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Проблема происхождения сорной ржи

Огнппное положение мпрксн стсиШ1 и 1.1.
тихи со<ч<>И1 в гоя. что в<е грани н природе и в 
обществе условны и подвижны, что нет ни одного 
явления, ко торос-бы ле могло, при известных усло
виях, превратитг.сл в спою протнщ>пололпа<.।ь*

Ленни Гом XIX, ։|р. 181. Илд. 3

Как установлено многочисленными исследованиями советских 
ученых, в республиках Закавказья—в Армении. Грузии и Азербай
джане и в сопредельных с ними странах—в Иране, Турции ив Юго- 
Западной Лз'}П1. пшеничные поля, а местами и ячменные, сильно за
сорены рожью (1,2,5.6,«>.

Рожь ($еса!е сегёй1е), которая в большинстве этих с тран не к\лг- 
тивпруется, Сильно засоряет здесь посевы нот и всгх сортов пше
ниц, являясь постоянным спутникам их в горах:. Рожь эта не куль
турная. а так называемая сорно-полевая.

В настоящее время можно считать установленным, чп. пи мере 
профдвижения и горы процентное содержание этой ржи непрерывно 
возрастает и на истощенных, малоплодородных почнах рожь местами 
вытесняет шпени цу и выходит в самостоятельную культуру.

Факт засоренности и :л-՝н сорно-полевой рожью вс । хал
исследователей. гак как было известно, что во всех ук ՛...< с; р.- 
нах пулы ура ржи отсутствует и последняя не только не вы< - нас гоя* 
но с ней у нас ведется систематическая борьба, как сел ним ра
стением. Но тогда возникает вопрос, откуда и каким гр. .зпм горная 
рожь появляется в посевах культурных пшениц, если си ■ : ли.՝: стра
нах нет в культуре; а кое-где если и встречается .՛՛•;■ п-бильшимн 
пятнами, то по всему своему габитусу она силыф ллипа-тся от 
сорной ржи 1ии представляет из себя вышедшую в ку.'п у;՝\ с чую 
рожь и имеет совершенно однообразный состав.

Рожь, культивируемая в некоторых горных р:ь. ш՝.-< '.умении, 
Грузии и т. д., отличается большим однообразием Ю[•• ’■’>•՛л воз
делывается, в основном одна, желтоколосая рожь (V. ՝ И^аг ). Лишь 
местами к ней примешивается—краспоколосая (V. уп1рнм։ш). Меж гем 
сорно-полевая рожь отличается исключительным бен форм;
интересно, что число разновидностей сорной ржи и <■■ тельных посе
вах пшениц доходит до 15 и более. Так, из одно’՜՛ образца пше
ницы .дир- из Ванского района Турции нами было г • теио более 
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двух десятков разновидностей сорной ржи (12), отличающихся по ок
раске, опушеиности чешуй, ломкости колосков и т. д.

Такой же полиморфизм замечается и в .Армении, в Грузии, в 
Иране и т. д.

В настоящей статье я хочу остановиться не на проблеме проис
хождения культуры ржи, а на вопросе происхождения сорной ржи, 
находящейся в посевах пшениц. Что касается проблемы происхож
дения культуры ржи, то ее можно считать разрешенной, благодаря 
исследовательским работам ряда советских ученых (2).

По их мнению, пшеница с отдаленных времен всегда содержала 
в себе, в виде примеси, некоторое количество семян сорной ржи. 
С продвижением культуры пшеницы в более северные районы или в 
горы, она, как менее приспособленная к суровым почвенно-клима
тическим условиям этих районов, постепенно стала уступать место 
ржи; последняя же, будучи менее требовательной и более холодостой
кой, стала вытеснять пшеницу из посевов и, в конце концов, вышла 
в самостоятельную культуру. Но в такой постановке «опрос о гене
зисе самой ржи остается все- гаки неразрешенным. То обстоятельство, 
что рожь является древним сорняком, еще не разрешает вопроса о ее 
происхождении.

Поэтому прав академик В. Л. Комаров (6), когда замечает:— 
.Таким образом очень убедительно выводит 11. И. Вавилов ржаные 
культуры от сорняка более древних культур пшеницы и ячменя. Но 
выяснить происхождение культуры еще не значит выяснить проис
хождение֊ самого растения".

Ряд исследователей: Хеги, Роллов, Федченко (14) и др. пола
гали, что рожь является культурной формой дикорастущего вида 

S. montanum Guss. На первый взгляд это казалось правдоподобным, 
тем более, что дикая горная рожь растет в ряде южных стран: в 
южной Италии, на Балканах, в М. Азии, в Армении и Грузии, в 
Турции и Иране и др. местах.

Академик Жуковский (5) и другие допускают, что сорно-поде- 
вая рожь возникла в процессе вхождения соответствующих экотипов 
дикой горнов ржи в посевы пшеницы и ячменя.

Все эти допущения нам кажутся мало вероятными.
В аспекте эволюции эти процессы частично, может быть, и имели 

место где-нибудь, но в настоящих условиях сколько бы пи культи
вировали дикарей, вряд ли удалось бы сделать их культурными. 
Можно указать на многочисленные попытки сделать культурными 
таких дикарей, как дикий ячмень—Hordeum spontaneuni (Koch.), ди
кая однозернянка—Тг. spontaneuni Flks., дикая двузернянка Tr. dicoc- 
coides Koch, и т.д., не приведших ни к чему. Ведь, с другой стороны, 
имеется ряд районов и стран, где хотя отсутствует дикая рожь, но 
тем не менее посевы пшениц засоряются сорио-полевон рожью и это 
происходит на наших глазах. Блестящим примером этого являются при- 
памнрекне страны, где дикая рожь отсутствует, а сорно-полевой ржи 
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более чем достаточно ««посевах пшениц. Можно привести сотни при
меров по Армении, где в ряде районов совершенно отсутствует ди
корастущая горная рожь, но несмотря на это в посевах озимых 
пшениц, п виде примеси, постоянно появляется сорно-полевая рожь, 
которая не имеет ничего общего с дикарями. То же самое наблюда
ется ив соответствующих районах Азербайджана, Грузии ив других 
местах отсутствия как дикорастущей, так и культурной ржи.

Наконец, по своему общему габитусу дикая горная рожь и сор
ная рожь сильно отличаются дру։ от друга. Первое, в основном,—рас
тение многолетнее, с сильно ломкими, мелкими колосьями, не отли
чается многообразием форм. Гроссгенмом в свое время были выде
лены и однолетние формы дикой ржи, встречающиеся в приараксии- 
ской низменности (60() и). Сорно-полевая рожь—растение однолетнее, 
с значительно менее ломкими колосьями и отличающееся большим 
полиморфизмом. Достаточно сказать, что для одной Малой Азии Ли- 
гропонымн (I) выделено до 15 разновидностей этой сорной ржи.

Происхождение ржи по историко-археологическим данным

Какого же происхождения тогда сорная рожь, раз она нс имеет 
ничего общего ни с культурными, ни с дикорастущими формами ржи; 
откуда берется она и как попадает на пшеничные поля?

Правильное разрешение этого вопроса возможно только и свете 
диалектического анализа процессов видообразования н измененных 
условиях среды на основе дарвиновско-мичуринского учения о роли 
внешних воздействий в формировании новых организмов. .Главная 
причина изменчивости говорит Дарвин заключается в изменении 
жизненных условий*. Не меньшее значение придает он пище: .Из 
всех причин, вызывающих изменчивость, вероятно, сильнее всего 
влияет ^избыток пищи*—(3). *

Но прежде чем перейти к анализу этих условий—подойдем к 
проблеме разрешения происхождения ржаного растения в историче
ском аспекте и подкрепим их, по мере возможности, данными ар
хеологического порядка.

Рожь, по мнению большинства исследователей, по сравнению 
с пшеницей и ячменем, является более молодой культурой. По дан
ным Декандоля (4) и других, рожь появилась в 1 тысячелетии до на
шей эры. притом у народов славянского племени.

К этому же выводу приводит нас изучение археологических 
данных. Рожь не обнаружена при археологических раскопках, отно
сящихся к каменному веку в Средней Европе. В археологических 
раскопках Шеигавнтского поселения близ гор. Еревана, относяще
гося к начальному периоду бронзы, где нами были обнаружены в 
большом количестве ©коксовавшиеся остатки круглозерных пшениц 
и ячменей того времени, а также много семян сорных растений, зер
на ржи отсутствовали вовсе.
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Тоже самое приходится отмечать и дл? Грузин. Так, ио сооб
щению Менабде (9). в раскопках Днди-Гудзуба, относящихся к нео
литу, не было обнаружено ржи. хотя были навлечены зерна пшеницы. • 
шестирядного ячменя, проса и т. д.

При расколках в местности Кармир-блур. в 7 км от гор. Гре- 
вана, древней урартской крепости VII в. до нашей эры. Б. Б. Пиот - 
ронским были обнаружены богатые зернохранилища, где пшеница и 
ячмень хранились отдел»йо. Среди зерен этих пшениц, памп (II ) были 
обнаружены единичны»- кпна, несколько похожие на рожь.

По существу они являются первой находкой сорной ржи того 
периода. Здесь ннтсресне «тмегить. что в урартский период пше
ница и ячмень i»v «дел к вались уже раздельно, чего нельзя сказа ։ь 
про начальный период бронзы.

Таким образом, как по историческим, гак в по археологическим 
данным, рожь является белес молодой культурой: в глубокий древ
ности ее не было; поэтому и пег специальных названий или указаний 
при нее.

Разрешение проблемы ржи на основе 
ли tn вис । ических данных

Лингвистический анализ ни знании хлебных злаков у остатков 
древних народов Горного Дагестана выявил новые изумительные 
факты, устанавливающие теснейшую генетическую связь межд) ро
дами Triticum и Secale. В свете этих фактов проблема генезиса сор
ной ржи может получить совершенно новое решение. Так, на языке 
аварцев, народи прожинающего в Дагестане, на отрогах главного 
Кавказского хребта, пшеница называется .рожь*. „ротль", у tap- 
гинцев пшеница носит название .райда*, что соответствует англий
ским) названию .rye* (ран) ио означающему рожь. .У них же для 
обозначения озимо.» пшеницы существует название .апшнила", что 
созвучно с грузинским .сняла*, с армянским .шлел", но оба наз
вания означаю: рожь: последнее название принято у армян, выход
цев из Ирана (провинции Хой и Салмзст). проживающих ныне в Со
ветской Армении (Арташ .некий район). У гиндэльцев и су мидийцев 
(Дагестан) пшеница называется .Sd* (ска). что соответствует пол
ностью латинскому ,Secale’, баскскому *Cekela“ или *Zekliaiea‘. 
обозначающим рожь. На языке дагестанских народов существует 
название пшеницы.—,ого‘։ что напоминает немецкое название .Roggen", 
т. е. рожь. Таким образом то. что у остатков древних народов 
Горного Дагестана является названием пшеницы, г народов, рас
положенных к северу от них, является названием ржи.

Пшеница, как более требовательная и теплолюбивая культура, 
вначале возделывалась в плоскостных и низменных зонах речных 
допил более южных стран. Парод։.՛, расположенные от них к северу 
или н горах, вместе с культурой пшеницы переняли or них и ее 
местное название. Но последняя, попав в более суровые условия,
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стечением времени перестроилась, „переродилась* в рожь, что имеет 
место и в настоящее время в самых широких масштабах в горах, в 
местах, неблагоприятных для развития пшеницы. В дальнейшем паз- 
ванне пшениц, заимствованное у южных народов, удержалось, а содер
жание изменилось, так как пшеница перестроилась и рожь—от нее 
осталось только одно название.

Здесь кроется разгадка и находится ключ к пониманию про
блемы происхождения сорной рж и.

Даже самое поверхностное ознакомление с названиями хлебных 
злаков в Горном Дагестане, как видим, выявило исключительно ин
тересные факты; оказалось, что здесь сосредоточены корни слов и 
как бы находятся истоки главнейших названий ржи на европейских и 
славянских языках (английский, немецкий, русский. пол некий); здесь 
же находятся корни латинских, греческих, баскских и др. названий. 
Очень интересно, что специальных названий для обозначения ржи у 
большинства этих народов не имеется.

Как было отмечено выше, пшеница по своему филогенез) — расте
шь южных широт и исторически, пока она возделывалась в защи
щенных речных долинах, сохраняла все свои характерные видовые 
и родовые признаки и особенности, и только перенос ее в новые, 
менее, благоприятные почвенно-климатические условия, с резко из
мененным комплексом воздействия среды, повел ее к „распаду1*, вер
нее к „перестройке". Это шло в двух направлениях: при передви
жении с низменностей в горы и при продвижении с юга к северу.

Что рожь является по нремени'возникновения новым растением 
можно судить и по следующим данным лингвистики. В Дагестане на 
небольшом пространстве живет множество различных народов и 
племен; у более древних из них для обозначения пшеницы суще
ствует много названий. Гак, у аварцев -֊I названия, столько же у 
даргинцев и т. д. Между тем, для обозначения ржи у них имеется 
очень мало названии. С другой стороны, если принять во внимание 
мнение, некогда, высказанное Декандолем, что односложные назва
ния, повндимому. являются более древними, то названия пшеницы 
„рожь1*, „рошь1*, „ротль1*, „рзйда “ — являются древнего происхожде
ния. У народов более молодых (тюрко-татарского племени ՛ это мно
гообразие названий—отсутствует, притом они носят двухсложны։։ ха
рактер (.бугда/, „бугдаГГ).

Таким образом, изучение древних названий пшениц в Горном 
Дагестане приводит к установлению прямой связи между пшеницей 
и рожью, стало быть к установлению генезиса ржаного растения.

К этому же положению мы приходим при рассмотрении фарсских 
названий ржи- „джоу-дар**, „гяндум-дар“, „чавдар*.

По фарсскн „гяндум-дар“ означает—„находящийся, в пшенице1*, 
т. с. засоряющий пшеницу, („гяндум՝* пшеница, „дерун1'—быть, на
ходиться) и „джо-дар1* — „находящийся в ячмене4 — („джоу11 ячмень). 
Т:.к։։м образом и здесь лингвистические данные показывают на суще- 
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ствованне прямой связи с пшеницей при этом связь эта не случай
ная, а связана по генезису. Интересно, что особого названия для 
ржи в Иране нет, понятие рожь не мыслится без пшеницы и обозна
чается как непременный компонент или спутник пшеницы. Нет со
мнения, что нахождение в одном биоценозе с пшеницей уже по
казывает на существование между ними органической связи. Что же 
касается названия „джоу-дар*, то нахождение ржи в ячмене, быть 
может, также является результатом перестройки при озимом севе. С 
другой стороны, может быть, оно является в результате посева яч
меня после пшеницы, уже засоренной рожью.

Таким образом, лингвистический анализ различных названий 
пшеницы ржи приводит нас к установлению прямой генетической 
связи между ними.

Уместно здесь отметить, что существование однородных на
звании для различных видов и групп растений не всегда указывает на 
путаницу в названиях, как полагали некоторые исследователи до сих 
пор. Повидимому, в ряде случаев они отображают те глубоко идущие 
процессы переделки и формообразования, которые имеют место при 
переносе растений из одних экологических условий в другие, резко 
отличные по комплексу воздействий.

Так, в низменных зонах Азербайджана под названием „зарда* 
или „караклчх“ возделывается красноколосая черноостая популяция 
опушенной твердой пшеницы апуликум (с 28 хромосомами), между 
тем, под тем же названием в предгорьях соседней Армении (600- -800 м 
высоты) культивируется продукт перестройки этой же пшеницы - 
также красноколосая, черноостая и опушенная популяция, но уже 
принадлежащая к другому виду пшеницы, так называемому виду 
мягкой пшеницы (Tr. vulgare Vill.) с 42 хромосомами, разновидности 
гамадаинкум, с целым комплексом новых биоморфологических при
знаков, связанных с особенностями процессов роста твердой пшеницы 
апуликум в условиях гор.

Такое совпадение названий не случайное, оно указывает на ге
незис и происхождение этой мягкой пшеницы, возникшей из твердой 
пшеницы „зарда“ при переносе ее из низменных зон Азербайджана 
в Армению. Такой перенос из более благоприятных условий в менее 
благоприятные и более суровые условия Армянского Нагорья-—обы
чно сопровождается развертыванием формообразовательных процес
сов. В итоге чего 28 хромосомная твердая пшеница, как правило, 
перестраивается в 42 хромосомную. Процесс этот протекает вполне 
направленно, с большей или меньшей интенсивностью, в зависимости 
от условий среды и агротехники.

Вот почему твердые пшеницы отсутствуют в горных районах 
Закавказья, Дагестана и т. д.
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Изучение проблемы ржи сточки зрения биоценоза

Это изучение дает нам новые возможности для понимания гене
зиса ржи. Здесь каждой группе и форме пшениц соответствуют свои 
формы сорной ржи. Так, рожь засоряющая твердую пшеницу, от
личается от ржи, засоряющей посевы мягких и карликовых пшениц. 
Каждая из них имеет свои структурно-морфологические особенности.

Сорная рожь, сопутствующая карликовым пшеницам, имеет 
более низкий рост и сравнительно мелкие колосья. Рожь среди по
севов мягких пшениц более рослая и г. д.

Среди посевов белоколосой мягкой пшеницы гюльгяни (егуйио 
$регшиш) в низменной лесо-степной зоне Армении (Ноемберянский, 
Алавердский и др. районы) сопутствующие формы сорной ржи, в 
основном, являются также белоколосыми. В посевах другой белоко
лосой—мягкой пшаницы- спитакаат ("гае.сшп) в засушливо։։ предгор
ной зоне Армении —и рожь белоколосая.

Высеваемая и Красносельском, Шамшадинском и Иджеванском 
районах Арм. ССР красноколосая мягкая пшеница „алтыагач- ((ёг- 
пщ։пешп) всегда сопровождается красноколосой рожью.

Замечено, что при переносе в высокогорные районы Севанского 
бассейна, ио сравнению с украинкой, озимая пшеница „алтыагач" дает 
значительно больше ржи.

Средн крупноколосой мягкой пшеницы „дир" с белыми коло
сковыми чешуя.ми и сопутствующая ей рожь также крупноколосая 
и в основном белая.

Таких примеров можно было бы привести множество. Без со
мнения, такая сопряженность признаков у пшеницы и ржи в пределах 
ценоза говорит об их генетической общности и близком родстве. 
На этом фоне становится понятной и проблема генезиса ржи.

Полиморфизм сорной ржи и его причины
Приведенными выше примерами обясняются также причины 

многообразия сорно-полевой ржи в условиях Закавказья, Малой 
Азии, Ирана, Афганистана и т. д.

Многие исследователи давно обратили внимание на тот факт, 
что культурная и дикая рожь представлены довольно однообразными 
формами по окраске и структуре колоса: между тем как сорно
полевая рожь отличается исключительно большим полиморфизмом. 
Здесь ясно оано: что полиморфизм ржи целиком связан с поли
морфизмом пшеницы и как бы вытекает из него, и там. где пше
ница не отличается многообразием форм, там и сорная рожь 
весьма однообразна. Вот почему районы многообразия мягких и 
карликовых пшениц и одновременно являются районами много
образия сорно-полевой ржи. Другими словами, еще лишний раз 
подтверждается мнение, что между пшеницей и сопутствующей ей 
формой сорной ржи существует самая тесная генетическая связь.
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Проблема происхождения сорной ржи с точки зрения 
генезиса отдельных элементов

При сравнения колосков пшеницы с ржаными нетрудно пред
ставить себе, что колосковые и цветочные чешуи ржи представляют 
из себя как бы распавшиеся в продольном направлении на отдельные
дольки колосковые я цветочные чешуи

/

Ряс. I. Слева—колос ржи. спранл 
колоски ржи

пшеницы (рис. 1), таким же 
образом и каждое зерно 
ржи есть растепление 
пшеничного зерна в дли
ну с сильно заостренным 
зароды тем.

/\о с вен н ым п оот вер ж - 
дением наших струк
турных представлен. и й. 
является то. что ресни
чки у цветочной чешуи 
ржи расположены не 
симметрично (в год фор
мирования); они имеются 
по краю наружной сто
роны с внутренней сто
роны их нет. ибо здесь 
проходит „шов", или 
линия продольного раз
реза бывшей цветочной 
чешуи пшеницы. Точно 
также } зерен пшеницы, 
попавшей в условия раз
вития „короткого дня’, 
со спинной стороны иног-
да замечается хорошо 
выраженная линия „ра
спада “ в виде бороздки 
(рис. 2).

пшеницы в рожь, пбвнди-Процессы распада или перестройки 
мому, имеют месю в онтогенезе пшеничного растения. Процесс по
добной перестройки проходит в итоге переноса развития растения 
и։ условий комплекса воздействий „длинного дня“ в условия .корот
кого дня“. Такой перенос сопровождается изменением характера об
мена веществ, способствующих, в определенный период развития на
коплению пластических веществ с иной физиологической реакцией.
активизирующих процессы питания и роста.

б1 зависимости от химизма этих веществ и структурных осо
бенностей растений, эти вещества в измененных условиях гор 
могут вызвать соответствущие аоэкватные изменения, ведущие 
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л- распаду колоса и початка, к их ветвлению, к делению зерен 
п продольном направлении и т. д.

Таким образом важнейшим моментом, играющий крупную роль 
в направленном формировании новых растительных организмов в 
горах, являются измененные условия в прохождении оИ&пигенеза 
пшеничного растения в горах. В этих условиях завязь раздваивается 
на несколько частей. Так, в онтогенезе одного растения возникает

Ри։՝.. 2 Пшеничные ։ерна с хорошо заметной линией .распада* сп 
спинной стороны п виде бороздки

новое. которое по особенностям био-морфологи ческой структуры мо
жет быть отнесено не только к новому виду, но н роду растения. 
Так, с помощью переноса сахарной кукурузы в условия «короткого 
дня" были получены початки с частично расщепленными зернами 
на 3 I части. У кремнистой кукурузы (13). при поздних сроках сева 
(15 VII) в Араратской низменности (Кармпр-блур) были получены 
соргоподобные ветвистые початки как компактного, так и типа ме
телки (рис. 3).

У грызового сорта подсолнуха, в условиях позднего срока сена 
в горах (Мзртуни Севанский бассейн), семена расщеплялись па две 
половинки: при их высеве они дали .мелкие, скороспелые растения, 
с семенами масличного типа.

Из полбы (Тг. (Исоссиш) при посеве в Ереване в последних 
числах июля, в процессе индивидуального развития были получены 
как бы расщепившиеся ил дне половинки колосья типа однозернянки 
(Тг. топососсищ) (рис 4).
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В аспекте этих процессов, протекающих в условях комплекса 
воздействий „короткого дня,. мы и намерены подойти к разрешению 
проблемы генезиса сорной ржи; и подобно тому, как сорговидна, 
кукуруза возникает в онтогенезе кукурузного растения, или пшея 
ница—однозернянка в онтогенезе полбы двузернянки, таким обра
зом сорно-полевая рожь, являющаяся при вполне определенных 
экологических условиях постоянным спутником пшеницы, возникает 
в онтогенезе пшеничного растения, в условиях „короткого дня* в 
горах, на фоне пониженных температур.

Появление новых признаков в измененных условиях онтогенеза 
пшеничного растения

В горах, в условиях „короткого дня 
стимулируются процессы роста, вследствие

Риг. 3. Соргпподобный ветв»! гый початок 
кукурузы

“ второй половины лита 
чего на соответствующих 
колосковых чешуях ржи 
всегда имеется мелкая 
опушенность, а по краю 
цветочных чешуи рес
нички, которые у некото
рых форм иногда отсут
ствуют. По времени они 
появляются позже, вслед
ствие чего волоски удли
няются и становятся бо
лее жесткими, что объ
ясняется, по всей вероят
ности. изменением колло
идных свойств клетчатки 
в условиях „короткого 
дня*. С ЭТИМ, невиди
мом}, связана грубость, 
жесткость, остей, чешуй 
и в целом колосьев пше
ницы типи ,.п£й1ипГ, ра
стущих в условиях гор
ной полупустыни в Арме
нии, Иране, Афганистане 
и т. д.

Для ржи очень ха
рактерно появление опу- 
шенпости под колосом, 
па стебле, между тем как 

у пшениц этого опушения никогда не бывает.
Очень интересно, что у ржи, возникшей в онтогенезе пшенич

ного растения опушенность под колосом также отсутствует. 
Она возникает в последующие годы.
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Стимулированием процессов роста в условиях „короткого дня1* 
следует объяснить появление пучечков волос у основания каждого 
колоска с обеих сторон. Эти пучечки волосков у ржи иногда отсут
ствуют, у пшеницы их новее нет.

Рнс. I. Слева—два колоса полбы дю аерняпкн, справа—два колоса 
пшеницы однозернянки

Распад колосковых чешуи у пшеницы, повндимому, происхо
ди! в более раннюю стадию развития эмбрионального колоса. Поэто
му они в дальнейшем не быстро растут, как более старые, задержав
шиеся в росте образования, между тем как цветочные чешуи, воз
никающие позже, попадая R условия воздействия „короткого дня“. 
благодаря стимулирующему действию этих условий, растут быстрее. 
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сильно вытягиваются и достгают более крупных размеров, чем ко
лосковые.

В подтверждение наших онтогенетических построений, в ка
честве примера, приведем картину формирования колосьев пшени
цы —тургндум.

Обычно этот процесс имеет место в онтогенезе твердой пшени
цы (Tr. durum) в итоге неравномерного роста отдельных элементов ко
лоса, при строго определенных условиях внешних воздействий сре
ды в горах.

Характерной особенностью пшеницы тургндум является свое
образное устройство чешуй. В отличие от твердой пшеницы их ко
лосковые и цветочные чешуи вздутые, причем колосовые чешуи 
на короче цве։очных. Такие формы пшениц нами были получены 
экспериментально при переносе твердой пшеницы гордеиформе (ко
лос красный, остистый, несмущенный) из низменных зон в горы (Мар
ту пинский район Севанского бассейна—выс. 1920..#)֊ На делянках с 
посевом „под зиму" нами было получено значительное количество 
колосьев, типичных для пшеницы тургндум. Причиной этого являет
ся го, что колосья в различные стадии своего развития находились 
под влиянием неоднородных воздействий.

Остановимся еще вкратце на особенностях морфогенеза ржаных 
зерен; они, как мы отметили выше, являются продуктом продольного 
расщепления пшеничных зерен, попавших в онтогенезе своего разви- 
ия в условия „короткого дня", в соответствии с чем имеют узкие, 

длинные, слабо вогнутые по „линии раздвоения", с вытянутым, зао
стренным зародышем зерна. Как правило, они бывают морщинистые, 
в большинстве с длинным хохолком. Волоски, которые так харак
терны для всех фрагментов ржаного колоса, имеются даже на спин
ной стороне зерен в его верхней части; они лежачие, блестящие.

Между прочим, морщинистость зерен ржи также является верным 
признаком того, что они произошли от других, более крупных зерен, 
с более крупным зародышевым мешком, т. е. от пшеницы.

Аналогично этому и морщинистые зерна пшеницы персикум 
возникли в онтогенезе твердой пшеницы Tr. durum. Так, при про
движении черноколосовой опушенной твердой пшеницы церулесценс 
в горы он;։ перестраивается в черноколосую опушенную разновид
ность пшеницы персикум фулигниозум или красноколосой твердой 
пшеницы гордеиформе в соответствующую красноколосую форму 
пшеницы персикум; все они имеют мелкие, морщинистые зерна.

Остановимся на некоторых особенностях вегетативных органов 
ржаного растения. Известно, что растения комплекса воздействия 
.длинного дня", как установлено на многочисленных группах и фор
мах растеши։ (мягкая и карликовая пшеница, маш, нут, вика и г. д.), 
будучи перенесены в условия „короткого дня" - дают обычно более 
высокостебельные растения, имеют антоциановую окраску и большую 
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опушенность: все эти признаки характерны и для ржи растения, 
сформировавшегося из пшеницы в условиях короткого лета в горах.

Для полноты комплекса возьмем еще один признак—ломкость 
колоса у ржи. Действительно для сорной, а в особенности для ди
кой ржи, дикой однозернянки и двузернянки (полба), дикого ячменя 
и т. д. Этот признак является довольно характерным. По этому 
признаку в онтогенезе сорной ржи проходит целая гамма переходов 
от неломких, т. е. колосьев почти культуйюго тппз, с совершенно 
сросшимися члениками, до сильно ломких, как у дикаря, как напри
мер Нагорный тип S. ccreale afganicuiu. засоряющий посевы карли
ковых пшениц в окрестностях Кабула, в Афганистане.

Ломкость по своему механизму обусловливается степенью сра
станий члеников колосового стержня. У ломких форм сорной ржи 
членики колосового стержня имеют более слабое сращение: в боль- 
шиистве случаев они хорошо отграничены, причем срастание чле
ников происходит над прямым углом, что способствует их разлому. 
Ломкость члеников замечается больше в верхней части колоса.

Невидимому, продукты обмена веществ в условиях „короткого 
дня- способствуют образованию наплыва „подковки-, в итоге чего 
сращение идет под прямым углом, чем и обусловливается ломкость 
стержни.

Таким образом у ржаного растения мы имеем целый ком
плекс новых признаков, сопряженно связанных друг с другим, воз
никших в онтогенезе пшеничного растения, в измененных условиях 
,короткого дня".

При более или менее резком переносе онтогенеза пшеничного 
растения в условия „короткого дня“ нередко получаю гея формы 
с геми нлн иными элементами ржаного растения. Так, посей пшеницы 
персикум странинеум, произведенный 15 июля 1915 г. в окрестно
стях г. Еревана на опытной базе (Кармир-блур) дал целый ряд расте
ний с деформированными, искривленными и ненормально р.чзви1ыми 
колосьями.

Здесь были растения, у которых колосья дали в росте и--в - 
роятный .скачок достигнув длины 30—10 см. Стержень колоса 
у них стал исключительно плоским, у основания имел 2֊ J колоска, 
серединная часть была лишена их: далее имелось 5—6 колосков на 
самом верху стержня. Среди них оказался кус г с ветвистым колп- 
сом, похожим несколько на ветвисто-колосую рожь. У основания 
этого колоса имелось несколько пшеничных колосков с сильно вытя
нутыми колосковыми и цветочными чешуями ланцетной формы, а да- 
лее кверху все колоски и чешуи были рассечены в продольном 
направлении, сильно вытянуты; некоторые были опушены и имели 
заостренную ланцетовидную форму; местами имелись реснички ио 
краям, как у ржи; «общем здесь были представлены в беспорядке, 
только отдельные элементы ржи. Видно было, что колос появился 

под сильно деформирующим воздействием среды в измененных уело- 
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пнях обмена. Зерен не оказалось; они были сильно деформированы 
(рис. 5).

В дальнейшем было установлено, что подобного рода еще не- 
офбрмившиеся образования, содержащие только отдельные элементы
ржи. часто возникают в посевах пшениц в высокогорных зонах Арм. 
ССР (Севански։։ бассейн. Мартуни, Цовинар и т. д.). Они интересны
тем. что иллюстрируют условия 
ного растения.

основных элементов ржа-появле^-.я

Там, где нет усло
вий для изменения 
характера обмена 
веществ, где онтоге
нез проходит преи
мущественно в ус
ловиях „длинного 
дня“ в низменных 
зонах с длинным 
периодом вегетации, 
процессы формиро
вания ржи в недрах 
пшеничного расте
ния не имеют места; 
ведь здесь хлеба со
зревают почти в ию
не, между тем как в 
горах, в условиях 
короткого лета, в 
июне нередко про
изводится еще по
сев, а созревание 
наступает в сентяб
ре, даже в октябре.

Вот почему в низ
менных зонах Азер-

Рис. 5. Слева колос пшеницы персику»։, справа -’колос байджана, Грузии и 
разветвленной пшеницы персику»։ с элементами ржи. Дагестана посевы

пшеницы почти не
засоряются рожью.

Интересно, что в Абиссинии, в стране отсталого земледелия, 
сорная рожь отсутствует вовсе, ибо здесь нет соответствующих усло
вий для ее формирования. Это обстоятельство отчасти заметно и на 
наших опытных делянках, расположенных в различных высотно-эко
логических зонах Арм. ССР в пределах от 900 до 2000м высоты над 
уровнем моря.

Так, в Ереване и Кармир-блуре не было обнаружено ржаных 
растений, между тем как в Ленинакане (1500л) ик в особенности, 
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в районе бассейна озера Севан, в с. Мартуни, на высоте 1920 .«.они 
обнаружены в достаточном количестве.

Изучение вегетативных и репродуктивных органов этих расте
ний показало, что они безусловно связаны с соответствующей фор
мол пшениц п что между ними есть прямая связь.

Возникновение колосьев ржи среди чистых посевов пшениц
Отбросив ряд случаев, вызывающих некоторые сомнения, мы 

здесь остановимся па нескольких примерах направленного получения
ржи из пшеницы.

1. Черноколосая, опушенная, твердая пшеница церулесценс
в 1944 году была посеяна на участке Кармнр-блур „под
а 15 — IX—45 г. была по
сеяна вторично в Лени
накане на опытной базе. 
Посев произведен отдель
ными колосьями правиль
ными, широкими рядами. 
՛ .<>•՛р 13 \'!П—46 г. Сре
дн рядов указанной раз
новидности было обнару
жено 3 куста с ржаными 
колосьями.

Кусты оказались пше
ничного ища и по своему 
общему габитусу ничем 
не отличались от расту
щих тут же кустов твер
дой пшеницы церулес
ценс. Так например:

I. Кусты с колосья
ми ржи были стоячие,

2. листья их очень 
широкие, почти вдвое 
шире ржаных,

3. листья наподобие 
твердых пшениц не име-

зиму“

I

ЛИ опушения. Рис. 6, Слева—колос твердой пшеницы церулесценс
Но СХОДСТВО было И справа—колос полученной ог псе ржи.

по признакам репродук
тивных органов. Так, колосья ржи были крупные, черные или черно- 
бурой окраски, т. е. такого же цвета, как у твердой пшеницы — 
церулесценс. Зерна их крупные, ржаного типа, продолговатые, мор
щинистые. Абсолютный вес — 44 гр. З^рна у всех колосьев желтые, 
совершенно однородные. Опушение под колосом, что характерно 
для ржи, здесь отсутствовало. По устройству и форме колоско
вых и цветочных чешуй это—настоящая рожь (рис. 6).
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Рнс. 7. Колосья сорной ржи. полученные в 
онтогенезе твердой пшеницы—гпрдеиформс.

11. Еще более интересные результаты были получены на Шрту- 
нннском опГлгном поле средн красноколосой, твердой пшеницы гор- 
деиформе. высеяпой там дна года подряд „под зиму". В 1947 году 
при высеве 25 111 на одной и делянок в ряду пшеничных рас ге
ний появился куст великолепной ржи с 1 I колосьями. Это растение 
сразу поразило нас своим необычным видом. По форме куста и листь
ям это типичное пшеничное растение: кус г стоячий, средней высоты, 
с большим числом крупных, очень плотных колосьев, с густо выпол
ненными совершенно однородными зернами. Колосья йшрокис, пло
ские, почти безостые, красные, к концу слабо заостренные, слегка 
наклоненные. Зерна этой ржи желтые, совершенна однородные и 
крупные: они вдвое крупнее зерен культурной ржи, возделываемой 
местами в горных районах Армении (районы Севанского бассейна, 
Зангезур, Апаран и т. д. . Абсолютный вес-35 гр, число зерен в 
колосе доходит до 100 (рис. 7).

Последнее обстоя
тельство особенно прив
лекло наше внимание, так 
как было совершенно 
непонятно, каким обра
зом единственное расте
ние ржи, находящееся 
среди посевов пшеницы, 
лишенное возможности 
перекрестного опыления 
с себе подобными, дало 
такую высокопродуктив
ную форму с огромным 
количеством зерен. Ведь, 
обычно в таких условиях 
ржаные растения дают 
очень много стерильных 
цветков, при этом неред
ко на каждый колос при
ходится не больше одно
го десятка зерен.а здесь 
такая поразительная озе- 
рненность. притом у всех 
14 колосьев этого кеста. 
Явление это было бы со
вершенно непонятным, 
если упустить из виду 
выдвинутое нами по
ложение, что первона

чальны (։ процесс формирования ржи идет в онтогенезе пшенич
ного растения в измененных условиях обмена веществ, в резул ь- 
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тите расщеп.։яющего действия продуктов этого обмена но форми
рующуюся завязь или зародыш., вызывающего продольное деление 
этой завязи, что и приводит к возникновению ржа. Н природе 
подобные процессы очень распространены и приводят не только 
к формированию новых видов, но и родов растений.

III. Рожь среди твердой пшеницы гордеиформе были получена 
и при другом сроке сева в с. Мартуни. а именно—8—X —46 г. сбор 
произведен 6 VIII -1947 г. Колосья ржи розовые, не вполне зрелые; 
они частично были поражены Claviseps-ом. До этого эта пшеница 
два года подряд высевалась „под зиму* в Мартуни (1945 г.) и Кар՞ 
мнр-блуре (1944 г.).

IV. Сорная рожь была получена и при посеве черноколосой 
пшеницы гургидум вс. Мартуни 6 X 1946 г. До этого она 
была высеяна „под зиму-. Колосья имели темнокрасно-бурую 
окраску, озернепность их была не высокая. Сбор произведен 6 VIII 
1947 г. Кусты росли по линии расположения пшеничных растений.

V. Наконец, я хочу остановиться еще на одном примере по
лучения сорно-полевой ржи ввиду его особого значения. В качестве 
исходного материала была взята предварительно проверенная форма 
опушенной белоколосой пшеницы—Tr. polonicum villosum; она в те
чение двух лет$высевалась в с. Мартуни -под зиму". Как известно, 
по своим био-морфологическим признакам она сильно отличается от 
«ютальпых видов пшениц. Самое основное, что составляет характер- 
ную отличительную особенность этой пшеницы -это весьма своеоб
разное устройства колоса и колосовых чешуи и их консистенция. 
В отличие о» других видов, колосья этой пшеницы как бы взеро- 
шены, рыхлый, колосковые чешуи не кожистые, скорее травянистые, 
почти пленчатые и невероятно длинные, —раза в 4 они длиннее че- 
шуй твердой пшеницы. Киль у колосовых чешуи отсутствует, а зу
бец еле заметен. Пшеница эта средиземноморского происхождения, 
по образу жизни -яровая с короткой стадией яровизации), сильно 
поражается ржавчиной; зерна исключительно длинные, чем соответ
ствуют длине колосовых чешуй.

В соответствии с тем положением, что каждому морфотипу пше
ницы соответствует своя форма ржи, мы полагали, что если бы из
менением комплекса воздействий нам удалось бы получить соответ
ствующую форму ржи, то опа должна была бы обладать целым ря
дом признаков, отвечающих морфологическим особенностям пшени
цы полоннкум.

Так оно в действительности и оказалось; было получено два 
небольших ржаных растения с белыми, узкими колосьями, с очень 
вытянутыми, полу-пленчатыми колосовыми чешуями. Цветочные че
шуи прозрачные, зерна желтые; сильно удлиненные, зародыш 
сильно вытянутый. Таких 'длинных чешуй и зерен не было 
ни у одной формы ржи, этими признакам։! обладала только рожь, 
возникшая в рядах пшеницы полоникум, что еще лишний раз под- 
Извесгял'Н. №Т-fn .
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твердило верность наших построений относительно природы проис
хождения сорно-полевой ржи.

Возникновение зерен ржи в колосьях пшеницы

Одновременно мы проследили механизм попадания зерен ржи 
в чистые посевы пшениц. При изучении в колосьях твердой пшени
цы апуликум (с. Мартуни посев 8 X —1946 г., сбор 16 августа 1947 г.) 
были обнаружены единичные зерна ржи; на каждый колос приходи
лось от 1 до 4 зерен. По количеству зерен, при этом сроке сена они 
составляли 4.8%. При посеве же „под зиму' —18—XI 46 г. ржаные 
зерна в колосьях той же пшеницы апуликум составляли—2.6%.

Таким образом, обычный озимый иосев (октябрьский) способ
ствовал формированию большего количества ржаных зерен п ко
лосьях пшеницы апуликум, чем „подзимний сев“.

Ржаные зерна не совсем обычного типа, поскольку но филоге
незу они связаны с пшеницей. Часть из них представляет из себя 
уже расщепившееся в онтогенезе бывшее пшеничное, зерно, вернее 
половину зерна - рожь; другая часть представляет из себя ржепрдоб- 
ное образование--у них вдоль спины от самого зародыша тянется 
хорошо выраженная продольная линия будущего распада, при про
цессах роста делящая зерно с зародышем пополам.

Вот почему при посеве они дают кусты с двойным количеством 
ржаных колосьев. Таким образом, мы здесь имеем дело с явлением 
полиэмбрионии. Через мибгозародышевость пшеничное растение пе
рестраивается в ржаное, а многозародышевость, как приводится выше, 
возникает при вполне определенных внешних условиях среды.

Заключение

Подытоживая факты появления ржи среди чистых посевов раз
ных видов пшениц, высеянных отдельными колосьями, мы пока мо
жем сделать следующие выводы;

1. В наших опытах сорно-полевая рожь обнаружена преимуще
ственно в озимых посевах пшеницы в горах посев 8 X -1915 г. в с. 
Мартуни и 15—IX—45 г. в Ленинакане.

В яровых посевах рожь встречается значительно реже (посев 
25—111—1947 г. в с. Мартуни (тордеиформе)).

2. В условиях наших опытов рожь обнаружена в посевах сле
дующих 3 видов пшениц: твердая пшеница (Тг. durum), пшеница тур- 
гидум (Тг. turgidum), пшеница полоникум (Тг. polonicum), принадле
жащих к группе 28 хромосомных видов пшениц.

3. Ржаные растения, возникшие среди твердых пшениц, по не
которым признакам вегетативных органов, почти ничем не отличают
ся от таковых твердых пшениц; листья у них широкие, неопушен- 
ные, кусты наичаще прямостоячие; антоциан выражен слабо или 
отсутствует.
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4. В таких посевах по ряду признаков между пшеницей и со
путствующей рожью существует вполне определенная связь. Так, 
рожь, возникшая среди черноколосой твердой- пшеницы- церулес- 
цене - также черноколосая; рожь среди красноколосой твердой пше
ницы гордеиформе, имеет также красноватую окраску; рожь, за
соряющая белоколосую пшеницу полоникум, является, белоколо
сой и т. о., а зерна по своей форме и длине вполне соответ
ствуют узким и длинным зернам пшеницы полон икум.

5. Сорная рожь возникает в горах наичаще, среди поздне
спелых сортов пшениц: так среди позднеспелой пшеницы алти-агач 
(1сгги£1пешп сорная рожь встречается очень часто в значительном 
количестве, в посевах же украинки ֊֊и меньшем; грузинский сорт 
пшеницы лткли^—и Западной Грузни не дает совершенно ржи. Зна
чит. н орах, в условиях короткого лета, процесс формирования сор
ной ржи идет скорее у более позднеспелых сортов пшениц, в осо
бенности при более поздних, осенних сроках севз.

6. Рожь возникает в горах, наичаще в посевах не вполне зре
лых пшениц.

7. Процессы формирования ржи идут сильнее всего на мало
плодородных, сильно истощенных, или на песчанистых почвах.

3. Рожь, возникшая среди озимых, по образу жизни пшениц, 
1?ама является озимой', т. е. имеет длинную стадию яровизации.

9. Образование сорной! ржи в природе представляет из себя 
вполне закономерно направленный процесс, протекающий при опре
деленных условиях среды.

10. Процесс возникновения сорной ржи имел место не только 
в отдаленном прошлом, но он протекает и в настоящее время на 
наших глазах, при вполне конкретных условиях внешних воздей
ствий среды.

II. Сорная рожь появилась не в результате вхождения в куль
туру гикорастущих видов многолетней или однолетней ржи; ведь 
имеются районы и страны, где дикая рожь отсутствует вовсе', между 
тем сорная рожь образуется, как правило, среди посевов пшениц, 
конечно, в соответствующей обстановке.

12. Таким образом, всестороннее изучение проблемы происхо
ждения сорной ржи и диалектический анализ многочисленных фак
тов приводит нас к убеждению, что сорно-полевая- рожь образуется 
за счет пшеницы, в самом, пшеничном организме, т. е. в онтогенезе 
пшеничноЬо растения, при переносе ее развития из условий комп
лекса воздействий, „длинного дня" (низменные зоны) в условия 
„короткого дня" (горы), в результате изменения типа обмени, 
веществ, на фоне ухудшенных условий обитания в горах—сильно- 
истощенные или песчанистые почвы, пониженные температуры и 
особенности условий прохождения соответствующей световой 
стадии..
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Там, где условия жизни вполне нормальны для формирования 
пшеницы и где создается высокий агро-технический фон, там не 
могут иметь место процессы, ведущие к образованию сорной ржи 
в онтогенезе пшеничного растения.

Интересно, что хлеборобами Закавказья и Сев. Кавказа, уже 
давно было замечено явление „перерождения՜ пшеницы в рожь. 
Можно привести сотни примеров, когда отобранные по колосьям 
чистые семена пшеницы в неблагоприятных почвенно-климатических 
условиях гор, где в почве не было и следов ржи—давали сорно-по
левую рожь, которая в дальнейшем, как менее требовательная куль
тура. н условиях низкой агротехники.всегда вытесняла пшеницу.

Поэтому, на основе мичуринской агро-биологической науки, 
созданием соответствующих условий, применением комплекса Косты- 
чева-Вильямса, можно вполне направленно бороться с процессом пе
рестройки пшеницы в рожь, с процессом, ведущим к засорению на
ших колхозных полей.

«При нецелесообразном способе воспитания- говорит Мичу
рин (10.)—мы из самого лучшего гибрида культурных сортов можем по
лучить полнейший дичок и. наоборот, из культурного гибридного сеян
ца. имеющего признаки нежелательных качеств, применением՜нужных 
в таких случаях способов воспитания, можем ослабить развитие этих 
дурных качеств, а иногда и совершенно удалить их и таким обра
зом получить хороший новый сорт՜.

Таким образом н в этом вопросе приходит к нам на помощь 
агро-биологическое учение великого преобразователя природы Мичу
рина, о котором акад. Т. Д. Лысенко (7) в своем выступлении на 
августовской сессии Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных 
Наук им. В. И. Ленина сказал .... учение Мичурина, изложен
ное в его трудах, каждому биологу открывает путь управления при
родой растительных и животных организмов, путь изменения ее в 
нужную для практики сторону, посредством управления условиями 
жизни, т. е. через физиологию-.
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