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Корреляционные отношения концентраций некоторых ионов и 
проективного покрытия лишайника Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

А. Г. Ц у р и к о в ,  О. М. Х р а м ч е н к о в а ,  Ю. М. Ж у ч е н к о

В настоящее время в литературе обсуждаются причины отсутствия лихенобиоты в раз
витых промышленных центрах. Слабое развитие лишайников объясняется воздействием как 
химических, так и физических факторов [1, 2, 3]. Применяется ряд методов определения глав
ного ингибитора роста и развития слоевищ лишайников, например, широко используется ме
тод трансплантации талломов из экологически чистых в антропогенно нарушенные экотопы 
[4, 5]. Среди наиболее угнетающих лишайники химических факторов окружающей среды ча
ще всего рассматривается SO2 , угнетающий рост таллома путем воздействия на ферментатив
ный комплекс слоевища [6 , 7]. Определению статистически достоверных связей между кон
центрациями некоторых ионов атмосферного происхождения и величиной проективного по
крытия лишайника Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. было посвящено настоящее исследование.

В качестве зоны исследования была выбрана ул. Барыкина г. Гомеля, отличающаяся 
высокой транспортной загруженностью и расположенная в промышленном районе города. 
Таксономическую принадлежность лишайника определяли по [8 ]. Для оценки проективного 
покрытия лишайника применяли метод сеточек-рамок [9]. Для отбора проб слоевищ 
лишайников и коры выбирали деревья, находящиеся в условиях с относительной 
освещенностью 1 0 0 %.

Пробы высушивали до воздушно-сухого состояния, измельчали, после чего навеску 
помещали в дистиллированную воду с t = 40°С и выдерживали 5 суток. Измерение концен
траций катионов и анионов (N H /, К+, Na+, Mg2+, Ва2+, Li , Sr2+, Са2+, СГ, N 0 2T SC>42~, N 0 3”, 
F~) в водных вытяжках из слоевищ лишайников и проб древесной коры проводили с исполь
зованием системы капиллярного электрофореза «Капель 103-Р».

На нормальность распределения выборки проверялись стандартными статистически
ми методами (Колмогорова-Смирнова, Шапиро, Хи-Квадрат, тестами ассиметрии и эксцес
са). Поскольку не все выборки обладали признаками нормального распределения, было ре
шено использовать непараметрический метод ранговой корреляции.

При расчете множественной регрессии по каждому из выбранных элементов была ус
тановлена достоверная корреляция между проективным покрытием и концентрациями К+
(R=0,62; р<0,01), Mg2+ (R=0,72; р<0,01), С а"  (R - -  0,62; р<0,01) и СГ (R= -  0,41; р=0,02) 
(рис. 1 , 2 ).

При нелинейной оценке всего массива данных была найдена зависимость между про
ективным покрытием и концентрациями Mg2', МСШ и F“ (R=0,91 при охвате данных 82,99%). 
Был вычислен полином

у  = - 1 3 ,0 6 + ( ~ 0 ,4 3 ) - Х 1 + 0 ,4 5 - Х 2 + 0 ,6 5 - х з + 4 ,8 4 - Х 4 + ( - 2 ,5 3 ) - х з + 1 ,5 6 - Х б + 3 ,4 4 - Х 7 +  
+ 3 , 8 Т х 8 + 4 , 7 9 - х д , где

у -  проективное покрытие, 
xi -  концентрация аммония, 
Х2 -  концентрация калия, 
хз -  концентрация натрия,
Х4 -  концентрация магния,

Х5 -  концентрация кальция, 
Хб -  концентрация хлорида, 
х7 -  концентрация нитрита, 
х8 -  концентрация сульфата, 
хд -  концентрация фторида.
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у — 17,3758621 - 1,08921023*х

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Содержание Na+

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5  3 ,0 3,5

Содержание К+

г2 = 0,3832; г = 0,6191, р = 0,0003; 
у = 5,93448276 + 5,5541713*х

25
Ф 
S

о. 20
Ы 
О 
с
ф01 
CD S
ЁФ 
Оо.1=

г2 = 0,0465; г = -0,2156, р = 0,2526; 
у = 18,8310345 - 1,93414905*х

0,0  0,5 1,0 1,5 2 ,0 2 ,5 3 ,0 3,5

Содержание Са2+

1,0 1,5 2,0  2 ,5 3,0 3,5

Содержание Мд2+

г2 = 0,5215; г = 0,7222, р = 0,000007; 
У = 4,34137931 + 6,47919911*х

25
ф
s

о. 20
ос:
Ф
о  х 
аз s
fe
ф
о
C l С

1,0 1,5 2 ,0  2,5

Содержание NH4+

г2 = 0,3938; г = -0,6275, р = 0,0002; 
у = 25,1965517 - 5,63025584*х

30

Рисунок 1 -  Корреляционные отношения между проективным покрытием слоевищем 
лишайника субстрата и содержанием катионов в нем.
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г2 = 0,1716; г =-0,4142, р = 0,0229: 
у = 21,9 - 3,71612903*х
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Рисунок 2 -  Корреляционные отношения между проективным покрытием слоевищем 
лишайника субстрата и содержанием анионов в нем.

Экспериментальные данные

Рисунок 3 -  Поле регрессии расчетных и экспериментальных данных
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Поле регрессии расчетных и экспериментальных данных представлено на рисунке 3.
Поскольку достоверной корреляции непосредственно между проективным покрытием 

лишайника и концентрациями F" (R=0,20; р>0,05) и N 0 2~ (R=0,35; р>0,05) найдено не было, 
их значения R невелики и концентрация NCh~ в талломе достаточно низкая, то, вероятно, 
процент проективного покрытия достоверно связан именно с Mg2+. Являясь центром фото- 
синтетического аппарата и участником множества важнейших метаболических процессов, 
ион магния, вероятно, лимитирует количество водорослевого компонента лишайника, тем 
самым, приходясь наиболее важным элементом роста и развития организма.

Таким образом, найдена статистически достоверная зависимость проективного по
крытия лишайником субстрата от содержания Mg2r в слоевище.

Abstract. The paper presents statistical dependence of projective covering a substratum by a lichen 
from the content o f magnesium in thalli.
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