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Признаки царства растений:

• Растения – автотрофные организмы; 
способные фотосинтезировать

• Имеют зелёный цвет, обусловленный 
содержанием хлорофилла.

• Ограниченно подвижны: тропизмы и 
настии

• Обладают неограниченным ростом 
(растут всю жизнь)

• Клетка окружена целлюлозной 
оболочкой



Рост растений неограничен (т. е. 
могут расти в течение всей жизни) и 
происходит в определенных участках 
тела. Отсюда и название. 
Большинство растений не способны 
активно передвигаться, ведут в 
основном прикрепленный образ 
жизни. Для растений характерны 
особые ростовые движения – 
тропизмы и настии.

Тропизмы – движения, связанные с 
ростом частей тела растения, 
вызванные односторонним 
воздействием какого-либо фактора 
среды (например, рост стебля в 
сторону света).

Настии – движения в ответ на 
изменение факторов среды, 
действующих ненаправленно 
(например, движения лепестков 
цветка при смене дня и ночи).

Общая характеристика растений



Царство растений объединяет около 350 тыс. видов организмов, 
существенно отличающихся от других эукариотических организмов.

Клетка растений поверх плазмалеммы окружена целлюлозной клеточной 
стенкой, имеет пластиды, крупные, постоянно существующие вакуоли, 
заполненные клеточным соком, центриоли в клетках высших растений 
отсутствуют, основным запасным веществом является крахмал.

Общая характеристика растений



Отделы растений:
• Отдел Красные водоросли
• Отдел Бурые водоросли
• Отдел Зелёные водоросли
• Отдел Моховидные
• Отдел Плауновидные
• Отдел Хвощевидные
• Отдел Папоротниковидные
• Отдел Голосеменные
• Отдел Покрытосеменные

низшие растения

высшие споровые 
растения

высшие семенные 
растения



Жизненные формы растений:

• Дерево
• Кустарник
• Кустарничек
• Полукустарник
• Полукустарничек
• Трава





Органы растений
Вегетативные: корень и 
побег

• Обеспечивают процессы 
питания, дыхания, 
защиты и вегетативного 
размножения

Генеративные: цветок и 
плод с семенами

• Выполняют функцию 
полового размножения.

Орган – часть организма, 
образованная из разных тканей и 
выполняющая определённую 
функцию



• Ткань – совокупность клеток, 
сходных по строению,  соединённых 
межклеточным веществом, и 
выполняющих какую-либо функцию.



Ткани растения

• Образовательная
• Покровная
• Основная
• Проводящая
• Механическая
• Выделительная



Как правило, покровными 
тканями называют ткани, 
покрывающие тело растения и 
взаимодействующие с внешней 
средой. Они защищают внутренние 
ткани от действия неблагоприятных 
факторов среды, регулируют 
газообмен и транспирацию. К 
собственно покровным тканям 
относятся первичная покровная 
ткань – кожица (эпидерма), 
вторичная покровная ткань – 
перидерма и третичная покровная 
ткань – корка.

Основные функции первичной покровной ткани – защита молодых органов 
от высыхания, газообмен и транспирация. Ткань представлена одним слоем 
плотно сомкнутых клеток, на внешней поверхности жироподобное вещество 
кутин образует защитную пленку – кутикулу. На поверхности кутикулы часто 
имеется восковой налет. Стенки клеток обычно извилистые, наружные стенки 
толще остальных. 

Покровные ткани.



Для газообмена и транспирации в эпидерме имеются специальные 
образования – устьица (чаще на нижней стороне листа). Устьице 
представляет собой щелевидное отверстие в эпидерме, ограниченное двумя 
клетками бобовидной формы. Это замыкающие клетки. В отличие от 
остальных клеток эпидермы они содержат хлоропласты. Стенки замыкающих 
клеток, обращенные в сторону устьичной щели, утолщены. 

Покровные ткани.



 Состоит из пробки. Она 
сменяет эпидерму, которая 
постепенно отмирает и 
слущивается. Закладывается 
преимущественно в стеблях и 
корнях. 

Пробка не проницаема для 
воды и газов и для газообмена и 
транспирации в пробке 
формируются чечевички. 

Перидерма:
1 – чечевичка; 2 – остатки 
эпидермы; 3 – феллема; 4 – 
феллоген; 5 – феллодерма.

Вторичная покровная ткань (перидерма)



Третичная покровная ткань, ритидом, или корка. У большинства 
древесных растений пробка заменяется коркой. Это толстое многоклеточное и 
мертвое образование. Так как корка не может растягиваться, при утолщении 
ствола она лопается, и образуются трещины.

Третичная покровная ткань - ритидом



Проводящая ткань
• Обеспечивают 

передвижение 
растворённых веществ в 
растении

     Древесина (ксилема) – 
сложная ткань, которая 
включает в себя 
проводящую, 
механическую и основную 
ткани. 

      Проводящая ткань ксилемы 
состоит из сосудов (трахей) 
и трахеид, 
осуществляющих 
восходящий ток воды и 
минеральных веществ, 
механическая ткань 
представлена древесными 
волокнами, основная – 
древесной паренхимой.



Трахеиды – вытянутые клетки с 
сильно скошенными торцевыми 
стенками. Проникновение раствора из 
одной трахеиды в другую происходит 
через поры. Чаще встречаются у высших 
споровых и голосеменных растений.

Сосуды (трахеи) – образованы из 
отдельных члеников, бывших ранее 
клетками. Это длинные 
микроскопические трубки. Торцевые 
стенки члеников сосудов почти 
полностью растворяются и возникают 
сквозные отверстия (перфорации). 
Просвет сосудов шире, чем у трахеид. 
Это более совершенная проводящая 
ткань, достигающая наибольшего 
развития у покрытосеменных. 

Проводящая ткань



Луб (флоэма) также сложная ткань, которая 
включает в себя проводящую, механическую и 
основную ткани. 

Проводящая ткань флоэмы состоит из 
ситовидных клеток и ситовидных трубок с 
сопровождающими их клетками-спутницами.

Основная ткань представлена лубяной 
паренхимой.

Механическая – лубяными волокнами.

Ситовидные клетки и ситовидные трубки – 
важнейшая часть флоэмы. Они обеспечивает 
нисходящий ток органических веществ. Клетки 
ситовидных элементов имеют живой 
протопласт, по которому и происходит 
передвижение воды и органических веществ. 
Протопласты соседних клеток сообщаются друг 
с другом через особые мелкие отверстия – 
перфорации. Перфорации собраны в группы – 
ситовидные поля.

Проводящие ткани



Ситовидные клетки характерны для 
высших споровых и голосеменных растений. 
Представляют собой сильно вытянутые клетки с 
заостренными концами. Ситовидные поля 
рассеяны по боковым стенкам. В зрелых 
клетках сохраняется ядро.

Ситовидные трубки характерны для 
покрытосеменных растений. Имеют ситовидные 
пластинки, которые располагаются на торцевых 
концах клеток. В зрелых члениках ситовидных 
трубок ядро отсутствует, центральная вакуоль 
рассасывается, клеточный сок соединяется с 
цитоплазмой. Однако клетка остается живой. 
Протопласт принимает вид удлиненных тяжей, 
проходящих через перфорации из членика в 
членик. Рядом с каждым члеником ситовидной 
трубки располагаются клетки-спутницы. Они 
принимают участие в транспорте веществ по 
ситовидным трубкам.

Ситовидные клетки

Ситовидная трубка

Ткани растений





Фотосинтезирующая, или хлорофиллоносная ткань, паренхима 
(хлоренхима) наиболее типична для листьев и зеленых ассимилирующих 
стеблей. Содержит хлоропласты и выполняет функцию фотосинтеза. Клетки 
округлой или несколько удлиненной овальной формы. Стенки их тонкие, 
никогда не одревесневают, иногда бывают складчатыми. Клетки почти 
полностью заполнены хлоропластами, только в центре имеется вакуоль. Ядро 
и цитоплазма занимают пристенное положение. 

Составляют основу органов, 
заполняя пространства между 
другими тканями, обеспечивают 
все стороны внутреннего обмена 
веществ у растений. Их 
называют клетками паренхимы. 
Различают несколько 
разновидностей основной 
паренхимы.

Основная ткань



Запасающая паренхима служат для 
сохранения питательных веществ. 
Образована тонкостенными клетками, 
хлоропласты отсутствуют. При фотосинтезе 
сначала образуется первичный крахмал 
непосредственно в хлоропластах, затем в 
форме сахарозы транспортируется в 
запасающие органы, в клетках которых 
образуется вторичный крахмал, который 
накапливается в специализированных 
лейкопластах. 

В лейкопластах откладываются и масла.  Запасные белки откладываются 
обычно в вакуолях, которые после обезвоживания превращаются в 
алейроновые зерна. 

В засушливых районах у растений встречаются водозапасающие ткани. В 
клетках такой ткани содержится много слизи, помогающей удерживать воду. У 
водных растений часто хорошо развита воздухоносная паренхима, 
обеспечивающая плавучесть растений.

Ткани растений



Служат для накопления и 
выделения продуктов обмена. 
Секреты, образуемые этими 
тканями, могут играть защитную 
роль – защищают от 
микроорганизмов (смолы, эфирные 
масла, фитонциды), защищают от 
поедания животными, привлекают 
насекомых опылителей или 
распространителей плодов и 
семян. Различают наружные и 
внутренние выделительные ткани.

К наружным выделительным тканям относят нектарники – 
специализированные железистые выросты, вырабатывающие нектар; 
гидатоды – многоклеточные образования, выделяющие капельножидкую воду 
и растворенные в ней соли; осмофоры – специализированные клетки 
эпидермы или особые железки, секретирующие ароматические вещества.

Выделительные ткани.



К внутренним выделительным структурам относятся вместилища 
выделений. Они разнообразны по форме, величине и происхождению. 
Образуются в основной паренхиме разных органов растений недалеко от их 
поверхности. К ним, например, относятся: смоляные ходы и млечники. 
Смоляные ходы – длинные трубчатые межклетники, заполненные смолой.

Выделительные ткани



Механические ткани. Основное назначение – обеспечить механическую 
прочность различным органам растения. Они очень хорошо развиты у 
растений, растущих в воздушной среде. Состоят из клеток с толстыми 
стенками, часто одревесневшими. Различают два вида механической ткани – 
колленхиму и склеренхиму. Колленхима, первичная механическая ткань, 
развита главным образом в растущих стеблях, черешках и листьях 
двудольных растений. Образована живыми, вытянутыми в длину клетками, 
часто содержащими хлоропласты. Клеточные стенки неравномерно утолщены.

Механические ткани



Склеренхима – наиболее важная механическая ткань высших растений. 
Образована клетками с равномерно утолщенными, часто одревесневшими 
стенками. Протопласт отмирает рано, и опорную функцию выполняют мертвые 
клетки, которые называют волокнами.

Живое содержимое полностью отмирает после окончания их роста в длину. 
Длина клетки в сотни и тысячи раз превышает их диаметр. Различают лубяные 
волокна (во вторичном приросте луба, или флоэмы) и древесные волокна (во 
вторичной древесине, или ксилеме).

Ткани растений



По местоположению различают 
верхушечные, боковые и вставочные 
меристемы. Верхушечные (апикальные) 
находятся на концах главных и боковых 
осей стебля и корня, определяют главным 
образом рост органа в длину.

Боковые (латеральные) меристемы 
обуславливают утолщение осевых органов 
– камбий и пробковый камбий – феллоген.

Вставочные (интеркалярные) 
меристемы расположены обычно в узлах 
побегов или в основаниях листовых 
пластинок. 

Клетки образовательной ткани 
постоянно делятся, обеспечивая 
непрерывный рост растений в течении 
жизни.

Камбий

Феллоген

Образовательная ткань



Ядро

Вакуоль

Хлоропласт
ы
Митохондри
и

Лизосомы

Растительная клетка









Особенности растительной 
клетки

• Целлюлозная клеточная оболочка
• Наличие пластид
• Отсутствие клеточного центра
• Крупные вакуоли



Хлоропласт

• Молекулы хлорофилла входят в состав 
мембран тилакоидов



• Пластиды обладают относительной 
автономией. Так же, как и митохондрии, 
образующиеся из предшествующих 
митохондрий, они рождаются только из 
родительских пластид. Причина 
заключается в том, что эти органеллы 
содержат небольшое количество 
собственной ДНК. По-видимому, пластиды 
также произошли от симбиотических 
прокариот, поселившихся в клетках 
организма-хозяина миллиарды лет назад.


