
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.18 – БОТАНИКА 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

Дисциплина  Б1.О.18  Ботаника  – фундаментальная биологическая наука о растениях, 

занимающая особое место в подготовке высококвалифицированного специалиста сельского хо-

зяйства, в том числе и в агропромышленном производстве. Она развивает естественнонаучное 

мировоззрение, дает понятие о структурно-функциональных уровнях организации растений, 

эволюционной концепции органического мира, многообразии растений.  

Цель изучения дисциплины  –  формирование знаний,  умений  и навыков в области 

цитологии, анатомии, морфологии, систематики, экологии растений, фитоценологии и геогра-

фии растений, осознание законов происхождения и развития растительного мира, его разнооб-

разия, классификации и номенклатуры разных групп растений, ознакомление с современными 

методами, научными достижениями и методологическими проблемами, возникающими при 

решении исследовательских и практических задач по изучению строения растительной клетки, 

тканей и органов растений, в области экологии, фитоценологии и географии растений. 

Основные задачи дисциплины – развить у обучающихся естественно-научное миро-

воззрение, эволюционную концепцию развития органического мира, сформировать представле-

ния о биологическом разнообразии организмов, структурно-функциональных  уровнях органи-

зации растений, надежности и устойчивости растительных  систем.  В результате изучения 

дисциплины будущий бакалавр должен быть подготовлен к решению задач в области обеспече-

ния урожайности сельскохозяйственных культур и знания специфики растений как сырья для 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Предметом дисциплина Б1.О.18  Ботаника являются автотрофные растения как основные 

продуценты органического мира. Растения обеспечивают аккумуляцию солнечной энергии, 

превращают ее в энергию химических связей, образуя органические вещества из неорганиче-

ских и выделяя в атмосферу молекулярный кислород. В связи с этим исключительно велика 

роль растений в формировании биосферы и жизни человека. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

Код Содержание Код Содержание 
Обучающийся должен знать: 

ИД1ОПК-1 

 основные законы математических, есте-

ственонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для решения 

типовых задач в области агрономии 
Обучающийся должен уметь: 

ИД2ОПК-1 

использовать знания основных  законов 

математических и естественных  наук для 

решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности 
Обучающийся должен иметь навыки и (или) опыт деятель-

ности: 

ОПК-1 

Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и естест-

венных наук с применени-

ем информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

ИД3ОПК-1 

применения информационно-

коммуникационные технологии в реше-

нии типовых задач в области агрономии 

Тип задач профессиональной деятельности –  производственно-технологический 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Ботаника – наука о растениях 

Подраздел 1.1. Ботаника  как наука. Введение. Ботаника – наука о растениях, научная 

основа агрономии. Основные разделы и перспективы развития современной ботаники. Краткий 



очерк истории ботаники,  вклад отечественных зарубежных ученых.  Методы изучения расте-

ний как многоуровневой биологической системы. 

Подраздел 1.2. Растения как основные продуценты органического мира. Экосистема и 

ее компоненты: продуценты (зеленые растения), консументы (животные), редуценты (бактерии, 

грибы, слизевики). Автотрофные и гетеротрофные организмы: растения и грибы. Роль растений 

в природе и жизни человека. Космическая роль зеленых растений. Работы К.А. Тимирязева. 

Охрана и рациональное использование растительного мира.   

Раздел 2.  Цитология, гистология, анатомия и морфология растений 

Подраздел 2.1. Цитология растений. Клетка − основной структурный компонент тела 

растения. Общая организация типичной растительной клетки, отличие ее от животной. Разно-

образие эукариотических клеток в связи со специализацией. Отклонение от типичного строения 

(паразиты и полупаразиты). Протопласт − живое содержимое растительной клетки. Цитоплазма 

− значение коллоидного состояния и мембранной организации. Двумембранные структуры про-

топласта: пластиды, митохондрии, ядро. Одномембранные, немембранные.  

Продукты жизнедеятельности протопласта. Клеточная оболочка. Структура, химический 

состав. Биологическая роль клеточной оболочки. Первичная и вторичная оболочка. Вторичные 

изменения, химический состав и свойства клеточной оболочки (лигнификация, ослизнение, су-

беринизация, минерализация). Поры. Понятие о симпласте и апопласте. 

Вакуоль. Клеточный сок. Тонопласт. Химический состав клеточного сока. Осмотические 

явления в клетке и их значение для жизни растений. Практическое использование веществ кле-

точного сока. 

Деление клеток. Амитоз. Митоз. Мейоз. Их биологическая сущность. Онтогенез расти-

тельной клетки. 

Подраздел 2.2. Гистология растений. Классификация и строение растительных тканей.  

Классификация тканей (онтогенетическая, анатомо-морфологическая).  

Меристемы, их распределение в теле растений и цитологическая характеристика. Струк-

тура верхушечных меристем. Понятие о гистогенах апекса корня и побега. Вторичные мери-

стемы. 

Покровные ткани. Первичные покровные ткани: эпидрма, экзодерма, ризодерма, их 

строение и функции. Вторичная покровная ткань – перидерма. Корка. 

Основные ткани: ассимимляционная (хлоренхима), запасающая, водоносная, аэренхима. 

Их строение и функции.  

Механические ткани. Общие черты строения, значение, размещение в теле растения, 

колленхима и склеренхима, строение, функции. Практическое значение волокон. 

Проводящие ткани. Общая характеристика. Типы проводящих тканей, их функции. Пер-

вичные и вторичные проводящие ткани. Ксилема: трахеиды, сосуды, их типы, развитие, строе-

ние. Флоэма. Ситовидные элементы, их типы. Паренхима и волокна флоэмы. Сосудисто-

волокнистые проводящие пучки, их типы, размещение в теле растения. 

 Выделительные ткани. Выделительные ткани с наружней секрецией (железистые волос-

ки, нектарники, гидатоды, осмофоры, солевые железки, пищеварительные железки), ткани с 

внутренней секрецией (схизогенные и лизигенные хранилища, смоляные ходы, млечники). 

Подраздел 2.3.Анатомия и морфология растений. Вегетативные органы растений. Ко-

рень. Виды корней, их образование. Корневые системы. Типы корневых систем по происхож-

дению, по морфологическим особенностям, по размещению корней в почве. Метаморфозы кор-

ня. Функции корня. Зоны молодого корня. Корневой чехлик. Верхушечная меристема корня, ее 

деятельность. Ризодерма и ее функции. Образование первичных постоянных тканей в коре и 

стеле. Роль перицикла. Возникновение камбия, феллогена и образование вторичных тканей. 

«Линька корня». Практические приемы, влияющие на формирование корней сельскохозяйст-

венных растений. Дифференциация и специализация корней в корневых системах. Изменение 

корней при симбиозе и паразитизме. 

Стебель. Общая характеристика побега, его составные части, их взаимное расположение. 

Метемерность побегов, разнокачественность метамеров. Почка, ее строение.  Развитие побега: 



внутрипочечная и внепочечная стадии. Понятие об элементарном и годичном побеге.  Апекс 

побега, его органообразовательная деятельность. Особенности образования и расположения 

меристем в апексе побега. Возникновение первичных тканей стебля. Первичное строение стеб-

ля однодольного растения.  Разнообразие вторичного анатомического строения стебля двудоль-

ных растений. Связь проводящих тканей стеблей и листьев. Листовые следы и общая структура 

стебля. Переход от первичного строения стебля ко вторичному. Общие черты строения стеблей 

с длительным вторичным утолщением. Строение древесины, элементы, входящие в ее состав. 

Годичные кольца. Типы и роль древесной паренхимы. Яровая и заболонная древесина.  

Функции стебля. Ветвление побега. Образование системы побегов. Типы систем побе-

гов. Разнообразие побегов по функциям, длине междоузлий, направлению роста. Смены форм 

роста побега. Биологическое и хозяйственное значение нарастания и ветвления. Биологические 

основы практических приемов для сельского и лесного хозяйства. Специализация и метаморфоз 

побегов. Подземные побеги: корневище, столоны и клубни, луковицы и клубнелуковицы. Кау-

декс. Надземные специализированные побеги и их части: кладодии, филлокладии, колючки, 

усики. Функции метаморфизированных побегов. Развитие побега: внутрипочечная и внепочеч-

ная стадии. Понятие об элементарном и годичном побеге.  

Лист. Морфологическое строение листа. Типы листьев. Простые и сложные листья. Сте-

пень изрезанности листовой пластинки. Листорасположение. Листовые серии. Гетерофиллия и 

анизофиллия.  Анатомическое строение листовой пластинки. Особенности анатомического 

строения листа однодольных и двудольных растений. Изменчивость анатомической структуры 

пластинки в зависимости от экологических условий. Функции листа. Развитие листа. Вечнозе-

леные и летнезеленые растения. Листопад. 

Эволюция вегетативных органов. Метаморфизм, аналогичные и гомологичные органы. 

Вегетативное размножение растений. 

Генеративные органы растений. Эволюция генеративных органов. Эволюция цветка и 

соцветия. Теория происхождения цветка. Побеговая структура цветка. Происхождение и эво-

люция околоцветника. Формулы и диаграммы. Эволюция микроспорофиллов и микроспороге-

нез, развитие мужского гаметофита. Эволюция мегаспорофиллов и гинецея. Семязачаток и его 

эволюция. Мегаспорогенез, развитие женского гаметофита. Цветение, растения монокарпиче-

ские и поликарпические, опыление. Эволюция опыления. Хазмогамия, клейстогамия, гейтоно-

гамия, ксеногамия, однодомность и двудомность, гетеростилия, самонесовместимость. Соцве-

тия. Классификация, биологическое значение. Соцветия ка специализированная часть системы 

побегов.  

Цикл развития покрытосеменных растений. Оплодотворение. Сущность двойного опло-

дотворения. Развитие семян. Строение и типы семян. Апомиксис. Полиэмбриония. Плод. Разви-

тие и строение. Классификация. Эволюция плодов. Партенокарпия, гео- и амфикарпия. Прорас-

тание семян. Проростки однодольных и двудольных растений. Распространение семян и пло-

дов. Зоохория, анемохория, гидрохория. Значение плодов и семян растений для народного хо-

зяйства. 

Раздел 3. Систематика  растений 

   Подаздел 3.1. Систематика низших растений. Систематика растений как наука. 

Краткая история систематики. Таксономические категории, бинарная номенклатура, филогене-

тика. Многообразие живых организмов – основа устойчивости биосферы. Значение работ 

К.Линнея. 

Низшие и высшие растения. Диагностические признаки, классификация. Филогения 

прокариотических организмов. Отдел бактерии. Цианобактерии. 

Филогения эукариотических организмов. Отдел Водоросли. Общая характеристика. Ци-

тологические особенности. Классификация. Эволюция таллома, фотосинтетического аппарата, 

размножения. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Отдел Грибы (основы микологии). Общая характеристика, признаки животных и растений. 

Классификация. Низшие и высшие грибы. Строение мицелия, питание, эволюция способов раз-

множения. Роль грибов в круговороте веществ в природе и значение для человека. 



Отдел Слизевики. Общая характеристика. Плазмодиофора капустная. 

Отдел Лишайники. Особенности строения и размножения. Роль в природе. 

 Подаздел 3.2. Систематика высших растений. Высшие споровые растения. Проблема 

приспособления растений к наземной жизни. Первые сухопутные растения. Морфологические и 

анатомические особенности, размножение растений отделов: ринии, мхи, плауны, хвощи, папо-

ротники. Чередование ядерных фаз. Гаметофит и спорофит. Разноспоровость и ее биологиче-

ское значение. Происхождение и эволюция высших споровых растений. 

Семенные растения. Эволюционные связи с высшими споровыми растениями. Время по-

явления, происхождение, эволюция размножения, биологические преимущества семенных рас-

тений. 

Отдел Голосеменные  (Сосновые) – Gimnospermae (Pinophyta). Общая характеристика, 

классификация. Цикл развития сосны обыкновенной. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения – Angiospermae (Anthophyta). Покрытосе-

менные – высшая ступень эволюции растительного мира. Происхождение покрытосеменных. 

Эволюционный процесс. Основы эволюционной морфологии покрытосеменных. Критерии 

примитивности и продвинутости.  Значение примитивных форм для эволюционной морфологии 

покрытосеменных. Эволюция тканей и органов. Биологическая изомерия – материальная основа 

устойчивости и надежности растений. Дисимметрический полиморфизм и его значение. 

Систематика покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Происхождение и 

эволюция. Филогения класса Двудольные (рассматривается на основе работы А.Л. Тахтаджяна 

“Система магнолиофитов”, 1987). Семейства: Лютиковые, Маковые, Коноплевые, Гвоздичные, 

Маревые, Гречишные, Чайные, Тыквенные, Капустные, Мальвовые, Розанные, Бобовые, Лено-

вые, Сельдерейные, Пасленовые, Бурачниковые, Яснотковые, Астровые. 

Филогения класса Однодольные. Семейства Лилейные, Осоковые, Мятликовые. Филоге-

нетическая систематика злаков на современном этапе. Морфогенез побегов и эволюция жиз-

ненных форм злаков. Хозяйственное значение представителей кл. Однодольные и Двудольные. 

 Растительные системы. Искусственные, естественные и филогенетические системы. Обзор 

современных филогенетических систем. 

Раздел 4. Экология и география растений 

Подраздел 4.1.  Экология растений. Экология как наука, ее история и задачи. Разделы 

экологии. Организм и среда. Учение об экологических факторах. Классификация экологических 

факторов. Абиотические и биотические факторы среды.  Экологические группы по отношению 

к влаге. Морфологические и анатомические особенности ксерофитов, мезофитов, гигрофитов, 

гидрофитов. Экологические группы видов по отношению к свету: лианы, эпифиты, растения-

подушки. Экологическая индивидуальность видов. Понятие об экологических нишах. Интро-

дукция, акклиматизация. 

 Жизненные формы растений и их классификация. Эволюция жизненных форм. Эколого-

морфологическая классификация жизненных форм по И.Г. Серебрякову. Классификация жиз-

ненных форм по Х. Раункиеру. Онтогенез цветковых растений. Возрастные изменения цветко-

вых растений. Концепция дискретного описания онтогенеза Т.А. Работнова и А.А.  Уранова.  

Онтогенетические состояния растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Экологическая структура вида (биотипы, экотипы, биоэнантиоморфы). Экология популя-

ций. “Правило Завадского” и агрономия. Понятие о типах стратегии жизни у растений. 

Подраздел 4.2.  География и растений. Синэкология – экология растительных сообществ 

(фитоценология, геоботаника). Определение фитоценоза. Структура и динамика фитоценоза. По-

нятие о фитоиндикации. Агроценозы. Создание высокопродуктивных агроценозов – экологиче-

ская проблема. Сельскохозяйственный ландшафт и экология. 

Флористическая география. Флора и растительность. Ареал и его типы.  Растительные зо-

ны России. Флора и растительность Воронежской области, их охрана и рациональное использо-

вание. 

4. Формы промежуточной аттестации – зачёт, зачёт с оценкой. 
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