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Резюме. Приводятся результаты исследования эпифитных лишайников как биоиндикаторов загрязнения 

атмосферы в городе Южно-Сахалинск, а также в его окрестностях в местах естественного произрастания 

тополя. В качестве субстрата выбран тополь Максимовича, как наиболее распространенный форофит в 

озеленении города. Всего на коре тополя Максимовича на 15 площадках в районе исследования 

зарегистрировано 47 видов эпифитных лишайников. Оценивали видовой состав, встречаемость лишайников, 

разнообразие, чувствительность к загрязнению, токсифобность. По результатам кластерного анализа 

выделены 3 кластера, отражающие степень антропогенного воздействия на эпифитные лишайники. В 

зависимости от приуроченности к этим кластерам выявлены 4 группы лишайников по степени 

чувствительности к антропогенному воздействию. 
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