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Атомарная элементарная ртуть Hg(0),являясь важным индикатором загрязнения и по-
падая в атмосферу может переноситься на дальние расстояния в течении долгого периода,
вплоть до года [1], [2]. Ранее не однократно фиксировался атмосферный перенос ртути в
Японское море из региона Жёлтого моря. [3], [4]

В работе используется часть данных (с 25 по 31 октября и с 2 по 7 декабря 2019 г) по-
лученных в морских экспедиционных исследованиях по маршруту судна в 88 рейсе НИС
«Академик Лаврентьев», из порта Владивосток до о. Тайвань и обратно. Забор воздуха
для анализа производился подогреваемым тефлоновым шлангом с высоты 2 м над уров-
нем моря в носовой части судна. Непрерывные измерения Hg(0) в воздухе выполнены с
помощью атомно-абсорбционного анализатора ртути РА-915 (ООО «Люмэкс, г. Санкт-
Петербург). Осреднение результатов за каждые 30 мин.

В ходе исследуемого периода рейса концентрации ртути (нг/м3) в приземной атмосфере
изменились от 0,69 до 3,2, среднее значение 1,25, медианное 1,21, стандартное отклонение
0,3. Наиболее высокие концентрации наблюдались в Корейском проливе и вблизи Юго-
Восточного побережья Китая.

Анализ концентрационно взвешенных траектории (CWT), демонстрирующий потенци-
альные регионы источники Hg(0), показал что повышенные значения вызывались прихо-
дом воздушных масс с Южного и Юго-восточного побережья Китая, а так же с Корей-
ского полуострова.
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