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Новое звено в эволюции кукурузы
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При изучении процессов формообразования у растений нами ра
нее было установлено, что существует вполне определенно направлен
ная изменчивость, которая проходит в онтогенезе растений в связи с 
более или менее резкими изменениями воздействий среды. Было отме
чено, как регулированием воздействий во времени, от одной формы, в 
процессе перестройки, можно получить другую, отличающуюся от ис
ходной целым комплексом новых признаков. Это сильнее всего вызы
вается у растений гетерозиготных. >

Так, соответствующим регулированием сроков сева и заменой од
ного комплекса воздействий—другим, от зубовидной кукурузы — 7. тп. 
4П(1еп(а1а были получены формы кремнистой—7. т. !пбига1а, от кото
рой в свою очередь были выделены формы третьей группы—рисовой 
кукурузы—2. т. еуег!аД*).

Таким образом, гетерозиготное растение, каким является кукуруза, 
под воздействием внешних условий, в зависимости от их характера, в 
соответствии с особенностями наследственной структуры, дает ряд 
форм՜,՜которые наследственно могут быть закреплены с помощью от
бора»

В дальнейшем, при. изучении формообразовательных процессов в 
измененных условиях среды, были установлены новые, исключительно 
интересные положения- Оказалось, что при определенных условиях, 
вполне закономерно, появляются новые, необычные формы кукурузы с 
разветвленными початками; разветвленность бывает выражена в различ
ной степени, — от слабого, скрытого раздвоения стержня, до сильного 
разветвления всего стержня и початка, в общем похожего скорее на 
метелку сорго, чем на кукурузу. Такая соргоподобная кукуруза бывает 
покрыта мелкими, совершенно круглыми, стекловидными, или наоборот, 
крахмалистыми зернами, которые в конечных частях разветвлений по
степенно уменьшаются в размерах. Не все разветвления в одинаковой 
степени покрыты зернами, на некоторых участках, в особенности в



верхушечных частях, онй отсутствуют, вследствие наличия большого 
количества стерильных цветков- " ‘ ■(sF-l ՛

Соргоподобная кукуруза имеет сильно удлиненные нити, которые, 
разрастаясь, придают этим образованиям причудливые очертания; вслед
ствие густого покрова нитей, на таких метелках часто бывает очень 
мало зерен. (

На первым взгляд кажется, что по своей форме и общему облику , 
эти ветвистые образования не имеют ничего общего с кукурузой и на
поминают скорее сорго, или вернее начальную стадию формирования 
сорго. Поэтому было-бы правильнее рассматривать его, как новое, 
еще не установившееся, промежуточное звено между кукурузой а 
сорго, возникшее в онтогенезе кукурузного растения, nod непосред
ственным влиянием измененного комплекса внешних воздействий, 
стимулирующих процессы՝ „распада* початка.

Эти положения были подтверждены повторным экспериментальным 
получением целого ряда промежуточных форм растений переходного 
типа от кукурузы к сорго, одни из коих стоят ближе к кукурузе, дру
гие—к сорго. - 1

Вполне понятно, что такая перестройка одного организма в дру
гой может произойти толькр под влиянием более или менее сильных 
воздействий, вызывающих глубокие потрясения в онтогенезе растения, 
в итоге чего, наряду с основными типами, возникают всякого рода от
клонения и аномалии, некоторые из который передаются но наследству, 
на что в свое время обратил внимание еще Дарвин (։).

Изучение условий возникновения соргоподобных образований ме
тодом регулирования внешними воздействиями или замены одного кли
матического комплекса воздействий—другим, следующим за ним в не
прерывной цепи, комплексом сезонно-сменяющихся явлений, дало воз
можность установить ряд новых закономерностей в их формировании и 
наследовании. ՝ j

I. Оказалось, что чаще всего и наибольший процент соргоподоб
ных образований дает кремнистая кукуруза, затем—лопающаяся; у зу
бовидной кукурузы они не замечены: повидимому для этого она должна 
пройти еще соответствующий этап в развитии, т- е. перестроиться в 
кремнистую.

2. В пределах кремнистой группы, ветвящиеся початки особенно 
хорошо заметны у смешанных, гибридных форм, приближающихся к 
типу „Ьурлей-каунти“, с различной окраской и величиной семян на од
ном и том же початке- Эти гетерозиготные, с расшатанной наследствен
ностью, формы реагируют особенно сильно на изменения внешних ус
ловий.

3. Ветвистость возникает чаще всего у растений с прототипичес
ким, или приближающимся к нему, типом цветения; у них вместо муж
ского соцветия метелки, на самой верхушке стебля появляется жен
ское, в виде разветвленного початка. Как известно, образование почат
ка у кукурузы, по представлениям ряда исследователей [Блярингем,
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Бенто-де Теледо, Комаров (’) и др.] происходит в итоге появления фас
циации плодущей метелки растения типа теосинте—ЕисЫабпа тех!сапа, 
который является обычным спутником кукурузы в Мексике. В данном- 
же случае имеют место процессы обратного порядка, когда путем появ
ления де-фаспинцированного початка возникает соргоподобное растение. 
У таких растений в большинстве случаев боковых початков не обра
зуется.

С другой стороны имеются случаи, когда соргоподобные формы 
образуются в процессе трансформации, т. е. полной или ‘частичной пе
рестройки андрогенных соцветий в женские. В этом случае получается 
впечатление, что изменением характера внешних воздействий можно 
регулировать процессы формирования пола у растений.

4. Важнейшим моментом, бросающим свет на процессы формиро
вания сорговидной кукурузы, является то обстоятельство, что эти вет
вистые формы чаще всего возникают на вторичных побегах, при куще
нии главного стебля. На наш взгляд это следует объяснить тем, что в 
связи с изменениями возраста и более поздним сроком появления по
бегов в сильной степени изменяется характер обмена; в частности 
перенос этих процессов в условия короткого дня второй половины 
лета стимулирует процессы роста и развития и способствует 
более быстрому прохождению обменных реакций. Повидимому в 
этих условиях имеет место сильное накопление определенных 
групп ростовых веществ, с иной, более активной физиологической 
реакцией, что способствует более быстрому и интенсивному фор
мированию новообразований, к которым относятся: сильное развет
вление стеблей, появление разветвленных сорговидных початков, раз
растание и удлинение столбиков-нитей, необычно сильное развитие на 
початках цветковых пленок, в итоге чего возникает совершенно новый 
тип кукурузы—пленчатой—7. т. 1ип1са1а, у которой каждое зерно в 
отдельности закрыто пленкой. Некогда эту мутационную форму оши
бочно принимали за дикого сородича кукурузы. Под влиянием этих-же 
ростовых веществ, в условиях короткого дня имеют место процессы 
превращения колоса в метелку, процессы, ведущие к формированию 
полиплоидных или гаплоидных образований и т. д.

Можно указать еще на ряд подобных образований, возникших 
в итоге переноса растений в новые, необычные для них условия 
развития. Нам представляется, что появление сорговидной куку
рузы происходит благодаря быстрому прохождению обменных ре
акций, когда за неимением условий для формирования пыльнико
вых (мужских) соцветий, как-бы выпадает целый этап в развитии 
кукурузного растения, вследствие чего образуются только жен
ские соцветия, правда в той или иной степени деформированные.

5. Необходимо отметить, что образованию соргоподобных растений, 
в известной степени благоприятствуют и почвенные условия. Так, на 
■алоплодородных, песчанистых, почвенных разностях в 1944 г. при по
севе кремнистой желтой кукурузы в средних числах июля—было полу-
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чено много мелких, карликовых растений 40 60 см высоты, с сильно 
разветвленными голыми початками на верхушке; меж тем на плодород
ном участке ветвистых форм было очень мало. Поэтому, на песча
нистых почвах, где отсутствуют условия для нормального питания и 
роста, часто не образуется андрогенных соцветий и, минуя эту стадию, 
растения развивают сразу женские соцветия, но не обычного початоч
ного типа, а с сильно разветвленным стержнем, как у представителей 
рода сорго. / ' ՝ лЛмЯ

Переходя к вопросу о наследовании признака ветвистости и воз
можности фиксирований соргоподобных растений, должен отметить, что 
опыты, проведенные в этом направлении, дали вполне положительные 
разультаты. Так, семена с одного разветвленного початка, полученного 
в 1944 г. от июльского посева кремнистой кукурузы—типа „Бурлей- 
каунти“, были высеяны в 1945 г. на Ереванской экспериментальной ба
зе; высев произведен в 3 срока, с месячными промежутками между 
ними (май, июнь, июль). • V 1

Этим путем намеревались установить комплекс, наиболее благо
приятствующий удержанию подобных, ветвистых образований.

В итоге: при майском посеве было получено 9% соргоподобных 
початков, при июньском—4%, июльский посев в условиях 1945 г. не 
дал ветвистых початков. Я 1

В климатических условиях 1946 г. во втором поколении была по- 
лучена следующая картина: при посеве 17 VI сорговидные початки со
ставляли 41% <к сорговидным были отнесены также початки, возник
шие на мужских соцветиях); при посеве через месяц, т. е. 17 VII — 
22,5%. Среди сорговидных кукуруз было выделено 2 типа.

1-ый тип—сюда отнесены растения, у которых главный стебель за
канчивается верхушечной метелкой, с большим числом разветвлений 
усаженных мелкими округлыми зернами; зерна различной окраски и ве
личины, в конечных частях разветвлений их нет. Пыльниковые цветки 
в большинстве отсутствуют, нити хорошо развиты. Растения неболь- 
шие, достигают высоты 50—100 см. Они возникают в процессе куще
ния главного стебля, на вторичных, позднее появившихся стеблях. Опы
ление, повидимому, перекрестное—от соседних растений с пыльнико
выми соцветиями (см. рис.). ■ ՛ =

2-ой тип растения, у которых мужские соцветия, на ряду с пыль
никовыми цветками, несут на себе, в фсевой части, голый початок, по
строенный аналогично пыльниковому колосу, густо усаженный мелки
ми, округлыми зернами; они расположены вразброс, параллельность 
рядов нарушена. Помимо этого, нередко, в нижней части метелки име
ются отдельные участочки с зернами.

I астения сравнительно более высокие; в посевах составляют око
ло 50 /0 от общего количества сорговидных растений. В отношении 
наследования сорговидных форм были установлены следующие поло 
жения. ।
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Признак ветвистости початка наследуется; количество их с каж
дым годом или с каждой новой генерацией возрастает. Июньский посев 
дает больше ветвистых форм, чем июльский срок сева. В первом слу

г

чае среди сорговидных рАстений преобладал 1-ый тип соцветия, стоя
щий ближе к сорго, во втором -2-ой тип. В конечном итоге не подле
жит сомнению, что регулированием внешними воздействиями, с по
мощью сроков сева, и пользуясь методическим отбором, можно закре
пить эти направленно полученные формы, представляющие промежу
точное звено между кукурузой и сорго. Повидимому пути эволюции 
кукурузы шли через эти переходные формы и в соответствующих ус
ловиях привели к формированию растений типа сорго. Весьма вероят
но, что для развертывания подобного рода процессов наиболее благо
приятные условия имелись в районах, тяготеющих к поясу пустынь 
(Судан, области на юг от Каира и т. д.), где господствует культура 
^орго. Не здесь ли кроется разгадка старого спора, на котором оста

\ . 1 59



навливается в своей работе Декандоль (*) относительно американского! 
происхождения кукурузы,—не возделывалась ли она еще задолго до от* 
крытия /Хмсрики в странах Старого Света? Повидимому, в свете уста
новленных выше фактов, спор этот может быть разрешен более пра
вильно. Этому вопросу посвящается отдельное исследование.

Таким образом, изучение предложенным нами методом формооб
разовательных процессов у растений далп возможность подойти к ре
шению ряда общебиологических вопросов. Сюда относятся вытекаю
щие из настоящей работы проблемы:’ установление процессов видооб
разования и родообразования у растений, регулирование процессов 
формирования пола, направленная переделка природы растений для по
лучения более ценных,- высокопродуктивных форм и т. д. ,

Институт земледелии
Академии Наук Арм. ССР . 'У ч ’

Ереван, 1946* ноябрь. Тк * л 3

Մ- Դ ծՈհՄԱՆՅԱՆ

l-*«||iii|»iugorb6fi 1,Цо|ш gfituյի մֆ Вог օղակ

Փոէիոխելով արտափն պաfi ագղեցու թ յՈւնր է/ամկԼտսւյին ցանքի ք,2Ո9**Ւ 
եգիպտացո րեն ի մի չա ր ր նոր ձեերւ Այօպես' ատաէքեաձև ե գ ի պտ ա ց ո րԼն իу — 

Z. m indcntata ստացված Լ կարծր եգիպտացորենը--Հ. Щ. 1Ո(1սրՅէՅ, իսկ վերջինից' ին
ծի—^. in. everts,------------------------------------------------------------------- 4 . •

\ետագայ^ւմ՝ որւչ արտափն պա յմ անների տգղեցությոն տակ, սաացված կ ճյուղա
վոր. սսրգսյանման եգիպտացորեն, որը, կվոչուցիոն պրոցեսի տեսանկյունով, հանղիսանոլմ 
* բորենից ղեպի սորգո անցնող մի Օղակէ

Այռպիռռվ, բույսերի ձևառաջացման պրոցեսների ռւռռ ւՏԼ ասիրռլթ յան մեր կողմից 
առաջադրված մեթոդը հնարավորություն է ա.ա.չիա ընդհուպ մոաենաչու մի շարր պրոբլեմ֊ 
ների չռւծման, ինչպես են' բույսերի աեսակների և ցեղերի առաջացման հարցը, սեռի ռե- 
ղռպացիայի հարցը, բույսերի վերակառուցման պրոբլևմր' արմևրավոր ձևեր սաանաչոլ հա- 
Տաքւ և այլն։

M. G. Tumanyan

A New Link in the Evolution of Maize

By external influence control with the help of alteration of sowing dates several 
«ew lonns of maize plant have been obtained: from the dent-like maize Z. m. indenta- 
ta—the flinty Z. m. mdurata, from the latter one—the rtcy Z. m. everts.

Later on, under perfectly definite conditions. Hit, branchy sorghum-likt maize, 
representing a new transitional link from the maize to the sorghum, has been obtained 
and hereditary consolidated. |

Thus, a studying of species formative processes by the method, proposed by us 
provides a solvmg of such questions as: 1) an establishment of species and genus forma
tive processes in plants, 2) a control of sex formative processes, 3) a directed alteration 
of plant nature to obtain more valuable, higher productive forms.
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