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....качественные изменения наступают не постепен
но, а быстро, внезапно, в виде скачкообразного 
перехода от одного состояния к другому состоянию, 
наступают не случайно, а закономерно, наступают в 
результате накопления незаметных и постепенных 
количественных'изменений*.

История Всесоюзной Коммунистической Партии (боль
шевиков). Краткий курс, гл. IV. Госполитиздат, 1946.

В настоящей статье мы намерены остановиться на вопросе о про
исхождении сорных овсов, которые у нас в Закавказьи и сопредель
ных областях и странах являются постоянными спутниками хлебов.

Факт засоренности посевов пшениц, ячменя и полбы (Тг. (Лсос-
сит) сорными формами овсов был отмечен в свое время целым рядом 
советских исследователей () и справедливо вызывал недоумение, 
ибо во всех этих странах овес не был известен в культуре, меж тем 
сорные формы культурного типа овсов широко распространены здесь 
в хлебах.

Не входя в детали происхождения отдельных групп сорно-полевых
овсов, мы остановимся здесь на вопросе о происхождении группы пол
бяных овсов, что даст возможность понять генезис также других групп.

После нашей работы о происхождении сорной ржи, наша задача 
несколько облегчается, ибо и в биологическом отношении и в смысле 
методики разработки вопроса здесь много общего; по существу это 
одна и та же проблема, связанная с процессом направленной пере
стройки одного вида или рода растения в другой; и до тех пор, пока 
проблема происхождения сорных овсов решалась не в свете Мичурин- 
ско-лысенковской агробиологической науки, а на абстрактных постро
ениях формальной генетики, правильное решение этой проблемы было 
невозможно (4,ь). /

Здесь в буквальном смысле повторяется то, что было с вопросом 
происхождения сорной ржи (8). Известно, что на юго-востоке, при 
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вполне определенных условиях, сорная рожь является спутником nine- 
ниц, при этом гам, где рожь совершенно отсутствует в культуре, и 
местное население, во многих случаях, борется с ней, как со злост
ным сорняком.

Как в случае ржи, так и здесь, в случае овса—это явление было 
совершенно непонятно. Откуда берется сорный овес с неломкими, 
культурного типа колосками среди наших хлебов, когда его посевы 
здесь отсутствуют. Меж тем здесь именно заключается разгадка пра
вильного разрешения проблемы происхождения сорной ржи и овса. 

Факт широкого распространения сорной ржи и сорного овса в
странах и районах, где культурные ормы отсутствуют, а стало быть
они не могли попасть со стороны в посевы хлебов, совершенно не был 
учтен для объяснения их генезиса и происхождения.

Не менее важным моментом в правильном разрешении генезиса
сорного овса является также другое обстоятельство, а именно то, что 
определенным видам хлебов соответствуют свои, вполне определенные
типы и рормы засоряющихII их овсов, которые среди других видов
вовсе не встречаются. Ведь то-же самое имело место с рожью, когда 
каждой форме или виду пшеницы в ценозе соответствовали свои осо-
бые формы ржи.

Перейдем к изложению фактов, иллюстрирующих выдвигаемое
нами, на первый взгляд, мало вероятное положение о происхождении 
сорных овсов из соответствующих групп пшениц.

7. Изучение биоценоза пленчатых пшениц. Остановимся преж
де всего на группе пленчатых пшениц—Тг. сПсоссит (рис. 1). Многие 
советские исследователи давно обратили внимание на то, что посевы
полбы в условиях горного климата,^как правило, заёоряются вполне 
определенными формами сорных овсов. Это наблюдение оказалось
правильным не только в отношении полбяных посевов Закавказья (Ар
мения, Грузия и Азербайджан), где до сих пор сохранилась еще куль
тура пленчатых пшениц, но и в отношении другого небольшого центра 
культуры полбы, а именно Поволжья и Прикамья. Здесь также, как в 
республиках Закавказья, посевы полбы засорены определенными фор
мами сорно-полевых овсов, которые вне этих посевов совершенно не 
встречаются. Явление это настолько закономерное, что сложился да
же определенный термин—„полбяные овсы“, т. е. овсы, засоряющие 
только посевы полб и вне полбяных посевов нигде не встречающиеся. 
Полбяные овсы в биоморфологическом отношении связаны между со
бою целым комплексом общих признаков и свойств, одновременно на
ходятся в прямой связи с засоряемыми ими полбами.

Та же картина была замечена и в отношении посевов полбы в 
Малой Азии и Иране (армянские села близ Хамадана), в горах Абис
синии и на Пиренеях у басков (’). ’■ *

Овес, засоряющий полбу, принадлежит к нескольким самостоя
тельным расам, входящим в видовой цикл Avena sativa, но вне пол
бяных культур нигде не повторяющимся.
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В этом отношении весьма характерны расы сорно-полевого гор
ного овса (7) Avena sativa v. Krausei Korn из армянской полбы. Ме
телка их раскидистая, рыхлая, колоски крупные, 2—3-цветковые. 
Между прочим, они засо-
ряют и посевы пшениц и 
ячменя (I. сПппа Могск.) 
(рис. 2 и 3).

Сорный овес, засоряю
щий полбу в Иране, отли
чается рыхлой односторон
ней метелкой и рядом 
других более мелких при
знаков. Этот сорный овес 
вне посевов полб не встре
чается.

По данным Жуковского 
(’), полбяные овсы в Сев. 
Анатолии, связанные с куль
турой полбы-двузернянки и 
однозернянки, отличаются 
большим разнообразием 
форм.

Очень интересны сорно- 
п олевые овсы Грузии, явля
ющиеся прстоянным спутни
ком полбы в Джавахетии (б. 
Ахалкалакский уезд), куда 
попали из Турции (А. эаНуа 
V. ап$1а(а !. 1а^1ипШа 
Могск.). Они резко отлича
ются по ширине колосковых 
чешуй и помимо Джавахетии 
обнаружены Мордвинкиной 
в М. Азии, в вилайете Кас- 
тамону.

Таким образом, где бы 
ни возделывалась полба, в 
Пиренеях-ли или в Грузии, 
в Армении или в Абисси
нии, в Иране или в Прика- 
мьи, в Турции или в Повол- 
жьи, везде посевы полбы 
сопровождаются определен
ного типа сорно-полевыми 
счет этих же полб.

Рис. 1. Колос культурной полбы из Арм. ССР

формами овсов, которые происходят за
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Рис. 2. Различные расы сорно-полевого овса (Avena saliva L.) из Волж
ской полбы. Слева (1,2,3)—полбяные расы с прочным сочленением 
цветков с широкой короткой цветоножкой; при обмолоте остаются 

неразъединенными на отдельные цветки.
Справа (4,5,6)—обычные расы сорно-полевого овса с непрочным 

сочленением цветков, распадающиеся на отдельные цветку при обмо
лоте (по Вавилову).

2. Овсы, сопровождаю
щие посевы пшеницы-одно
зернянки. Та же закономер
ность сопряженного сопут
ствия определенных форм 
овса'замечается в отношении 
другой пленчатой пшеницы- 
однозернянки Тг. monococ- 
cum. Интересно, что в по
севах этой редко встреча
ющейся пшеницы, в виде 
постоянного спутника всег
да встречаются определен
ного типа сорные овсы. Так, 
в вилайете Кастамону (Тур
ция) в посевах пшеницы-од
нозернянки всегда присут
ствуют определенного типа 
сорные овсы (A. fatua ssp. 
sativa Thell. v. subuniflora 
(Trabut). Колоски их, как и 
колоски пшеницы-однозер
нянки одноцветковые, следо
вательно однозерные.

(по Мордвинкиной).
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Эти овсы нигде, кроме посевов однозернянок, не встречаются.
Они являются как бы ветвистым аналогом однозерных пшениц.

Другая весьма своеобразная мелкозерная ЭЕ орма овса (у основа
ния нижнего зерна с короткими волосками ssp. praegravis (Krause) 
Malz. v. macrotricha Malz. f. minor Malz..) является всегда обычным 
спутником однозернянки и полбы-двузернянки (вилайет Кастамону). В 
прежних наших работах уже отмечалось, что пшеница-однозернянка 
получается в итоге расщепления зародыша пшеницы-двузернянки.

Здесь не можем не остановиться еще на одном поразительном
примере сопутствия очень мелкозерной формы овса (A. sativa v. mu-
tica f. minor) в посевах Tr. monococcum и Tr. dicoccum в Турции, ви
лайет Кастамону. Эта форма овса есть форма как бы „элементарная**,
она может существовать подобно „элементарной" рорме пленчатойЭЕ

пшеницы-однозернянки, которая получается в процессе расщепления 
зародыша полбы в точке роста. Формирование этого мелкозерного овса 
идет за счет мелкозерной пшеницы-однозернянки.

3. Овсы-спутники пш. Спелыпа. Как известно, пшеница Спель 
та (Тг. БреКа) в Испании, в Астурии засоряется также вполне опре
деленными типами сорных овсов, с определенной биоморфологической
структурой (A. sativa v. cinerea Korn. f. scabra Mordv.). Почему эти-же

ормы в посевах других пшениц отсутствуют в качестве спутников?

пшеницы в новый род растения.
Здесь проявляется такая же закономерность перестройки пленчатой

видности овса (К уассеогит МоМу.), засоряющая только озимые по 
севы полбы у басков Испании. Очень позднеспелая форма овса, силь
но реагирующая на яровизацию.

4. Овсы-спутники голозерных, пшениц. Процесс возникновения
овса в онтогенезе пшеничного растения протекает не только у плен
чатых пшениц (пшеница-двузернянка, пшеница-однозернянка и пше
ница-спельта), но и у самых различных видов и групп голозерных 
пшениц — твердой (Tr. durum), тургидной (Tr. turgidum), мягкой (Тг.
vulgare) и т. д.

Так, в Монголии в долине реки Байдарик инфлятного типа мяг
кие пшеницы, как правило, засоряются особой ормой сорно-полевых
овсов—A. sativa v. Krausei Kprn. f. baydarica Mordv., связанных по
своему генезису с этими пшеницами. Между прочим они могут пред
ставить исключительную ценность в кормовом отношении для получе
ния в горах обильного сена. Растение высокое, сильно облиственное,
с крепкой соломой. (

По данным Жуковского, в посевах карликовых тургидных пше- 
ниц—Тг. 1иг§1<1ит 1иг£Ио-сотрас1ит в Турции (вилайет Марат) 
всегда присутствуют в виде примеси вполне определенного типа сор 
ные овсы А. 81епНз V. эиЬ-сиНа Ма1г. (8); их зерна, как и зерна 
этих тургидных пшениц, короткие, белые, глянцовые; растения скоро
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спелые. Их присутствие характерно только для этой группы пшениц. 
Таких примеров можно привести множество целыми страницами.

Все это с несомненностью показывает, что такое сопутствие не 
случайное, что существует прямая связь между пленчатыми и голозер
ными пшеницами и засоряющими их определенными ормами овсов.

Это можно понять только в том случае, если допустить, что
сорные овсы возникают за счет пленчатых пшениц, в процессе пере
стройки, при изменении жизненных условий, полбяного или пшенично
го колоса в метелку.

А такое мнение, что полба перерождается в овес, аналогично
перерождению пшеницы в рожь, широко распространено во всех рес
публиках Закавказья. Люди практики, опытные хлеборобы совершенно 
не сомневаются в этом. Такого же мнения и выходцы из Ирана, из 
района Карадагских гор (с. с. Агаган, Иргютун, Сарду, Оха и т. д.).

5. Перестройка колоса в метелку под воздействием изменен
ных условий среды. В своих прежних работах мы уже видели, как при 
озимом севе расщепление пшеничного зародыша вело к формированию 
ржи, с другой стороны, как кукурузный початок в результате перено
са развития растения из условий комплекса воздействий „длинного 
дня“ в условия „короткого11, в связи с изменением типа обмена ве
ществ расщепляется в метелку и дает различные соргоподобные обра
зования (рис. 4 и 5), от рыхло- до плотнометельчатых.

Таким же образом в результате распада и ветвления пол
бяного или вообще пшеничного колоса возникает овсяной тип со
цветия—колос перестраивается в метелку.

Распад этот происходит за счет пластических веществ растений, 
попавших в онтогенезе в специфические условия комплекса воздей
ствия „короткого дня“. Только в необычных, резко измененных, усло
виях прохождения световой стадии, в условиях с качественно иной све
товой реакцией (в связи с укорочением к осени длины световой вол
ны, обогащения ультра-фиолетовыми лучами и т. д.) продукты фото
синтеза приобретают новое свойство, действующее расщепляюще на 
растительный организм. Если бы процессы фотосинтеза проходили бы 
в низменных зонах и процессы формирования репродуктивных органов 
шли в условиях обычного комплекса воздействий удлиняющегося дня, 
то не имела бы места перестройка в метелку. Вот почему в низмен
ных зонах сорно-полевые овсы отсутствуют.

Теперь перейдем к вопросу, почему же процесс формирования 
сорного овса, притом культурного типа, проходит в основном у плен
чатых пшениц, у голозерных же пшениц, согласно исследовательским 
данным, он не имеет места или проходит частично у некоторых групп 
пшениц. Так, среди тургидных карликовых пшениц имеются свои спе
цифические формы сорных овсов (Анатолия), с другой стороны они 
встречаются в виде постоянной примеси среди особой инфлятной груп
пы мягких пшениц Монголии. В структурном отношении обе эти пше
ницы, в особенности инфлятная группа, отличаются грубым устрой-
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Рис. 4. Рыхло-метельчатое СоргОПОДобное образо
вание, полученное от кремнистой кукурузы в 
соответствующих условиях прохождения световой 

стадии развития.

ством колосковых чешуй, вследствие чего трудно обмолачиваются и 
часто в посевной материал попадают целыми, как в случае полбы.

Здесь заключается весь секрет. Ведь посев полбы производит- 
с я целыми колосками, эти-лсе колоски могут попасть в посевной 
материал так-же у некоторых групп голозерных пшениц.

Именно в этих колосках, попавших в условия комплекса воздей
ствий короткого дня, будучи недозрелыми, в их пленках, аккумулируется 
большое количество пластических веществ с качественно иной реак
цией, под влиянием которых и имеют место процессы распада колоса 
в метелку в условиях позднего ярового сева. Расщепление в отдель
ных случаях может про
явиться и в год посева, 
но чаще во второй год, 
тем более, что при весен
нем посеве, вначале, раз
витие снова проходит в 
условиях комплекса „ко
роткого" дня, постепенно 
повышающихся темпера
тур.

В случае пленчатых 
9 

пшениц, благодаря осо
бенностям устройства их 
колосьев и однородности 
посевного материала—
процесс перестройки и 
распада колосьев в метел
ку особенно сильно бро
сается в глаза, чегонель- 
зя сказать про голозер
ные пшеницы. Но нам 
думается, что в засушли
вые годы или при очень 
поздних сроках посева 
яровых, голозерных пше
ниц—могут создаться не 
менее благоприятные ус
ловия и для распада или 
ветвления колосьев на-
ших обыкновенных яровых
пшениц, а также и ячменей в горах. При запашке таких растений 
уже на второй год должно иметь место явление расщепления колоса.

Повидимому, голозерные пшеницы дают ломкоколосковые фор
мы овсов, типа овсюга, а пленчатые пшеницы дают овсы культур
ного типа, с неосыпаю1цимися колосками.

6. Механизм перестройки полбы в овес. Перестройку полбы в 
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овес нам пришлось проследить на наших глазах. В середине июля белоко՛ 
лосая полба была посеяна на сухом, песчанистом участке эксперимен- 
тальной базы Института Земледелия Академии 11аук Армянской ССР 
в Кармир-блуре. В таких жарких, сухих условиях, при редком поливе 
растения развивались очень медленно и оставались почти карликовыми; 
вследствие высоких температур жаркого лета, сухости воздуха и поч
вы— они остановились в росте и дали не более двух-трех зеленых 
колосков на колос.

В октябре несколько таких растений с полузрелыми, 
колосьями были пересажены вместе с землей в глиняные

зелеными 
вазоны и

Рис. 5. Плотно-метельчатое соргоподобное образова
ние, полученное от кремнистой кукурузы в соответ

ствующих условиях прохождения световой стадии 
развития.

перенесены в свет
лое солнечное поме
щение, где снова 
были созданы усло
вия для их дальней
шего роста и разви
тия.

По истечении не
которого срока, пос
ле того, как растения 
прижились и приспо
собились к новым 
условиям существо
вания—они стали раз
виваться в совершен
но другом направле
нии, приведшем к 
постепенному распа
ду полбяного колоса 
в метелку.

Чуть выше мы 
уже привели усло
вия, при которых 
имеет место этот 
распад.

Благодаря скоп
лению достаточного
количества пласти
ческих веществ под 
их влиянием каждый 
колосок полбы стал
расщепляться на две

части; у каждой половины возник стержень, несущий половину пол
бяного колоска, которая постепенно стала видоизменяться в овсяной 
колосок со всеми атрибутами, характерными для овсяного типа расте
ния. При процессе перестройки жесткие, кожистые колосковые че
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Шуи полбы дали начало пленчатым, почти прозрачным колосковым че- 
шуям овса, с хорошо заметным продольным жилкованием.

За счет цветочных чешуи и элементов цветка полбы, в итоге
стимулирования процессов роста стали •• ормироваться цветковые че
шуи овса с заключенными внутри 
щими в целом колосок овса.

цветочными элементами, образую-

При этих процессах ость наружной цветочной чешуи полбы стала
вытягиваться и несколько закручиваться; одновременно части цветоч
ной чешуи, прилегающие непосредственно к ости, стали вытягиваться 
сильнее как более нежные образования, поэтому казалось, что ость 
у овса исходит из серединной части цветочной чешуи. Зерен не ока
залось.

Таким образом, симметрично расположенные в одном колоске 
полбы два цветка при перестройке дали два овсяных колоска с 
несимметрично расположенной осью, т. е. один колосок полбы да
ет два колоска овса.

Значение этой работы, где выясняются 
рестройки полбяного колоса в метелку овса,

условия направленной пе
на оне прежних иссле

дований по перестройке кукурузного растения в соргоподобные обра
зования, а пшеницы — в рожь, в теоретическом и в практическом от
ношении исключительно велико; на данном этапе делать более широ
кие обобщения считаем пока преждевременным. Сообщение это первое.

В следующей работе мы остановимся на проблеме происхожде
ния культурных овсов.

В филогенетическом отношении уже теперь выясняются исключи
тельно интересные положения, а именно—что от одного и того же 
растения—полбы, в зависимости от характера внешних условий среды, 
в одном случае возникает пшеница-однозернянка, в другом —овес, в
свою очередь однозернянка может дать соответствующую 3£ орму овса.
С другой стороны полба может дать пшецицу-персикум, хотя пшеница 
эта, как выясняется теперь, может быть получена в горах (Мартуни) 
также из мягкой пшеницы при переносе ее развития в условия ком 
плекса воздействия короткого дня. Вот почему в биоценозе они часто 
сопутствуют друг другу в горах (Зангезур, Дорийская степь).

Лаборатория видообразования растении 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1949, сентябрь.

մ. գ. эпьтзцъ
Ղ>սւօտաւքո|ա|ււո8այ|ւհ ւ|ս։րսէւ։1^Խրի զևՕեգի։ւ|» սյրոթլև»! լւ

ւէվյալ հողվածում պարզաբանվում է հաճարի դաշտերում տարածված <7 ոլախ ո տայի ն 
վա ր սակնե ր քւ ծ աղման հարցրէ *Ւա հն ա րա վ ո ր ութ յուն է տալիս հաէւկան ալու Նաև “01 I I 

&երի ղենեղիսրէ
Թեփուկավոր ցո()եններ|ւ (հաճար, 1ր. բիոցենոզի ուսումն ւսսիրությունր.—

Տաճարի ցանրերր լեոնային կւի^այի պայմաններում, ի /’ ր ե ր հ ։ ս/ հ 111 /' երևույթ ՝ *! 1 /
վում են մոլախոտային վա ր սա 1լէւ ե ր ի որոշակի ձևերովդ երևայիր Նկս տվո լ
պես Անդրկովկասի Հայաստան, Վրաստան, Ադրրեչան) հաճարի ցանքերում, այնպես Լլ 

այն 11ոԼ'*ր վայրերում , որտեղ մ շտկվում է >ա*արը։



Հաճար fi ցանք It րր վարակող վարսակը պատկան ում է մի քանի ինքն ուր ո ւ յն Ո Ш Ц սյ^

ъеьгЬэների} որոնք մտնում են Avena sativa տե սակտ յէ,ն ubkib մԳ սակայն հաճարի ցա 
դուրս ոչ մի տեղ չեն կրկնվում է

Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում Վրաստանի դա չտամ ո լա իւ ոտ ա յ ին վար֊ 
и ա կն ե ր ր f որոնք Ջա վ ա խ ե թ իա յ ո ւ մ հաճարի ցանքերի մ չտա կան ուղեկիցներն են (AVCflfl 

sativa v. aristata f. latiglumata Mordv.)* &j" 4արսակները Վրաստան են Թուր֊

քիայիցլ խիստ տարբերվում են իրենց հասկիկային թեփուկների լայնությամբ եք Ջավա֊ 
խեթիտյից բացիք հայտաբերվել են նաև Փոքր Ասիայումք ե աստամ ոնոլ վիլայեթ ում է

2. Միանաւոիկ ցորենների ցանքերին ուղեկցող վարսակները. — Վերը նկարագրված օրի֊
նաչափու թ յոլնը նկատ 
ցանքերի նկատմամբ։

վում է նա և մ ft ահատ ի կ թ և փ ո ւկ ավոր ցորենի (Tr. monococcum)

ցանքերին մշ 
Թուրքի այքւ Ն

տաւ
՛ատ 'հետաքրքրական Էէ 
դե կց ում են որոշակի տիւ

հ ա գ վա գյուտ հանդիպող ցորենի 
խոտային վա ր и ակն ե րէ Այսպես^

աստամոնու վիլայեթում միահատիկ ցորենի ցանքերում մ իջա կարելի է հան֊

որոշակի տիպի մոլախոտային վարսակնե ր ի (АУСПЭ fatU3 ՏՏթ. S3tiV3 Thell. V. SU) 
buniflora (Trabut), որոնց հասկիկներըք ինչպես և մ ոն ոկոկկոււէն ե ր ի > ա и կ ի կն ե ր ր ք մ իա֊
ծագ կ ան քւ ք միահատիկանի հնէ

3. Սպելտա ցռթենի ուցեկից վարսակներ.— հայտնի Էք Սպելտա (Tr. spelta)
ցորենը Աստուրիայում (Իսպանիա) նույնպես աղբոտվում է մ ft ան գա if ա յն որոշակի տիպի 

մոլախոտային վարսակնե րովք որոնք ունեն որոշակի ր ի ո մ ո րֆո լո դ ի ա կան ստ րակտուրա 
(Avena sativa v. cinerea Korn. f. scabra Mordv.): Վարսակի այս ձևերը այլ ցորենների
ցանքե ր ում ր աց ա կայում են է

հացառիկ հետաքրքրություն ներկայացնում է վարսակի նույն այլատեսակի մի այլ

ձև (Լ vacceorum Mordv.), որը վարակում է միայն վարսակի աշնանային ցւսԽքերր բասկերի

մոտ I 11ս պան իա )է Այս ձևը ուշահաս է և խիստ գգայուն է յա ր ո վ ի գա ց ի ա յ ի նկատմամբէ

էքեթկանաւոիկ ցոըենների ուղեկից վարոակնեբը.— Ցորենի բույսի օնտոգենեզում
վարսակի աոա^ացման պրոցեսը տեգի է ունենում ոչ միայն թեփուկավոր ց որ ենն ե ր ի (ց

> ա տ ի կ ան ի f ցորեն մ իա հատ ի կան իք ցորեն 1J սլե լտ ա ) ք այլև մ երկահատ իկ ցորենն երք

խիստ տարբեր տեսակների և խմբերի մոտ 
dum), փափուկ (Tr. vulgare) և այլնէ

Այսսլևսք օրինակք Մ ոն գ ոլի ա յ ում ք ք*

կարծր ( f Г. dUTUm), տուրդիդում (ТГ. tllTgi-

ր ի կ գետի հ ո վտ ում ինֆլյատ տիպի ւքա-

•իուկ ց ո ր են h ե ր ը ք ի ր ր և կանոնք աղբոտվում են առանձին ձևի դաշտա մ ո լա խ ոտա յ ին

սակնևրով—Avena sativa*V. Krausei Korn. f. baydarica Mordv., որոնք իրենց գենեզիսով

կապված են այդ ց որեննևրի հետէ 
Ակադ, Ժ*ոլկովսկու տվյալներով Թուրքիա յում (Մարաշի 4lritUJ^P) տուրգիդո^

կոմ պակտում ցորենների ցանքե քում ( Т Г. tUTgidum է U TgicJO" СОГП թՅՇէ Ա ГП ) միշտ որպես
խառնուրդ ա It դիպում են միանգամայն որոշակի տիպի մոլախոտային վա ր и ակն h ր (AVC* 
na sterilis V. subculta Malz)*

Նման օրինակներ կարելի է շատ բերելէ ^J^ ա մ են ը ք

որ այդպիսի ո ւ դե կցումը պատահական չէք որ թեփուկավոր ու

ան կա и կած ք ցույց է տալիսք 
մերկահատիկ ցորենների

ադըոտոգ վարսակների որոշակի ձևերի միջև գոյոևթ յուն ունի ուդդակի կա պէ

ա կտրևքի է հասկանալ միայն այն դեպքոէմք եթե ընդունենք խ ոտա յին

էքարսակները աո աջանում են ի հաշիվ թեփուկավոր ցորեններիք կյանքի պայմանների 
փոփոխման հետևանքովք հաճարի կամ ցորենի հասկը վերափոխվում է հու րանիէ

Ս րան ից հետո տ ր վ ում էք թե ինչսլե 

դե ց ութ յամբ հասկը վև ր ա էի Ո խ վում հուրան
է մլ,ջավայրքէ փոփոխված պայմանների ագ^ 
շարադրվում է նաև հաճարը վարսակի վերա^

փոխվելու մեխանիղմըէ
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