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Эколого-геохимические особенности дельт рек, расположенных в самой нижней части
речных бассейнов, во многом зависят от осаждающихся веществ природного и антропо-
генного происхождения, приносимых водными потоками. Особую роль в дельтах играют
макрофиты - высшие водные растения, являющиеся чувствительными к изменению со-
держания различных химических элементов в среде обитания, поэтому их используют в
качестве биогеохимических индикаторов.

В данной работе рассмотрены особенности накопления тяжелых металлов и металлои-
дов (ТММ) высшими водными растениями в дельтах Селенги и Волги, основанные на ре-
зультатах экспедиционных исследований 2017-2019 гг. Работы проводились при поддержке
проектов РФФИ №18-05-80094 и №17-05-41174-РГО. Изучались наиболее распространен-
ные в дельтах виды высших водных растений, подразделяемые по экологическим группам
на гидатофиты, гидрофиты и гигрофиты [1].

Химический анализ всех проб проводился методом ICP-MS (ICP-AES). Определялась
зольность водных растений и взвеси, накапливающиеся на их поверхности. Для оценки
особенностей накопления ТММ макрофитами, рассчитывались коэффициенты накопле-
ния (Кн), вариабельность (Cv), коэффициенты биологического поглощения (Ax ). По ве-
личине коэффициентов были построены ряды биологического поглощения и выделены
группы элементов по степени интенсивности накопления. Был проведен корреляционный
анализ содержания ТММ со средой обитания макрофитов. Для оценки пространственного
изменения содержания ТММ в дельтах были построены карты распределения некоторых
химических элементов в растениях в программе ArcGIS 10.3.

Как уже отмечалось [2,3,4] химический состав высших водных растений зависит от эко-
лого-морфологических особенностей разных видов. В дельте Волги концентрации ТММ
выше, чем в целом по дельте Селенги, что характерно как для макрофитов, так и для
других компонентов аквальных ландшафтов. В обеих дельтах независимо от места произ-
растания, климатических и гидрологических условий, гидатофиты - роголистник, рдест
пронзеннолистный и др. - активнее других видов накапливают ТММ, а наименьшим на-
коплением характеризуется тростник и др. виды из группы гигрофитов. В отдельных
видах высших водных растений наблюдаются различия в содержании ТММ, что объяс-
няется условиями среды. Повышенные концентрации ТММ в растениях приурочены к
непроточным и слабопроточным водным объектам.
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