
 

1 
 

Министерство образования Республики Беларусь  
 

Учреждение образования  
«Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины» 
 
 
 
 
 
 

Ю. М. Бачура, Н. М. Дайнеко 
 
 
 
 

БОТАНИКА.  
МОРФОЛОГИЯ  ВЕГЕТАТИВНЫХ 

ОРГАНОВ РАСТЕНИЙ 
 
 

Практическое руководство  
 

 для студентов специальности 1-75 01 01 
«Лесное хозяйство» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гомель  
ГГУ им. Ф. Скорины 

2015 



 

2 
 

УДК 582.26/27 + 582.28 (075.8) 
ББК 28.591 я73 
 С 557 

 
 

Рецензенты: 
кандидат биологических наук А. Е. Падутов; 

кандидат сельскохозяйственных наук А. Н. Никитин. 
 

 
Рекомендовано к изданию научно-методическим советом 

учреждения образования «Гомельский государственный уни-
верситет имени Франциска Скорины» 

 
 

Бачура, Ю. М. 
С 557  Ботаника. Морфология  вегетативных органов растений: практ. 

рук-во / Ю. М. Бачура, Н. М. Дайнеко; М-во образования РБ, 
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ  
им. Ф. Скорины, 2015. – 39 с. 
ISBN 978-985-439-725-2 

 

Практическое руководство ставит своей целью оптимизировать 
учебно-познавательную деятельность студентов по усвоению материала 
о строении вегетативных органов растений. Оно может быть использо-
вано как на лабораторных занятиях по соответствующим темам курса 
«Ботаника», так и для самостоятельной подготовки. 

Адресовано студентам биологического факультета специальности 
«Лесное хозяйство». 

 
УДК 582.26/27 +582.28 (075.8) 

ББК 28.591 я73 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-985-439-725-2  © Бачура Ю. М., Дайнеко Н. М., 2015 
© УО «Гомельский государственный  
университет им. Ф. Скорины», 2015 



 

3 
 

Содержание  
 

Введение ……………………………………………………………. .4 
Занятие 1 Морфологическое строение корня……………………..  5  
Занятие 2 Морфологическое строение побега ……………........… 13 
Занятие 3 Морфологическое строение листа …………………….. 23 
Литература …………………………………………………………. 38 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Введение 
 

В практическом руководстве приводятся основные теоретические све-
дения, которые необходимы для самостоятельной подготовки студентов и 
выполнению заданий на лабораторных занятиях по темам «Морфологиче-
ское строение корня», «Морфологическое строение побега» и «Морфоло-
гическое строение листа» в курсе «Ботаника». Применение предлагаемого 
руководства позволит аудиторным занятиям быть более эффективными и 
повысит качество усвоения студентами достаточно сложного учебного ма-
териала. 

Основная задача руководства – дать представление о морфологии веге-
тативных органов растений – корня, стебля и листа. В нем содержится ми-
нимальный объем знаний, на основе которых можно организовать эффек-
тивную самостоятельную работу по более глубокому их изучению. 

Изложение материала построено в соответствии с программой курса. 
Практическое руководство включает три  занятия. Материал по каждому 
из них начинается с плана, затем следует изложение теоретической части, 
перечисляются материалы и оборудование, ставится цель занятия. Далее 
приведены лабораторные работы с комментариями по их выполнению для 
самостоятельной работы студентов. В конце каждого занятия имеются во-
просы, которые могут быть использованы преподавателем для текущего 
контроля усвоения знаний, а также студентами для самоконтроля. 

При подготовке практического руководства также использована ин-
формация, изложенная в пособиях и учебниках белорусских и российских 
ученых: Г. А. Бавтуто, М. В. Ерёмина, И. И. Андреевой, Л. С. Родман,  
Г. П. Яковлева, В. А. Челомбитько, И. И. Лотовой, М. Д. Лисова, Н. П. 
Власовой, Т. А. Сауткиной, В. Д. Поликсеновой, В. Г. Хржановского, С. Ф. 
Пономаренко, Л. С. Пашкевич, Г. Я. Климчика [1-11]. На классические ил-
люстрации, использованные в руководстве, приведены ссылки. 

Руководство адресовано студентам специальности 1-75 01 01 – «Лесное 
хозяйство», может быть использовано студентами специальности 1-31 01 
01-02 – «Биология (научно-педагогическая деятельность)», быть полезно 
для учителей биологии и студентов специализации «Ботаника». 
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Занятие 1. Морфологическое строение корня 
 
1 Корень, его происхождение, типы корневых систем 
2 Морфологическое разнообразие корней, метаморфозы корня 
 
1 Корень, его происхождение, типы корневых систем 

 
Предполагают, что филогенетически корень возник позднее 

стебля и произошел от корнеподобных образований первых наземных 
растений – риниофитов, тело которых состояло из осевых органов, 
ветвившихся дихотомически. Одни из ответвлений расстилались по 
земле, образуя корнеподобные веточки – ризомоиды, которые погло-
щали воду с минеральными солями. В ходе дальнейшей эволюции не-
которые ответвления стали углубляться в почву и дали начало кор-
ням, приспособленным к более совершенному почвенному питанию. 
Настоящие корни первоначально появились у плауновидных и папо-
ротниковых. Эволюционное развитие корня привело к появлению 
специализированных тканей.  

Образование корней было крупным эволюционным шагом, бла-
годаря которому растения смогли осваивать более засушливые место-
обитания и образовывать крупные побеги, поднимающиеся вверх, к 
свету. 

Корень закладывается уже в зародыше семени. Развивающийся 
из зародышевого корешка корень называют первичным. 

По происхождению различают главный, боковые и придаточные 
корни.  

Главный корень развивается из зародышевого корешка; образу-
ется у семенных растений.  

Придаточные корни – корни, образующиеся на любой части по-
бега (на стеблях, листьях, клубнях, луковицах).  

Боковые корни – корни, образующиеся на корнях любого проис-
хождения (как главных, так и придаточных). 

Совокупность всех корней одного растения независимо от их 
происхождения и структуры называют корневой системой растения. 

В основе классификации коневых систем лежат происхождение 
(генетический принцип), форма и характер ветвления (морфологиче-
ский) и отношение к субстрату (экологический). Чаще всего выделя-
ют три типа корневых систем: 

1) система главного горня – состоит из главного корня, его бо-
ковых корней первого, второго и последующих порядков, а также 
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придаточных корней, возникающих на перечисленных корнях. Такая 
корневая система характерна для многих трав (особенно однолетних) 
и для деревьев, не образующих придаточных корней на стеблях. Си-
стему главного корня часто называют стержневой; 

2) система придаточных корней. Корневая система растения 
может быть составлена системой главного корня и возникающими за-
тем на стебле системами придаточных корней (например, у подсол-
нечника, фасоли и др.). Систему главного корня с возникающими за-
тем на стебле придаточными корнями часто называют смешанной; 

3) система стеблеродных придаточных корней – составлена ис-
ключительно системами стеблеродных придаточных корней, т.е. об-
разующихся в основном на стебле. При этом различают два случая: 

а) у многих семенных растений (злаков – пшеница, ячмень, овес 
и др., осок, лилейных) главный корень развивается слабо, быстро от-
мирает и заменяется придаточными корнями с их боковыми ответв-
лениями; 

б) у высших споровых (плаунов, хвощей, папоротников и др.) с 
самого начала развития особи образуются только придаточные корни, 
а главный корень у таких растений вообще отсутствует. 

В случае системы стеблеродных придаточных корней очень ча-
сто используют понятие мочковатых систем. Общий признак мочко-
ватых систем – главный корень отсутствует или не заметен среди 
многочисленных придаточных корней. 

 
2 Морфологическое разнообразие корней, метаморфо-

зы корня 
 

Корни исключительно многообразны по форме. Они могут быть 
нитевидными, шнуровидными, конусовидными, веретеновидными, 
клубневидными и др. 

У многих видов в процессе эволюции корни приспособились к 
выполнению особых функций, в связи с чем строение их изменилось. 
Под метаморфозом понимают резкое наследственно закрепленное 
видоизменение органа, вызванное сменой функции. 

Вокруг корней высших растений находится прикорневая зона – 
ризосфера, в которой обитает множество микроорганизмов, привле-
ченных корневыми выделениями. Многие микроорганизмы и гифы 
грибов, обитающие в ризосфере, проникают в корень. Эти контакты 
корней с бактериями и грибами носят симбиотический характер. 



 

7 
 

Корневые окончания многих растений срастаются с гифами 
грибов, образуя грибокорень, или микоризу (греч. mykes – гриб и 
rhiza – корень). Грибной компонент облегчает корням получение во-
ды и минеральных веществ из почвы, а также передает им некоторые 
органические вещества. Гриб получает от высшего растения углеводы 
и другие питательные вещества.  

Различают два типа микоризы: эктотрофную и эндотрофную. 
Гифы эктотрофной микоризы охватывают корень только снаружи, 
иногда проникая в межклетники коровой паренхимы (сосна, береза, 
дуб, бук, ива, некоторые кустарники, пшеница, просо, лен). При эндо-
трофной микоризе грибной чехол вокруг корня не образуется, корне-
вые волоски не отмирают, гифы гриба проникают глубоко в корень и 
внедряются в клетки коровой паренхимы (яблоня, груша, земляника, 
томат, злаки, орхидные и др.). Растения, питающиеся с помощью ми-
коризных грибов, называют микотрофными. 

Симбиоз корня с бактериями хорошо известен у бобовых рас-
тений. В коровой паренхиме корней поселяются почвенные бактерии 
из рода Rhizobium. Они проникают в кору корня через корневые во-
лоски, питаются органическими веществами, усиленно размножаются 
и заполняют полость паренхимньгх клеток. Появляется бактероидная 
ткань, образующая выросты на поверхности корня – бактериальные 
клубеньки.  

Клубеньковые бактерии способны фиксировать атмосферный 
азот, недоступный для непосредственного усвоения зеленым растени-
ем, и превращать его в азотистые соединения, которые растения усва-
ивают. Этот симбиоз важен для сельского хозяйства, как так способ-
ствует обогащению почвы азотом. 

Достаточно широко распространены среди растений запасаю-
щие корни. Видоизменение связано с разрастанием вторичной па-
ренхимы проводящих тканей и накоплением в ней запасных веществ. 
По происхождению и внешней структуре различают два типа запаса-
ющих корней: мясистые корни, или корнеплоды, и корневые шишки. 

Корнеплоды образуются за счет разрастания главного корня, но 
в образовании их могут принимать участие нижние междоузлия стеб-
ля и в первую очередь подсемядольное колено (гипокотиль). Гипоко-
тиль образует большую часть корнеплода свеклы, репы, редиса, а 
собственно корнем является только нижняя часть корнеплода, на ко-
тором правильными рядами развиваются боковые корни. Запасные 
продукты у корнеплодов (крахмал, инулин, различные сахара) могут 
откладываться в паренхиме вторичной коры (морковь, петрушка) или 
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в паренхиме древесины (редька, репа, редис). Обычно в корнеплоде 
бывает хорошо заметный на срезах один слой камбия (монокамбиаль-
ность – редис), но в некоторых случаях образуется несколько слоев 
камбия (поликамбиальность – (свекла). 

Корневые шишки, или корневые клубни, возникают при раз-
растании боковых корней разного порядка ветвления и боковых ветв-
лений придаточных корней. Корневые шишки, запасающие питатель-
ные вещества, развиваются у георгина, чистяка, ятрышника, батата. 
От подземных стеблевых клубней они отличаются отсутствием реду-
цированных чешуйчатых листьев.  

У растений, обитающих чаще всего в экстремальных условиях, 
встречаются втягивающие корни (контрактильные). Они при со-
кращении втягивают в почву клубень, луковицу, корневище или ги-
покотиль и базальную часть побегов с почками возобновления на оп-
тимальную глубину для сохранения в почве в период летней засухи 
или сильных морозов. Такой тип корней характерен для многих кор-
невищных, луковичных и клубнелуковичных растений, а также для 
ряда сельскохозяйственных растений (клевер, гречиха, люцерна, мор-
ковь, свекла).  

Для паразитирующих растений характерны корни-гаустории 
(лат. haustor – черпающий, пьющий), или присоски – видоизменен-
ные корни, с помощью которых растения-паразиты поглощают пита-
тельные вещества из клеток растения-хозяина. Встречаются у омелы, 
повилики, заразихи и др.  

Воздушные корни объединяют группу корней, разнообразных 
по морфологии и часто выполняющих особые функции.  

Ходульные корни образуются у растений своеобразных расти-
тельных сообществ – мангровых зарослей, обитающих по берегам 
тропических морей в зоне приливов и отливов. Установлено, что это 
дыхательные корни, поглощающие кислород во время отливов. Кроме 
того, образовавшиеся на стволах мангровых деревьев воздушные 
корни растут вниз и, укрепившись в почве, прочно удерживают рас-
тение в мягком иле. Ходульные корни встречаются у некоторых не-
больших деревьев тропического дождевого леса, у некоторых пальм, 
панданусов, некоторых трав тропического дождевого леса и даже у 
кукурузы. Способность этих корней-якорей противостоять нагрузкам 
как на разрыв, так и на сжатие объясняется наличием механических 
тканей в пучках, расположенных на периферии и в центре корня. 

Досковидные опорные корни наиболее характерны для крупных 
деревьев тропического дождевого леса, особенно для деревьев самого 



 

9 
 

высокого яруса. В отличие от ходульных досковидные корни – это 
боковые корни. Расположенные у самой поверхности почвы или над 
ней, они развивают более или менее плоские прилегающие к стволу 
вертикальные надземные выросты.  

Вентиляционные (дыхательные) корни, или пневматофоры, 
развиваются у ряда тропических деревьев, растущих на бедных кис-
лородом почвах. Дыхательные корни образуются из подземных боко-
вых корней и растут вертикально вверх, поднимаясь над почвой или 
водой, т. е. для них характерен отрицательный геотропизм. Пневма-
тофоры снабжают подземные части корня воздухом, чему способ-
ствуют постоянно слущивающаяся тонкая кора, многочисленные че-
чевички и сильно развитая система воздухоносных межклетников.  

Воздушные корни тропических эпифитов образуются у орхид-
ных, ароидных и бромелиевых. Эпифиты (греч. epi – на, над и phyton 
– растение) – растения, поселяющиеся на других растениях, главным 
образом на их стволах и ветвях. Они не паразитируют на деревьях, а 
используют их в качестве субстрата – опоры для подъема в условия 
лучшего освещения. Воздушные корни эпифитных растений свободно 
висят в воздухе и приспособлены к поглощению капелек дождя или 
росы. У них образуется особая многослойная всасывающая ткань – 
веламен (по происхождению соответствует ризодермису).  

 

Материалы и оборудование. Гербарий растений с различными 
типами корневых систем, корнеплоды моркови посевной, свеклы 
обыкновенной, редьки посевной; корневые системы растений из се-
мейства бобовых; постоянный микропрепарат «Корни любки дву-
листной»; микроскопы, пинцеты, лезвия, препарировальные иглы, 
предметные и покровные стекла, чашечки с водой и пипеткой, филь-
тровальная бумага. 

 

Цель: изучить морфологическое строение корня, особенности 
развития главного, боковых и придаточных корней; ознакомиться с 
основными метаморфозами корня. 

 
Работа 1 Типы корневых систем 
 
Ход работы 
1 Рассмотреть на гербарных образцах типы корневых систем. 

Найти главный, боковые и придаточные корни (рисунок 1).  
2 Отметить на рисунке различные типы корней, привести примеры 

растений с корневыми системами различных типов. 
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Рисунок 1 – Стержневая (А) и мочковатая (Б) корневые системы [1] 
 
Работа 2 Строение корнеплодов моркови посевной 

(Daucus sativus (Hoffm.) Roechl.), редьки посевной 
(Raphanus sativus L.) и свеклы обыкновенной (Beta vulgaris 
L.) 

 
Ход работы 
1 Рассмотреть внешнее строение корнеплодов моркови, редьки и 

свеклы. Зарисовать корнеплоды, отметив границу стебля и корня. 
2 Сделать поперечные срезы корнеплодов в корневой части. Зари-

совать схемы поперечных срезов, отметив на них соотношение шири-
ны зон вторичных ксилемы и флоэмы (рисунок 2). 

 
Работа 3 Бактериальные клубеньки на корнях бобовых 
 
Ход работы 
1 Изучить структуру корня, несущего корневой клубенек на при-

мере растений – представителей семейства бобовых (рисунок 3), об-
ратить внимание на форму клубеньков, размер, окраску. 

2 Рассмотреть структуру клубенька на постоянном препарате под 
микроскопом при малом и большом увеличениях. Отметить на схема-
тическом рисунке первичную кору, ксилему и бактероидную ткань. 
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Рисунок 2 – Корнеплоды моркови (А, Б), редьки (В, Г) и свеклы (Д, Е, Ж) 
(на поперечных срезах ксилема показана черным, пунктирной линией обо-

значена граница стебля и корня) [2] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Клубеньки на корнях люпина [3] 
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Работа 4 Микоризные корни 
 
Ход работы 
1 Изучить эндотрофную микоризу корня любки двулистной на по-

стоянном препарате. У любки двулистной корни двоякого рода. Одни 
из них представляют собой корневые шишки (клубни), запасающие 
питательные вещества (рисунок 4 А). Другие корни белые тонкие, в 
клетках их коровой паренхимы развиваются грибные гифы в виде 
плотно сплетенных клубков (рисунок 4 Б).  

2 На готовом микропрепарате рассмотреть поперечный срез через 
молодой корень любки и найти элементы структуры корня, клетки, 
содержащие гифы гриба. Зарисовать микоризные корни, отобразив на 
рисунке корневые клубни. Отметить на рисунке-схеме участка попе-
речного среза покровную ткань, коровую паренхиму, клетки с гриб-
ными гифами, флоэму, ксилему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Эндотрофная микориза любки двулистной: А – корневая 

система, Б – поперечный срез через корень [4] 
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Вопросы для самоконтроля 
1 Какие органы растений относят к вегетативным? 
2 На какие группы можно разделить корни по происхождению? 
3 Перечислите типы корневых систем. 
4 Каково морфологическое разнообразие корней? 
5 Что представляют собой корнеплоды, какие типы корнеплодов 

вы знаете? 
6 Каково значение бактериальных клубеньков? 
7  Что такое микориза? 
 
Занятие 2. Морфологическое строение побега 
 
1 Побег, его части и симметрия 
2 Стебель: функции и особенности морфологического строения 
3 Почки, их строение и типы 
 
1 Побег, его части и симметрия 
 
Побег – это основной осевой орган высшего растения. Побеги бы-

вают вегетативные и репродуктивные. 
Вегетативный побег состоит из стебля – оси побега – и отходящих 

от него листьев и почек. Репродуктивный побег несет органы раз-
множения – спорангии, цветки.  

Все части побега формируются из апикальной меристемы и обла-
дают единой проводящей системой. Вегетативный побег выполняет 
функцию воздушного питания, в тоже время каждая его часть (сте-
бель, листья, почки) структурно и функционально специализирован-
ны.  

Структурный элемент побега называется метамер (греч. meta – 
между, через и meros – часть, доля). Метамер включает узел, нижеле-
жащее междоузлие и почку, расположенную в узле. 

Узел – участок стебля с отходящим от него листом (или мутовкой 
листьев). Узел может быть открытым, если отходящий лист не охва-
тывает его целиком, или закрытым, если лист или мутовка листьев 
своим основанием полностью окружает стебель. Участки между со-
седними узлами называются междоузлиями. На побеге обычно распо-
ложено несколько, иногда много узлов и междоузлий, повторяющих-
ся вдоль оси побега. 
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Главный побег растения, или побег первого порядка, закладывает-
ся при формировании зародыша. Вдоль побега, в узлах, располагают-
ся боковые почки. Они прикреплены в пазухах листьев (угол между 
стеблем и листом) и называются также пазушными почками, лист в 
таком случае носит название кроющего. Из боковых почек образуют-
ся боковые побеги, происходит ветвление.  

Побег с хорошо выраженными, крупными междоузлиями называ-
ют удлиненным побегом (у древесных растений называют ростовыми). 
Если междоузлия растут медленно, образуется укороченный побег, 
имеющий небольшую длину (тополь, береза, бук, платан, осина). У 
плодовых укороченные побеги называют «плодушками», только на 
них образуются цветки и плоды. У некоторых хвойных (сосна, лист-
венница) укороченные побеги несут пучки хвои. Укороченными по-
бегами можно считать и стебли, развивающие розетки листьев (пер-
воцветы, одуванчик, подорожник, морковь, свекла), а также розеточ-
ные побеги (агавы). 

Побеги, вырастающие из почек за один вегетационный период, 
называют годичными побегами или годичными приростами. Грани-
цами годичных побегов разных лет являются почечные кольца.  

Ветвление побега формирует систему побегов. Благодаря ветвле-
нию у древесных растений образуется крона, составленная из разно-
возрастных ветвей. 

Ось первого порядка (стебель) у древесных растений называется 
стволом. У них основные разветвления кроны образуют скелетные 
оси разных порядков (ветвей и сучьев). От угла между стволом и ске-
летными ветвями зависит форма кроны. У кустарников ветвление ча-
ще всего начинается от самой земли и ствол не выражен (жасмин, 
шиповник, сирень, смородина и др.).  

Различают следующие основные типы ветвления: 
1) дихотомическое, или вильчатое, ветвление – наиболее древний 

способ ветвления. Верхушка побега вильчато раздваивается, образуя 
две одинаковые оси второго порядка, которые в свою очередь раздва-
иваются и т.д. Встречается у водорослей, мхов, плаунов, многих па-
поротников и у некоторых голосеменных; 

2) моноподиальное ветвление – от главной оси (моноподия) от-
ходят боковые оси второго порядка, дающего оси третьего порядка и 
т. д. Главная ось, развивающаяся из зародыша семени, выпрямляется, 
ее верхушечная почка растет из года в год, иногда в течение всей 
жизни. Моноподиально ветвятся многие голосеменные (ель, сосна, 
пихта, кедр, кипарис), некоторые пальмы; 
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3) симподиальное ветвление возникает на базе моноподиального, 
при этом боковая ветвь перерастает и сдвигает в сторону главную 
ветвь, принимает ее направление и внешний вид. Осевой орган расте-
ния формируется по принципу «перевершинивания». Встречается у 
подавляющего большинства покрытосеменных, как древесных (гру-
ша, липа, черемуха, береза, орешник и др.), так и травянистых (купе-
на, медуница неясная и др.); 

4) ложнодихотомическое ветвление является частным случаем 
симподиального. У деревьев и кустарников с супротивными листьями 
и почками часто после отмирания верхушки годичного побега вырас-
тают два супротивных побега замещения. Они образуют развилку над 
отмершей верхушкой, создавая впечатление дихотомического ветвле-
ния.  

У большинства покрытосеменных моноподиальный и симподи-
альный типы ветвления комбинируются. Моноподиально ветвящиеся 
побеги обеспечивают рост, а симлодиально ветвящиеся дают цветки и 
плоды (яблоня, картофель, баклажан и др.). У плодовых растений 
симподиальные побеги представлены плодушками.  

Кущение – образование скученной группы боковых побегов близ 
основания главной оси. Характерно в основном для злаков, но встре-
чается и у других однодольных, а также у одревесневающих форм 
двудольных – кустарников и кустарничков. У основания главного по-
бега образуется группа боковых побегов либо в подземной его части, 
либо на уровне почвы. Междоузлия главного побега до конца жизни 
остаются укороченными, а узлы, от которых отходят боковые побеги, 
называются зоной кущения. 

 
2 Стебель: функции и особенности морфологического 

строения 
 
Стебель – осевая часть побега, в которой выделяют узлы – места 

расположения листьев и находящиеся между ними междоузлия. Сте-
бель опорную и проводящую функции, а иногда – запасающую.  

Несмотря на огромное разнообразие стеблей, их можно свести к 
следующим основным типам: 

1) стебель травянистый. Характерен для большинства однолет-
них и многолетних травянистых растений. В типичном случае бывает 
надземным, зеленым, неодревесневшим или слабоодревесневшим, 
несет на себе листья и цветки;  

2) стебель древесный – ствол. Это видоизмененный в результате 
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вторичного утолщения одревесневший стебель, как правило, ветви-
стый, а в нижней части чаще всего переходящий в стержневой корень. 
В первые годы жизни древесные растения также имеют типичный 
травянистый стебель; 

3) соломина – однолетний или многолетний стебель, ветвистый, 
как правило, лишь в самом основании и большей частью (у взрослых 
растений) с полыми междоузлиями. Соломина свойственна злакам. 

По форме стебли бывают цилиндрическими (поперечное сечение 
имеет форму круга), коническими (на протяжении всей длины диа-
метр поперечного сечения постепенно убывает от основания к вер-
шине); округлыми (в поперечнике округлые, но сечение его неодина-
ково по всей длине), сплюснутыми (сечение стебля имеет различные 
по форме диаметры), угловатыми (в поперечном сечении имеют фор-
му, близкую к 3–8-угольнику или многоугольнику), ребристыми 
(имеют сильно развитые выступы – ребра), бороздчатыми (снабжены 
многочисленными продольными бороздками), узловатыми (их меж-
доузлия более тонкие, чем узлы) и др. Стебель может иметь в попе-
речном срезе различные причудливые формы, и тогда он называется 
неправильным. 

По положению в пространстве различают следующие основные 
типы стеблей: 

1) прямой, или прямостоячий, стебель занимает вертикальное по-
ложение, перпендикулярный к поверхности субстрата (стволы многих 
древесных пород); 

2) наклоненный стебель располагается по отношению к субстрату 
под острым или тупым углом; 

3) изогнутый стебель имеет более или менее плавный изгиб, но 
своей верхушкой не касается поверхности субстрата (многие кустар-
ники); 

4) лежачий, стелющийся, или распростертый, – расположен па-
раллельно поверхности почвы, т. е. прилегает к ней по всей своей 
длине (тыквенные); 

5) ползучий – сходный с лежачим, но укореняющийся в узлах 
(земляника, клевер ползучий); 

6) восходящий, или приподнимающийся, – с основанием, лежащим 
на поверхности субстрата, но с более или менее значительной частью 
стебля, приподнимающейся кверху (клевер луговой, яснотки); 

7) вьющийся – обвивается в виде спирали вокруг опоры (вьюнок); 
8) цепляющийся – прикрепляется к опоре с помощью прицепок 

или крючков (малина, хмель вьющийся); 
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9) плавающий стебель располагается на поверхности воды, но не 
укрепляется на дне водоема (ряски) и др. 

По характеру поверхности различают типы стебля: гладкий, ше-
роховатый, блестящий, матовый, голый (лишенный опушения), опу-
шенный, крылатый, колючий, шиповатый, клейкий, с воздушными 
корнями, с листовыми следами, с листовыми черешками и т. д. 

Существуют и другие принципы классификации стеблей. 
Все морфологические признаки стебля являются важными диа-

гностическими признаками, используются для определения различ-
ных видов растений. 

 
3 Почки, их расположение на стебле, строение и типы 
 
Почка представляет собой зачаточный побег с укороченными 

междоузлиями.  
Различают три основных типа почкорасположения: очередное 

(спиральное), супротивное и мутовчатое.  
При очередном почкорасположении в каждом узле находится од-

на пазуха листа, имеющая одну или несколько почек. Различают: оче-
редное одиночное (в каждой пазухе листа находится одна почка – ли-
па, яблоня), очередное сериальное (в каждой пазухе листа находится 
несколько почек, расположенных одна над другой – орех маньчжур-
ский) и очередное коллатеральное почкорасположение (в каждой па-
зухе листа находится несколько почек, расположенных горизонтально 
одна рядом с другой – терн). 

Супротивным называется такое расположение почек, при кото-
ром в каждом узле находятся две листовые пазухи, расположенные 
одна против другой. По количеству почек в каждой пазухе листа раз-
личают супротивное одиночное (клен остролистный, каштан конский) 
и супротивное сериальное (жимолость татарская) почкорасположе-
ние.  

При мутовчатом почкорасположении в каждом узле находятся 
три и более листовых пазухи, содержащие по одной почке (сосна).  

По составу различают вегетативные, генеративные и смешанные 
(вегетативно-генеративные) почки. 

Вегетативная почка состоит из зачаточного стебля с конусом 
нарастания и разновозрастных зачатков листьев, в пазухах которых 
уже могут быть заложены зачатки пазушных почек. 

Генеративная почка содержит зачатки цветков или соцветий. Цве-
точная почка, несущая цветок, называется бутоном.  



 

18 
 

В вегетативно-генеративных почках заложен ряд вегетативных 
метамеров и зачаточный цветок или соцветие (копытень европейский, 
сирень, бузина). 

Наружные листья или их части иногда, видоизменяясь, превра-
щаются в почечные (кроющие) чешуи. По наличию кроющих чешуй 
различают закрытые и открытые почки. 

Почки, имеющие кроющие чешуи, называются закрытыми. Они 
характерны для многолетних древесных растений холодного и уме-
ренного поясов – дуб, береза, липа, вишня, лещина, ольха, бузина, ива 
и др., а также для субтропических и тропических областей с сухим 
периодом. При развертывании закрытых почек чешуи опадают, 
оставляя почечные кольца, по которым можно определить границы 
побегов разного года и возраст ветви. У многих растений почечные 
чешуи пропитаны густым клейким слизистым веществом (каштан 
конский, тополь, бальзамический).  

Открытые, или голые, почки лишены чешуй. Открытые почки на 
верхушке имеют весной и летом растущие побеги многих деревьев и 
кустарников, а также побеги многих однолетних и многолетних трав.  

По функциональному значению выделяют активные и спящие 
почки. Активными называются боковые почки, распускающиеся на 
следующий год после их закладки с образованием нового побега.  

Спящие почки не распускаются ежегодно и остаются живыми в 
течение многих лет. Их переход в активное состояние начинается по-
сле удаления вышерасположенной части стебля. 

В естественных условиях из спящих почек образуется корневая и 
пневая поросль после отмирания или рубки дерева, так происходит 
возобновление леса.  

По происхождению спящие почки могут быть пазушными и при-
даточными. Придаточные почки могут формироваться на всех частях 
и органах растения – стеблях, листьях, корнях. Их биологическое зна-
чение заключается в обеспечении вегетативного размножения и воз-
обновления растений.  

 

Материалы и оборудование. Живые и гербарные образцы побе-
гов (с листвой и без нее) ольхи клейкой, тополя бальзамического, 
осины, березы повислой, ясеня обыкновенного, каштана конского 
обыкновенного, яблони домашней, ели обыкновенной, сосны обыкно-
венной, сирени обыкновенной, липы сердцелистной, клена остро-
листного; пинцеты, лупы, препарировальные иглы, бинокуляры, ли-
нейки, чашки Петри. 
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Цель: познакомиться с морфологическими особенностями строе-
ния побегов, получить навыки определения типа ветвления и возраста 
побегов. 

 
Работа 1 Морфология побега древесных растений 

 
Ход работы 
1 Рассмотреть побеги с листвой различных деревьев и кустарни-

ков. Обратить внимание на стеблевые узлы, к которым прикрепляется 
один или несколько листьев, а также на междоузлия, листовую пазуху 
с пазушными почками, на верхушечную почку, которой заканчивает-
ся побег (рисунок 5 А). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Строение побегов ольхи (А) и тополя (Б): 1 – узел,  
2 – междоузлие, 3 – пазушная почка, 4 – верхушечная почка, 5 – листовые 
рубцы, 6 – стебель. 7 – чечевички, 8 – пучки листового следа, 9 – укоро-

ченный побег [5] 
 
2 Зарисовать схематично строение побега, отметив на рисунке уз-

лы и междоузлия, боковые побеги и верхушечные почки, кроющие 
листья и пазуху листа. 

3 Рассмотреть побеги без листьев различных деревьев и кустарни-

Б А 



 

20 
 

ков (рисунок 5 Б). Найти листовые рубцы с листовыми следами, по-
чечные кольца. Подсчитать возраст побега. Зарисовать строение по-
бега без листьев, отметив листовые рубцы и следы, почечные чешуи, 
побеги разного возраста. 

 
Работа 2 Укороченные и удлиненные побеги 
 
Ход работы 
1 Рассмотреть удлиненные и укороченные побеги разных расте-

ний. Обратить внимание на сближенные междоузлия укороченных 
побегов (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Укороченные и удлиненные побеги березы (А) и платана 
(Б): 1 – междоузлие, 2 – годовые приросты [3] 

 
2 Рассмотреть листовые рубцы, листовые следы, почечные кольца. 
3 Зарисовать схематично укороченные и удлиненные побеги, от-

разив листовые рубцы, листовые следы. 
 
Работа 3 Ветвление побега 
 
Ход работы 
1 Рассмотреть разные растения и найти побеги с дихотомическим, 
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моноподиальным, симподиальным и ложнодихотомическим типом 
ветвления. 

2 Зарисовать схематично типы ветвления. Отобразить верхушеч-
ные и боковые почки (рисунок 7), оси I, II, III и последующих поряд-
ков. Записать примеры растений с различными типами ветвления. 

Рисунок 7 – Типы ветвления стебля: А – дихотомическое; Б – монопо-
диальное; В – симподиальное; Г – ложнодихотомическое: 1, 2, 3, 4 – оси 

первого и последующего порядков [4] 
 
Работа 4  Расположение на стебле и строение почек 
 
Ход работы 
1 Познакомиться с основными типами расположения почек в уз-

лах растений: очередным, супротивным и мутовчатым (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Расположе-
ние почек: А – очеред-
ное сериальное у ореха 

маньчжурского; Б – 
очередное одиночное у 
лещины, В – очередное 
коллатеральное у терна, 

Г – супротивное оди-
ночное у клена остро-

листного, Д – супротив-
ное сериальное и жимо-
лости татарской, е – му-
товчатое у сосны обык-

новенной [6] 
 
2 На примере строения имеющихся древесных растений изучить 

строение почек. Рассмотреть невооруженным глазом и с помощью 
лупы внешний вид почек. (Запомните! Листовые, смешанные и цве-
точные почки четко различаются по внешнему виду. Набухшие ли-
стовые почки более вытянутые и рыхлые, а цветочные и смешанные – 
округлые и плотные). Снаружи все почки покрыты почечными чешу-
ями (рисунок 9). 

 
 

  

 
Рисунок 9 – Строение почки: А – продольный разрез почки; Б – почка-

стебель; 1 – зачаточное соцветие; 2 – зачатки листьев; 3 – конус нараста-
ния; 4 – пазушные почки; 5 – стебель; 6 – почечные чешуи [4] 
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3 С помощью препарировальной иглы снять почечные чешуи с 
почки рассмотреть на оси (стебле) зачатки листьев (вегетативная поч-
ка), цветков или соцветия (смешанные почки). Отметить на рисунках 
основные структурные компоненты вегетативной и генеративной по-
чек – стебель, листовые бугорки, зачатки соцветия. 

 
Работа 5* Морфологический анализ побегов1 
Ход работы 
1 Выполните морфологический анализ предложенных побегов, со-

гласно таблице 1. 
 
Таблица 1 – Морфологический анализ побегов 
 

П
ор

од
а 

В
оз

ра
ст

 в
ет

-
ки

,  
ле

т Тип 
ветвле-

ния 

Стебель 
Почкорас-
положение 

Характе-
ристика 

почек 

Листо-
вые руб-

цы и 
следы форма 

характер 
наружного 

покрова 
 
 

       

  
Вопросы для самоконтроля 
1 Что собой представляют побег, узел, междоузлие, пазуха листа? 
2 Чем укороченные побеги отличаются от удлиненных? 
3 Какие типы ветвления вам известны? Охарактеризуйте их и 

приведите примеры растений с различными типами ветвления. 
4 В чем заключается биологическое значение ветвления? 
5 Что собой представляет почка? Каково ее строение?  
6 Как классифицируются почки по назначению, местоположению, 

защищенности? 
7 Каково значение спящих, зимующих и придаточных почек в 

жизни растений? 
 

Занятие 3. Морфологическое строение листа 
 
1 Особенности морфологического строения, функции и классифи-

кация листьев 
2 Метаморфозы листа и стебля  
1 * звездочкой отмечены задания для самостоятельной работы 
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1 Особенности морфологического строения, функции и 

классификация листьев 
 

Лист – боковой орган высших растений, характеризующийся 
ограниченным ростом, нарастающий интеркалярно (основанием).  

Основные функции листа – фотосинтез, газообмен и транспира-
ция; дополнительные – запасание веществ, защита, вегетативное раз-
множение.  

Лист, как правило, имеют более или менее плоскую форму, что 
способствует созданию максимальной фотосинтезирующей поверх-
ности. У него различают верхнюю и нижнюю стороны, ориентиро-
ванные по отношению к верхушке побега. При уклонении от типич-
ной симметрии плоская форма листа утрачивается. В таком случае 
различают листья: 1) имеющие с двух сторон одинаковое морфологи-
ческое строение (эвкалипт, саксаул и др.); 2) круглые в сечении (лук) 
либо уплощенные с боков (ирис, гладиолус); 3) цилиндрические, с ра-
диальной симметрией (очиток едкий). 

Взрослый лист обычно включает: пластинку, черешок, основание 
и, часто, прилистники. 

Пластинка – расширенная, плоская, наиболее важная часть листа, 
в которой осуществляется фотосинтез. Нижняя часть пластинки, при-
крепляющаяся к стеблю, называется основанием листа. 

У двудольных растений между основанием и пластинкой обычно 
формируется черешок листа – узкая стеблевидная часть листа между 
пластинкой и основанием. Черешок выполняет опорную, проводящую 
функцию, служит амортизатором листовой пластинки при сильных 
порывах ветра, дожде. Листья с черешками называют черешковыми, 
без черешков – сидячими. 

У большинства однодольных и некоторых двудольных (зонтич-
ные) основание листа разрастается, охватывает узел целиком и обра-
зует трубку, называемую влагалищем листа. Влагалище защищает 
стебель, почки, сидящие в пазухе листа.  

Часто основание листа образует супротивные боковые выросты – 
прилистники. Прилистники бывают свободные или приросшие к че-
решку. Основная функция прилистников – защита развивающихся 
нежных листочков.  

У семенных растений в связи с ранней утратой способности к 
апикальному нарастанию лист, достигнув определенных размеров, до 
конца своей жизни остается без изменений (ограниченность роста). 



 

25 
 

Размеры листьев чаще колеблются в пределах 3-10 см, но могут до-
стигать и нескольких десятков метров.  

Достигнув определенных для каждого вида растений и условий 
обитания размеров, лист вступает в фазу активной жизнедеятельно-
сти. Постепенно начинаются изнашивание листа, потеря важнейших 
функций, старение и отмирание. Старые листья сбрасываются расте-
нием в процессе листопада. Листья могут опадать одновременно в 
определенный период года, как у листопадных деревьев, или посте-
пенно по одному в течение длительного времени у вечнозеленых рас-
тений.  

Листопад – выработанное в процессе эволюции приспособление к 
уменьшению в неблагоприятных условиях (зимнего или засушливого 
периода) поверхности наземных органов, что сокращает потерю влаги 
и предотвращает поломку ветвей под тяжестью снега. 

Листья имеют «жилки». Этот термин применяют к проводящему 
пучку или группе сближенных пучков. Жилки выполняют проводя-
щие и механические функции. В зависимости от расположения жилок 
различают следующие типы жилкования: 

1) дихотимическое жилкование – жилкование, при котором жилки 
в листе ветвятся дихотомически; встречается у папоротников, а среди 
голосеменных – у гинкго двулопастного; 

2) параллельное жилкование – жилкование, при котором все жил-
ки проходят вдоль листовой пластинки и сходятся у ее верхушки, 
например у линейных листьев злаков; 

3) дуговидное жилкование – жилкование пластинки листа, при ко-
тором жилки (пучки) проходят дугой от основания к верхушке пла-
стинки, например у ландыша; 

4) перистое жилкование – жилкование, при котором в листовой 
пластинке боковые жилки отходят от главной жилки по всей ее длине 
и также, в свою очередь, могут ветвиться; 

5) пальчатое жилкование – жилкование, при котором несколько 
крупных боковых жилок лучеобразно отходят от основания главной 
жилки листовой пластинки, например у клена платановидного. 

6) сетчатое жилкование – жилкование, при котором боковые 
жилки многократно ветвятся, не доходя до края листовой пластинки, 
и образуют сетку без петель. 

Листья растений разнообразны по форме, размерам, окраске, по-
ложению на побеге. Различают простые и сложные листья. 

Лист называют простым, если он имеет одну листовую пластин-
ку. Простые листья классифицируют по целому ряду признаков: по 
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форме листовой пластинки, форме основания, верхушки, края (рас-
членения) листовой пластинки, по характеру жилкования. 

Форма листовой пластинки определяется соотношением длины и 
ширины листа, расположением самой широкой части листа. По фор-
ме листья бывают округлые, эллиптические, продолговатые, ланцет-
ные, обратноланцетные, ромбические, дельтовидные, сердцевидные, 
почковидные, стреловидные, копьевидные, яйцевидные, обратнояйце-
видные и т. д. 

Форма основания, верхушки, края листовой пластинки – важные 
признаки в морфологической характеристике листа. Так, например, 
край листовой пластинки может быть пильчатым, двоякопильча-
тым, зубчатым, городчатым, выемчатым и цельным. 

Расчленение листовой пластинки обусловливается неравномер-
ностью в росте разных участков пластинки. Пластинка может быть 
цельной или расчленена на лопасти, доли, сегменты, располагающие-
ся при этом тройчато, пальчато или перисто. 

У сложных листьев на одном черешке с общим основанием (вла-
галищем, прилистниками) располагается несколько обособленных 
пластинок, иногда с собственными черешочками. Общую ось сложно-
го листа, на которой расположены листовые пластинки-листочки, 
называют рахисом. 

В зависимости от расположения листочков на рахисе группу 
сложных листьев подразделяют на тройчатосложные, пальчатослож-
ные и перистосложные. 

Листочки пальчатосложного листа располагаются на верхушке 
рахиса, в одной плоскости (конский каштан). 

Перистосложные листья бывают непарноперистые, когда вер-
хушка рахиса заканчивается непарным (одним) листочком (рябина); 
парноперистые, когда на верхушке рахиса два листочка либо усика, 
шипика (сочевичник весенний). 

Тройчатосложные листья имеют только три листочка (соя, кле-
вер, земляника, кислица).  

Типы листьев одного побега, различающиеся формой и местопо-
ложением на побеге называют формациями листьев. Различают три 
формации листьев – низовую, срединную, верховую. Формация низо-
вых листьев представлена обычно недоразвитыми или видоизменен-
ными листьями, специализированными по функции (чаще запасаю-
щей или защитной). Срединные листья – это листья, типичные для 
вида. Они составляют основную массу листьев, всегда зеленые, с хо-
рошо развитыми хлоропластами. Верхушечные листья расположены в 
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области соцветия и обычно служат кроющими листьями цветков или 
веточек соцветия. Примером растения, имеющего все формации ли-
стьев, служит ландыш. 

У некоторых растений отмечена неодинаковая форма листьев 
срединной формации в пределах одного побега – гетерофиллия или 
разнолистность. Гетерофиллия связана с возрастными изменениями 
апекса или с влиянием внешних условий. Ее можно наблюдать у вод-
ных растений, побеги которых частично погружены в воду. Подвод-
ные листья этих растений узколентовидные или нитевидные, а 
надводные – цельные или лопастные (стрелолист обыкновенный). 

Под анизофиллией понимают различие в форме, величине, струк-
туре листьев, сидящих на одном и том же узле побега (при супротив-
ном или мутовчатом расположении). 

Закономерность расположения листьев на стебле называют ли-
сторасположением. Различают: 

1) очередное листорасположение (спиральное) – листорасположе-
ние, при котором от каждого узла стебля отходит только один лист; 

2) супротивное листорасположение – листорасположение, при ко-
тором от каждого узла стебля отходят два супротивно расположенных 
листа, например у клена;  

3) мутовчатое листорасположение – расположение листьев побе-
га, при котором от каждого узла стебля отходят более двух листьев. 

 
2 Метаморфозы листа и стебля 
 

Метаморфоз – наследственно закрепленное видоизменение 
органа, вызванное сменой функции. Метаморфозы листа различны.  

Достаточно часто можно встретить преобразование листьев в 
усики, которые представляют собой нитевидные органы, 
чувствительные к прикосновению и приспособленные для лазания. В 
усики может преобразоваться весь лист или его часть (ломонос, 
настурция и др.) или верхняя часть рахиса и соответственно три-семь 
листочков (вика, чечевица и горох посевной). 

У ряда растений листья превращаются в колючки – 
одревесневшие заостренные на концах метаморфозы листьев. 
Колючки уменьшают испаряющую поверхность надземной части 
растений и защищают стебли, стволы и молодые листья от поедания 
животными. Листья, полностью метаморфизированные в колючку, 
типичны для кактусов. Колючки некоторых листопадных растений 
образуются из прилистников (например, у робинии).  
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Реже встречаются у растений филлодии – уплощенные черешки 
листа в виде листовой пластинки, выполняющие функцию 
фотосинтеза. Филлодии характерны для многих видов акаций, 
обитающих в опустыненных саваннах Австралии.  

Для некоторых растений характерины ловчие аппараты – 
видоизменения листьев, свойственные насекомоядным растениям, 
которые, являясь автотрофами, могут использовать богатую азотом и 
фосфором органическую пищу, переваривая животных. Строение 
ловчих аппаратов различно. 

У росянки округлые листья собраны в прикорневую розетку и 
усажены волосками-щупальцами с красноватой железистой головкой. 
Головку волоска окружает прозрачная капелька густой липкой 
тягучей слизи. Мелкие мухи и муравьи, привлеченные блеском 
капелек, попадают на лист и прилипают. Волоски листа изгибаются и 
обволакивают жертву слизью, которая содержит пищеварительные 
ферменты. 

У венериной мухоловки листовая пластинка превратилась в две 
округлые створки, снабженные зубцами. На поверхности листа 
имеются чувствительные волоски, при прикосновении к ним 
насекомого, створки листа захлопываются. Мелкие железки на 
внутренней поверхности створок содержат пищеварительные 
ферменты, способствующие перевариванию насекомого. 

Для пузырчатки характерны ловчие пузырьки, имеющие ротовое 
отверстие, которое окружено волосками. Нижний край ротового 
отверстия утолщен, а верхний снабжен клапаном с железками, 
выделяющими вещество, которое привлекает насекомых. Клапан 
открывается только внутрь, попавшие животные перевариваются и 
всасываются находящимися в пузырьках клетками. 

У непентесов, лазящих растений тропиков, ловчие аппараты 
представлены кувшинчатыми листьями. У таких листьев верхняя 
часть черешка видоизменяется в тонкий длинный усик, обвивающий 
ветку дерева-хозяина. На конце усика висит кувшинчик для ловли 
насекомых (видоизмененная листовая пластинка). По краю 
кувшинчика выделяется сахаристая жидкость, привлекающая 
насекомых. Попав в ловушку, насекомое соскальзывает по гладкой 
внутренней стенке на дно, где находится переваривающая жидкость. 

Растения с сочными листьями, специализированными для 
запасания воды относят к листовым суккулентам (очитки, 
молодило, каланхое, алоэ, юкки, агавы). 

Не менее разнрообразны и метаморфозы стебля.  
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Колючки стеблевого происхождения, как и колючки листового 
происхождения, выполняют главным образом защитную функцию. 
Они бывают простые (неветвящиеся) и сложные (ветвящиеся). В 
колючку может превращаться только верхушка стебля (дикая яблоня, 
дикая груша, терн, алыча, слива, абрикос) или боковой стебель 
полностью (грейпфрут, лимон, апельсин). 

Усики стеблевого происхождения характерны для многих 
лазающих растений, у которых стебель не способен самостоятельно 
сохранять вертикальное положение. Усики бывают простыми 
неветвящимися (огурец, дыня, бриония, тладианты, момордики и др.) 
и сложными – образующими две-пять ветвей (тыква, арбуз, 
эхиноцистис и др.). Усики побегового происхождения можно видеть у 
разных видов винограда. 

 Для некоторых растений харектерны кладодии – уплощенные 
стебли, долго растущие в длину (мюленбекия). 

Встречаются виды с листоподобными стеблями или целыми 
побегами – филлокладии. По краям филлокладиев развиваются 
цветки, чего никогда не бывает на настоящих листьях (иглица). 

Растения с сочными стеблями, специализированными для 
запасания воды являются стеблевыми суккулентами (кактусы). 

Подвернаться видоизменению может и побег в целом.  
У культурной капусты почка, не раскрываясь, увеличивается в 

размерах и превращается в суккулентный орган – кочан. Листья 
кочана содержат мало хлоропластов, поэтому почти бесцветны, 
мясисты, накапливают много воды и сахаров. 

Достаточно широко распространены корневища – многолетние 
подземные, иногда полупогруженные побеги, являющиеся органами 
возобновления и вегетативного размножения, а также вместилищем 
запасных продуктов (пырей, ирис, брусника, черника). 

Видоизмененный побег, стебель которого, включающий одно 
или несколько междоузлий, сильно разрастается и накапливает 
запасные вещества называют клубнем. Он часто служит для 
вегетативного размножения (картофель). 

Подземный (реже надземный) побег, у которого уплощенный 
стебель (донце) с сильно укороченными междоузлиями несет 
мясистые, сочные чешуи, запасающие воду и питательные вещества 
(преимущественно углеводы) известен под названием луковица. Она 
служит и для вегетативного размножения (лилейные, луковые, 
ирисовые).  
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Клубнелуковица – подземный укороченный побег, внешне 
похожий на луковицу, но накапливающий запасные питательные 
вещества не в чешуях, а в разросшемся утолщенном мясистом стебле. 
Снаружи клубнелуковица покрыта сухими пленчатыми чешуями, 
играющими только защитную роль. Характерна для гладиолусов, 
безвременников, шафранов. 

Плеть − видоизменение ползучего побега, выполняющего 
функцию захвата территории (расселения) и вегетативного 
размножения. Характерны для многих растений (живучка ползучая, 
ястребинка волосистая, лютик ползучий, клевер ползучий). 

Усы − ползучие побеги, выполняющие только функцию 
вегетативного размножения. На них не развиваются листья, стебли их 
хрупкие, тонкие, с длинными междоузлиями (земляника, клубника). 

 
 

Материалы и оборудование. Гербарные образцы ландыша май-
ского, бузины красной,  листьев липы, традесканции, герани, яблони, 
ячменя, шиповника, тематические гербарии «Лист» и «Метаморфозы 
побегов».  

 
Цель: изучить морфологическое строение листа, познакомиться с 

метаморфозами побега и его частей.  
 
Работа 1 Морфологические части листа 
 
Ход работы 
1 Рассмотреть и зарисовать простой черешковый лист герани или 

яблони, простой сидячий лист традесканции, сложный лист шиповни-
ка, влагалищный лист ячменя (рисунок 10). 

2 Отметить части листа: листовую пластинку, черешок, прилист-
ники, влагалище листа, ушки, язычок. 

 
Работа 2 Описание листьев 
 
Ход работы 
1 Рассмотреть на тематическом гербарном материале простые 

сложные листья. Обратить внимание на форму листьев, форму края, 
основания и верхушки листовой пластинки, жилкование листьев, спо-
собы прикрепления листа к стеблю, формы простых листьев с расчле-
ненной листовой пластинкой, типы сложных листьев (рисунки 11-15). 
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Рисунок 10 – Типы листьев: А – черешковый простой лист, Б – череш-
ковый сложный лист, В – влагалищный лист, Г – сидячий лист: 1 – стебель, 

2 – прилистники, 3 – черешок, 4 – листовая пластинка, 5 – рахис, 6 – ли-
сточек, 7 – влагалище, 8 – ушки, 9 – язычок [3] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 11 – Основные типы верхушек, оснований и края листовых пла-
стинок: А – верхушки: 1 – острая, 2 – оттянутая, 3 – туповатая, 4 – округ-

лая, 5 – выемчатая, 6 – с остроконечием; Б – основания: 1 – узкоклиновид-
ное, 2 – клиновидное, 3 – ширококлиновидное, 4 – нисбегающее, 5 – усе-
ченное, 6 – округлое, 7 – выемчатое, 8 – сердцевидное, В – край листа: 1 – 
пильчатый, 2 – двоякопильчатый, 3 – зубчатый, 4 – городчатый, выемча-

тый, 6 – цельный [2] 
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Рисунок 12 – Типы листовых пластинок по соотношению длины и ши-

рины и расположению наиболее широкой части [5] 
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Рисунок 13 – Расчлененные листовые пластинки: ряд 1: А – тройчато-
лопастной, Б – тройчато-раздельный, В – тройчато-рассеченный; ряд 2: А – 
пальчато-лопастной, Б – пальчато-раздельный, В – пальчато-рассеченный; 

ряд 3: А – перисто-лопастной, Б – перисто-раздельный, В – перисто-
рассеченный; 4 – лировидный, 5 – двуперисто-рассеченный, 6 – прерывча-

то-перисторассеченный, 7 – струговидный [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14 – Классификация сложных листьев [3] 
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Рисунок 15 – Жилкование листьев: А – дихотомическое, Б – дуговидное, В 

– пальчатое, Г – перистое, Д – параллельное [2] 
 
2 Выполнить морфологическое описание простого и сложного ли-

стьев двух  различных растений по плану: 1) наличие, отсутствие и 
очертание прилистников, 2) срастание прилистников с черешком и 
между собой; 3) тип прикрепления листа к стеблю; 4) форма листовой 
пластинки для цельных листьев или степень расчленения пластинки 
для расчлененных листьев, 5) характер основания, верхушки и края 
пластинки; 6) тип жилкования листа, 7) тип сложного листа. 

 
Работа 3 Категории листьев 
 
Ход работы 
1 Рассмотреть различные категории листьев на примере ландыша 

(рисунок 16 ): низовые, срединные и верхушечные. Обратить внима-
ние на строение листьев различных категорий в связи с выполняемы-
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ми ими функциями. Низовые листья – это первые листья побега, ко-
торые защищают развивающиеся почки и заключенные в них листоч-
ки от внешних воздействий; представляют собой чешуйки бледно-
зеленого, желтоватого, бурого цвета. Срединные листья – обычные 
листья со всеми присущими им функциями. Верхушечные листья 
располагаются на верхушке побега, в области цветков и соцветий. 
Они защищают цветки и соцветия на ранних этапах их развития от 
внешних воздействий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 16 – Категории листьев у ландыша майского: 1 – низовые; 2 – 

срединные; 3 – верхушечные [4] 
 

2 Отметить на рисунке три категории листьев ландыша. 
 
Работа 4 Разнолистность (гетерофиллия) 
 
Ход работы 
1 Рассмотреть листья бузины красной (рисунок 17) или альтерна-

тивного представителя. 
2 Обратить внимание на различную форму листьев в пределах од-

ного растения. 
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Рисунок 17 – Гетерофиллия у бузины [7] 
 
Работа 5* Метаморфозы листа и стебля 
 
Ход работы 
1 Рассмотреть видоизменения листа (усики, колючки, филлодии, 

ловчие аппараты, листовые суккуленты), стебля (усики, колючки, 
филлокладии, кладодии, ловчие аппараты, стеблевые суккуленты) и 
побега в целом (корневища, луковицы, клубнелуковицы, клубни, усы, 
плети), обратить внимание на особенности их строения в связи с вы-
полняемыми функциями.  

2 Заполнить таблицу 2, указать происхождение метаморфоза. 
Привести примеры растений с метаморфозами различных типов. 

 
Таблица 2 – Метаморфозы побега 
 
Метаморфозы Происхождение Рисунок Примеры растений 

    

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Каковы особенности морфологического строения и функции ли-

стьев?  
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2 По каким признакам и на какие группы можно классифициро-
вать листья? 

3 Перечислите типы жилкования листьев и листорасположения. 
4 Какие категории листьев вам известны? 
5 Дайте определение понятиям «гетерофиллия» и «анизофиллия», 

приведите примеры растений для которых они характерны. 
6 Охарактеризуйте метаморфозы листа и стебля. 
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