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Т ал ановский  граб ен  находится  в северо-западных  отрогах  К у зн е ц 
кого А л атау ,  приурочиваясь  к северной части та к  на зы в ае м ой  П е р в о 
майской синийско-кембрийской промежуточной вулканической  зоны [8]. 
Н а  особенностях геологического строения  п л о щ а д и  с к а з а л а с ь  т а к ж е  
близость Кузнецко-А латауского  краевого  тектонического р а зл о м а ,  чем 
опред елилась  ф о р м а  описываемой структуры.  Последняя ,  в ре ги он а ль 
ном плане,  п риоб рела  вид клина  шириной 1,5— 4 км, протягиваю щ егося  
в меридиональном  н а правл ении  на 25 км. Клин  этот ра с п ола га е тс я  
м е ж д у  ветвями Терсинской зоны смятия,  о гр а ничив а ю щ им и  структуру 
с з а п а д а  и востока.  С еверо-западны е  и северо-івосточные н аруш ения  
обусловили блоковую структуру гра б ен а  (рис. 1).

В пределах  гр а б ен а  преимущественным развитием  пользуются об 
р а зо в а н и я  тельбесской серии нижнего-среднего девона.  П од с тил а ю тс я  
и о б р а м л я ю т с я  они интенсивно д ис лоцированным и осадоч но-м етам ор
фическими породами  синия и м ет а м орф и зова н н ы м и  э ф ф узивн о-ос а доч 
ными отл ож е ниям и  н иж не го  кембрия.  Н а р я д у  с ними на описываемой  
пл ощ а д и  ш ироко  распространены  ра зличны е  по составу  интрузивные 
тела  кембро-ордовикского  (мартайгинский)  и девонского  (тельбеоский) 
интрузивных комплексов .  Поскол ьк у  тела  последнего теснейшим о б р а 
зом с вязаны  со стратиф ицированны м  ра зре зом  девонских эфф узивов  
генетически,  мы отступаем от общепринятой  схемы описания с т р а т и г р а 
фических и интрузи вных образований ,  х а р а к т е р и зу я  их в возрастной  
последовательности .

С и н и й с к и е  о т л о ж е н и я ,  объединяемы е  в енисейскую свиту, 
развиты  юго-восточнее и северо-западнее  грабена ,  широко  р а с п р о с т р а 
няясь  за  его пределами.  Н а  изученной пл ощ ади  они н а б л ю д а л и с ь  т а к ж е  
по восточному контакту  грабена ,  от которого эти о б р а зо в а н и я  отделены 
полосой кембрийских  пород. В строении енисейской свиты принимаю т 
участие преимущественно серые, темно-серые битуминозные  известняки,  
а т а к ж е  м етаморф ические  сланцы и полосчатые силицилиты.

Синийский возраст  енисейской свиты в Саяно-Алтайской  области 
определен на основе изучения органических  остатков,  а комплекс  ф ауны 
и флоры, об н а руж е н н ы й  в районе  р. С а р а л ы  fl], позволяет  считать в оз 
раст  этих о б ра зова н и й  верхнесинийским.

К е м б р и й с к и е  о т л о ж е н и я ,  представленные  лиш ь  ниж ним  
отделом,  распространены  за  пред ел ам и  грабена .  Исключение  составляет
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Рис. 1. Схематическая геоло
гическая карта Талановского 
грабена (составили В. Г. Крю
ков, Н. С. Лыхина, В. 3. Му
стафин) : 1—аллювиальные от
ложения. С :р е д и е д е в о н- 
с к и е: 2—андезитоівые пор-
фириты; 3 — базальтовые, оли- 
винпироксеновые порфириты и 
кластолавы; 4 — красноцвет- 
ные и сероцветные конгло
мераты, песчаники, алевро
литы. H и ж н е д е в о н с к и е: 
5 — рахитовые порфиры, орто- 
фи,ры; 6 — трахиандезитовые 
п орф и р и г ы ; 7 —р or ой о о б м а нко -
вые порфириты; 8 — лабрадор- 
иироксеновые и лабрадоровые 
порфириты; 9 — лавы и кла
столавы лабрадор-пироксено- 
вых порфиритов; 10— нерас- 
члененные порфириты основно
го состава; 11— известняки, 
сланцы и эффузивы усинекой 
свигы; 12 — порфириты, пор- 
фиритоидные альбитофиры, 
сланцы, известняки и силици- 
литовые конгломераты кондом- 
ской свиты; 13 — битуминоз
ные известняки, кремнистые 
сланцы, силицилиты енисей
ской свиты. Д е в о н с к и е  
и н т р у з и и :  14 — граносие-
ниты; 15 — сиениты, щелочные 
сиениты; 16—грано диориты и 
плато-граниты мартайгинского 
комплекса; 17 — д а й к и ;
18—ідизъюнктивы; 19—геолог и - 
чѳские границы: литолоігиче-
ские и фациальные; 20—эле
менты залегания.
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его ю ж н а я  часть,  где кембрийские  известняки п оявляю тся  среди д евон
ских эф ф узивов  в небольшом эрозионном «окне». В кембрийском р а з 
резе вы д ел яю тся  (снизу вверх)  конд ом ская  и усинская  свиты.

О т л о ж е н и я  первой из них распространены преимущественно к во 
стоку от грабена ,  а второй — к з а п а д у  от него. В составе кондомской  
свиты развиты  осадочно-терригенные и эф ф узивн ы е  образования ,  среди 
которых п р е о б л а д а ю т  э ф ф узивы  основного состава  и различны е  сланцы. 
К ром е  того, в ней отмечаю тся  известняки,  алевролиты,  песчаники и др.

По-видимому,  в основание кондомской свиты следует относить си- 
л ицилитовые  конгломераты,  установленные  юго-западнее  грабена .  В с в я 
зи с их специфическими внешними свойствами они принимались  ранее 
за  известняковые.  К сожалению , взаимоотношения  кондомской и ени
сейской свит из-за  плохой обнаженности  южной части пл ощ ади  не у с та 
новлены, но наличие  силицилитовых конгломератов  позволяет п р е д п о л а 
гать  значительный перерыв в оеадконакоплении,  пре дшествующий о б 
ра зо ва н и ю  ниж некем брийских  отложений .

Кембрийский  возраст  кондомских отложений д л я  Саяно-Алтайской  
области  обоснован на х о д кам и  археоциат  и спор.

О т л о ж е н и я  усинской свиты на описываемой  пл ощ ади  с в ул ка ноге н 
но-осадочными о б р а зо в а н и я м и  кондомской  свиты повсеместно имеют 
тектонические  границы. О д нако  в соседних районах  м е ж д у  ними отм е
чаются  постепенные переходы. В составе усинской свиты пре об ла д а ю т  
рифогенны е известняки с резко подчиненными прослоями темно-зеле
ных сланцев.  И звестняки  с фауной,  определенной В. Д.  Камелиной  на 
к а ф ед р е  исторической геологии Томского политехнического института,  
относятся к п о д санаш ты кгол ьским -под кам еш ков ским  слоям.

З а  пред ел ам и  гр а б ен а  синийско-кембрийские толщи прорываются  
Интрузиями плагиогранитов  и гранодиоригов  м артайгинского  комплекса ,  
относящимися  к ф орм ации  гранитных батолитов  пестрого состава  [6]. В о з 
раст  их в Кузнецком А л а т а у  по геологическим данны м  датируется  к а к  
ордовикский.  Р е з у л ь т а т ы  определения абсолютного возраста  подобных 
интрузий аргоновым методом разноречивы (500 ,453— кембрий;  438 — 
ордовик ,  320 млн. лет — карбон)  и не могут быть приняты к а к  досто
верные [2].

Девонские  отложения ,  объединяемые  в т е л ь б е с с к у ю  с е р и ю ,  
на п л ощ а д и  граб ена  представлены эфф узивно-осадочными о б р а з о в а н и я 
ми, которые на описываемой пл ощ ади  вы делялись  ранее  как  нерасчле-  
ненные о б р а зо в а н и я  нижнего-среднего  девона.

В п ределах  гр а б ен а  породы тельбесской  серии с более древними 
т о л щ а м и  имеют тектонические  контакты,  проявленные  субмеридиональ-  
ными зонами интенсивно брекчированных,  гидротерм ально  п р о р а б о т а н 
ных пород  шириной 10— 50 м. Очевидно,  на о тл о ж е н и я  кондомской  и 
усинской свит, а т а к ж е  на осадочно-метаморфические  о б р а з о в а н и я  ени
сейской свиты, , с л ага ю щ и е  л о ж е  Талановского  грабена ,  девонские  э ф 
фузивы н а л е г а ю т  с резким угловы м несогласием.

Н а  п л ощ а ди  грабена  додевонские  породы, к а к  показано  выше,  п р а к 
тически отсутствуют.  Э ф ф узив ны е  тол щ и  в его пределах  з а л ега ю т  м о 
н оклинально  с падением на восток. При  этом углы падения  тол щ  близ 
з ападной  границы гр а б ен а  с оставляю т  30— 40° и увеличиваются  до 
60— 70° в восточной его части,  что в общем обусловливает  асимметрию 
,разреза девонских эффузивов .

Раб оты ,  проведенные нами,  позволили расчленить  то лщу э ф ф у з и в 
ных пород тельбесской серии на об р а зо ва н и я  нижнего  и среднего д е 
вона. Н иж нед е вонс кие  эффузивы,  в свою очередь,  р а зд ел яю тс я  на пять 
пачек,  отличающ ихся  петрографическими особенностями и стратиграфи-
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ческим положением.  В направлении  с з а п а д а  на восток на грабене  от 
м ечается с л е д у ю щ а я  смена  пород.

1. Э ф ф у з и в ы  с р е д н е г о  с о с т а в а ,  об ра зую щ и е  полосу вдоль 
западной  границы грабена .  П р е о б л а д а ю щ и м и  среди них явл яю тс я  пла- 
гио к л а з -а м ф и б о л о вы е  порфириты,  в которых отмечаются  линзовидны е  
тела  к л а с т о л а в  того ж е  состава.  Т о л щ а  п л а ги о к л а з - а м ф и б о л о в ы х  пор- 
ф иритов отличается  большой петрографической  вы держ анностью. Л и ш ь  
в единичных с л учаях  количество темноцветных м инералов  в х а р а к т е р и 
зуемы х породах  значительно увеличивается ,  и по соствау  они п р и б л и 
ж а ю т с я  к б а зал ьт о вы м  порфиритам.

К л а с т о л а в ы  средних э ф ф у зи в о в  отличаются  обломочной,  ф лю и д ал ь -  
нон и пузыристой текстурами,  причем состав оплавленных  обломков  
и цементующей массы одинаков .

2. Э ф ф у з и в ы  о с н о в н о г о  с о с т а в а  на п л ощ а ди  граб ена  
пользуются преимущественным распространением ,  п р о с л еж и в а я с ь  почти 
на  всем его протяжении.  П ре д с та вл е ны  они м елко-средне-порфировыми 
и аф иров ы м и  пироксен-лабрадоровым и,  л а б р а д о р о в ы м и  порф иритам и  
( а ф и р и т а м и ) ,  а т а к ж е  незначительно р а зв и т ы м и  их л а в а м и  и класто-  
л а ва м и .  Р а зн ос ти  э ф ф узивов  основного состава  об ра зую т  на пл ощ ади  
г ра б ен а  п р отяж енны е  полосы различной ширины, ориентированные  в 
С — CB направлении .  Н а и б о л е е  в ы д е р ж а н н ы м и  среди них ( м а р к и р у ю 
щими)  яв л я ю тс я  крупнопорф ировы е  л а б р а д о р о в ы е  порфириты.  Н е з н а ч и 
тельны ми р а з м е р а м и  к а к  по простиранию, та к  и по мощности  х а р а к т е 
ризуются  линзы л а в  и кластолав ,  а т а к ж е  тела  хорошо ра с крис та лл изо -  
ванных разностей  основных эффузивов .

Судя  по н а б л ю д а в ш и м с я  взаимоотношениям,  опис ы в ае м а я  то л щ а  
прорывается  а м ф и б о л -п л а ги о к л а зо вы м и  порфиритами,  которые,  почви- 
димому,  я в л яю тс я  ж е рловой  фацией основных эффузивов ,  что п о д т в е р ж 
дает ся  т а к ж е  и составом  первой толщи (ам ф и б о л -п л аги о к л а зо в ы е  пор
фириты) .

3. Э ф ф у з и в ы  о с н о в н о г  о-с р е д н е г о  с о с т а в а  п р о с л е ж и 
ваются полосой от южной оконечности грабена  в северо-восточном 
направлении  и срезаются  его восточным тектоническим контактом.  В со
ставе этой толщи .выделяются п л а ги о б а за л ьто в ы е  и пироксен-плагиокла-  
зовые (андезитовые) порфириты и африты,  а т а к ж е  м и н д а л е к а м е н н о 
пористые их разности  со стекловатой,  афанитовой  и тонко раскристалл и-  
зованной  основной массой.  Р а с к р и с т а л л и зо в а н н ы е  породы п оявляю тся  
на различны х  стратиграф ических  уровнях  р а з р е з а  х а ра кте ри зуе м ой  
толщи в виде линз сравнительно  небольших размеров .

Д л я  э ф ф узивов  основного-среднего с ос та ва  у с та н а вл и ва е тс я  з а 
кономерное  изменение  минералогических  и структурных особенностей 
в н а правл ении  с севера на юг. Н а  севере пл ощ ади  породы эти имеют 
более кислый состав (андезитовые  порф ириты) .  К  югу основность их 
повы ш ается  при увеличении в них количества  пироксенов.  В северных 
ч астях  п р е о б л а д а ю т  разности  с плохо р а с крис та лл изов а нной  (ст е кл ова 
той) основной массой,  на юге породы р а с к р и с та л л и зо в а н ы  лучше.

4. Э ф ф у з и и  ы с у б щ е л о ч н о г о  с о с т а в а  тяготеют к восточ-  * 
ной границе  грабена ,  отделяясь  от нее т о л щ а м и  более молодых э ф ф у 
зивов. Р а с п рос тра н е н ы  они сравнительно  мало ,  будучи пре д ст а вл е н н ы 
ми тра хи а н д е зи товы м и  порфиритами.  Среди последних  вы деляю тся  
биотитовые и пироксеновы е разности,  а т а к ж е  кластолавы ,  туф ол авы
и туфы того ж е  состава.

5. Щ е л о ч н ы е  э ф ф у з и в ы  з а н и м а ю т  сравнительно  небольшие 
пл ощ ади  близ восточной границы грабена ,  о б р а зу я  овальные  (в ,плане) 
те л а  в его северной,  центральной и южной частях.  Ра зн ови д н ос тям и
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пород,  о б ъ е д и н яе м ы м и  в эту группу,  яв л я ю тс я  трахитовы е  порфиры, 
ортоф иры  и а г л о м е р а т о в ы е  туфы с о б л о м к а м и  пород  щелочного  состава.

Э ф ф у зи в н ы е  толщи,  о х а р а к т е р и зо в а н н ы е  выше,  п роры в а ю тс я  бес- 
кв а р ц е в ы м и  л е й к о к р а т о в ы м и  сиенитами,  и м ею щ им и  с трахитовы м и  п о р 
ф и р ам и  иногда весьма  постепенные переходы и явл я ю щ и м и с я ,  по-види
мому,  к о м а г м а т а м и  и ж е р л о в о й  фацией  щелочны х  эфф узивов .  Помимо,  
интрузий бе скв а рц ев ы х  сиенитов,  у с т а н а в л и в а е м ы х  на севере площади, ,  
в о х а р а к т е р и зо в а н н ы х  т о л щ а х  т а к ж е  пр о я в л я е тс я  д а й к о в а я  ф ация ,  ,весь
ма типичная  д л я  грабена .  По составу,  во зр а с ту  и присущей им ориен
тировке  д айки  ра с чл е н яю т ся  нами  (от древних  к молоды м)  с ледую щ им  
образом:  а) д а й к и  л а б р а д о р о в ы х  порф иритов  (субм еридиональны е)  ; 
б) д а йки  д и а б а з о в  и д и а б а з о в ы х  п орф иритов  (северо-западны е  до суб- 
ш и ротн ы х) ;  в) д а йки  микродиоритов  (б л изм еридионал ьны е)  ; г) д а йки  
сиенит-порфиров  ( северо-западны е)  и микросиенитов ( с у б м ер и д и о н а л ь 
ные) .

6. Т е р р и г е н  н о - о с а д о ч н ы е  п о р о д ы  пользуются  н а и б оль 
шим ра с прост ра нение м  на  севере грабена ,  где ими с угловым н е с о г л а 
сием п е р е кр ы в аю тс я  щ елочные  эфф узивы .  В состав  терригенных отл о 
ж е ний  вход ят  зеленоцветные  и красноцветны е  ко нгломераты ,  линзовид- 
ко-слоистые  песчаники ,  алеврол иты  и аргиллиты,  причем в к а ж д о й  из 
разновидностей  пород  значительна  примесь туфового м ат е р и ал а .  В р е д 
ких случаях  в них отм ечается  ф л о р а  очень плохой сохранности.

О садочны е  породы, щелочны е  э ф ф у з и в ы  и бескварцевы е  сиениты 
п р о р ы в а ю тс я  и п е р е к р ы в аю тс я  б а за л ь т о в ы м и  и андезитовы ми порфири- 
тами,  о б р а зу ю щ и м и  иногда  силловые  тела  в осадочной толщ е  северной 
части грабена .  Б а з а л ь т о в ы е  порфириты,  кром е  того, об ра зую т  покров ы  
близ  восточной гра ницы  гр а б е н а  почти на  всем его протяж ении ,

Все описанные  толщи пород интрудирую тся  линейно вы тянутым и 
т е л а м и  граносиенитов,  р а с п о л а г а ю щ и м и с я  преимущественно  вдоль  вос
точной тектонической границы  грабена ,  которая  з а л еч и ва е тс я  ими. Т е м 
ноцветные м и н ер а л ы  в этих пород а х  или совсем отсутствуют или к о л и 
чественно  незначительны. С о д е р ж а н и е  к в а р ц а  в них невелико ,  но с у щ е 
ственно увелич ивается  в энд оконта кт овы х  зо нах  интрузий.

Граносиениты ,  в свою очередь,  секутся наиб олее  молоды ми на г р а 
бене о б р а з о в а н и я м и  — д а й к а м и  спессартитов  и диоритовых  порф иритов  
(северо-западное  простирание) ,  в ы х о д ящ и м и  иногда  за  пределы гр а б ен а  
в известняки  усинской свиты кембрия .  Интересно,  что, п е ресекая  текто-  
ническѵю границу  граб ена ,  д а й ки  не испы ты ваю т  ни смещения,  ни д а 
ж е  дробления .

Изучение  э ф ф у зи в о в  п о д  м икроскопом показало ,  что степень и х а 
ра кте р  изменений  всех  разновидностей  пород более или менее о д и н а 
ковы и соответствуют диагенетической  ф а зе  их состояния.  Это п о з в о л я 
ет полагать ,  что на описываем ой  пл о щ а д и  нет кем брийских  эфф узивов ,  
которые  (за  п р е д ел а м и  гра б ен а )  п од ве рж е н ы  зе л енок ам е нны м  и з м е 
нениям.

В соответствии с с ущ ествую щ ими  определениям и  [6, 11] э ф ф у зи в ы  
Т а л  айовского  р а з р е з а  м ож но  объединить  в т ра хиа нд е зитовую  и андези-  
т о - б а з а л ь т о в у ю  (андезитовую)  формации.

Изучение  форм з а л ега н и я ,  а т а к ж е  а н а л и з  структурно-текстурных 
особенностей  пород, с л а г а ю щ и х  н а зв а н н ы е  ф ормации ,  позвол яю т  в к а ж 
дой  из них установить  следую щ ие  ф ации  [5]: э кструзивную  (покровную ),  
с и л лово-лакколитовую ,  д а й к о ву ю  (приповерхностную ж и л ь н у ю ) ,  ж е рл о -  
вую и, во зможно ,  ш токовую  (приповерхностную ш ток овую ) .

В о зр а с т  описанных э ф ф у зи во в  на  п л о щ а д и  гр а б ен а  определить  не 
уд алось .  В осадочных о б р а зо в а н и я х  ф а у н а  пока не о б н а р у ж е н а ,  а н а -
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ходки ф лоры  очень плохой сохранности не позволили  решить  этот  во 
прос. П ос л е д ова те л ьн ос ть  ф о р м и р о в ан и я  э ф ф у зи в о в  Таланонского  р а з 
р е за  на м и  будет ра с см отре на  позднее.  В нас тоящ е й  раб оте  возраст  
тельбесской  серии о пред ел яется  лиш ь  на основе сопоставления  приве 
денного р а з р е з а  с р а з р е з а м и  девона  соседних районов  [7, 10, 13].

Н и ж н я я  в о з р а с т н а я  гра н и ц а  тельбесских  э ф ф у зи в о в  в Горной Ш о 
рни опред еляется  н а х о д к а м и  верхнесилурийской  — нижнедевонской  
ф ауны  [3] в п о д стил аю щ их  серию толщах.  Н епосредственно  в о с а д к а х  
н иж них  горизонтов тельбесской серии соб рана  н и ж н е д е в о н с к а я  псило-  
ф и то в а я  ф л о р а  [10]. П о р о д ы  серии п е ре кры в аю тс я  карбонатно-терриген-  
ными верхнедевонскими отлож ениям и .  Т аким  образом ,  в целом возраст  
ее опре д ел яе тс я  периодом  от нижнего  девона  до н а ч а л а  верхнего девона .

С опоставление  Т а л а н о в с к о го  р а з р е з а  тельбесской  серии с р а з р е з а 
ми эф ф узивн о-осадоч ны х  о б р а зо в а н и й  Восточного С а я н а  позволяет  
возраст  L 2, 4 и 5 толщ, п а р а л л е л и з у е м ы х  с имирской и шунетской  с ви 
тами [13], опре д ел ять  пре д п о л о ж и те л ьн о  к а к  нижнедевонский,  а возраст  
3 и 6 толщ,  я в л я ю щ и х с я  аналогом  тонской  свиты, считать  с ре д н е д е в о н 
ским ( э й ф е л ь с к и м ? ) .

Если  определение  во зр а с та  эффузивов ,  приведенное  выше,  верно,  
то геологический возраст  образований ,  интруд ирую щ их  на  грабене  эф- 
ф узивы тельбесской  серии и тесно с вяза нны х  с ними (бе с кв арце в ы е  
сиениты) ,  определится  к а к  нижнедевонский.  Д л я  граносиенитов  м ож ет  
быть ус та новл е на  л иш ь  н и ж н я я  в о зр а с т н а я  граница :  ими п роры в а ю тс я  
б а з а л ь т о в ы е  порф ириты э й ф е л я  (?) .  Б ол ее  м олоды е  о б р а з о в а н и я  на  
описываемой  пл о щ а д и  совершенно отсутствуют.  М е ж д у  тем в Восточ
ном С а я н е  во зр а с т  интрузий,  п р о р ы в а ю щ и х  ниж нед евонскую  имирскую 
свиту, соответствует ве рха м  нижнего  девона ,  а интрузии,  считаю щ иеся  
ан а ло го м  тонской свиты, имею т среднедевонский возра с т  [12].

О б а  вида  интрузий,  рас см о тр е н н ы х  выше,  явл яю тся ,  по-видимому,  
п ре д ст а ви те л ям и  габбро-монцонит-сиенитового формационного  типа  [6]. 
Абсолютный во зр а с т  последнего в Са яно -А л та йс кой  области  о п р е д е 
л я е т с я  в 410— 384 млн.  лет — средний и верхний отделы девона  [9].

Т а ки м  образом:
1. Т а л а н о вс ки й  грабен  к а к  о т р и ц а т ел ьн а я  структура  о ф о р м и л с я  до 

э й ф е л я  (?) — до внедрения  интрузий граносиенитов  и д а е к  спессартитов 
и диоритовых  порфиритов ,  становлением  которых полностью з а в е р ш и 
лось  тектоническое  р азвитие  территории.

2. Э ф ф у зи в ы  рассмотренного  р а з р е з а  яв л я ю тс я  примером трахиан-  
дезитовой  и андезитовой  ф ормаций ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  орогенных,  г л а в 
ным о б ра зом  гео а н ти кл и н а л ьн ы х  п од виж ны х  зон.

3. И нтрузивны е  породы, в особенности б ескварцевы е  сиениты,  о б н а 
р у ж и в а ю т  теснейшую связь  с описанными э ф ф у з и в а м и  и являю тся ,  по- 
видим ому,  их интрузивными аналогам и .

4. Р а з в и т и е  м а г м а т и з м а  на пл ощ а ди  Т аланонского  гра б ен а  подчи
няется  основным законом ерностям ,  установленным  [6] д л я  андезитовой  
и тр ахианд езитовой  ф о р м а ц и й  геосинклинальны х  п од виж ны х  зон.
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