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С. М. Саркисян

О некоторых формообразовательных особенностях 
условий материнской среды

При решении задач, касающихся управления процессом форми
рования природы организмов, материалистическая генетика исходит 
из того положения, что изменением условий жизни организмов, осо
бенно в раннем периоде развития, .когда они в наибольшей степени 
податливы к изменчивости, можно целенаправленно переделывать 
существующую наследственность.

Работая с животными и желая использовать ранний, т. е заро
дышевый, период становления организма в целях направленного из
менения его природы, мы неминуемо сталкиваемся с естественным 
препятствием, которое в разной форме, у разных видов животных, 
представляет из себя организм матери.

В действительности организм матери у высших живородящих 
животных целиком, а у яйцекладущих в основном создает все те 
условия, которые необходимы развивающемуся потомству в ранний 
зародышевый (эмбриональный) период развития, защищая тем самым 
последнее от прямого воздействия несвойственных его природе ус
ловий внешней среды, Благодаря этому возникает необходимость 
сперва изучить особенности изменения материнского организма в том 
отношения, чтобы соотве«с։венным изменением условий материнской 
среды, составляющих условия жизни зародыша, управлять развитием 
последнего.

Эту цел., преследуют исследования генетиков по изучению спе
цифической роли организма матери в процессе формирования приро
ды потомства.

Хотя существующие экспериментальные данные пока не позво
ляют отчетливо представить взаимовлияние организма матери и раз
вивающегося в ее утробе плода с точки зрения изменения их при
роды, все же накапливающиеся наблюдения убеждают нас в том, что 
при выполнении функции питания зародыша, в широком смысле, 
на процесс формирования его природы организм матери оказывает 
существенное влияние.

Из результатов опытов по межпородным (межрасовым) транс
плантациям оплодотворенных яйцеклеток (зигот), являющимся мето
дом наиболее объективного изучения специфической роли матери в 
формировании природы потомства, становится очевидным, что живот
ные трансплантанты, в ряде случаев, под влиянием измененных (от-
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личающихся) условий материнской среды претерпевают адекватные 
изменения, носящие наследственны)։ характер.

Эти факты говорят о том, что условия материнской ореды и 
эмбриональная пища в частности, являющиеся основным фактором 
в этом комплексе, оказывают большое воздействие на формообра
зовательные процессы зародыша Тем самым эти результаты обна
деживают нас в том, чти если выявить периоды формирования опре
деленных свойств или органов у зародыша животного, а также спо
собы соответственного изменения условий материнской среды целе
направленно создаваемыми для матери условиями жизни, то можно 
управлять процессом формирования природы зародыша и, следова
тельно, будущего животного.

Обобщая результаты опытов по трансплантации оплодотворен
ных яйцевых клеток (зигот), мы наблюдаем интересное явление, за
ключающееся в том. что свойства и признаки, которыми обладает 
организм матери в период выполнения ею функции материнства, не 
в одинаковой степени передаются через условия материнской среды 
развивающимся трансплантантам. Одни особенности вовсе не пере
даются или передаются слабо, а другие сильно и полнее. Одни пе
редаются только незначительному числу потомков, а другие—всем.

Сравнительному изучению степени передаваемости свойств 
матери развивающимся в ее утробе зародышам, осуществляемое 
через условия материнской среды, посвящена настоящая работа.

Опыты ставились на кроликах и тутовом шелкопряде.
Опыт I*.  Альбиносы, сестры с живым весом 2430 и 2450 г, были 

покрыты неродственным белым самцом. Далее „половинное* 1 число 
зигот, вымытых из одной роги матки каждого из них, был и переса
жены: в первом случае в рог матки коричневой самки (от донора с 
живым весом 2450 г), а в другом—в рог матки самки белого вели
кана от другого донора.

* Описываемый случай является наиболее удачным среди произведен пых на
ми аналогичных опытов по числу рожденных животных, генетической сходности 
доноров и сроков рождения крольчат, показатели которых должны были сравни
ваться.

Матки белый великан и коричневая предварительно были по
крыты в соответствующие с донорами сроки вазектбмлрованным сам
цом. В результате каждой носительнице было пересажено по 3 нор
мально развитых зиготы, а доноры остались с зародышами, находя
щимися в другом роге матки.

С точки зрения происхождения коричневая матка принадлежала 
к породе мардер и к моменту опыта, в годовалом возрасте, имела 
3450 г живого веса. Ее родители обладали типичными для данной 
породы показателями живого веса (у отца 2840 г. у матери 2780 г). 
Повышенный живой вес их дочери был обусловлен хорошими усло
виями кормления и ухода за нею. Носительница белый великан, так
же находящаяся в годовалом возрасте, к моменту опыта имела жи-
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вой вес в 3580 г, опа была приобретена в 3 4-месячнбм возрасте в 
совхозе Люберцы, Московской области.

Как известно, породные показатели живого веса кроликов бе
лый великан равны 3,5֊ 4 кг. показатели непосредственных родите
лей данной матки нам не были известны.

Все подопытные матки окропились в ожидаемые сроки, но не 
одновременно, ибо опыты трансплантации и соответствующее спари
вание подопытных животных были произведены разновременно с ин
тервалом в 3 дня.

Коричневая матка родила троих белых крольчат (2 \ 1
ее донор четверых. Белый великан родила двоих (I т — I ՝). а ее 
донор—троих. Опытные крольчата рассаживались от своих матерей в 
полуторамесячном возрасте. Опи содержались в одинаковых условиях, 
в закрытом вивариуме, доЗ месяцев, а далее переносились в открытый 
крольчатник. Кормление крольчат производилось вволю, с наличием 
в рационе достаточного количества концентратов (ячмень, овес и 
"соевые жмыхи) и зелени (люцерна).

Наблюдая за динамикой изменения живого веса растущих транс
плантантов и их братьев и сестер, воспитанных собственной матерью, 
было обнаружено определенное различие» Эти различия в энер
гии роста подопытных крольчат привели к тому, что в годова
лом возрасте трансплантанты, воспитанные коричневой маткой, име
ли наибольший вес, белым великаном —значительно превышающие 
вес контрольных крольчат, а сами контрольные животные показали бо
лее высокий живой вес, чем имели их матери. В результате воспи
танники коричневой матери, несмотря на сравнительную многочислен
ность в подсосный период, по сравнению с пометом белого велика
на, в годовалом возрасте почти достигли уровня живого веса своей 
мачехи, проявив, тем самым, наивысшую степень унаследования 
свойств носительницы. Воспитанники белого великана, проявив более 
высокую энергию роста по сравнению с контролем, показали живой 
вес значительно ниже показателей своей носительницы.

Опыт 2. В организм кроликов-самок породы мардер, обладаю
щих, как известно, коричневой окраской шерсти, вводились эритроци
ты барана согласно существующей в ветеринарно-диагностической 
практике метотике. В результате введения с голь специфичного а։ ен- 
тщ в организме кролика вырабатывались антитела, называемые ге
молизином. При определении титра приобретенного иммунитета были 
установлено, что у обработанных самок он равен 1 : 1600, а у неим- 
м\низированпых животных гемолизина не было обнаружено.

Далее, по описанному выше методу, была проведена транс
плантация „половинного" числа зигот от ненммунизированпых маток 
белый великан, покрытых однопородными самцами, к иммунизирован
ным мардерам, покрытых мардер-самцами. Немедленно после окрола 
производилось исследование крови новорожденных крольчат-транс- 
ллантантов и их братьев и сестер, рожденных от собственной мате
ри. Результаты исследования приведены в таблице 1.
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Результаты исследования крови крольчат и подопытных маток 
на присутствие в ней гемолизина

Таблица I
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Как показывают приведенные в таблице данные, приплод им
мунизированных маток, независимо от их генетического происхож
дения, унаследовал приобретенный их матерью иммунитет с той пол
нотой, какой им обладала мать в период беременности. Между 
тем породное свойство окраски шерсти не подвергалось видимым 
качественным изменениям у изученных в первом и втором опытах 
животных-трансплантантов.

Опыт 3. Один из яичников гусениц последнего возраста, при
надлежащих к моновольтинной (одноцикличной) породе белококон
ная Яг 2, был трансплантирован в организм кастрированных биволь
тинных гусениц с желто-зеленой окраской гусениц.

Донорская порода, наряду с моновольтинностью, обладала обыч
ной окраской гусениц.

Бивольтинные носительницы принадлежали к одной семье, но 
были инкубированы в разных температурных и световых условиях, 
обеспечивающих в одном случае развитие второй генерации без на
ступления диапаузы, а в другом—диапаузированне отложенных бабоч
кой яиц по типу моновольтных пород. Вследствие этого в одном 
случае (первый вариант) яичники моиовольтинных гусениц-доноров 
развивались в организме бивольтинных особей, инкубированных при 
температуре 15—10 Ци при темноте и приобретавших благодаря этому 
способность давать развивающиеся без наступления диапаузы яйца, а 
в другом случае (второй вариант)֊-в организме бивольтинных особей, 
инкубированных при температуре 23—24‘ И и при освещении. Такие 
бабочки откладывают диапаузирующне яйца.

Удачная приживаемость наблюдалась и 5 случаях: 2 в первом 
и 3 во втором варианте. Во всех случаях яйца, развившиеся и от
ложенные из трансплантированных яичников , унаследовали обуслов
ленные эмбриональным воспитанием носительниц свойства, т. е. 
бабочки-носительницы в первом варианте отложили исключительно 
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развивающиеся яйца-трансплантанты, а во втором варианте исключи
тельно днапаузирующие. Ни в одном случае не наблюдалось пол
ного изменения окраски гусениц-трансплантантов, хотя некоторое ко
личественное различие в окраске замечалось.

Самооживающие яйца, отложенные бабочками 1-го варианта, 
были инкубированы вместе с яйцами, отложенными бабочками из вто
рого варианта, при условиях, обеспечивающих у бивольтинных пород 
развитие следующем генерации без наступления диапаузы.

С этой целью половинное количество каждой кладки диапау- 
зирующей грены, отложенной бабочками второго варианта, было об
работано соляной кислотой, согласно существующей методике для 
снятия диапаузы.

Одновременно в этих же условиях проинкубировались и кор
мились породы донорские и носительницы.

Результаты наблюдения за развитием яиц, отложенных опытны
ми бабочками, приведены в таблице 2.

Поведение яиц. отложенных опытными и контрольными бабочками
Таблица 2

Происхождений к ла л хи
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ностью 
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рианта опытов ............... 12 — 3 25

От трансил; 2-го вар опытов 8 — — —
От породы донора ............... 25 —- — —
Ог ПОВОДЫ !!<>< итсльнииы . . 12 5 4 3 5

Как видно из таблицы 2, исходные породы во всех случаях 
проявили свое породное свойство по признаку цикличности развития. 
Некоторое число частично диапаузирующих бивольтинных кладок 
встречается в тех случаях, когда неточно соблюдается режим ин
кубации, чт о, возможно, имело место и в нашей работе, проводившейся 
в летних условиях.

Значительный интерес представляет дальнейшее поведение кла
док, отложенных бабочками, развивающихся из яиц-трансплантантов. 
Данные таблицы 2 показывают, что кладки бабочек из второго ва
рианта ведут себя как моновольтнпные, т. е. в данном случае, при 
указанном масштабе опытов, мы не обнаруживали проявления свойств 
носительницы давать последующую генерацию без наступления 
диапаузы при соответствующих условиях инкубации. Иначе вели 
себя кладки, отложенные бабочками из первого варианта. В этом 
случае определенное число яиц (от 1 до 5%) в некоторых кладках 
приступили к развитию, из которых вышли вполне нормальные гу
сеницы.

Таким образом, обнаруживается факт передачи последующему 
поколению того породного свойства, которое в момент выполнения 
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носительницей своей меиторальной функции находилось в функцио
нально-активном состоянии. Разумеется, эти результаты вовсе не го
ворят о том. что трансплантанты из второго варианта не унаследовали 
определенных свойств, характерных для бивольтинных пород, но с 
точки зрения полноты наследования признака (или свойства) матери 
в данном случае унаследовалась через условия материнской среды 
та особенность, которая находилась в функционально-активном со
стоянии к момент выполнения носительницей функции материнства.

♦ « *
Формообразование в природе и породообразоваиие на практике 

разведения сельскохозяйственных животных есть непрерывный процесс 
изменения наследственности организмов, установившихся за преды
дущие поколения Первоисточником изменения наследственности слу
жит изменение типа обменных процессов в организме, обусловлен
ное изменением условий жизни, ибо. как указывает акад. Т. Д. Лы
сенко, сама „...наследственность есть как бы концентрат условий внеш
ней среды, ассимилированных... организмами в ряде предшествую
щих поколений" |4].

Известно в то же время, что изменение наследственности про
исходит всегда вынужденно, ибо характерной особенностью устано
вившейся наследственности является требовательность к тем усло
виям. которые были ассимилированы в предыдущих поколениях. Сле- 
'.овательно, изменение наследственности ость переделка требований 

оргашнма в соответствии с теми условиями жизни, в которых прохо
дило индивидуальное развитие. Из сказанного вытекает, что управ
ление процессом породообразования сводится к умению управлять 
изменчивостью наследственности, к умению включить в наслед
ственность ценные для нас свойства (потребности), приобрета
емые животными под влиянием целенаправленно создаваемых 
условий жизни. В гаком случае задача управления процессом 
изменчивости наследственности может быть решена лишь в ре
зультате познания закономерностей возникновения и наследственной 
передачи потомству приобретаемых свойств.

Критикуя схоластические взгляды на наследственность, великий 
русский биолог К. Л. Тимирязев указал, что „...разрешение задачи 
наследственности следует ожидать... в опытах наследования приоб
ретенных свойств" 1111.

В наше время, подтверждая возможность наследования прио
бретаемых под влиянием условий жизни свойств, акад. Т. Д. Лысен
ко на августовской сессии ВАСХНИЛ заявил, что „Иван Владими
рович Мичурин., овладел этими возможностями. Самое же главное 
в том, что учение ААичурпна. изложенное в его трудах, каждому 
биологу открывает путь управления природой растительных и жи
во гных организмов, путь изменения ее в нужную для практики сто- 
рону посредством управления условиями жизни, т. е. через физио
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логию“ [Я]. В этом свете приобретают определенный научный и прак
тический интерес полученные нами в описанных опытах результаты.

В опыте № 1 воспитанники-трансплантанты коричневой матки, 
укрупненной условиями кормления и ухода, полнее унаследовали по
казатели своей носительниц 4 по величине тела, чем воспитанники 
белого великана, обладающего лишь показателями величины тела, 
характерными для своей породы. В опыте № 2 трансплантанты пол
ностью унаследовали приобретенное их носительницей свойство (им
мунитет՛, а в опыте № ' трансплантанты, со всей полнотой унасле
довав развитое у носительницы породное свойство, передали его 
последующему поколению.

Эти результаты показывают, что материнский организм через ус
ловия материнской среды, т. е. через пнтянш зародыша, в широ
ком смысле, полнее передает потомстн) те свойств.։ и пришаки, ко-

Схс«а !.

торые находятся в период беременности в состоянии функциональ
ной активности. Поэтому, как это доказывается экспериментально, 
свеженрипбретенвые свойства, являясь функционально более актив
ными. унаследуются потомством через условия матери некой среды в 
более полной степени, чем некоторые породные свойства, находя
щиеся как бы в функциональном .покое*.

Такой вывод подтверждается результатами опытом других авто
ров. Так, например, известный австрийский биолог 11ауль Каммерер (12] 
произвел трансплантацию яичников межд\ двумя формами саламан
дры (8а(ашап<1га гпасн105з). Опыты, поставленные по схеме, взаим- 
ствованной автором настоящей работы (схема 11. заключались в том. 
что яичники существующей в природных условиях формы пятнистой 
саламандры (А) трансплантировались в организм также существую
щей в природных усл жиях формы полосатой саламандры (В). Скре
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щивая такую самку с чужими яичниками с самца донорской по
роды. рождались особи (С), в целом сходные с теми, которые, обыч
но, получались от чистого разведения пятнистых саламандр. Эти 
опыты показали, что носительница (В) не оказала обнаруживаемого 
на глаз влияния на наследственность пересаженных яичников. Иные 
результаты были получены, когда яичники этих же пятнистых сала
мандр (Д) были пересажены в организм полосатых животных (Е), 
взятые не из природных форм, а полученные искусственно, путем 
направленного воспитания. При скрещивании такой полосатой самки 
с пересаженными яичниками пятнистой самки с самцами донорской 
породы рождались потомки (К), сходные с естественными гибридами 
пятнистых и полосатых родителей, а при скрещивании с самцом по
лосатой формы рождались детеныши (9) полосатые.

В данном случае речь не может итти об изменении характера 
доминирования, как нередки истолковывают подобные факты, а пе
редачей потомству свежеприобретенного, следовательно, функцио
нально активного свойства, в более полной степени, чем породного 
свойства, находящегося в состоянии „покоя*.

В другом случае, в опытах П. Д. Пшеничного [8]. было показано, 
что телята, рожденные от коров, матери которых интенсивно лак. 
тировали в зародышевый период развития их, обладают больше шан
сами стать высокомолочными коровами, чем телята, рожденные от 
коров с малой интенсивностью лактации в период их зародышевого 
развития и т. п.

Наши и другие описанные нами опыты вполне согласуются и 
подтверждают долголетние наблюдения И. В. Мичурина [7], соглас
но которым потомки „...наследуют от своих ближайших предков че
рез посредство родителей в полыней мере те свойства, которые в них 
к год образования вступили с большей силой...*

Формообразовательная значимость признаков и свойств, переда
ваемых через условия материнской среды, не вызывает у нас сомне
ния. Снабжение зародыша животного сравнительно измененной пи
щей не может не привести к формированию сравнительно изменен
ного тела зародыша в целом с измененными органами размножения. 
Эти же первоначальные изменения тела и клеток зародышевого эпи
телия, из которых должны формироваться половые клетки, да
ющие начало нового животного, являются, как указывает акад. 
Авакян (1), основным источником приспособления организма к изме
нившимся условиям жизни.

Касаясь изученных нами признаков и свойств, необходимо от
метить, ч։о многими опытами и наблюдениями показано [2, о, 9 и 
др |, что уровень кормления и ухода матери непосредственно влияет 
па величину плода и что так из изменения становятся наследствен 
постыо последнего, если последующие поколения воспитываются в 
тех же условиях, которые вызвали данное изменение величины тела 
их родителей. В этом отношении более отчетливые доказательства 
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имеются относительно унаследования и наследственного закрепления 
приобретенного иммунитета, причем некоторые из них прямо указы
вают на ту важную роль, которую играет организм матери в заро
дышевый период развития потомства [10, 12. 13 и др.].

Существует также достаточное число фактов, говорящих о важ
ном значении условий жизни насекомого в период яйцеобразования 
в передаче потомству породных или приобретенных свойств [13 и др.].

Приведенные в настоящей работе данные показывают, что свой
ства организма матери обладают разной передаваемостью потом
ству через условия материнской среды. Наиболее полно передаются 
свежеприобретенные свойства и признаки. Эти свежеприобретенные 
особенности проявляются в ряде случаев как степень развития су
ществующего породного свойства (например: живого веса, молочно
сти и т. я.), а в других случаях являются новыми в узком смысле 
(как, например: иммунитет к эритроцитам барана, иммунитет к хруста
лику глаза и т. д.).

На основании изложенного можно сказать, что если через по
ловые клетки организм матери передает потомству с большей силой 
и полнотой породные признаки (консервативную наследственность), 
через условия материнской среды она полнее передает свежеприоб- 
ретенные признаки (прогрессивную наследственность). Передаваемые 
через условия материнской среды новые свойства и обусловливаю
щие их тип обменные процессы могут быть включены в наследст
венность потомства, в чем и заключается формообразовательная зна
чимость условий материнской среды.

Выводы

1. Признаки и свойства материнского организма обладают не
одинаковой передаваемостью через условия материнской среды: наи
более полно передаются свежеприобретенные и в то же время функ
ционально активные признаки и свойства.

2. Функциональная активация или направленное вызывание свой
ств (признаков) у матери в период беременности или в предшествую
щий беременности (яйцеобразованию) период повышает возможности 
направленного изменения наследственности потомства животных.
Институт генетики АН Арм. ССР Поступило 10 IX 195'2
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II. 1Г. Uuir.p.j.uG

ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԱհՋԱՎԱՅՐհ ՊԱՅԱԱՆՆեՐհ Ահ ՇԱՐՔ 
ՋեՎԱՌԱՋԱՑՆՈՂ 2ԱՏԿ0հ₽ՅՈՒՆՆեՐհ ՄԱՍհՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
հենդ տնական օրդան իդ111ւերի Jսա անգականու թյան ւիո փոիւման դոր՝՛ 

■ծում, մ in in հր ի ա / իււ տ ա կ ան դեն ե ո՝ /< կան ևքնում / այն i ի ւքե ա կան դր и ւ յ р ի գ, 
4ր փ էէւիս իւե ]Ո if ռ ր If ան ի գ if ի կյանքի պայմանները, մ ա՛հ աւք ան դ գարդյաւյ֊ 
lint'll if in if *p4tn'hrt»-il , երր օրգանիզմր ամԼնտու մեղ >աւիուք Հ ենթակա էիս֊ 
էիոիւմւսն, կարեյի Է նպատակադիր րիւււիոիւե] <1 սւ ռանգ ական ո ւ. թ յ ni-ն ր :

Սակայն այդ մ իջոէք աո ու tfiih ր ի իրագործում]! կեն դ ան ա կան Օրգանիզմ֊ 
ների նկաւոմամր Hpi] iniiftnif դ մ•/ ա ր անա ii է այն աես ակեւոիդ, ո ր կենդա- 
նիների ւոսքրրե ր Աէեոակների մոտ, տարրեր ձևուք սերնդի զսրրդաւքման վաղ 
• րք ա՛հ m il (սադմեային զարգադման -ր^ան их մ) նրան անհրամեշօւ պայման֊ 
նևրր ւիա/ի՚հ կաւ1 ւամսգյւս /ի nt/fl'll սւոեգծվում են մ որ կողմ ի ւյ г 1!,յդպիսի 
ղ է. ւղրու •>'ք որպեսզի ւի ո փ ոիէւք 1քն կենղանու կյանքի պայմանները նրա դար֊ 
դսյւրմտն ուսգմային -րիանու մ, անհրւաէե-ւո Լ քինու֊մ ւիուիոխե] if որ կյան
քի if]ntjil ւոններր հ ՜, ամ ա պու ա ա սիւ անո րեն' մա քրւոկան մ ի Հ «и»/ ա յ ր ի ււրսյ֊ 
մաններրг

Ч-յղ կ ապակրու թյամր մեծ հեէոարր յ՚րա Р յուն Լ ներկա յաւյնու մ այն 
հտրւքր, fill ին*  պիսի ծևուուււէւոդնող ՜. ա ա կ ո ւ fl յ ո ւ ե ր անեն մայրական 
մ ի 9 tn i/"IJ ր ի պայմաննհրր և թև ինչպես պետք Լ ղրանք ւի ո ւքւ ч ful. ք սերնդի 
գա րդաւյմ ան и աղ 1Ու ա յ ին • ր V տն ու մ, որպեսզի ւի ո ւի ո fit if ք< սերն դ ի մ տ и անգտ- 
կill'll ա թյՈւ 'եր ւ

U.jU աչիէաւոու p յունա մ րերւ/ած են մայրական օրդԱւնիղմի տարրեր 
{ դեդտյ ին հ թարմ ե ո վւ րերւ/ած J հաւո կս ։ թ յ ո ւ նն ե ր ի մ այրական if ի՛) ա if ա յ ]• ի 
ւգա յմւս՚հ՚ււերի ոգն ու թ յամ ր էի ո իւուն if ւ/5 ] ո • աստիմսէնին ւքե ր սրրերո գ ւիորձե- 
րի արդ Jill նյւներրւ



Формообразовательные особенности условий материнской среды 13 - — -  ....... ....... ......—■ - ==_===-3

ճաղ ա րների I/ են ղան ի րաշի, ձերւր րերված ի մ էք ա ն ի ա հա ի ինչպես ե 
թթենու շերամի էք եկ ւոարսլմ տված սերունդների թ վի հատկությունների 
ու սու էքեши իրա թ րււննե ր {’(} պարզվեր > որ մայրական սիրավայրի պայման- 
ներում աոավե՜լ //'/"/ չավ՛ով մ աս անդվում են մոր կողմիր ձեսր րերված 
այն թարմ հա ակութ յուններր, որո՚հր մտյրր ունենում Լ հղի Щ թ յան շրդա
նում կամ հղիության նախօրյակին, ե մոր ա յն րեղական հատկություն֊ 
ներր, որոնր նշված շրդաններում գտնվում են !իու.նկր իոնսէլ ակաիվ 
վիճակում/

4>յդ ւիաստր րելաւմ Լ մեղ այն գործնական նշ անակ/ււ ի1 յա ն ՝уп 'հե գ и ղ 
հղրակաէյութւա՝1ւ) որ հ ղ ի ո ւ թ յ ա՛հ շլ/քանու մ (կամ հղիոէ թ յա՛հ ն ա խո ր յ ա կ ին )' 
մոր նպատակաղ ի ր ւիովւոխումը, կամ նրա /յեղտյին հ ս/ւււ կու թ յո ւնն եր ի 
ֆունկցիոնալ ակա ի վ ա ւյ ում ր, ավելացնում ե՛ն ՛նրա սերնդի յ աոա՚նղակա- 
նոլթյան նպատակադիր ւիաիսխմսւն հնարավորա թյուններրւ
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