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Процессы яровизации у не прошедших период 
послеуборочного дозревания семян, находящихся на 

различных ступенях эмбрионального развития.
Исходя из учения И. В. Мичурина [3| о значении эмбриогенеза 

в жизни растений и теоретического положения академика Презента 
|4| о роли эндосперма в стабилизации наследственной природы рас
тений, начиная с 1946 г., мы изучали процесс формирования свойства 
яровизации на различных этапах развития семени. В настоящем сообще
нии представляются главные итоги подготовленных в 1948 г. и 
проведенных в 1949 г. опытов, поставленных с целью выявления 
вопроса о динамике изменчивости периода яровизации у эмбриональ
но разнокачественных семян, лишенных, в силу наличия процессов 
дозревания и покоя, способности к непосредственному росту. Опыты 
проводились с семенами озимых сортов пшеницы „Краснодарка“ 
(Тг. уц^. уаг. (еггик։пеип1-Саез1ит) и „Украинка- (Тг. уи1£. уаг. егуПь 
гозрегтит).

„Краснодарка- (ферругинеум 622,2) получена на Краснодарской 
селекционной станции с 1931 —1936 гг. методом индивидуального от
бора из гибрида ферругинеум 622, полученного в свою очередь пу
тем скрещивания от яровой пшеницы маркиз (Тг. уп1£. уаг. ИНезсепз) 
и озимой пшеницы ферругинеум 13 (Тг. у«1£. уаг. (еггицшеит). Пе
риод яровизации ее семян около 40 дней. Температурный максимум 
яровизации у них больше, чем у семян „Украинка".

„Украинка” (эритроспермум 246) получена на Мироновской 
селекционной станции из озимой „банатки" (Тг. уц^. уаг. егуНио- 
зрептшш) методом неоднократного индивидуального отбора в течение 
1915—1923 г.г. Период яровизации се отлежавшихся семян около 
44 дней.

Исходный материал в колосьях для настоящих опытов получен 
из сети Госсортфонда в 1947 г. Отобранные из колосьев семена 
высевались н поле осенью того же года. Весной следующего 1948 г- 
после колошения, через определенный промежуток времени, отби
рались образцы колосьев и немедленно переносились в холодиль
ник, где семена в тех же колосьях при своей собственной влажнос
ти и без прорастания их зародышей яровизировались при 1— 3”С в 
течение 0. 10. 20, 30, 40. 50, 60 дней. Влажность семян определялась 
ди и после их яровизации. Отбор колосьев для яровизации произ
водился через 7, 9, 12, 15, 19 и 27 дней после колошения, т. е. 2, 
4, 7, 10, 14, и 22 июня 1948 г.
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Собранные и яровизированные, указанным образом, семена за՜ 
гем в колосьях высушивались при комнатной температуре и в таком 
состоянии были высеяны 8-го апреля 1948 г. и металлических сосудах с 
огородной почвой весом 3,3 кг. Одновременно высевались в тех же 
условиях контрольные семена, яровизированные перед посевом при 
2—3°. 11двторность опытов трехкра г пая. После появления всходов про
изводилось 2—3-кратное прореживание проростков и в каждом сосуде 
оставлялось нормально 12 — 15, а в исключи тельных случаях 5—7 
растений. Полив растений производился водопроводной водой в 
достаточном количестве, ежедневно, с 4—5 часов пополудни. Тем
пературный минимум за 30 дней после посева в среднем оказался 
5,1 . а максимум—18,1м. Дополнительный эффект пониженных 
температур, судя по поведению ..Украинки". оказался равным 4 дням 
нормальной яровизации.

В ходе опытов производились подробные фенологические наб
людения за развитием опытных растений. Из многочисленных пока
зателей» процессов плодоношения здесь представляются данные, ха
рактеризующие образцы семян и колошение полученных из них 
растений. В частности, в этом разделе показаны, во-первых, относи
тельное количество колосившихся от 100 растений, во-вторых, даты 
и периоды колошения, считая со дня выходов. Последние показате
ли устанавливались па основе колошения нс менее 50v Q растений. 
В редких случаях период колошения рассчитан также и для гех из 
вариантов, которые за всю вегетацию не успели в количестве 5OV/|։ 
приттик колошению. Ликвидация опыюв производилась 20 VII 49 г., 
т. е. через 109 дней после их постановки.

Результаты опытов с семенами «Краснодарка" представлены 
данными таблицы I и фотоснимками 1—I.

Результаты опытов с семенами „Украинка" представлены дан
ными таблицы 2 и фотоснимками 5֊- 8.

Как следуем из данных таблиц 1 и .2 и фотоснимков 1—8, спо
собность к яровизации у семян озимых форм злаков, не пришедших 
период послеуборочного дозревания, возникает па определенной 
ступени их эмбрионального развития, а потом постепенно исчезает, 
затухает по мерс прохождения процессов созревания. Таким обра
зом, в процессе яровизации эмбрионально разнокачественных семян 
наблюдается определенное состояние, зависящее большей частью 
нс от природы зародышей, «з от степени формирования их эндоспер
мов.

Вследствие изменчивости возникающей и затухающей способ
ности к яровизации у семян, находящихся на различных ступенях 
эмбрионального развития, необходимый период яровизация семян в 
эмбриогенезе изменяется от определенного минимума и, проходя 
через известный максимум времени, теряется за его пределом, что 
равнозначно отсутствию их способности к яровизации. Так, напри
мер, период яровизации у семян „Краснодарки1*, собранных через
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Рис. 1. (№ 6 о: 13,711—19 г.). Озимая пшеница Краснодарка*. Растения подучены 
из семян, собранных через 7 дней после колошения (2,71 48}, когда вес [ОСО су
хих зерен у них был 1,7 г//. Они яровизировались при собственной влажности я 
без прорастания в течение дней, обозначенных на сосудах (0--0. 10֊| 0. 20-1-0. 30+0.

40+0, г.040. (ИЦ-С*

Рис. 2. (№ 11 от 13/УП—49 г). Растения, выращенные в тех же условиях, с 
той лишь разницей, что они получены из семян, собранных через 12 дней 

после колошения (7/71 18 г.) при весе 1000 зерен в 4.8 гр.

7, 9, 12 и 15 дней после колошения, начинается почти с 20 дня, 
потом выражается в количестве 30, 40 и 60 дней, а у других образ
цов тех же семян, собранных через 19 и 27 дней после колошения,

Следует читать первые цифры; нули после знака 4- обозначены условно 
и в данном случае лишены смысла. 
Известия II, 6—36
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Рис. 3. (№ 17 от 13. VII—19 г). Растения, выращенные в тех же условиях, 
что и растения, показанные на рисунках I и 2. с той лини, разницей, что 
они получены из семян, собранных через 27 дней после колошения (22'VI

•18 ։.), ври весе 1000 зерен в 26.7 гр

Рис. 4. (№ 20 от 30/У1 49 г). Растения, полученные из семян нормаль
ной уборки, яровизированных при 2—3°С по схеме перед посевом.

его значение теряется за пределами 60 дней. Поэтому при яровиза
ции в течение этого максимального периода времени вместо нор
мального колошения у них наблюдается образование выскочек, умень
шающих количественно соответственно от 78 до 44%. Та же кар
тина в более отчетливой форме обнаруживается в отношении семян 
„Украинки**. У них абсолютное значение периода яровизации, в слу
чае сбора семян через 7 — 12 дней после колошения, начинается поч-
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Рис 5. (№ 21а от 13 VII—49 г.). Озимая пшеница .Украинка*. Растения по
лучены из семян, собранны! через 9 дней после колошения (4 VI 48). при 
весе 1000 сухих зерен в 2 гр. Яровизировались при собственной влажнос
ти и без прорастания в течение дней, обозначенных на сосудах (0+0. 10+0, 

20+0. 30+0, 40+0. 50+0. GO +0.'

Рнс. б, (.■+ 22 от 13 VII-49 г.). Растения, выращенные в тех же условиях, с 
той лишь разницей, что они получены из семян, собранных через 12 диен 

после колошения (7 VI 48 г.), при весе 10С0 зерен 3,2 гр.

' Следует читать первые цифры; нули после знака + обозначены условна 
и в данном случае лишены смысла.
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Рис. 7. (№31 от 13/\Л1—49 г.). Растения, выращенные н тех же условиях, 
что и на рисунках 5 и 6. с той лит։, разницей, что они получены из семян, 
собранных через 27 дней после колошения (22/У1—48 г) при весе 1<ХХ) 

зерен в 27,6 гр.

Рис. 8. (№ 31 от 30. VI—19 г.). Растения, полученные из отлежавшихся 
семян нормальной уборки, яровизированных при 2—3ЛС по схеме пе

ред посевом.

ти с 30 дней и быстро поднимается до 60 дней, когда количество 
колосившихся растений выражается 86 %. У остальных же образцов 
тех же семян, собранных через 15, 19 и 27 дней после колошения, 
значение периода яровизации больше, чем 60 дней. Поэтому, прн 
их яровизации в течение этого максимального периода времени 
вместо дружного колошения у них возникали выскочки, уменьшенные 
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количественно от 28 до 8 %. И все это происходит на фоне нормаль
ного развития растений, полученных из яровизированных перед 
посевом отлежавшихся семян, период яровизации которых в обоих 
случаях (для „Краснодарки1* и „Украинки") оказался равным 40 
дням.

В соответствии с вышеуказанной картиной изменчивости перио
да яровизации у эмбрионально неравнозначных семян, находящихся 
еще под влиянием процессов созревания и покоя, изменяется и пе
риод их колошенйя, что можно видеть из данных таблиц.

Во всех случаях благоприятного эффекта колошения процессы 
яровизации у соответствующих семян, не прошедших периода после
уборочного дозревания и покоя, осуществились при их собственной 
влажности и без видимого на глаз или через лупу пробуждения 
роста зародышей. Отсутствие же эффекта яровизации у яровизиро
ванных в течение 60 дней семян отнюдь не объясняется снижением 
у них влажности. Во всех случаях их собственная влажность находи
лась на гаком высоком уровне (минимум ее у „Краснодарки" 52,4% 
до, 45,5‘"о после яровизации, а у „Украинки** 48% до, 44% после 
яровизации), при котором тронувшиеся в рост отлежавшиеся семена 
нормальной уборки могли бы яровизироваться беспрепятственно. В 
результате такого стечения явлений причину замедления затем и от
сутствия яровизации, следует искать, во-первых, в двойственной 
природе процессов яровизации, во-вторых, в их зависимости от про
цессов созревания, дозревания и покоя.

В свете данных академика А. Л. Авакяна [I]. надо думать, что 
яровизация озимых растений есть сложное явление, зависящее от соот- 
ветс .вующей подготовки пищи для прохождения стадийных процессов.

На основании наших опытов мы полагаем, что метаболизм ве
ществ может осуществляться без прорастания зародышей и находит
ся в тесной зависимости от процессов созревания, дозревания и 
покоя, являющихся следствием особого состояния не зародышей, а 
эндоспермов. Поэтому надо думать, что по мере прохождения процес
сов созревания, сопровождающихся, во-первых, усилением биохими
ческой деятельности эндосперма в сторону полимеризации первич
ных ассимилятив, во-вторых, углублением процессов покоя, приво
дящих к физиологическому угнетению способностей зародышей к 
росту, затрудняется возможность метаболизма веществ. В таком 
случае, может быть, и исключается возможность образования того со
стояния пищи, за счет которой, по Авакяну, происходит построение 
яровизированной ткани точек роста.

Что касается биологической роли процессов созревания и покоя, 
то можно сказать, что они генетически полезны. Их главное значе
ние заключается в том, что они ограничивают возможности изменчи
вости зародышей, без которых они в определенных условиях внеш
ней среды легко могут отказаться от привычных требований своих 
родичей. Это, на наш взгляд, понятно, ибо наибольшей способностью 
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к изменчивости должен и на самом деле обладает зачаток, ли
шенный влияния, во-первых, материнского растения, во-вторых, 
формирующего в ходе эмбриогенеза эндосперма.

Из представленных фактов мы можем прнтти еще к следующим 
выводам:

1. До прохождения растениями периода послеуборочного до
зревания процессы яровизации, как особый тип метаболизма веществ, 
наиболее успешно осуществляются у эмбрионально более молодых 
семян озимых растений.

2. Процессы яровизации у эмбрионально молодых семян ози
мых растений протекают быстрее, чем это имеет место у отлежав
шихся семян нормальной уборки. Это значит, что стадия яровиза
ции у них короче, чем у последних. В результате этого основное 
мерило озимости период яровизации у эмбрионально наиболее мо
лодых семян меньше, чем у эмбрионально развитых, т. е. нормаль
ных. В то воемя как нормальный период яровизации у отлежавших
ся семян „Краснодарки" и „Украинки* равен 40—44 дням, у эмбрио
нально наиболее молодых семян, непрошедших периода послеубороч
ного дозревания, почти равен 20—30 дням. Таким периодом яровиза
ции обладают семена, собранные через 9 дней после колошения.

3 Процессы яровизации у эмбрионально молодых семян проте
кают при их собственной влажности и без видимого на глаз или че
рез лупу роста зародышей. А это означает, что эмбриональный за
чаток в отношении названных процессов обладает тем же состоя
нием, которое характерно для тронувшихся в рост зародышей, от
лежавшихся семян нормальной уборки.

4. При дальнейшем прохождении процессов эмбриогенеза, со
провождающихся усилением формирующего влияния эндосперма, спо
собность семян к яровизации закономерно слабеет, как бы происхо
дит увеличение степени их озимости, причем у „потомственно* ози
мых растений (.Украинка) это наступает резче, чем у когда-то гиб
ридных (Краснодарка), полученных в результате скрещивания озимых 
и яровых их форм.

5. В средних фазах эмбриогенеза потребность семян в процес
сах яровизации, следовательно и значение их периода яровизации, 
больше, чем у отлежавшихся семян нормальной уборки. Такое со
стояние у семян „Украинки* продолжается 3 дня, а у „Краснодарки" 
7 дней, начиная соответственно с 9 и 12 дней после колошения.

6. В дальнейшем период яровизации у эмбрионально более раз
витых семян, не прошедших периода послеуборочного дозревания, 
увеличивается еще больше или их способность к яровизации сла
беет сильнее. Поэтому они в течение 60 дней при 1-3° С больше 
не могут яровизироваться. Такое состояние у семян „Украинки* и 
„Краснодарки" наступает соответственно через 15 и 19 дней после 
колошения.

7. Наконец, из всего сказанного следует, что требование ози
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мых растений к процессам яровизации, как выражение консерватив
ной стороны их наследственности, возникает не сразу, а формирует
ся в ходе эмбриогенеза под непосредственным влиянием спермы ма
теринского растения, затем и оформленного эндосперма, играющих 
в отношении эмбрионального зачатка роль ментора.
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Ս.. 1к. ԱպիՏյաՏ
2եՏ2Ո1ՎՋքԱՅհՆ 2ԱՍՈհ1ԱՏՈՒՄԸ ՉԱՎԱՐՏԱԾ ԷՄՐՐՒՐ։1ՍԼ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐեՐ ԱՍՏՒՃԱՆՆեՐՒ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ. ՍԱՐՄեՐՒ 
ՅԱՐՈՎհՋԱՑԻԱՅՒ ՊՐՈՑեՍՆեՐԸ

Ա Ս' Փ (I Փ Ո Ի 1Г
Հայտնի միհավայրսէ մ աշնան ա էյ ա՛հ րոլյսհ րի յա ր ո վի էլա ց ի ա յ ի համար 

պահան9վ ոդ հատու կ մ ա մանա կամ ի9 ո. ։/ ը որոշակի մ /< Л ութ յ ուն է ամեն մի 
սււրսէի հետհսւ.նձքւււ յին հասուն ւսց ա էեւ ավարտած հսաոէն սերմերի համարէ

Գնահատելով այղ երևույթը ՛է' են էս ո ր ի մասին I՛. ՛Լ. 1Г /> շու րին ի ուս
մունքի տեսակետից, կարելի էր մտածել թե յարովի դացիա յի պահանջը, 
էւրպհս աշնան՛ացան րույսերի մ աո անցական հաւոկաթյանների մի ֆիդիո֊ 
լոդիական արտահայտութ յսէն, սերտորեն կապված պետք կ սադմի

ւէննդտո ութ յան պայմանների հետւ Այդ պատկերացումը կարոդ էր ե. իրոք7 նոր էքսպերիմենտալ հետադասությունների համար, շնոր֊

հիվ ակադեմիկոս Ւ. Պ րեդենաի հայտնի տեսական '(['ո,յթի՝ րոտ "[’ի
հասուն սերմերի կնդաւպե րմ ր հանդիսանում կ րույսերի մաո ան դա կան 
հաւոկա իք յսւնն ե րի и ա ու ր ի լա ց մ անն օմ ան դ ա կոդ մի9ոց։

!Հա ր ցուցնելով այց միտքը հենց մենտորի գաղափարի տեսակետիցէ 
կարևյի կր կոահել, որ սաղմի և կ^ւդոսպերմի փէէիէհա րա րե ր ութ յունը 
միևնույնը շկր կարող լինել կմ ր ր ի и դե^ւ ե դ [ւ սկդրում ե ն ր ա էէերքում, 
‘•եւոհէէւնձյւային հասու.նաէյոէ,միւ] սւոաՀ֊ և նրանիդ հեաու Այդպիսի դասէո- 
դո1 թ յտն համար իրրև հիմք կարոդ էին ծաոայել էէևրմևրի հս> ч ունա ց ման 
“I րոցեսսէմ նկտ՚ավւէէծ հակէոոոէ թ յոէններրէ Ա՛յդ հակա ԱԱէ թ յուննև ր ի ց 
ւքեէլր, ււր դրսևորվել է հեղինակի հետադասությունների ։/ւո ւ1՝ ոՀհ ա կ, ար- 
աահսւ յսէվու մ Լ նրանով, որ սւսդմր դեոևո Լ մ ր ր ք։ ււն ա լ ւլա րդսւլյ մ ան վ՚ոդ 
շրդաններում ձեոր Լ րերամ ինքնուրույն կյանք վարելու ր'հ դունակսէ - 
թյու֊ն, մ ինշդեո կնդոսպևրմր, որպես սն ու դ մ ան օրւյան, իր կադմ ակե րպվա֊ 
ե,ութ յամր հետ կ ք/հում և ւթւ լ՚Հն ՚ո կսւնտ պև и ձևավորվում կ միայն կմր-
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րիոգենեզի վկրՀում, երր սերմերի հա и и ւնւս ւյ մ ան պրոցեսներն ա վա ր in վ nt մ 
են մայրական րւււյոերի վրա։ Այդ հ ակ աս ու թ յունն ե ր ի րյ մյուսն արտահայտ
վում կ Ն ր ա՛հ и վ , и ր uutijlRi կմ րրիէէնալ գա րղ ա ւյ մ ան վ աղ շրդաններում,
՛հա իւր ան հ ե ա '•ա ն ձրւոյ ին >աււու՚հ սււյ ւ) ա՛հ պրույ ե Ա՛հ ե րի
ճակի \կ ծլելու, մանավտ՚հդ մայրական րւււյոի

ավարտվեյր, ի վի. 
վրա, որի հե lull ան

րով կա՛հ (ով ու մ կ նրա ինրնուրույն կ յա՛հրի

Հասկանալի կ, и ր "'J4 երկու հա կտ nil t թ յւոնն ե րն հնարավորու թյունր ։ 
կլ /'I' ^'՚4/ հիմ րամ

կապված ե՛հ ււաղմի սննգաոու թյան ււեմիմի փո փи(ս ու թ յա՛հ հետ, իսկ վեր- 
Հինս իր հերթին կաիւվ՛ած Լ կնգոսսլերմի (ի ի ղ ի ո fit ղ ի ական հա ակս ։ թ յո ւն- 
ների ւի ո էի ո իւ մ ա՛հ հետ, հատկություններ, որոնր, սակէսj'h, չե՛ն կարող ա՛հ֊ 
հեաևանր մնայ րու յսե րի յ ա ր и վի ղ ա ւյ ի ա / ի պահանջի գործում։

Այդ ղ՛ո ող ու թ յո էննե ր ր հեղինակին ա Ո ի թ ա վ ին Ifl-IG 1.010 թվա
կաններին ո լ n ո i.ffh nt и ի ր ե յ ,տ ր ով ի ղսէ ւյ ի ա յ ի պահ սւ՚հ հ ի ւի Ո ւի itիւ ական ու թ յունր՝ 
կապված սերմերի Լ մ ր ր ի n'h ա ք ղա րգա ւյ մ ան աստիճանի հետ։ Հ ե տա ղո ա ու- 
թյո ւ՚հ՚հ ե ր ի ւյ մասնավորin պեււ պա ր ղ վ ե էյ , որ այն ան ա ղան 0՜ fl ւկր աին կա Л ե 
V 1) րասնսղա րկս։ s> (յ ո ր ե՚հ՚հ ե ր ի Հ և ա Հու ն ձրա յին հտս ան ա ւյ и ւ 1!ն ավարտած սեր֊ 
մերի յւո րով իգաց իա յի ւղահան^ր սե րաորեն կաւղվ ած կ նրանց կմրրիոնալ 
գա ["[in if •! ան աստիճա՚հի Հետւ ՛իրս։ հետեոՀհրով Լք նրանց յա րո վ ի ղա ց ի ա յ ի 
մ ամանակտչ ր^անի րաւ/արձակ մեծս, թ յա՛հ ր միանգամայն հ ա и in ա ա ո ւն 
պա յմ աննե րա մ փոխվում /, հե ահ ո ւն ձրա յ ին հասան ա ղ ո ւ Hit ավսւրասւծ րո֊ 
յսրովին հասուն սերմերի համար րնորէէ» մարսիմայ մ եծ ու թ յա՛հ ի ղ մինչև 
սաղմնս։ պես ե ր ի ա ա ши ր ղ սերմերի համար րնորաւ մինիմայ մեծ ութ յունրг

Այղ ‘ետարրրի ր ե րեու յթ ի ։յ րսե վ и րո i.ifli ինրնին կարող Լ ր խնդիր 
հարու ւյ ել ուսու՚մեասի րել ‘հույն ди րեններ ի կմրրիոնալ ղա ր ղ ա ց մ ան մ իև֊ 
նույն աստիճանի վրա գտնված, րայւյ հ ե 1հ հ и ւնձր ա յին հասանա ցում ր չա

վս՛ րտսէծ սերմերի յա ր ո վ ի ղա ւյ ի ա յի ւղր ո ց ե սնե ր ի ղ ին ամ իկան։
^•յղ կապակւյու թյոււէ'ր 1018 11)40 թվականներին ւ1'ենր վարձեր ղրե֊

ւյինր այն ան ա ւյ ա՛հ Հէ fl ւ կ ր ու ի՚հ կա Ա ե <Հ կ ր ւաւ՚հո ղ ա ր կ ա ւյ ո ր են՚հե յւ ի 11 տ ղւէե սւ պե и 
ղարղաւյմա՚հ տարրեր ւս и տ ի ճտ՚հ՚հ ե ր ի վրա գա՚հվսղ սերմերի հեա։ Դրա հա
ւք ար հաոկտվորման 7, Տ), 12, 19, .10 և 27 սրվա՚հիւյ սկսած հա վուրեւյինր 
հասկերի յոթ ական վւն^եր, ան մ ի Հ ա ւղ ե ո աե ղա վւո իւ ե ։յ իրհ ր աո it ւյ ար ան , 
ււրսէեգ ոե րմ ե յւն ի րենւյ սեփական ի։սնա վ tn թ յա մ ր ե աււանղ ծլելու ! -7" տեմ-
ւղ ե ր ւս տուր ա յ էէ ւ il 0, 10, 20, JO, ՀՕ, .70 ե 00 օրվա րնթաւյ րւււ.մ ենթարկվեւյի*էւ 
յա րովիղաւյիայիէ Ամ ե՛հ անղամ, նա (սրա՛հ յ ա րով ի գա ւյ ի ա՛հ և նրա՚հիւյ հետո, 
որււյել ե՚հր էւերմեր1, հեւիական իւո՚հ ա վսւթ յուն ը, այն եղեք I; պաայաճ աոաի֊ 
ճանի։ եշված մ ա մ ա՚հակա if ի1? ույնե րամ ք ա լւսվ/՚ղաղ իւս յ (ւ ե՛հ թ տ ր կ վ ե լււ ւ ։յ հետո 
հատիկներով հասկերր '.սլւաւյրեյ ե՚հր ււեն յակի ) ե ր մ ու թ րսն ւղայմ ւսններոււ! 
ե րա՚հեյ ղրաււմ 1D4!) թ. “'"քրիքի 8֊ին հաււկերով, մեւոագյւս վեգեատւյիոն 
ամաններում, երեր կրկնողսւթ յամ րէ 1Г ի ամ ա մ անտ կ ւյա՚հեյ ե՚հր նորւք ալ 
հոլհձի մւսմանւււկ հավարած կոնսէրււլ սերմեր, որո՚հր, նաիւրան ւյա՚հրոր, 
յա րով ի ղաւյ ի տ յ(ւ Լ ին ե՛հ (I ա ր կվ ե յ 2—ll՝֊ntif, ՛հույն մ ա if սւ՚հ ա կա if ի հ и ւյն ե ր ի 
րնթւսէյրոււքւ Ա.յղ փորձեր իր ստացված ւււվյայ՚հերր թ՚՚՚յք ե՛հ աաքիւէ սչ 
if ի այ՚ե յա ր ո վ (, ղա ղ ի այի քի ի ղի ոլոգի ական րնայթր գիտելու, մենտորի գա֊ 
ղտփսւ րի ւոևստկեսւ ի ц, այյ և հանղերէԼ հեսւևյսւյ հե սւև ո։ թ յունն ե յւ ին.

1. Աչն ա՛հ ա ւյ ա՛հ րու յսեր/ւ ի Հ fl ւկր ա ին կւսՀ և Я ր ասն и ղ ա ր կա » ) կմրրի"- 
նալ գէսրգաւյման ւոսւրրեր ասսւիձանների 'fl"" գտնվող у հրենների սեր֊



է Б if ту կ m n у in tulydyd ttuyy il уцурн! ff 
-էսկւոոա rimlimhiiniump կ turning »и 1^/1/441^ Gt^ydt] ՝Бцпи1ц lyմtnpms linf 
-«/ /• duyilmlf f thttyln Jp lumtifmnf tJniflnGftn ‘fp'fpyu цтТfj шитЬццр ifpbmn 
ft и d у tlj m f fun tj/dy^Jnift hf d t ր pt и ft tn af m nf li if tn 'քկ™ nyui ւքժէհրոքկ ц1 ind
- ШЦ&цр] mJ էհ UuyGndln ղւււքniumLi^iip ifpbnin fti/^dut^» 11 цт! и 'J уцц-tuf ff 
— ~tu rtf и tft uifi if J цццш! fjtuljtn mk цт1] m if bnlи ifb if tf> •ifduutttpjp ifpbmn ntjlnilu

• ifpJէ]1ոոււեւՀյ ifJypJyn ЁцтАц \u чИч ‘*հ4 *** ,սո1ս,Ւ
— ntft 1 mf itf <nil у ft iffiinii.mh ,f Г tt։ if 11 mb if քամ tn f ifdynf tuJ цт!>mцтЧр'ц ՝f- 

iJinjimi. i/ni/GuJIn bfm p itti^tfl у din dm fund 
т/и^Ь d էհէսք (ftufim էհսոք timl/iiiif'iti tfilypdyn du ‘t^ift^md ц! m ftnfttty^ iffntifG 
• tub if findmf p-rufi^d m ff цу цр nylftn p tin! H m fft^J mftdo *?цтЛц 'fut
-ft tn • կ putdmp ijff mfilnipnu. J t^iuf ffiuljmr^i и ևւհմ if f nitf li mb if ft nd mf ifdyjujyn 
iff-Cml/t^if mdlj Ц1 » pimnlftt li if цт ft J a bd-(•[ у if f ‘tmlfd mb ицпт J կ » ^tiinl/n 
Gifiimfttht bd-fjf цт pl ակակոաւ, •lmiiinidunf t/lyfim цу piunlfn 
-nyliudbi Imfli/ipidyfidJy •pntfmb mm у Հ ' 4,‘f l‘u £'/ pml/m цт pm p iff mifl! tnlttf find 
•tnf ifdypdyti ^mnidm/un уц ш li m ц ш it m •, цг/ f m ժ |« ц 14^տ yt. ImpJtn^ ՈէհՈէւ1ւհ '/ p I ll li Ц1Ч b III d у b ртЬцт ny^ у կ у p ptudltt у b цт f ff i и у p ImptfitJmp d if էհ^էհուլ. • mln iff пи/limb iffiuiimf ifdypdyu if f-f ակ qpf md կ 1Ц » ^mnlpt llifjn bdttdy-շյ у 
iff-tmllJitibmpimdi^» ^miil/u liifdu bd-gf цт pl ակ ակ timi, fiuihipitymyy md^ 
l‘l p iu цт1 in ff ւհհ mt if 1и1/тц in bt^J if f m if limb if ft и d tn f Dtiptdi^ յ,ր,։կ ‘կ ptitiipti^i 
~yp flfumi-mln if f tn if H mb if find in f ijdypbmii ftu J цт у in у *. if d n • lհy pint^nidniif 
ddytiptyliuilhi if inn lupin, у օհո p Ктцитпч. p tudlim/fyd ifb у цу b и if d J p կ • p

t՝l Jo f)j J liii^if p mlpniipn pm p iffm if li mb if fm d mf ifdypdyn lnipihitit Ицтнц 
uyliitpf p • p unfit,yb iff-в ակէհէք indl] ւԱ j piiftdu ()p у if f •€ ուկ d m bu цпт d f pu ft d» pp 
կ dninm/ttn< diipuf ff rnyyp Ijmfdmlimd if li n f if p ուկւո цтp m p if t in if ti mb if find mf 
tfdypdytt if bd ակ ^^՝]] tddypdyn ^mfiliyl^ uniy^ 111 ո I у ft J ff у ^mmdiiifim 
ypiitlitni^intimi. էհւքք mit ^Ц1п».т yi. ^mfiGnunn Giftf^i^iu^ 1тр11иц էհոււէ 'linidm 
i/lyfim I'/ էհէ nt •Jpmf ff ւոքաւէհոոք ղւոկւու/ւ^ււ Uttydtf I у Ji կ d tn fj .)fy iffiniflimll 
-iffiudmf цу bi/Jmlf • 11 if ipuf fj ակ m цшЬ цО ղու1]Ուքւ1յ4Լէո tulylff fiulyt^ifl հւուի ֊կ till li dlyfimdrnfim tpi in li т цш u»« < էհւք f trnfynp и •in yi цт^п/тц ddypdyn biltnn 
— rninifily nybittttffibmn ^m fijmfnru. nmy. do fj - - » 11 if p mlւոկակոուՀ ‘g

tdpilipifnttmp ifmnfmi. y>4pf p ^։//'’"J*'/Դ'//* Indu 
•ininjtyjtnn. ւհու ji G tnb J mb if p J yin n nb Ц*/ '/ p~m fi п/ո փ ‘ JI у fun ll tnfi in qp] уциу ll nd In 
цт pG m tip и n in i. ipjfmdfiipui.uiiii 1^пи1п/тц d ^цпи.т1п if Г tn if G mb if /< ml mf ^'lyp
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