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Введение. Неизбежное увеличение с каждым годом техногенной дея-

тельности человека является причиной роста антропогенной нагрузки на 

биосферу и ее компоненты. Одним из важнейших факторов техногенного 

воздействия является радиационная нагрузка, проявляющаяся при попада-

нии в окружающую среду техногенных радионуклидов. Контаминация 

биосферы трансурановыми элементами (ТУЭ) неизбежно привлекает вни-

мание радиоэкологов в силу того, что они являются поллютантами для 

всех живых организмов по причине их искусственного происхождения. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись травяни-

стые ксерофиты: полынь горькая (Artemisia absinthium L.), семейство Аст-

ровые (Asteraceae), булавоносец седой (Corynephorus canescens (L.) 

P.Beauv.), семейство Мятликовые (Poaceae); мезофиты: кустарник круши-

на ломкая (Frangula alnus Mill.), семейство Крушиновые (Rhamnaceae), ку-

старничек черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.), семейство Ве-

ресковые (Ericaceae); травянистые гидрофиты: ирис ложноаировый 

(Irispseudacorus L.), семейство Ирисовые (Iridaceae), осока пузырчатая 

(Carex vesicaria L.), семейство Осоковые (Cyperaceae), тростник обыкно-

венный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), семейство Мятликовые 

(Poaceae). Предмет исследования: аккумуляция трансурановых элементов 

сосудистыми растениями. Цель исследования: оценить аккумуляцию 

трансурановых элементов сосудистыми растениями доминантами и субдо-

минантами экосистем, характерных для Полесского государственного ра-

диационно-экологического заповедника. 

Результаты и их обсуждение. Самые большие значения коэффициен-

тов накопления для надземных органов рассмотренных видов присущи 
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плутонию-238. Если для полыни равнинной накопление данного изотопа 

достоверно не отличается от аккумуляции других изотопов ТУЭ, то для 

надземных органов булавоносца седого, ириса ложноаирового, осоки пу-

зырчатой и листьев крушины ломкой коэффициент накопления плутония-

238 может отличаться на порядок. Для черники обыкновенной и тростника 

обыкновенного значение коэффициента накопления плутония-238 также 

превышает значение коэффициентов накопления плутония-239,240 или 

америция-241. Наименьшим коэффициентом накопления плутония-238 ха-

рактеризуются стебли крушины ломкой – (9,27±1,37)·10
-3

, наибольшим – 

надземные органы ириса ложноаирового – (3,37±0,41)·10
-1

. При рассмот-

рении особенностей различий значений коэффициентов накопления изото-

пов плутония-239,240 можно выделить три группы растений. Первую со-

ставляет полынь горькая, в надземных органах которой коэффициент 

накопления изотопов плутония-239,240 не отличается достоверно от коэф-

фициентов накопления изотопов плутония-238 и америция-241. Во вторую 

группу входят растения, у которых значения коэффициентов накопления 

изотопов плутония-239,240 надземными органами не имеет достоверных 

отличий от значений коэффициентов накопления америция-241, но меньше 

таковых по сравнению с плутонием-238. Эту группу составляют булавоно-

сец седой, крушина ломкая, ирис ложноаировый, тростник обыкновенный. 

Третья группа растений отличается тем, что коэффициенты накопления 

изотопов плутония-239,240 надземными органами меньше, чем коэффици-

енты накопления плутония-238 или америция-241. К ним относятся осока 

пузырчатая и черника обыкновенная. Наименьшим коэффициентом накоп-

ления изотопов плутония-239,240 характеризуются стебли крушины лом-

кой – (1,68±0,24)·10
-3

, наибольшим – надземные органы ириса ложноаиро-

вого – (8,12±1,55)·10
-2

. Как и в случае с изотопами плутония-239,240 при 

описании различий значений коэффициентов накопления америция-241 

можно также выделить три группы. Первую группу составляет полынь 

горькая, коэффициент накопления америция-241 надземными органами ко-

торой не отличается достоверно от коэффициентов накопления изотопов 

плутония. Вторая группа аналогична описанной выше при рассмотрении 

особенностей различий значений коэффициентов накопления изотопов 

плутония-239,240. Третью группу составляют растения, коэффициент 

накопления америция-241 надземными органами которых больше, чем ко-

эффициенты накопления изотопов плутония-239,240, но меньше, чем ко-

эффициент накопления плутония-238. Наименьшим коэффициентом 

накопления америция-241 характеризуются стебли крушины ломкой – 

(1,23±0,25)·10
-3

, наибольшим – надземные органы ириса ложноаирового – 

(6,11±1,18)·10
-2

. 

Заключение. Наибольшими коэффициентами накопления рассматри-

ваемых изотопов характеризуются гидрофиты, произрастающие на пло-

щадке с наименьшей плотностью загрязнения. Несмотря на то, что данная 
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площадка имеет наименьшую плотность загрязнения трансурановыми эле-

ментами среди прочих пробных площадок, влияние климатических факто-

ров, рельефа, а также физико-химические особенности почвы обусловили 

легкую доступность трансурановых элементов для растений. 
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Актуальность: Цинк является микроэлементом для растений, живот-

ных и человека. Биологическая роль цинка: цинк является катализатором 

клеточных процессов, участвует в обмене нуклеиновых кислот, входит в 

состав многих ферментов, необходим для образования белков, входит в со-

став инсулина, влияет на репродуктивную функцию, участвует в формиро-

вании костной и хрящевой тканей, способствует восстановлению тканей, 

стимулирует работу тимуса, влияет на образование и созревание  

Т-лимфоцитов, способствует усвоению и эффективности витаминов груп-

пы В, необходим для зрения, способствует выведению токсинов печенью, 

необходим для образования соляной кислоты желудка, способен замедлять 

развитие раковых опухолей, антидепрессант [1, 2]. В то же время избыток 

цинка вызывает: угнетение окислительных процессов, вызывает анемию, 

снижает сопротивляемость организма, подавляет деятельность  

Т-лимфоцитов и гранулоцитов, повышает уровень холестерина в крови, 

вызывает рвоту, боль в животе, кишечные кровотечения, слезотечение, 

насморк, одышку, боль за грудиной, нарушает пищеварение, обладает кан-

церогенными и тератогенными свойствами [1, 2, 3]. Источники поступле-

ния в почву: производственные предприятия по переработке руд, в составе 

удобрений, осадке сточных вод, свалках ТБО и др. [3, 6]. Суточная потреб-

ность: 15–20 мг для мужчин, 12–18 мг для женщин, 20 мг для беременных 

женщин, 25 мг для кормящих матерей; 4–6 мг для грудных детей [3].  

По степени воздействия на живые организмы цинк отнесен к классу 

высокоопасных веществ, его опасность определяется значительной ток-

сичностью и способностью накапливаться в организме [8]. Проблеме за-

грязнения тяжелыми металлами окружающей среды в литературе уделено 

много внимания, однако, в отношении изучения содержания цинка в поч-

вах разных форм хозяйствования либо отсутствуют, либо их проведено не-

достаточно. Поэтому, целью нашего исследования является изучение ва-

лового содержания тяжелых металлов в почвах на территориях разных 
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