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Основные этапы эволюции ячменей в Армении

Культура ячменя, как и пшеницы, относится к глубокой древ
ности. Согласно археологическим данным [1] ячмень возделывался: 
в Египте—за 4000—5000 лет до и. э., в древнем Вавилоне за 3100 
3000 лет, в Ассирии—за 2200 лет, в Индии и Китае—за 2000 лет 
до и. э.

Около 2000 л. до н. э. ячмень возделывался на нынешней тер
ритории Советской Армении [2]. Столько же лет насчитывает эта 
культура в Советской Грузии-

Изучение древнейших культур, относящихся к совершенно 
разным археологическим периодам, представляет исключительный 
интерес для понимания закономерностей эволюционного процесса и 
филогенеза растений.

В свете же изучения биоморфигенеза растений в измененных 
условиях среды становится возможным восстановить хотя бы при
близительную картину климатических особенностей и обстановку 
обитания растений в давнопрошедшие эпохи и на этом фоне про
следить возникновение, продвижение и смену отдельных видов и 
форм во времени.

В этом отношении археологические раскопки, проведенные 
разновременно в Советской Армении Государственным Эрмитажем, 
бывшим АрмФАН и Академией Наук Армянской ССР, дают очень 
много интересного; этими работами, как и следовало ожидать, вы
ясняется, что Армения является одним из древнейших очагов земле
дельческой культуры в Передней Азии.

Во время раскопок древнего неолитического поселения в окрест
ностях с. Шенгавнт. в 6«ж от г. Еревана, были обнаружены бога
тые остатки каменной индустрии—зернотерки, каменные чаши н 
песты, вкладыши из обсидиана для серпов и пр.,—а также истлев
шие и ококсовавшнеся остатки колосового и зернового материала, 
состоящего из ячменей и пшениц.

Все это наглядно показывает, что более четырех тысяч лет 
тому назад в Араратской низменности существовало более или менее 
развитое земледелие, зачатки которого следует искать в каменном
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веке. Уже в начале эпохи бронзы здесь возделывалось несколько по
род н сортов культурных пшениц, ячменей и полб (Тг. сИсоссит)-

Поскольку культура их была приурочена к вполне определен
ным экологическим условиям того периода и формообразовательные 
процессы развертывались под их непосредственным воздействием, 
обнаруженные во время раскопок в Шенгавите колоски и зерна 
хлебных злаков не только интересны тем, что представляют один 
из древнейших этапов в их развитии, но и потому, что они на са
мом себе отображают все характерные особенности климатических 
воздействий той отдаленной эпохи в условиях Араратской низмен
ности. И сегодня, когда у нас выдвигаются новые теоретические 
положения о процессах направленной изменчивости и формообразо
вания в онтогенезе растений в зависимости от изменений комплекса 
воздействий внешних условий средн —по этим остаткам становится 
возможным установить характер этих воздействий, их взаимосвязь 
с живыми организмами.

По все эти находки начала эпохи бронзы приобретают еще 
большее значение при сравнении их с ископаемыми хлебными зла
ками, обнаруженными там же, в районе Шенгавита, при раскопках 
урартской крепости, относящейся к VII в. до нашей эры. Значение 
этих археологических раскопок исключительно велико, поскольку 
создастся редчайшая возможность провести для одной и той же 
местности сравнительное изучение хлебных злаков трех далеко 
отстоящих друг от друга по времени возделывания эпох: брон
зовый век, урартский период и современный: их отделяют тысяче
летия—от начала эпохи бронзы до урартского периода археологами 
насчитывается не менее 1500 лет., а от урартского периода до на
ших дней—около 2500 лет.

В настоящей статье .мы намерены остановиться на ячменях, 
которые с отдаленных времен возделываются здесь; сведения же об 
остальных культурах будут подытожены в другой работе.

Чем характеризуются древние ячмени бронзового периода? 
Что является типичным для них?

При изучении зернового материала резко бросается в глаза 
одно обстоятельство—основная масса ячменей, да и пшениц, здесь 
Представлена оригинальными, круглозерными формами. Этот момент 
особенно резко выступает у ячменей, для которых круглозерность 
составляет большую редкость: они полностью отсутствуют среди 
современных ячменей, которые по форме зерна делятся на 4 груп
пы: удлиненные, ромбические, элвптнческне и округлые.

Ячмени Шенгавита имеют зерна скорее шаровидной формы, чем 
округлой, шаровидные же ячмени в культуре вообще неизвестны и 
нигде, за исключением Армении, не обнаружены во время археологи
ческих раскопок.

Другим характерным для них моментом является отсутствие 
остей и голозерность—отличительные признаки не только ячменей 
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того периода, но и большинства пшениц, которые тогда возделыва
лись совместно с' ячменем.

Для ячменей Шенгаввтского поселения неменее характерна их 
многорядность, так что в ботанико-систематическом отношении их 
следует отнести к Hordeum polystichum D6f. или как принято назы
вать теперь—Н. sativum ssp. vulgare L.

Другой подвид, а именно двурядный ячмень—Н. sativum ssp. 
distichum L-, который составляет основную массу возделываемых 
ныне ячменей в Советской Армении, в частности в Араратской низ
менности, в шенгавитскнх раскопках не обнаружен вовсе.

Весьма интересно, что двурядных ячменей не оказалось и в 
Советской Грузии, где средн растительных остатков из археологи
ческих раскопок кургана Дндн-Гудзуба (Менгрелия, Зугдидскнй 
район), относящегося к эпохе неолита. В- И. Менабде [3] выделены 
только многорядные ячмени—ssp. vulgare L. Повидвмому, экологи
ческие условия того периода совершенно нс благоприятствовали 
формированию двурядного типа ячменей. Круглозерность возделы
ваемых тогда ячменей и пшениц говорит о том, что климат тогда 
был значительно влажнее современного.

Такая же картина замечается н в других странах. Так, по Де
кандолю (-»}, многорядные ячмени (тип hexastlchum) в древности 
были наиболее возделываемыми; Унгер их обнаружил в самых древ
них египетских гробницах, Геер—в свайных постройках Швейцарии 
(каменный век), Савойн и Италии (бронзовый век) и т. д.

Колосья круглозерного ячменя из раскопок Шенгавитз, судя 
по остаткам отдельных фрагментов, вполне культурного типа: они 
были небольшие, укороченные, компактные, имели неломкий колосо
вой стержень, стало быть, при созревании колоски их, как у дика
рей, не осыпались. Стержень колоса у них утолщенный, широкий, 
грубоватый, с длинными волосками по краям, а у основания коло
сков—в виде пучков; колосковые чешуи узкие, ланцетовидные, не
большие, обхватывающие на 13 колосок, с крупным шаровидным 
зерном.

Надо полагать, что при такой структуре колосьев и растения 
были небольшие. Таким представляется нам эндемичный, прими
тивный, уже давно вымерший вид круглозерного, безостого, много
рядного ячменя, возделываемого у подножья Арарата в эпоху нео
лита, около 4—5 тысяч лет тому назад. Интересно, что здесь же 
были обнаружены и ветвистоколосые формы этих ячменей. По ос
новным признакам, как голозерность, круглозерность и безостость— 
эти ячмени соответствовали влажным экологическим условиям того 
периода и имели, тогда широкое распространение: они были обнару
жены во всех трех раскопанных жилищах (рис. 1).

По своему общему габитусу круглозерные, голые, многорядные 
ячмени начала эпохи бронзы, по сравнению с современными формами 
мировой коллекции, по ряду основных признаков стоят ближе всего 
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к японскому географическом} типу —эиЬрго!. |ароп1сит. Только в 
условиях Японии еще сохранились более или менее приближающие
ся к ним круглозерные, многорядные ячмени с голым зерном и уко
роченными остями. Последние отличаются небольшими, плотными, 
прямо-стоящими колосьями; если это сопоставить с фактом отсутст
вия двурядных ячменей и в нынешней Японии и Китае, где послед
ние сравнительно недавно начали внедряться о культуру, то косвен
ным путем напрашнвае։ся мысль о существовании как бы некото
рой, частичной аналогии в климатических условиях начала эпохи 
бронзы в Армении и современной Японии.

Таковы ячмени периода бронзы, которые тогда возделывались 
совместно с круглозерными, голыми пшеницами н по размерам были 
значительно крупнее последних.

Рис. 1. Круглозерныр. годые ячмени эпохи бронзы в Армения. 
Н апОДиогшп 5рЬаегососсип7.

Переходя к произрастающим здесь же ячменям урартского 
периода (VII в. до н. э.), должны отметить, что к этому време
ни произошло разделение культуры ячменя от пшеницы; благодаря 
наличию резко отличающихся друг от друга почвенных разностей 
они высевались отдельно. Об этом весьма наглядно свидетельству
ют обнаруженные Б. Б. Пиотровским [5] в Кармир Блуре во время 
раскопок Урартской крепости зернохранилища и карасы. полные от
борным чистосортным ячменем; их было так много, что они извле
кались оттуда ведрами.

Здесь же. в отдельных помещениях в сосудах хранились зерно
вые запасы пшеницы и проса; поражает здесь отсутствие сорных 
семян—чистота и сравнительная однородность зернового материала.

Эти замечательные факты свидетельствуют о высокой степени 
земледельческой культуры у народов Урарту, которые уже тогда, 
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за иного веков до нашей эры, веди чистосортную культуру хлебов- 
ячменя, пшеницы, проса и могара н были знакомы с культурой та
кого ценного .масличного растения, как кунджут. Семена последнего 
были установлены нами в числе нескольких десятков в одном об
разце семенного материала, переданного нам для определения 
Б. Б. Пиотровским в 1945 г. С другой стороны, они были обнаруже
ны в ококсовавшейся массе, представляющей из себя, невидимому, 
кунджутный жмых.

Судя по тому, что во время раскопок ячмень встречался ча
ще, притом местами в очень большом количестве, можно предпо
ложить, что у народов Урарту, в частности у армян, ячмень являлся 
одной из важнейших культур. Это и понятно, так как ячмени того 
периода, как голозерные, т. е. не имеющие сросшихся пленок, мало 
чем отличались от пшеннщ были значительно крупнее их и по своей 
природе в условиях влажного климата являлись наиболее урожай
ными из хлебных злаков. Ячмень шел не только для приготовления 
хлебопродуктов, но из него готовили особый опьяняющий напиток, 
вроде пива. Так, ио свидетельству Ксенофонта (431 354 г. до н. э.), 
й10 тысяч греков, остановившись по дороге к калибам в армянских 
селениях у Карадахскях гор, и числе других запасов, нашли здесь 
чаны с ячменным вином”. По армянское население одновременно 
было хорошо знакомо и с виноградным вином. Описывая Армению, 
Ксенофонт говорит: „Мы нашли здесь необходимые жизненные при
пасы, прекрасного качества скот, старые ароматические вина, изюм 
и разного рода стручковые плоды, кунджутное масло и пр.“. Пови
ли.мому, основная масса ячменя возделывалась в горах; в низмен
ности процветала культура виноградной лозы, кунджута, голозер
ных пшениц и пр.

Также высоко стояла земледельческая культура тогда в Гру
зии. .Ксенофонт нашел в Колхиде много быков, лошадей, ослов, овец, 
пшеницы, полбы, вино в подвалах, тростник, из которого делают 
холст-" (Столетова —Полевые и огородные культуры Армении, 1930 г.).

Переходя к видовой характеристике ячменей урартского пе
риода следует отметить» что они также многорядные и в основной 
массе голозерные, но, наряду с этим, в виде примеси имеются и 
пленчатые формы многорядных ячменей (около—15°/0) и около 5% 
голозерных пшениц (анализ образца из одного зернохранилища из 
Кармнр Блура) (рис. 2 н 3). Двурядный ячмень при раскопках не 
обнаружен; невидимому, он отсутствовал тогда в культуре.

Очень интересно, что к урартскому периоду круглозерные яч
мени эпохи бронзы почти исчезли и уступили место новым формам с 
элиптическим зерном. Изучение археологического материала пока
зывает, что круглозерные ячмени, хотя и дошли до этого периода, 
но они тогда встречались только в виде примеси, притом не во 
всех посевах; да и по форме они уже не такие круглые, как ячме
ня эпохи бронзы из Шенгзвитй.
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Ячменя урартского периода были, повнднмому, безостые или с 
укороченными, слабо развитыми остями-

Рис. 2. Ячмени урартского периода.
Верхние два ряда—Н. anlioquorum sphaerococcum; нижние два Ряда- 

H. urarlu.

Наконец, если перейдем теперь к возделываемым ныне на той 
же территории —в Араратской низменности, да в вообще в цен
тральных частях Армении—ячменям, то увидим, что их видовой 
состав сильно изменялся. Вместо прежних многорядных ячменей, 
характерных для урартского периода, здесь возделываются исклю
чительно двурядные ячмени—ssp. dfstichum, среди которых господ
ствует желтопленчатая, остистая разновидность—v. nutans, с про
долговатыми или ромбическими зернами, с шероховатыми остями; 
гладкоостый же аналог предыдущей разновидности —v. medicum 
встречается наичзще, в виде примеси в сухих и знойных предгорьях, 
прилегающих к Араратской низменности; чем суше условия, тем 
выше процент их в посевах.

Еще реже, в единичных колосьях встречается здесь черно
пленчатый, двурялный ячмень с гладкими остями—v. persicum; его 
присутствие указывает на факт заноса сюда из других, более влаж
ных районов чернопленчатого, многоряднпго ячменя, который в про
цессе перестройки дал здесь целый ряд новых форм от многоряд-
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ях до двурядных, от чернопленчатых до желтопленчатых, от форм 
зазубренными остями—до гладкоостых.

j'у Я м м е й и У р qrp.mc «{его пе'рчкЦ#*.;

Рпс. 8. Ячмени урартского периода.
Верхние два ряда—многорядные пленчатые ячмени; средние два ряда— 
голозерные ячмени: нижние два ряда—сопутствующие ячменям пшеницы.

Многорядные ячмени, которые в прошлом были так распро
странены здесь, и настоящее время возделываются только в более 
влажных, лесо-степных районах Армении, сопредельных с Грузией 
я Азербайджаном, где они составляют основную форму культиви
руемых ныне ячменей. Конечно, они не те миогорядные ячмени, ко
торые возделывались здесь в урартский период. В связи с измене- 
ннямн климата и почв они также подверглись значительным из
менениям: стали более грубоколосыми, с длинными, жесткими 
остями; зерна с грубым жилкованием, более угловатые, удлиненно- 
ромбические или ромбические, несколько крупнее. К ним относится 
также желтопленчатый ячмень с зазубренными остями—v. pallidum, 
н такой же с чернопленчзтымп зернами—v. nigrum.

В настоящее время в Араратской низменности совершенно от
сутствуют голозерные формы многорядных и двурядных ячменей. 
Последние формы (v. nudo-deficiens) теперь встречаются только во 
влажных, высокогорных районах Дагестана (Кумух, Хунзах и др.) 
•п высоте 1800֊ 2000 м, а голые миогоровые (v. coeleste) в*Аф- 
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ганнстане, на высоте 3400.я- Вес эти ячмени—остистые и имеют 
продолговатые зерна՝

С другой стороны,в Араратской низине и, вообще, в централь
ных, засушливых частях Армении отсутствуют чернопленчатые (v. 
nigrum) и фиолетово плёнчатые (v. \ iolaceum) ячмени; первые харак
терны для более теплых и влажных низменных зон Азербайджана 
и частично Грузил; вторые формы экологически тяготеют к влажным 
и холодным высокогорным районам Грузии, Армении, Дагестана и в 
особенности Афганистана, где они занимают самый верхний предел 
культуры ячменя (4400лг). В условиях горного Дагестана они об
наружены нами в большом количестве в кумухском направлении, 
на высоте—2400 м.

Не подлежит сомнению, что такая смена видов в разновидно
стей ячменей, которая вмела место здесь на протяжении довольно 
длинного периода времени, нс случайно: она произошла под непо
средственным влиянием постепенно изменяющихся условий среды; 
а так как растительный организм на самом себе аккумулирует все 
характерные особенности этих воздействий, то отмеченные выше 
три этапа в развитии и формировании ячменей могут характеризо
вать собою также особенности климатических воздействий этих 
периодов.

На основании теоретических соображений, установленных нами 
при изучении закономерностей формообразования в онтогенезе 
растений, в измененных условиях мы можем сделать весьма веро
ятное предположение, что ячмени и пшеницы в эпоху бронзы про
израстали здесь в условиях комплекса воздействий „укорачивающе
гося дня*. Это могло быть или вследствие короткого лета, благо
даря позднему наступлению весны, или благодаря очень позднему 
посеву, примерно, в нюне—июле вследствие того, что существовали ог
ромные пространства, залитые водой, которые обрабатывались после 
спада воды—довольно поздно.

Однако, не исключается и такая возможность, что для обеспе
чения влагой посевы производились поздно летом (нюнь-июль), 
только к периоду выпадения дождей. Подобный прием применяется 
еще и теперь в Абиссинии, где вследствие чрезмерной сухости ве
сеннего периода посев пшеницы приурочивается ко времени наступ
ления так называемого „большого кринт“, т. е. летнего периода дождей.

В пользу того, что посев хлебов в эпоху бронзы в Армении 
производился поздно, в условиях комплекса воздействий „укорачи
вающегося дня", у нас имеется довольно серьезный довод. Дело в 
том, что у современных пшениц колосовой стержень в нижней 
части—с более укороченным члеником, постепенно удлиняющимся к 
верхней части колоса, меж тем как у пшениц периода бронзы, 
извлеченных нами вместе с круглозерными ячменями из раскопрк 
близ с. Шенгавит, членики стержня в большинстве имеют обратное 
расположение; у них я нижней части колоса членики более удли-
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«вные и по направлению кверху постепенно укорачиваются. С точ- 
ни зрения сравнительного биоморфогёнеза такая структурная осо
бенность колосьев современных и тогдашних пшениц вполне по
нятна.
I При посеве с осени или весной процессы роста идут в усло

виях сравнительно пониженных, но постепенно повышающихся гем- 
ператур. от пего вначале рост более замедленный и членики более 
укороченные. Постепенно, с повышением температуры, в норма.и.- 
Них условиях влажности процессы роста ускоряются и членики 
стержня к верху колоса становятся более длинными. В условиях же 
летнего посева процессы формирования колосового стержня на- 
аодятся нод влиянием термических воздействий обратною характе
ра, более высоких летом и постепенно понижающихся к осени, по- 
•ем\ и стержень колоса внизу с более удлиненными члениками, чем 

:мверху.
Экспериментально это нами было проверено с помощью летнего 

посева (15,. VII) яровой, скороспелой пшеницы- Тг. compactum erlna- 
ceum Tr. persicum и др; при этом был получен ряд колосьев с 
удлиненными внизу и укороченными наверху члениками стержня, 
г. е. то, что характерно для пшеницы эпохи бронзы.

Перенос же возделывания в условия комплекса „укороченно- 
ги дня’ обычно стимулирует процессы роста и способствует 
формированию многорядных и ветвистых форм; при этом очень 

■часто появляются добавочные колоски, в особенности в верхней 
чнти колоса, сильно вытягиваются и заостряются колосковые 
ччиуц и т. 0. У кукурузы замечается ветвление початка, появле
ние перчаточных форм, заострение зерен и т. ()• Процессы эти 
приходится наблюдать очень часто, в особенности в условиях гор
ного климата. Так, в 1935 г. в горном Дагестане, в посевах дву- 
рндного ячменя-v. nutans в с. Хунзах, на высоте около 1750 м. ка
ин было обнаружено мною таких колосьев с добавочными колоска
ми в верхней части колоса, напоминающие переходные формы о г 
двурядных к многорядным ячменям.

Систематиками такие формы выделяются в особый подвид - 
..-ssp. Intermedium; они составляют как бы промежуточное звено 
между двурядными и многоряднымн ячменями.

Все говорит за то. что влажные почвенно-климатические ус- 
лович эпохи бронзы благоприятствовали формированию именно 
яногорядных ячменей; так что, если двурядный ячмень в эпоху 
бронзы или даже урарту каким-нибудь образом, попал бы в куль
туру, то формообразовательный процесс развернулся бы в сторону 
формирования миогорядных ячменей.

Этот процесс перестройки или видоизменения двурядного яч- 
исня в многоряднып приходится наблюдать и в настоящее время к 
рЦё горных стран, где имеются соответствующие условия для 
Этого- Так, по И. I • Бахтадзе |6|, в Малой и Верхней Сванетия р 
ЙЙестям 1, >* 1—6
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нижних частях—до высоты 1500.и доминирует двурядный ячмень 
v. nutans, а выше с. Местия уже начинает господствовать четырех
рядный ячмень Н. vulgare pallidum Javenskianuzn Red. с фиолетовой 
окраской н более скороспелый, чем двурядный ячмень. По этому 
поводу И. Г. Бахтадзе пишет: .Выше с. Местия, и районе Ушкули, 
двурядный ячмень заменен четырехрядным. В этом районе двуряд
ный ячмень не вызревает, как говорят, вырождается или превращается 

. в четырехрядный, па что указывает Э М. Кальвейт'.
Экспериментально этот процесс частично был военронзнелен на 

нашем опытном участке в Ереване (1000 л над ур. моря), где в 
1942 г., наряду < обычным сроком сева —в апреле, двурядный яч
мень (v. nutans.) был высеян 15 VII, чей процессы обмена веществ 
н формирования колосьев были поставлены в совершенно новые 
условия—в условия воздействия „комплекса короткого дня'; в итоге 
наблюдалось появление при втором сроке сева целого ряда колосьев 
i дополнительными колосками в верхней части колосьев. В этом от
ношении заслуживают внимания работы кандидата наук А. Минасян, 
которая, применив предложенный нами метод регулирования внешних 
воздействии с помощью измененных сроков сева, из двурядного яч
меня V. nutans получила ряд колосьев переходного типа к много- 
рядным ячменям; ею же получены и ветвистоволосые ячмени, кото
рых оказалось много яри посеве в условиях Ленинакана (высота— 
около 1450 .и).

Но если формообразовательные процессы во влажных высоко
горьях Верхней Сване тии идут в сторону формирования нногоряи- 
ных ячменей, то к засушливых условиях Армянского нагорья эти 
же процессы идут в совершенно противоположном направлении, 
т. в. в сторону образования дву рядных ячменей из многорядных. •

Такую перестройку можно проследить на наших глазах в ряде 
районов Ары. ZCP—Шамшадннском, Иджеванском, Ноемберянском 
и т. д. при переносе многорядных ячменей из низменных, более 
влажных и теплых зон Азербайджана или Грузин в более суровые 
и засушливые условия Армянского нагорья. Крестьяне этих райо
нов хорошо знакомы с этим явлением и рассматривают его, как про
цесс „вырождения многорядных ячменей в лвурядный*.

С переходом от сравнительно более влажных лесо-степных зом 
к более засушливым степям нагорий процен гное содержание дву- 
рядного ячменя в посевах многорялного непрерывно увеличивает
ся. Это явление отчасти замечается п н условиях Азербайджанской 
ССР. Так, по слонам агронома Нагорно-Карабахской Автономной 
Области С. Барсегяна в ИКАО при продвижении от с. Туг (высота 
900 —1000 и) в направлении с. Тумы (высота около 1300 м) к с. Хца- 
берт (высота около 2000 м) в посевах миогорядного ячменя процент
ное содержание двурядных форм непрерывно увеличивается. Одно
временно с этим замечается, что и сухих и жарких условиях Армении 
чсрпопленчатыс, м погорал пне имени теряют черную пигментацию,
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которая сохраняется у единичных, двурядных, гладкоостых форм 
iv. persicum), возникающих попутно при этих процессах.

Такова картина в прохождении важнейших этапов эволюции 
Пяменй от начала эпохи бронзы ю наших дней в Армении. Таким 
образом, древним типом культурного ячменя, который возделывался 
человеком на заре земледельческой культуры на территории ны
нешней Советской Армении в начале эпохи бронзы, был круглозер- 
!|ь-, безостый, многорядный ячмень, зерна которого более или ме
нее легко выпадали из пленок. Условно называем его —11. antlquoruni 
iphaerococcum.

Повидимому, его колосья были сильно окрашены антоцианом, 
накоплению которого способствовали пониженные температуры 
исейнего периода, когда и происходило созревание поздновысевае- 
мого ячменя; вследствие этого, весьма правдоподобно, что зрелые 
колосья имели черно-фиолетовую или серо-фиолетовую окраску, 
которая является в настоящее время типичной для ячменей высо
когорных зон Афганистана, Грузии, Дагестана и частью Армении.

По своему общему облику и всему комплексу морфологических 
признаков мкогорядпый круглозерный ячмень следует рассматривать 
как древнейший, полукультурный вид, существовавший, может быть, 
еще в каменном веке в исчезнувший за нескокько столетий до на
шей эры. вследствие постепенного изменения условий существова
ния для него.

Этот тип ячменя, как отмечено выше, соответствовал влажным 
почвенно-климатическим условиям того времени. В дальнейшем, по 
мере изменения этих условий в сторону их ксерофнтизацни. круг- 
.«озерные ячмени стали видоизменяться и дали начало новому виду 
или типу многорятого ячменя с голыми, продолговато-элиптическн- 
чя зернами и укороченными остями; в отличие от круглозерных они 
обладали целым комплексом новых признаков и свойств. Этот тик 
ировнзорно выделяется нами как Н. I rarlu. Одновременно стали 
формироваться многорядные пленчатые ячмени.

В итоге дальнейшей ксерофнтизацни страны и мпогорядные плен- 
чагые ячмени урартского периода в процессе приспособительных реак
ций видоизменились в сторону пленчатых двурядных, которые по свое
му ойшку являются более ксероморфными образованиями. Сюда 
следует отнести самые распространенные ныне в Армении ячмени— 
V. nutans и его гладкоостые аналоги в засушливых условиях —жел- 
лонленчзтый ячмень v. me.dlcuni и чернопленчатый v. persicum. На
хождение здесь последних форм показывает дальнейшие пути эволю- 

пми современных многорядных ячменей в жарких, засушливых ус- 
1 ловиях Армянского нагорья.

Другая часть урартских многорядных՜ ячменей, попав в более 
пли менее благоприятные условия и претерпев ряд соответствую- 

I щих изменений, дала современный экотип многорядных ячменей, 
культура которых так характерна для Кура-Араксннской низменно
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сти в пределах Грузии, Азербайджана и плосткостных районов Да
гестана; они же частично культивируются в сравнительно более 
влажных лесо-степных районах Арм. ССР.

Таким образом, пока ячмени возделывались в одной местности, 
в одних и тех же экологических условиях, процессы эволюинонш ՛ 
изменчивости протекали весьма медленно и для возникновения но« 
вых видов требовался довольно продолжительный период времени. 
Только перенос растительных организмов из одних экологических 
условии в другие, с большим потенциалом разности в воздействиях 
среды —стал стимулировать процессы формообразования и пере
стройки одних форм в другие, соответствующие измененным усло
виям среды.

В генетическом отношении ячмень, невидимому, монофилети
ческого происхождения: у него отсутствует видовое многообразие, 
а существующее разнообразие форм ограничивается более мелкими 
эколо го-морфологи чески ми п ризнака м и.

Поступило 10 XII 1Խ47.
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1Г. «Խ.Հայկական UUll ԴԱ իսկական անդամ
ԳԱՐԽՆեՐՒ է4.ՈԼՈհՑՒԱՅՒ ՃՒՄՆԱԿԱՆ ԷՏԱՊՆԵՐԸ ձԱՅԱՍՏԱՆՈհՄՍ. 1Г Փ 11 Փ П Ի Մ

երևանից ոշ հեռու գտնվռգ 'Լերին Շևնդավիթ rtJnL,ll' մոտակայք"^ 
կատարված հնագիտական հա յտնս։ դո բնությունները ցույց են պ
բրոնզե գարի սկզբում, մեր թվականությունից 2000 տարի աոաի Արա
րատյան գաջտավայրում մշակվում էին բագմաշարը , (անքիսսւ) միանգւո- 
մայն կլորահատիկ մերկ գարիներ, որոնյ։ հան գիսան ում էին հնագուխ 
էկոլոգիական տիպ՝ հարմարված գոյության խոնավ պայմաններին։ մենք 
նրանց առանձնացրել ենը որպես H. ՅՈէ1(]ԱՕՈ1Ո1 SphaCrOCOCCUJTI: Ժամա
նակի ընթացրում այգ տիպը ձևափոխվում է ե ուրարտական շրթւէնրւ >' 
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(VI! '/> էք եր թվ. ա.) համարյա անհայտանում է, սկիղր տալով մերկ, 
կլիպսաձե հատի կներ ունեցող բաղմաշարք անքիստ գարու նոր. ։վվակ 
խոնավ ասեր էկոլոգիական տիպին»

Այգ գարին առանձնացվում կ որպես |՜|. ԱքՁրէՍ* Նույն dամանակաշըր - 
ջանին կ վե րա բերում ոոմ բաձե հատի1լսեր ունեցող րաղմաշտրք, թեփուկավոր, 
քիսաավոր և մասամբ անյ>[ւաււ գարիների հանդես դ»ԱԼը, որոնք ավելի Jnill 
կին կանգնած Ագրրեջանի, 'Լրաստանի ե 1'աղս տան ի ավելի խոնավ ու 
տաք շրջաններում տարածված մ ամանակակից բաղմաշարք, թեփուկավոր 
ձևե րին։

Երկրի հետագա քռերոփիտացման պրոցեսում ուրարտական շ^^՚նի 
գարիները տալիս են Հայկական Ս Ս Ռ կենտրոնական. չոր շր9աններր/ւԱ 
լայնորեն տարածված քսերոմորփ գարու ժամանակակից տիպր (երկշարք, 
թեփուկավոր, քիստավոր)։
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