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ПЕТРОГРАФИЯ

Т. IU. Татевосян

К петрографии третичных эффузивных образований 
северных склонов Баргушатского хребта в

Армянской ССР
Описываемые вулканогенные образования северных склонов Бар- 

тушатского хребта развиты северо-западнее сел. Салвард и слагают 
массив г. Салвард с ее склонами. Эта толща района г. Салвард имеет 
пологое падение на северо-запад. В составе ее, в отличие от темных 
основных порфиритов, эоцена, преобладают сравнительно светлые и 
свежие породы, представленные различными гиало-андезитами, андези- 
то-дащпами и туфобрекчиями.

Трансгрессивное налегание этих образовании на среднеэоценовыс 
туфобрекчин и туфокоигломераты, установлено автором в верховьях 
левого притока р. Салвард. В упомянутом месте на дислоцированные 
образования эоцена с крутым падением на юго-запад налегают по
лого падающие пачки туфобрекчпй.

Породы трахидаинтового состава помимо покрова встречаются 
также п виде даек небольших мощностей. Первая дайка гиалодацитов 
автором обнаружена юго-восточнее с. Мурхуз, у поворота Пюсекской 
дороги, несколько западнее небольшого родника.

Черного цвета дайка мощностью 70 см с простиранием СЗ 290՜ 
н вертикальным падением сечет толщу, или, вернее, покров липарито- 
дацитов.

В составе вышеуказанной салвардской толщи большую роль иг
рают совершенно свежие андезиты в гиалоандезигы, описанные дальше.

В составе вулканогенной толщи, принимаю; участие также раз
личные обломочные породы, представленные туфобрекчиями и ту фо- 
песчаниками.

Мощность вулканогенной толщи, по . шера гурным данным, состав
ляет два километра.

Характерной особенностью этой толщи является ю. чтопреобла 
дающими образованиями являются туфобрекчии и туфопесчалнкн. Как 
ко простиранию, так и в вертикальном разрезе, состав вулканогенной 
ТОЛЩИ быстро меняется, переходя от различных лав к туфопссчаникам.

Салвардская вулканогенная толща является частью той .'олщч. 
которая имеет широкое развитие не только в Зангезуре, но та ;?:е в 
Нахичеванской АССР и на Малом Кавказе вообще.
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Возраст этой вулканогенной толщи уже долгое время является I 
предметом споров между многими знатоками геологии Малого Каи-1 
каза. С. С. Мкртчян в своей монографической работе приводит все I 
доводы сторонников того или иного возраста этой гол щи, окоичатель*|] 
ное определение оставляя ещё открытым, и условно относит к олиго-1 
цену.

Другие исследователи (В. Е. Хайн, Л. Н. Леонтьев, А. Т. Дела- I 
нян. А. А. Габриелян и др.) относят ее к плиоцену.

Новые исследования Ш. Л. Азизбекова говорят о том, чю рас- 1 
сыатриваемзя вулканогенная толща налегает на сарматскую соленое- 
ную толщу Нахичевана и. следовательно, ее возраст можно определить 
как плиоценовый.

В .составе описываемой толщи юго-восточных склонов г. Салвард, 
возраст которой мы условно относим к миоил иоцену, принимают 
участие в основном гиалоандезиты, андезито-дациты и роговообман- 
ковыс трахидациты.

Г и а о а и д е з и т ы макроскопически темносерыс, на первый 
взгляд напоминают обсидианы, под микроскопом структура породы 
порфировая, полифировая с фельзитовой основной массой и мелкими 
кристаллами вкрапленников второго поколения.

Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом, пирок
сеном и биотитом, которые составляют примерно 35% общей массы, 
породы.

Плагиоклаз, являющийся преобладающим минералом в пого
де (15- -20%). представлен свежими призматическими зернами зональ 
ного строения. Ядро зерен представлено более основным плагиоклазом- 
андезином. а периферическая зона более кислым плагиоклазом-олиго
клазом. Показатель преломления плагиоклаза для ядра явно больше 
показателя преломления канадского бальзама, а для периферической 
зоны — явно меньше. Периферическая зона, а часто и все зерно, со
держит мелкие включения бурого стекла.

Авгит составляет примерно 10—15% общей массы породы и 
представлен слегка зеленоватыми свежими зернами размером до 0.5 м и 
или образует скопления мелких зерен, вместе с рудным минералом и 
роговой обманкой. Помимо авгита встречаются ։акже мелкие призма
тические зерна гиперстена с прямым погасанием, низкими цветами 
интерференции и слабым плеохроизмом в слабо зеленоватых тонах по 
Ng и розоватых —по Np.

Б и от нт присутствует в виде свежих lepeii. сильно плеохроирую- 
щих от темнокоричневого до черного цвета по Ng и светложелтого 
по Np, составляет он до 8—10% породы. Интересно отмстить, что 
при росте биотита в промежутке плагиоклазовых зерен он как бы 
вдавливается в плагиоклаз, деформируя последний (фиг. I).

Основная масса породы в свою очередь микропорфировая: состоит 
из серого вулканического стекла, флюидально обтекающею как круп
ные порфировые выделения, так и содержащие в основной массе мел
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кие вкрапленники. Последние представлены плагиоклазом, авгитом, 
биотитом, роговой обманкой, апатитом и рудным минералом (фиг. 2).

Андезит о-д а ц и ч — макроскопически эго светлосерые хрупкие 
породы. Нод микроскопом структура породы порфировая. Порфировые 
вкрапленники представлены снеж՛.й роговом обманкой, биотитом и

Фиг I. Вдавливание ч-рна биоиг.. в плагиоклаз, в гиллоандеэнтс 
(ш.1. № 33 52), v до 30 (зарисовка со нимфа).

Фиг. 2. Порфировая структур? г։;-.’ош.ц-аита. х 30. без анализатора 
1ш.т. ’3 .’2).

Известия VIII, .4՛ 6—4 



50 Т Ш Тлгевосям

зональным мпкротиновым плагиоклазом. Основная масса породы гнало- 
пнлит.овая, состоит она из вулканического стекла и коротких микро
литов плагиоклаза. В основной массе имеются мелкие призматические 
зерна апатита.

Андезито-дацнты и, главным образом, .-рахндацнты большей 
частью распространены в окрестностях вулканического иекка Дашкала, 
описание которого со слагающими породами приводится немного ниже.

Весьма интересно го явление, что крупное, зерно плагиоклаза, 
как бы уплотняясь но периферии, оторвалось от основной массы, оста
вив узкую зону в периферии, а уплотненная часть зерна окру жил aci. 
полосой вулканического стекла другою облика и строения, чем в ос
новной массе.

Некоторые разновидности андезитов, из описываемой вулканоген
ной толщи, сложены только из порфировых в ы деле и и и пл а гиоклаза
гнаЛопнлитовой основной массы. В этих разновидностях плагиокла
зовые зерна сильно трещиноваты н по |рещннам развивается изотроп
ное вещество с меньшим показателем преломления.

Преобладающими породами в составе этой вулканогенной толщи
являются различные попфириւ ы, ко юные частично эппдотнзнрованы, и
свежие андезиты.

Фиг. 3. Штуф трзхя.чаннта вервяты Дашкала.

Эти разновидности сложены из обыкновенной роговой обманки
свежего полисинтетического плагиоклаза, с большим количеством РУД
ного минерала-магнетита, который с роговой обманкой лает пегмати
товое срастание.

В плагиоклазовых зернах мелкие трещинки заполнены хлори юм
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Вулканический некк Дашкала. с абсолютной отметкой 2400 л/, на
ходится на левом склоне среднего течения р. Анри, выше развалин 
с. Алишар, на расстоянии 2 км от берега реки.

Роговообманковые трахидациты и местами андезнтоданиты сла
гают некк вулкана. Мощным покровом они залегаю, на его крутых 
склонах и в виде разрозненных участков распространены п окрест
ностях сс/ Софулу и Мурхуз. на обоих склонах среднего течения 

. р. Лири.
Взаимоотношение этих образовании с другими породами позволяет 

«считать это довольно молодыми ֊ олигоцеиовымп образованиями. Не
которыми авторами, как было указано, они 
мы также склонны считать их образованиями 
внимание следующие моменты.

Трахидациты в виде даек прорываюւ 

откосятся к олигоцену, 
олигоценз, принимая во

образования среднего
эоцена иля перекрывают среднеэоценовые образования многих участков 

’ северо-западнее сс. Мурхуз и Софулу.
Излияние трахпдацнтов имело моею, невидимому. до плиоцена, 

так как продукты размыва этих пород участвую։ в образовании диа- 
. томовых песков и глин Сисианской толщи, возраст которой в настоя
щее время признаю! как плиоцен.

С трахидацитами сходны по своему составу кварцевые порфиры, 
которые распространены на том же участке в, невидимому, являются 
одновозрастиыми образованиями. Сам вулкан Дашкала расположен на 
одном из тех тектонических нарушений, простирание которых совпа
дает с направлением простирания даек кварцевых порфиров. Известно 
также, что дайки кварцевых порфиров прорывают вулканогенную 
толщу г. Алмеран верхнеэоцеиового возраста.

Породы аналогичного состава в других районах Армении (Ба- 
саргечар, Да.՝з..агсз. Аиаран) также признаны как одигоценовые об. 
разевания.

Все 31 и факты говорят в пользу олигоценовогс возраста грахи- 
• даиитов г. Дашкала.

При излиянии |рахидаци1ов бассейн реки Айри имел почти сов
ременное очертание. Судя по морфологическим признакам, лавы за- 

-полнили русло реки Айри и запрудили сс. Запрудим этим был татоп- 
-лен и бассейн реки Чичаглы, на дне которого образовались вулкано
генные. пирокластические выбросы тою же вулкана Дашкала. Впос
ледствии этот лавовый, поток был распилен рекой и ни склонах бас
сейна остались покровы трахндацитов, подвергаясь денудационным 
Процессам, во многих местах сохранились лишь их останцы в ни •• 
немощного покрова.

Общая площадь, занятая этими молодыми вулканогенными поро
дами. составляет, примерно 3,5 кн. км. Непосредственно ниже с. Мур. 
:.\уз трахидациты обнажаются у самой речки Айри, обнаружи
вая столбчатую о. дельность. .Диаметр столбов от 50 до80 <..и, высота - 
до 6—7 .и. Немного выше, по речке, они образуют громадные светлые. 
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желтоватые, скалы, которые к основанию своему постепенно переходят 
в красноватые разновидности. Породы эти. как продукт первого вц.*| 
броса вулкана, имеют обломочный характер.

Оригинальные скалистые выходы этих пород обнажаются на пра
вом берегу роки Айри, выше села Мурхуз на 2 о.

Здесь округленные, своеобразные поверхности скал, пересечен
ные взаимноперпендикулярными системами трещин, оставляют, на 
первый взгляд, впечатление поверхности недавно остывшей лавы, ие” 
подвергшейся процессам денудации. Указанные же системы трещин 
придаю։ ।рахидацитам параллелепипедальную отдельность. Крупные: 
блоки этих пород служат местным строительным материалом.

Микроскопически трахидациты светлые, слегка желтые или серые. 
Они хрупки и легко поддаются обработке, ближе к иекку породы 
эти более свежи, слегка сероваты и звонки при ударе.

В последних разновидностях проегым глазом заметны многочис
ленные мелкие миллиметровые призмочки роговой обманки. Следует 
отметить, что породы аналогичного состава нами описаны для северо- 
восточного побережья оз. Севан в окрестностях сс. Зоди Инак-даг, 
где они также имеют олигоценовый возраст и как по общему облику, I 
так ипо минералогическому составу почти ничем не отличаются от՛ 
трахпдацитов северного Ьаргушата.

Наибольшее расстояние трахндациювого потока от центра из
лияния составляет всего 5 км. На это указывают сохранившиеся от։ 
размыва останцы лавового потока

Размеры вулканического некка Лошкала выражаются следующими 
цифрами: высота некка от поверхности вершины горы составляет при
мерно 120—150 м, диаметр—до 200 л. С восточной стороны выход 
некка плоский и производят впечатление дайки.

Вокруг некка с северо-восточной стороны расходятся столбчатые 
отдельности, располагаясь веером и образуя полукольцо лежащих 
столбов вокруг некка.

Западнее вулкана, на левом склоне ущелья Алишар, выше русла 
на 5—6.к, обнажаются серые, почти черные разновидности трахндаци- 
тов, напоминающие скорее гпалоандезпты или темные липариты с силь
ным преобладанием свежего вулканического «.текла. Стекловатые эти 
разновидности с обыкновенными трахидащпамн связаны постепенными 
переходами.

Микроскопическое изучение образцов периферической части тра- 
хидацптового покрова показывает, что в своем составе они содержат 
незначительное количество стекла. Породы же некка и близких к нему 
участков не содержат кварца и более кристаллизованы; вовсе не со
держат вулканического стекла только породы самого некка.

Можно предположить, что при излиянии лавы, она в некоторой 
степени уже была дифференцирована, и более кислые части ее, изли
ваясь раньше, удалились к периферии. Впоследствии же излившиеся 
лавы имели несколько иной состав, ближе к андезитовому, ввиду 
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^его в породах вместо биотита преобладает роговая обманка, а квар- 
i'.'Bia.- выделения совершенно отсутствуют-

Выходы аналогичных трахидацитов встречаются и в верховьях 
р, Чичаглы, у небольшого водопада, образуя небольшие останцы быв
шего покрова или экструзивные тела с плитчатыми о: дельностями 
пород (фиг. 4),

Фиг. 4. Выходы трлхидапитов г. верховьях речь»! Чпчлипл.

Ниже приводится микроскопическое описание трахпдзцнтов, ос- 
новайное на осмотре двух десятков шлифов йз различных участков 
района их распространения. Причем микроскопическое и химическое 
исследования двух разновидностей (черного образен № 443 п сне։ ло
го—образен 514) показали, что они существенно не отличаются друг 
от друга (см. табл. I).

Под микроскопом .породы эти совершенно свежие, структура 
больше»։ частью порфировая, с сильным преобладанием основной 
Жсы над порфировыми выделениями.

Порфировые выделения представлены мнкрогиновым нлзгиоклз- 
М’н. обыкновенной зеленоватой роговой обманкой и небольшим коли
чеством кварца.

I Основная масса, главным образом, гналопилитовая. Только в по
родах самого иекка, в основной массе, стекло отсутствует и она пол 
иохрнсталлнческая, сложена из мелких зерен калп-иатриевого полевого 
швата н кислого плагиоклаза.

Порфировые выделения составляют примерно 25—30% общей 
Вассы породу причем преобладает средн этих выделений роговая об
манка. составляющая 15—18% общем массы породы, остальная часть 
представлена плагиоклазом и кварцем.
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Плагиоклаз в этих породах представлен гремя генерациями. 
Размер зерен перво։։ преобладающей генерации колеблется в пределах 
2—3мм подлинной оси призмы. Вторая генерация предо авлена 2 3-мил
лиметровыми призматическими зернами, а третья генерация—и виде 
мельчайших лейстов. величиной обыкновенно до 0.5 и редко до I лпг, 
входит 8 состав основной массы.

11лагиоклазовые зерна образуют полисннтегические двойники по 
альбитовому закону с узкими полосками отдельных индивидуумов.

Порфировые выделения плагиоклазов часто содержат многочис՜ 
ленные бесформенные включения кислого вулканического стекла серо- 
вито-розового imeia. 9тн включенн: наблюдаются и центра.:иной зоне 
плаг и окла зовы х зе ре и.

В шлифе j\v 468 плагноклазовые вкрапленники содержат газовые 
включении, расположенные цепочками. В «этих включениях имеются 
также включения мелких твердых тел.

Порфировые выделения плагиоклаза. особенно первой генерации, 
часто обнаруживают обратную зональность. Вокруг явною кислого 
плагиоклаза, с низким рельефом и розоватой дисперсией, располагает
ся явно основной плагиоклаз. Это также говорит в пользу того, что 
при излиянии трахидаци.ов лавы в последний момент немного изме
нили свой состав в сторону повышения основности.

Наблюдается также частое чередование основных и кислых зон 
п лагноклаза.

Во многих шлифах хорошо заметна четкая, резкая граница двух- 
трех зон. плагиоклаза с заметным различием показателей преломления: 
меныпие показатели характерны для внутренней зоны и большие дли 
внешней (шл. №№ 514, 487).

Обратная зональность плагиоклаза особенно хорошо заметна в 
породах самого некка.

Крупные кристаллы плагиоклаза иногда вместе со стеклом со֊ 
держат мельчайшие включения бесформенных тел карбонатного ве
щества. Во многих шлифах кислый плагиоклаз сильно испещрен вклю
чениями ♦стекла и карбоната, а внешняя зона основного плагиоклаза 
совершенно лишена включении, имеет мощность сотой доли миллиметра.

Иногда включения стекла, состоящие из мельчайших частиц, об
разуют только внешнюю зон) плагиоклаза, а внутри вторая юна имеет 
более крупные включения стекла.

Судя по определениям плагиоклаза но плоском столике методом 
симметричного угасания и определением показателя преломления по 
сравнению с канадским бальзамом, он представлен олигоклазом и лини, 
внешняя зона—андезином.

Угол симметричного максимального погасания в зоне (010) для 
ядра плагиоклаза меньше (c:Np т-19 ), чем для периферической зоны 
(c:Np 4-19), что явно доказывает обратную зональность плагиоклаза.

Роговая обманка является существенной составной частью 
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породы н представлена идиоморфными призматическими зернами лли- 
ж»ю н среднем 1 .2 мм, реже до 3 мм.

Роговообманконые зерна часто содержа! мельчайшие включения 
того вещества. Спайность у роговОн обманки весьма совершенная; 

на поперечных разрезах заметны углы следов спайное.и 124 и 56 .
Плеохроизм довольно сильный в зеленых гонах. Абсорбция нор

мальная. Ng. -Nm>N’p. Плеохроизм по Ng буро-зеленоватый, по Nm — 
зеленый, но Np слабо зеленоватый.

Оптические константы роговой обманки выражаются следующими 
данными:

сNg 23 , 
I lg - Np 0.025. 

2\ 66 .

У роговой обманки часто и а блюл а клея опаши нзированные гонкие
каемки. мелкие зерна опацитизировэны нацело.

Ква рц встречается редкими ксеноморфными зернами, то в виде
юрфлровых выделении, то прпсучсгву я в основной массой виде мель
чайших зерен.

Основная масса породы гцадолилитокая. Преобладает в ней кислое 
пекло, которое цементирует мельчайшие плагиоклазовые микролиты.

Последние зачастую настолько мелки, что осноиная масса в целом 
едва действует на поляризованный св՛ т. производя впечатление крипто
кристаллической с г рук - 
туры. Мельчайшие кри- 
CHi.i.-ь. лагиоклаза обте
кают крупные зерна ро
товой обманки и плагио
клаза.

В структурном о;но 
шепни интересно взаимо
отношение роговой об
манки и плагиоклаза 
(фиг. 5).

Химический состав 
роговообманковых трахн- 
дацвтов приводится в таб
лице 1.

Фш 5. Зарисовка ассоциации кристаллов плагио
клаза (1) и опацаткзировзнкон роговой обманки

Порода дайки при <2) в дацитах г. Дашкала (порфировые выделения 
рксиотренип ՜ невоору- в ||и11*е 5И- х а))'

ленным глазом почти нацело стекловатая, обсидианоподобная, темно 
серая, почти черная. Под микроскопом в породе имеются вкрапления 
ки полевых шпатов, основная масса гологиалиновая.

Аналогичного состава дайка обнаружена юго-восточнее вулкана 
:Дашкала на расстоянии 0.5 км от некка. на левом склоне небольшо
го ущелья Алишер, почти у поймы речки.
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Фиг. 6. Штуф ЛНПйрНТО-Д.ТЦПТа зональной ланки.

Таблица /
Химический состав трзлилапитоп

Окисли Вег Мол. Вес Мол. Все Мол. Вес Мол. ՛ Вес Мол.
s кол. кол. " %•/.՛ кол. В кол. ։ " о"'о кол-

SiO- 63.СО (082 65.21 I08G 65 in 1081 67.16 1119 65.74 1091
ЛЬОз г». II is- 18."3 IS5 16.04 1:Я 17.19 169 17.13 169
1;е;Ол 2.32 01'1 1.39 1,0.1 2.20 01» 0.81 005 2.17 016
гйО 1.02 DI 1 1.16 017 1.22 III? 0,87 012 Мб 017
MgO i .23 он 1.33 037 0.9:) • 022 0.91 022 1,68 012
СнО 1.55 081 4,50 080 3,6'8 0.И 3,6՝։ U.6 1.34 077
№еО И.32! 0 >9 •1.26 <и>9 з.зз 053 •:.м ОГи. 4.22 06ч
1Հ1Օ 1.7о 019 1,6'2 017 з,с%> 038 1.37 <՝•;.-» 2.02 023
И.J1.11. 1,00 0.6 1.90 |О6 2..S0 155 1,74 0J4 0.64 (133
ТЮ; 0.41 005 0.25 003 0.11 001 0..2 003 о.Зб 005
МпО 0.01 - _ - 0.01 О'!О 0.08 ООО

С. умма 100.83 100,83 НО.) 93,07 1608 99,80 1571 99.69 1544

Л вт ор Т. I n՛֊՝ носин Т. Глтевоснн Т. Т .чтением и К. •Мрлмгп
авт, № 5U из 468 161.5- 1ՑՏ/52

Айал нт. А. Петросян А. Петросян Г. ДжрС-'ШПн
Дайка 1рлхи-

А. Петросян Л. Петроски
название Длимт бело- 1 ил.то.рпиг Л'.урлул- к. Дациты иск-
породи ; о песта че| пый дацита .тациты к.т Дашкала

Место Пелп1՝'па Немного ниже V родинка ил У с. Мур\уз I lefts
взятия | Да шкала Пекка Дашкалн

1
дороге и Люсек Да шкала
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Числовые характеристики пород по методу А. II. Ззварипкого

3 12, J 11.8 12,9 11,3 12.5
C 5.5 5,5 •1,7 1,6 5.3
b 7.5 7.5 4,9 6,1 6,3
տ 7-1,8 75.1 77,4 78,0 75.8

33,0 31.5 29.0 50.0 22.0
ր 33.5 31.8 65.0 25,0 53.3
m’ 28.1 33.0 31.8 25,0 45,6
я 78.1 84,2 58.2 81,0 75,3

Дайка эта имеет простирание СЗ 345՜. падение вертикальное,
мощность 2 л. Она имеет зональное строение, прнзальбандовые части 
темные, а к сере; пне породы постепенно приобретает более светлую 
окраску.

Такого же состава дайка обнажается южнее с. Софулу, в вер
ховьях небольшого оврага, средн порфирию». Аз. простирания дайки 
СЗ 315°, падение ЮЗ 225 иод углом 70'.

Во всех этих грех лайковых выходах микроскопическое строение 
nopOzi и состав сонершоппо а ....< । чс вышеприведенными для 
трахидзцитов.

Вне всякого сомнения, что дайки эти одновозрастные с вулканом 
Дашкала и являются заполнениями трещин и корнями излияния тех 
же пород.

Химический состав трахпдицитов приводится в таблице I.

Ереваискнк государственныи
университет нм. П. М. Молотова Поступило 16 111 1955

(։>•. о. i<>'iiii}bi[nui mG

ՃԱՅԿՍԼԿԱՆ ՍՍՌ֊ՈհՍ ԲԱՐԳՈհՇԱՏհ ԼեՌՆԱՇՂ_ԹԱ8հ ՃՅՈհՍՒՍԱՅՒՆ 
ԼԱՆՋևՐՒ եՐՐՈՐԴԱՅՒՆ ՒՆ&ՈհԶՒՎ. ԱՌՍ-ՋԱՑՈՒՄՆեՐՒ 

ՊեՏՐՈԳՐԱՖհՍՅՒ ԱՈՔհՎ
IL 1Г Փ Ո Փ Ո I' 1Г

Հողւիսծր .) ե րա րե ր ու մ Լ ք՚արղու ‘ատ ի ւքիճեյի հաոակ in'll!.ցող երիւոա֊ 
ււարղ Լ’1,ո,,ւ{"1 ապարների պե ո՛ ր »q րաէի իական ն կա րադրու թ յան ր:

I/.J4 ա"J արն հր (I, upnj Հ I,q ին ա կն /. ր ft կար ծ 1 °//ր7ժամանա
կի ա ти! ա г/ ա ։!էւ ե ր են, ի"կ JI '•եէ]ինակների կար ծ իրով' "(I0 ^1՝է' I' ։,,ոա֊ 
Հացու Ifhhր ր

Հող վաձ /« հեղինակը տայով '"Jrf nnq.n րնե ր ի ղ/ քս ավոր ա iq I. <1 ւցԼարո֊ 
ղրաՏիխււկան նկարաւյ րա jrn.'ti ր հ hpil.iinl նրանց թարմությունից ու դհո- 
մ и ր էխ. 11։ q ի ա կ ա՛հ հ q !. ո ր. q խււ կա՛հ tnlfqniq րման պայմաններից) համաձայնու՜մ 
Լ այ՝հ հեqfl'llաէիհերի հհ ա, որւՀհյւ պնցու մ 1.ն այղ ապարների ajի q nijl. hյան 
հաոակր.


	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54

