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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Морфология растений» предназначен для учащихся 10 класса. 

Как правило, курс биологии растений, или ботанику, в школе изучают в 6—7 

классах, когда ученики еще не знакомы с общебиологическими 

закономерностями, с основами генетики, цитологии, эволюции, экологии. В связи 

с этим многие вопросы, знание которых является обязательным для абитуриентов, 

поступающих в биологические, медицинские или сельскохозяйственные вузы, в 

основной школе рассматриваются упрощенно или вообще опускаются. Особую 

сложность для учащихся при подготовке к вступительным экзаменам 

представляет самостоятельное изучение разнообразия растительных тканей, 

первичного и вторичного строения стебля и корня, циклов размножения 

растений. В 6—7 классах учащиеся не владеют знаниями о различных формах 

полового процесса, о половом и бесполом размножении, о чередовании 

поколений, отсутствуют необходимые базовые знания по химии. Все это 

приводит к поверхностному изучению многих важных вопросов курса ботаники. 

В старших классах учащиеся уже обладают достаточным багажом биологических 

знаний, что позволяет изучать биологию растений на более глубоком и детальном 

уровне. При подготовке к единому государственному экзамену в вузы учащимся 

для ответа на вопросы по разделу «Ботаника» необходимо использовать знания 

курса общей биологии. Факультативный курс «Морфология растений» не только 

расширяет и систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные 

общебиологические понятия и закономерности на примере строения и развития 

растительных организмов. Преподавание факультативного курса предполагает ис-

пользование различных современных педагогических методов и приемов: 

лекционно-семинарской системы занятий, конференций, дискуссий, диспутов и т. 

д. Применение разнообразных форм учебно-познавательной деятельности 

позволяет реализовывать индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению. На практических занятиях учащиеся знакомятся с общими 

закономерностями строения вегетативных и репродуктивных органов высших 

растений, морфологическим разнообразием и особенностями размножения 

водорослей, споровых и семенных растений. Учащиеся пользуются живым и 

гербарным материалом, а также постоянными и временными препаратами. 

Рекомендуется использовать разнообразные печатные наглядные пособия 

(таблицы, схемы, плакаты), возможности сети Интернет. 

Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность 

выбора конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального 

обеспечения школы и резерва времени. Изучение материала данного курса 

способствует целенаправленной подготовке школьников к единому госу-

дарственному экзамену и дальнейшему поступлению в высшие учебные 

заведения биологического и медицинского профиля. Курс рассчитан на 34 часа 

учебных занятий. 

 

  

Цель курса: 



Формирование у учащихся знаний о строении, процессах жизнедеятельности, 

циклах развития низших и высших растений, понимания роли растительных 

организмов в природных экосистемах и жизни человека. 

Задачи курса: 
1. Углубить и расширить знания о строении, образе жизни и значении в природе и 

жизни человека основных групп растительных организмов. 

2. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп растений, их 

происхождением, циклами развития и экологической ролью. 

3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические 

выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения 

строения и жизнедеятельности организмов. 

Планируемые результаты 
Изучение курса «Морфология растений» в 10 классе направлено на достижение 

следующих результатов.  

Личностные результаты: 
• формирование мировоззрения, соответствующее современному уровню развития 

науки; готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 



• сравнивать строение клеток эукариот; 

• сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, 

мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных 

растений; делать выводы на основе сравнения; 

• распознавать и описывать представителей различных систематических групп 

растений на гербарном и живом материале, влажных препаратах, схемах и 

таблицах; 

• распознавать и описывать вегетативные и генеративные органы высших 

растений на гербарном и живом материале, схемах и таблицах; 

• схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших 

растений; 

• схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений; 

• характеризовать роль растений в биогеоценозах; 

• изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные 

наблюдения, ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

• составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, 

представлять их аудитории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений; изображать циклы развития в виде схем; 

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
(34 часа) 

  

Тема 1. Ботаника — наука о растениях (2 ч) 

Место и значение ботаники в системе биологических дисциплин. Основные 

разделы ботаники. Развитие ботанической науки. 

Роль растений в жизни нашей планеты и человечества. Растения — основной 

компонент биосферы. 

Принципы ботанической классификации. Основные таксономические категории. 

Разделение царства растений на две группы: низшие и высшие растения. Место 

высших растений в системе органического мира. 



Отличительные признаки растений: автотрофность, наличие клеточной оболочки 

(клеточной стенки), осмотический тип питания, длительный рост, прикрепленный 

образ жизни, особенности расселения. 

Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции 

растительных организмов. 

Тема 2. Растительная клетка (2 ч) 

Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности 

строения растительной клетки. Структурные особенности клеток высших 

растений. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■    строение эукариотической клетки; 

■    строение растительной клетки. 

Тема 3. Ткани и вегетативные органы высших растений (12 ч) 

Ткани высших растений 
Дифференцировка клеток, формирование тканей. 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное 

строение и выполняющих общую функцию. 

Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и 

расположение. 

Образовательные ткани (меристемы): первичные и вторичные; верхушечные, 

боковые, вставочные и раневые. 

Покровные ткани: первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы): ассимиляционная, запасающая, водоносная, 

воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

Выделительные (секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 

Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Роль проводящих тканей в формировании единой транспортной системы 

растения. 

Вегетативные органы высших растений 
Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, 

строение, расположение и выполняющая определенную функцию. 

Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе 

развития растительного мира. Вегетативные и генеративные органы. 

Аналогичные и гомологичные органы. Общие свойства органов растений. 

Разнообразие высших растений — результат длительной эволюции, 

сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. 

Особенности жизни растений в наземных условиях. 

Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация 

корней: по происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в 

субстрате. Корневые системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. 

Зоны молодого корня. Первичное и вторичное строение корня. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ. Питание и дыхание корней. Функции 

корней. 



Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, 

ветвление, метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка — зачаточный 

побег: строение, расположение, классификация. Стебель: строение, рост. 

Функции стебля. Первичное и вторичное строение стебля. Лист — боковой орган 

побега. Функции листа. Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, 

основание, прилистники. Жилкование листа: сетчатое, параллельное, дуговое. 

Многообразие листьев. Листорасположение. Видоизменения листьев. Клеточное 

строение листа. Работа устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. 

Листопад. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■    строение тканей высших растений; 

■    строение корневой системы; 

■    поперечный и продольный срезы корня; 

■    первичное и вторичное строение корня; 

■    видоизменения корней; 

■    первичное и вторичное строение стебля; 

■    строение почки; 

■    строение листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники; 

■    разнообразие листьев; 

■    листорасположение; 

■    клеточное строение листа; 

■    видоизменения листьев; 

■    листопад. 

Лабораторные и практические работы 

1.    Строение кожицы листа. 

2.    Строение основной и проводящей ткани листа. 

Тема 4. Размножение высших растений (2 ч) 

Бесполое и половое размножение. Спорообразование. Вегетативное размножение: 

естественное и искусственное. Значение вегетативного размножения в естест-

венных условиях и в сельскохозяйственной практике. Основные формы 

вегетативного размножения. Половое размножение. Чередование полового и 

бесполого размножения у большинства растений. Понятия «спорофит» и 

«гаметофит». 

Демонстрация схем и таблиц вегетативного размножения высших растений. 

Тема 5. Низшие растения. Водоросли (2 ч) 

Водоросли — обширная группа древнейших растительных организмов, 

приспособленных к жизни в водной среде. 

Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. Строение тела, 

не дифференцированного на ткани и органы. Особенности морфологии клетки. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и размножения 

одноклеточных и нитчатых зеленых водорослей на примере хламидомонады, 

хлореллы, спирогиры. Красные водоросли, бурые водоросли. 

Распространение и экология водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека. 



Демонстрация схем и таблиц: 

■    многообразие водорослей; 

■    строение водорослей различных отделов; 

■    размножение водорослей. 

Лабораторные и практические работы 

3.  Строение хламидомонады. 

4.  Строение спирогиры. 

Тема 6. Высшие споровые растения (4 ч) 

Отдел Моховидные 
Общая характеристика. Особенности строения: отсутствие или слабое развитие 

опорных и проводящих тканей, отсутствие настоящих корней. Чередование 

полового и бесполого поколений, преобладание в жизненном цикле стадии 

гаметофита. 

Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело 

которых представлено слоевищем. 

Особенности строения и развития листостебельных, или настоящих, мхов на 

примере мха кукушкина льна и мха сфагнума. Происхождение моховидных. 

Экология, географическое распространение, значение в природе и народном 

хозяйстве. 

Отдел Плауновидные (Плауны) 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: стелющийся основной стебель; спирально 

расположенные листья; дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых 

образуются спороносные колоски; придаточные корни и т. д. Жизненный цикл 

плауна булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита. Значение 

плаунов в природе и использование человеком. 

Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном 

покрове палеозойской эры и в образовании каменного угля. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи) 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: горизонтальные подземные побеги, 

членистые надземные побеги двух видов — вегетативные, спороносные и т. д. 

Жизненный цикл хвоща полевого. Ископаемые представители хвощевидных, их 

геологическая роль. Значение хвощей в природе и использование человеком. 

Отдел Папоротниковидные (Папоротники) 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: толстый горизонтальный стебель — 

корневище с придаточными корнями; крупные растущие верхушкой листья — 

вайи, на нижней поверхности которых развиваются спорангии. Жизненный цикл 

щитовника мужского. 

Значение папоротников в природе и использование человеком. 

Демонстрация схем и таблиц: 

         строение и жизненные циклы мхов, хвощей и плаунов; 

       многообразие мхов, плаунов и хвощей; 

       строение и цикл развития папоротника; 



       многообразие папоротников. 

 Утверждаю 

                                                      Директор МБОУ СОШ с. Вьюнки  

                                  _____________О.Д. Ащеулова 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    № 96 от 28августа 2023г. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОРФОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Дата 

изучения 

1 Ботаника – наука о растениях  

2 Общий план строения растительных клеток  

3 Ткани высших растений. Образовательные ткани  

4 Покровные ткани. ЛР № 1  

5 Основные ткани  

6 Механические (опорные) ткани  

7 Выделительные и проводящие ткани. ЛР № 2  

8 Вегетативные органы высших растений  

9 Корень. Классификация корней  

10 Строение, особенности жизнедеятельности и функции корней  

11 Побег. Почки.  

12 Стебель, его строение и рост  

13 Лист, его строение и жилкование. Простые и сложные листья  

14 Виды и формы размножения высших растений  

15 Общая характеристика водорослей. ЛР № 3, 4  

16 Многообразие и значение водорослей  

17 Отдел Моховидные. ЛР № 5, 6  

18 Отдел Плауновидные  

19 Отдел Хвощевидные. ЛР № 7  

20 Отдел Папоротниковидные. ЛР № 8  

21 Общая характеристика семенных растений  

22 Отдел Голосеменные растения  

23 Жизненный цикл сосны обыкновенной. ЛР №9  

24 Отдел Покрытосеменные растения  

25 Строение цветка. Спорогенез и гаметогенез  

26 Цветение, опыление и оплодотворение  

27 Семя и плод  

28 Систематика покрытосеменных растений. ЛР № 10  

29 Основные семейства растений. ЛР №№ 11-13  

30 Культурные и дикорастущие покрытосеменные растения. ЛР № 14  

31 Этапы развития растительного мира  

32 Защита проектов  

33 Защита проектов  



34 Защита проектов  
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