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В горных породах в Дальневосточном регионе содержание ртути может превышать нормальное в 10-100 

раз. В невулканических породах нормальное содержание ртути – 11 нг/м3, в породах близ вулканов ее концентрация 

равняется 6 мкг/м3 [5]. 

Пробы почв были отобраны летом 2020 г. коллективом ученых ТПУ (г.Томск), ТИГ ДВО РАН, ДВГИ ДВО 

РАН (г.Владивосток): д.б.н. Барановская Н.В., к.геол.-мин.наук Соктоев Б.Р., в.н.с., д.б.н, Паничев А.М., к.б.н. 

Середкин И.В., м.н.с. Попов Н.Ю. Для исследования были отобраны 51 проба: 18 проб в бассейне реки Бикин, 11 

проб в бассейне реки Ванчин (Милоградовка) и 22 пробы на территории Шандуйских озёр. Эти территории 

относятся к заповедным.  

Для определения содержания ртути в почвах был выбран метод атомной адсорбции. Метод основывается 

на восстановлении связанной ртути в исследуемых пробах методом пиролиза и последующем переносе 

образовавшейся атомарной ртути из атомизатора в аналитическую кювету воздухом. Работа проводилась на 

анализаторе ртути RA 915+ с приставкой Piro-915+ [4]. В качестве стандарта использовали стандартный образец 

почвы СДПС-3 с содержанием ртути 0,290 мкг/г. 

Среднее содержание ртути в почвах территории бассейна реки Бикин составило 0,117 ± 0,018 мкг/г. 

Среднее содержание ртути превышает кларк в 2 раза, но в некоторых пробах содержание ртути ниже кларкового 

значения. Для сравнения использовали кларк по Григорьеву Н.А., 2009 - содержание ртути в верхней части 

континентальной земной коры, равное 0,065 мкг/г [3]. 

Среднее содержание ртути в почвах территории бассейна реки Ванчин составило 0,162 ± 0,025 мкг/г. 

Среднее содержание ртути превышает кларк в 2,5 раза, только одно значение содержания из всех проб находится 

ниже кларкового. Среднее содержание ртути в почвах бассейна Ванчин в 1,5 раз выше среднего содержания ртути на 

территории бассейна реки Бикин.  

Среднее содержание ртути на территории Шандуйских озёр составило 0,098 ± 0,015 мкг/г. Эта территория 

отличается от двух других более низким средним содержанием ртути в почве, однако среднее значение превышает 

кларковое почти в 1,5 раза. 

Разнородность почвообразующих пород, особенности высокогорных ландшафтов, присутствие пород 

вулкано-осадочного литогенеза обуславливают пространственную неоднородность накопления ртути. В качестве 

причин неоднородного распределения ртути и повышенных значений относительно средних и кларковых в 

отдельных точках следует рассмотреть тектоническое строение территории, высоту над уровнем моря, влияние 

весенних паводков.  

Основными источниками ртути почв исследуемых территорий являются, по-видимому, источники 

естественного происхождения - подстилающие почву породы, подземные и поверхностные воды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РНФ № 20-67-47005 и №20-67-47021 
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Серьезный интерес в научно-исследовательском сообществе приобретает такое неоднозначное явление как 

геофагия. Геофагию можно определить, как преднамеренное поглощение горных пород, которое распространено 

среди представителей животного мира, включая некоторые человеческие популяции. В основном, подавляющая 

часть горных пород поглощается из специальных источников, обогащённых полезными минеральными веществами 

[4]. Данные источники носят название «Кудуры», аналогичное архаичному русскому термину «животная соль», 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293837/4293837385.pdf


 

 

СЕКЦИЯ 8. ГЕОЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

280 

 

которое определяет природный ландшафтный комплекс с обнажениями минеральных пород, систематически 

потребляемых животными, и, в некоторых случаях, людьми [3].  

Учеными Томского политехнического университета совместно с учеными Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН выдвинута универсальная «редкоземельная» гипотеза, которая может претендовать на 

объяснение первопричины практически всех разновидностей инстинктивных форм геофагии, характерных для 

растительноядных млекопитающих и для человека. Гипотеза заключается в том, что поглощение 

растительноядными животными и человеком горных пород связано с высоким содержанием в них 

легкорастворимых форм редкоземельных элементов (РЗЭ). Вероятно, легкие формы РЗЭ способны оказывать 

влияние на работу иммунной системы, щитовидной железы, и, соответственно, гормональную деятельность 

организма. Учеными высказано предположение, что избыток РЗЭ, как и их недостаток в горных породах и водах 

способен в значительной степени влиять на нормальное функционирование организмов животного и человека [1,2]. 

Исследования явления геофагии активно проводились в Сихотэ-Алинском природном биосферном заповеднике 

при поддержке гранта РНФ № 20-67-47005 и 20-64-47021. Сихотэ-Алинский заповедник является крупнейшим среди 

заповедников Приморского края с площадью более 400 тысяч га. Заповедник расположен на территории трех 

административных районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Стоит отметить, что 

отбор проб биологических материалов производился только на территории Тернейского района заповедника. 

Нами изучен элементный состав органов и тканей благородного оленя (Cervus elaphus). Элементный состав 

определялся после озоления биологического материала при t=600°С методом инструментального нейтронно-

активационного анализа (ИНАА). 

Результаты исследования показали, что в организме животного элементы распределены неравномерно. 

Данную неравномерность можно проследить на примере элемента Eu. 

 
Рис. Распределение Eu в органах и тканях благородного оленя (Cervus elaphus) на территории Приморского 

края (зола) относительно среднего по организму (прямая линия) 

 

Так, органами-концентраторами редкоземельного элемента Eu являются мочевой пузырь и часть органов 

желудочно-кишечного тракта (книжка, тонкая, прямая и ободочная кишка). Это может свидетельствовать об 

определенной специфике появления и накопления химических элементов в организме травоядного млекопитающего. 

Можно предположить, что Eu возник в организме животного путем поглощения из внешней среды. 

До сих пор биологическая роль РЗЭ в организме животных и человека остается малоизученной. Важность 

изучения РЗЭ состоит в исследовании явления геофагии с точки зрения новой «редкоземельной» гипотезы, а также 

возможности выявления эндемических заболеваний животных и человека, вызванных нарушением баланса данных 

элементов в организме. 
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