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Показатели достоверности и интерпрета-
ция результатов позволяют утверждать, что 
хромосомное число S. turgida Bieb. ex 
Bunge. 2n = 24, а размер генома 2С≈1,13 
пикограмм. Хромосомное число и размер 
генома S. chlorantha (Willd.) Ehrh по отно-
шению к S. vulgaris (Moench) Garcke равны 
2n = 48 и 2С≈2,26 соответственно. 
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Введение 
Род пузырница — Physoсhlaina G. Don fil. 

(сем. Solanaceae) насчитывает 6 видов, 
произрастающих в Средней Азии, 
Монголии, Японии, Китае, на Дальнем 
Востоке. Название рода происходит от 
греческого physa — пузырь, сhlaina — 
наружная одежда. В Сибири произрастает 
один вид — пузырница физалисовая 
Physoсhlaina physaloides (L.) G. Don fil. [1]. 

Так как данный вид на территории 
Кемеровской области является редким, 
необходимо его всестореннее изучение как 
в природе, так и в условиях культуры. 

Процесс становления жизненной формы 
Physoсhlaina physaloides в ходе онтогенеза 
до настоящего времени никем не изучался. 

Цель работы — изучение особенностей 
биологии и морфологии, способов 
размножения, феноритмов и этапов 
онтогенеза Physoсhlaina physaloides в 
условиях интродукционного опыта в 
Кузбасский ботанический сад. 

 
Материалы и методика 

Материалом для исследования послужили 
коллекционные фонды Кузбасском ботани-
ческом саду. Фенологические наблюдения 
проводились проводились согласно методи-
ки фенологических наблюдений в ботаниче-
ских садах [2]. Изучение этапов онтогенеза 
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Physoсhlaina physaloides в условиях 
интродукции осуществляли с использовани-
ем методик Т.А. Работнова и И.Г. Серебря-
кова [3, 4]. 

 
Результаты исследований 

В Кузбасском ботаническом саду (Куз. 
БС) Physoсhlaina physaloides с 2007 г. Жи-
вой материал был собран в окр. ст. Пио-
нерский лагерь Новокузнецкого района Ке-
меровской области. 

Пузырница физалисовая — клубнекорне-
вой симподиально нарастающий поликарпик 
с прямостоячими побегами. Гемикриптофит. 
Многолетнее растение высотой 10-40 см. 
Стебли растения в верхней части ветвистые 
и паутинистые от опушения из членистых 
волосков. Нижние листья чешуевидные, ос-
тальные на черешках, яйцевидные, тре-
угольно-яйцевидные, сердцевидные, корот-
ко заостренные, цельнокрайные или слегка 
выемчатые. Цветки немногочисленные, в 
верхушечных зонтиковидных соцветиях. Ча-
шечка 5-8 мм длиной, при цветении трубча-
то-колокольчатая, вместе с цветоножками 
шерстистая, при плодах она сильно увеличи-
вается, становится вздутой, яйцевидной или 
почти шаровидной. Венчик в 2-3 раза длин-
нее чашечки, лиловый, воронковидный, ты-
чинки и столбик короче венчика. Коробочка 
до 1 см в диаметре, шаровидная. Семена 
светло-желтые, почковидные. Ксерофит. 

Растет в степном, горностепном поясах, 
заходит в высокогорья, на открытых каме-
нистых участках, россыпях, скалах, в раз-
реженных лесах [5]. Physoсhlaina 
physaloides применяется в народной меди-
цине Монголии и Тибета [6]. Ареал азиат-
ский: Сибирь, Ср. Азия, Казахстан, Монго-
лия, Китай, Япония, Дальний Восток. В Ке-
меровской области встречается в Новокуз-
нецком, Таштагольском районах. Относится 
к числу охраняемых растений во многих 
регионах России: Хакасии, Бурятии, 
Иркутской, Читинской, Амурской областях и 
в Казахстане. В Сибири Physoсhlaina 

physaloides находится под угрозой исчезно-
вения, так как обитает на северной границе 
ареала (см. рис 1). Вид внесен в Красную 
книгу Кемеровской области (2012) со стату-
сом 1 [7]. 

В условиях Куз. БС Physoсhlaina 
physaloides цветет и плодоносит ежегодно, 
наблюдается самосев. К почвам нетребо-
вательна. Предпочитает хорошо освещен-
ные участки. Размножение семенное. 
Засухоустойчива. Весеннее отрастание 
начинается в третьей декаде апреля, 
цветение — в первой декаде мая в течение 
7-12 дней. Плодоношение продолжается до 
конца июня. В начале июля надземная часть 
отмирает и растения уходят на покой.  

С 2008 г. проводилось изучение этапов 
онтогенеза Physoсhlaina physaloides в усло-
виях интродукционного опыта. Семена были 
собраны в Южном Казахстане, Карагандин-
ской области 28 мая 2007 г. 

В онтогенезе данного вида в течение 
первых трех лет развития выделены латент-
ный, прегенеративный и генеративный пе-
риоды. Латентный период представлен се-
менами, прегенеративный включает возрас-
тные состояния проростка, ювенильного, 
имматурного и виргинильного растения. Ге-
неративный период представлен молодыми 
и зрелыми генеративными растениями. Эта-
пы онтогенеза отражены на рисунке 2. 

Латентный период. Семена длиной 2 мм, 
шириной 3 мм, в очертании широкояйце-
видные, в поперечнике округлые, желтова-
то-коричневые, поверхность неровная, 
ячеистая. Семя с эндоспермом, окружаю-
щим зародыш, состоящий из двух семядо-
лей, гипокотиля и конуса нарастания корня.  

Латентный период. Семена длиной 2 мм, 
шириной 3 мм, в очертании широкояйце-
видные, в поперечнике округлые, желтова-
то-коричневые, поверхность неровная, 
ячеистая. Семя с эндоспермом, окружаю-
щим зародыш, состоящий из двух семядо-
лей, гипокотиля и конуса нарастания корня.  

 

 
Рис. 1. Ареал Physoсhlaina physaloides в Казахстане и Сибири 
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Рис. 2. Возрастной ряд Physohlaina physaloides: 

1 — семядольные листья; 2 — гипокотиль; 
3 — главный корень; 4 — боковые корни;  

5 — почки возобновления;  
6 — отмерший побег первого года;  

7 — чешуевидные листья;  
8 — черешковые листья; 9 — боковые побеги 

 
Проростки. Семена пузырницы физали-

совой были посеяны в мае 2008 г., появле-
ние всходов наблюдалось в I декаде мая 
2009 г. Прорастание надземное. Проростки 
имеют два семядольных листа узко-
яйцевидной формы, длиной 11 мм, шириной 
9 мм, на коротком черешке длиной до  
4 мм. К середине мая проросток достигает 
высоты 10-25 мм и имеет 4-5 очередно 
расположенных листьев. Первый лист широ-
кояйцевидной формы, до 14 мм длиной и 
до 9 мм шириной с оттянутым основанием, 
постепенно переходящим в длинный чере-
шок. Гипокотиль до 16 мм длиной, 1 мм в 
диаметре, густо покрыт волосками. Зона 
перехода гипокотиля в главный корень хо-
рошо выражена. Корневая система стерж-
невая, главный корень до 42 мм длиной, 
диаметром 1 мм, начинает ветвиться. Дли-
тельность данного возрастного состояния 
составляет 1,5-2 месяца, к этому времени 
высота надземной части растений достигает 
30 мм. К середине июля семядольные ли-
стья отмирают, и проростки переходят в 
ювенильное состояние. 

Ювенильное состояние. В этом состоянии 
у растений появляется 13-15 листьев, высота 
побега 29-66 мм. Листовая пластинка увели-
чивается в размерах до 25 мм длиной и до 
16 мм шириной. Корневая система уходит в 
почву на глубину 11,6-11,7 см. Главный ко-
рень веретеновидно утолщается, хорошо 
выражен, ветвится до второго порядка. Ги-
покотиль втягивается в почву в результате 
контрактильной деятельности главного кор-
ня. Начинается формирование клубня. Клу-

бень гипокотильно-корневого происхожде-
ния, что подтверждается анатомическими 
исследованиями. Для этого делались попе-
речные срезы стебля, корня и верхней час-
ти клубня. Анатомическое строение стебля 
показано на рисунке 3, корня — на рисун-
ке 4.  

 

 
 

Рис. 3. Поперечный срез стебля  
Physohlaina physaloides: 
1 — первичная ксилема; 

2 — вторичная ксилема; 3 — камбий;  
4 — первичная и вторичная флоэма 

 

 
 

Рис. 4. Поперечный срез корня 
Physohlaina physaloides: 
1 — первичная ксилема;  

2 — вторичная ксилема; 3 — камбий;  
4 — первичная и вторичная флоэма 

 
Изменение проводящей системы от 

стеблевого типа строения к корневому 
осуществляется на протяжении гипокотиля. 
На поперечных срезах верхней части клубня 
(0,9-1 см) можно увидеть эти изменения, 
что подтверждает участие гипокотиля в 
формировании клубня. Таким образом, 
клубень по происхождению является гипо-
котильно-корневым. Продолжительность 
ювенильного состояния в среднем составля-
ет 1 месяц, заканчивается с началом ветв-
ления побега и усложнением корневой сис-
темы. 
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Имматурное состояние. Высота надзем-
ной части 6,6-13,5 см. Стебель начинает 
ветвиться. Листовая пластинка увеличивается 
в размерах до 3,1 см длиной, 3,2 см шири-
ной, края её слегка волнистые. Листья снизу 
гладкие, сверху шерстисто опушенные. По 
форме листовой пластинки листья переход-
ные от ювенильных к взрослым. Главный 
корень стержневой, веретеновидно-
утолщенный (до 0,8 см в диаметре в верх-
ней части), уходит на глубину до 18 см и 
ветвится до третьего порядка. Имматурное 
состояние длится до 1-1,5 месяцев. В конце 
августа — начале сентября главный побег 
отмирает, и растение уходит на покой. Ве-
гетацию первого года жизни растения за-
канчивают в имматурном состоянии. 

Виргинильное состояние. В начале мая 
2010 г. из почек возобновления предыдуще-
го года развиваются один или два побега, 
достигающих к середине мая 5,5 см высо-
ты. В основании побега находятся 3-5 че-
шуевидных листа, узкояйцевидной формы 
0,5-0,7 см длиной, 0,2 см шириной. Выше 
чешуевидных листьев располагаются 5-7 че-
решковых листьев. Побег опушен мягкими, 
длинными многоклеточными волосками не-
одинаково: в области чешуевидных листьев 
опушение редкое, при переходе от чешуе-
видных листьев к черешковым — густое. 
Клубень 8,5-9 см длиной, 0,8-0,9 см в диа-
метре в верхней части. В основании стебля 
появляется 1-2 придаточных корня 0,8-1 см 
длиной. Продолжительность виргинильного 
состояния в среднем составляет 2-3 недели 
и заканчивается с развитием генеративных 
побегов. 

Молодые генеративные растения. Первое 
цветение пузырницы физалисовой наступает 
на второй год. Появление цветков наблюда-
ется к концу мая. Цветки актиноморфные, 
обоеполые. Андроцей пятитычиночный. Ты-
чиночные нити одинаковые, прямые, длин-
ные, в несколько раз длиннее пыльников, 
округлые, снизу на 1/5 длины нитей срос-
шиеся с длинной трубкой венчика, на месте 
расширения венчика — тычинки свободные. 
Пыльники качающиеся. Гинецей синкарпный 
из 2 плодолистиков с верхушечным про-
стым столбиком с двулопастным рыльцем. 
Завязь верхняя, двугнездная с многочислен-
ными семязачатками, лировидная, бугорча-
тая, 0,2-0,3 см длиной, 0,1-0,15 см в диа-
метре. В основании завязи развит нектар-
ный диск. Столбик верхушечный, прямо-
стоячий, длинный. Рыльце 2-лопастное, ло-
пасти округлые, покрытые сосочками и ко-
роткими волосками. В этом состоянии высо-
та побегов достигает 13 см. Появляются по-
беги второго порядка. Листья по форме и 
величине соответствуют взрослому расте-
нию, длина листовой пластинки до 3,4 см, 

ширина — до 2 см, черешок до 1,4 см дли-
ной, чешуевидные листья до 1,1 см длиной, 
и 0,5 см шириной. 

Корневая система уходит в глубину до  
15 см, диаметр клубня в верхней части до  
1 см. Корни второго порядка немногочис-
ленны. Они также утолщаются до  
0,6-0,7 см. К середине июля завершается 
цветение, растения имеют сильно утолщен-
ный клубень диаметром до 1,5 см в верх-
ней части, боковые корни утолщаются на 
0,9-1,2 см в диаметре, ветвление третьего 
порядка. Главный побег достигает 15-18 см 
длиной и имеет несколько боковых вегета-
тивных побегов. Длина листа 7,7-8,4 см, 
ширина 3,5-4,6 см, черешок 2-2,5 см. В 
конце июля — начале августа надземная 
часть растения отмирает, и растение уходит 
на покой.  

Зрелые генеративные растения. В это 
возрастное состояние растения вступают на 
третий год развития. Высота надземной час-
ти достигает 25 см. Стебли ветвятся, боко-
вых побегов от 17 до 19, причем верхние из 
них генеративные. Диаметр клубня увеличи-
вается до 2-2,5 см в верхней части. Боковые 
корни также утолщаются. Корневая система 
уходит в почву на глубину до 20 см.  

 
Выводы 

Таким образом, наблюдения за 
Physoсhlaina physaloides в условиях 
интродукционного опыта в Кузбасском 
ботаническом саду показали, что данный 
вид устойчив в культуре: ежегодно цветет и 
плодоносит, дает самосев, не требует 
особых агротехнических мероприятий. 

В процессе изучения этапов онтогенеза с 
2008 по 2011 гг. установлены следующие 
особенности биологического развития пу-
зырницы физалисовой: тип прорастания 
надземный, у ювенильных растений гипоко-
тиль втягивается в почву в результате кон-
трактильной деятельности главного корня, 
начинается формирование клубня. Клубень 
гипокотильно-корневого происхождения. 

На втором году жизни в условиях интро-
дукции растения вступают в молодое гене-
ративное возрастное состояние, на третьем 
— в зрелое генеративное состояние. 
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ СЕМЕЙСТВА  
CARYOPHYLLACEAE JUSS. АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ 
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страна, Caryophyllaceae, растительные ре-
сурсы, охрана растений, редкие виды, 
исчезающие виды, лимитирующие факто-
ры, антропогенная нагрузка, популяции, 
Красные книги.  

Введение 
В настоящее время в эпоху интенсивного, 

зачастую варварского освоения человеком 
природы, изучение различных видов расте-
ний является важным аспектом рациональ-
ного природопользования. Многолетнее ис-
пользование растительных ресурсов приво-
дит к сокращению их запасов, а всякая экс-
плуатация ресурсов должна сочетаться с 
мерами по охране и восстановлению их за-
рослей после заготовок [1]. 

Каждый вид, как бы ни мала была его 
роль в сообществе, является более или ме-
нее важным звеном в цепи сложных взаи-
моотношений, поэтому выпадение его из 
ценоза может привести к непредсказуемым 
последствиям. 

На важность сохранения всех без исклю-
чения компонентов биологического разно-
образия особое внимание обращает и ме-
ждународная конвенция о биоразнообра-
зии, которую подписали большинство разви-
тых стран.  

Алтайская горная страна (АГС) — это одна 
из крупнейших горных систем центра Евра-
зии, характеризующаяся значительным бо-
гатством флористического состава. Немалую 
роль в этом играет и тот факт, что АГС рас-
положена на стыке Древнесредиземного и 
Бореального подцарств Голарктического 
флористического царства и сочетает в себе 
широтно и меридианально простирающиеся 
хребты, межгорные котловины, районы ти-
пичных мелкосопочников, высокогорные пла-
то и обширные нагорья [2, 3]. 

Семейство Caryophyllaceae (гвоздичные) 
на территории АГС составляет значительную 
часть флористического разнообразия как по 
количеству видов и родов, так и по роли в 
растительном покрове. Среди представите-
лей семейства есть виды, включенные с 
различными статусами как в федеральные, 
так и региональные Красные книги. Вследст-
вие чего сохранению их биологического 
разнообразия необходимо, наравне с дру-
гими семействами, уделять должное внима-
ние. 

Целью работы является выявление ред-
ких и исчезающих видов семейства 
Caryophyllaceae Juss. на территории Алтай-
ской горной страны. 

Задачи: 
- выявление редких и охраняемых видов 

семейства; 
- выявление и анализ лимитирующих фак-

торов; 
- выявление и выделение основных мер 

охраны. 
Материал и методы 

Исследования семейства проводились в 
период с 2004 по 2012 гг., где основным 
методом работы был эколого-географо-
морфологический. Материалом для изуче-
ния послужили собственные гербарные 
сборы и наблюдения за видами в естествен-
ных условиях произрастания, а также гер-
барные сборы с территории АГС и коллек-
ции, хранящиеся в гербариях Южно-
Сибирского ботанического сада АлтГУ 
(ALTB), Центрального Сибирского ботани-
ческого сада СО РАН (NS), Гербария МГУ 
(MW), Гербария ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН (LE), Гербария Ин-
ститута ботаники и фитоинтродукции Рес-
публики Казахстан (АА). При выявлении 
редких и исчезающих видов семейства ис-


