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Введение. Наиболее доступным и информативным является способ оценки контамини-рованности почвен-
ного слоя (грунта) ртутью путём оценки содержания ртути в плодовых телах макромицетов, включающих 
в свои обменные процессы ртуть и её соединения. Наличие ртути и её соединений в объектах окружающей 
среды и, как следствие, возможность их поступления в организм человека, требуют постоянного контроля 
за содержанием этого опасного металла в окружающей среде и биосредах организма. 
Материал и методы. В качестве объекта исследования были выбраны плодовые тела макромицетов, произ-
растающих на открытых почвенных участках: газонах, бульварах, парках, скверах, и т. д. Были исследованы 
представители из следующих грибных семейств: Agaricacea, Boletaceae, Russu-laceae, Coprinaceae. Грибы 
собирали в стадии спороношения, в весеннее-летне-осенний период с 2002 по 2017 год. Определение рту-
ти в грибах выполняли атомно-абсорбционным методом на специализированных анализаторах ртути серии 
«Юлия» (предел обнаружения 1 нг/г, погрешность метода составляет не более 15%). Содержание ртути 
в волосах у 1153 жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 0 до 80 лет было определено методами атом-
но-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой на приборах Elan 9000 
(Perkin Elmer, США) и Optima 2000 V (Perkin Elmer, США). 
Результаты. О масштабах ртутной контаминации (загрязнённости) свидетельствуют результаты анали-
за грибов, собранных в 2017 году на одной из озеленённых улиц в промышленном районе Санкт-Петербурга. В 
трёх точках, отстоящих друг от друга примерно на 100 м, были собраны и проанализированы на содержа-
ние ртути грибы рода oprinus comatus. Были получены следующие значения содержания ртути – 0,61м г/кг, 
0,83 мг/кг и 0,35 мг/кг. Анализ содержания ртути в волосах 1153 жителей Санкт-Петербурга показал, что 
более высокие концентрации ртути, обнаруженные у трудоспособного населения в возрасте 18–64 лет, с 
одной стороны, это можно связать с активной профессиональной деятельностью, которая может быть 
сопряжена с большей вероятностью контакта с токсичными веществами, в том числе и ртутью, а с другой 
стороны, население в возрасте 18–64 лет ведёт более активный образ жизни, включая пищевое поведение, 
возможно, с большей частотой использует в рационе питания грибы, являющиеся потенциальным источни-
ком ртути. 
Обсуждение. Выполненные исследования свидетельствуют о том, что ртутная контаминация носит не 
только генерализованный, но и устойчивый характер. Загрязнённость территории Санкт-Петербурга мало 
отличается от загрязнённости территорий других городов, где также обнаружено высокое, по сравнению 
с допустимым уровнем, содержание ртути в грибах. 
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой устойчивой контаминированности террито-
рии Санкт-Петербурга и его ближайших пригородов ртутью, содержание которой в объектах окружающей 
среды (грибах) может представлять реальную опасность для здоровья населения, что подтверждает необ-
ходимость мониторинга за объектами окружающей среды и биосредами, предпочтительно неинвазимными 
методами.
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Introduction. Macromycetes include mercury compounds in their metabolism processes. The method for assessing the 
contamination of the soil layer (topsoil) by mercury by estimating the mercury content in the mushrooms is accessible 
and sufficiently informative. Mercury is a persistent inorganic ecotoxicant, it enters the human body from the environ-
ment. This process requires constant monitoring of the content of this hazardous metal in the environment and the in 
biomaterials of the human organism.
Material and methods. The object of the study was selected bracket macromycetes growing on open soil areas: lawns, 
boulevards, parks, squares, etc. There were studied representatives from the fungal families as follows: Agaricacea, 
Boletaceae, Russu-laceae, Coprinaceae. Mushrooms were collected in the stage of sporulation, in the spring-summer-
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Введение
Качество окружающей среды, как актуальная про-

блема, привлекает всё большее внимание мирового со-
общества . Негативное антропогенное вмешательство в 
природные экосистемы приводит к ухудшению качества 
жизни и к росту заболеваемости населения . Контроль за 
объектами окружающей среды – многофакторная задача – 
требует привлечения специалистов различных научных 
дисциплин, многообразия методических подходов . Ана-
лиз экологической ситуации теснейшим образом связан 
с проблемой контаминированности окружающей среды 
токсичными и опасными металлами, такими как сви-
нец, ртуть, кадмий, никель и другие . Ртуть в этой груп-
пе металлов занимает особое место вследствие высокой 
токсичности и опасности для человека . Необходимость 
и актуальность этого направления исследований отра-
жена в Базельской Конвенции 2011 года [1] и Конвенции 
Минамата, ратифицированной Российской Федерацией 
24 сентября 2014 г . [2] . Конвенция Минамата (Minamata 
Convention on Mercury) – межгосударственный договор, 
направленный на защиту здоровья людей и окружаю-
щей среды от антропогенных выбросов и высвобожде-
ний ртути и её соединений, которые могут приводить к 
отравлениям . Согласно Конвенции, правительства стран, 
являющиеся её Сторонами, должны принимать ряд мер по 
предотвращению развития неблагоприятных последствий 
для здоровья населения: ограничение выделения ртути в 
воздух благодаря использованию «чистых» технологий 
без сжигания угля, удаление из производства ртутьсодер-
жащих изделий, прекращение использования ртути при 

добыче золота и других металлов . В статье 16 Конвенции 
отражены такие положения: 

• разработка и осуществление учебных и профилакти-
ческих программ для защиты населения, относящего-
ся к группе риска, 

• просвещение общественности, 
• повышение качества оказания медицинской помощи, 
• профилактика и диагностика действия ртути и ее со-

единений . 
В конвенции Минамата, работах отечественных и за-

рубежных исследователей подчеркивается, что ртуть яв-
ляется химическим веществом, вызывающим обеспоко-
енность в глобальном масштабе вследствие её свободного 
переноса в атмосфере на большие расстояния, стойкости 
в окружающей среде, способности к биоаккумуляции в 
экосистемах, высокой токсичности и опасности для чело-
века [2–6] .

Источники поступления неорганических соединений 
ртути в окружающую среду разделяются на природные 
и антропогенные . Основным природным источником 
поступления ртути в среду обитания человека является 
естественный процесс её испарения из земной коры в ко-
личестве от 2700 до 6000 т ежегодно [6, 7] . К антропоген-
ным источникам появления ртути в атмосфере относятся: 
производство ртути, хлора, сжигание всех видов топлива, 
результат деятельности коксохимических предприятий, 
заводов цветной металлургии, применение ртути в судо-
строении и машиностроении [3, 5, 7, 13] . На предприяти-
ях металлургии в атмосферный воздух выделяется от 5 
до 7% ртути от общего объёма получаемого металла . При 

autumn period from 2002 to 2017. The determination of mercury in fungi was performed by atomic absorption method 
on specialized mercury analyzers of the “Julia” series (detection limit of 1 ng/g, the error of the method is not more 
than 15%). Mercury content in hair was determined in 1153 St. Petersburg residents aged from 0 to 80 years using 
atomic emission and mass spectrometry methods with inductively coupled argon plasma on devices Elan 9000 (Perkin 
Elmer, USA) and Optima 2000 V (Perkin Elmer, USA).
Results. The results of the analysis of mushrooms collected in 2017 on one of the green streets of the industrial district 
of Saint-Petersburg demonstrate a high degree of mercury contamination of the megapolis. Mushrooms (Cinereus 
comatus) were collected at three locations of Alameda, separated by approximately 100 m, and were analyzed for 
the content of mercury in them. The following values of mercury in mushrooms were got is a 0.61 mg/kg, 0.83 mg/kg 
and 0.35 mg/kg. The hair of 1153 inhabitants of St.-Petersburg has been analyzed for mercury content. The highest 
concentrations of mercury have been established to be set at working population aged 18-64 years. This fact can be 
explained by the professional activities associated with the contact with mercury and active way of life, particularly 
with greater frequency of the use in the diet of mushrooms and other products, being potential sources of mercury.
Discussion. The performed studies show the mercury concentration to be not only generalized but also stable. The 
pollution of the territory of St. Petersburg is little different from the pollution of the territories of other cities, where 
the mercury content in mushrooms is also found to be high in comparison with the permissible level.
Conclusion. The obtained data indicate a high stable contamination of the territory of St. Petersburg and its nearest 
suburbs with mercury. Mercury and its compounds in environmental objects (mushrooms) can present the real dan-
ger to the health of the population, therefore there is a need for non-invasive monitoring of the content of mercury in 
biomaterials of the human organism and environmental objects.
K e y w o r d s :  biomonitoring; mercury pollution; megalopolis; macromycetes; environment; biomaterials; hair; mercury.
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производстве 1 т черновой меди в воздух атмосферы вы-
брасывается около 2,09 т аэрозолей с содержанием до 4% 
ртути [3, 6] . Ситуация такова, что считавшиеся ранее эко-
логически чистые районы Крайнего Севера сегодня ста-
новятся опасными для проживания [8] .

Источниками поступления органических соединений 
ртути (ОСР) в окружающую среду являются предпри-
ятия химической промышленности, синтез и применение 
ртутьорганических пестицидов . Ещё одним источником 
образования ОСР в объектах окружающей среды явля-
ется процесс метилирования неорганической ртути в по-
чве, донных отложениях озёр, рек и других водоёмов, с 
включением в трофические цепи и с концентрированием 
по мере продвижения от низших к высшим трофическим 
уровням, накапливаясь более всего в рыбе [9–12] . Попа-
дая в атмосферный воздух, водоёмы, почву органические 
соединения ртути представляют реальную угрозу для 
окружающей среды и здоровья человека . 

В связи с этим анализу содержания ртути в биологи-
ческих средах, продуктах питания, объектах окружающей 
среды посвящено большое количество публикаций, ко-
торые подтверждают актуальность и необходимость ис-
следований в этом направлении [13–15] . Появляются всё 
новые данные о выявленной загрязнённости ртутью тер-
риторий и факты негативного влияния ртути и её соеди-
нений на здоровье человека более низких, чем считалось 
прежде, концентраций ртути [16–18] .

В организм человека ртуть и её соединения поступают 
в виде паров металлической ртути, её неорганических и 
органических соединений . В производственных условиях 
наибольшее значение имеет ингаляция ртути и её соеди-
нений в виде паров и аэрозолей . В зависимости от усло-
вий труда при контакте с парами ртути в организм челове-
ка за сутки может поступать до 30 мкг ртути [5, 7] .

Основными путями поступления в организм человека 
ОСР являются пероральный и ингаляционный . Пищевы-
ми источниками поступления ОСР в организм человека 
являются продукты питания, в основном рыба и морепро-
дукты . 

При ингаляции паров и аэрозолей ассимилируется 
примерно 80% поступившей в организм ртути [7] . При 
оральном поступлении усвояемость ртути зависит от хи-
мического строения, при этом известно, что неорганиче-
ские формы хуже всасываются в желудочно-кишечном 
тракте [3, 6, 7] . 

Для ОСР характерно наличие выраженного раздра-
жающего действия на кожу (вплоть до некроза при не-
посредственном контакте), а также кожно-резорбтивного 
действия с последующим развитием интоксикации . Име-
ются указания на развитие состояния повышенной чув-
ствительности у рабочих, контактирующих с ОСР, в виде 
дерматитов и аллергических отеков [9–12] . 

Таким образом, наличие ртути и её соединений в объ-
ектах окружающей среды и, как следствие, возможность 
их поступления в организм человека, требуют постоян-
ного контроля за содержанием этого опасного металла в 
окружающей среде и биосредах организма . Несомненно, 
что оценить контаминированность окружающей среды 
ртутью представляется достаточно сложной задачей из-за 
многообразия объектов окружающей среды и непостоян-
ства её параметров . Одним из подходов к решению этой 
проблемы может служить оценка контаминированности 
поверхностного почвенного слоя и произрастающих на 
ней макромицетов [19] . Почва является своего рода на-
копителем и интегратором многих контаминантов, в том 
числе и ртути . В этой связи наиболее доступным и инфор-
мативным представляется способ оценки контаминиро-

ванности почвенного слоя (грунта) ртутью путём оценки 
содержания ртути в плодовых телах макромицетов, вклю-
чающих в свои обменные процессы ртуть и её соединения . 

Целью настоящего исследования является анализ ре-
зультатов бимониторинга ртутного загрязнения террито-
рии Санкт-Петербурга по содержанию ртути в плодовых 
телах макромицетов (далее – грибы) и биосредах (воло-
сах) жителей .

Материал и методы
В качестве объекта исследования были выбраны пло-

довые тела макромицетов, произрастающих на открытых 
почвенных участках: газонах, бульварах, парках, скверах 
и т . д . Большинство грибов классифицированы до уров-
ня вида, остальные – до уровня семейства . Были иссле-
дованы представители из следующих грибных семейств: 
Agaricacea, Boletaceae, Russulaceae, Coprinaceae [20] . 
Грибы собирали в стадии спороношения, в весеннее-лет-
не-осенний период с 2002 по 2017 год .

Места сбора грибов были условно разделены на три 
зоны: застроенная часть города с жилыми домами и пред-
приятиями [21]; пригородная часть, не освоенная массо-
вой застройкой территория; города-спутники [22], озеле-
нённые территории районов Ленинградской области [23] . 
На каждой из обозначенных территорий было собрано по 
несколько экземпляров грибов, из которых методом ус-
реднения материала получены лабораторные пробы . Для 
анализа использовали целый гриб (ножку и шляпку) или 
радиальный сегмент плодового тела . Всего исследовано 
56 аналитических проб .

Определение ртути в грибах выполняли атомно-аб-
сорбционным методом на специализированных анализа-
торах ртути серии «Юлия» (предел обнаружения 1 нг/г, 
погрешность метода составляет не более 15%) . Концен-
трация ртути рассчитана на сухое вещество пробы . Вся 
подготовка проб для анализа проводилась в соответствии 
с ГОСТ 17 .4 .4 .02–84 «Охрана природы . Почвы . Методы 
отбора и подготовки проб для химического, бактериоло-
гического, гельминтологического анализа» . По результа-
там исследования относительное среднеквадратическое 
отклонение не превышало 15% . 

Содержание ртути в волосах было определено у 1153 
жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 0 до 80 лет . 
Исследование проводилось на базе лаборатории АНО 
«Центр биотической медицины» (г . Москва) с использова-
нием методов атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной аргоновой плазмой на приборах 
Elan 9000 (Perkin Elmer, США) и Optima 2000 V (Perkin 
Elmer, США) . Содержания ртути в волосах оценивали по 
условно биологически допустимому уровню (УБДУ), ко-
торый представляет эмпирически установленный на ос-
новании многолетних клинических наблюдений уровень 
содержания ртути, не вызывающий специфических изме-
нений здоровья людей: (q25-q75) 0-1, мг/кг [24] .

Статистическая обработка результатов исследования 
выполнена с помощью программы Biostat [25] . 

Результаты
В табл . 1 представлены результаты содержания ртути 

в грибах, собранных в перечисленных зонах . Полученные 
результаты сопоставляли с допустимыми уровнями со-
держания ртути в грибах [21] .

Анализ данных табл . 1 свидетельствует о значитель-
ной ртутной контаминированности селитебной зоны 
Санкт-Петербурга и даже в ближайших пригородах (зона 
2) в почве . Судя по концентрации ртути в грибах, её со-
держится в них значительное количество, превышаю-
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щее допустимый уровень от 6,5 до 199,2 раза . В районах 
Ленинградской области в среднем содержание ртути в 
грибах не превышает допустимых уровней [21] . В то же 
время нужно отметить достаточно широкий диапазон со-
держания ртути в грибах в каждой из выделенных зон . 
Во-первых, это свидетельствует об условном выделении 
зон определяемой экологической нагрузки . Во-вторых, 
ртутная контаминированность в каждой из зон имеет не-
равномерный характер: встречаются участки с достаточно 
высоким содержанием ртути . Например, при определении 
ртути в грибах, собранных на территории одного из горо-
дов-спутников Санкт-Петербурга, было установлено, что 
макромицеты, собранные на привокзальной площади в 
центре города, содержали 0,150 мг/кг, в парковой зоне – 
0,015 мг/кг, на территории больницы – 0,090 мг/кг . Пред-
ставляются неожиданными данные о высоком содержа-
нии ртути в грибах, собранных на территории лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) независимо от 
зоны экологической нагрузки . В парковой территории 
двух ЛПУ, расположенных в центре города (зона 1), собра-
ны грибы, содержащие 1,55 и 1,17 мг/кг соответственно .  
В пригородной зоне [2] также в парках ЛПУ собраны 
грибы с содержанием ртути от 0,288 до 0,090 мг/кг . Объ-
яснение этому факту, по-видимому, следует искать в об-
ращении с ртутьсодержащими устройствами, инструмен-
тами и препаратами в этих учреждениях . Известно, что 
долгое время в медицинских учреждениях использовали 
устройства, содержащие в значительных количествах 
ртуть – сфигмоманометры (аппараты для определения ар-
териального давления), ртутные термометры, лампы бак-
терицидные и дневного света . 

О масштабах ртутной контаминации (загрязнённости) 
свидетельствуют результаты анализа грибов, собранных в 
2017 году на одной из озеленённых улиц в промышлен-
ном районе Санкт-Петербурга . В трёх точках, отстоящих 
друг от друга примерно на 100 м, были собраны и про-
анализированы на содержание ртути грибы рода Coprinus 
comatus . Были получены следующие значения содержа-
ния ртути: 0,61, 0,83 и 0,35 мг/кг . 
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Т а б л и ц а  1
Содержание ртути (в мг/кг) в грибах, собранных в различных зонах

Зона 
экологической 

нагрузки

Число 
образцов

Среднее 
содержание ртути

Стандартная 
ошибка среднего Медиана

Значение в выборке Допустимый уровень  
содержания ртути в грибах  

(мг/кг, не более) [1]минимальное максимальное

1 13 0,506 0,116 0,424 0,001 1,278
0,052 22 0,32 0,050 0,018 0,006 0,996

3 21 0,028 0,005 0,024 0,002 0,0826

Таким образом, мицелий, пронизывая почвенный слой, 
простирается на сотни квадратных метров, концентриру-
ет в числе прочих компонентов ртуть и её соединения, что 
находит своё отражение при обнаружении ртути в составе 
плодовых тел макромицетов . Как показывают результаты 
собственных исследований, совпадающие с мнением других 
авторов, грибы могут служить биоиндикаторами ртутного 
загрязнения почвы как объекта окружающей среды [26–31] .

Безусловно, выявление ртутной контаминированности 
территорий важно для оценки экологического состояния 
того или иного региона, не меньший интерес оно пред-
ставляет в свете определения зависимости загрязнения 
объектов окружающей среды ртутью и накоплением её в 
организме людей [17, 23] .

В табл . 2 представлены статистические данные резуль-
татов определения содержания ртути в волосах жителей 
Санкт-Петербурга в пяти возрастных группах .

Анализ средних значений демонстрирует, что содер-
жание ртути в волосах у обследованной группы лиц на-
ходится в переделах референтных значений биологически 
допустимого уровня (0,5–1,0 мг/кг) . Однако более деталь-
ный анализ показал, что наибольшее накопление ртути в 
волосах происходит в возрастных группах трудоспособ-
ного населения с 18 до 64 лет, и максимальных значений 
достигает в возрастной группе 30–49 лет . 

Были получены интересные данные при анализе ген-
дерных различий содержания ртути в волосах жителей 
Санкт-Петербурга (табл . 3) . 

Наибольшие значения концентраций ртути, превы-
шающие максимальные значения УБДУ, были опреде-
лены у мужчин в возрасте 30–49 лет (1,10 ± 0,13мг/кг) и  
50–64 лет (1,27± 0,18мг/кг) . У женщин в возрастных 
группах от 18 до 64 лет статистически значимых разли-
чий содержания ртути в волосах установлено не было, 
концентрации колебались не значительно, от 0,83±0,1 до  
0,81 ± 0,05, мг/кг . У самых молодых жителей, от 0 до 17 
лет, были установлены самые низкие концентрации ртути 
в волосах как у мужского (0,27 ± 0,03 мг/кг), так и у жен-
ского пола (0,43 ± 0,05 мг/кг) . В старшей возрастной груп-
пе, как у мужчин, так и женщин отмечалось примерно 
одинаковое содержание ртути в волосах (0,61–0,66 мг/кг) 
(см . рисунок) . 

Обсуждение
Выполненные исследования свидетельствуют о том, 

что ртутная контаминация носит не только генерализован-
ный, но и устойчивый характер . Об этом свидетельствуют 
результаты, полученные на протяжении 15 лет исследо-
вания . В ходе эксперимента были собраны и проанализи-
рованы грибы рода Coprinus comatus на одной и той же 
озеленённой площадке в промышленной части города .  
В 2002 году ртути в грибах было обнаружено 1,297 мг/кг . 
В 2004–2005 гг . была произведена частичная рекультива-
ция поверхностного почвенного слоя . Грибы, собранные 
после этой обработки почвы, содержали гораздо меньше 
ртути – 0,145 мг/кг, однако исследования грибов Coprinus 

Т а б л и ц а  2
Статистические показатели содержание ртути в волосах  
жителей Санкт-Петербурга

Возрастные 
группы, годы n M ± m Me ± σ Min Max

УБДУ,  
мг/кг  

(q25–q 75)

0–17 116 0,36 0,03 0,26 0,35 0,01 1,81

0–1,0
18–29 124 0,73 0,08 0,48 0,88 0,03 5,87
30–49 294 0,90 0,05 0,60 0,90 0,00 6,89
50–64 316 0,90 0,06 0,60 0,99 0,02 7,60
65 и старше 301 0,62 0,04 0,46 0,70 0,02 8,54
Все 1153 0,75 0,25 0,51 0,85 0,00 8,54
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Заключение
Анализ полученных результатов свидетельствует о 

том, что макромицеты можно использовать как чувстви-
тельные индикаторы загрязнения территории мегаполиса 
или региона ртутью . Результаты выполненного исследо-
вания позволяют сделать заключение о высокой устойчи-
вой контаминированности территории Санкт-Петербурга 
и его ближайших пригородов ртутью, содержание кото-
рой в объектах окружающей среды (грибах) может пред-
ставлять реальную опасность для здоровья населения . 
Значительное содержание ртути в грибах, собранных на 
территории мегаполиса требует внимания со стороны 
контролирующих структур и информированности населе-
ния о существующей опасности потребления грибов, со-
бранных на загрязнённых территориях . 

Ограничение исследования
Несмотря на то, что грибы являются индикатором 

ртутного загрязнения территорий, использование макро-
мицетов для целей биомониторинга затруднительно, по-
скольку грибы можно собирать только в летне-осенний 
период при определённых погодных условиях . Достаточ-
но сложно собирать грибы одного и того же вида на одной 
и той же территории, что затрудняет получение сопоста-
вимых данных при динамическом наблюдении . 

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки .
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
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Л и т е р а т у р а  (п .п . 25, 28, 31 см . в References)
1 . Конференция Сторон Базельской конвенции о контроле за трансгра-

ничной перевозкой опасных отходов и их удалением . Десятое со-
вещание . Картахена, Колумбия, 17 – 21 октября 2011 года . – UNEP/
CHW .10/6/Add .2/Rev .1 . www .basel .int/Portals/4/Basel%20Convention/
docs/pub/techguid/ . . ./06a3r1r .doc . /(Accessed 10 April 2018) .

2 . The Minamata Conventionon Mercury . Available at: http://www .
mercuryconvention .org/ (Accessed 12 May 2014) .

3 . Ртуть и ее неорганические соединения . Центр международных про-
ектов . Москва . 1988 . 117 с .

4 . Луковникова Л .В . Металлы в окружающей среде проблемы монито-
ринга . Л .В . Луковникова, А .Д . Фролова, М .П . Чекунова . Эфферент-
ная терапия. 2004; (1): 74-79 .

5 . Сидорин Г .И . Ртуть как ксенобиотик . Вестник Санкт-Петербургской 
медицинской академии им. И.И. Мечникова . 2001; (1): 78-86 .

6 . Трахтенберг И .М . Ртуть как глобальный химический загрязнитель . 
И .М . Трахтенберг, М .И . Коршун, К .П . Козлов . Токсикологический 
вестник . 2006; (3): 2-7 .

7 . Ершов Ю .А ., Плетнева Т .В . Механизмы токсического действия не-
органических соединений. М . Медицина, 1989 . 272 с .

8 . Загрязнение Арктики 2002 . АМАП . Программа по Мониторингу и 
Оценке Окружающей среды Арктики Осло 2002 . 112 с .; Стойкие 
токсичные вещества, безопасность питания и коренные народы Се-
вера . Резюме заключительного отчета . АМАП . Осло 2004 . 80 с .

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-12-1189-1194
Original article

comatus, собранных через 12 лет (в 2017 г .), показали, что 
содержание ртути в них вновь увеличилось до 0,608 мг/кг . 
Сопоставление полученных данных с данными, опубли-
кованными в 2004 году, свидетельствует о постоянном по-
ступлении ртути в почву и, как следствие, о обнаружении 
повышения количества ртути в грибах, что подтверждает 
мнение специалистов об устойчивой ртутной контами-
нированности территории Санкт-Петербурга [22] . Инте-
ресно, что загрязнённость территории Санкт-Петербурга 
мало отличается от загрязнённости территорий других 
городов, где также обнаружено высокое, по сравнению с 
допустимым уровнем, содержание ртути в грибах [30, 31] .

Такое предположение подтверждается результатами, 
полученными при изучении содержания ртути в волосах 
жителей Санкт-Петербурга . Более высокие концентра-
ции ртути, обнаруженные у трудоспособного населения, 
с одной стороны, можно связать с активной профессио-
нальной деятельностью, которая может быть сопряжена с 
большей вероятностью контакта с токсичными вещества-
ми, в том числе и ртутью, а с другой стороны, население 
в возрасте 18–64 лет ведёт более активный образ жизни, 
включая пищевое поведение, и, возможно, с большей ча-
стотой использует в рационе питания грибы, являющиеся 
потенциальным источником ртути . 

Подобных примеров экологического детерминизма 
загрязнения объектов окружающей среды ртутью и об-
наружением ртути и её соединений в организме жителей 
урбанизированных территорий, составляющих группу 
риска ртутной контаминации, появляется всё больше, что 
подтверждает необходимость мониторинга за объектами 
окружающей среды и биосредами, отдавая предпочтение 
неинвазимным методам [6, 11, 17, 18, 23] .

Т а б л и ц а  3
Статистические данные содержания ртути в волосах различных половозрастных групп населения

Возраст, 
годы

n M ± m Me ±σ Min Max

Пол

мужской женский мужской женский мужской женский мужской женский мужской женский мужской женский мужской женский

0–17 49 67 0,27 0,43 0,03 0,05 0,19 0,30 0,21 0,40 0,02 0,01 0,86 1,81
18–29 37 88 0,47 0,83 0,11 0,10 0,32 0,56 0,67 0,94 0,03 0,07 3,82 5,87
30–49 79 215 1,10 0,83 0,13 0,05 0,75 0,59 1,20 0,76 0,00 0,00 6,89 5,54
50–64 61 255 1,27 0,81 0,18 0,05 0,63 0,59 1,42 0,83 0,03 0,02 5,23 7,60
65 и 
старше

54 247 0,66 0,61 0,08 0,05 0,49 0,46 0,58 0,72 0,02 0,02 3 .01 8,54

Доля лиц в разных возрастных группах с повышенным содержанием 
ртути в волосах, % .
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