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Атмосферный аэрозоль наряду с другими газами играет важную роль в большинстве
физических и физико-химических процессов в атмосфере, поэтому актуальной задачей
является изучение изменчивости аэрозольных систем.

При исследовании ионного состава аэрозоля решается ряд важнейших задач. Во-пер-
вых, ионный состав аэрозоля является индикатором для обнаружения источника загряз-
нения воздуха. Во-вторых, с ионным составом напрямую связан гигроскопический рост
аэрозоля и, следовательно, его конденсационные свойства, от которых зависит прямой и
косвенный эффект воздействия аэрозолей на систему Земля - атмосфера [1].

В докладе приводятся результаты исследования изменчивости ионного состава атмо-
сферного аэрозоля Центральной Сибири, а также методика расчета гигроскопичности.

Отбор проб производился в научной обсерватории «ZOTTO» (англ. Zotino Tall Tower Observation Facility),
где установлена метеорологическая мачта высотой 300 м. Отбор проб с высоты 300 м га-
рантирует, что отобранный воздух будет более репрезентативным для большой площади
зоны охвата и будет меньше подвержен влиянию местных поверхностных источников [2].

В результате химического анализа проб, проводимого методами ионной хроматографии
и капиллярного электрофореза, получены количественные значения концентраций ионов
в аэрозоле. Проанализирована сезонная и годовая изменчивость ионного состава атмо-
сферного аэрозоля. Согласованность данных определяется с помощью интегрированной
модели траектории одиночных лагранжевых частиц HYSPLIT [4].

На данном этапе исследования проведена обработка проб за 2018 год (катионы и ани-
оны, 150 образцов). Концентрация веществ, маркирующих антропогенное воздействие -
сульфата и хлора, в пробах варьируется в пределах от 0,15 до 7,87 мкг/мл и от 1,96 до
7,82 мкг/мл соответственно, что позволяет сделать вывод о больших колебаниях значений
и необходимости определения связанных с этим причин.

Наблюдается количественная зависимость концентрации анионов и катионов от на-
правления распространения примесей в атмосфере. Выделены дни с повышенным содер-
жанием различных ионных составляющих атмосферного аэрозоля.

Осредненные значения концентраций ионов, содержащихся в аэрозоле, за сезоны 2018
года, позволяют выделить наиболее загрязненный сезон - зимний. Концентрация практи-
чески всех ионов в этот период значительно превышает летние (фоновые) значения. Так,
концентрация сульфата в зимний сезон составляет 4,52 млг/мл, в летний - 2,72млг/мл.
Концентрация хлора в зимний период - 5,08 млг/мл, в летний - 3,11 млг/мл.

В работе представлена методика расчета гигроскопических свойств атмосферного
аэрозоля, основанная на единой модели параметров гигроскопичности Петтерса и Крей-
денвейс с использованием массового параметра гигроскопичности [2, 3]. Данная методика
позволяет произвести расчеты с использованием полученных фактических значений кон-
центрации ионов в атмосферном аэрозоле, которые будут выполнены в первой половине
2021 года.
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