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КРИТИЧЕСКАЯ И ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ФОТОПЕРИОДА 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КОРОТКОДНЕВНОЙ 

И ДЛИННОДНЕВНОЙ ФАЗ ИНДУКЦИИ ЦВЕТЕНИЯ 
КОСТРА БЕЗОСТОГО В ГОД ПОСЕВА

Переход растений в генеративное состояние в соответствии с 
принципом эколого-физиологической стадийности (Klebs, 1918; 
Лысенко, 1952; Сабинин, 1963; Salisbury, 1963) происходит после 
завершения в них подготовительных или индуктивных процессов, 
связанных, главным образом, с влиянием фотопериодического 
фактора. Однолетние яровые растения действие этого фактора 
начинают воспринимать сразу после всходов или после прохож
дения ювенильной фазы, а озимые однолетние, двулетние и много
летние растения — после завершения яровизации, протекающей, 
как было раньше показано (Лысенко, 1952; Разумов, 1961), под 
влиянием пониженной температуры.

Основная масса исследованных растений относится к трем 
фотопериодическим группам: длиннодневньгм, коротко дневным и 
нейтральным, зацветающим после воздействия соответственно 
длинного, короткого или любого фотопериода. Сравнительно не
давно выделены еще четыре фотопериодические группы растений: 
стенофотопериодические, амфифотопериодические, длинно-коротко
дневные и коротко-длиннодневные. Эти группы пока не многочис
ленны (Аксенова, Баврина, Константинова, 1973). Они комплек
туются по результатам изучения новых объектов (Sachs, 1956, 
1959; Chouard, 1957; Wellensiek, 1960; Thomas, 1961; Salisbury, 
1963; Mathon, 1970, 1972— 1973; Чайлахян, Янина, Фролова, 1970), 
детального исследования фотопериодизма растений, отнесенных 
ранее к трем основным фотопериодическим группам (Kopetz, 1956; 
Salisbury, 1963), или изучения влияния длины дня в период яро
визации у зимующих растений (Me. Kinney, Sando, 1935; Goot, 
Gregory, Purvis, 1955; Evans, 1964; Киршин, 1970, 1974; Киршин, 
Стефанович, Ж ук, 1973; Никифоров, 1974).

Длиннодневные и короткодневные растения способны перехо
дить в генеративное состояние и цвести при выращивании в ши



роких пределах длины дня. У первых нижний предел длины фото
периода в зависимости от географических и экологических условий 
в мертах происхождения видов, популяций и сортов составляет
12— 16 час. в сутки. При длине дня ниже этого критического пре
дела растения не цветут. Верхнего предела длины фотопериода 
нет: быстрее всего они развиваются при круглосуточном освеще
нии. У вторых имеется два критических предела длины фото
периода: нижний — от нескольких минут до 5 час. и верхний — 
от 13 до 15 час. в сутки. При более продолжительном фотопериоде 
растения не переходят в генеративное состояние (качественная 
реакция) или зацветают позднее (количественная реакция).

Костер безостый, как и многие другие виды многолетних луго
вых злаков, обитающие в северных и умеренных широтах, по 
результатам прежних исследований, проводимых с побегами, за 
вершающими яровизацию в осенне-зимних условиях, был отнесен 
к фотопериодической группе длиннодневных растений (W atkins, 
1940; Allard, Evans, 1941; Sprague, 1948). Экспериментируя с кло
нами разного географического происхождения (Allard, Evans, 1941), 
с клонами, взятыми с поля в теплицу в разные сроки на протя
жении осени (Gall, 1947; Newell, 1951), или с разными по скоро
спелости сортами костра безостого, исследователи задавали гра
дации длины фотопериода от 10 до 18 час. В таких опытах и была 
установлена критическая длина дня для перехода костра безосто
го в генеративное состояние: от 12 до 16 час. У популяций более 
южного происхождения и у скороспелых сортов она оказалась 
ниже, чем у северных популяций и позднеспелых сортов. С уве
личением в эксперименте длины фотопериода увеличивалось ко
личество генеративных побегов, ускорялся процесс их развития, 
возрастала высота травостоя и урожай. Оценка развития растений 
по этим признакам показала, что оптимальной длиной фотоперио
да для костра безостого является 17— 18 час.

Однако в этих фотопериодических опытах костер безостый не 
переходил в генеративное состояние на длинном дне (Д Д ), если 
растения для эксперимента брали с поля в августе и сентябре цли 
сеяли в теплице семенами (Gall, 1947; Newell, 1951). В поле при 
весеннем посеве костер безостый в первый год жизни формирует 
травостой, состоящий, в основном, из удлиненных вегетативных 
побегов. Эти факты объясняются наличием в цикле развития по
бегов процесса яровизации, который у озимых и полуозимых рас
тений протекает в осенних условиях.

Ньюэл (Newell, 1951), М ак Кэй и Данн (Mac Kay, Dunn, 1957), 
выращивая костер безостый в теплице, в начальный период раз
вития подвергали его воздействию короткого зимнего дня, а затем 
переводили растение на режим Д Д . В этом варианте образова
лось много генеративных побегов. В. Ф. Корякина (1959, 1964),
В. П. Коробов (1968) и И. К. Киршин (1967, 1970) костер безос
тый сеяли весной и при появлении всходов или спустя некоторое 
время в течение 30—40 дней выращивали на КД. После воздей



ствия в условиях естественного длинного дня (ЕДД) растения пере
ходили в генеративное состояние и выколашивались на первом году 
жизни, в то время как при постоянном выращивании на Д Д  коло
сились лишь единичные растения.

На основании этих данных и по результатам более детальных 
исследований (Киршин, 1972а, 19726, 1974; Стефанович, 1973, 
1975; Киршин, Ж ук, 1975; Киршин, Стефанович, Жук, 1973) кос
тер безостый мы отнесли к фотопериодической группе коротко
длиннодневных растений. В опытах была установлена продолжи
тельность короткодневной и длиннодневной фаз индукции цвете
ния, длительность ювенильной фазы в зависимости от условий 
роста растений, выяснена связь короткодневной фазы индукции 
цветения с ростом стебля и другие вопросы. Д ля прохождения 
короткодневной фазы индукции цветения мы применяли воздейст
вие 10-часового дня. Такой же фотопериод был в опытном варианте 
у Коробова (1968) и у Романовой, Василискова (1973, 1974). Коря
кина (1919) применяла 12-часовой фотопериод.

Короткодневные и длиннодневные растения, как уже отмечено, 
могут переходить к цветению при длине дня, изменяющейся в 
определенных пределах. Д ля индукции цветения таких растений 
существует критическая длина дня. У одного объекта (Cestrum 
nocturnum ), принадлежащего к фотопериодической группе длинно
короткодневных растений, Сакс (Sachs, 1956) установил критиче
скую длину фотопериода для прохождения как длиннодневной, 
так и короткодневной фаз индукции цветения. Д. А. Долгушин 
и О. А. Никифоров (1968) показали предел длины КД, обеспечи
вающий возможность яровизации озимой пшеницы.

Очевидно, и коротко-длиннодневное растение костер безостый 
короткодневную и длиннодневную фазы индукции цветения дол
жен проходить в определенных пределах соответственно короткого 
и длинного фотопериодов. Д ля выяснения этого вопроса в 1972 
и 1973 гг. мы проводили вегетационные опыты, результаты кото
рых Излагаются и обсуждаются в настоящей статье.

Методика. Объект исследования — костер безостый (Bromus 
inerm is Leyss.), сорт Свердловский 38. Растения выращивали в 
больших глиняных вазонах на светло-серой слабоподзолистой 
почве. Брали ее с земельного участка ботанического сада весной, 
просевали через грохот, смешивали періед набивкой сосудов с 
торфом в отношении 3 :1 . В каждый сосуд вносили минеральное 
удобрение из расчета 0,15 г N, 0,10 г Р 2О5 и 0,10 г К2О на 1 кг 
почвы в виде мочевины, суперфосфата и азотнокислого калия или 
хлористого калия. Влажность взятой почвы была 23—25%, пол
ная влагоемкость — 75% на абсолютно сухой вес. В течение веге
тации влажность почвы поддерживалась поливам на уровне 
60—80% от полной влагоемкости. Во время дождей почва пере
увлажнялась, но это не оказывало вредного влияния на растения.

В 1972 г. семена высевали в пикировочные ящики 12 мая. 
Всходы появились 19 мая. 23 мая проростки пересадили в картон



ные стаканчики с почвой, поставили в холодный парник, где они 
росли в условиях ЕДД в течение двух недель. 6 июня в фазе двух 
полностью развернувшихся листьев растения с ненарушенным 
комом земли пересадили в вазоны по 10 шт. Вазоны с растениями 
до конца вегетации находились на открытой площадке.

В 1973 г. семена высевали 15 мая непосредственно в сосуды. 
Всходы появились 25 мая. Растения до 15 июня в течение 3 не
дель росли при ЕДД.

Оба опыта проводились по одной схеме. После 2-недельного 
(1972) и 3-недельного (1973) выращивания растений на Е Д Д  
сосуды распределяли на две серии. В одной серии изучалось влия
ние длины фотопериода во время прохождения короткодневной 
фазы индукции цветения. В опыте 1972 г. растения в течение 
4 недель, с 6 июня по 4 июля, получали воздействие 10-, 11-, 12-,
13-, 14- и 15-часового фотопериода, после чего были переведены 
в условия ЕДД. В 1973 г. растения в течение 2 недель, с 15 по 
29 июня, находились под воздействием 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-,
14-, 15-, 16- и 17-часового фотопериода, после чего часть сосудов 
переводилась на ЕДД, другая оставалась в тех же фотопериоди- 
ческих условиях. Контрольные растения во время прохождения 
короткодневной фазы индукции цветения росли при ЕДД.

Во второй серии изучалось влияние длины фотопериода во 
время прохождения длиннодневной фазы индукции цветения. 
В 1972 г. растения в течение 4 недель, с 6 июня по 4 июля, вы ра
щивались при 10-часовом дне, за это время они проходили корот
кодневную фазу индукции цветения. Затем в течение 2 недель, 
с 4 по 18 июля, растения получали воздействие 11-, 12-, 13-, 14- и
15-часового фотопериода и ЕДД. В 1973 г. растения для прохож
дения коротко дневной фазы индукции цветения с 15 до 29 июня 
выращивались при 10-часовом дне, затем в течение 2 недель, 
с 29 июня по 13 июля, находились под воздействием 11-, 12-, 13-,
14-, 15-, 16-, 17-часового фотопериода и ЕДД. 13 июля часть 
растений была возвращена в условия 10-часового фотопериода, 
чтобы определить, завершилась ли длиннодневная ф аза индук
ции цветения, а вторая часть оставлена до конца вегетации при 
тех же фотопериодических условиях.

Необходимая длина фотопериода создавалась путем накры- 
вания сосудов с растениями большими ящиками-затемнителя- 
ми. Д ля каждого варианта было рассчитано время накрывания 
(вечером) и открывания (утром). При этом середина фотопериода 
приходилась на 13 час.

Повторность каждого варианта по сосудам З-кратная, ло рас
тениям 18-кратная. Запасные растения выкапывали при сме
нах фотопериодичеокого режима и через 1 и 2 недели после пре
кращения воздействия длины дня для прохождения длинноднев
ной фазы индукции цветения. В последний срок были удалены 
все запасные растения. У этих растений учитывали количество 
листьев на главном побеге (полностью развернувшихся, расту



щих и зачаточных), состояние конуса нарастания и междоузлий 
стебля главного (побега.

У растений, отмеченных для наблюдения, регистрировали даты 
наступления фаз колошения и цветения главного іпобега, опреде
ляли количество образовавшихся на нем листьев и количество 
генеративных побегов в сосуде. Учитываемые и расчетные резуль
тативные признаки образованы методом дисперсионного анализа 
по алгоритмам для 1-факторного или 2-факторного дисперсионного 
комплексов (Плохинский, 1967).

Результаты исследований. В опыте 1972 г. воздействие фото- 
периодическим фактором для прохождения короткодневной фазы 
индукции цветения было начато 6 июля, когда у расте
ний полностьку^развернулся 2-й лист. По окончании воздей
ствия, т. е. в 'момент перевода в условия ЕДД, у растений во 
всех вариантах полностью развернулся 6—7-й лист на главном 
побеге и образовались по 2—3 побега второго порядка. При воз
действии 14- и 15-часовьгми фотопериода/ми и ЕД Д  (контроль) 
листовые пластинки во влагалища листьев были более длинными. 
В условиях ЕД Д  у главного побега начался рост нижнего междо
узлия стебля, расположенного над узлом 4-го листа. Во всех 
вариантах конус нарастания главного побега находился в веге
тативном состоянии в фазе 13— 15 пластохрона.

Через 2 недели после перевода в условия ЕД Д  растения, полу
чавшие воздействие 10— 14-часовых фотапериодов, перешли в ге
неративное состояние. У всех просмотренных растений образо
валось зачаточное соцветие. После воздействия с 6 июня по 4 июля
15-часового дня и ЕД Д  среди просмотренных растений не оказа
лось ни одного зачаточного соцветия, но у главного побега был 
уже очень хорошо выражен рост стебля.

Дальнейшее развитие растений во всех вариантах шло оди
наково. Фаза колошения и цветения главного побега отмечена 
примерно в одно и то- же время. Среднее число дней от всходов 
до появления верхушки метелки из влагалища последнего листа 
изменялось по вариантам опыта от 80 до 84 дней, количество 
образовавшихся листьев на главном побеге составляло в опытных 
вариантах 14— 15 (табл. 1). В контрольном варианте на главном 
побеге у выколосившихся растений образовалось в среднем 
12 листьев. Таких растений оказалось всего 26%. Это были яровые 
формы, не нуждавшиеся в воздействии КД.

Такие же яровые формы были и в опытных вариантах. При 
воздействии коротких фотопериодов они не могли проявиться. 
В условиях КД развитие их задерживалось, среднее число листьев 
на главном побеге составляло 15— 16.

Из табл. 1 видно, что после воздействия 10— 14-часовыми 
фотопериодами выколосилось значительно больше растений. После 
воздействия 15-часовым фотопериодом в генеративное состояние 
перешло 6 6 % растений и в среднем на сосуд образовалось 6 гене
ративных побегов. Во всех этих вариантах выколосилась, таким



образом, часть побегов второго порядка. Больше всего генератив
ных побегов образовалось после воздействия 13-часового дня.

Таким образом, при всех испытанных в этом опыте градациях 
длины дня растения костра безостого могли проходить коротко
дневную фазу индукции цветения. Больше всего 'растений выколо
силось после воздействия 13-часовьгм фотопериодом. Растения в 
этом варианте развивались немного быстрее. Поэтому 13-часовой

Т а б л и ц а  1'

Влияние длины дня в короткодневную фазу индукции цветения 
на развитие костра безостого в год посева (опыт 1972)

Длина фотопериода, 
час

Число дней от 
всходов до ко
лошения глав

ного побега

Кол-во

листьев на 
главном по

беге
выколосившихся 

растений, %
> генеративных 
побегов в сред

нем на сосуд

10 82 15 86 15,3
11 82 15 t 73 17,3
12 80 15 93 18,3
13 80 16 100 23,0
14 84 15 73 9 ,6
15 82 14 66 6 ,0

ЕДД1 82 12 26 1,3

Влияние фактора,
% ................................ 15 24 67 82
F . 2 г факт 2, 1* 2,6* 5,7*** 10,5***

1 Долгота дня в начале воздействия (6 июня) 17 час. 34 мин., в конце воздействия 
(4 июля) — 17 час. 40 мин., 20 — 26 июня — 17 час. 50 мин.

* В этой и следующих таблицах, в подписи к рисунку достоверность критерия Фишера 
^факт обозначена звездочками: * — при уровне значимости 5%, ♦♦ — 1%, ♦♦♦ — 0,1%.

фотопериод можно считать оптимальным для прохождения коротко
дневной фазы индукции цветения.

Значительное количество растений выколосилось и зацвело 
после воздействия как 10-, так и 15-часового фотопериода. Эти 
крайние градации, очевидно, нельзя считать 'критическими преде
лами. Поэтому в 1973 г. опыт был проведен при большем числе 
градаций фотопериодического фактора.

В этом опыте растения после появления всходов в условиях 
ЕДД выращивались в течение 3 недель. За этот срок, по нашим 
прежним наблюдениям, должна была завершиться ювенильная 
фаза развития главного побега. На протяжении всего периода вы
ращивания при ЕД Д стояла исключительно теплая солнечная 
погода и растения росли очень быстро. В момент перевода в фото- 
периодические условия для прохождения короткодневной фазы 
индукции цветения (15 июня) большая часть растений имела по



4 развернувшихся листа. Уже было заметно удлинение нижнего 
междоузлия и образовалось по 2 побега второго порядка.

Очень быстро растения росли и во второй половине июня. К мо
менту окончания двухнедельного фотопериодического воздействия 
(29 июня) на главном побеге развернулся 6—7-й лист, достаточно 
выросли и побеги второго порядка. В вариантах воздействия 16— 
17-часовыми фотопериодами и ЕД Д у главного побега очень хорошо 
был выражен стебель, у него уже был завершен рост двух нижних 
междоузлий.

Главный побег растений с растущим стеблем, как было нами 
раньше показано (Киршин, 19726; Киршин, Стефанович, Жук,

1973), не воспринимает индук
тивных условий КД и в дальней
шем при ЕД Д . развивается как 
удлиненный вегетативный. Это 
же самое мы наблюдали в опыте 
1973 г. После двухнедельного воз
действия различных фотоперио
дов, начатого у части растений 
уже при растущем стебле, в усло
виях ЕДД колошение главного 
побега было лишь у единичных 
растений. Зато во всех вариантах 
выколосились и зацвели побеги
второго порядка. Общее количе-
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, В год посева (опыт 1973) Как видно на рисунке, опти-
Растения после всходов 3 недели росли на МаЛЬНИЯ ДЛИНа фОТОПерИОДа ДЛЯ
л и ^ ’вмдейстанюЧразличного'фотопериода, ПрОХОЖДѲНИЯ КОрОТКОДНеВНОЙ фа-
продолжительность которого показана на ЗЫ ИНДУКЦИИ ЦВетеНИЯ ПОбвГОВ,
ловиях' е ДД. ГТ^м и 'ордннат11—'количество К Э К  И В ОПЫТѲ 1972 Г . , — 12—
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рФакт-ю.б*« делом длины дня этой фазы яв
ляется 16-часовой день, а нижний 

критический іггредел — меньше 7 час. При 7-часовом фотапериоде
короткодневная фаза индукции цветения благополучно заверши
лась у многих побегов.

В табл. 2 представлены данные о 'количестве образовавшихся 
генеративных побегов при воздействии разными фотопериодами 
во время прохождения 'короткодневной фазы индукции цветения 
с 15 іпо 29 июня в сравнении с постоянным выращиванием растений 
при соответствующей длине дня. Из таблицы видно, что, хотя ко
личество генеративных побегов уменьшилось с увеличением длины 
фотапериода при 2-недельном воздействии этого фактора, оно при 
критической длине дня было больше, чеім при постоянном выра-



щивании растений в этих условиях. При этом в вариантах воздейст
вия 15- и 16-часовьгм, как и 17-часовым фотопериодом и ЕД Д , в 
год посева колосились лишь единичные растения — яровые формы.

Таким образом, фотопериодическое воздействие как оптималь
ного, так и критического фотопериодов для первой фазы индукции 
цветения должно быть временным. Д ля перехода в генеративное 
состояние и нормального развития генеративных іпобегов растения 
после этого воздействия должны находиться в условиях Д Д .

Т а б л и ц а  2

Изменение количества генеративных побегов» образовавшихся в первый год 
жизни (среднее на сосуд)» в зависимости от длины фотопериода 

и продолжительности воздействия во время прохождения короткодневной 
фазы индукции цветения (опыт 1973)

Длина фотопериода, час. (А)
Продолжительность воздей

ствия (В) 12 13 14 15 16 17 ЕДД1

Две н е д е л и ......................;• . . 24,6 23,3 13,3 8 ,6 5,6 2 ,0 —

Д о конца вегетации .................. 0 0 0 2 ,6 1 ,6 1 ,0 1 ,6

Влияние факторов, %: Х = 8 9 , А = 8 9 , В = 0 ; Fx =  12***; FA =  26***.

1 Долгота дня в начале воздействия (15 июня) — 17 час. 46 мин., в конце двухнедель
ного воздействия (26 июня) — 17 час. 48 мин., 1 сентября — 14 час. 00 мин.

Влияние длины фотапериода в длиннодневную фазу индукции 
цветения изучали у растений, завершивших в процессе предвари
тельного выращивания на 10-часовом дне короткодневную фазу 
этого процесса. В 1972 г. в момент перевода растений в индуктивные 
условия для длиннодневной фазы (4 июля) растения имели 6—7 
полностью развернувшихся листьев на главном побеге и по 2—3 noj 
бега второго порядка. Конус нарастания главного побега был в 
вегетативном состоянии.

Через две недели воздействия 11-, 12-, 13- и 14-часовым фото
периодом общий габитус куста не изменился по сравнению с иссле
дованием 4 июля: растения оставались в состоянии укороченных 
побегов. На главном побеге в это время было уже по 8— 10 пол
ностью развернувшихся листьев, конус нарастания, оставаясь в 
вегетативном состоянии, находился в фазе 16— 17 пластохрона. 
При воздействии 15-часового дня и ЕД Д  у главного побега начал
ся ,рост междоузлий стебля, конус нарастания превратился в за 
чаточное соцветие. Таким образом, если индукцию цветения оцени
вать по состоянию конуса нарастания побегов, то оно произошло 
лишь под воздействием 15-часового фотопериода и ЕДД.



18 июля растения всех вариантов были переведены в условия 
ЕД Д . Как видно из табл. 3, раньше всего выколосились растения, 
проходившие длиннодневную фазу индукции цветения при ЕДД. 
Несколько позднее, в среднем через 90 дней после появления всхо
дов, вступили в фазу колошения растения, подвергавшиеся воз
действию 15-часовым фотопериодом. В остальных вариантах пере
шла в генеративное состояние и выколосилась в конце августа — 
начале сентября со значительным опозданием по сравнению с

Т а б л и ц а  3

Влияние длины дня в длиннодневную фазу индукции цветения 
на развитие костра безостого в год посева (опыт 1972)

Длина фотоперио
да, час.

Число дней от 
всходов до ко

лошения главного 
побега

Кол-во

листьев на 
главном побеге

выколосив
шихся рас
тений, %

генеративных 
побегов в сред
нем на сосуд

11 108 18 40 4, 7
12 110 19 33 3, 0
13 102 19 47 2, 6
14 106 20 . 5 3 . 7, 3
15 90 18 100 16,3

ЕДД1 77 15 90 17,3

Влияние фактора, % 82 57 27 60
JF

факт • • • • • • • • 4,2*** 8,4*** 6,2*** 3,4**

1 Долгота дня в начале воздействия (4 июля) 17 час. 40 мин, 1 сентября 14 час. 00 мин.

рассмотренными выше вариантами лишь часть растений. Генера
тивных побегов образовалось мало, они имели укороченный сте
бель, соцветие у них так и не вышло полностью из влагалища 
последнего листа.

Задерж ка фазы колошения растений после воздействия 11—
14-часовым фотопериодом, образование большого количества 
листьев на главном побеге (табл. 3) и отмеченное выше вегета
тивное состояние, в котором конус нарастания главного побега 
находился в момент окончания фотопериодических воздействий, 
показывают, что длиннодневная фаза индукции цветения в этих 
вариантах началась уже после перевода растений в условия ЕДД. 
Из этого следует, что при 11-, 12-, 13- и 14-часовых фотопериодах 
длиннодневную фазу индукции цветения растения проходить не 
могут. Критической длиной фотопериода для ее прохождения ока
зывается 15 час., а оптимальной — естественная долгота дня в се
редине лета.

В опытах 1973 г. растения в условиях ІО-чаеового фотапериода 
выращивались до 29 июня. В момент завершения 'короткодневной 
ф азы  индукции цветения онк'были достаточно развитыми: на глав



ном побеге было по 6—7 полностью развернувших-ся листьев, уко
роченные побеги второго порядка имели от 1 до 4 листьев. У глав
ного іпобега, как отмечалось при изложении результатов первой 
серии, еще к началу индуктивного воздействия Для первой фазы 
уже начался рост стебля. Эти побеги не воспринимали воздейст
вия короткого дня как индуктивного фактора для прохождения 
короткодневной фазы индукции цветения, поэтому они не могли 
проходить и длиннодневной фазы этого процесса. После воздейст
вия ЕДД главный побег выколосился лишь у 4 растений из 18. 
У остальных растений он развивался как удлиненный вегетатив
ный. Влияние длины фотопериода для прохождения длинноднев
ной фазы индукции цветения в этом опыте оценивается только по 
количеству образовавшихся генеративных побегов.

Иіз табл. 4 видно, что после 2-недельного воздействия 11-, 12-,
13- и 14-часовых фотопериодов при последующем выращивании 
растений на 10-часовом дне не образовалось ни одного генератив
ного побега. Растения , до осени оставались в состоянии укорочен
ных вегетативных побегов. Начавшийся при ЕД Д  к 15 июня рост 
стебля главного побега сразу же прекратился после перевода в 
эти фотопериодические условия. После воздействия более продол
жительными фотопериодами (15—17 час. и ЕД Д ) индукция цвете
ния завершилась у части побегов. Количество образовавшихся ге
неративных побегов увеличивалось по этим вариантам опыта от
1,0 до 4,6 (табл. 4). Эти данные согласуются с результатами опыта 
1972 г. Они показывают, что критическая длина фотопериода для 
длиннодневной фазы индукции цветения костра безостого состав
ляет 15 час. в сутки.

При выращивании на 11-, 12-, 13- и 14-часовом дне на про
тяжении всего периода от завершения короткодневной фазы индук
ции цветения до осени растения также оставались в вегетативном 
состоянии. При 15-, 16- и 17-часовом, а такж е при ЕД Д  генера
тивных побегов образовалось больше, чем в соответствующих ва 
риантах, уде воздействие этими фотопериодами ограничивалось 
двумя неделями (табл. 4). Больше всего генеративных побегов 
(15,3 в среднем на сосуд) образовалось при выращивании расте
ний с момента завершения короткодневной фазы индукции цве
тения до осени при ЕДД. С сокращением длины фотопериода до 
15 час. количество генеративных побегов уменьшалось и сниж а
лась высота травостоя. '

Из этих данных следует, что длиннодневная фаза индукции 
цветения костра безостого может протекать при длине дня 15 и бо
лее часов, что согласуется с данными, -полученными в опытах с 
перезимовавшими растениями. Оптимальным для этого процесса 
оказался ЕДД в середине лета. На широте места проведения опы
тов естественная долгота дня в первой половине июля составляет 
около 17,5 час., а с учетом сумерек около 20 час. При кругло
суточном освещении, возможно, индукция цветения и процесс 
формирования генеративных побегов протекали бы быстрее.

3 Заказ № 390 33



У значительной части -побегов длиннодневная фаза индукции 
цветения при благоприятном фотоперцоде продолжалась больше 
2 недель. Даннше, представленные в правой колонке табл. 4, по
казывают, что как для прохождения этой фазы индукции цветения, 
так и ‘для нормального формирования генеративных побегов и 
морфогенеза соцветия требуется более продолжительное воздейст
вие длинного дня.

Т а б л и ц а  4

Изменение количества генеративных побегов, образовавшихся в первый год 
жизни (в среднем на сосуд), в зависимости от длины фотопериода 

и продолжительности воздействия во время прохождения длиннодневной фазы 
индукции цветения (опыт 1973) J

Длина фотопериода, час. (А)
П родолжительность 

воздействия (В) и 12 13 14 * 15 16 17 ЕДД‘

Две недели, после чего 
в условиях 10-ча
сового д н я ............... 0 0 0 0 1,0 3,3 4,6 4,0

До конца вегетации . . 0 0 0 0 5,6 — 15,3

Влияние факторов, %:  X=79; I = 58; В = 3; АВ = 18; Fx =: 20***; Fa = 14,3***;
Fb -6 ,3 * ; Fab-3,3***

1 Долгота дня в начале воздействия (29 июня) 17 час. 48 мин., в конце двухнедельного 
воздействия (13 июля) — 17 час. 24 мин., 1 сентября — 14 час. 00 мин.

Выводы. 1. Костер безостый обладает коротко-длиннодневной 
фотопериодической реакцией. Индукция цветения в год посева у 
него совершается в две фазы при последовательном произрастании 
растений в условиях короткого, а затем длинного дня.

2 . Короткодневная фаза индукции цветения растений может 
протекать в широких пределах длины дня. Верхний критический 
предел составляет 16 час., нижний менее 7 час., а оптимальная 
длина дня равна 12— 13 час.

3. Длиннодневная фаза индукции цветения растений может 
протекать только при длине дня 15 и более часов. Оптимальной 
для этой фазы индукции цветения и для морфогенеза генератив
ных побегов является длина фотопериода, соответствующая есте
ственной долготе дня в середине лета.

4. У исследованного сорта koctpa безостого Свердловский 38 
верхний критический предел длины дня для короткодневной фазы 
и нижний критический предел дня для длиннодневной фазы 
совпадают или даж е заходят один ѳа другой. Однако при выращи
вании на протяжении всего вегетационного периода при критиче



ском фотопериоде, как и при ЕДД, основная масса растений в ге
неративное состояние не переходит. Это обстоятельство подтверж
дает правильность сделанного ранее вывода о принадлежности 
костра безостого к  фотопериодической группе коротко-длинно
дневных растений.
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