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ГЕОЛОГИЯ

Л. В. Когошвилн, HI. И. Джавахишвили

Изверженные породы и их взаимоотношения в верховьях 
рек Сейдляра и Урумбосара

Геологические наблюдения, проведенные летом 1952 года Л. Ко- 
гошвилп к северу-востоку ог озера Севан, в верховьях рек Сейл 
ляра и Урумбосара, и результаты петрографического изучения собран
ного ею материала Ш. Джавахишви.п дали возможность охаракте
ризовать изверженные породы этого небольшого, но весьма интерес
ного района и проеле. ить их взаимоотношения.

Территория, лежащая между СеЛдляром на севере и Урумбоса- 
ром на юге (в верхнем их течении), преимущественно слагай.ся ин 
Грузией офиолитовой формации, с вп ав.еннымп в нее по окраинам 
останцами кровли из нпжнесащ окских образований. В южной части 
она дугообразно охватывается трансгрессивной то..щей Маастрихта. 
Район сечется мелкими изверженными телами, различными ио соста
ву н условиям залегания.

Наиболее ранними из магматических пород исследуемой площа
ди являются вулканиты НИЖНС.СЗН1 опекой вулканогенной то:.щи. кото
рые или пластуются с ее осадочными отложениями, пли служат кор
нями покровов. Они представлены диабазами, авгитовыми и ми .:але- 
каменкымп порфиритами и их пирокластолитами. Контакт этих пород 
с прорывающей офио. итовой интрузией сопровождается с. эбым их 
изменением: неширокой каймой вдоль стыка породы обогащены сер
пентином, хлоритом и реже пренитом. Более энергично сказа; ось на 
них механическое воздействие интрузии: они раздроблены и расслаи- 
цованы в контакте. Так. обломки диабаза интрудированной толщи 
включены в габброндах к западу ot перевала Зол; на южном отроге 
г. Кепюр в ск. оно. оврага обнажены туфобрекчин и туфы , пабазово- 
го состава, н) срезанные жилой авгитового порфирита. Эти поре, ыоб
разуют как бы н.большой островок и массиве ультрабази ов, непос
редственный контакт с которыми вскрыт в юго-западной части обна
жения. Вблизи контакта в интрузив вплавлены об омкн породы и в 
том чис. е глыбы авгитового порфирита, аналогичного вышеопнеан- 
ному.

Офиолитовая формация исследуемого района предо. явлена улы- 
раосновными и основными породами. К первым принадлежа! серией-
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тиниты, пироксениты, редко пери, отиты и мелкозернистые и плотные 
разновидности пород ультрабазит свой магмы; ко вторым относятся 
габбро, габбро-иориты, габбро-лабазы и диабазы.

Ультрабазитами построены высокие части рельефа, но иногда 
они образуют небольшие тела с неотчетливыми контурами среди габ
бро. Например, на правом склоне долины Урумбосара. у его подно
жия, в габброидном массиве сосредоточено множество мелких ультра- 
Дазитбвых шлиров, которые в результате скульптурного выветрива
ния выделяются в рельефе своебразными формами (фиг. Н.

Фш. 1. Ску.и.итурнын рельеф пмнрон и габбровом маслине 
|правобе։' ежье УрумбоСараТ

Строение о;:кбго изо» таяиев-шлирчв. I--габбро, 2—пироксеплт 
герпентннизпрОйанпый, 3- плотная разновидность ультрабазита.

I —трещиноватость.

Ультрабазиты в свою очередь вмещают дайковидные и.:и непра
вильной формы тела габбровых пород. В большинстве случаев пере
ход. меж.,у ними постепенный.

С, едп ультрабазитов преобладают серпентиниты — весьма своеоб
разные черные породы с крупными, золотистого оттенка минералами, 
представ.:яющнци собой цветные компоненты, замещенные серпенти
ном. Для них характерны плойча,ан п петельчатая текс. ура.

В шлифах серпентиниты характеризуются лете, ьчатой и петель
чато-волокнистой структурами серпентина,с выделением рудного ми
нерала. В большинстве случаев трудно определить начальную породу 
серпентинитов. Можно предполагать, ч.о узлы петельчатых серпенти
нов развива., ись но оливину, теперь полностью замещенному (остатки 
о.швина и моноклинного пироксена отмечены лишь в шлифах №№30 
и 239).

Габброидные породы и их плотные разновидности распростране
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ны в районе более широко. Они вместе с гипербазшамн слагай г 
крупный ։ւսւ । узивиый массив, но, на։ яду с этим, как уже было ска
зано. встречаю, ся в у.ыраосновных породах небольшими дайковнд- 
ными те. амн, неотчетливо оконтуренным и. Иногда конткакт мелел у 
ними и вмещающими породами очерчен более ясно. как, наприме . 
на южном отроге горы Кепюр» на левом склоне меридионального 
ущелья, где дайка мелкозернистого полосчатого габбро и серпентини
тах имеет падение на СВ 40° <Հ 55°.

Для габброидных пород характерны местные обогащения цве ֊ 
нымн компонентами, развитие шлиров различного разме՛. а, от 1—2 и 
в диаметре до мелких включений, придающих по; о, с пятнистую тек
стуру. Обычно переход от вмещающих пород к шлиру постепенный.

На исследуемой площади распространены полосчатые габбро со 
слоеватым расположением цветных компонентов, по. чиненным глав
ным направлениям тектонических ливни района. На правобережье 
Сейдляра. на участках широтных тектонических нарушений массива, 
можно проследить переход полосчатых габбро в рассланцованные по
роды измененной вдоль линии нарушения зоны.

К югу от этой зоны, на правом берегу Урумбосара, плоскости 
расположения цветных компонентов в полосчатых габбро имеют ази
мут падения 33 <88°; с этим направлением совпадает одно из ос
новных направлений кливажа в интрузиве.

Габбро-нориты выделяются из этой группы одинаковым развитием 
по количеству и размерам зерен основного плагиоклаза, моноклинно
го и ромбического пироксена.

Продукты изменения минералов в габброидйх серпентин, хло
рит, карбонат, тальк, роговая обманка, серицит, эпидо -цоизит, пелит, 
соссюрит, пренит, реже уралит.

Группа диабазов образует краевые фации габброидного масси
ва, занимая неправильной формы пространства, будучи связана с пол
нокристаллической поро. ой постепенными переходами и..и взаимопро
никанием одних разновидностей в другие. В ряде случаев эти поро
ды приурочены к контакту с перекрывающей их трансгрессивной тол
щей Маастрихта (правый берег Урумбосара).

К этой группе о։носятся габбро-диабазы и диабазы, зеленые с 
поверхности, темносерые в изломе. Породы эти трещиноваты и по - 
вергаются энергичному выветриванию. В шлифе отличительной че - 
той диабазов является присутствие в них кварца. Мелкие включения 
в кварце, а также мирмекитовые срастания его с плагиок. азо?.։, ука
зывают на первичное его выделение. Эго характерно для большинства 
шлифов этой группы пород, что помогает различить петрографически 
диабазы прорывающего массива и нпжнесантонские зеленокаменные 
породы.

Микроскопическое изучение офиолитов установило в этом комп
лексе присутствие также кварцевых диоритов. Эти породы окаймля
ют останцы нижнесантонских отложений на южном отроге го;ы Ке-
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пюр (на правом склоне прорезающего его меридионального ущелья) 
в окрестностях перевала Зол. Наблюдается приуроченное, ь этих по
род к тем частям прорываемой толщи, в которых участвуют пласты 
кварцевых песчаников. Невидимому, кварцевые диориты являются 
продуктами изменения основной магмы в связи с ассимиляцией боко
вых порол кислого состава.

Во время полевых работ отмечались факты, говорящие п пользу 
более раннего момент а кристаллизации улы раосновных пород в офио- 
литоком массиве. К числу их относятся дайки габбро, секущие гипер- 
базиты. Другим, не менее важным доказательством являются специфи
ческие образования района интрузивные брекчии, преимущественно 
распространенные на юго-восточных отрогах горы Келюр, в западной 
оконечности тектонической зоны, секущей интрузивный массив. Они 
состоят цз обломков серпентинитов и пнроксенигов, но местами вме
сте с ними участвует материал нижнесантонской толщи. Цементирует 
же измененная мелко- и крупнокристаллическая габбровая порода, 
а иногда диабаз. Повндиыому. основная магма прорывала уже затвер
девшие у. ьтрабазты кровли с ксенолшами нижнесантонских порол 
и цементировала обломки. Не исключена возможность, что магмаи։че- 
ские процессы накладывались на явления тектонических подвижек 
этой тер;.торив, так как брекчия приурочена к зоне нарушений на 
правом берегу Сейдляра. На этой же территории, в нескольких ки
лометрах восточнее, была описана (по данным подземной выработки) 
брекчия более позднего образования, уже с участием габброидных 
пород. Она несомненно связана с позднейшими тектоническими под
вижками вдо. ь зоны нарушения. Брекчия состоит из мелких и круп
ных обломков карбонато-серппнтиновых пород, измененного рогово- 
обманкового габбро, серпентинита, пористой лавы, песчаников, кар- 
бонатнзпрсваиных и серпенгинизпрованнЫх обломков, сцементирован
ных диабазом, песчанистых г..ин. кварца, плагиоклаза, иногда квар
цита Цементом служит то пелит, то карбонат, загрязненный пели- 
юными час.ицами, то лимонит с мелкими обломками кварца; иногда 
цементируют обломки хлорита, серванта и мелкого кварца.

Все породы о риолитовой формации подвергаются постмагмати
ческому и поверхностному преобразованиям. Наиболее широко раз
вито озмеевикование. Если в целом для района ультрабазиты полнее 
охвачены этим процессом, нежели габброидные породы, то в зоне 
широтных тектонических нарушений на правом берегу Сейдля; а все 
разновидности интрузивных пород вдоль указанных линий разрывов 
испытывают интенсивные изменения. Конечные продуты такого из
менения разных по составу начальных пород часто неразличимы.

Отмечено два направления сланцеватости в сёрпентвнизнрован- 
ных породах зоны — 103 230՜ и ЮВ 16՛.). Наблюдалась приурочен
ность к юго-западному направлению полос оталькования и хлоритиза
ции, а также отложения кварцево-карбонатных образований. Послед
ние. как бы раздвигая пологую сланцеватость вмещающих пород, 
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спокойно заполняю г полости или цементируют вдоль плоскостей раз
рывов куски боковых пород. В свою очередь их секут крутые ме
рил иона., ьн не трещины, заполненные кварцем и карбонатом. Часто 
вдоль таких трещин зальбанды прорезаются сетью мельчайших про
жилков кварца или целиком пропитываются последним.

На поверхности продукты изменения офиолитов представлены 
глинистыми образованиями, карбонатами железа и магния и гидро- 
окислами железа Местами концентрация железа и кремнезема, в свя
зи с выветриванием и удалением растворимых частей, создает бу
рые ноздреватые породы.

Но каково время внедрения офиолитовой интрузии?
Приведенные данные о прорывании интрузивным массивом оса- 

лочно-вулканогенной толщи, относимой к нижнему сантону, опреде
ляют нижнюю границу его внедрения. Верхняя граница в нашем райо
не устанавливается перекрыванием массива фаунистическп охаракте
ризованной трансгрессивной свитой Маастрихта. Поэт ому возраст офио
литовой интрузии в верховьях рек СеЙдляра и А'румбосара нами оп
ределяется как домаастрнхтский.

Этот вывод опровергает мнение о верхнеэоценовом времени 
внедрения пшербазтов исследованного района, которое основывалось 
на исследованиях ряда авторон на территории Армении [3, 4. 5, 6], 
так же как л Азербайджана [2]. Наше заключение о возрасте изучен֊ 
ных гипербазнтов лучше увязывается с концепцией Л. Н. Леонтьева 
и В. Е. Ханна [։| о верхнемеловой (доверхвесапгонской) интрузии 
офиолитов в соседних описанному районах. Однако не исключена 
возможность наличия, наряду с доказываемой нами верхнемеловой 
фазой, более коло, ых интрузий. Наблюдения геолога А. Б. Потсря- 
хиной в 1952—1953 гг. в окрестностях оз. Севан дают основание пред
полагать о наличии двух фаз внедрения.

Невидимому, заключения К. Н. Паффсн гольца, сделанные по 
работам на территории рек Левчай и Тутхучай, касаются этого, 
более молодого интрузива.

На площади к селе. ованнй небольшим развитием пользуются и 
постмаястрихтские изверженные породы. Они представлены андезито- 
дацнтамп. порфиритами основного и кислого состава и базальтами.

Аноези/по-аа циты слагают на левобережье А'румбосара неболь
шое широтное жильное ie..o, которое служит корнем лавы, пластую
щейся с мергелями Маастрихта на правом склоне долины Тахта-су 
в виде силла.

С виду это серовато-желтые плотные породы неоднородного сло
жения с заметными на глаз вкрапленниками кварца и биотита. У во
сточного зальбанда в андезито-дацитовой жиле были встречены об
ломки оплавленных мергелей, невидимому из интрудировалиой (вме
щающей) свиты Маастрихта-

Пластовые залежи туфолавы значительно каолинизнрованы. что 
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при; пет им белую окраску. Для них характерна матрацевидная от
дельность.

Лава этого типа должна быть отнесена к дериватам не вскры
того эрозией магматического тела иного, чем это характерно для раз
витых здесь порол, состава.

Порфириты основного состава вскрываются на правых склонах 
Сейлляра и Урумбосара. В первом случае они слагают две линзовнд- 
яые дайки меридионального простирания. Порфирит имеет брекчие
вую текстуру и включает крупные и мелкие обломки серпентиннзиро- 
ванных офиолитов.

Порфириты восточной дайки, в сравнении с западной, более обо
гащены вкрапленниками цветных минералов, которые в них преобла
дают над плагиоклазом.

Включенные в лаву обломки определены под мню оскопом как 
лнроксенит, серпентинит, сернентиннзнрованный перидотит, аналогич
ные вышеописанным породам домааст рихтских офиолитов. Один из об
ломков представлен порфировой породой основного состава, состоя
щей из плагиоклаза, нацело измененного оливина, карбоната, талька, 
кварца и апатита.

Присутствие обломочного материала в порфиритовой лаве объяс
няется приуроченностью лаек к гой же полосе тектонических нару
шений офиолитового массива на правобережье Сейдляра, питающей 
их материалом дробления коренных пород.

На правом склоне долины Урумбосара (вблизи устья правого 
его притока) порфириты основного состава слагают высокий гребень 
возвышенности, построенной маастрихтскими мергелями. Последние 
секутся основной дайкой вдоль гребня и мелкими ее апофизами, об
наженными на южном склоне.

Порфириты кислого состава пересекают офиолитовый массив в 
виде жил меридионального и, реже, широтного простирания.

На правом берегу Урумбосара жила кварцевого порфирита, прор
вавшего ультрабазиты, представлена плотной, кремового цвета поро
дой, с древовидной формой выветривания. В, оль контакта как секу
щие, так п прорванные породы расслаицованы. Последние в этом же 
направлении озмеевикоэаны в пренитизированы.

Базальты относятся к самым поздним из изверженных пород 
исследсвзнкого района. В верхней часы։ долины Тахта-су они выхо
дят в виде останцев покрова по левому ее склону и лавового потока 
на дне долины.

Ниже дается краткое петрографическое описание пород выше- 
ц ри веденно го комп л екса.

1. Ниж веса нт онскпе в у л каногени ы е породы 

рэ

БиаСаз имеет диабазовую структуру.
Плагиоклаз образует призматические.

свод, еженные мелкие кристаллы. Относится
удлиненные, беспоряд очко-

к № 35—38. Обычно
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пептизирован и хлорнтизирован. Промежутки между зернами плагио
клаза заняты ксеноморфными кристаллами зеленой роговой обманки. 
CNg 21—20 Հ Роговая обманка свежая, иногда хлорнтизнрована. Пла
гиоклаз и роговая обманка встречаются в равных количествах. Иног
да' в шлифе присутствует в мелких кристаллах моноклинный пирок
сен. Всегда имеется карбонат и рудный минерал, последний в ряде 
случаев в большом количестве. Иногда наблюдается окварцеванне.

Диабазовый, туф лнтокрисгаллокластической структуры состоит 
из обломков авгитовых и амфиболовых диабазов. Редко наблюдаются 
обломки основной массы эффузивных пород со стекловатым базисом. 
Встречаются плагиоклаз, авги:. рудный! минерал п мелких и углова
тых зернах п часто чешуйки хлорита, зерна эпидота и карбоната.

1 Цемент хлоритово-пелитовый.
Авгитовый порфирит имеет порфировую структуру и микроли

товую или гмалопилитовую основную массу. В породе присутствует авгит 
(CNg 48е), пренит, карбонат и серпентин. Мелкие поры заполнены 
карбонатом или карбонатом и хлоритом вместе, что обусловливает 
образование мнилалекаменной текстуры.

Плагиоклазовый порфирит. Структура порфировая с мелкокри
сталлической структурой основной массы или аллотриоморфнозерни
стая структура. Порода состоит, в первом случае, из мелких зерен 
плагиоклаза, образующего н основном базис хлорита, карбоната, руд
ного минерала и отдельных мелких кристаллов апатита.

Во втором случае в сложении породы принимают участие моно
клинный пироксен, плагиоклаз, серпентин и хлорит. Пироксен обра
зует ксеноморфные кристаллы. Серпентин встречается в виде круп
ных зерен, содержащих включения плагиоклаза и мелкие зерна руд
ного минерала.

Пористая лава характеризуется пористой текстурой, гиалопи- 
..итовой структурой; порода состоит из мутного стекловатого базиса и 
..ейст плагиоклаза ряда олигоклаз-андезина. хлорита, карбоната, руд
ного минерала и адиагностических мелких кристаллов.

2. О ф и о л и т ы д о м а а с т р и х т с к о г о возраста
Серпентинит имеет петельчатую или петельчато-пластинчатую 

структуру, порода состоит из серпентина, оливина (редко), моноклин
ного пироксена, рудного минерала, иногда талька и кварцево-карбо- 
натных новообразований.

Серпентин образует петельчатые агрегаты, иногда встречается в 
виде пластинок и волокон. Внутри петель изредка наблюдается оли
вин и моноклинный пироксен.

Рудный минерал обычно наблюдается в большом количестве в 
виде зерен неправильной формы. Кварц и карбонат или образуют 
жилки, или отдельные скопления агрегатов ксеноморфных зерен.

Пироксениты средн ультраосновных пород встречаются реже. 
В шлифе они характеризуются аллотриоморфно-зернистой структурой; 
Известия VIII, № 5—5
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моноклинный пироксен—авгит СМ^=36Л—встречается в них в ксе
номорфных кристаллах, часто окаймлен лучистой роговой обманкой. 
Основной плагиоклаз присутствует в малом количестве- Измерение 
плагиоклаза на столике Федорова дало

Ng 45о
լ 00Nin = 68

—Np = 53’
PI N 85

Порода пропитана хлоритом и клиноцоизитом, часто образую
щим радиально-лучистые агрегаты. Иногда отмечается продукт заме
щения оливина бовлингит.

Изредка наблюдается замещение плагиоклаза и пироксена эпи
дотом и развитие карбоната и лимонита. В некоторых шлифах отме
чены псевдоморфозы серпентина по пироксену.

Под микроскопом габбро имеет аллотриморфнозернистую струк
туру • Плагиоклаз № 65 (U10) является главной составной частью по
роды.

_--Ng = 35
В։—շ  ----- Nni = 68

՜՜ -Np = 69

Агент встречается как в крупных ксеноморфных, так и мелких 
ок ру гл енны х зернах.

Точные замеры в другом шлифе определили плагиоклаз № 70 
Закон (010).

_^.N« 36
В. շ՜Հ՜ Nin = 63

'■--Np =68՛

Плагиоклаз встречаете! н крупных ксеноморфных кристаллах,об
разует полисинтетические двойники, часто свеж, ио трещиноват п по 
трещинам пелитпзирован.

Пироксен также образует ксеноморфные зерна, r отличие от пла
гиоклаза сильно изменен: карбонатизирован, хлоритпзирован. местами 
замещен роговой обманкой В породе присутствуют эпи дот-цоизито
вые агрегаты.

Габбро-норит отличается присутствием моноклинного и ромби
ческого пироксена, образующих ксеноморфные зерна: наиболее ин
тенсивно изменяется ромбический пироксен, который обычно заме
щается лучистой роговой обманкой. Иногда можно заметить образование 
роговой обманки по его краям. Серпентин также является продуктом 
изменения пироксена.

Диабазы характеризуются диабазовой, мелкозернистой, иногда 
иорфировидной структурой. Состоят из беспорядочно расположенных 
призм плагиоклаза (ряд андезина), промежутки между которыми ча
сто заполнены хлоритом, который, видимо, является продуктом измене
ния темноцветного силиката.
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В породе присутствуют рудный минерал, эпилог, кварц и сфен в 
ксеноморфных зернах.

Кварц встречается в виде отдельных зерен и агрегатов зерен. 
Характеризуется слабым волнистым угасанием. В нем наблюдаются 
мелкие включения плагиоклаза я рудного минерала. Иногда наблюда
ются мермикитовыс срастания кварца и плагиоклаза.

Из рудных минералов отмечен был ильменит в виде скелеговид- 
ных кристаллов, часто переходящий в лейкоксен.

Эпилотовые минералы встречаются редко. Иногда порода сечет
ся мелкими прожилками пренита.

Кварцевый окорит. Структура гипидиоморфнозернистая. Порода 
состоит из кварца и плагиоклаза, в малом количестве участвуют био
тит и хлорит, реже эпидотовые минералы; имеются прожилки карбо
ната. Наблюдаются катаклазированные участки с преобладанием пели 
та и других новообразований. Кварц образует обычно крупные ксепо 
морфные зерна и имеет волнистое угасание- Трещиноват; трещины 
заполнены карбонатом или карбонатом п хлоритом.

Плагиоклаз образует крупные, частично идиоморфные кристаллы, 
но иногда призмы плагиоклаза имеют изрезанные контуры.

Иногда участвует теленая роговая обманка в лучистых агрега
тах, иногда тремолит.

3. С е к у ш и е и о р о д ы
Андезито-иацит. Под микроскопом андезито-дацитовая лава 

жильных и пластовых тел имеет порфировую структуру с гиалопили- 
товой основной массой. Вкрапленники представлены кварцем, плагио
клазом и биотитом. Базис состоит из кислого стекла, местами вклю
чающего мелкие кристаллы, местами радиально-лучистые агрегаты. 
Для порфирового вкрапленника плагиоклаза установлен

= 74
100 д'- -Nni = 17° Р1 № 30

՜ Np = 86
В криста.... плагиоклаза наблюдаются включения идиоморфного 

апатита. Плагиоклаз часто совершенно свеж, ииог, а ие.иттизн ронин 
||.нзнутри.

В туфолаве оз мечен был обломок порфирита.
Порфирит основного (.остова обнаруживает под микроскопом 

порфировую структуру я мелкозернистое сложение основной массы. 
В порфировых вы..слепнях плагиоклаз .N’s 74

-43
Bj 2~՜------ Nm <57 Закон (010)

՜—՜՜Np = 66’
Мелкозернистая основная масса состоит из плагиоклаза, роговой 
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обманки, хлорита (иногда делесснта) и рудного минерала. Хлоритом 
и карбонатом замещены все темноцветные силикаты.

Кислый порфирит. Структура порфировая с мнкро-крнсталли- 
ческой, иногда сферолитовой структурой основной массы; порода со
стоит из порфировых выделений кварца, плагиоклаза, иногда муско
вита и биотита, рудного минерала, хлорита, реже карбоната- Зерна 
кварца в некоторых шлифах имеют округлую форму и одновремен
ное угасание. Иногда содержат включения призмочек плагиоклаза. 
Вкрапленники плагиоклаза нацело изменены, хлоритизированы и ча
стично серицитизнрованы. Чешуйки мусковита—возможно также про
дукт изменения плагиоклаза.

Там. где порода характеризуется сферолитовой структурой, ос
новная масса представлена кислым стеклом и сферолитовыми агрега
тами.

Базальты, имеют порфировую структуру и гиалопнлитоное сло
венце основной массы. В стекловатом базисе расположены вкраплен
ники биотита и редко плагиоклаза. Стекло основное.
Институт геологии и минералогии Поступило 15 VI 1954՛
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ԺԱՅԹՔԱԾ ԱՊԱՐՆեՐՆ ПК ՆՐԱՆՑ ՓՈհ«ՃԱՐԱՐեՐՈՒ₽ՅՈհՆՆեՐԸ 
ՍԷՅԴԼՅԱՐ Ы ՈհՌՈհՄՐՈՍԱՐ ԳեՏեՐհ Վ_եՐհՆ ՃՈՍԱՆՔՆեՐՈհԱ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

հոդված tn.tf նկարագրվում են Սեյդլ քար - fit. n in մրոոա ր մ ի 9 ադե in — 

jint.i/, հայկական ՍՍՌ-ի !՝ nt и ա րդե չա ր ի Hi/ րր I. 9 ա՛հա կան U Ս (1՝-[.

'Ւե լ/"ո^ >" ր[’ սա-itf անադծ ում տարածված մագմատիկ ապարները,
զոդվածի 1 իմնական ւէասր նվիրված Լ ք>կ>ի ո ք ի տ րսն վ>ո րմ ա ւյ իանե ր ի ապար
ներին։
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*,ե դինակներր նշում են ո լ j in րահ Д մ՚հ ական /հ Հ իմն in կան ին tti ր п ւդ խո ~ 
ների կախիր ոաորին ւ/էրնէէնի կ!իուպխք֊նи Ш էք ած յ> ային հա и in tf ա Л .րft ճեղքման 
՛իա ninf, ր: ՚>ոէ.յր Լ ա րւք ու մ մ ft շարր nth էլամuiiili ր ու if կոն ու ակս։ tn / ին երէ/ույքժ~ 
ների աո կա յա ք՛/ յու Ն : Փ ու и ու ու կան ւուքյալնե րի հիման 'քրա ա պար tt ւ ր if ո ւ մ կ ,
" Г 4ւ"" I",,4'u J ք՚ն "I ՝l "՚ {> I'J ['ն ին ար nt ղիաննե րն ավել ի ուշ пни "էկի է՛ն,
րու հ ո ւ ք՛ո ր աո ի մ՚հ ա կ ա ն ն ե ր ր:

Հ" ւ/ if ած ու մ րերէքում Հ՜Ն «/ այքքքած ապարների ստորին ոենոնի ւլքւա- 
րւողնէ.րի nt պորքիորիւոներխ նրտնր ճեղքալ nliրպին ա ինիուների, պիրօր֊ 
սին խոներ ի , ւ/ ա ր ր ր ոնե ր ի , դա ր ր ր и-պե րի տներ ի, դ ի ու ր ւոդնԼ ր ft . ի՚հշս/եո հ 
ե րակու յի՚հ . tn ո ա if հլա պքւ ո ո !ի ft ո լի ա րս՚հ 'իււրմ արիան հատոդ ապարներ ի մեծ 
քԿքով ա ւրոա1, ո ակն!, ր ի նմոէ շների nt. շ у ft .^։Նձ ր ի ն կա puli' ր!. ր ր t

О !f,ft I. ք ftnt Jtn'h :իո րմ ար ի ա ( ի if րա մ աա ո ա ր ի քո ու fl tn ր ան ո րրե ո ի if ւքոմրո֊ 
դրմա՚հ '.ի մ ա՛հ էքրա. որի ( մ ա ա աո ր ft /աո ft Հ1 հիէքրում հ I. դ ին ա կն I. ր ր 'հշու.մ 
1.ն կոնդրւմերւոու՝ ո ւ րո ր ահ ի մն ական ու. հ ի մնակ ւոն ապարնե րի կոպիճի հեա 
իոոոր, որոշւքում Լ օ՚ի ի ո յ ft ւ։ր քան 'իո րմ ա ։յ խո յի մին չմ ա ши m րի քո ա յան հաոուկր; 
1ГftntJամանակ .!,դինակ՚հերր հնարաւքոր էրն հաւքարա ւ)' մյուո ուԼւլամասէ.- 
րու մ ոէէքեչի ե ր ft nt աո արդ nt լա ր ահ ft it'll ական քւն ա րո ւ.էլ ft անե ր ի ասէւայու՝ 
թյա նը:
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