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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ  

КОЛОКОЛЬЧИКА АЛТАЙСКОГО (CAMPANULA ALTAICA LEDEB.)  
В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 

 
PECULIARITIES OF CAMPANULA ALTAICA LEDEB. FLOWERING AT INTRODUCTION 

Ключевые слова: колокольчик алтайский, 
цветение, морфология цветка, опылители, по-
ловой диморфизм, интродукция. 

 
Колокольчик алтайский (Campanula altaica 

Ledeb.) — раноцветущий декоративный многолет-
ник, а также охраняемый в некоторых регионах 
России вид. В Центральном сибирском ботаниче-
ском саду СО РАН (г. Новосибирск) исследованы 
особенности цветения этого травянистого поли-
карпика, интродуцированного из горно-алтайской, 
алтайской и томской популяций. Ритм цветения 
вида поздневесенне-раннелетний. Короткий пери-
од цветения, 10±2 дней в среднем, обусловлен 
малоцветковыми соцветиями и дружным распус-
канием цветков. Дневные температуры воздуха 
оказывают непосредственное влияние на продол-
жительность цветения. Определены значения 
морфологических признаков побега и цветка. Вы-
сота побега варьирует в пределах 21-77 см, число 
листьев — 5-17 шт. на побег, число цветков —  
1-8 шт. на побег, диаметр цветка — 3,0-5,1 см. 
Для признаков цветка, высоты побега, числа и 
размеров листьев установлена средняя вариа-
бельность, индивидуальная и внутривидовая, а для 
числа цветков — высокая. Выявлен комплекс насе-
комых-опылителей, включающий 14 видов, из ко-
торых основными являются: Aporia crataegi L., 

Apis mellifera L., Bombus hortorum L., B. pascuor-
um Scop., B. hypnorum L., B. lucorum, Vespula 
vulgaris F., Cerceris bicineta Klug. Половой ди-
морфизм в форме гинодиэции, описанный в лите-
ратуре для других видов рода, у C. altaica в усло-
виях интродукции не обнаружен.  

 
Keywords: Campanula altaica, flowering, flower 

morphology, pollinators, sex dimorphism, introduc-
tion. 

 
Campanula altaica is an early flowering ornamen-

tal perennial plant; it is a species protected in some 
regions of Russia. The features of flowering of this 
herbaceous polycarpic introduced from the Republic 
of Altai, Altai Region and Tomsk Region populations 
were investigated at the Central Siberian Botanical 
Garden of the Siberian Branch of Russian Academy 
of Sciences (Novosibirsk). The rhythm of flowering is 
of late-spring and early-summer pattern. A short 
flowering period, 10 ± 2 days on average, is due to 
the little-flowered inflorescences and simultaneous 
blossoming. Daytime air temperatures directly affect 
the duration of flowering. The values of some mor-
phological features of shoot and flower are deter-
mined. The height of shoot varies from 21-77 cm, 
the number of leaves — 5-17 pieces, and the number 
of flowers — 1-8 pieces on a shoot, the diameter of 
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flower is 3.0-5.1 cm. For the flower features, shoot 
height, the number and size of leaves, the average 
variability is revealed, individual and intraspecific, 
and high — for the number of flowers. A complex of 
insect pollinators including 14 species has been iden-
tified. The main ones are Aporia crataegi L., Apis 

mellifera L., Bombus hortorum L., B. pascuorum 
Scop., B. hypnorum L., B. lucorum, Vespula vul-
garis F., Cerceris bicineta Klug. Sex dimorphism in 
the form of gynodioecy, described in the literature 
for other species of the genus, was not found in  
C. altaica under introduction. 
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Введение 
Колокольчик алтайский (Campanula al-

taica Ledeb.) — травянистый полурозеточ-
ный поликарпик, гелиофит, мезофит. Рас-
пространен в Восточной Европе, Западной 
Сибири (Томской, Новосибирской, Кеме-
ровской областях, Алтайском крае, Рес-
публике Алтай) и Монголии по степным и 
лесным лугам, открытым склонам, опуш-
кам березовых лесов [1]. В ряде областей 
европейской части России редок, включен в 
списки охраняемых растений [2], во флоре 
Хакасии принадлежит к постгляциальным 
реликтам с единичным местонахождением 
[3]. Листья и цветки этого вида использу-
ются в монгольской медицине в качестве 
ранозаживляющего средства, последние 
также при заболеваниях кровеносной си-
стемы [4]. В культуре известен как декора-
тивный раноцветущий многолетник, но ма-
ло распространен [5]. Обзор литературных 
источников показал, что биологические 
особенности C. altaica слабо изучены.  

Цель работы — исследование особенно-
стей цветения C. altaica в условиях интро-
дукции.  

Объекты и методы 
В коллекцию декоративных растений 

природной флоры Центрального сибирско-
го ботанического сада (г. Новосибирск)  
C. altaica интродуцирован растениями из 
горно-алтайской, алтайской и томской по-
пуляций в период 2005-2014 гг. В культуре 
существует по типу короткокорневищного 
поликарпика.  

При проведении исследований использо-
вали методику фенонаблюдений  
И.Н. Бейдеман [6], руководство по изуче-
нию антэкологии растений А.Н. Пономаре-
ва [7]. Для определения средних значений 
морфометрических признаков проводили 
20-50 измерений в фазу массового цвете-
ния растений с последующей статобработ-

кой по Г.Н. Зайцеву [8]. При описании 
морфологии цветка руководствовались 
общепринятым источником [9].  

 
Результаты и их обсуждение 

C. altaica принадлежит к поздневесенне-
раннелетней группе травянистых поликар-
пиков с коротким периодом цветения. В 
условиях Новосибирска начало фазы цвете-
ния отмечается в первой декаде июня 
(05.06±2 в среднем), варьируя по годам с 
1 по 13 июня, а ее окончание — во второй 
декаде месяца. Продолжительность цвете-
ния составляет в среднем 10±2 дней. При 
этом горно-алтайский и алтайский образцы 
по срокам цветения не различаются, а 
томский образец цветет на несколько дней 
позже и более длительно, до 18-22 дней.  

Температура воздуха в дневное время, 
когда происходит раскрытие цветков, ока-
зывает непосредственное влияние на дли-
тельность фенофазы. В период цветения 
горно-алтайских растений C. altaica в июне 
2006-2008 гг. наиболее продолжительное 
цветение — 19 дней отмечалось при сред-
ней температуре воздуха 15,5°C (2007 г.). 
На фоне ее повышения до 19,4ºС фаза 
цветения длилась 11 дней (2008 г.), а в 
жаркую погоду при средней дневной тем-
пературе 23,3ºС (2006 г.) период цветения 
составил всего 8 дней (рис.).  

Короткий период цветения C. altaica 
обусловлен, прежде всего, биоморфоло-
гическими особенностями вида. Соцветия 
тирсовидные, простые, состоящие из 2-5 
(крайне редко — больше) цветков, очень 
часто представлены одиночным цветком 
(табл. 1, 2). В соцветии первым всегда 
распускается терминальный цветок, далее 
порядок базипетальный. Цветки раскрыва-
ются однократно, продолжительность жиз-
ни одного цветка составляет 3-4 дня.  
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Рис. Продолжительность цветения C. altaica в зависимости от температурных условий 

 
Таблица 1 

Морфологические показатели Campanula altaica в фазу цветения (2016 г.) 
 

Показатель Значение Республика Алтай Алтайский край Томская бласть 

Высота побега, 
см 

M±mM 

V, % 
34,2±1,3 

20,4 
43,9±1,9 

20,1 
58,2±2,2 

17,3 
lim 21—53 32—63 43—77 

Число листьев 
на побег, шт. 

M±mM 

V, % 
9,4±0,3 

18,1 
11,9±0,4 

16,9 
11,4±0,5 

18,3 
lim 5—12 8—17 6—15 

Число цветков 
на побег, шт. 

M±mM 

V, % 
1,9±0,2 

69,6 
2,9±0,3 

50,0 
1,9±0,2 

43,9 
lim 1—6 1—8 1—3 

Диаметр цветка, 
см 

M±mM 

V, % 
4,3±0,1 

8,9 
3,7±0,1 

12,7 
4,2±0,1 

12,2 
lim 3,7—5,0 3,0—4,7 3,5—5,1 

 
Таблица 2 

Морфологические показатели Campanula altaica, 
интродуцированного из Томской области (2017 г.) 

 
Показатель lim M±mM V, % 

Высота побега, см 30,7-61,0 46,6±1,0 16,2 
Число листьев на побег, шт. 5-10 8,2±0,2 17,9 

Длина листа, см 4,9-8,2 6,2±0,2 19,0 

Ширина листа, см 0,6-1,3 0,9±0,0 21,7 
Листовой коэффициент 0,1-0,2 0,14±0,0 17,9 

Число цветков на побег, шт. 1-2 1,2±0,1 32,4 
Высота чашечки, см 0,8-1,6 1,25±0,01 21,4 
Ширина чашечки, см 0,2-0,3 0,25±0,01 19,9 
Высота цветка, см 2,3-3,6 3,05±0,06 14,1 

Ширина лопасти венчика, см 1,1-1,6 1,28±0,03 16,9 
Длина рыльца пестика, см 0,7-1,1 0,86±0,03 17,2 

Длина тычинки, см 0,5-0,7 0,62±0,01 15,3 
 

Из морфологических признаков побега 
средняя вариабельность, индивидуальная и 
внутривидовая, выявлена для его высоты, 
числа и размеров листьев, а высокая — для 

числа цветков. Диаметр цветка варьирует 
на среднем уровне и менее изменчив, чем 
признаки побега. Растения из горно-
алтайской популяции самые низкорослые, с 
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более крупными цветками, тогда как у ал-
тайских цветки мельче, но в большем чис-
ле. По совокупности признаков, включая 
более продолжительное цветение, наибо-
лее декоративны растения из томской по-
пуляции. 

В литературе имеются указания на нали-
чие полового диморфизма в форме гино-
диэции у некоторых видов Campanula  
[10, 11]. Однако, кроме свойственной 
представителям рода функциональной раз-
нополости — дихогамии, структурная раз-
нополость не была обнаружена. Все об-
следованные цветки томских растений  
C. altaica оказались обоеполыми. Морфо-
логические признаки обоеполого цветка 
средневариабельны.  

Ранее нами установлена высокая семен-
ная продуктивность вида, одним из факто-
ров которой является эффективное опыле-
ние [12]. Процесс опыления у колокольчи-
ков, относящихся к энтомофильным расте-
ниям, хорошо изучен. Он характеризуется 
вторичным преподношением пыльцы и ди-
хогамией в форме протерандрии [13]. В 
сводке Пауля Кнута [14] приведены данные 
об опылителях 64 видов рода Сampanula, 
произрастающих в Европе. В основном это 
представители отряда Hymenoptera, а 
наиболее часто встречающееся семейство 
— Andrenidae.  

На цветках C. altaica нами зарегистриро-
вано 14 видов насекомых из 7 семейств и 
один вид класса Arachnida. Первые опыли-
тели при сухой жаркой погоде появляются 
около 8 ч, последние — около 20. Актив-
ным опылителем вида является Aporia 
crataegi L. (отряд Lepidoptera, сем. 
Pieridae). Постоянно на цветках встречают-
ся представители отряда Hymenoptera: Apis 
mellifera L., Bombus hortorum L., B. pas-
cuorum Scop., B. hypnorum L., B. lucorum 
(сем. Apidae), Vespula vulgaris F. (сем. 
Vespidae), Colletes sp. (сем. Colletidae), 
Cerceris bicineta Klug. (сем. Sphecidae), 
Formica fusca L., Lаsius platythorax Seifert., 
L. sp. (сем. Formicidae); отряда Diptera — 
Conops sp. (сем. Conopidae). На цветках 
неоднократно фиксировались представите-
ли рода Simulium (отряд Diptera, сем. 
Simuliidae). Известно, что самцы этого рода 
питаются нектаром. 

Особи Aporia crataegi могут задержи-
ваться на цветке до нескольких минут. 
Остальные опылители тщательно обследу-
ют цветок C. altaica в течение нескольких 
секунд. Роль представителей сем. 
Formicidae в опылении вида не совсем ясна. 
Считается, что муравьи переносят неболь-

шое количество пыльцы, поэтому мы от-
несли представителей этого семейства к 
второстепенным опылителям. Представите-
ли класса Arachnida часто использовали 
цветок C. altaica в качестве места постоян-
ного нахождения. Определить их роль в 
опылении нам не удалось.  

 
Заключение 

Исследованы особенности цветения 
Campanula altaica, интродуцированного в 
Центральный сибирский ботанический сад 
(г. Новосибирск) из 3 популяций. Ритм цве-
тения вида поздневесенне-раннелетний. 
Период цветения короткий, 10±2 дней в 
среднем, что обусловлено малоцветковы-
ми соцветиями и дружным распусканием 
цветков. Непосредственное влияние на 
продолжительность цветения оказывают 
дневные температуры июня. Выявлена 
внутривидовая и индивидуальная изменчи-
вость морфологических признаков побега и 
цветка. Установлен состав насекомых-
опылителей, включающий 14 видов. Поло-
вой диморфизм в форме гинодиэции в 
условиях интродукции не обнаружен. 
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