
Тема: Вегетативные органы растений.







Корень. Корневые системы.



Функции корня:

• 1. Поглощение воды, минеральных веществ из почвы 

и передача их в стебель и листья.

• 2. Закрепление растений в субстрате.

• З. Синтез некоторых органических веществ.

• 4. Связь растений с организмами, населяющими 

почву.

• 5. Накопление запасных веществ.

• 6. Вегетативное размножение.



Классификация корней:
• Главный корень - развивается из зародышевого корешка семени.

• Боковые корни - возникают на корне (главном, боковом, 

придаточном), который по отношению к ним обозначается как 

материнский, т.е. оси второго и последующих порядков ветвления.

• Придаточные, или адвентивные, корни берут начало от многих 

органов растения: стеблей, листьев, и клубней, луковиц - только не 

от зародышевого корешка, не от главного корня или его системы, 

могут возникать на старых участках корней. 



бк — молодые боковые корни



Классификация корневых систем:

• Стержневая.
• Мочковатая.
• Смешанная.





Смешанная корневая система



Микроскопическое строение корня 

• Корневой чехлик. Центральная (осевая) часть 
чехлика составляет так называемую колумеллу 
(колонку), в клетках которой содержится много 
крахмальных зерен (оберегаемый крахмал). 
Предполагают, что зерна служат статолитами (греч. 
статое - стоящий; литое - камень).



Зоны молодого корня 



Зона деления 
Инициали расположены 

тремя слоями 
(«этажами»), причем в 
каждом слое может 
быть от 1 до 4 
инициальных клеток:

1) Дерматоген и 
калиптроген.

2) Периблема.

3) Плерома.



Ризодерма 
Клетки дифференцируется на 
трихобласты (греч. трихос -волос; 
бластос - зародыш) и атрихобласты 
(греч. а - отрицание) 



Первичная кора состоит из 3-х слоев: 

• Экзодерма
• Мезодерма
• Эндодерма







Осевой цилиндр (стела) 

• Прокамбий дает 
начало первичной 
флоэме (прото- и 
метафлоэме) и 
первичной 
ксилеме (прото- и 
метаксилеме)





Вторичное строение корня начинается с 
появления камбия и феллогена

У папоротникообразных и 
однодольных растений 
камбий и феллоген в корне 
отсутствуют и первичная 
структура сохраняется в 
корнях до конца их жизни. 



Побег, его функции:

• 1. Фотосинтез.
• 2. Газообмен.
• 3. Механическая (удерживать массу 

ветвей с листьями).
• 4. Проводящая.
• 5. Запасающая (пример клубень 

картофеля).
• 6. Размножение.





Побеги различают: 

• Главный – ось 1-го порядка или побег 
первого порядка. Он образуется из 
зародышевого побега.

• Боковые – оси 2-го и последующих 
порядков. На каждой верхушки есть 
апекс (конус нарастания). 



Почка - это зачаточный, еще не 
развернувшийся побег. Различают почки:

• Вегетативные.
• Вегетативно-генеративные.
• Генеративные.



Кроме того, почки различают: 
• Верхушечные.
• Боковые.
• Придаточные (адвентивные).
• Спящие.







Способы ветвления побегов:

• моноподиальное,
• дихотомическое или вильчатое,
• симподиальное,
• ложно-дихотомическое,
• кущение.





Кущение



СТЕБЕЛЬ

Анатомическое строение стебля 
Теория туники и корпуса (Шмидт, 1920). 
Согласно этой теории верхушечная меристема 
состоит всего из двух слоев - туники и корпуса. 
Туника (покров) формирует эпидерму, корпус 
(тело) формирует первичную кору и весь 
центральный цилиндр. 



Первичное строение стебля:

• эпидерма с устьицами; 
• первичная кора; 
•  стела (осевой или центральный 

цилиндр);



В состав первичной коры входят: 

• 1) механическая ткань - колленхима, 
расположенная под эпидермой,

• 2) паренхима первичной коры, 
значительная часть клеток которой 
содержит хлоропласты;

• 3) крахмалоносное влагалище 
(эндодерма). 



В состав центрального цилиндра входят: 

• 1) перицикл, прокамбий,
• 2) первичная флоэма,
• З) первичная ксилема,
• 4) паренхима сердцевины. 





Эволюционное усложнение первичной структуры 
стебля.

Стелярная теория эволюции стебля.

1. Г а п л о с т е л а (греч. 
гаплос - простой), 
иначе - про т о с т е л а.

2. А к т и н о с т е л а 
(греч. актинос - луч),

4.С и ф о н о с т е л а 
(греч. сифон - трубка),

5. Д и к т и о с т е л а 
(греч. диктион - сеть)

6. Э у с т е л а (греч. ау - 
хороший, истинный)

7. А т а к т о с т ел а (греч. 
а - отрицание; тактос - 
расположение в 
порядке) 



Переход ко вторичному утолщению и работа камбия: 

• 1. Непучковое 
заложение камбия. 
С самого начала 
камбий возникает как 
непрерывный слой 
(кольцо) в сплошном 
прокамбии и затем 
длительно 
откладывает 
сплошные слои 
вторичных 
проводящих тканей. 



• 2. Переходное. В 
прокамбиальных пучках 
сначала возникает 
пучковый камбий. Затем 
между разобщенными 
прослойками пучкового 
камбия появляются 
перемычки межпучкового 
камбия, после чего 
образовавшийся 
непрерывный 
камбиальный слой 
откладывает слои 
вторичных тканей. 



• 3. Пучковое. В 
обособленных 
прокамбиальных пучках 
возникает пучковый, а 
затем и межпучковый 
камбий. Однако 
межпучковый камбий 
образует только 
механические элементы, 
составляющие в 
совокупности с пучками 
трубчатую скелетную 
конструкцию (рис. 166,3), 
или камбий между 
проводящими пучками 
образует тонкостенную 
паренхиму, неотличимую от 
паренхимы коры и 
сердцевины (рис. 166. 4). 



• 4. Камбий вообще не 
образуется, и 
проводящие пучки, 
составленные 
первичными тканями, 
включены в однородную 
первичную паренхиму 
(рис. 166, 5). 



Клетки камбия делятся в 2-х напарвлениях:
• Тангенциально (параллельно плоским 

сторонам и откладывают ксилему и 
флоэму);

• Радиально (образуя лубодревесинные 
лучи или вторично сердцевинные 
лучи).



Феллоген образуется в 
перицикле. Возникший 

феллоген откладывает наружу 
пробку (мертвая ткань), 

внутрь - феллодерму. Клетки 
первичной коры, отрезанные 
пробкой от внутренних живых 

тканей, отмирают.



Общие черты строения стеблей с длительным 

вторичным утолщением. 



Годичные кольца



Ядровая древесина



Строение стеблей однодольных растений. 
• отсутствие камбия,
• проводящие пучки закрытого типа, 

возникающие из прокамбиальных пучков и 
лишенные вторичных тканей,

• пучки распределены по всему поперечному 
сечению (атактостела). Полые (рожь) и 
выполненные (кукуруза).

• граница между корой и стелой нечеткая,
• вторичное утолщение у древесных растений 

идет  за счет так называемой зоны 
вторичного утолщения на периферии стебля 
(зона клеток меристемы).





Спасибо за внимание!


