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Аннотация. В статье обоснованы методические приёмы профориентационной работы при обу
чении биологии на примере 2-й части раздела «Многообразие организмов и их классификация». 
Представленный материал показывает значимость биологической подготовки для избранной спе
циальности и подтверждает, что занятия по предмету могут способствовать осознанному выбору 
абитуриентом будущей профессии.

Занимаясь профориентационной работой, 
мы неоднократно говорили о том, что она, с од
ной стороны, должна ориентировать учащихся 
на конкретные специальности университета, а 
с другой — готовить абитуриентов к сдаче всту
пительных испытаний [1]. При этом в нашем 
университете мы постоянно дополняем проф
ориентационную работу новыми формами 
(ознакомительные квесты, беседы учащихся 
с профессионалами в избранной отрасли, кон
курсы научных работ и олимпиады по предме
там вступительных испытаний, экскурсии на 
филиалы кафедр и др.), где формируется пред
ставление о специальностях и даётся установка 
на выбор профессии.

В данной статье мы бы хотели раскрыть воз
можности для реализации такой работы при 
изучении блока «Растения». Для подготовки 
учащихся на специальности «Биология и хи
мия» и «Биоэкология» важно показать:

• особенности образования торфа и эколо
гически обоснованные методы его добычи как 
фактор развития сырьевой базы региона;

• возможности применения на практике 
биологических знаний о растениях в области 
сельского хозяйства, биотехнологии, рацио
нального природопользования и охраны при
роды;

• эволюционное значение появления цвет
ка, семени, плода для увеличения многообра
зия растений.

Для подготовки учащихся на специально
сти «Начальное образование», «Дошкольное 
образование», «Олигофренопедагогика» важно 
показать:

• значение растений в контексте форми
рования экологической культуры на этапе до
школьного и начального образования;

• эстетическое воспитание младш их 
школьников через восприятие красоты рас
тительного мира;

• правила оказания первой помощи детям 
при отравлении ядовитыми растениями.

Для подготовки учащихся на специальность 
«Физическая культура» важно показать:

• роль растений в экосистемах и значение 
в жизни человека с точки зрения здоровьесбе- 
режения;

• «спорт» у покрытосеменных (растение 
с признаками, отличными от присущих для 
данного сорта) как элемент познавательной 
активности;

• применение ароматических трав как 
фактора восстановления лиц, занимающихся 
спортом.

Для подготовки учащихся на специально
сти «Психология» и «Социальная работа» важ
но показать:

• значение растений в реабилитации лиц 
пожилого возраста;

• трудотерапию в саду как фактор актив
ного долголетия;
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• помощь социального работника в со
блюдении лицами пожилого возраста правил 
поведения на природе, советы по выращи
ванию растений на приусадебном и дачном 
участках в открытом и защищённом грунтах.

Системные представления об этой работе из
ложены в разработанной нами программе дову
зовской подготовки абитуриентов по биологии 
(раздел «Многообразие организмов и их клас
сификация: растения») [2; 3; 4] (таблица).

Таблица

Часть 1. Многообразие организмов и их классификация

Блок 2. Растения
Тема

модуля
Содержание

модуля
Основные поня
тия и термины 

модуля

Требования к резуль
тату обучения в модуле

Профориентационное 
содержание модуля

1 2 3 4 5

М 1.5. 
Общая 
характе
ристика 
расте
ний

Растение 
как живой 
организм. 
Жизненные 
формы расте
ний (деревья, 
кустарники, 
кустарнички, 
многолетние 
и однолетние 
травы). Рас
тительные 
ткани: обра
зовательные 
(мезенхима), 
покровные, 
механические, 
проводящие, 
основные 
(паренхима). 
Получение 
из растений 
продуктов 
питания и ле
карственного 
сырья. Значе
ние растений 
в биосфере и 
жизни чело
века. Охрана 
растений и 
природных со
обществ

Растение,
авто-
троф, цветко
вые растения, 
фототроф, 
ткань, орган, 
вегетативные 
и генератив
ные органы, 
жизненная 
форма расте
ний. Ксилема 
(древесина), 
флоэма (луб), 
сосуды (тра
хеи), трахеи- 
ды, ситовид
ные трубки, 
клетки-спут
ницы, прово
дящий пучок, 
камбий, 
склереиды, 
склеренхима, 
колленхима, 
волокна и 
каменистые 
клетки, пери
дерма, проб
ка, эндодер
ма, эпидерма 
(кожица), 
конус нарас
тания, корка, 
чечевички, 
устьица, газо
обмен, транс
пирация

Учащиеся должны 
знать: распростране
ние и экологическую 
нишу растений, роль 
автотрофов в природе 
и жизни человека. 
Отличия в строении 
клеток растений.
Уметь: называть от
личительные призна
ки растений, объяс
нять отличия растений 
от других организмов. 
Приводить примеры 
распространённых 
растений: деревьев, 
кустарников, трав. 
Владеть приёмами: 
обосновать роль про
дуцентов в существо
вании всех живых 
организмов на Земле, 
в том числе челове
ка. Правильно рабо
тать с микроскопом, 
готовить временные 
и постоянные микро
препараты, анализи
ровать полученные 
результаты и делать 
выводы. Изображать 
(схематично рисовать) 
растительные клетки. 
Распознавать на ри
сунках и схематично 
изображать основные 
типы растительных 
тканей и жизненные 
формы растений

• Для специальностей 
факультета химико-биологиче
ских и географических наук:
эволюционное значение услож
нения проводящих и покровных 
тканей. Жизненные формы рас
тений как результат эволюцион
ного развития организмов. 
Потенциальная польза и возмож
ности использования дикорасту
щих растений во благо человека.

•  Для специальностей фа
культета физической культу
ры и спорта:
растительные продукты как 
необходимый элемент в рационе 
спортсмена. Вещества расти
тельного происхождения, запре
щённые для использования в 
профессиональном спорте. Роль 
растений в экосистемах и зна
чение в жизни человека с точки 
зрения здоровьесбережения.

•  Для специальностей педа
гогического факультета:
значение растений в контексте 
формирования экологической 
культуры на этане дошкольного 
и начального образования. Дет
ские травяные чаи как средство 
профилактики расстройств.

•  Для специальностей 
факультета социальной педа
гогики и психологии: 
использование рисунка кроны 
дерева в психоанализе. Значение 
растений в реабилитации лиц 
пожилого возраста
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5

М1.6.
Вегета
тивные
органы
растений

Корень. Виды 
корней. Внеш
нее и внутреннее 
строение корня в 
связи с выполня
емыми функци
ями. Побег, его 
основные части и 
функции. Поч
ка — зачаточный 
побег. Ветвление 
стебля. Разноо
бразие стеблей. 
Рост стебля в 
длину и толщи
ну. Особенности 
внутреннего 
строения стебля 
дерева в связи с 
выполняемыми 
функциями. Нис
ходящий и восхо
дящий токи воды, 
минеральных и 
органических 
веществ. Листья 
простые и слож
ные. Внешнее и 
внутреннее строе
ние листа в связи 
с выполняемыми 
функциями. Веге
тативное размно
жение растений и 
его биологическое 
и хозяйственное 
значение

Корень (глав
ный, боковой, 
придаточ
ный), корне
вые системы 
(стержневая и 
мочковатая), 
зоны корня 
(корневой 
чехлик, зона 
деления, зона 
роста, зона 
всасывания, 
зона проведе
ния). Видоиз
менения корня 
(корнеплоды, 
корневые 
клубни,корни- 
присоски). 
Побег. Типы 
почек по рас
положению 
(верхушечные, 
пазушные, 
придаточные) 
и строению 
(вегетативные, 
генератив
ные). Стебель, 
годичные 
кольца. Лист, 
фотосинтез, 
жилкование 
листа, листо
пад. Видоиз
менение листа 
(колючки, 
усики и ловчие 
аппараты). Ви
доизменённый 
побег (корне
вище, клубень, 
луковица). 
Черенки, от
водки, деление 
куста, при
вивки

Учащиеся должны 
знать: принципы 
распространения 
и отличительные 
признаки растений. 
Особенности строения 
вегетативных органов 
в связи с выполняе
мыми функциями. 
Основные видоизме
нения вегетативных 
органов и их значе
ние, виды вегетатив
ного размножения 
растений.
Уметь: находить 
отличия растений от 
других организмов, 
объяснять отличия 
покрытосеменных 
от других групп 
растений. Описать 
значение растений в 
экосистеме и их роль 
в жизни человека. 
Приводить примеры 
вегетативного раз
множения растений 
в природных и искус
ственных условиях.
Владеть приёмами:
работать с учебником 
(анализировать тек
сты, готовить по ним 
краткие сообщения, 
составлять аннота
ции), анализировать 
рисунки в учебном 
пособии и исполь
зовать полученную 
информацию для 
объяснения особенно
стей строения рас
тений, процессов их 
жизнедеятельности. 
Размножать комнат
ные и декоративные 
растения с помощью 
вегетативных орга
нов, клубней, луко
виц

•  Для специальностей 
факультета химико-биоло
гических и географических 
наук:
использование знаний о зако
номерностях роста корня 
и образовании корневой си
стемы в сельском хозяйстве. 
Особенности применения ме
тодов вегетативного размно
жения растений на практике. 
Значение листопада с позиции 
фундаментальной биологии.

•  Для специальностей фа
культета физической культу
ры и спорта:
факторы успешного вегетатив
ного размножения комнатных, 
декоративных и культурных 
растений как хобби для лиц, 
успешно занимающихся спор
том. Лекарственные травы и 
фитонциды как элемент профи
лактики заболеваний у спорт
сменов во время пандемии.

•  Для специальностей 
педагогического факультета: 
места обитания и особенности 
распространения растений 
как элементы экскурсионно
го маршрута для учащихся. 
Эстетическое воспитание 
младших школьников через 
восприятие красоты расти
тельного мира.

•  Для специальностей 
факультета социальной педа
гогики и психологии: 
трудотерапия в саду как фак
тор активного долголетия для 
пожилых, особенности при
менения размножения черен
ками, отводками, делением 
куста на практике. Роль ком
натных или оранжерейных 
растений в создании благо
приятных интерьеров
в центрах социального обслу
живания
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5

М 1.7.
Споровые
растения

Мхи: среда оби
тания, строение 
и размножение, 
цикл развития 
на примере ку
кушкина льна 
и сфагновых 
мхов. Роль мхов 
в экосистемах, 
особенно в фор
мировании болот. 
Образование и 
использование 
торфа. Папорот
ники. Строение 
папоротников на 
примере щитов
ника мужского. 
Размножение и 
цикл развития 
папоротников. 
Роль папоротни
ков в биоценозе 
и хозяйственной 
деятельности

Зелёный и 
сфагновый 
мох, хвощ, 
плаун, па
поротник, 
спора, гаме
ты, гамето- 
фит, ризоиды, 
архегоний, 
зигота, анте
ридий, яй
цеклетка, 
спорангий, 
сперматозоид, 
оплодотворе
ние, водонос
ные клетки, 
протонема, 
торф, вайи, 
корневище, 
индузий,со
русы, заро
сток

Учащиеся должны 
знать: особенности 
распространения и 
строения хвощей, 
плаунов, папорот
ников, их приспо
собления к среде 
обитания,описание 
размножения и 
основные процессы 
жизнедеятельности 
споровых растений. 
Роль мхов, хвощей, 
плаунов, папорот
ников в сообществах 
и их использование 
человеком.
Уметь: описывать 
характерные при
знаки мхов, хвощей, 
плаунов, папорот
ников, пояснять их 
различия между 
собой и отличие от 
семенных растений. 
Характеризовать 
условия жизни мхов, 
хвощей, плаунов, 
папоротников и их 
роль в биосфере. 
Приводить примеры 
основных предста
вителей споровых 
растений.
Владеть приёмами: 
проводить лабора
торные работы по 
инструкциям (на
блюдать, фиксиро
вать полученные 
результаты и на их 
основании делать 
выводы), готовить и 
изучать микропре
параты, изображать 
(схематично рисо
вать) и распознавать 
на рисунках, табли
цах, в природе мхи, 
хвощи, плауны, 
папоротники

• Для специальностей 
факультета химико-биоло
гических и географических 
наук:
особенности применения на 
практике биологических зна
ний о споровых растениях в 
области сельского хозяйства, 
биотехнологии, рациональ
ного природопользования и 
охраны природы. Частные во
просы о роли мха в заболачи
вании почвы и предотвраще
нии этого процесса с позиции 
фундаментальной биологии. 
Образование торфа и экологи
чески обоснованные методы 
его добычи как фактор разви
тия сырьевой базы региона.

•  Для специальностей 
факультета физической 
культуры и спорта: 
применение папоротников 
для озеленения мест прожи
вания спортсменов с целью 
профилактики предсоревно- 
вательного стресса и создания 
здоровьесберегающей среды.

•  Для специальностей 
педагогического факультета: 
использование мхов и папо
ротников для формирования 
норм и правил экологического 
поведения, ответственного 
отношения к живой природе
у детей. Поиски «папараць- 
кветк1» как элемент летнего 
квеста для учащихся. При
менение папоротников для 
озеленения пришкольных 
территорий.

•  Для специальностей 
факультета социальной 
педагогики и психологии: 
особенности применения 
сфагновых мхов лицами по
жилого возраста при лече
нии порезов, обморожений 
и ожогов. Папоротники как 
элемент декоративного садо
водства

64 Б1ялопя i Х1М1Я. № 1,2022



Продолжение таблицы

М 1.8.
Семенные
растения

Голосеменные: 
общая характери
стика, строение ж 
размножение (на 
примере сосны I. 
Отличия покры
тосеменных рас
тений. Цветок, 
его строение и 
функции, обра
зование семян я 
плодов. Строе
ние, классифика
ция и распростра
нение плодов, их 
значение. Семя. 
Строение семени 
однодольных и 
двудольных рас
тений. Питание 
и рост зародыша 
и проростка. 
Многообразие 
покрытосемен
ных. Отличитель
ные признаки 
однодольных 
и двудольных 
растений. Харак
терные признаки 
и практическое 
значение рас
тений семейств 
(Крестоцветные- 
Розоцветные. 
Паслёновые. 
Бобовые, Злаки). 
Охрана расте
ний. Значение 
дикорастущих и 
культурных се
менных растений 
в природе и для 
человека

■ sops'-
, замри"

должны
троение, рас- 

эсэеегае и среды 
расте-

. их роль в экосисте- 
z приспособления к 

обитания, значе
ние а  ж жди и человека. 
Особенности строения 
жэетков, семян и плодов 
а с выполняемыми 
А с т е н и я м и - БнОЛОГИ- 

чесжую роль соцветий, 
сеэиш н плодов, условия 
прорастания семян и 
формирование пророст- 

_
Ужаль: называть от
личительные признаки 
голосеменных и цветко
вых, находить взаимос
вязь между строением 
н функцией организма. 
Приводить примеры ис
пользования семенных 
растений и продуктов 
переработки древесины 
в хозяйственной дея- 

I тельности человека.
I Владеть приёмами:
I распознавать на рисун
ках и в природе наиболее 
распространённые виды 
семенных растений. 
Проводить биологиче
ские опыты и наблюде
ния за жизнедеятель
ностью дикорастущих, 
комнатных и культур
ных растений. Анализи
ровать данные ресурсов 
Сети, выделять главное 
в определённом фраг
менте, ставить вопросы 
к фрагменту текста и 
использовать получен
ную информацию для 
объяснения особенно
стей строения семенных 
растений, процессов их 
жизнедеятельности

•  Д ля специаль
ностей факультета 
химико-биологических и 
географических наук:
обоснование роли го
лосеменных в лесных 
экосистемах и озелене
нии. Особенности при
менения в ландшафтном 
дизайне голосеменных и 
покрытосеменных рас
тений. Закономерности 
образования плодов и 
семян, условия прорас
тания семян при выра
щивании растений с по
зиции фундаментальной 
биологии. Эволюцион
ное значение появления 
цветка, семени, плода 
для увеличения многооб
разия растений.

•  Для специаль
ностей факультета 
физической культуры и 
спорта:
«спорт» у покрытосемен
ных как элемент позна
вательной активности. 
Применение ароматиче
ских трав как фактора 
восстановления лиц, 
занимающихся спортом. 
Съедобные и ядовитые 
дикорастущие растения, 
профилактика отравле
ния ядовитыми растени
ями у спортсменов.

• Для специально
стей педагогического 
факультета:
формирование биоло
гической грамотности 
учащихся при выращи
вании растений на при
школьном участке, сборе 
и хранении урожая, 
использовании растений 
в озеленении помещений 
и прилегающих к ним 
территорий.______________
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Окончание таблицы

1 2 3 4 5

Правила оказания первой 
помощи детям при отрав
лении ядовитыми растени
ями.

• Для специальностей 
факультета социальной 
педагогики и психологии: 
помощь социального ра
ботника в соблюдении ли
цами пожилого возраста 
правил поведения на при: 
роде, советы по выращи
ванию растений на приуса
дебном и дачном участках 
в открытом и защищённом 
грунтах

Таким образом, используя нашу программу 
в процессе обучения биологии, у абитуриентов 
происходит не только усиление предметной 
подготовки, но и формирование общей культуры,

создание основы для осознанного выбора 
профессии, воспитание духовно-нравственного 
ядра, патриотизма, трудолюбия, любви к 
окружающей природе, семье, Отечеству.
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