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Среди естественно-радиоактивных элементов наибольшее значение 
имеет уран, являющийся родоначальником уран-радиевого ряда. Для 
оценки радиоэкологической ситуации и расчета поглощенной дозы, соз-
даваемой ураном как альфа-излучателем, весьма важно знать его содер-
жание в живых организмах. По данным различных авторов, концентра-
ция урана в рыбах составляет п • Ю - 8 г на 1 г сырого веса (Перцов, 1964), 
в моллюске Mytilus edulus из района Аляски — 4 ,6 -10 _ я , в моллюске 
Mytilus californianus — 2,1 • Ю - 8 г на 1 г сырого веса (Tatsumoto a. Gold-
berg, 1959). Черри (Cherry, 1964) указывает, что альфа-активность све-
жего планктона выше четырех пикокюри на 1 г сухого вещества и для 
этих организмов составляет дозу 230 мбэр/год. 

Мы определяли уран при помощи диэлектрических детекторов, пред-
ложенных Прайсом и Уокером (Price a. Walker, 1962). В качестве детек-
тора применяли лавсан (полиэтиленгликольтерефталат), эффективность 
регистрации которого составляла 8 8 ± 5 % - Ошибка в определении кон-
центрации урана была ± 1 0 % . Данный метод позволяет одновременно с 
определением концентрации урана проводить радиографию образцов, т. е. 
изучать распределение в них урана (Абдуллаев и др., 1966). 

Навески высушенных до постоянного веса анализируемых образцов 
организмов * (по 100—200 мг) или их золы мы помещали в лавсановые 
пакетики, которые затем облучали на реакторе потоком тепловых нейтро-
нов. Ядра U235 в образцах под действием тепловых нейтронов делятся, 
осколки деления попадают в лавсан и создают в нем нарушения структу-
ры, имеющие форму треков, которые после химического травления КОН 
становятся видимыми в оптический микроскоп. Концентрацию урана мы 
определяли на основании данных о потоках нейтронов, о сечении деления 
U235 тепловыми нейтронами и соотношениями числа осколков деления 
урана, зарегистрированных в лавсане от исследуемого образца и препа-
рата с известным количеством урана. Число осколков деления урана 
устанавливали путем подсчета их следов в лавсане. 

Т а б л и ц а 1 

Животное 

Отноше-
ние: 

сырой вес 
зола 

Содержание урана 

в 10 7 г , в 1 0 - ' г 
на 1 г золы н а 1 г с ы " 

j poro веса 

Радиоактив-
ность за счет 
урана, (в пн-

нокорн на 1 кг 
сырого веса) 

Коэффициент 
накопления 

(на сырой вес) 

Губка Verongla aerophora 6 , 0 0 ,94 0 ,16 10,7 8 
Моллюски: 

Mytilus galloprovincialis 6 , 9 1,00 0 ,14 9 , 4 7 
Gibbula sp. 1.5 0 ,69 0 ,46 30,8 — 

Офиура Amphiura chiajei 2,7 1,90 0 ,70 46,9 35 
Морской еж Arbacia sp. 2 ,7 23,00 8,51 570,2 445 

* Автор выражает искреннюю признательность Л. Г. Кулебакиной за предостав-
ленные для анализа образцы организмов, собранных во время 61-го рейса научно-иссле-
довательского судна «Академик А. Ковалевский». 



Уран в организме животных 

В табл. 1 представлены наши данные о содержании урана в организ-
ме некоторых животных Адриатического м. Радиоактивность проб мы 
рассчитывали, исходя из того, что 1 г природной смеси урана (U238 + 
-1-и23? + и 2 3 4 ) составляет 6.7-10~7 к (Периов, 1964). 

В океанической воде в среднем содержится 2 , 7 - Ю - 6 — 3 - Ю - 1 ' г/л 
урана (Попов, 1964; Шведов, Патин, 1968). Отклонения из этих величин 
могут наблюдаться вблизи континентов и во внутренних водоемах (при-
внес терригенного материала и взмучивание прибрежных донных отло-
жений) . Так, в Черном м. концентрация урана колеблется в пределах 
(2 ,0±0,3) • 10~ 6 —2,8-Ю - 6 г/л, а в Каспийском м. достигает 1 -10~ 5 г/л 
(Старик и др., 1959; Николаев и др., 1960; Батурин, 1966), что значитель-

но выше концентрации урана в водах Адриатического м. и северной части 
Атлантического и Тихого океанов, где она равна (0,5—1,8) • 10~6 г/л (Ste-
^vvart a. Bentley, 1954). 

Полученные нами данные о концентрации урана в Адриатическом 
м. в 1967 г. приведены в табл. 2. Средняя концентрация для обследован-
иой части моря составляет (1,90±0,40) • Ю - 6 г/л. 

Т а б л и ц а 2 

Координаты 

широта долгота 

Дата 
взятия 
пробы 

Глубина взя-
тия пробы 

(в м) 

Концентрация 
урана 

в 10—" гЫ 

42"40'1 18°04'3 9.Х 0 2 ,60 
То же То же 9.Х 40 1,70 
42°40'0 17°43'0 10.Х 50 1,50 
То же То же 10.Х 200 1,40 

» » 10.Х 500 2 ,00 
» » 10.Х 1000 1,60 
» » 10.Х 1180 1,50 

42°47'0 14°53'0 14.Х 0 1,80 
44°04'0 13°49'0 17.Х 60 1,80 
44°31'5 13°53'3 17.Х 0 2 ,10 
44°46'8 13°30;0 18.Х 35 1,90 
44°51'6 13°02'0 18.Х 0 1,40 
45°04'9 13°23'6 18.Х 33 1,90 
45°22'6 13°09'2 19.Х 0 3,30 
45°14'1 12°36'0 19.Х 20 1,70 
45°03'7 12°38'2 25.Х 0 2 ,30 
То же То же 25.Х 33 1,90 

Зная концентрацию урана в воде и в организмах, можно рассчитать 
коэффициент его накопления, представляющий собой отношение содер-
жания радиоэлемента в организме к его содержанию в воде (Поликар-
пов, 1964). Рассчитанные величины коэффициентов накопления приведе-
ны в табл. 1. Как видим, наибольшим оказался коэффициент накопления 
урана в теле морского ежа Arbacia sp., а наименьшим — в теле моллюска 
Mytilus galloprovincialis. По сводным данным Поликарпова (Polikarpov, 
1966), коэффициент накопления урана в мышцах рыб равен 20, в планк-
тоне — 50, в скелетах беспозвоночных — 400. 

При определении концентрации урана в золе губки Verongia aero-
phora мы обнаружили одиночные его микроскопления в виде микрочастиц. 
Треки осколков деления ядер урана одной из таких микрочастиц, в ко-
торой он разделился под действием тепловых нейтронов, показаны на 
рисунке. Зная увеличение микроскопа, а также длину пробега осколков 
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ядер урана в лавсане, можно рассчитать диаметр микрочастицы и содер-
жание в ней урана. По данным X. Абдулаева и др. (1966), длина пробега 
осколков ядер урана в лавсане не превышает 18 мк. Наши расчеты по-
казали, что концентрация урана в микрочастице, представленной на 

рисунке, составляет п-10 3 % сырого веса. В то же время средняя кон-
центрация урана в данной губке— 1,6• 10—6% сырого веса. Повышенная 
на два-три порядка концентрация урана в микрочастицах создает ло-
кально повышенные поглощенные дозы по сравнению со средней дозой 
в организме, создаваемой за счет урана. Механизм образования микро-
скоплений урана пока не выяснен и остается предметом дальнейших 
исследований. 

Таким образом, мы установили, что коэффициенты накопления ура-
на в организме исследованных животных Адриатического м. могут быть 
разными: от единиц в теле моллюска Mytilus galloprovincialis до не-
скольких сотен в теле морского ежа Arbacia sp. В теле губки Verongia 
aerophora обнаружены микрочастицы с повышенным на два-три порядка 
содержанием урана по сравнению со средней концентрацией его в орга-
низме данного животного. Этот факт привлекает внимание с радиоэко-
логической точки зрения. 
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Отображение на лавсане следов микрочастицы урана 
из образца золы губок Verongia aerophora (Х600). 
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Summary 

To elucidate the role <of uranium in radioecological processes and its effect (as 
a-emitter) on the living organisms it is necessary to study the accumulation of this ele-
ment in organisms under natural conditions. The data obtained permitted determining the 
coefficients of uranium accumulation and its radioactivity in the organism of some ani-
mals in the Adriatic Sea. The concentration factors can be of various magnitude from 
units and tens in Mytitus galloprovincialis to hundreds in Arbacia sp. In the body oi 
Verongia aerophora the microcongeries of uranium are found in which its concentra-
tion is higher by two-three orders than the average contents in the organism. In places 
of localization of such microcongeries higher doses of radiation can be created. 


