուտակման ե մեաամոր'իիզմ ի պ րո ց ե ս՚էւ ե ր ի հետ, 

ււչ միայն րնւքհտնոէր էքիւոական տրմեյ,, nijfli այղ օըինաչափու- 
թյաններր պետր Լ ձեոր ըերեն մեծ կիրաոական նշանակույթ jin'll խոշոր 

11 ների հանրայնացման հեո անկարները կանխորոշելու ե որոնման ւււշ- 
^սւտանըները նպատակասլաց դարձնելու, համար:
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