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і
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации
Динамическое взаимодействие человека и среды -  актуальная 

проблема антропологической науки.
Проблема, поднимаемая в диссертации, касается изменчивости во 

времени морфологии зубочелюстного аппарата человека и рассматривает 
происходящие изменения в свете приспособительных реакций к новым 
условиям обитания. Несмотря на обширные литературные данные и 
огромный интерес к этому явлению, до сих пор еще не вскрыты те 
закономерности, которые вывели бы исследователей из лабиринта 
противоречивых мнений и гипотез. До настоящего времени не уточнены 
факторы влияющие на развитие данной анатомической области и не 
разработаны эффективные методы профилактики и коррекции 
патологических состояний в этом отделе организма человека.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 
экологической и экономической ситуацией в Республике Беларусь, 
возникшей в результате аварии на ЧАЭС и распада Советского Союза.

Особое значение приобретает выявление взаимосвязи изменчивости 
морфологии зубочелюстной системы современного человека с состоянием 
здоровья и развитием патологических состояний. Изучение 
пространственной геометрии черепа человека во временном аспекте 
позволит разработать новые принципы диагностики и лечения аномалий, 
усовершенствовать старые и предложить новые методы профилактики 
патологических состояний зубочелюстной системы человека.

Связь работы с крупными научными программами, темами 
Диссертационное исследование выполнено в отделе антропологии и 
экологии ИИЭФ им. К. Крапивы НАН Беларуси в рамках государственной 
плановой темы “Влияние экстремальных условий на генодемографическую 
структуру и изменчивость морфо-физиологических признаков в 
популяциях Республики Беларусь”. Регистрационный номер 1190 (1994 -  
1998 гг.).

Цель и задачи исследования
Целью настоящего исследования является изучение закономерностей 

нормальной и патологической изменчивости зубной системы в 
современных и древних популяциях человека на территории Беларуси.

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Выявить тенденции межпоколенной изменчивости зубной системы 

человека в современных экологических условиях.
2. Определить характер эпохальной динамики редукционного комплекса 

во взаимосвязи с заболеваемостью зубной системы.
3. Охарактеризовать заболеваемость зубной системы в современных 

популяциях человека и проследить тенденцию её изменчивости.
4. Определить особенности онтогенеза зубов в условиях экологического 

неблагополучия.
5. Проследить соизменчивость некоторых краниологйчцзсшх показаателей 

и одонтологических признаков.



6. Рассмотреть вариации неметрических признаков черепа человека как 
показателей адаптационных срывов.

Объектом исследования являются половозрастные территориальные 
выборки современного населения Республики Ьсларусь: дети 6 -7 лет, 
подростки 1 2 - 1 5  лет, взрослые 20 -  25 лет. Объектм сравнительного 
исследования по краниологической и одонтологической программе 
служила серия черепов из могильников XI -  XII и XVIII -  XIX вв. 
(коллекция отдела антропологии и экологии ИИЭФ им. К. Крапивы НАН 
Беларуси).

Предмет исследования -  межпоколенная и эпохальная изменчивость 
описательных и измерительных признаков зубочелюстной системы 
современного и древнего населения Белоруссии.

Гипотеза
В антропологической литературе последних десятилетий были 

выявлены и широко дискутировались явления акселерации -  сдвиги в 
физическом развитии человека (акселерация), затрагивающие и 
формирование зубной системы. Исследователями отмечалось более раннее 
в сравнении с предыдущим столетием прорезывание и смена молочных 
зубов, рост заболеваемости кариесом, явления редукции тех или иных 
зубов. В последние годы учеными высказываются противоречивые мнения 
о процессах акселерации, одни из них утверждают, что это явление 
характерно и для наших дней, другие считают ,что темпы акселерации 
значительно замедлились.

При сравнительном изучении костной системы древних и 
современных популяций человека были также отмечены явления 
грацилизации (уменьшение массивности костей скелета в целом и костей 
черепа в частности) как эпохальной тенденции изменчивости. Эти явления 
приняты нами во внимание при изучении изменчивости зубной системы в 
современный период в РБ. Кроме изучения межпоколенной,
онтогенентической и эпохальной изменчивости мы решили рассмотреть 
также соизменчивость зубной системы и соответствующих 
краниологических признаков.

На этом основании автором выдвинута гипотеза о 
микроэволюционном характере соизменчивости структурных
особенностей зубочелюстного аппарата и черепа, зависимости 
патогенетических процессов в зубной системе от степени выраженности 
редукции у современного человека.

Методология и методы проведенного исследования Методологической 
основой диссертационного исследования являются теоретические труды по 
избранной проблеме белорусских и зарубежных авторов. В
диссертационном исследовании использованы традиционные
антропологические описательные и измерительные методы и метод 
сравнительной исторической ретроспекции (А.А. Зубов Л.И. Тегако, И.И. 
Саливон, Г.Ф. Дебец, В.П. Алексеев. Т.И. Алексеева и др.).

Научная новизна и значимость полученных результатов заключается в 
следующем:



♦ впервые в белорусской антропологической науке проведен комплексный 
анализ структурных особенностей зубочелюстного аппарата 
современного населения;

♦ дана дифференцированная оценка межпоколенной (два современных 
поколения) и онтогенетической изменчивости одонтологических 
признаков и структур лицевого скелета, детерминирующих 
функциональные особенности зубочелюстного аппарата;

♦ установлена достоверная корреляционная взаимосвязь между 
процессами редукции зубов и структурами черепа человека на 
протяжении последнего тысячелетия;

♦ выявлен направленный во времени характер эпохальной изменчивости 
зубочелюстного аппарата, что позволило охарактеризовать этот 
процесс как микроэволюционный;

♦ определена зависимость заболеваемости зубной системы от степени 
выраженности редукционного процесса;

♦ введены в научный оборот новые антропологические материалы, 
собранные автором во время массовых экспедиционных 
антропологических обследований населения Республики Беларусь и 
клинических наблюдений.

Практическая значимость полученных результатов исследования 
состоит в том, что его выводы и положения могут быть использованы при 
написании обобщающих антропологических работ, при подготовке общих 
и специальных курсов по антропологии и стоматологии в вузах Беларуси, 
при разработке теоретической и методической основы изучения роста 
лицевого скелета у современного человека, при усовершенствовании 
антропометрических методов диагностики и реконструкции в медицине, 
обосновании новых принципов лечения и профилактики зубочелюстных 
аномалий, кариеса зубов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1. Межгрупповая и внутригрупповая изменчивость морфологических 
структур и заболеваемости зубов современного человека обусловлена 
рядом биологических и средовых факторов. Степень влияния этих 
факторов неоднозначна для каждого признака зубной системы.
2. Основным фактором патологической изменчивости зубной системы 
является ухудшение экологической обстановки в широком её понимании, в 
результате чего происходит дисгармоничность процесса смены молочных 
зубов на постоянные.
3. Эпохальные изменения зубной системы неразрывно связаны с 
морфологией костей лицевого скелета и черепа человека. Грацилизация 
скелета потенцирует усиление редукции зубной системы, что, в свою 
очередь, расширяет диапазон нормальной и патологической ее 
изменчивости в современных и древних популяциях человека.

Личный вклад соискателя
Представленная работа является единолично выполненным автором 

диссертационным исследованием. Работа написана на основе материалов, 
собранных автором в 1997 -  1999 гг. во время массовых экспедиционных



антропологических обследований населения, пятилетних клинических 
наблюдений, анализа научных литературных источников и содержит 
обобщенное изложение результатов и научных положений, выдвинутых 
для публичной защиты. На материалах диссертационного исследования 
автором сделаны 2 рационализаторских предложения (удостоверения № 
872 от 04.02.1999 г. и № 873 от 04.02.1999 г.).

Апробация результатов диссертации
Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертационном 

исследовании, излагались:
-  на шестой Международной научно-практической конференции
“Экология человека в постчернобыльский период” (Минск -  Люблин -  
Лодзь, март 1997г.).
-  на третьем съезде стоматологов Беларуси (Минск, апрель 1998г.)
-  на седьмой Международной научно-практической конференции
“Экология человека в постчернобыльский период” (Минск, март1998г.).

Опубликованность результатов
Материалы и положения диссертационного исследования 

опубликованы в семи научных работах (среди которых 2 -  статьи в 
зарубежных научных журналах, 3 -  статьи в республиканских научных 
журналах и рецензируемых сборниках, 2 -  тезисы докладов научных 
конференций). Общее количество опубликованных материалов -  14,5 
страниц.

Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 5 

глав, выводов, списка использованных источников. Полный объем 
диссертации -  123 страницы из них 11 таблиц (16 страниц), 12 рисунков (11 
страниц). В диссертации использовано 182 научных источника.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении кратко обосновывается необходимость исследования.
В первой главе “Одонтологические исследования в антропологии 

(Литературный обзор) “ характеризуются использованные в работе 
источники, анализируется степень изученности проблемы.

Строение зубов, их индивидуальное и эволюционное развитие 
привлекло внимание ученых с конца XIX -  начала XX века. Постепенно 
складывались методы, позволяющие охарактеризовать систему 
одонтологических признаков, а также судить о структурных особенностях 
зубов. Появились работы, посвященные в основном морфологии зубов 
ископаемых форм в сравнении с современными, были выделены признаки, 
характеризующие изменчивость зубной системы в процессе эволюции 
(СопапоуісЬ-КгатЬег§ег, 1907; Оге§огу, 1921; \УекіепгеісЬ, 1937 и др.). 
Значительная часть работ была посвящена расовым особенностям зубов.

Большое значение для дальнейшего развития одонтологических 
исследований имели работы советских ученых А.Т. Бусыгина (1957), В.Ю 
Курляндского. (1963) Л.И. Фалина, (1963), А.Т. Руденко (1966). В 
Советском Союзе работы А.А. Зубова положили основу этнической 
одонтологии как самостоятельного раздела антропологической науки
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(Зубов, 1964, 1968, 1973, 1974, 1979, 1982, 1989, 1993). Он впервые 
предложил одонтологическую классификацию человечества с 
подразделением на два ствола -  западный и восточный, что по его мнению 
свидетельствует о появлении двух рас при первичной расовой, 
дифференциации человечества.

Среди антропологических исследований зубочелюстной системы 
можно выделить три основных и неразрывно связанных между собой 
направления в антропологической одонтологии. Общеморфологическое 
направление является базовым для всех других исследований, так как 
выявляет закономерности строения и развития зубной системы, 
индивидуальную и половую изменчивость зубов, законы их морфогенеза, 
взаимоотношение разных элементов системы, коррелятивную зависимость 
размеров и структуры зубов между собой и с отдельными 
краниологическими параметрами (ОаЫЪегд 1945; Бальчюнене, 1987; 
Хмелевский, 1989; Маііпо^зкі, 1997; и др.). Эволюционная одонтология 
изменения зубной системы у ископаемых приматов и представителей 
семейства гоминид и играет важную роль для характеристики отдельных 
стадий антропогенеза (МоШеди, 1973; Зубов, 1977и др.) . Областью 
изучения этнической одонтологии является выделение комплекса 
одонтологических признаков, характерных для представителей отдельных 
расовых стволов (Зубов, 1973; Гравере, 1974; Сарап Г.Г, 1977; Халдеева 
1979; Тегако, Саливон, 1979; Рыкушина, 1987;; Золотарева 1980; Сегеда 
1980; и др.). В бывшем Советском Союзе последнее направление 
развивалось наиболее интенсивно. Изучены одонтологические 
особенности ископаемого населения (Донина, 1968, 1969; Рыкушина, 1977 и 
ДР-)-

В современных, быстро меняющихся социальных условиях среды, с 
ростом негативного экологического груза перед исследователями 
одонтологами возникает ряд новых проблем. Первостепенной из них 
становится изучение межпоколенных и эпохальных сдвигов в структуре 
зубочелюсгной системы в связи с прогнозированием характера, темпов и 
направления ее патологической изменчивости. Однако, несмотря на 
актуальность проблемы, эта область до сих пор остается мало изученной.

Во второй главе —“Объект, программа и методы исследования’'
Объектом исследования по широкой одонтологической программе 

послужили современные школьники Минской, Могилевской, Гомельской, 
Брестской и Витебской областей. Всего обследовано 1563 человека.

Одонтологическая программа. При осмотре полости рта в 
антропологическом бланке фиксировались морфологические признаки 
отдельных зубов: прикус, редукция резцов и моляров, проявление 
диастемы, краудинга, гипо- и гиперодонтии, степень поражения зубов 
кариесом. При помощи зонда определялось наличие кариозных полостей и 
качественность пломбирования. Одонтологическая программа 
выполнялась в рамках комплексных антропологических исследований. 
Кроме того, обследовано 259 человек современного населения по 
одонтологическим и кефалометрическим признакам. В отдельных случаях 
слепочном альгинатным материалом производились оттиски зубов, на



результате чего изменениась форма головы на более округлую (процесс 
брахикефализации). Сократились все размеры лицевого отдела и 
уменьшилась массивность скелета в целом (процесс грацилизации). Эти 
изменения в большей степени трансформировали мужские черепа, 
возможно в силу большей экосенситивносги мужского организма. 
Направленность во времени морфологической изменчивости 
зубочелюстной системы и всего скелета может свидетельствовать о 
микроэволюционном характере этого процесса. Созданная нами 
математическая модель структурной перестройки зубной системы и черепа 
позволила сделать вывод о том, что процесс редукции зубной системы 
протекают медленнее, чем сокращение размеров верхней и нижней 
челюстей.

6. На основании анализа распределения неметрических признаков 
среди древнего населения Беларуси (неполное окостенение лобного шва, 
наличие вормиевых костей в лямбдовидном шве и наличие следов 
краниоглоточного канала), можно сделать вывод об адаптационных 
срывах, выразившихся в нарушении оссификации структурных 
образований черепа в процессе онтогенеза при воздействии 
неблагоприятных факторов внешней среды (3, 117—118; 7, с. 73—76).
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Объектом одонтологического исследования являются половозрастные 
территориальные выборки современного населения Республики Беларусь: 
дети 6 - 7  лет, подростки 12 -  15 лет, взрослые 20 -  25 лет. Объектом 
сравнительного исследования по краниологической и одонтологической 
программе служила серия черепов из могильников XI -XII и XVIII -  XIX вв. 
(коллекция отдела антропологии и экологии ИИЭФ НАН Беларуси).

Цель исследования -  изучение закономерностей нормальной и 
патологической изменчивости зубочелюстной системы в современных и 
древних популяциях человека на территории Белоруссии. Впервые на 
основании многомерного сравнительного анализа охарактеризованы 
межпоколенные (нач. 1970-х -  кон. 1990-х гг.) и эпохальные (XI -  XII вв., 
XVIII -  XIX вв., современное население) особенности редукционного 
процесса зубочелюстного аппарата у населения Белоруссии. Исследование 
краниологических серий свидетельствует, что с XI -  XII вв. по XVIII -  XIX 
вв. отмечается уменьшение массивности черепа, сокращение размеров 
челюстей и редукция (уменьшение) мезиодистального размера коронок всех 
классов зубов. Равномерно редуцируется и вестибулолингвальный их 
размер. С XVIII -  XIX вв. по настоящее время на фоне процесса, связанного 
с уменьшением диаметров коронок, отмечается некоторое увеличение 
вестибулолингвального размера на первом и втором нижних резцах. 
Эпохальный редукционный процесс сопровождается и структурной 
перестройкой -  сокращаются размеры и количество бугорков моляров, 
преимущественно на первом нижнем (Мі) и втором верхнем (М2). 
Направленность во времени морфологической изменчивости зубочелюстной 
системы и всего скелета позволяет классифицировать данный процесс как 
микроэволюционный.

Дисгармоничность в смене разных классов зубов у современного 
населения РБ приводит к нарушению формирования прикуса и усилению 
краудинга. Структурные изменения челюстей сопровождаются нарушением 
трофики зубов, что создает предпосылки для возникновения в них 
патологических процессов.
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Аб'ектам аданталагічнага даследавання з’яўляюцца полоўзроставыя, 
тэрытарыяльныя выбаркі сучаснага насельніцтва Рэспублікі Беларусь: дзеці 
6 - 7  гадоў, падросткі 1 2 - 1 5  гадоў , дарослыя 20 -25 гадоў. Аб’ектам 
параўнаўчага даследавання па краніялагічнай, і аданталагічнай праграме 
служыла серыя чарапоў з магільнікаў XI -XII і XVIII -  XIX сгст. (калекцыя 
аддзела антрапалогіі і экалогіі ІМЭФ НАН Беяарусі).

Мэта даследавання -  вывучэнне заканамернасцяў нармальнай і 
паталагічнай зменлівасці зубасківічнай сісгэмы ў сучасных і старажытных 
папуляцыях чалавека на тэрьггорыі Беларусі.

Упершыню на падставе шматмернага параўчага аналіза 
ахарактарызаваны міжпакаленньм (пач. 1970-х -  кан. 1990-х гг.) і 
эпахальныя (XI -XII стст., XVIII -  XIX стст., сучаснае насельніцтва) 
асаблівасці рэдукцыйнага працэса зубасківічнага апарата ў насельніцтва 
Беларусі.

Даследаванне краніялагічных серый сведчыць, што з XI -XII стст. па 
XVIII -  XIX стст. адзначаецца памяншэнне масіўнасці чэрапа, скарачэнне 
памераў сківіц і рэдукцыя (памяншэнне) мезіядысгальнага памера каронак 
усіх класаў зубоў. Раўнамерна рэдуцыруецца і вестыбулалінгвальны іх 
памер. 3 XVIII -  XIX стст. па цяперашні час на фоне працэса, звязанага з 
памяншэннем дыяметрау каронак, адзначаецца некаторае павелічэнне 
весгыбулалінгвальнага' памера на першым і другім ніжнім разцах. 
Эпахальны рэдукцыйны працес суправаджаецца і структурнай перабудовай 
-  скарачаюцца памеры і, колькасць бугаркоў маляраў, пераважна на 
першым ніжнім (Мі) і другім верхнім (М2). Накіраванасць ў часе 
марфалагічнай зменлівасці зубасківічнай сісгэмы і ўсяго шкілета дазваляе 
класіфіцыраваць дадзены працэс як мікраэвалюцыйны.

Дызгарманічнасць у змене розных класаў зубоў у сучаснага 
насельніцтва РБ прыводзіць да парушэння фарміравання прыкуса і 
ўзмацнення краўдынга. Структурныя змены сківіц суправаджаюцца 
парушэннем трофікі зубоў, што стварае прадумовы для ўзнікнення ў іх 
паталагічных працэсаў.



81ІММАКУ
Наіаізкі Уісгог УісіогоуісЬ

Іпіег^епегаііопаі апё еросЬаІ уагіаЬіІііу о( ресйііагіііез о? а гіепіаі-шахіііагу 
зузеет іп рорйіаііопз оС Веіагйз

Кеуууогёз: аткгороІо%ісаІ осіопіоіоуу. сіепіаі-тахіііагу зузіет, опіоуепеііс 
геріасетепі о / іееіН, гесійсііоп сотріех, ойопіохсору, ойопіотеігу, сгапіатеігу, 
се/аіотеігу, поптеміс зі%т о / $кйІІ, /асіаі рап о / акйіі, іпіегуепегаііопаі 
хагіаЫІііу, ероскаі уагіаЫШу.

ТЬе іеггіюгіаі затр1іп§з оГ іЬе гпоёегп рорйіаііоп оГ гЬе ЯерйЫіс оГ 
Веіашз \уеге іЬе оЬ^есі оГ іЬе оёопіоіодісаі гезеагсЬ. ТЬеу іпсійсіесі сйіШгеп оГ 
6-7 уеагз оМ, аёоІезсегПз оГ 12-15 уеагз оісі апй асійііз оГ 20-25 уеагз оісі 
(гезеагсЬ оі" 1997-1999). СеСаІотеігісаІ зШёу (зігез оі" Ьеаё апё Гасе) оГ асійіі 
рорйіаіюп оГ 20-25 уеагз оШ апё зшёу оГ зепез оГ зкііііз ігот  ЬйгіаІ ^гошкіз оГ 
іііеі 1-12іЬ сепШгіез апсі оГ Ше 17-19Й1 сеппіпез (соііесііоп оГ іЬе ОераЛтепІ 
оГ Апйігороіоёу апё Есоіоду ог АПз, ЕіЬподгарЬу апё Роікіоге ІпзііШІе оГ 
іЬе ЙАЗ оГ Веіагаз) оп сгапіотеггісаі, сгапіозсорісаі апё осіоп1оІо§іса1 
ргоЕгахпБ ууеге аізо сопёшяеё.

ТЬе рйгрозе оГ іЬе ргезепі гезеагсЬ і$ ю апаіузе іЬе гедйіагіііез оГ погтаі 
апё раіЬоІо^ісаІ уагіаЫІіІу оГ ёепіаі-тахіііагу зузіет іп т о ё е т  апё апсіепі 
рорйіайопз оГ гЬе тап  іп іЬе Іеггііогу оГ Веіагш. ОізЬагтопу іп геріасетепі 
оГ ёіЯегепі сіаззез оГ іееіЬ іп іЬе шоёегп рорйіаііоп із геуеаіеё. В гезйііз іп 
уіоіаііоп оГ Гогтаііоп оГ оссійзіоп апё зігепеіііетпд оГ сго\уёт§. ТЬе 
соггеіаііоп апаіузіз Ьаз зЬо\уп іЬаі іЬе геіаііоп ЬеІ\уееп атепаЬіІНу Ю сагіез оГ 
іЬе т о ё е т  рорйіаііоп апё ёе^гее оГ тогрЬоІодісаІ ёійегепііаііоп оГ сЬе\ут§ 
зигГасе оГ а іооіЬ із ехргеззеё опіу Гог Ше Гігзі Іоууег тоіаг ІооіЬ (Мі). Ііз 
геёйсеё Гогтз аге зйЬ^есіеё Іо сагіез ю а дгеагег ехіепё. ТЬе тогрЬоІодісаІ 
раііегп оГ а сЬе\уіп§ зшРасе оГ сопяіат йррег тоіаг іеейі М1 апё М2 апё 1о\уег 
тоіаг ЮоіЬ М: ёоез поі ргасіісаііу іпййепсе іЬеіг Іезіоп Ьу сагіез.

ТЬе зшёу оГ сгапіоіо^ісаі зегіез іезІіГіез іЬаІ зіпсе іЬе 11-12гЬ сепійгіев Ш1 
іЬе 17-19іЬ сепШгіез іЬе ёесгеазіп^ оГ зоііёііу оГ зкйіі, геёйсРоп оГ іЬе зігез оГ 
)а\У8 апё геёйсііоп (ёесгеазіп^) оГ іЬе тезіоёізгаі зіге оГ сгошіз оГ аіі сіаззез оГ 
ІееіЬ І8 тагкеё. ТЬеіг уезёЬйІаг-ІіпдуаІ зіге Ьаз Ьееп йпіГогшІу геёйсеё Іоо. 
Зіпсе Ше 18-19іЬ сепШгіев Ш1 іЬе ргезепі Ііте  воте іпсгеазе оГ Ше уевйЬйІаг- 
Ііп^уаі зіге оп іЬе Гігзі апё зесопё 1о\уег сЬізеІз ів тагкеё оп Ле Ьаскдгойпё оГ 
ргосе88 соппесіеё \уі!іі ёесгеазіпё оГ ёіатеіегз. ТЬе еросЬаІ геёйсііоп ргосезз І8 
аізо ассошрапіеё Ьу зішсшгаі шоёіГісаіюп - іЬе зігез апё чйапіВу оГ ІйЬегсІез 
оп гЬе сЬе\уіп§ зйгГасе оГ шоіаг іееіЬ, таіпіу оп іЬе Пгзт 1о\уег (Мі) апё Віе 
зесопё иррег (М:) опез, Ьауе Ьееп геёйсеё. Оп іЬе Ьазіз оГ апаіузіз 
ітегдепегапопаі (іЬе Ье§тпт§ оГ іЬе 1970-3 апё іЬе епё оГ іЬе 1990-з) апсі 
еросЬаІ (Ггот іЬе ІІ-НіЬ сепшпез ю ГЬе 17-19іЬ сепШгіез) ресйііагіііез оГ 
геёйсііоп ргосезз оГ іііе ёетаі-шахіііагу ог§апз оГ іЬе рорйіаііоп оГ Веіашз 
Ьауе Ьееп Гігзі ёезсгіЬеё. ТЬе ігепё оГ шогрЬо1о§іса1 уагіаЬШіу оГ ёепіаі- 
тахіііагу зузіет апё іЬе \\'Ьо1е зкеіеіоп іп Ііше аііоууз с1аззіГуіп§ Іке діуеп 
ргосезз аз тісгоеуоійіюпаі.

ТНе зішсшгаі сЬапдез оГ)а\уз аге ассогпрапіесі Ьу уіоіаііоп оГ ІгорЬісіІу 
оГ іееіЬ, апё іі сгеаіез іЬе геазопз Гог опдіп оГ раіЬо1оі?іса1 ргосеззез іп іЬегп.


