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ГЕОЛОГИЯ

И. Г. Магакьян. академик АН Армянской ССР

Металлогеническая карта мира*

* Сокращенный текст доклада, прочитанного 17.1.58 г. в' Москве на Все- 
союзном совещании по принципам и методам составления металлогенических карт.

(Представлено 26. I. !958)

Принципы и методика составления. Начиная с 1957 года, в 
Ленинградском горном институте введен факультативный курс „Ос
новы металлогении1*,  в связи с чем автору, читающему’ этот курс, 
пришлось проработать обширный материал по металлогении террито
рии СССР и зарубежных стран. Эти материалы были использованы 
при составлении в учебных целях металлогенической карты мира 
масшт. 1:22 000000 и макета этой же карты рис. 1).

Естественно, в процессе оформления карт возникла необходи
мость решения ряда принципиальных и методических вопросов. По
скольку опыт составления .металлогенических карт ограничен, а ма
кет, представленный нами, как выясняется, является первым графи
ческим обобщением металлогении мира, несомненно принципы и ме
тоды его составления должны представить определенный интерес.

Основная задача металлогенической карты мира состоит в отра
жении общего характера минерализации и закономерностей распре
деления металлических полезных ископаемых различных генетиче
ских типов в связи с геологическим строением крупных регионов. В 
зависимости от масштаба карты могут быть даны дополнительные де
тали, но даже для самых мелкомасштабных карт необходимым усло
вием остается четкое, удобочитаемое выявление специфики металло
гении главнейших структур земной коры.

Исходя из этого основного принципа, металлогеническая карта 
мира составлена на тектонической основе, с выделением важнейших 
структурных элементов—щитов-платформ и подвижных складчатых 
зон. В пределах щитов выделены участки, где обнажаются породы 
докембрийского фундамента и участки (платформы), перекрытые бо
лее молодыми осадочными толщами, покровами эффузивов или льдом. 
Для подвижных складчатых зон выделены области проявления кале-
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Рис. 1. Металлогеннческая карта мира (схема)
Составил И. 1'. Магакьян
Оформил К. Г. Шахму радов

Тектоническая основа по материалам А. Д. Архангельского, В. В. Белоусова 
Ю. А. Косыгина, А. Н. Мазаровича, И. С. Шатского.

Тектонические структуры
I. Докембрийский фундамент щитов и платформ.

II. Участки щитов и платформ, с докембрием, перекрытым более молодыми 
осадочными толщами, покровами эффузнвов или льдом.

III. Области проявления каледонской складчатости, разломов, магматизма
и оруденения.

IV. Области проявления герцинской складчатости, разломов, магматизма
и оруденения.

V. Области проявления киммерийской складчатости, разломов, магматизма.
и оруденения.

VI. Области проявления альпийской складчатости, разломов, магматизма и 
оруденения.

VII. Области герцинской, частью каледонской складчатости, покрытые 
мощными четвертичными наносами.

Важнейшие типы месторождений
А. Собственно-магматические месторождения

1. Хромита
2. Платины Уральского типа
3 Титаномагнетитовых руд
4. Апатит-магнетитовых и апатитовых руд
5. Медно-никелевых сульфидных руд ։

Б. Пегматитовые месторождения
6. Пегматиты с мусковитом, флогопитом

и редкими металлами (Та, Х'Ь, Ве, Ы,и, Тй и др.).
В. Скарновые (контактово-метасоматические) месторождения

7. Железорудные скарны
8. Редкометальные (XV—Мо) скарны

Г. Гидротермальные месторождения
9. Кварц—Бп—XV-Мо и сульфидно—Бп 

(отдельные месторождения и пояса)
10. Медно-молибденовый и молибденовый 

(отдельные месторождения и пояса)
И. Полиметаллический
12. Сурьмяно-ртутный
13. Урановые (Со—Си—17, Со֊М1֊В1—А2-11, 

Си—11. и—гематитовый, II —полым. и др. типы).
14. Колчеданный медный и полиметаллический 

отдельные месторождения и пояса)
15. Кзарцево-золоторудный и золото-сульфидный
16. Золото-серебряный (отдельные месторождения и пояса)
17. Медистые песчаники типа Катанги—Джезказгана

(телетермальные или осадочные ?)
Д. Осадочные месторождения

18. Железа
19. Марганца
20. Алюминия (боксит)

Е. Мета морфогенные месторождения
21. Железа
22. Марганца
23. Золотоносных и ураноносных конгломератов

Ж. Месторождения выветривания
24. Железистые латериты
25. Глиноземистые латериты
26. Силикатные руды никеля

3. 27. Месторождения алмаза (коренные и россыпи).
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донской, герцинской, киммерийской и альпийской складчатости, разло
мов, магматизма и оруденения. Наложение на древние структуры отно
сительно более молодых показано соответствующей накладкой штрихов 
(или цвета). Главнейшие месторождения металлических полезных ис
копаемых обозначены по формациям, под которыми понимаются мине
ральные ассоциации, возникшие в определенных геологических усло
виях. Из неметаллического сырья на нашем макете даются лишь ме
сторождения алмаза и слюды, но на более детальных картах жела
тельно отразить все виды неметаллического сырья эндогенного проис
хождения (асбест, барит, флюрит и др.).

Месторождения сгруппированы в общепринятые генетические 
типы: магматический, пегматитовый, скарновый, гидротермальный, 
осадочный, метаморфогенный, выветривания, которые обозначаются 
знаками различной формы.

Внутри генетических типов выделены главнейшие рудные фор
мации (обозначаются цветом или небольшим усложнением формы зна
ка), в которых, для мелкомасштабного макета, допущено объедине
ние, укрупнение близких или сходных по составу или ведущим ме
таллам формаций.

На карте показаны две категории месторождений—крупнейшие֊ 
мирового значения и другие, промышленные. Районы с регионально 
вытянутым вдоль складчатых структур или разломов однотипным 
оруденением показаны соответственно как четко очерченные рудны 
пояса: Sn —W —Мо пояса Забайкалья, северо-востока СССР, юго-вос
тока Азии и Боливии, колчеданные пояса Урала, Балкан, медно-молиб- 
деновые пояса западных штатов США и Чили, золото-серебряные поя
са Мексики, Ю. Америки и др. В результате, даже на мелкомасштаб
ной карте, хорошо выявляется взаимосвязь типов структур и металло
гении и специфика металлогении крупных структур земной коры. В 
то-же время карта и проработанный в связи с ее составлением мате
риал позволяют обобщить основные черты металлогении щитов (плат
форм) и складчатых зон, уточнить роль отдельных факторов, контро
лирующих характер металлогении региона и поставить ряд новых воп
росов, над разрешением которых на-д^ёжиТ,. еже много поработать.

Основные черты металлогении щитов (платформ) и складна- 
тых зон. В развитии металлогении щитов следует՛ выделить метал
логению докембрийского периода формирования щита (металлогения 
докембрийских подвижных зонри металлогению более позднего пе
риода (каледонского до альпийского) в связи с разломами и внедре
нием магмы в пределах платформ.

Схема развития металлогении щитов (платформ) приведена ниже, 
'табл. 1).

Следует подчеркнуть специфичность для щитов таких рудных 
формаций, как метаморфогенные месторождения Fe. Мп, Au. I и 
сульфидные Си —N1 месторождения, а также резко преобладаю
щее по сравнению со складчатыми зонами развитие редкомезальных 
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пегматитов, месторождений урана, золота, алмазов, лопарита и кар
бонатитов (последние содержат ниобий и редкие земли), В связи с 
этим щиты 1п платформы! дают более 6О°/о мировой добычи железа, 
примерно 75°/0 добычи золота и платины, 9О°/о добычи урана, никеля, 
кобальта, почти всю мировую добычу тория, тантала и ниобия, бе
риллия, лития, титана, слюды, апатита, алмазов.

Таблица 1

Осадочные и тектоно- 
магматические комп

лексы

Типы месторож
дений

Примеры рудных районов 
и месторождений

Эффузивно-осадоч
ные метаморфизован
ные толщи архся и 
протерозоя

Метаморфизованные - 
конгломераты архея 
н протерозоя

Вулканогенные тол
щи протерозоя

Гранитоиды, внедряв
шиеся в период консо
лидации щита, в не
сколько фаз (возраст 
архей-верхний проте
розой)

Мета морфогенные 
м-ния Ёе и Мп

Мета морфогенные 
м-ння Аи и 1)

Кривой Рог, КМА, Сингбум, В. Озе
ро, Итабира (Ёе); Постмасбург, 
Нагпур, Нсута, Морро-да-Минас, 
(Мп).

Витватерсранд, Блайнд-Ривер, Гана

Основные и ультра- 
основные интрузии, 
частью вдоль разломов 
на платформах

Щелочные (до ульт- 
раосновных разностей) 
и граннтондные породы, 
частью вдоль разломов 
ла платформах

Колчеданные
। м-ния Си, РЬ—2п 

и Аз
а) Пегматиты 

релкомегальные, 
слюдоносные

б) Скарновые 
м-ния Ре, Си 
8п и др.

в) Кварцевые 
золотоносные жилы

г) Кварцевые 
жилы с 8п, XV, 
Мо оруденением

д) Урановые ।
м-ння |

е) Телетермаль- 
ные (?) Си—Со 
м-ния

а) Хромитовый
б) Титаномагне- 

тнтовый
в) Медно-нике- 

левый (с Р1 и Рс1),
г) Со—№—А§ 

жилы ;
д) Си—цеолито

вый
а) Магнетит- 

апагитовый и апа
титовый

б) Лопаритовый
в) Карбонатито

вый
г) М-ния РЬ и

2п. Аи, Н2. и

д) М-ння алмаза

Парандово, Оутокумпо, Болиден, 
Флин-Флон, Шеррит—Горгон

Фенно-Скандннавия. Алдан, Ниге
рия, СВ Бразилия, Канада, Индия, 
Зап. Австралия

Арендаль (Ее), Франклин-Фёрнас 
(2п). Джером (Си). Иссио (XV), 
Питкяранта (8п)

Советский рудник, Колар, Хомстейк, 
Поркьюпайн. Морро-Вельо

Кнабен, Матасваара (Мо). м-ния Ни
герии, Бельг. Конго (8п). Кана
ды (XV).

Б. Медвежье озеро. Гуннар, Эйс, 
Катанга, Рам-Джангл, Маунт- 
Айза

Катанга, Сев. Родезия

Бушвельд, Селукве
Велимэки, Таберг, . Кианга, Адирон- 

дсйк, Лак-Тио
Мончегорск. Норильск, Сёдбери, 

Рустенбург
Кобальт, Саус-Лоррэн

Мичиган

Кируна, Геллнвара, Хибины

Ловозеро
М-ния Фенно- Скандинавии, Афри

ки, Сибирской платформы
Мпанда, Тсумеб, Тристейт, ЮВ Мис 

сури | РЬ и Ип). Алдан, Аравия, 
Мадагаскар (Аи), Никитов- 
ка (Н£). Юта и Колорадо (И).

М-ния Якутской АССР. Африки, 
Индии.

170



Таким образом, для металлогении щитов и платформ типичны: 
Р'е, Аи, Р1 и Рё, и, М, Со, ТЬ, 1а, \Ь, Ве, 1д, Т1, слюда, апатит, 
алмазы. Меньшее значение имеют Мп, Сг, Си, 8п, И7, Мо, РЬ и 'Ап.

Существенно отличается от металлогении щитов минерализация 
■складчатых зон, которая развивается в несколько последовательных 
стадий, характеризующихся своей спецификой металлогении и обо
собляющихся в пространстве.

Обычно в развитии металлогении складчатых зон выделяют че
тыре стадии.

1-я ранняя (и начальная) с широким развитием эффузивов и 
интрузий основных и ультраосновны.х пород частью доскладчатых, 
частью связанных с первыми складчатыми движениями. Характерные 
полезные ископаемые—колчеданные месторождения Си, РЬ и 7п, бари
та, магматические месторождения платины, хромита, титаномагнетита.

2-я средняя с внедрением умеренно-кислых гранитоидных по
род, с которыми связаны скарновые месторождения Ре, Си. РЬ и 
2п, Мо, № и обширная серия гидротермальных месторождений Аи, 
Си и Мо, РЬ и 7п. 5Ь и Нр, отдельные месторождения Со и КЧ, Г.

3-я поздняя с внедрением кислых гранитов, с которыми связа
ны пегматитовые месторождения редких металлов и обширная серия 
гидротермальных месторождений Бп, Мо, Аи, Ц, РЬ и 2п, 8Ь. Нл.

4-я конечная, постскладчатая, с малыми интрузиями гранитои- 
дов, внедрявшимися вдоль разломов; здесь характерна серия низко
температурных месторождений Аи и А£, БЬ и Н^, А$ (реальгара и 
аурипигмента), 5Ь и XV, II.

Схема развития металлогении складчатых зон приведена ниже . 
(табл. 2).

Примечательно, однако, что приведенное полное развитие склад
чатой зоны и ее металлогении практически выражено слабо. Начин .я 
с герцинских зон, отчетливо выделяется два различных типа метал- 
логенических провинций:

1) С резким преобладанием ранней и средней местами также ко
нечной) стадий развития и 2) с резким преобладанием поздней (ред
ко также конечной) стадий развития.

К провинциям первого типа относятся:
палеозойские (герцинские, частью каледонские) провинции 

Урал, Салаир, Алтай, часть Центр, и СВ Казахстана и Средней Азии. 
Кузнецкий Алатау, Тува, ЮЗ Китай, ЮВ Австралия, Норвегия.

киммерийские провинции—С. Кавказ и. Закавказье. Балка
ны, частью Япония, Аляска, Брит, Колумбия, Зап. штаты США.

альпийские провинции — целиком альпийская Средизе.мномор 
ская складчатая зона и почти целиком (без Чукотки. Сихогэ-Алиня,

* Не помещены в таблице месторождения железных (сидеритовых,, медных 
(борнит-халькопиритовых) и свннцово-цннковых руд, залегающие сре ш л.ю <ных 
род и имеющие, по мнению одних исследователей —телетермальный. по мнении 
Других—осадочный генезис. Место таких месторождений типа Бакала е>, . жезказ 
гана (Си), Каратау (РЬ и 2п) в обшей схеме развития металлогении не ясно.
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Таблица 2

Тектоно-.магматические 
комплексы

Типы месторож
дении

Примеры рудных районов 
и месторождений

1. Ранняя стадия

Вулканогенные толщи, 
субвулпанические ин
трузии порфиров и аль
битофиров

Габбро-перидотиты 
(доскладчатый комплекс)

Дуниты и перидотиты

Габбро, пнроксениты, 
анортозиты

2. Средняя стадия

Умеренно-кислые гра- 
нитонды

Колчеданные 
м-ния меди и 
полиметалличе
ских руд (часто 
с баритом)

М-ния платины (с 
08, 1г. Сг)

М-ния хромита

М-ния тнтано.маг- 
нетита и рутила

В. склон Урала, Алтай, Гуэльва, 
Бесси, Боудвин, Алаверди, Бор, 
Козака

3. Поздняя стадия

Кислые, частью уме
ренно-кислые грани- 
тоиды

а) Скарновые 
м-ння Ге, Си, XV 
(шеелита), Мо, РЬ. 
и 2п

б) Медные и 
медномолибдено- 
ные месторожде
ния

в) Полиметалли
ческие месторож
дения

г) Золото-суль
фидные место
рождения

д) Сурьмяные и 
ртутные м-ния

е) Урановые 
(Си~и, РЬ—2п —
11, Аи —11 и др.) 
м-ния

ж) Со—Мг м-ния

11. Тагил

Сарана, Кемпирсай, Даг-Арди, 
м-ния Балкан, Японии

Кусипское, Качканар, Оахака

г. г. Магнитная, Высокая. Благо
дать. Кустанайская гр. (Ге), 
Турьинские рудники (Си), Зап. 
штаты США (XV), Тырныауз (Мо), 
Карамазар (РЬ и 2п).

Коунрад, Каджаран, Бннгё.м, 
Кляймакс

Караганды, Аксоран. Сулливан, 
м-ния Мексики. Зап. штатов 
США, Балкан

Степняк. Кузиеикий Алатау, Коч- 
карь, Березовское, Материнская 
жила, Бендиго.

М-ния Испании, Италии, Балкан.
Алжира, Зап. штатов США, Мек
сики

Джилпин, Чиуауа

Ховахсы, Скуттеруд и Снарум

а) Пегматиты 
редкометальные

б) Кварцевые 
жилы и грейзены 
с Бп, XV, Мо ору
денением

в) Сульфидно
касситеритовые 
м-ния

г) Золото-суль
фидные м-ния

т) Полиметалли
ческие м-ния

е) Сурьмяные и 
ртутные м-ння

ж) Урановые 
м-ния

| Калба, Забайкалье, СВ СССР, ЮВ 
Азия

Центр. Казахстан, Забайкалье, СВ 
СССР, ЮВ Азии

СВ СССР, Боливия

Дарасун, СВ СССР

В. Забайкалье, Средняя Азия, ЮВ 
Азия

Кадамджай, Хайдаркан, м-ния ЮВ 
Китая, Боливия

Корнуолл, Гуарда, Рудные горы, 
Центр, массив Франции

172



1 2 3

4, Конечная ста
дия

Малые постскладча
тые интрузии грани- 
тоидов

а) Аи—Аё и Аё 
м-иия

б) БЬ — На 
м-ния

в) БЬ —У и А» 
(реальгар-аурн- 
пигментовые) 
м-ния՛

г) II м-ния

Балей, Белая гора. Карпаты, Зап. 
штаты США. Мексика, Индонезия.
Чили. Перу

1оскаиа. Кавказ, частью м-ния Зап.
штатов США

Кавказ. Зап. штаты США. Перу.

Мэрнсвейл, Ургерика, Крузиль

Боливии и С. Аргентины) Тихоокеанская альпийская складчатая зона.
К провинциям второго типа относятся:
палеозойские (герцинские) провинции —часть Центр. Ка

захстана, Калба—Нарым, Зап. Европа, Монгольская Народная рес
публика, СЗ Китай, Квинсленд, Аргентина,

киммерийские провинции —Забайкалье, СВ СССР, 10В Азии, 
частью Корея, слабо в Мексике и на Алясе,

альпийские провинции —Чукотка. Сихотэ-Алинь, Боливия. 
С. Аргентина.

Следует подчеркнуть, что между разновозрастными, но одно
типными провинциями имеются элементы большего сходства, а меж
ду одновозрастными однотипными провинциями почти полная анало
гия независимо от разделяющего их расстояния. В то же время меж
ду одновозрастными, но разнотипными, даже соседними провинциями, 
имеют место существенные различия в истории геологического развития 
и в характере металлогении.Так, например, как это не парадоксально, аль
пийская металлогения Камчатки и Корякского хребта резко отлична от 
металлогении соседней Чукотки (разнотипные провинции) и почти ана
логична металлогении Армении, расположенной в противоположном 
конце Советского Союза.

Необходимо отметить еще один существенный момент.
В пределах альпийской Средиземноморской складчатой зоны пол

ностью отсутствует металлогения „поздней" стадии развития при ин
тенсивном развитии всех остальных стадий, включая „конечную*.  В 
пределах альпийской Тихоокеанской складчатой зоны также повсе
местно интенсивно развиты все стадии развития, исключая „поздней*,  
которая проявилась локально лишь на небольших отрезках зоны (Чу
котка, Сихотэ-Алинь, Боливия).

С другой стороны, в азиатской части киммерийской складчатой 
зоны Тихоокеанского пояса интенсивно проявилась только „поздняя*  
стадия, в то время как в американском секторе этой же зоны „позд
няя" стадия практически отсутствует.

Из приведенных, может быть недостаточных пока, данных, вы
текает ряд важных выводов:

во-первых очевидно, что развитие подвижной зоны может не 
пройти „поздней" стадии и в этих случаях так называемая „средняя*
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стадия (после которой следует „конечная**)  будет в действительности 
поздней замыкающей геосинклиналь;

во-вторых, также очевидно, что ряд регионов, не проходя пред
варительно ранней и средней стадий развития, непосредственно фор֊

Рис. 2. Направление металлогеннческого развития Малого Кавказа (схема).

Киммерийская металлогения

I. Ранняя стадия (1г). Колчеданное медное и полиметаллическое 
оруденение, барит (Алавердский, Шамшадинский, Кедабекскнй, Чирагнд- 

зорскнй, Кафанский рудные районы).
II. Средняя стадия (Сг։). Скарновое и гидротермальное оруденение 

Ре, Си, Со. РЬ и /п (Кохбский, Дашкесанский, Шишкертский 
рудные районы).

Альпийская металлогения

1. Ранняя стадия (Сг2—Рос). Колчеданное медное и полиметаллическое 
оруденение, барит (Болнисский. Аджарский, Артвинский 

рудные районы).
II. Ранняя стадия (Crj—Еос).<1 Хромитовое оруденение Севано- 

Амасийского пояса.
Ilf. Средняя или поздняя? стадия (01g—Mioc). Медно-.мол! бденовое 

оруденение Зангезура, Карадага, Дарллагяза, Памбака—медно- 
молибденовый пояс.

IV. Конечная стадия (Mioc—Plioc). Золото-ртугно-сурьмянс- 
мышьяковое оруденение Севано-Амгсийского пояса, Дарри- 

дага, Веди, Кагызмана.
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мируется в тектоническом и металлогеническом отношениях в „позд
нюю- стадию;

в-тре՛! ьих, исходя из локального развития поздней стадии, мож
но предположить, что проявление ее имеет место в особых тектони
ческих условиях, вероятно в зонах максимальных напряжений и про
гибания, возникающих далеко не во всех регионах. Эти вопросы под
нимаются нами в порядке постановки; окончательное их решение 
впереди.

Факторы, контролирующие характер металлогении региона. 
Теперь уместно поставить вопрос о том, что же определяет тип ме
таллогении крупных регионов —возраст и состав магматических пород? 
Глубина эрозионного среза рудоносных батолитов? Состав осадочных 
пород и ассимиляция магмой рассеянных в них металлов? Приведен
ный выше материал позволяет ответить на все эти вопросы однознач
но отрицательно и выдвинуть ряд факторов, в действительности пред
определяющих характер металлогении региона.

Эти факторы по степени важности делятся нами на факторы 
первого порядка (должны учитываться на мелкомасштабных картах) 
и факторы второго порядка (дополнительно учитываются на крупно
масштабных картах).

Факторы первого поряока: 1) положение региона в пределах 
крупных структур земной коры;

2) проявление определенных стадий развития (тектоно-магмати
ческих комплексов);

3) направление металлогенического развития с обособлением в 
пространстве или наложением стадий (иллюстрируется схемой на при
мере Малого Кавказа, рис. 2).

Факторы второго порядка: 1) глубинность интрузивных рудонос
ных комплексов (соответственно глубинность месторождении1;

2) глубина эрозионного среза (только внутри стадии или рудонос
ного комплекса, то есть серии месторождений);

3) литолого-стратиграфические особенности рудовмещающих по
род (типы месторождений);

4) возраст структуры и магматизма (в основном количественные 
отличия).

Очевидно, только знание и учет этих факторов, отображение их 
на металлогенических картах может вскрыть действительный харак
тер металлогении и дать надежное направление прогнозированию п 
поискам. Надо иметь в виду, что указанные факторы в совокупное։и 
определяют (предопределяют) не только „валовый՜ состав металло
гении, но также типы месторождений, интенсивность и закономер
ности размещения минерализации крупных регионов.

Институт геологических наук 
Академии наук Армянской ССР
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Ն Я. ՄԱւԱՔՅԱՆ
1)>?|ււ iupli|i Ժ*և muqnqL(i|»l| pmpuibqp

Աշխարհի մե տւսքո գ են ի /у րտրտեզն ա ո տ ? ա ր կ վ ում Լ կաււմել in ե կտ ոն ա էք ան րարտեզի 
հիման if ր տ' զու յց տայով » ան ր ա վ ա յ ր ե ր ի կարևորագույն տիպերն րստ ֆ ո ր if ա գ ի ան և ր ի • 

Հոգ if ած ու մ րերվում Լ վահանների (պլատֆորմների) և ծայրավոր գոն ան և րի մե-

տայոգենիայի զարգացման и իւ ե մ ան է րն գ որում ծայրավոր գոն ա ն և ր ի համար шн անձ֊

նացվում են երկու, տարրեր տիպի պրովինցիաներ' 
1) գար գացման

2) զարգացման

1Լո անՃՆ աд վա А

Հ ոնն ե ր րէ

IԼո ա հի ն կ Ш ր գ ի

վագ ե միջին ստաղիաների ու մեգ ար տ ա հ ա յտ ո ւ թ յա մր .

րւ ■» սէոագիայի ում I. գ ա ր տ ա ■> ա յ տ ո ւ ի) յ ա մ ր 2

են ոեգիոնի մ ե tn ա յ ո գ են ի ա յ ի րն ո ։ յի! ր հսկոգ ( կան խ ո ր ո շ ո գ )

գործոններն են' ոեգիոնի գ ի ր ր ր խոշոր ստրուկտուրաների սահ֊

.[աններում, զարգացման որոշակի и ա ա գ ի ան ե ր ի հ ա յ ւոն ա ր ե ր ո ւ մ ր , սէոագիաների գարգագ֊ 
ման ու գզու քմ յ ո ւ և ր տարածության մեջ ն ր ան ց մեկուսացումով կամ վերագրումով»

ե րկրոր գ հԿ1Ր,ւՒ գործոններն ե Ն' հանրարեր ինտ ր ուզի վ կոմ պլերսՆե ր ի իւորրաք֊ 
նոէթյունրֆ Լրոգիոն կտրվածրի խորուքմ յունրէ ներփակոզ ապարների լ ի թ ո լ ո գ ո -֊ սսւ ր ա տ ի ֊ 
գ ր tu ՛ի ի ա կան ա ո ան ձն ա » ա տ էլ ո ւ թ յ ո ւ են ե ր ր և и տ ր ուկտ nt ր ան ե ր ի հ ա ասկը 2

(Լուս հ ա ր կ у ո ւ մ Լ •» ա •*  վ ի աոնԼ, այգ գործոնները և արտացոլել մետալոգենիկ րար֊ 
ւոեզների ifpiu!


