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Эпифитные лишайники в качестве биоиндикаторов состояния окружающей среды широко применяются в 

биомониторинговых исследованиях. Данный метод обладает рядом преимуществ. Например, отсутствие корневой 

системы, за счет чего поглощение питательных веществ происходит из атмосферного воздуха и осадков. Особенный 

механизм концентрирования различных веществ, в том числе и поллютантов, вызывает огромный научный интерес 

для изучения оказываемого вредного воздействия хозяйственной деятельности человека [2].  

В ряду наиболее опасных элементов-загрязнителей биосферы особое внимание уделяется ртути, в 

отношении которой применяются первоочередные меры по урегулированию ее вредного воздействия на 

окружающую среду [7]. Негативный эффект на организмы живых существ можно наблюдать при очень низких 

концентрациях [3]. Соединения ртути широко распространены в природе и способны мигрировать на огромные 

расстояния как в газообразной форме, так и в качестве аккумулированного соединения в живом веществе [4]. 

На территории горного Алтая эмиссия ртути обусловлена как природными факторами, так и 

антропогенными. Природные факторы представлены обусловлены наличием на данной территории месторождений 

ртути и месторождений других полезных ископаемых, где ртуть является элементом-спутником. Антропогенные 

факторы главным образом связаны с добычей россыпного золота [6] и атмосферным переносом с сопредельной 

территории Восточного Казахстана.  

Целью данного исследования является оценка уровня загрязненности атмосферы ртутью методом 

лихеноиндикации на территории республики Алтай и Алтайского края. 

Образцы эпифитных лишайников (Usnea subfloridana, Evernia mesomorpha, Lobaria pulmonaria) отбирались 

со стволов взрослых деревьев на высоте 1,5-2 метра в сухую погоду на территориях с. Чемал, с. Шебалино, с. Язула, 

окрестностей г. Белокуриха, северной и юго-западной части Телецкого озера и р. Малая Сумульта. Пробы 

лишайников высушивались при комнатной температуре, затем очищались от инородных включений и измельчались 

[1]. Также в работу были включены результаты, полученные ранее при изучении содержания ртути в лишайниках, 

отобранных у подножья горы Белуха [5]. 

Определение количественного содержания ртути в лишайниках проводилось в лаборатории 

микроэлементного анализа Международного инновационного научно-образовательного центра «Урановая геология» 

Томского политехнического университета с помощью анализатора ртути с зеемановской коррекцией неселективного 

поглощения «РА–915М», пиролитической приставки «ПИРО–915+» и пакета программ RA915Р. Перед началом 

измерений проводилась градуировка по стандарту «Лист березы» (ГСО 89232007, СО КООМЕТ 0067-2008-RU) с 

содержанием ртути 37 нг/г. Масса навески составляла 20-60 мг. 

Результаты анализа показали, что средние содержания ртути по каждой территории колеблются в пределах 

125 до 218,65 нг/г. Максимальные значения наблюдаются на территориях более возвышенным рельефом (гора 

Белуха, окрестности г. Белокуриха). Концентрации ртути по каждой территории представлены рисунке 1. 

 

 
Рис. 2. График концентраций ртути в эпифитных лишайниках республики Алтай и Алтайского края 
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На возвышенных территориях концентрации ртути выше, что указывает на взаимосвязь, объясняемую 

характером поведения ртути в условиях высокогорья [6]. Аналогичная картина наблюдается в исследованиях 

Крымского полуострова – с повышением рельефа концентрация увеличивалась (рис. 2) [3]. 

 

 
Рис. 3. Содержание ртути (мкг/г) в эпифитных лишайниках Крымского полуострова, произрастающих на 

разной высоте над уровнем моря [3] 

 

Согласно тому же исследованию, концентрация ртути в крымских лишайниках обусловлена 

преимущественно природными факторами, а также трансграничным переносом. Также отмечается, что данные по 

Крыму не имеют существенных различий с подобными исследованиями в Регионах России. Данные по 

концентрациям ртути в лишайниках в настоящем исследовании в целом тоже схожи.  

Анализируя полученные сведения, можно сделать вывод, что концентрации ртути в эпифитных 

лишайниках на территориях республики Алтай и Алтайского края не имеют значимых превышений, относительно 

других регионов.  

Выражаем благодарность Барановской Наталье Владимировне за предоставление проб лишайников с 

территорий: с. Язула, р. Сумульта и юго-восточной части Телецкого озера, отобранных вы рамках гранта РНФ № 20-

64-47021 «Влияние литолого-геохимической специфики горных ландшафтов Сибири и Дальнего Востока на 

формирование элементного состава организма млекопитающих». 
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В настоящее время проблема качества атмосферного воздуха в городах привлекает все больше внимания. 

Наиболее доступным и информативным объектом для изучения состояния атмосферного воздуха в городской среде 




