
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	10,			2021

12  BIOLOGICAL SCIENCES 
УДК	581.6

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ, СЕМЕННАЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН НЕКОТОРЫХ 

ВИДОВ СЕМЕЙСТВА CAMPANULACEAE СИБИРСКОЙ ФЛОРЫ
Беляева Т.Н., Бутенкова А.Н., Шмакова Г.А.

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
Сибирский ботанический сад, Томск, e-mail: sbg-flowers@yandex.ru

В	 статье	 представлены	 результаты	 исследования	 сезонного	 развития,	 семенной	 продуктивности	
и	особенностей	прорастания	семян	пяти	видов	семейства	Campanulaceae	сибирской	флоры.	По	характеру	
фенологического	развития	два	вида	(Campanula latifolia, Platycodon grandiflorus)	отнесены	к	весенне-лет-
незеленому	феноритмотипу	и	три	вида	(Campanula glomerata, C. punctata,	C. trachelium)	–	к	весенне-летне-
осеннезеленому.	Период	цветения	 составляет	 18–25	 дней	 у	C. latifolia,	 у	 остальных	 видов	 –	 30–45	 дней.	
Наиболее	быстро	семена	созревают	у	C. latifolia. Реальная	семенная	продуктивность	исследованных	видов	
высокая	(в	среднем	от	6840,3	до	33026,6	семян	на	растение),	что	обусловлено	биологическими	особенно-
стями	видов:	высокой	фертильностью	пыльцевых	зерен,	большим	количеством	цветков	в	соцветии	и	семян	
в	коробочках,	высоким	процентом	плодообразования.	Семена	большинства	исследованных	видов	обладают	
физиологическим	покоем	различной	степени	глубины.	Наиболее	высокая	всхожесть	семян	среди	изученных	
видов	семейства	обнаружена	у	C. glomerata,	C. punctata,	Platycodon grandiflorus,	которая сохранялась	в	те-
чение	трех	лет	у	C. glomerata	и	в	течение	двух	лет	у C. punctata и Platycodon grandiflorus. Изученные	виды	
перспективны	для	введения	в	культуру	в	условиях	подтайги	Западной	Сибири.
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The	article	presents	the	results	of	a	study	of	seasonal	development,	seed	productivity	and	characteristics	of	
seed	germination	of	5	species	of	the	Campanulaceae	of	the	Siberian	flora.	According	to	the	nature	of	phenological	
development,	2	species	(Campanula latifolia,	Platycodon grandiflorus)	were	assigned	to	the	spring-summer-green	
phenorhythmotype	 and	 3	 species	 (Campanula glomerata,	C. punctata,	C. trachelium)	 –	 to	 the	 spring-summer-
autumn	green.	The	flowering	period	is	18–25	days	for	C. latifolia,	and	30–45	days	for	other	species.	Campanula 
latifolia	 seeds	 ripen	most	 rapidly.	The	actual	 seed	productivity	of	 the	 studied	 species	 is	high	 (on	average,	 from	
6840.3	to	33026.6	seeds	per	plant),	which	is	due	to	 the	biological	characteristics	of	 the	species:	high	fertility	of	
pollen	grains,	a	large	number	of	flowers	in	the	inflorescence	and	seeds	in	capsules,	and	a	high	percentage	of	fruit	
formation.	The	 seeds	 of	most	 of	 the	 studied	 species	 have	physiological	 dormancy	of	 varying	degrees	 of	 depth.	
The	highest	 seed	germination	among	 the	 studied	 species	of	 the	 family	was	 found	 in	C. glomerata,	C. punctata,	
Platycodon grandiflorus,	which	persisted	for	3	years	in	C. glomerata	and	for	2	years	in	C. punctata	and	Platycodon 
grandiflorus.	The	studied	species	are	promising	for	growing	in	the	subtaiga	conditions	of	Western	Siberia.
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Формирование	 комфортной	 среды	оби-
тания	человека	в	настоящее	время	является	
приоритетной	 задачей	 на	 территории	 Рос-
сийской	Федерации.	Для	 ее	успешного	ре-
шения	необходимо	усовершенствовать	озе-
ленение	различных	регионов	России,	в	том	
числе	Сибири,	с	использованием	неприхот-
ливых	 в	 уходе	 высокодекоративных	 видов	
природной	флоры	[1,	2].	

Семейство	 Campanulaceae	 включает	
медоносные	 и	 ценные	 орнаментальные	
растения,	 перспективные	 для	 внедрения	
в	озеленение	южной	тайги	Западной	Сиби-
ри.	Они	обладают	продолжительным	цвете-
нием,	декоративными,	довольно	крупными	
цветками	 с	 лилово-фиолетовой,	 синевато-

лиловой,	 розовой,	 белой	 или	 желтоватой	
окраской;	устойчивы	к	воздействию	абиоти-
ческих	факторов.	Виды	 семейства	 исполь-
зуются	в	оформлении	миксбордеров,	посад-
ках	среди	кустарников,	в	каменистых	садах,	
как	 срезочные	 культуры.	 Некоторые	 виды	
находят	 применение	 в	 народной	медицине	
и	 отличаются	 высоким	 содержанием	 в	 ли-
стьях	 различных	 биологически	 активных	
веществ	 (флавонолов,	 танинов,	 сапонинов,	
аскорбиновой	кислоты	и	др.)	[3].	Platycodon 
grandiflorus	 (Jacq.)	 A.D.C.	 используется	
в	 пищевой	 промышленности,	 медицине	
и	 косметологии	 на	 северо-востоке	 Китая,	
в	Японии	и	Южной	Корее.	Растение	богато	
сапонинами,	 флавоноидами,	 фенольными	
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кислотами	и	другими	биологически	актив-
ными	 соединениями	[4].	 Многие	 виды	 се-
мейства	 являются	 редкими	 или	 сокраща-
ющими	 свой	 ареал	 в	 отдельных	 регионах	
Сибири.	В	связи	с	этим	ботанические	сады	
России	приобретают	все	большее	значение	
в	области	охраны	растений	ex situ	[1].	

Одним	из	 важнейших	показателей	реа-
лизации	адаптационного	потенциала	и	пер-
спективности	введения	нового	вида	в	куль-
туру	является	его	способность	к	семенному	
воспроизводству.	На	 территории	 лесостеп-
ной	зоны	Западной	Сибири	некоторые	био-
логические	 особенности	 отдельных	 ви-
дов	 семейства	 Campanulaceae	 изучались	
С.Н.	Щегловой	[5],	 Т.И.	Фоминой	[6]	 и	 др.	
В	 Томской	 области	 в	 цветоводстве	 откры-
того	 грунта	 используются	 в	 основном	 ев-
ропейские	виды:	Campanula carpatica	Jacq.	
и	С. percicifolia	L.

Цель	 работы	 состояла	 в	 оценке	 потен-
циала	 семенного	 размножения	 пяти	 деко-
ративных	 видов	 семейства	 Campanulaceae	
сибирской	 флоры	 при	 интродукции	 в	 юж-
ной	 тайге	 Западной	 Сибири	 в	 связи	 с	 не-
обходимостью	 расширения	 ассортимента	
декоративных	многолетников	и	разработки	
рекомендаций	по	их	практическому	приме-
нению	и	охране	ex situ.	Литературные	сведе-
ния	о	 семенной	продуктивности	и	особен-
ностях	 прорастания	 семян	 данных	 видов	
при	 культивировании	 в	 условиях	 Томской	
области	отсутствуют.

Материалы и методы исследования
Исследования	 проводились	 в	 2018–

2021	 гг.	 на	 территории	 экспериментально-
го	участка	Сибирского	ботанического	сада,	
в	южной	тайге	Западной	Сибири.	Процент	
плодообразования,	 реальную	 семенную	
продуктивность	 и	 посевные	 качества	 се-
мян	 определяли,	 используя	 общепринятые	
методические	 разработки	[7].	 Учитывали	
по	 25	 плодов	 и	 25	 генеративных	 побегов.	
Статистическую	обработку	проводили	с	ис-
пользованием	программы	Statistica	8.0.	Ла-
бораторную	 всхожесть	 семян	 определяли	
проращиванием	их	в	чашках	Петри	в	четы-
рехкратной	повторности.	Массу	1000	семян	
определяли	на	электронных	весах	(DX-200,	
A	and	D,	Япония)	с	ценой	деления	0,001	г.

Объектами	 исследования	 послужили	
пять	видов	семейства	Campanulaceae.

Campanula glomerata	 L.	 –	 колокольчик	
скученный.	Евроазиатский	лесостепной	ле-
со-луговой	 вид	[8].	 Короткокорневищный	
рыхлодерновинный	травянистый	многолет-
ник.	 В	 культуре	 представлен	 низкорослой	
(‘Acaulis’)	и	высокорослой	формами.

C. latifolia	L.	–	колокольчик	широколист-
ный.  Преимущественно	 европейский	 вид,	

заходящий	в	Западную	Сибирь,	где	находит-
ся	 на	 восточном	 пределе	 распространения.	
Растет	 по	 темнохвойным	и	 смешанным	ле-
сам,	на	горных	лугах.	В	горах	поднимается	
до	 субальпийского	 пояса	 включительно	[8].	
Короткокорневищно-стержнекорневой	полу-
розеточный	геофит	с	развитой	системой	при-
даточных	корней.	В	СибБС	ТГУ	представлен	
формой	с	крупными	фиолетовыми	цветками.	

C. punctata	 Lam.	 –	 колокольчик	 точеч-
ный.  Восточноазиатский	 бореальный	 вид,	
произрастающий	 в	 светлых	 лесах	 и	 по	 их	
опушкам	[8].	Столонообразующий	травяни-
стый	многолетник.	

C. trachelium	 L.	 –	 колокольчик	 крапи-
волистный. Евроазиатский	 вид	[8].	На	юге	
Западной	Сибири	произрастает	в	разрежен-
ных	темнохвойных	лесах;	является	третич-
ным	 реликтом	 широколиственных	 лесов.	
Короткокорневищный	 стержнекорневой	
травянистый	полурозеточный	многолетник.	

Platycodon grandiflorus	 (Jacq.)	A.D.C.	 –	
ширококолокольчик	 крупноцветковый. 
Восточноазиатский	 лесостепной	 вид,	 про-
израстающий	 на	 остепненных,	 часто	 ка-
менистых	 и	 щебнистых	 склонах	 южной	
и	 юго-восточной	 экспозиций,	 по	 опушкам	
черно-березовых	 лесов	[8].	 Стержнекорне-
вой	 каудексовый	 безрозеточный	 травяни-
стый	поликарпик.	

Мобилизацию	семян	растений	для	про-
ведения	 интродукционного	 эксперимен-
та	 проводили	 из	 окрестностей	 г.	Томска	
(C. glomerata), российских	 и	 зарубежных	
ботанических	садов.

Исследованные	 виды	 занесены	 в	 неко-
торые	региональные	Красные	книги	на	тер-
ритории	Сибири,	Дальнего	Востока	 (Platy-
codon grandiflorus),	 европейской	 части	
России	(C. latifolia, C. trachelium).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В	условиях	интродукции	представители	
семейства	Campanulaceae	начинают	вегети-
ровать	во	второй	половине	апреля	–	начале	
мая.	По	срокам	весеннего	отрастания	они	от-
несены	к	ранним	(C. trachelium)	и	средним	
многолетникам;	 Platycodon grandiflorus	 –	
к	 поздним	 (начинает	 вегетировать	 в	 мае).	
Феноритмотип	 –	 весенне-летне-осеннезе-
леный	 (Campanula glomerata, C. punctata, 
C. trachelium),	весенне-летнезеленый	(Cam-
panula latifolia, Platycodon grandiflorus). 
Зацветают	 в	 конце	 июня	 –	 первой	 декаде	
июля;	 Platycodon grandiflorus	 –	 в	 третьей	
декаде	 июля	 –	 начале	 августа.	 Фертиль-
ность	 пыльцевых	 зерен	 высокая:	 от	 88	%	
(Platycodon grandiflorus)	до	99	%	(C. glomer-
ata).	Основной	тип	опыления	–	ксеногамия,	
в	изоляторах	плоды	почти	не	завязывались.	 
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Цветки	активно	посещались	шмелями.	Про-
должительность	фенофазы	цветения	варьи-
рует	 от	 18–25	 (C. latifolia)	 до	 30–45	 дней.	
У	некоторых	видов	(C. glomerata)	возможно	
вторичное	 цветение	 в	 августе	 –	 сентябре.	
Наиболее	быстро	семена	созревают	у	C. lat-
ifolia (в	 течение	 38	 дней).	 Продолжитель-
ность	 вегетационного	 периода	 составляет	
от	130	(C. latifolia)	до	180	дней	(C. glomer-
ata)	в	среднем.

Реальная	 семенная	 продуктивность	 ис-
следованных	 видов	 высокая	 (таблица),	
что	 обусловлено	 биологическими	 особен-
ностями	 видов:	 высокой	 фертильностью	
пыльцевых	зерен,	продолжительным	цвете-
нием,	многоцветковым	соцветием,	большим	
количеством	 мелких	 семян	 в	 коробочке,	
а	 также	 высокой	 эффективностью	 опыле-
ния	(процент	плодообразования	составляет	
от	74	%	до	98	%).

Минимальное	 среднее	 число	 семян	
в	 коробочке	 (менее	 71)	 образуется	 у	Cam-
panula glomerata и	C. punctata; у	остальных	
видов – от	 100	 (Platycodon grandiflorus) 
до	 154,2–184,3 (С. latifolia, C. trachelium)	
семян. Наиболее	высокой	семенной	продук-
тивностью	отличался	C. trachelium.	

Полученные	результаты	в	целом	близки	
к	данным,	приводимым	в	литературе	для	Вос-
точного	Забайкалья	[5],	Башкирии	[9].	Реаль-

ная	 семенная	 продуктивность	C. trachelium 
и	C. punctata	в	Томске	существенно	меньше	
показателей,	 указанных	 для	 интродукции	
в	Башкирии	[9],	что,	вероятно,	обусловлено	
менее	 благоприятными	 термическими	 ре-
сурсами	в	южной	тайге	Западной	Сибири.

Масса	1000	семян	изученных	видов	из-
менялась	 от	 0,08	 г	 (Campanula punctata)	
до	 0,8	 г	 (Platycodon grandiflorus)	 (рис.	 1).	
Полученные	данные	близки	к	результатам,	
приводимым	для	Башкирии	[9].	

К	настоящему	времени	накоплен	значи-
тельный	объем	данных	по	динамике	прорас-
тания	семян	видов	рода	Campanula,	которым	
свойственен	 физиологический	 покой	 раз-
личной	глубины	[6].	Так,	В.П.	Викторов	[10]	
отмечает,	 что	 всхожесть	 семян	 C. latifolia, 
собранных	 в	 Московской	 области,	 дости-
гала	80	%.	При	этом	был	использован	пере-
менный	температурный	режим	проращива-
ния:	 16	 ч	 в	 холодильнике	 при	 температуре	
4–5	°C,	затем	8	ч	в	термостате	при	темпера-
туре	 30	°C.	 Стратификация	 разной	 продол-
жительности	 (30–60	 дней)	 при	 низких	 по-
ложительных	 температурах	 рекомендована	
Т.И.	Фоминой	[6]	для	увеличения	всхожести	
семян C. trachelium. Однако	 Л.Н.	Мироно-
ва	[9]	 отмечает,	 что	 за	 8	 месяцев	 хранения	
всхожесть	 семян	 C. trachelium, C. punctata 
достигала	52–78	%, а	C. latifolia – 98–100	%.

Семенная	продуктивность	некоторых	видов	семейства	Campanulaceae	при	интродукции	 
в	южной	тайге	Западной	Сибири	(средняя	за	период	2018–2021	гг.)

Название	вида Число	плодов	
на	побег

Число	семян	
в	коробочке

РСП	генеративного	
побега

РСП	особи

Campanula glomerata ‘Acaulis’ 8,1	±	0,9 64,2	±	5,2 520,0	±	42,3 7800,0	±	685,4
Campanula glomerata
высокорослая	форма

36,4	±	2,8 50,2	±	5,3 1827,3	±	220,4 21927,6	±	1815,2

Campanula latifolia 10,0	±	1,2 154,2	±	10,3 1542,0	±	124,4 26214,0	±	1684,5
Campanula punctata 23,2	±	2,1 70,2	±	6,9 1628,6	±	160,2 6840,3	±	754,1
Campanula trachelium 44,8	±	3,5 184,3	±	18,9 8256,6	±	778,3 33026,6	±	2980,1
Platycodon grandiflorus 11,6	±	2,1 99,5	±	8,2 1160	±	114,1 12760	±	1288,3

Рис. 1. Масса 1000 семян изученных видов семейства Campanulaceae
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Динамика	 прорастания	 семян	 изуча-
лась	нами	в	лабораторных	условиях.	Уста-
новлено,	 что	 семена	Campanula glomerata,	
C. punctata,	Platycodon grandiflorus отлича-
ются	среди	изученных	видов	наиболее	вы-
сокой	всхожестью	(рис.	2).	Семена	начина-
ют	прорастать	на	4–6	день	и,	как	правило,	
характеризуются	высокой	энергией	прорас-
тания	 (60–84	%).	 Покой	 семян	 C. latifolia 
неглубокий:	 через	 9	 месяцев	 после	 сбора	
всхожесть	 репродукций	 разных	 лет	 соста-
вила	42,1–79,2	%	против	12,5–35	%	при	про-
ращивании	 свежесобранных	 семян.	 Наи-
более	 низкие	 показатели	 всхожести	 семян	
установлены	 у	 C. trachelium.	 Полученные	
результаты	 в	 основном	 близки	 к	 данным,	
полученным	 Л.Н.	Мироновой	[9]	 при	 ин-
тродукции	растений	в	Башкирии	и	Т.И.	Фо-
миной	[6]	 в	 Новосибирске.	 Однако	 семена	
C. punctata,	как	и	в	Башкирии,	характеризо-
вались	высокой	всхожестью	семян,	в	то	вре-
мя	как	в	Новосибирске	они	оказались	наи-
более	трудными	для	проращивания	и	имели	
крайне	 низкую	 всхожесть	 (6–9	%)	 во	 всех	
вариантах	 опыта	[6].	 Вероятно,	 данному	

виду	 свойственна	 разнокачественность	
семян,	 которую	 можно	 объяснить	 различ-
ным	происхождением.

При	хранении	семян	в	течение	трех	лет	
при	 комнатной	 температуре	 всхожесть	 се-
мян	 постепенно	 падала	 (рис.	 3).	При	 этом	
она	оставалась	высокой	в	течение	трех	лет	
у	Campanula glomerata	и	в	течение	двух	лет	
у C. punctata и Platycodon grandiflorus.

Заключение
Высокая	 семенная	 продуктивность	 ис-

следованных	 пяти	 видов	 семейства	 Cam-
panulaceae,	обусловленная	биологическими	
особенностями	растений	и	высокой	резуль-
тативностью	опыления,	а	также	устойчивый	
ритм	развития	свидетельствуют	о	перспек-
тивности	введения	их	в	культуру	в	услови-
ях	 подтайги	 Западной	 Сибири.	 Наиболее	
высокая	всхожесть	семян	среди	изученных	
видов	 семейства	 обнаружена	 у	Campanula 
glomerata,	 C. punctata,	 Platycodon grandi-
florus,	 которая сохранялась	 в	 течение	 трех	
лет	 у	 C. glomerata	 и	 в	 течение	 двух	 лет	
у C. punctata и Platycodon grandiflorus.

Рис. 2. Лабораторная всхожесть семян исследованных видов семейства Campanulaceae

Рис. 3. Динамика изменения всхожести семян в зависимости от сроков хранения
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