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Формирование экологической культуры это сложный процесс, 

требующий эффективных методических приемов, убедительного фактического 

материала. Основой формирования экологической культуры является 

экологическое образование обучающихся, которое должно быть тесно связано с 

проблемами окружающей среды, практикой жизни родного края, основано на 

убедительном фактическом материале.  

Экологическое обучение способствует не только визуализации 

теоретических законов и явлений природы, но и пробуждает интерес к 

проблемам загрязнения природной среды той местности, где он живет, к  

сохранности и бережному ее использованию. Это способствует более 

активному вовлечению обучающихся в проекты, научно-исследовательскую 

работу по изучению вопросов охраны окружающей среды. 

Одной из эффективных форм работы по формированию экологического 

мышления, является экспериментальная деятельность, в ходе которой 

происходит непосредственное общение обучающихся с природой, 

формируются элементы рационального природопользования пробуждается.   

Цель – изучение вопросов прогнозирования степени опасностей 

загрязнения природной среды генотоксикантами 

В настоящее время, в качестве тест-объектов в системе генетического 

мониторинга, активно используют для оценки генетической стабильности 

территорий, растения-индикаторы. В нашем эксперименте, таким 

чувствительным к генетически активным веществам окружающей среды 

оказался  клевер белый.  Дело в том, что у клевера белого под действием 

генотокситантов происходят точковые мутации в гене V, приводящие к 

возникновениею серии множественных аллелей этого гена, которые 

детерминируют разнообразные по форме и местоположению «седые пятна» на 

его листьях. 

 Диапозон возможных вариаций этого фена весьма широк и позволяет 

судить о степени загрязнения окружающей среды генотоксикантами. 



Нами было проведено изучение фенофонда дикорастущих популяций 

клевера белого, произрастающих в различных экологических условиях. В 

качестве фенов были взяты дискретные вариации фенотипичесого признака – 

формы и расположения «седого пятна» на листьях клевера.  

Исследования проводили в г.Мичуринске. В качестве пробных площадок 

были выбраны две популяции клевера  белого, расположенные в местах с  

разной антропогенной нагрузкой. Популяция №1 находилась в районе 

ландшафтного парка улицы Набережной, популяция №2:--на територрии, 

расположенной на пересечении улиц Марата и Украинской, в 

непосредственной близости от проезжей части.  

В популяциях клевера белого проводили подсчет листьев растений 

Trifolium repens, различающихся характером «седого пятна» на его листьях. 

Учитывалось как  наличие, так и экспресивность его проявления.  

В целом, на обеих экспериментальных площадках, было выделено 4 

морфы  Trifolium repens, различающихся по вариациям, затрагивающим 

"седину" на отдельных листовых пластинах. Все выделенные морфы в 

структуре популяций встречались неравномерно.  

Анализируя соотношение типов морф, мы обнаружили, что в фенофонде 

обеих популяций прослеживалось доминирование морфы№1 (60% - популяция 

№1 и 47% -- популяция №2), особенностью которой было отсутствие «седины» 

(табл.№1,2,3).. Остальные морфы были распределены неравномерно и 

значительно различались по количеству представленных особей (рис.№1,2). 

Так, в популяции №1 многочисленной была морфа №2, на листьях которой 

имелись невысокие  –образные полные «седые пятна» и №4, у которой в 

центре листа были маленького размера  «седые треугольные пятна»(26% и 14%  

соответственно). Полностью отсутствовала морфа №3, характерезующаяся 

большим сплошным «седым  пятном»  в центре. 

                                                                                                                     

 

 



Таблица 1 

  Типы морф Trifolium repens, произрастающих на исследуемых площадках 

№ Морфы Описание морфы Вариации 

фенов 

Морфа 1 Листья тройчатые, нижние на длинных, верхние на коротких 

черешках. Листочки нижних листьев обратнояйцевидные, верхние 

овальные или яйцевидные, снизу обычно более опушенные. На 

листочках отсутствует «седой  рисунок» . 

 

Морфа 2 Листья тройчатые, нижние на длинных, верхние на коротких 

черешках. Листочки нижних листьев обратнояйцевидные, верхние 

овальные или яйцевидные, снизу обычно более опушенные. На 

листьях,ближе к середине листа, имеется  невысокое –образное 

полное «седое пятно» .  

 

Морфа 3 Листья тройчатые, нижние на длинных, верхние на коротких 

черешках. Листочки нижних листьев обратнояйцевидные, верхние 

овальные или яйцевидные, снизу обычно более опушенные. На 

листьях, в центре, имеется  большое сплошное «седое  пятно»  

 

 

Морфа 4 Листья тройчатые, нижние на длинных, верхние на коротких 

черешках. Листочки нижних листьев обратнояйцевидные, верхние 

овальные или яйцевидные.На листьях, в центре , имеется  «седое 

треугольное пятно», маленького размера .. 

 

 

В популяции №2 была выявлена морфа №3, у которой значительная часть 

середины листовой пластинки была представлена клетками палисадной 

паренхимы, в которых отсутствовал хлорофилл.  

 

Таблица 2  

Фенофонд популяции 

Морфа Количество особей Доля, % 

Морфа1 90 60% 

Морфа2 39 26% 

Морфа3 0 0% 



Морфа4 21 14% 

Итого 150 100% 

 

 

Рисунок 1 - Гистограмма частоты встречаемости морф в популяции №1 

Анализ дискретных вариаций фенотипического признака – формы и 

расположения «седого пятна» на его листьях, на диагностических площадках в 

популяциях №1 и №2 позволяет сделать вывод не только о степени загрязнения 

окружающей среды генотоксикантами, но и помогает учащимся осозновать 

опасность загрязнения природы и значимость ее охраны. 

Таблица 3 

Фенофонд популяции № 3 

Морфа Количество особей Доля, % 

Морфа1 70 47% 

Морфа2 40 27% 

Морфа3 35 23% 

Морфа4 5 3% 

Итого 150 100% 
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Рисунок 2 - Гистограмма частоты встречаемости морф в популяции №2 

Установлено, что изученные нами популяции Trifolium repens, обладает 

достаточно высокой частотой встречаемости фенов, выраженных наличием 

различных по форме, месту положения, размеру и интенсивности окраски 

«седых пяте» на листовых пластинках. Таким образом, полученный 

фактический материал свидетельствует о наличии, значительного 

антропогенного влияния на исследуемые популяции, т.к. совокупный процент 

присутствия мутантных форм близок к пятидесяти процентам (47%) или 

превышает его (60%). 
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