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Отражены научные этапы истории отдела радиационной и химической биологии (ОРХБ) ИнБЮМ НАН Ук-
раины, включающие развитие в нём морской радиоэкологии, радиохемоэкологии, молисмологии и биофизи-
ки моря на основе принципов общей биологии, биогеохимии и экоэтики в период 1956 – 2011 гг. Показан 
приоритет ИнБЮМ НАН Украины (в начальный период Севастопольской биологической станции АН СССР) 
в организации первых радиоэкологических исследований на Чёрном море и на всём Средиземноморском 
бассейне, а также приоритет в мировой литературе в монографическом изложении и обосновании понятий и 
проблем морской радиоэкологии (1964, 1966 гг.). Внесён вклад в защиту Чёрного моря против зарубежных 
предложений о превращении его в могильник радиоактивных отходов (1950-ые гг.). Совместно с организа-
циями многих стран обоснована необходимость прекращения испытаний ядерного оружия в открытых сре-
дах (1960 – 1963), а затем и удаления твёрдых радиоактивных отходов на дно океанов (1984 г.). Изучен от-
клик Чёрного моря (1986 – 2011) на аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Изложено развитие новых важ-
ных дочерних научных направлений. Показано, что, вопреки ожиданиям, глубинная вода из сероводородной 
зоны Чёрного моря обладает (после окисления в ней сероводорода) свойствами высокопродуктивной среды 
для морских водорослей (1984 – 2010). С помощью современных радиогеохронологических методов изучен 
возраст слоёв глубоководных осадков – своеобразного банка «законсервированных» живых спор водных и 
наземных оксибионтов – в сероводородной батиали Чёрного моря (2007 – 2008). Выполнены крупные иссле-
дования и обобщения в новой приоритетной для ИнБЮМ области – по изучению биогеохимической и средо-
образующей роли обнаруженного ОРХБ в 1989 г. крупномасштабного явления, а именно, метановых газовы-
делений из черноморских глубин (1989 – 2011).  
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С 1956 г. и по настоящее время в лабо-

ратории радиобиологии Севастопольской био-
логической станции (СБС) им. А. О. Ковалев-
ского АН СССР и её преемнике – отделе ра-
диационной и химической биологии (ОРХБ) 
Института биологии южных морей (ИнБЮМ) 
им. А. О. Ковалевского НАН Украины почёт-
ное место занимают портреты выдающихся 
учёных, которые были нашими научными пра-
родителями. На самом высшем уровне распо-
лагается портрет В. И. Вернадского, учителя 

наших учителей, крупнейшего естествоиспы-
тателя, создателя биогеохимии, радиогеологии 
и учения о биосфере, академика Петербургской 
(1909), Украинской (1918), Парижской (1928) 
академий наук, первого президента Украин-
ской АН (ныне НАН Украины) (1918 – 1921) и 
ректора Таврического университета (1920 – 
1921). Ниже находятся портреты его именитых 
последователей и почитателей – наших непо-
средственных учителей-профессоров из России 
и Украины: зоолога-эколога В. С. Елпатьевского
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 (Москва, Неаполь, Саратов), биофизиков Б. Н. 
Тарусова (Одесса, Москва) и Е. В. Бурлаковой 
(Москва), радиобиолога И. Н. Верховской (Мо-
сква), зоологов, биофизиков, генетиков, радиа-
ционных биогеоценологов  Н. В. и Е. А. Тимо-
феевых-Ресовских (Киев, Москва, Берлин, Ека-
теринбург, Обнинск).  

Пользуясь важным событием в жизни 
нашей Академии – 140-летием ИнБЮМ НАН 
Украины, подчёркиваем решающую и важ-
нейшую роль в поддержке научного направле-
ния ОРХБ ИнБЮМ со стороны руководства 
АН УССР/НАН Украины, прежде всего, Пре-
зидента НАН Украины академика Б. Е. Патона, 
директора Севастопольской биологической 
станции АН СССР и первого директора Ин-
БЮМ АН УССР члена-корреспондента АН 
УССР В. А. Водяницкого и в настоящее время 
– генерального директора Океанологического 
центра НАНУ, директора ИнБЮМ академика 
В. Н. Еремеева.  

Объём статьи не позволяет (а) охватить 
все исторические события, связанные с ОРХБ; 
например, организованные ОРХБ на уровне 
председателя и спикера международные фору-
мы, начиная с крупного ключевого симпозиума 
«Взаимодействие между водой и живым веще-
ством» Международной Ассоциации по геохи-
мии и космохимии (Одесса, 1975) и разработки 
долговременной, до 2000 г., одноимённой ме-
ждународной программы (1972), выступления 
с приглашёнными докладами, в том числе в 
Швеции (1966), США (1974), Италии (1977, 
1993), Люксембурге (1990), Японии (1998), 
участие во многих важных внутригосударст-
венных симпозиумах, организация лаборато-
рии морской радиоэкологии в Институте океа-
нологии АН Кубы, а также (б) назвать работы и 
имена всех сотрудников, в разное время рабо-
тавших в ОРХБ. Рассчитываем посвятить это-
му отдельный коллективный труд.   
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Начало формирования и развития 
морской радиоэкологии и её производных. 
На СБС  уже более полувека назад (в 1956 г.) 
одним из нас, Г. Г. Поликарповым, было нача-
то создание и развитие морской радиоэкологии 

– новой тогда дисциплины на стыке радиаци-
онной биофизики, гидробиологии и биогеохи-
мии моря. В качестве первопричины его приез-
да в Севастополь сработал «личностный фак-
тор» – предшествовавшая учёба и дружба на 
биофаке Белорусского университета в конце 
1940-х годов с М. П. Ароновым, который был 
на курс старше и впоследствии стал аспиран-
том-физиологом на СБС, а Г. Г. Поликарпов – 
аспирантом-биофизиком Саратовского и Мос-
ковского университетов. Кстати, их третий 
друг в Минске – Л. М. Сущеня – тогда тоже 
был студентом Белорусского госуниверситета, 
а с 1959 по 1971 гг. работал сотрудником и за-
ведующим отделом физиологии животных Ин-
БЮМ АН УССР. М. П. Аронов, будучи общи-
тельным человеком, с широкими интересами в 
науке, убедил Г. Г. Поликарпова предпочесть 
другим многочисленным предложениям рас-
пределение на СБС для полностью самостоя-
тельных исследований. В связи с этим дирек-
тор СБС проф. В. А. Водяницкий назначил 
встречу с будущим сотрудником в Москве зи-
мой 1955 – 1956 учебного года, за которой по-
следовал официальный запрос в Президиум АН 
СССР о распределении Г. Г. Поликарпова, 
оканчивающего в МГУ аспирантуру по биофи-
зике, в качестве молодого специалиста на СБС.  
Так начиналась и была основана морская ра-
диоэкология в принципиальном, как научная 
дисциплина, и в структурном, как научное 
подразделение, отношениях на черноморском 
бассейне под руководством названного выше 
специалиста, ставшего последовательно пер-
вым заведующим лабораторией и отделом ра-
диобиологии/радиационной и химической био-
логии СБС АН СССР / ИнБЮМ НАН Украины, 
а с 1991 г. – главным научным сотрудником 
ОРХБ ИнБЮМ [17, 19, 55, 56]. Прибывшая с 
ним его супруга, Р. Ф. Поликарпова, была при-
нята на работу препаратором-библиотекарем, а 
затем стала заведующей Научной библиотекой 
СБС / ИнБЮМ (1960 – 1985).  

Одновременно с научными изыскания-
ми в этой новой области и подготовкой науч-
ных кадров оперативно создавалась и
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неуклонно усиливалась её материальная база. 
В первый, 1956-й, год она именовалась лабора-
торией биофизики. Однако выяснилось, что 
аналогичное название администрация СБС 
планировала для подразделения, изучавшего 
биомеханику – локомоции нектонных живот-
ных. Поэтому с 1957 г. наша лаборатория по-
лучила название: лаборатория радиобиологии. 
Эта лаборатория выросла в 1963-м в отдел ра-
диобиологии, переименованный затем в отдел 
радиационной и химической биологии Ин-
БЮМ АН УССР / НАН Украины.  

Заметим, что современное название 
нашего отдела является развёрнутым опреде-
лением «биофизики, как физико-химической 
биологии». В данном случае акцент был сделан 
на изучении радиоактивности, как физического 
фактора среды и как метода исследования, а 
также на исследовании химических факторов 
среды (макро- и микроэлементов, органиче-
ских соединений: биогенов и ксенобиотиков 
антропогенного и природного происхождения) 
и биогеохимических процессов, включая био-
физические механизмы их протекания на раз-
ных уровнях организации живых систем, с ши-
роким использованием физико-химических, 
биологических, математических и технических 
методов исследования. Иными словами, назва-
ние вернулось на исходные  «круги своя» – к 
первоначальному смысловому названию «ла-
боратории биофизики». И поэтому вполне за-
кономерно, что в 2006 г. проф. В. Н. Егоров, в 
то время заведовавший ОРХБ, был избран чле-
ном-корреспондентом НАН Украины по спе-
циальности «Биофизика моря». 

Многолетние процедуры обоснования 
на всех уровнях в 1950-х - 1960-х годах и даль-
нейшего трудоёмкого проектирования радио-
биологического корпуса, напряжённая борьба 
за его включение в план пятилеток, продолже-
ние строительства – всё это при неизменной и 
решающей поддержке Президента АН УССР 
акад. Б. Е. Патона, директора СБС и ИнБЮМ 
чл.-корр. АН УССР В. А. Водяницкого (при его 
жизни – до 1971 г.), Научных Советов АН 
СССР и АН УССР по радиобиологии и гидро-

биологии и Океанографической комиссии АН 
СССР – были, наконец, завершены строитель-
ством. И наш отдел переместился в 1974 г. из 
центрального здания ИнБЮМ в специально 
выстроенный по нашей заявке и с нашим непо-
средственным участием в пятиэтажный радио-
биологический корпус. Он расположен в вы-
бранном из целого ряда последовательно пред-
лагавшихся и отвергавшихся властями вариан-
тов до начала проектирования (на м. Херсонес, 
в бухте Омега, на м. Константиновского раве-
лина) и, наконец, в окончательно выделенном 
городскими властями месте: у Мартыновой 
бухты. Это было удобно с точки зрения бази-
рования и проведения исследований. Там рас-
положен аварийный сток канализации г. Сева-
стополя и имеется широкий выход в открытое 
море для плавсредств. И там же впоследствии 
обнаружен метановый сип, ставший объектом 
мониторинга «Метановый дозор». Из окон ра-
диобиологического корпуса открывается вели-
чественный вид на древнегреческий город–
государство – знаменитый национальный запо-
ведник Херсонес Таврический, ежедневно на-
поминая о нерушимой преемственной научной 
связи, продолжительностью почти в два с по-
ловиной тысячелетия, между современной 
атомной эрой и её исходным началом в виде 
учения Демокрита (460 – 370 до н. э.) об ато-
мизме. Демокрит создал также этику, как нау-
ку. В этом мы усматриваем изначальную связь 
современной эры экологической этики [22, 53] 
и древней эры научной этики Демокрита. В 
наше время человечество нуждается и зависит 
от гармонии, в первую очередь, между двумя 
сосуществующими современными эрами – 
атомной и эколого-этической [21 – 23, 32].  

Отклонение предложений западных 
держав о захоронении ядерных отходов в 
Чёрное море. Среди самых первых практиче-
ских и животрепещущих проблем в начальный 
период времени морской радиоэкологии в Се-
вастополе (1956 – 1960), наряду с приоритет-
ной разработкой фундаментальных научных 
проблем, был и весьма принципиальный кон-
кретный практический вопрос, поставлен-
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ный перед отечественной и международной 
общественностью директором СБС проф. В. А. 
Водяницким [1] в статье «Допустим ли сброс 
отходов ядерных производств в Чёрное море?» 
в журнале АН СССР «Природа» в качестве 
острой реакции на соответствующую неожи-
данную инициативу в Конгрессе США. В кон-
це 1950-х годов в лаборатории радиобиологии 
СБС уже были выполнены экспериментальные 
радиоэкологические исследования способности 
черноморских растений и животных накапли-
вать важнейшие осколочные и наведенные ра-
дионуклиды из водной среды. Аккумулирую-
щую способность гидробионтов количественно 
выражали в виде величин коэффициентов на-
копления [18, 55]. Результаты приоритетных 
исследований позволили дать радиоэкологиче-
ски обоснованный ответ о недопустимости 
сброса отходов ядерных производств в Чёрное 
море [18]. В цитируемой статье «Материалы по 
коэффициентам накопления 32Р, 35S, 90Sr, 91Y, 
137Cs и 144Се в морских организмах» сообща-
лось: «На основании вероятных депо в море 
для различных радионуклидов, расчёта сравни-
тельной биологической опасности изучавших-
ся излучателей и новейшего океанографиче-
ского материала об интенсивной вертикальной 
циркуляции вод Чёрного моря можно сделать 
заключение о несоответствии Чёрного моря 
требованиям, предъявляемым к международ-
ному пункту по захоронению и обезврежива-
нию высокорадиоактивных отходов атомной 
промышленности» ([18], c. 327). Директор Ин-
БЮМ, чл.–корр. АН УССР, проф. В. А. Водя-
ницкий писал впоследствии в своих воспоми-
наниях: «Работы ИнБЮМ по водоoбмену в 
Чёрном море и радиоэкологии сыграли боль-
шую роль в отклонении предложений западных 
держав о сбросе отходов атомных производств 
в глубины Чёрного моря» ([2], c. 182). 
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Изучение последствий испытаний 
ядерного оружия и проблемы удаления ра-
диоактивных отходов в океаны. Лаборатория 
радиобиологии СБС и её преемник – ОРХБ 
ИнБЮМ, продолжая развивать научные иссле-
дования в области морской радиоэкологии, 

также приняли активное участие по линии 
Академий наук Союза ССР и Украинской ССР 
в международном изучении последствий гло-
бальных радиоактивных выпадений в результа-
те испытаний ядерного и термоядерного ору-
жия атомными сверхдержавами. Общие усилия 
учёных разных стран, включая и научный 
вклад севастопольских морских радиоэкологов 
в виде научных отчётов в Президиум АН СССР 
для Пагоушевских всемирных конференций и 
публикаций [17, 18, 56], привели правительства 
США, СССР, Англии и Франции к необходи-
мости заключения в 1963 г. Московского Дого-
вора о запрещении ядерных взрывов в космосе, 
атмосфере и под водой. 

В практическом отношении с 1964 г. 
наступил этап радиоэкологических исследова-
ний проблемы радиоактивного загрязнения 
гидросферы при мирном использовании атом-
ной энергии по линии МАГАТЭ на междуна-
родном уровне и по линии Госкомитета по 
науке и технике СССР и Госкомитета по ис-
пользованию атомной энергии СССР на госу-
дарственном уровне. Необходимость этих ис-
следований была обусловлена, главным обра-
зом, удалением жидких и твёрдых отходов в 
морскую среду бурно развивавшейся атомной 
промышленностью, в том числе, с атомных 
электростанций, морских кораблей-атомоходов 
и т.д. Работы ИнБЮМ были востребованы на 
названных выше обоих уровнях, включая уча-
стие от СССР тогдашнего заведующего ОРХБ 
на заседаниях рабочих групп экспертов Меж-
дународной Морской Организации (IMO) и 
МАГАТЭ (IAЕA) в период с 1970-х вплоть до 
1984 г., когда был, наконец, объявлен долго-
жданный международный мораторий на удале-
ние твёрдых радиоактивных отходов на дно 
океанов. Как выяснилось после ликвидации 
СССР, вопреки всем предыдущим официаль-
ным заявлениям прежнего руководства страны, 
производилось тайное от мировой обществен-
ности удаление радиоактивных жидких и твёр-
дых отходов в избранных акваториях СССР: в 
Северном Ледовитом Океане и в дальневосточ-
ных морях, в отдельных озёрах и реках,
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преимущественно на Урале и в Сибири.  
«Монакский период». Важным этапом 

в развитии работ в ОРХБ было и остаётся вза-
имодействие с международной лабораторией 
морской радиоактивности (МЛМР) МАГАТЭ в 
Монако (1975 – 1979). На первом этапе, в нача-
ле 1960-х, происходило установление научной 
связи между ОРХБ и родственными ему новы-
ми национальными лабораториями, создавав-
шимися на Средиземном море – в Италии 
(Фьяскерино, Парма), Франции (Кадараш) и 
затем с МЛМР МАГАТЭ в Монако. Впослед-
ствии организовывались морские радиоэколо-
гические лаборатории в Югославии, Греции, 
Турции, Испании. Наша лаборатория опереди-
ла морские лаборатории радиоэкологического 
профиля Средиземноморья (не говоря о других 
государствах на Чёрном море) по времени на-
чала первых исследований в 1956 – 57 гг. и ак-
тивной публикацией результатов наших работ 
с 1960 г., включая первое в мировой литерату-
ре монографическое обобщение «Радиоэколо-
гия морских организмов» на русском и англий-
ском языках [19, 56]. В то время в наш адрес 
ежегодно поступали приглашения на участие в 
ежегодных радиоэкологических коллоквиумах 
средиземноморских стран, но участие в них 
оставалось проблематичным. Контакты огра-
ничивались научной перепиской и обменом 
оттисками публикаций. Однако уже в тот ран-
ний период по инициативе МЛМР в Монако 
было подписано соглашение между заместите-
лем генерального директора МАГАТЭ в Вене, 
директором МЛМР в Монако и министром 
правительства княжества Монако о приглаше-
нии Г. Г. Поликарпова для работы в МЛМР. Об 
этом стало известно, когда он прибыл в 1975 г., 
пройдя международный конкурс, в многолет-
нюю командировку в Монако для занятия в 
МЛМР научной должности дипломатического 
уровня – Р5 – в качестве руководителя Секции 
Исследований окружающей среды (Environ-
mental Studies Section) и члена Секретариата 
МАГАТЭ (Вена). Потом его преемниками там 
стали представитель Чехословакии, затем – 
Кореи, а теперь – Германии. Две другие Сек-

ции – Радиохимии и Радиобиологии – возглав-
ляли представители Японии и США.  

За время работы в МЛМР им были вы-
полнены исследования в новых направлениях: 
хемоэкологии токсических металлов – Сr, Cu, 
Cd и Pb на понтеллидах Средиземного моря, 
аккумуляции полихлорированных бифенилов 
из загрязнённых донных осадков и воды поли-
хетами, ремобилизации связанных с осадками 
ПХБ червями Nereis diversicolor, а также сде-
ланы доклады на международных и нацио-
нальных форумах, среди них: в Лундском уни-
верситете (Швеция, 1976) о проблемах морской 
радиоэкологии; на Конгрессе–Пленарной Ас-
самблее Международной Комиссии по науч-
ному изучению Средиземного моря в г. Анта-
лии (Турция, 1978) на тему «Донные осадки, 
вода и пищевые цепи как источники хлориро-
ванных углеводородов для бентосных орга-
низмов Средиземного моря» (где он был также 
избран членом Комитета морской радиоактив-
ности и Комитета химической океанографии); 
на совещании в МАГАТЭ (Вена, 1979) «Экспе-
риментальные методы радиобиологических 
исследований с развивающейся икрой рыб»; на 
Всегреческом совещании по мирному приме-
нению атомной энергии (Афины, 1979) «Ра-
диоэкологическая охрана водной среды». При-
нял участие в международном совещании 
«Мидиевый дозор» в Барселоне в 1978 г. Осо-
бое место в работах того периода занимает 
предложенная им на конгрессе в Болонье 
(1977) концептуальная модель зональности 
действия на живые системы разных мощностей 
ионизирующей радиации от подфоновых до 
уровней, максимально возможных в земных 
условиях [57]. Впоследствии эта модель со-
вершенствовалась и апробировалась им на ме-
ждународных симпозиумах и в публикациях 
[15, 59, 60]. В настоящее время она находит 
широкое применение в работах в Украине, 
России, дальнем зарубежье и в международных 
организациях. Предложенное этим автором 
понятие эквидозиметрии радиоактивных и хи-
мических факторов [60] получило междуна-
родный резонанс и развитие в совместных
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работах с учёными Национального института 
радиологических наук Японии [50, 64]. 

Концептуальные планы ОРХБ. Для 
более полного использования научных воз-
можностей, создания единого научно-познава-
тельного пространства и открытия перспектив 
развития научных изысканий в отделе, форми-
рования преемственности и простора для твор-
ческой инициативы сотрудников научным ру-
ководством ОРХБ традиционно создавался 
концептуальный план развития направлений 

научных исследований на обозреваемый пери-
од, который становился всё более объёмным по 
мере развития отдела. Один из перспективных 
планов развития в ОРХБ в период 1976 – 2000 
гг. представлен на рис. 1. Перспективные кон-
цептуальные планы развивались, дополнялись и 
реализовывались в конкретных научно-
исследовательских работах, выполняемых 
ОРХБ в рамках бюджетных тем, хоздоговорных 
работ, национальных и международных проек-
тов,  формируя новые научные направления.  

Роль естественного и искусственного
радиационного фона в

жизнедеятельности и эволюции
морских организмов
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МАЛЫЕ
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МОРСКАЯ
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Рис. 1 Схема направлений перспективного развития научных исследований в ОРХБ в 1976 – 2000 гг. (Поли-
карпов Г. Г.) 
Fig. 1 Diagram of perspective development of the scientific researches directions in (OPXB) in 1976 – 2000 
(Polikarpov G. G.) 

 

Развитие методов радиохемоэкологии 
в ИнБЮМ. На всех этапах (с конца 1950-х до 
настоящего времени – 2011 г.) развития радио-
экологических исследований в ОРХБ, наряду с 
изучением радиоактивности как экологическо-
го фактора, используются и создаются разно-
образные методы искусственных и естествен-
ных радиоактивных индикаторов, меченых 
атомов, радиотрассеров в лабораторных и при- 

 
родных условиях [12 – 14, 17, 27, 36]. Уни-
кальные возможности этих методов позволяют 
количественно оценивать чрезвычайно низкие 
(«невесомые») в весовом отношении концен-
трации веществ, идентифицировать их, а также 
качественно и количественно описывать про-
цессы функционирования отдельных косных и 
биотических компонентов и экосистем в це-
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лом. Минимально вмешиваясь в процессы 
жизнедеятельности изучаемых объектов, мето-
ды радиоизотопных исследований позволяют 
проводить многократные прижизненные изме-
рения параметров, давая возможность изучать 
явления во времени, определять скорости про-
цессов и другие важные показатели. Получае-
мые характеристики, создаваемые на их основе 
модели и составляемые прогнозы позволяют 
оценивать состояние целой экосистемы и от-
дельных групп организмов, судить о  направ-
лениях её изменения и давать прогнозы для 
различных начальных условий и ожидаемых 
изменений, изучать прошлое системы.  

В ОРХБ развиваются четыре основных 
направления использования радиоизотопных 
подходов в изучении функционирования мор-
ских экосистем. 

Во-первых, и это – прежде всего, изу-
чение количественных характеристик распре-
деления радиоактивного загрязнения в биоген-
ных и абиогенных компонентах морских эко-
систем для оценки радиоэкологической ситуа-
ции в море, включая содержание природных и 
антропогенных радионуклидов, а также воз-
можную идентификацию источника поступле-
ния радиоактивных веществ. На современном, 
постчернобыльском, этапе в развитии радио-
экологической ситуации научный и практиче-
ский интерес представляют основные дозооб-
разующие антропогенные радионуклиды 90Sr, 
137Cs, 238,239,240Pu, 241Am, основной природный 
дозообразующий радионуклид 210Po, а также 
40К и другие радиоактивные элементы и их 
изотопы. Соответственные радиоизотопы ис-
пользуются как трассеры для расчёта химиче-
ского выхода и как стандартные образцы, не-
обходимые для количественного определения 
выделяемых из природных проб радиоактив-
ных изотопов. 

Во-вторых, природные и искусственные 
радионуклиды, которые поступили в морские 
экосистемы, используются как метки-трассеры 
для изучения количественных характеристик 
разнообразных процессов функционирования 
природных экосистем. Это – гидрологические 

исследования (вертикальный и горизонтальный 
водообмен, идентификация водных масс, оцен-
ки водного баланса), изучение осадконакопле-
ния в прибрежных и глубоководных районах, 
определение доли биогенной и терригенной 
составляющей в осадкообразовании в разных 
районах моря, оценка скорости деэвтрофика-
ции и самоочищения фотического слоя водных 
масс, геохронологическая реконструкция как 
сероводородного заражения Чёрного моря, так 
и его загрязнения антропогенными радиоак-
тивными веществами и химическими загрязни-
телями. 

Третье важное направление представ-
лено широким спектром исследований продук-
ционных и обменных процессов в экосистемах 
со значительным преобладанием изучения био-
тических компонент. Это, в частности, изуче-
ние первичной продукции, питания и других 
аспектов обменных процессов: закономерно-
стей кинетики обмена и аккумулирования ра-
диоактивных и химических веществ различно-
го строения: от простых ионов до органических 
молекул как на экологическом (обмен со сре-
дой), так и на физиологическом, биохимиче-
ском и молекулярном уровнях. 

Четвёртый аспект применения радио-
изотопных методов связан с изучением эффек-
тов воздействия загрязнителей ядерной и не-
ядерной природы на живые системы на разных 
уровнях организации – от генетического до 
популяционного и экосистемного. Это произ-
водится с целью познания закономерностей 
формирования отклика живых систем на за-
грязнение и для разработки научных основ со-
хранения целостности экосистем, как формы 
существования жизни на планете, в процессе 
осуществления человеком рационального при-
родопользования в морских экосистемах и, в 
частности, в Чёрном море. 

Развитие и применение методов радио-
изотопного анализа в разных областях морской 
экологической науки и сочетание их уникаль-
ных возможностей с широким спектром других 
методических подходов (от биохимических до 
математического моделирования) позволили
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развивать исследования не только в области 
радиоэкологии, эквидозиметрии, радиационной 
защиты, но и морской биогеохимии, биофизи-
ки моря, генетики и аутэкологии гидробионтов, 
морской хемоэкологии и в других пограничных 
областях знаний. 

Цитогенетические методы в радио-
хемоэкологических исследованиях в ОРХБ 
начали применяться В. Г. Цыцугиной с 1966 г. 
при изучении влияния стронция-90 на разви-
вающуюся икру морского ерша. В последую-
щие годы ею проводились исследования по 
экологической цитогенетике водных организ-
мов (червей, моллюсков, ракообразных и рыб) 
из биотопов с разным уровнем антропогенного 
загрязнения (открытые районы океана, при-
брежные районы моря, реки), выполнялись экс-
периментальные работы по радиационному и 
химическому мутагенезу. Ею установлены за-
кономерности спонтанного и индуцированного 
хромосомного мутагенеза: частота и типы абер-
раций хромосом, их поклеточное распределе-
ние, внутрипопуляционная вариабельность. Об-
наружено, что в районах локального антропо-
генного загрязнения происходит адаптация по-
пуляций бентосных бокоплавов и наблюдается 
увеличение их общей устойчивости. Её работы 
привлекли широкое внимание специалистов в 
СССР, где она получила диплом ВДНХ, и за 
рубежом – в Израиле и Англии, где переводи-
лись и обсуждались её работы [12, 44, 68].  

Морський екологічний журнал, № 2, Т. X. 2011                  93 

Радиопротекторы. В конце 1960-х го-
дов в отделе Г. Е. Лазоренко, в то время аспи-
ранткой, были начаты работы по выделению и 
исследованию альгиновой кислоты и её солей – 
альгинатов и фукоиданов и других органиче-
ских веществ из черноморских водорослей, а 
также изучение роли альгиновой кислоты и 
альгинатов в процессах накопления водорос-
лями радиоактивных нуклидов (Г. Г. Поликар-
пов, Г. Е. Лазоренко, Д. Д. Рындина, Л. Г. Ку-
лебакина) [34, 35, 44, 68]. Радиопротекторные 
свойства альгината натрия из цистозиры про-
явились в полной мере при исследовании чер-
номорских одноклеточных водорослей. Добав-
ки этого природного полисахарида к средам 

культивирования существенно повышают вы-
живаемость популяций микрофитов после ост-
рого воздействия на них внешнего гамма-
облучения [14]. 

Биофизика моря. С 1968 г. в ОРХБ    
В. Н. Егоровым разрабатывается полуэмпири-
ческая теория кинетики метаболического и 
сорбционного минерального и изотопного об-
мена морских организмов и косного вещества в 
морской среде в масштабе времени протекания 
метаболических, сорбционных процессов и 
трофических взаимодействий, параметрически 
совместимая с современными теориями ба-
ланса вещества и энергии в морских экосисте-
мах [12, 27, 36, 38]. В качестве аналитической 
основы описания кинетических закономерно-
стей принята камерная структура минерально-
го обмена, верификация которой применитель-
но к задачам взаимодействия между живым и 
косным веществом и радиоактивными и хими-
ческими компонентами морской среды уста-
навливалась по результатам экспериментов с 
радиоактивной меткой. По данным экспери-
ментальных наблюдений, В. Н. Егоровым, В. 
Н. Ивановым, Л. Г. Кулебакиной, А. Я. Зесен- 
ко,  В. Н. Поповичевым, Н. Н. Терещенко, С. К. 
Костовой и Н. В. Жерко определены константы 
скоростей обмена 22Na, 32P, 54Mn, 60Co, 65Zn, 86Rb, 
90Sr, 106Ru, 109Cd, 131I, 137Cs и 203Hg рядом видов 
водорослей и животных планктонного ком-
плекса Средиземноморского бассейна, а также 
Тихого, Индийского и Атлантического океанов. 
Для ряда элементов различной биологической 
значимости установлены параметры уравнений 
Михаэлиса-Ментен и Ленгмюра, а также зави-
симости их параметров от удельной поверхно-
сти, размерных характеристик организмов и 
концентрации элементов – химических анало-
гов в водной среде. На математических моде-
лях исследованы динамические характеристи-
ки систем «материнский – дочерний радионук-
лиды в морской среде – гидробионт». Разрабо-
тана методика и проделано сравнение сорбци-
онного и трофического путей минерального 
питания консументов. Определены характери-
стики фосфорного лимитирования
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процессов первичного продуцирования орга-
нического вещества в Чёрном море и изучена 
биотическая трансформация минерального 
фосфора на гидрофронтах рек Дунай и Чорох. 
Обнаружены феномены трансформации физи-
ко-химических форм йода зелёными водорос-
лями в фотическом слое и ртути взвесями на 
границе окислительной и сероводородной зон 
моря [12, 27]. 

 Молисмология. В 1976 г. академик 
Французской академии наук проф. М. Фонтэн 
предложил общее название – «молисмология» 
(μολισμος – загрязнение) для всех разрознён-
ных областей науки о загрязнении. Коллектив 
ОРХБ сосредоточил внимание на развитии 
морской молисмологии и распространил сферу 
её приложения на обе зоны Чёрного моря – 
окислительную и восстановительную, а также 
ввёл дифференцированные понятия об антро-
погенных и природных загрязнениях среды 
обитания организмов [12]. Параллельно и в 
органичной связи с экспериментальными ис-
следованиями закономерностей минерального 
обмена и трансформации физико-химических 
форм химических и радиоактивных компонен-
тов морских экосистем развивались работы по 
молисмологии – изучению распределения и 
миграции ксенобиотиков антропогенного про-
исхождения. Бурное развитие химической 
промышленности в ХХ веке и активное приме-
нение её продуктов в различных сферах чело-
веческой деятельности привели к поступлению 
в морскую среду токсичных веществ. Первые 
позиции в списке токсичности заняли хлорор-
ганические соединения, пестициды и тяжёлые 
металлы. Именно эти химические вещества 
являются объектами исследования в отделе с 
начала 1970-х по настоящее время. Как и ра-
диоактивный фактор, химические токсиканты 
изучались не только в аспекте биогеохимиче-
ской миграции в водных экосистемах, но ис-
следовали и их действие на гидробионтов. Ак-
тивное участие в развитии этих исследований 
принимали Г. Г. Поликарпов, В. В. Андрющен-
ко, Н. В. Демина-Жерко, Л. Г. Кулебакина, 
впоследствии – Л. В. Малахова (хлорорганиче-

ские соединения, пестициды), Л. И. Рожанская, 
Л. К. Коломиец, в настоящее время – С. К. Ко-
стова (тяжёлые металлы). Результаты этих ис-
следований, наряду с работами по биогенам и 
радиоактивным загрязнителям, а также зако-
номерностям биогеохимической миграции ве-
ществ, совместно с возможностями методов 
математического моделирования, послужили 
фактической базой разработки теории экологи-
ческой ёмкости морских экосистем в отноше-
нии загрязняющих веществ [26]. 

Биофизическая теория экологиче-
ской ёмкости морской среды. Работы В.Н. 
Егорова по количественной реализации кон-
цепции акад. В. И. Вернадского о том, что в 
процессе воспроизводства живого вещества 
воспроизводятся и условия его обитания, при-
вели к созданию им основ биофизической 
теории экологической ёмкости морской 
среды в отношении загрязняющих веществ. 
На математических моделях были исследованы 
условия устойчивости системы биотического 
самоочищения фотического слоя морской сре-
ды. Показано, что возрастание антропогенно-
го загрязнения вод может приводить к измене-
нию с первого на нулевой порядки скоростей 
метаболических реакций обмена загрязнителей 
гидробионтами, а также к насыщению сорби-
рующих поверхностей косного и биокосного 
вещества. При этом система комплексного 
биогеохимического самоочищения вод может 
терять устойчивость, обусловливая повышение 
содержания загрязняющих веществ в водной 
среде до уровней, приводящих к токсическому 
воздействию на морские организмы. В наблю-
дениях С. К. Костовой и В. Н. Егорова, направ-
ленных на изучение распределения ртути в во-
де, гидробионтах и донных отложениях Чёрно-
го моря, получено подтверждение справедли-
вости основных положений теории экологиче-
ской ёмкости. 

Использование положений этой теории 
позволило разрабатывать биофизические и 
биогеохимические критерии нормирования 
антропогенного загрязнения морских аквато-
рий Украины в условиях реализации
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концепции устойчивого развития.  
Горячие чернобыльские дни и годы. 

Навсегда в память людей и в историю эры 
атомной энергии вошла дата 26 апреля 1986 г., 
когда в 01 ч 24 мин по местному времени нача-
лась крупнейшая в мире ядерная авария – ката-
строфа в реакторе типа РБМК в составе 4-го 
блока Чернобыльской АЭС [25, 36].  

Заведовавший тогда ОРХБ Г. Г. Поли-
карпов находился на рабочем месте в г. Сева-
стополе, а В. Н. Егоров, возглавлявший в своё 
время лабораторию динамической хемоэколо-
гии ОРХБ, участвовал в экспедиции на НИС 
«Академик Вернадский» в Атлантическом оке-
ане. Это судно в мае 1986 г. возвращалось в 
Чёрное море.  

Несколько напряженных дней длилась 
абсолютно «немая» информационная сцена на 
высшем уровне руководства страной в Москве 
и Киеве. МИД СССР выпустил в эфир поспеш-
ную официальную «информацию»-отписку о, 
якобы, отсутствии какой-либо ядерной аварии 
на территории СССР. Но авария от этого не 
исчезла. И вскоре из Президиума АН УССР в 
ИнБЮМ по телефону поступил в иносказа-
тельной форме сигнал о необходимости сроч-
ного командирования заведующего ОРХБ в г. 
Киев в непосредственное распоряжение вице-
президента АН УССР, председателя Секции 
физико-технических и математических наук 
акад. АН УССР В. И. Трефилова для участия в 
работе возглавляемой им «Оперативной ко-
миссии Президиума АН УССР». В состав Опе-
ративной комиссии в качестве его первых за-
местителей входили академики АН УССР В. Г. 
Барьяхтар и В. П. Кухарь. Позднее комиссия 
получила название «Постоянно действующая 
комиссия Президиума АН УССР по вопросам, 
связанным с аварией на Чернобыльской АЭС». 
Во главе с Президентом АН УССР академиком 
Б. Е. Патоном весь Президиум АН УССР был 
превращён в непрерывно работающий Штаб по 
оперативному решению проблем последствий 
гигантских выбросов радионуклидов в окру-
жающую среду.  

При вышеназванной комиссии в г. Кие-
ве Г. Г. Поликарпов организовал рабочую 
группу по водной радиоэкологии из специали-
стов академических – Институт гидробиологии 
и Институт клеточной биологии и генетиче-
ской инженерии – и ряда ведомственных ин-
ститутов столицы для непосредственного уча-
стия в формировании срочных прогнозов и 
практических рекомендаций по ликвидации 
последствий аварии. Само собой разумеется, 
оперативная опора была сделана, прежде всего, 
на коллектив ОРХБ ИнБЮМ в Севастополе. 
Здесь сразу же была изменена программа до-
чернобыльских работ и немедленно поставле-
ны модельные эксперименты [30], в первую 
очередь, с донными отложениями из пресно-
водных водоёмов для получения информации, 
необходимой при расчётах коэффициентов 
распределения и накопления чернобыльских 
радионуклидов, а также оценки радиоэкологи-
ческой ёмкости водоёмов Украины на пути их 
переноса по днепровскому каскаду в Чёрное 
море, поиска радиационно-цитогенетических 
эффектов у водных животных. На основании 
этих работ, данных специальных исследований 
знаменитой уральской школы Н. В. и Е. А. Ти-
мофеевых-Ресовских по пресноводной радиа-
ционной гидробиологии, включая наши совме-
стные работы в Челябинской области [16, 41] и 
уже накопленный в ИнБЮМ обширный мате-
риал по морской радиоэкологии [12 – 14, 34, 
35] , в том числе по Чёрному и Средиземному 
морям, оказалось возможным делать оператив-
ные научно-обоснованные прогнозы протека-
ния кратко- и долгосрочных радиоэкологиче-
ских процессов, в особенности, в системе рек 
Припяти–Днепра и морей Чёрного и Эгейско-
го. Заметим, что представленные нами радио-
экологические прогнозы оправдались. Нараба-
тываемые сведения немедленно подавались 
руководству Оперативной комиссии и шли да-
лее «наверх» для быстрого реагирования. 

Назовём наши основные материалы, 
как исходные [27], так и наработанные науч-
ными сотрудниками ОРХБ уже в черно-
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быльский период, которые впоследствии пуб-
ликовались (кстати, со значительной задерж-
кой из-за затягивания разрешений в первые 
годы от Госкомгидромета СССР, но без за-
держки со стороны Минздрава СССР) [5, 11, 
36, 39, 40, 46 – 49,  61 – 63, 65 – 67 и др.].  

В капитальной сводке «Чорнобиль 
1986–1987 рр. Документи і Спогади. Роль НАН 
України у подаланні наслідків катастрофи», 
(К.: Академперіодика, 2004, 564 с.) на стр.10, 
59, 80, 113, 163, 197, 227, 440 приведены доку-
ментальные сведения об участии в этих рабо-
тах в 1986 – 1987 гг. ИнБЮМ, в том числе его 
представителя, командированного в Киев [45]. 

В мае 1986 г. на борту НИС «Академик 
Вернадский» В. Н. Егоров получил радиограм-
му на эзоповском языке от Г. Г. Поликарпова и 
незамедлительно приступил к исследованиям 
свежих короткоживущих радиоактивных выпа-
дений чернобыльского происхождения в сес-
тоне и морских организмах по маршруту сле-
дования судна, последовательно в портах захо-
дов в Средиземном и Чёрном морях.  

В это же время научный и инженерный 
состав ОРХБ ИнБЮМ, наряду с модельными 
экспериментами, производил в г. Севастополе 
оперативный сбор и анализ радиоактивных вы-
падений из атмосферы, в особенности, их на-
копление абиогенными и биогенными компо-
нентами водных экосистем. Велись поиски ра-
диобиологических эффектов в прибрежной 
морской экосистеме города и в целой серии 
радиоэкологических экспедиций под руково-
дством опытных сотрудников отдела: а) в сухо-
путных и прибрежных радиоэкологических экс-
педициях – вдоль Днепра и Припяти вплоть до 
водоёма-охладителя ЧАЭС, в Северо-Крымском 
канале, на побережье Азовского моря и на Ле-
бяжьих о-вах Чёрного моря (начальники экспе-
диций – к.г.н. В. И. Тимощук, к.б.н. А. Я. Зесен-
ко, к.б.н. Г. Е. Лазоренко; а также к.б.н. Н. Н. 
Терещенко, к.б.н. Н. В. Демина-Жерко, вед. 
инж. Г. А. Фрейман, м.н.с. Н. Ю. Мирзоева, 
м.н.с. А. А. Коротков, м.н.с. Ю. А. Кулев); (б) в 
морских экспедициях на НИС «Профессор Во-
дяницкий» и НИС «Академик Ковалевский» в 

Чёрном и Эгейском морях (начальники рейсов: 
к.б.н. Г. Е. Лазоренко, к.б.н. Н. В. Демина-
Жерко, к.ф.-м.н. В. Н. Егоров, к.б.н. Н. С. Рисик 
и чл.-корр. АН УССР Г. Г. Поликарпов). 

Чернобыльское загрязнение – как 
облучатель и как трассер. В результате ава-
рии на ЧАЭС, по оценкам отечественных и за-
рубежных специалистов и международных на-
учных организаций, в атмосферу Земли было 
выброшено от 85 ПБк 137Сs, что составляет 33 % 
от его содержания в активной зоне реактора, 
или 89 ПБк 137Сs, т.е. 40 % от его наличия в этой 
зоне реактора, до 100 ПБк 137Cs. При взрыве 
атомной бомбы над Хиросимой образовалось 
0.1 ПБк 137Cs, а за счёт всех ядерных испытаний 
в разных регионах нашей планеты – 1500 ПБк 
этого радионуклида. Соответственно, во время 
аварии на ЧАЭС было выброшено, по разным 
оценкам, от 1.3 ПБк 90Sr, по-видимому, без учё-
та «близкого выпадения», до более обоснован-
ных величин – 7.4 ПБк 90Sr и 8 ПБк 90Sr. При 
бомбардировке Хиросимы образовалось 0.085 
ПБк 90Sr, а при всех ядерных испытаниях – 
1300 ПБк 90Sr. Количество чернобыльского 
137Cs, попавшего в Мировой океан, составило 
16 ПБк, в том числе в Чёрное море – 2 – 3 ПБк 
или 12.5 – 18.8 % от его общего количества, 
оказавшегося в Мировом океане.  

В совместных работах с зарубежными 
учёными [25] проведено сравнение содержания 
137Сs и 90Sr в окружающей среде в трёх важ-
нейших регионах бывшего СССР: на Урале, 
вокруг Чернобыля и Новой  Земли. Всего в ре-
зультате аварии на ЧАЭС в окружающую сре-
ду было выброшено 23 кг Рu и следующее ко-
личество трансуранов, составившее 3.5 % от их 
содержания в активной зоне реактора из 4-го 
блока ЧАЭС: 33 ТБк 239Pu, 52 ТБк 240Pu, 33 ТБк 
238Pu, 6.44 ПБк 241Pu, 4.8 ТБк 241Am, 1.1 ПБк 
242Cm и 6.2 ТБк 244Cm. 

Непосредственно после чернобыльской 
аварии акватория Чёрного моря подверглась 
острому радиоактивному загрязнению из атмо-
сферных выпадений, а в дальнейшем и хрони-
ческому загрязнению со стоком рек. Так, с ию-
ня 1986 по январь 1989 гг. вынос с водами
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Днепра в Чёрное море составил 37 ТБк 90Sr и 2 
ТБк 137Cs [61, 62]. На первом этапе радиацион-
ное воздействие на компоненты экосистем 
Чёрного моря оказывалось как коротко- и 
среднеживущими (в первую очередь, 95Zr, 95Nb, 
103Ru, 131I, 134Cs, 140La, 140Ba и др.), так и долго-
живущими радионуклидами (90Sr, 137Cs и 
трансурановые элементы) [36, 37, 39, 40, 65] , а 
в дальнейшем только долгоживущими радио-
нуклидами. Коротко- и среднеживущие радио-
нуклиды чернобыльского происхождения, рас-
пространяясь по акватории моря и распределя-
ясь между компонентами его биогидроценозов, 
оказались источником потенциального радиа-
ционного воздействия на гидробионтов [66, 67] 
и на критические группы населения, прежде 
всего, на рекреантов, ухудшая качество рек-
реационных зон Чёрного моря.  

Радионуклиды, поступившие в Чёрное 
море после аварии на ЧАЭС, сразу же вовлека-
лись в физические, биофизические, биогеохи-
мические и экологические процессы: перено-
сились течениями, мигрировали в пределах 
акваторий, выносились через проливы, сорби-
ровались на взвесях, концентрировались жи-
вым веществом, мигрировали и переносились 
седиментационно, депонировались в донных 
отложениях, а также повторно поступали в 
водную среду за счёт ремобилизационных про-
цессов в результате жизнедеятельности бен-
тосных организмов. Изучение перераспределе-
ния чернобыльских радионуклидов в компо-
нентах черноморских экосистем позволило оп-
ределять закономерности изменения радиаци-
онного фактора и оценивать характеристики 
названных выше процессов.  

Морський екологічний журнал, № 2, Т. X. 2011                  97 

Как известно, воды Мирового океана и, 
в частности, Чёрного моря,  подверглись ра-
диоактивному загрязнению в результате пер-
вых же и всех остальных испытаний ядерного 
оружия в открытых средах. После заключения 
Московского Договора (1963 г.) о запрещении 
ядерных испытаний в открытых средах радио-
активное загрязнение, достигнув максимума в 
1962 – 1964 гг., стало неуклонно уменьшаться 
в соответствии с прогнозом. 

      Залповое поступление на поверхность Чёр-
ного моря значительного количества радио-
нуклидов из атмосферных выпадений непо-
средственно после аварии на ЧАЭС резко уве-
личило их концентрацию во многих компонен-
тах экосистем и разрушило стационарность 
системы радиоактивного загрязнения и радио-
экологического самоочищения морской среды. 
В связи с этим результаты наблюдений и моде-
лирования, отражающие тенденции установле-
ния радиоизотопного баланса при новых на-
чальных и граничных условиях, стало возмож-
ным интерпретировать как радиоэкологический 
отклик Чёрного моря на аварию на ЧАЭС, и, в 
то же время, при определённых ограничениях, 
рассматривать характеристики перераспреде-
ления радионуклидов между компонентами 
морских экосистем как антропогенный радио-
активный трассер, позволяющий оценивать в 
Чёрном море интенсивность крупномасштаб-
ных природных физических и биогеохимиче-
ских процессов.  

Объективная потребность мировой об-
щественности, МАГАТЭ и правительств тех 
стран, территория которых подверглась радио-
активному загрязнению, оценить региональные 
и глобальные последствия чернобыльской ава-
рии привела к значительному увеличению фи-
нансирования технических и исследователь-
ских работ по радиационной тематике. Это 
привлекло к решению поставленных проблем 
новое поколение специалистов и привело к со-
вершенствованию приборного радиоспектро-
метрического парка, развитию и разработке 
новых радиохимических методов, что, в свою 
очередь, обусловило повышение технического 
уровня обеспечения наблюдений in situ и их 
интерпретацию с использованием современных 
методов анализа и моделирования. 

Значительно усилился интерес к разра-
ботке радиотрассерных методов на основе 
применения как антропогенных, так и природ-
ных радионуклидов, в том числе и в экспери-
ментальных условиях. Дальнейшее развитие 
получили и собственно радиоэкологические 
исследования. В постчернобыльский период
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новая радиоэкологическая ситуация требовала 
дальнейших научных разработок как традици-
онных, так и новых аспектов проблем распре-
деления и миграции антропогенной состав-
ляющей радиоактивного фактора, что привело 
к развитию исследований по изучению количе-
ственного определения альфа-излучающих ра-
дионуклидов в объектах окружающей среды в 
конце 1980-х годов. 

Сначала исследования выполнялись по 
методологии аналитической радиоавтографии 
методом измерения потока альфа-частиц с по-
мощью твёрдотельных трековых детекторов 
(Л. А. Радченко), при этом ставилась задача 
определения индивидуальных радиоизотопов, а 
также так называемых «горячих частиц». По-
скольку в постчернобыльский период основное 
радиоэкологическое значение приобрели 
трансурановые элементы, особенно альфа-
радионуклиды плутония (238,239,240Pu) и амери-
ция (241Am), то сочетание физических и хими-
ческих аналитических методов с использова-
нием радиохимических методик и ионообмен-
ной хроматографии, метода тонкослойных 
препаратов и радиоактивных трассеров, а так-
же альфа-спектрометрического анализа (Н. Н. 
Терещенко, А. А. Коротков) позволили количе-
ственно определять альфа-излучающие радио-
нуклиды, их миграцию, распределение и дозо-
вые нагрузки, формируемые ими в гидробио-
нтах [36, 37, 39, 40, 65].  

Отклик Чёрного моря на чернобыль-
скую аварию в 1986 – 2011 гг. Работы по изу-
чению радиоэкологического отклика Чёрного 
моря на Чернобыльскую катастрофу возглави-
ли Г. Г. Поликарпов и В. Н. Егоров. Совершен-
но очевидно, что проблему изучения радиоэко-
логического отклика Чёрного моря на аварию 
нельзя было осветить только с привлечением 
радиологических характеристик. В рамках на-
стоящей статьи авторы сочли необходимым 
привести и проанализировать обобщённые 
данные по радиоактивному загрязнению Чёр-
ного моря на масштабе возможных антропо-
генных и климатических изменений в компо-
нентах его экосистем, а также продемонстри-

ровать разработку новых и дальнейшее разви-
тие традиционных трассерных методов изуче-
ния природных биоокеанологических процес-
сов. Последние, в конечном итоге, формируют 
общие закономерности радиоэкологического 
отклика. В связи с упомянутым выше, в ОРХБ 
ставились и решались нижеследующие задачи: 
 изучение радиоактивного загрязнения 
долгоживущими радионуклидами 90Sr, 137Cs и 
трансурановыми элементами 238,239,240Pu и 241Am 
воды, морских организмов и донных отложе-
ний Чёрного моря и проведение балансовых 
оценок для 90Sr и 137Cs в его водной среде после 
аварии на ЧАЭС; 
 радиотрассерное изучение гидрологи-
ческих, биогеохимических и экологических 
характеристик Чёрного моря; 
 исследование биофизических характе-
ристик процессов эвтрофикации Чёрного моря 
с использованием радиоизотопных методов; 
 определение пространственно-времен-
ных масштабов и «дозовой» цены отклика 
компонентов биогидроценоза Чёрного моря на 
чернобыльскую аварию; 
 разработка принципов и обобщения в 
области радиационной защиты морских экоси-
стем (с учётом также интенсивного химическо-
го загрязнения морской среды). 

Как известно, в качестве меры радиа-
ционного воздействия наиболее часто исполь-
зуется результат сравнения вычисленных дозо-
вых нагрузок с дозовыми пределами. Посколь-
ку разные страны имеют различные по уровню 
дозовые пределы и, кроме того, на масштабе 
времени, прошедшего после чернобыльской 
аварии, в ряде стран принятые дозовые преде-
лы изменялись, возникла необходимость ис-
пользования дополнительных подходов для 
определения относительной опасности радиа-
ционного воздействия радионуклидов черно-
быльского происхождения на биотические 
компоненты черноморских биогеоценозов. Г. 
Е. Лазоренко первая сравнила дозовые нагруз-
ки от ионизирующих излучений постчерно-
быльских радионуклидов с уровнями доз, 
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альфа-излучения основного природного дозо-
образующего нуклида 210Ро, что обусловило, в 
свою очередь, освоение методов и развитие 
исследований по его изучению [10, 36, 54, 65]. 

За последние десятилетия выполнены 
приоритетные исследования распределения, 
миграции и формирования дозовых нагрузок 
основных дозообразующих альфа-радиоактив-
ных изотопов, как антропогенного так и при-
родного происхождения, на черноморских гид-
робионтов (Г. Г. Поликарпов, Г. Е. Лазоренко, 
Н. Н. Терещенко); продолжались традицион-
ные исследования основных осколочных дозо-
образующих радионуклидов стронция и цезия 
(Г. Г. Поликарпов, Н. Ю. Мирзоева, В. Н. Его-
ров, Н. А. Стокозов). Анализ радиоэкологиче-
ской ситуации в Чёрном море на основе соз-
данной Г. Г. Поликарповым концептуальной 
радиоэкологической модели действия хрониче-
ского ионизирующего облучения во всём воз-
можном диапазоне доз на все уровни организа-
ции живых систем, показал, что на современ-
ном этапе, спустя более 20 лет после аварии на 
ЧАЭС, радиоэкологическая ситуация в Чёрном 
море не вызывает опасений в отношении ра-
диоактивного загрязнения чернобыльского 
происхождения (90Sr, 137Cs, 239,240Pu). Во всех 
случаях основной вклад в дозу облучения чер-
номорской биоты вносит альфа-излучение 
природного радиоизотопа 210 Ро (Г. Е. Лазорен-
ко). В 30-километровой зоне отчуждения во-
круг ЧАЭС в стоячих водоёмах дозовые на-
грузки, созданные совместным действием ос-
новных дозообразующих анторопогенных ра-
дионуклидов (90Sr, 137Cs, 239,240Pu), достигли 
уровней, характерных для «зоны поражения 
экосистем», и оказывали регистрируемое по-
вреждающее действие на гидробионтов [39]. 

После Чернобыльской аварии В. Г. 
Цыцугиной изучалось цитогенетическое дейст-
вие радиоактивного (и химического) загрязне-
ния на гидробионтов Чёрного и Эгейского мо-
рей, Днепра, Дуная и водоёмов 30-
километровой зоны отчуждения. У Oligochaeta 
из водоёма с наиболее высоким уровнем ра-
диоактивного загрязнения была обнаружена 

активизация полового размножения [66], кото-
рое, как известно, повышает адаптивные воз-
можности популяций. На основе многолетних 
исследований разработана методология иден-
тификации и сравнения эквивалентности ра-
диационных, химических и сочетанных эффек-
тов в природных популяциях гидробионтов 
[42], предложены критерии определения «кри-
тических» популяций (видов) [43] и принципы 
оценки экологического риска при антропоген-
ном загрязнении среды. 

Одновременно проделана огромная ра-
бота по изучению основных биогеохимических 
закономерностей миграции и перераспределе-
ния чернобыльского загрязнения и прогноза 
его судьбы в бассейне Чёрного моря. Установ-
лено, что основное радиоактивное загрязнение 
вод Чёрного моря долгоживущими радиоак-
тивными нуклидами чернобыльского происхо-
ждения 90Sr, 137Cs и 239,240Pu произошло вслед-
ствие атмосферных выпадений в начале мая 
1986 г. В последующие годы радиоактивное 
загрязнение поступало и в настоящий период 
продолжает поступать со стоком рек (в основ-
ном, Днепра и Дуная). Радиоактивное загряз-
нение черноморских гидробионтов не превы-
шало предельно допустимых концентраций для 
рыб и морепродуктов. Существенная разница в 
поведении 137Cs и 90Sr в Чёрном море заключа-
лась в том, что снижение содержания 137Cs в 
поверхностных слоях моря происходило в ре-
зультате влияния преимущественно трёх про-
цессов – вертикального водообмена, выноса 
через пролив Босфор и радиоактивного распа-
да, а для 90Sr эти процессы в значительной сте-
пени компенсировались его поступлением со 
стоком Днепра и Дуная [5, 48, 49]. 

Радиоактивное загрязнение биогенных 
и абиогенных компонентов экосистемы Чёрно-
го моря после увеличения концентрации ра-
дионуклидов в воде росло пропорционально их 
коэффициентам накопления на масштабе вре-
мени сорбционных и метаболических процес-
сов. Значения коэффициентов накопления не 
зависели от времени и концентрации радио-
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нуклидов в водной среде, и совпадали с оцен-
ками, полученными в экспериментальных усло-
виях с радиоактивными метками [18, 19,  36]. 
 Миграция и перераспределение черно-
быльских радионуклидов между биогенными и 
абиогенными компонентами черноморских эко-
систем и их интенсивность отражали природ-
ный ход биогеохимических процессов, а посту-
пившие радиоизотопы служили радиоактивны-
ми трассерами этих явлений. Содержание ра-
дионуклидов в таком геологическом депо как 
донные отложения увеличивалось, что привело 
к возникновению потенциально-критических 
радиоэкологических зон в устьевых зонах рек 
северо-западной части моря. Потоки выноса 
радионуклидов чернобыльского происхождения 
через пролив Босфор в моря Средиземномор-
ского бассейна были значительным фактором 
самоочищения Чёрного моря. Основной тен-
денцией изменения концентраций радионукли-
дов в воде и живых компонентах экосистем бы-
ло их экспоненциальное уменьшение на мас-
штабе времени, который был существенно ниже 
«времени жизни» 137Cs и 90Sr. Полученные ре-
зультаты послужили основанием для прогноза 
времени достижения доаварийных уровней ра-
диоактивного загрязнения Чёрного моря [36, 46, 
49]. 

В мире произошло несколько больших 
ядерных событий – аварийных и спланирован-
ных – и важно сравнить их по конечному ре-
зультату – воздействию на биосферу сформиро-
ванными дозами и вызванными эффектами, 
чтобы определить «место» мощностей доз ио-
низирующего излучения, которые созданы хро-
ническим облучением от радиоактивных изото-
пов чернобыльского происхождения. Такой 
анализ проведён на основе разработанной и 
развитой в ОРХБ [57, 59] концептуальной мо-
дели зон мощностей доз и их действия в био-
сфере. Анализ свидетельствует о том, что ава-
рия на ЧАЭС входит в тройку самых серьёзных 
событий, уступая по дозовым характеристикам 
только радиационно-экологической ситуации в 
оз. Карачай и на «Кыштымском следе», которые 
находятся на Урале. Новая тяжелейшая авария 

на АЭС Японии «Фукусима», произошедшая 11 
марта 2011 г. в результате разрушительного 
действия землетрясения и цунами, ещё должна 
быть оценена с радиационно-экологических 
позиций. 

Глубоководная радиохемоэкология. 
Одним из перспективных развивающихся но-
вых направлений в морской радиоэкологии и 
хемоэкологии выступает радиохемоэкология 
сероводородной зоны. Она включает в себя  ра-
диоизотопную геохронологию экологических 
изменений в Чёрном море, в том числе, радио-
геохронологические определения д.б.н. С.Б. 
Гулиным, ныне заведующим ОРХБ, возраста 
коралловидных бактериальных построек 
[51], формируемых в течение многих тысячеле-
тий в местах метановых газовыделений в серо-
водородных глубинах [6], и возраста слоёв дон-
ных отложений в аноксической зоне моря, где 
отсутствует биотурбация [52]. В неразрывном 
комплексе с названными выше исследованиями 
находятся важнейшие работы, включающие 
проращивание в ОФ ИнБЮМ «великовозраст-
ных» живых спор оксибионтов из донных от-
ложений батиали под руководством академика 
НАНУ Ю.П. Зайцева и совместную с ОРХБ об-
щеэкологическую интерпретацию феномена 
анабиоза [7, 8, 24]. 

Исследование биогеохимических ха-
рактеристик и продукционного потенциала 
глубинных вод Чёрного моря. Применение 
при исследовании черноморских одно- и мно-
гоклеточных водорослей метода меченых ато-
мов и изучение продукционных характеристик 
одноклеточных водорослей в различных усло-
виях из сероводородной зоны моря позволили 
установить сроки адаптации водорослей к при-
родной глубинной воде после её поднятия в ки-
слородсодержащую среду и обнаружить её вы-
сокопитательные качества (после удаления се-
роводорода) для планктонных и бентосных во-
дорослей. Вода из этой зоны, после полного 
окисления в ней сероводорода, проявляет бла-
гоприятные экологические свойства и может 
использоваться для выращивания одно- и мно-
гоклеточных водорослей в качестве культу-
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ральной среды с повышенным продукционным 
потенциалом, по сравнению с поверхностными 
черноморскими водами и некоторыми искусст-
венными средами. Благоприятные для целей 
культивирования характеристики окисленной 
глубинной черноморской воды обусловлены, 
вероятно, сбалансированностью её химическо-
го состава, прежде всего, в отношении отдель-
ных микроэлементов и биогенов и их физико-
химических форм нахождения в глубинной 
морской воде [12, 29, 31, 63]. 

Исследования роли глубинной зоны в 
биогеохмических процессах аккумулирования 
и ремобилизации радионуклидов позволили 
установить влияние водной среды из восстано-
вительной зоны Чёрного моря на сорбционно-
десорбционные характеристики глубоковод-
ных донных отложений в отношении радиоак-
тивных нуклидов стронция и цезия. Их воздей-
ствие обусловлено наличием в среде химиче-
ских аналогов этих радионуклидов, что опре-
деляет низкую удерживающую способность 
этих элементов глубоководными осадками и 
сказывается на продолжительности процесса 
извлечения радиоактивных нуклидов стронция 
и цезия из морской воды [12, 30]. 

Общебиологический теоретический ин-
терес представляют наши совместные с ОФ 
ИнБЮМ приоритетные глубоководные иссле-
дования возраста слоёв осадков батиали Чёр-
ного моря на предмет количественного опреде-
ления их способности продолжительно сохра-
нять латентную жизнь спор водных и наземных 
оксибионтов [7, 8, 24]. 

«Метанология Чёрного моря». Так 
для краткости можно назвать новое крупное 
направление, развиваемое чл.-корр. НАНУ В. 
Н. Егоровым и под его руководством по изуче-
нию нового фактора среды – струйных метано-
вых газовыделений со дна Чёрного моря. В 
1988 г. им и сотрудниками ОРХБ был открыт в 
Чёрном море этот новый хемоэкологический 
фактор, данные по исследованию которого по-
лучены творческим коллективом сотрудников: 
В. Н. Егоровым, Г. Г. Поликарповым, С. Б. Гу-

линым, Ю. Г. Артёмовым, Н. А. Стокозовым, 
С. К. Костовой, В. Н. Поповичевым [6].  

Гидроакустическими методами были 
обнаружены струйные биогенные и термоген-
ные метановые газовыделения со дна Чёрного 
моря в сероводородной зоне на глубинах до 
2100 м, а также глубоководные грязевые вул-
каны с факелами газовыделений над ними вы-
сотой до 1000 м. Построена карта локализации 
полей газовыделений, оценён поток метановой 
разгрузки недр и определён вклад потока мета-
на в атмосферу с газовыделениями западной 
части Чёрного моря в глобальный парниковый 
эффект. Получено, что поверхности моря могут 
достигать пузырьковые газовыделения с глу-
бин не более 250 м, а  в атмосферу может по-
ступать до 20 % от потока дегазации недр. 

Показано, что диссипации энергии от 
всплытия газовых пузырьков и турбулентности 
в летнем слое термоклина в Чёрном море име-
ют одинаковый порядок величин; газовые 
струи могут уменьшать его температурный 
градиент, способствуя поступлению биогенов в 
фотический слой и влияя на трофность вод. 
Зафиксировано влияние струйных газовыделе-
ний на структуру звукорассеивающих слоёв, 
характеризующих распределение морских ор-
ганизмов в толще вод. На площадках струйных 
газовыделений в аэробной зоне моря зафикси-
рованы корки и маты метанотрофных бакте-
рий, а в анаэробной зоне на глубинах до 2000 м 
– карбонатные бактериальные постройки раз-
мерами до 3 – 4 м, свидетельствующие о суще-
ствовании ранее неизвестного феномена жизни 
в Черном море в условиях сероводородного 
заражения вод – анаэробного окисления метана 
консорциумом археа и сульфатредуцирующих 
бактерий. Возраст бактериальных построек на 
разных глубинах соответствует периоду серо-
водородного заражения этих глубин.  
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Радиоизотопная геохронология эко-
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ются в качестве трассеров для изучения 
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океанологических и биогеохимических про-
цессов, определяющих миграцию загрязняю-
щих веществ ядерной и неядерной природы в 
экосистемах. Результаты таких исследований 
позволяют количественно оценивать способ-
ность морской среды к самоочищению в усло-
виях совокупного действия антропогенных и 
климатических факторов. Это, прежде всего, 
относится к седиментационным процессам, 
обеспечивающим удаление загрязняющих ве-
ществ из водной толщи и их депонирование в 
донных отложениях. 

В [3, 4, 36, 51, 52] изложен развитый и 
разработанный комплекс радиоэкологических 
методов с использованием природных и антро-
погенных радионуклидов в качестве трассеров 
для оценки эвтрофикации, радиоактивного и 
химического загрязнения морской среды. В 
результате дана комплексная оценка седимен-
тационного переноса техногенных радионук-
лидов в Чёрном море, включая их поступление 
из водосборных бассейнов, трансформацию в 
зонах смешивания речных и морских вод, оса-
ждение из поверхностного слоя пелагиали и 
накопление в донных отложениях прибрежных 
и глубоководных акваторий. С использованием 
оригинальной методики проведена стратигра-
фическая датировка донных отложений в раз-
личных районах Чёрного моря с помощью 
природных (свинец-210) и техногенных (цезий-
137, плутоний-238, плутоний-239,240, амери-
ций-241) радионуклидов, позволяющих оце-
нить возраст осадков и выполнить геохроноло-
гическую реконструкцию за период до 50 – 100 
лет. На основании полученных данных иссле-
дована динамика радиоактивного загрязнения 
черноморского бассейна на всём протяжении 
ядерной эры, а также изучены характерные фа-
зы многолетнего загрязнения моря высокоток-
сическими полихлорированными бифенилами 
и пестицидами за весь период их глобального 
производства. Это дало возможность получить 
ретроспективную оценку уровней загрязнения 
Чёрного моря техногенными радионуклидами, 
сопоставить масштабы радиоактивного загряз-
нения данного региона в результате атмосфер-

ных испытаний ядерного оружия и после ава-
рии на ЧАЭС, а также оценить эффективность 
международных ограничений на использова-
ние полихлорированных бифенилов и пестици-
дов. С помощью радиотрассеров было показа-
но, что многолетняя динамика биомассы фито-
планктона в открытой части моря зависит от 
циклических изменений климата. Это дало 
возможность провести дифференцированную 
оценку влияния антропогенных и природных 
факторов на уровень эвтрофикации Чёрного 
моря. В целом, полученные результаты обеспе-
чивают основу для количественной оценки 
способности водной толщи черноморских эко-
систем к самоочищению и деэвтрофикации, а 
также для экологического нормирования тех-
ногенной деятельности в данном регионе [3, 4, 
51, 52]. 

Радиометрические и масс-спектромет-
рические измерения содержания изотопов 14С, 
13С и 18О в карбонатных постройках, обнару-
женных в местах выхода метана из дна серово-
дородной зоны Чёрного моря, позволили опре-
делить их возраст и биогеохимические особен-
ности генезиса. Эти постройки образованы ме-
танотрофными археобактериями в результате 
анаэробного окисления метана, поступающего 
из верхних слоёв донных осадков и подповерх-
ностных залежей газогидратов. Возраст мета-
ногенных построек закономерно увеличивается 
с ростом глубины дна. Наибольшие значения 
возраста, 5500 – 6000 лет, отмечены на глубине 
около 2000 м, а наименьшие, 2500 – 3000 лет, – 
вблизи верхней границы сероводородной зоны 
на глубине 230 м. Полученные значения совпа-
дают с современными оценками периода нача-
ла формирования сероводородной зоны в глу-
боководной котловине Чёрного моря и стаби-
лизации её верхней границы на современном 
уровне. Это позволяет рассматривать бактери-
альные постройки, связанные с выходами ме-
тана из дна моря, в качестве нового, перспек-
тивного объекта для геохронологической ре-
конструкции истории формирования и биогео-
химической эволюции сероводородной зоны 
Чёрного моря. 
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Перспективы дальнейшего развития. 
Традиционно задачи изучения баланса ядерных 
и неядерных молисмантов антропогенного и 
естественного происхождения в морских эко-
системах применительно к проблемам охраны 
окружающей среды и устойчивого развития 
приморских акваторий входят в компетенцию 
таких крупных направлений общей биологии, 
морской экологии и биоокеанологии [20, 28], 
как биофизика моря, а именно, физика и физи-
кохимия процессов обмена веществ в экоси-
стемах (Егоров, Научный доклад на Общем со-

брании Отделения общей биологии НАН Ук-
раины, 3 мая 2006 г.), морская радиоэкология 
[17, 19, 21, 23], морская динамическая хемо-
экология, биогеоценология и биогеохимия мо-
ря [27]. Существенное повышение обществен-
ного интереса к названным проблемам дало 
новый импульс для их всемерного развития, а 
накопленный практический опыт и теоретиче-
ская база в ОРХБ являются фундаментальной 
предпосылкой формирования и реализации 
дальнейших планов научных исследований 
(рис. 2). 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ
к ядерным и неядерным

загрязнениям
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Рис. 2 Схема направлений перспективного развития научных исследований ОРХБ в 2000 – 2025 гг. (Поли-
карпов Г. Г.) 
Fig. 2 Diagram of perspective development of the scientific researches directions in еру DRCB in 2000 – 2025 
(Polikarpov G. G.) 
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Специалисты в области морской радио-
хемоэкологии ИнБЮМ, перечисленные фунда-
ментальные разработки и техническая оснащён-
ность ОРХБ признаны правительственными 
(МАГАТЭ) и неправительственными (Междуна-
родный союз радиоэкологии) международными 
организациями в качестве научного центра для 
оценок и изучения радиоэкологических ситуа-
ций в море в связи с ядерными авариями, потен-
циальным ядерным терроризмом, неисключён-
ными международными ядерными инцидентами 
или применением ядерного оружия.  

 Экологическая этика. В качестве от-
вета на жизненно-важную актуальную потреб-
ность, сформировавшуюся в современном ин-
дустриальном человеческом обществе, привес-
ти в гармонию отношения человека и окру-
жающей его природы, экологии и экономики, в 
ХХ веке была создана новая базисная концеп-
ция этики – экоэтика [9, 22, 23]. Основополож-
никами организационного оформления эколо-
гической этики выступили проф. Отто Кинне 
(Германия, Ольдендорф/Луге, Международный 
Институт Экологии) и акад. НАН Украины Г. Г. 
Поликарпов (Украина, Севастополь, ИнБЮМ 
НАНУ, ОРХБ), которые провели научно-
теоретическую (формирование концепции эко-
этики) и организационную работу, создав 25 
марта 1998 г. Международный Союз Экоэтики 
(МСЭЭ), представленный сегодня более чем 90 
отделениями в 40 странах мира. Президентом 
МСЭЭ стал О. Кинне. Там же, в Германии, ор-
ганизована штаб-квартира Союза. ОРХБ Ин-
БЮМ стал местоположением Генерального 
Офиса МСЭЭ, возглавляемого Вице-президен-
том МСЭЭ Г. Г. Поликарповым. Функции Об-
щественного Координатора МСЭЭ в Украине 
взяла на себя ст. н. с. Н. Н. Терещенко. МСЭЭ 
развивает, представляет и распространяет эко-
этику, основанную на научном познании зако-
нов функционирования экосистем и единствен-
но приемлемом принципе отношения человека 
и природы, на котором необходимо развивать 
концепцию рационального природопользования 
и устойчивого развития регионов, - принципе 
экоцентризма, в противовес господствующему 

в традиционной этике принципу антропоцен-
тризма. Принцип экоцентризма провозглашает 
целостный подход к системе «человек – приро-
да», и объектом этой системы выступает экоси-
стема во всем её многообразии и целостности, а 
человек – особенным и важным, но всего лишь 
элементом экосистемы, жизнь и развитие кото-
рого зависит полностью от здоровья экосисте-
мы. Человек – существо социальное, и его хо-
зяйственная деятельность является одним из 
главных проявлений его социальной жизни, но 
это не освобождает человека от подчинения 
действию законов природы, согласования свoей 
деятельности с законами функционирования 
экосистем, познания и применения их, исполь-
зуя соответствующие механизмы, для развития 
и сохранения устойчивого равновесия между 
обществом и природой. Отказ человека от гос-
подствующего антропоцентрического отноше-
ния к природе и решение экологических про-
блем на базе экоцентризма позволят обществу 
восстановить гармонию человека и природы, 
уменьшить разрушительное действие человека 
на природу, развиваться, не превышая допусти-
мые нагрузки на экологические системы, и за-
ботясь о здоровье экосистем, а, тем самым, 
обеспечивая будущее человека в качестве био-
логического вида и социального существа. Эко-
этика, как неотъемлемая часть социальной 
культуры современного общества, призвана 
служить теоретической базой, нравственным 
ориентиром качественно новых отношений че-
ловека и природы. МСЭЭ, декларируя самой 
важной задачей современности осознание воз-
можности выживания человечества только при 
устойчивом балансе между здоровьем экоси-
стемы и потребностями людей, считает иссле-
дование и поддержание такого баланса главной 
заботой каждого человека и общества в целом. 

Жизненно важно последовательно при-
менять принцип экоцентризма в научных раз-
работках рационального природопользования, 
особенно, в таких краеугольных прикладных 
областях радиоэкологии, как радиационная без-
опасность живой природы [23], при
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разработке научных основ безопасности живой 
природы в отношении как радиоактивных, так 
и всех других видов загрязнений.  

В заключение подчеркнём, что ОРХБ, 
будучи в составе академического института, 
развивает исследования важнейших в научном 
отношении фундаментальных закономерно-
стей взаимодействия природных и антропо-
генных радионуклидов, а также естественных и 
техногенных физико-химических факторов, с 
морскими экологическими системами. Особое 
значение придаётся приоритетному мощному 
научному направлению исследований в ОРХБ 
– экологической метанологии. Исключительно 
перспективно продолжение изучения экзобио-
логии батиали Чёрного моря  [7, 8, 24] в духе 
идей В.И. Вернадского о всюдности и вечности 
жизни (живого вещества) на планете и в Кос-
мосе.  

В настоящее (2011 г.) время ОРХБ опе-
ративно вовлечён, прежде всего, в следующие 
сферы деятельности и интересов, в практиче-
ском отношении наиболее значимых на Чёр-
ном море:  

(а) дальнейшая разработка научных ос-
нов и методологии радиационной и химической 
безопасности морских экосистем от техноген-
ных (аварийных или преднамеренно вызывае-
мых) событий и природных катаклизмов. О 
грозности эры атомной энергии и необходимо-
сти эры экологической этики свидетельствует 
новая, после аварии на ЧАЭС (26 апреля 1986 
г.), ядерная катастрофа на АЭС «Фукусима» в 
Японии на Тихоокеанском побережье (11 мар-
та 2011 г.);  

(б) оценка роли регулярно функциони-
рующих и эпизодических залповых газовыделе-
ний метана из морского ложа как в формиро-
вании экологических и физических изменений в 
водной толще, так и в создания навигационной 
опасности для морского транспорта;  

(в) рекомендации по разработке науч-
ных и технических основ освоения гигантских 
самовозобновляемых запасов высокопродук-
тивной толщи глубинной воды сероводородной 
зоны для интенсификации морских водоросле-
вых хозяйств.    
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Історія морської радіоекології та її дочірніх напрямків в СБС АН СРСР – ІнБПМ НАНУ (1956 – 2011). 
Г. Г. Полікарпов, В. М. Єгоров, С. Б. Гулiн, Н. М. Терещенко. Відображені наукові етапи історії відділу 
радіаційної та хімічної біології (ВРХБ) ІнБПМ НАН України, включаючи розвиток в ньому морської радіо-
екології, радіохемоекології, молісмологїі та біофізики моря на основі принципів загальної біології, біогеохі-
мії та екоетики в період 1956 – 2011 рр. Показано пріоритет ІнБПМ НАН України (у початковий період Се-
вастопольської біологічної станції АН СРСР) в організації перших радіоекологічних досліджень на Чорному 
морі та всьому Середземноморському басейні, а також пріоритет в світовій літературі у монографічному ви-
кладі і обґрунтуванні понять і проблем морської радіоекології (1956 – 1966). Внесено доробок в захист Чор-
ного моря проти зарубіжних пропозицій про перетворення його в могильник радіоактивних відходів (1950-і 
рр.). Сумісно з організаціями багатьох країн обґрунтована необхідність припинення випробувань ядерної 
зброї у відкритих середовищах (1960 – 1963), а потім і видалення твердих радіоактивних відходів на дно оке-
анів (1984 р.). Вивчено відгук Чорного моря (1986 – 2011) на аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 р. Ви-
кладено розвиток ряду нових важливих дочірніх наукових напрямків. Показано, що, всупереч очікуванням, 
глибинна вода з сірководневої зони Чорного моря має (після окислення в ній сірководню) властивості висо-
копродуктивного середовища для морських водоростей (1984 – 2010). За допомогою сучасних радіогеохро-
нологічних методів досліджено вік шарів глибоководних осадів – своєрідного законсервованого «банку» жи-
вих спор водних і наземних оксибіонтів  -  в сірководневій бенталі Чорного моря (2007 – 2008). Виконано 
значні дослідження і узагальнення в новій пріоритетній для ІнБПМ області – з вивчення біогеохімічної і се-
редовищеутворюючої ролі відкритого в 1989 р. ВРХБ великомасштабного явища, а саме:  метанових газови-
ділень з чорноморських глибин (1989 – 2011). 

Ключові слова: Історія морської біології, морська радіоекологія, біофізика моря, глибоководна радіохемое-
кологія, екоетика, аварія на Чорнобильській АЕС, метанові сипи, Чорне море, Севастопольська біологічна 
станція, Інститут біології південних морів, відділ радіаційної та хімічної біології. 
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 История морской радиоэкологии и её дочерних направлений … 

Marine radioecology and its derivates in Sevastopol Biological Station, A.S. of USSR and IBSS NAS of 
Ukraine (1956 – 2011) G. G. Polikarpov, V. N. Egorov, S. B. Gulin, N. N. Теreshchenko. Main periods of scien-
tific history of the Department of Radiation and Chemical Biology (DRChB) of IBSS NAS Ukraine are described 
including its contributions to development of marine radioecology, radio-chemo-ecology, molismology and marine 
biophysics on basis of principles of general biology, biogeochemistry and eco-ethics during the period of 1956 – 
2011. The priority of IBSS NAS of Ukraine (initially SBS Ac. Sc. USSR) in organization of the very first radio-
ecological studies in the Black Sea and in Mediterranean basin, as well as in the world earliest systematized mono-
graphic description and substantiation of conception and problems of marine radioecology (1956 – 1966) is shown. 
The contribution to defense the Black Sea against foreign proposals to turn this sea into radioactive waste mortuary 
have been made in 1950’s. At one time with organizations of many countries, the necessity to stop the nuclear 
weapon tests in the open environments (1960 – 1963) and the removal of solid radioactive wastes to the oceans’ floor 
(1984) were grounded. The response of the Black Sea to Chernobyl accident  has been studied in 1986 – 2011. De-
velopment of several new important scientific daughter directions is stated. It is shown that, contrary to expectations, 
the anoxic Black Sea water after oxidation of hydrogen sulfide behaves as highly productive medium for marine al-
gae (1984 – 2010). Advance of the up-to-date radiogeochronological methods has allowed dating of the deep-sea 
sediments which are unique “bank” in anoxic sediments of the Black Sea of latent living spores of aquatic and terres-
trial oxibionts (2007 – 2008). Outstanding researches and generalizations have been fulfilled in new priority area for 
the IBSS – the study of biogeochemical and ecological role of the recently found large-scale phenomena: methane 
gas seeps in the Black Sea (1989 – 2011). 

Кeywords: History of marine biology, marine radioecology, biophysics of the sea, deep-sea radio-chemo-ecology, 
eco-ethics, Chernobyl NPP accident, methane seeps, the Black Sea, Sevastopol biological station, Institute of Biol-
ogy of Southern Seas, Department of Radiation and Chemical Biology. 
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