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Грандиозный научно=технический прогресс, удивительные открытия в 

науке вошли с человеком в третье тысячелетие. Применяя все более 

совершенные технологии человек пытается создать искусственную среду 

обитания. Однако сам, являясь неотъемлемой частью природы, подвержен 

реальной опасности загрязнения и отравления природной среды, к которой 

ведут  успехи его научной и производственной деятельности. Уже сегодня 

существуют опасные признаки того,к каким последствиям ведет отравление 

окружающей среды. Все чаще встречаются среди детей  случаи наследственных 

заболеваний новорожденных.  

В настоящее время контроль за состоянием окружающей среды часто 

осуществляют с помощью специально разработанных тест-систем, где функции 

тест-объектов выполняют высшие растения. Проведенная нами, 

экспериментальная работа,  по изучению клевера белого в качестве 

биохимического маркера для оценки отслеживания, происходящих в природе 

мутаций, показала его высокую чувствительность к генотокситантам 

окружающей среды. 

Общеизвестно, что различные уровни расположения «седых пятен» 

определены временем в онтогенезе, которому приурочено действие 

соответствующих аллелей, нарушающих нормальное развитие хлорофилла. 

Возникают самые разные варианты фенотипов, появляющиеся в результате 

взаимодействия аллелей в компаунде. Различают три основных типа аллелей: 

аморфы, гипоморфы, неоморфы. Аморфы – это неактивные аллели, которые не 

способны дать  эффект или даже  происходит его отсутствие, или полностью 

выпадает ген. Гипоморфы - это аллели, которые неполно блокируют 

биохимический процесс. Это как правило индуцированные мутации. 

Аллели, обуславливающие рисунок «седого пятна» на листовых 

пластинках клевера белого, действует как неоморфы. Это спонтанные 

биохимические мутации гена ,приводящие к появлению множественных  



неоморфных аллелей V – каждая из которых вызывает разный тип рисунка 

«седого пятна» на листовых пластинках 

Вместе с тем ряд исследователей полагают, что в ходе онтогенеза 

одногодичного побега клевера белого могут происходить изменения признака 

седое пятно на его листовых пластинках. С цель изучения этого явления нами 

проведены детальные исследования по изучению изменчивости рисунка 

«седого пятна» на листовых пластинка клевера белого в пределах 

одногодичного побега.  

Для проведения эксперимента  были взяты две популяции клевера белого. 

Среди них было выделены  куртины Trifolium repens ., различающиеся по 

вариациям морф, затрагивающим "седину" на отдельных листовых пластинах 

(популяция№1-vv, VV; популяция№2-vv, VHVH). Изучение  300 одногодичных 

побегов клевера белого ,, принадлежащих  к  его  разным куртинам показало, 

что тип рисунка «седого пятна» на  листьях  годичных побегов клевера  белого 

в ходе их онтогенеза не претерпевает  никаких изменений, а остается 

константным. Изучение формы рисунка «седого пятна» на листовых пластинка 

клевера белого в пределах годичного побега показало отсутствие каких-либо 

изменений не только в экспрессии неаморфных  аллей гена V но и в их 

пенетрантности. Пенетрантность данного признака во всех случаях была равна 

100 % (Рис.1, 2). 

Следовательно, использование клевера белого в качестве биохимического 

маркера недифференцированных источников загрязнения окружающей среды 

вполне обосновано. 

 



 

1- vv, 2- vv, 3- vv, 4 – vv 

 

1 – VV, 2 – VV, 3- VV, 4 – VV, 5 - VV 

Рис. 1. Неоморфные мутации клевера белого в пределаходногодичного побега 



                       

 

1- vv, 2- vv, 3- vv, 4 – vv, 5 – vv, 6 - vv 

Рис.2. Неоморфные мутации клевера белого в пределаходногодичного побега 



Следовательно, использование клевера белого в качестве биохимического 

маркера недифференцированных источников загрязнения окружающей среды 

вполне обосновано. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что неоморфы  в онтогенезе клевера белого, 

обуславливающие развитие «седых пятен» на листовых пластинках, не 

изменяются в пределах одногодичного побега. Следовательно использование 

клевера белого в качестве тест-объекта мониторинга генотоксикантов 

окружающей среды  вполне обоснованно. Результаты исследования 

изменчивости неоморфных мутаций в онтогенезе одногодичного побега 

клевера белого могут быть использованы в практике научно-исследовательской 

работы обучающихся при изучении новых  методов оценки степени 

загрязненности окружающей среды, что будет способствовать не только 

получению новых  экологических знаний, но и формированию экологической 

культуры, осознания значимости  охраны природы. 
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