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Аннотация. Способ лихеноиндикации прост в освоении и использова-

нии на практике, а также не требует особого оборудования. В данной статье 

описывается применение данного способа биомониторинга и приводятся 

его результаты. 
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Abstract. Method of lichenoindication is easy to learn and use in practice, 

and also does not require special equipment. This article describes the application 

of this biomonitoring method and provides its results.  
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Лихеноиндикация – метод биомониторинга, позволяющий использо-

вать лишайники в качестве индикаторов экологического состояния среды. 

Эта методика является важным инструментом для оценки загрязнения атмо-
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сферы и изучения изменений климата. Благодаря чувствительности и дол-

говечности лишайников можно получить данные, необходимые для приня-

тия экологически обоснованных решений и разработки мер по сохранению 

окружающей среды. Лишайники (Lichenes) – группа низших споровых рас-

тений, тело которых образовано разными организмами: грибом и водорос-

лью с преобладанием в большинстве случаев первого. Водоросль снабжает 

гриб созданными ею в процессе фотосинтеза веществами, а получает от него 

воду с растворенными минеральными солями. Такая природа лишайников 

позволяет им получать питание из воздуха, атмосферных осадков, частиц 

пыли, осаждающихся на слоевищах. По этой причине лишайники обладают 

способностью существовать в неблагоприятных условиях, часто совер-

шенно непригодных для других организмов, но такой способ питания делает 

их крайне чувствительными к антропогенному загрязнению атмосферы [1]. 

Комплекс методов лихеноиндикации позволяет с помощью лишайни-

ков определить общий уровень содержания основных загрязняющих ве-

ществ в атмосфере и почве. Есть два способа ее проведения: активный (сре-

зание лишайников и их изучение в лабораторных условиях) и пассивный 

(наблюдение за лишайниками в их естественной среде) [1]. 

В своих методах лихеноиндикация должна придерживаться определен-

ных правил, иначе собранные данные могут оказаться попросту бесполез-

ными. При ее проведении соблюдать следующие правила: 

1) предпочтительным является изучение лишайников на постоянных 

площадках и модельных деревьях в течение длительного времени, а не ра-

зовое обследование серии пробных площадок; 

2) в любом случае, пробные площадки должны закладываться в гомо-

генных по составу и возрасту фитоценозах (в идеале – например, в монопо-

родных одновозрастных посадках); 

3) биотические и абиотические условия среды на сравниваемых проб-

ных площадках должны быть по возможности одинаковыми (состав и струк-

тура фитоценозов, форма рельефа, увлажнение, освещенность и т. п.); 

4) модельные деревья на пробных площадках должны быть по возмож-

ности постоянными, а не случайными; 

5) в любом случае, на сравниваемых площадках модельные деревья 

должны быть приблизительно одновозрастными, без видимых поврежде-

ний, принадлежать к одной из основных лесообразующих пород [3]. 

Исследование по выявлению степени загрязнения окружающей среды 

по мере удаления от дороги проводилось в лесопарке им. Лесоводов России. 

Для этого нами были заложены 5 пробных площадей, на каждой из которых 

было замерено по несколько деревьев. Непосредственно у дороги, через 50, 

100, 150 м [3], а также контрольная, расположенная на большом удалении 

от источников загрязнения окружающей среды. Для определения площади 
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покрытия лишайниками коры дерева нами был использован метод линей-

ных пересечений. Для этого мы использовали портняжный метр и компас. 

Полученные данные были занесены в таблицы.  

Далее мы для каждой площади рассчитали сумму окружностей и сум-

марное проективное покрытие лишайников для всех модельных деревьев на 

ней и вычислили относительное проективное покрытие. Показатель относи-

тельного проективного покрытия на первой площадке составил 0,5 %,  

на второй – 4,56, на третьей – 12,09, на четвертой – 8,2, на пятой – 23,5 %. 

После этого мы определили величину проективного покрытия в баллах для 

каждой площади. Чем дальше от дороги располагалась пробная площадь, 

тем больше был данный показатель. Значение относительного проективного 

покрытия выросло на второй площадке по сравнению с первой на 4,06 %, на 

третьей относительно второй – на 7,53 %. Исключением стала пробная пло-

щадь 4 – у нее значение этого показателя меньше на 3,29 %, чем на преды-

дущей. Скорее всего это произошло из-за того, что пробная площадь распо-

лагалась на более открытом и солнечном месте, чем остальные площади. 

Это, возможно, стало причиной того, что на ней проективное покрытие ли-

шайников меньше, чем на предыдущей, хоть эта площадь и располагается 

дальше от источника загрязнения. Далее нами был определен вид лишай-

ника, растущего на пробных площадях – Lepraria Incana [2], и рассчитан 

индекс полеотолерантности. 

После этого нами были сделаны выводы о распределении зон загрязне-

ния по табл. ниже. 

 

Распределение условных зон загрязнения  

по баллам и по концентрации SO2 

 

Пробная 

площадь 

S покрытия 

в баллах 

Распределение услов-

ных зон загрязнения 

по баллам 

Концентрация 

SO2 (мг/м3) 
Условная зона 

1 1 10 0,100,30 
Критического 

загрязнения 

2 2 5 0,030,08 
Среднего  

загрязнения 

3 4 2,5 0,010,03 
Малого 

загрязнения 

4 3 3,34 0,010,03 
Малого  

загрязнения 

5 5 2 Менее 0,01 Нормальная 

 

В результате данного исследования удалось установить, что уровень 

загрязнения при удалении от дороги в парк снижается от сильного загрязне-

ния непосредственно у дороги до малого загрязнения примерно через 150 м 

от нее. Эта информация может оказаться полезной для отдыхающих в парке 
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людей, а также может быть использована для разработки мер по снижению 

загрязнения воздуха на территории, где проводилось данное исследование.  
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