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Исследовано содержание 137Cs в рыбе Щекинского водохранилища (Тульская область), водосбор
которого располагается в пределах Плавского цезиевого пятна – территории с высокими уровнями
радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС. Результаты показали, что уровень удельной
активности 137Cs в мышцах рыб составляет 1–2 Бк/кг, что гораздо ниже существующих предельно
допустимых значений (130 Бк/кг). Были определены физико-химические свойства и удельная ак-
тивность 137Cs в воде водохранилища. Условия в водоеме являются комфортными для проживания
и размножения рыбы. Причиной низкого содержания 137Cs в воде и рыбе, обитающей в Щекинском
водохранилище, помимо полураспада 137Cs за прошедшие с момента аварии более 30 лет, явилось
накопление на дне водохранилища относительно более чистых речных наносов. Это привело к за-
хоронению наиболее загрязненного сразу после аварии на ЧАЭС слоя донных отложений.
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Искусственные радионуклиды поступают в
окружающую среду в результате ядерных взры-
вов, в том числе проводимых в мирных целях, а
также техногенных аварий, которые иногда про-
исходят на объектах по переработке отработанно-
го ядерного топлива и АЭС. В частности, послед-
ствия аварии на Чернобыльской АЭС затронули
около 3 млн га сельскохозяйственных угодий Ев-
ропейской части России [1]. Современная систе-
ма безопасности на АЭС хорошо развита, однако,
как показала авария, произошедшая на АЭС “Фу-
кусима-1” 11 марта 2011 г., предусмотреть все воз-
можные причины аварийных ситуаций очень
сложно, и всегда существует риск их возникнове-
ния. По масштабам авария на АЭС “Фукусима-1”
уступает аварии на ЧАЭС, тем не менее, в ее ре-
зультате пострадали обширные территории Япо-
нии: радиоцезий выпал на подстилающую по-
верхность в северо-западном направлении от
АЭС, сформировав след шириной порядка 20 км

и длиной 50–70 км с плотностью радиоактивного
загрязнения почв на 2011 г. 600–6000 кБк/м2 [2–4].

Радиоактивный изотоп 137Cs после выпадения
из атмосферы прочно фиксируется на частицах
почвы и продолжает поступать в водоемы сов-
местно с наносами при формировании поверх-
ностного стока и смыва с их водосборов. На скло-
нах водосборов основным механизмом переноса
137Cs и других радионуклидов, зафиксированных
на почвенных частицах, является латеральный
перенос. В водоемах и водотоках происходит бо-
лее сложный процесс перераспределения радио-
нуклидов. Известно, что радионуклиды при опре-
деленных условиях могут переходить из раство-
ренной формы в нерастворимую и обратно [5].

Гидробионты являются составляющей пище-
вой цепочки и активно участвуют в процессах ми-
грации радионуклидов в водоемах и водотоках.
Радиоактивный 137Cs – продукт деления в ядер-
ных реакциях, включен в естественную среду
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обитания всех живых организмов с момента его
появления в окружающей среде. Изменения кон-
центраций цезия в водных объектах во многом
определяются обменными адсорбционными и
химическими взаимодействиями с поверхностью
взвесей и донных отложений. При определенных
ситуациях частицы взвесей, переотложившиеся
на дне водоема, могут стать источником вторич-
ного радиоактивного загрязнения воды в резуль-
тате процессов десорбции, вызванных изменени-
ем внешних условий среды. Часто именно биота
может оказывать существенное влияние на пере-
распределение радионуклидов в окружающей
среде. Биотические взаимодействия могут, на-
пример, путем изменения щелочно-кислотных
условий способствовать получению растворимых
лигандов или новых биоминеральных фаз [6]. Из-
вестно, что пресноводная рыба поддерживает бо-
лее высокое осмотическое давление, и, следова-
тельно, более высокие концентрации однова-
лентных (Na+, K+) и двухвалентных ионов (Ca2+,
Mg2+) [7]. Вероятно, поэтому в пресноводных
гидробионтах определен более длительный био-
логический период полувыведения радиоцезия,
чем в морских [8]. Морские гидробионты более
активно выделяют Cs+ (биохимический аналог K+)
через хлоридные клетки жабр во время осморегу-
ляции [9, 10]. Эти физиологические характери-
стики в сочетании с рециркуляцией радиоцезия
определили долгосрочное загрязнение пресно-
водной рыбы после аварии на Чернобыльской
АЭС [11]. Это особенно важно для особей, живу-
щих в непроточных водоемах [12]. Это определяет
необходимость изучения для конкретной местно-
сти и среды обитания особенностей снижения
удельной активности радиоцезия в пресноводных
видах рыб. Исследования важны для прогнозиро-
вания долгосрочных тенденций радиоактивного
загрязнения, а также для выявления факторов,
влияющих на загрязнение пресноводных рыб. По-
добная информация будет полезна для возобнов-
ления пресноводного рыболовства и предотвратит
дезинформацию местного населения в будущем [13].
Радиоактивное загрязнение обширных террито-
рий острова Хонсю, включая многочисленные
водоемы, после аварии на АЭС “Фукусима-1”
существенно повысило интерес к оценке нега-
тивных последствий накопления 137Cs в водое-
мах [14].

В этой связи большой интерес представляют
исследования содержания радионуклидов в рыбе,
обитающей в радиоактивно загрязненных водое-
мах, подвергшихся влиянию аварии на Черно-
быльской АЭС и расположенных на удалении от
Чернобыля, где уровни начального загрязне-
ния были сопоставимы с уровнями радиоактив-
ности на острове Хонсю в Японии. К таким объ-
ектам относится Щекинское водохранилище, ко-

торое до настоящего времени не изучалось в
части оценки радиоактивного загрязнения.
Комплексная оценка радиоактивности объектов
природной среды водоема позволит оптимизиро-
вать финансовые затраты при осуществлении ре-
абилитационных мероприятий. Поэтому иссле-
дование процессов перераспределения радионук-
лидов между компонентами водных экосистем и
состояния гидробионтов в условиях радиацион-
ного воздействия представляется крайне актуаль-
ным.

Целью исследований является определение
удельной активности 137Cs в основных видах рыб,
обитающих в Щекинском водохранилище, кото-
рое является крупнейшим водоемом в пределах
“Плавского цезиевого пятна”, и факторов, опре-
деляющих выявленное содержание 137Cs в рыбе.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Щекинское водохранилище и его водосбор на-

ходятся в Тульской области к юго-западу от об-
ластного центра и попадают в зону воздействия
“Плавского радиоактивного пятна”, образовав-
шегося в результате Чернобыльской катастрофы
1986 г. (рис. 1). Водохранилище было создано на
реке Упе в 1948 г. как водоем-охладитель Щекин-
ской ГРЭС.

Уровень загрязнения почв на части водосбора
водохранилища на момент выпадения радионук-
лидов в начале мая 1986 г. превышал 185 кБк/м2

[1]. Большая часть площади водосбора занята па-
хотными землями, доля которых с 1986 г. сокра-
тилась примерно на 10% и к настоящему времени
составляет 61% от общей площади водосбора во-
дохранилища. Именно смыв почвенных частиц и
зафиксированного на них 137Cs с пашни является
основным источником поступления материала и
собственно 137Cs с водосбора в постчернобыль-
ский период. Смыв происходит в период выпаде-
ния стокоформирующих ливней в теплое время
года, а также в период весеннего снеготаяния.
Следует отметить, что в связи с потеплением кли-
мата в последние три десятилетия коэффициент
поверхностного стока воды со склонов в период
снеготаяния в лесостепной зоне сократился с 0.5
в 1960–1970-е годы до 0.1 после начала 1990-х и
менее 0.05 в 2000-е годы [15].

Это привело к существенному снижению
склонового смыва на пашне и сокращению по-
ступления наносов в водохранилище. Размывы
берегов русел рек являются вторым по значимо-
сти источником наносов, поступающих в водо-
хранилище. Однако за период с 1986 г., согласно
данным стационарных гидрологических наблю-
дений Росгидромета в районе г. Тула, было толь-
ко девять половодий с высокими уровнями воды,
когда на отдельных участках русла могли проис-
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ходить размывы берегов. Берега Щекинского во-
дохранилища, как было установлено при полевом
обследовании, на большем протяжении не раз-
мываются.

Большая часть наносов, сформировавшихся
на водосборе р. Упы и переносящих 137Cs, посту-
пает в постоянные водотоки, а затем ниже по те-
чению перехватываются водохранилищем. Ис-
следований удельной активности 137Cs в основ-
ных видах рыб Щекинского водохранилища до
настоящего времени не проводилось.

Морфометрические характеристики и особен-
ности химического состава стока с водосбора в
совокупности определяют специфику обменных
процессов с участием основных химических ком-
понентов и степень миграционной активности
радионуклидов в водоеме замедленного водооб-
мена. Щекинское водохранилище по классифи-
кации Богословского [16] можно отнести к тран-
зитно-аккумулятивным водоемам, в которых ве-
лика зависимость гидрологического режима от
площади водосбора, заметно превышающей пло-
щадь самого водохранилища. Гидрохимический
режим Щекинского водохранилища зависит так-
же от внутриводоемных процессов и поступления
воды с водосборов.

Водохранилище имеет площадь 6 км2 и вытя-
гивается вверх от плотины по затопленной доли-
не р. Упы, создавая выше водохранилища зону
подпора. Глубины водохранилища небольшие и

составляют от 0.5 до 7 м. Участки максимальных
глубин, согласно результатам батиметрической
съемки водохранилища, выполненной в 2014 г.,
соответствуют расположению затопленного рус-
ла р. Упы.

Результаты исследования мощности донных
осадков и послойного содержания в них радио-
нуклидов, выполненного в различных частях ак-
ватории водохранилища, показывают, что в пре-
делах мелководных частей водохранилища, кото-
рые соответствуют затопленной пойме р. Упы, по
существу не происходит накопление донных от-
ложений. Более того, на исследованных участках
содержание 137Cs в пойменных почвах существен-
но ниже, чем на склонах, окружающих водохрани-
лище. Можно предположить, что в связи с малой
глубиной на данных участках в холодные зимы
промерзала вся толща воды. В результате верхние
горизонты донного грунта примерзали ко льду и
вместе со льдом при его таянии относились на
участки больших глубин. На участках больших
глубин, которые соответствуют положению русла
и примыкающих к нему участков низкой поймы,
за период с 1986 г. отложились наносы, мощно-
стью до 3 м, содержание 137Cs в поверхностном
слое которых колеблется от 112 до 438 Бк/кг, в за-
висимости от точки пробоотбора. Пик содержа-
ния 137Cs располагается на глубине 74–78 см – 4500
Бк/кг и соответствует поверхности дна водоема в
месте отбора в 1986 г. Таким образом, наиболее
загрязненные 137Cs горизонты донных отложений

Рис. 1. Расположение Щекинского водохранилища, “Плавского радиоактивного пятна” [1] и места отбора образцов
рыбы. Пунктирной линией отмечена граница бассейна водохранилища.
Fig. 1. The Schekino reservoir location, the Plavsky radioactive spot location [1] and the place of fish sampling. The dashed line
marks the reservoir basin boundary.
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погребены под слоем менее загрязненных отло-
жений, накопившихся в водоеме с 1986 г. до фев-
раля 2018 г. Тем не менее содержание 137Cs в по-
верхностном слое отложений до сих пор превы-
шает фоновые значения [17].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Гидролого-гидрохимические съемки водохра-

нилища выполнены в меженные периоды (январь
и июль 2018 г.). Для съемок были заранее намече-
ны вертикали, которые равномерно покрывают
всю площадь водохранилища. Часть станций бы-
ли приурочены к затопленному руслу р. Упы, по-
скольку в этих местах достигается максимальная
глубина, и, как следствие, динамические процес-
сы, происходящие в водохранилище, проявляют-
ся здесь в большей степени. Несколько станций
располагались на пойменных участках водоема.
В ходе выполнения съемок были измерены тем-
пература, электропроводность и рН воды, опре-
делена концентрация растворенного кислорода.
Температуру и электропроводность воды измеряли
с помощью многопараметрового зонда YSI 85–100
(YSI Inc., США). Результаты определения элек-
тропроводности приведены к 18°С. Содержание
растворенного кислорода определено оксимет-
ром PRO ODO (YSI Inc., США).

Отобранные пробы воды анализировались в
гидрохимической лаборатории Красновидовской
учебно-научной станции МГУ. Содержание глав-
ных ионов определено методами жидкостной
хроматографии и капиллярного электрофореза,
используемыми в гидрохимии пресных вод [18].
Содержание ортофосфатов и валового фосфора в
фильтрованных через мембранный фильтр диа-
метром пор 0.45 мкм и нефильтрованных пробах
определяли методом Морфи–Райли в соответ-
ствии с [19, 20]. Содержание минерального крем-
ния определяли фотометрическим методом в виде
желтой кремнемолибденовой гетерополикисло-
ты [21]. Показатели содержания в воде органиче-
ских веществ (перманганатная окисляемость (ПО),
химическое потребление кислорода (ХПК) были
определены объемным методом по Кубелю (ПО)
и с бихроматом калия.

Вылов рыбы проводили в июле на двух участ-
ках. Один располагался у левого берега в районе
выхода вод из сбросного канала, используемых
ГРЭС для охлаждения, а второй на реке Упа, до
впадения в водохранилище (рис. 1). В результате
полевых работ на Щекинском водохранилище
было отобрано 17 образцов рыбы (один толстоло-
бик (Hypophthalmichthys molitrix), 12 карасей (Car-
assius carassius), четыре плотвы (R. rutilus rutilus)).
Информация о выловленной рыбе, включая воз-
раст рыбы, длину, вес, пол и точное название ры-
бы представлена в табл. 1. После вылова рыбу от-
мывали, чтобы снизить вероятность прилипания

частичек донных осадков, содержащих цезий.
Для правильного определения содержания 137Cs,
потенциально-опасного для человека, рыбу по-
трошили и изучали только ту ее часть, которую
возможно употреблять в пищу [22, 23]. В некото-
рых случаях внутренние части и мышцы анализи-
ровали отдельно [24]. Из нескольких рыб была от-
делена икра, толстолобик был разделен на органы
(жабры, голова, печень, хвостовая часть). Рыбу
после отлова измельчали, паковали в плотные
пластиковые контейнеры и взвешивали. Взвеши-
вание, определение пола и возраста рыбы осу-
ществлялись в полевых условиях. После этого все
образцы были заморожены и измерены на гамма-
спектрометре с полупроводниковым детектором
Canberra GR 3818 (Canberra Industries Inc., США).
Обработку данных осуществляли в программе
Gennie 2000. Удельная активность 137Cs определе-
на на сырую массу, в карасе и плотве только для
мышц. Эффективность регистрации составила от
2.5 до 4.5% в зависимости от массы измеряемого
образца.

Из водохранилища были отобраны две пробы
воды объемом 20 л, в которых определено содер-
жание 137Cs. Исследование проводилось с помощью
сорбента АНФЕЖ (ионообменный материал из
гексацианоферрата (II) железа-калия (Fe2[Fe(CN)6],
Fe4[Fe(CN)6]3, K4[Fe(CN)6]) на целлюлозном но-
сителе). Предел обнаружения определяемой ак-
тивности – 0.001 Бк/л, эффективность сорбента
94–98%.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поверхностные воды водохранилища имеют
среднюю минерализацию, относятся к гидрокар-
бонатному классу, группе кальция и магния.
В меженные периоды минерализация вод макси-
мальна (400–500 мг/л), что связано с большой
долей грунтовых вод в питании водоема. Распре-
деление физико-химических параметров воды по
длине и глубине водохранилища обусловлено се-
зонными различиями термических, гидродина-
мических условий и изменениями химического
состава воды р. Упа. Воды водохранилища слабо-
щелочные (рН – 7.6–8.5). Наибольших значений
величина рН достигает в поверхностных слоях
водоема летом и обусловлена процессами фото-
синтеза. Летом поверхностные горизонты водо-
хранилища пересыщены кислородом, в придон-
ных слоях минимальное содержание растворен-
ного кислорода на самой глубокой из вертикалей
(5.5 м) составило 2.2 мг/л (24% нас.). Физико-хи-
мическим параметром водной среды, необходи-
мым для комфортности жизни рыб, можно счи-
тать содержание органических веществ. Суммар-
ная величина ХПК летом изменялась в диапазоне
8–25 мгО/л, что ниже установленной величины
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ПДК (30 мгО/л). Более 50% составляла взвешен-
ная форма органического вещества. Содержание
калия мало (0.5–1.2 мг/л). Все приведенные выше
гидрохимические параметры в целом можно на-
звать комфортными для проживания и репродук-
тивной способности рыб Щекинского водохрани-
лища. Кроме того, такие виды как плотва и карп
спокойно переносят снижение концентрации кис-
лорода до значений менее 5 мг/л, а карась может
жить при дефиците кислорода (2–0.5 мг/л) [25].

В результате исследования рыбы была опреде-
лена удельная активность 137Cs в образцах рыбы
(табл. 1, 2). Согласно санитарным правилам и
нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 о содержании
радионуклидов в рыбе и рыбной продукции пре-

дельно допустимые удельные активности для рыбы
составляют 130 Бк/кг – 137Cs [26]. Удельная актив-
ность 137Cs в воде составляет в среднем 0.068 Бк/Л.

ОБСУЖДЕНИЕ

Особое влияние на накопление радионукли-
дов рыбами оказывает гидрологический режим
водного объекта. Важным фактором дезактива-
ции донных осадков, а соответственно и среды
питания рыбы являются уровни радиоактивного
загрязнения, интенсивность и объемы поступаю-
щих наносов. Установлено, что при поступлении
“чистых” наносов сильно загрязненные донные
осадки достаточно быстро оказываются погре-

Таблица 1. Удельная активность 137Cs и характеристики исследованных образцов рыбы, выловленных в Щекин-
ском водохранилище
Table 1. Specific activity of 137Cs and fish characteristics from Schekino reservoir

*Результаты по икре представлены средним из четырех образцов.
**н.о. – не определен.

Название вида Пол Длина, см Масса, г А, Бк/кг Погрешность, 
%

Carassius carassius самка 26.0 325.6 <МДА –
Carassius carassius самка 23.5 226.7 0.45 1.0
Carassius carassius самка 25.0 326.0 1.26 2.0
Carassius carassius самка 24.8 287.5 1.33 3.0
Carassius carassius самка 24.5 243.6 2.46 4.0
Carassius carassius самка 20.8 315.8 0.37 5.0
Carassius carassius самка 22.5 215.8 3.61 6.0
Carassius carassius самец 23.6 231.1 2.57 7.0
Carassius carassius самка 22.4 216.8 <МДА –
Carassius carassius самка 19.0 111.2 1.27 9.0
Carassius carassius самец 21.0 147.4 2.83 10
Carassius carassius самка 23.4 265.8 1.41 11
Carassius carassius (икра)* самка – 15.4 1.91 5.0
R. rutilus rutilus самец 18.5 68.2 1.61 12
R. rutilus rutilus самец 18.0 61.3 0.23 13
R. rutilus rutilus н.о.** 16.2 38.2 <МДА 14
R. rutilus rutilus н.о. 14.7 35.5 2.02 15
Hypophthalmichthys molitrix 
(мышцы с хвостовой части)

самец 59.0 56.1 1.6 17

Hypophthalmichthys molitrix 
(мышцы с центральной 
части тела)

самец 59.0 51.8 <МДА 18

Hypophthalmichthys molitrix 
(мышцы головная часть)

самец 59.0 52.2 0.7 19

Hypophthalmichthys molitrix 
(печень и кишечник)

самец 59.0 46.8 1.4 20

Hypophthalmichthys molitrix 
(жабры)

самец 59.0 53.2 0.1 21
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бенными и перестают быть источником загрязне-
ния гидробионтов. Несмотря на достаточно вы-
сокий уровень радиоактивности поверхностного
слоя донных осадков Щекинского водохранили-
ща (112–438 Бк/кг), наиболее загрязненный го-
ризонт 4500 Бк/кг за время, прошедшее с момен-
та аварии 1986 г., оказался глубоко погребенным
(более 50 см) [17].

При определении периода полувыведения
137Cs из пресноводных рыб в озерах на основе ис-
следований, проведенных на ряде озер, загряз-
ненных после аварии на Чернобыльской АЭС [27],
было выявлено, что время и характер водообмена
являются важными факторами. Щекинское водо-
хранилище относится к числу водоемов с регу-
лярным воодообменом, так как в нем, благодаря
регулярным сбросам, поддерживается относи-
тельно устойчивый уровень воды. Аналогичные
выводы были получены в результате проведения
исследований на озерах в районе Фукусимы с
медленным характером водообмена, по сравне-
нию с озерами с быстрым водообменом [13].
Сравнительно быстрый водообмен, характерный
для Щекинского водохранилища, положительно
влияет на его самоочищение от 137Cs. Если прово-
дить сравнение подобного рода объектов на тер-
риториях, подвергшихся Чернобыльскому воз-
действию и аварии на атомной электростанции
АЭС “Фукусима-1”, следует отметить, что на ост-
рове Хонсю процессы переотложения и захороне-
ния загрязненных горизонтов донных осадков
проходят быстрее благодаря поступлению значи-
тельных объемов наносов при прохождении мощ-
ных паводков в сезон тайфунов, характерных для
субтропического климата [4]. Однако при этом
следует учитывать и размеры водохранилища.
Также на наиболее загрязненных территориях,
расположенных к северо-западу от АЭС “Фуку-
сима-1”, с 2011 г. активно проводились рекульти-
вационные мероприятия, которые в настоящее
время завершены в пределах сельскохозяйствен-
ных земель и селитебных территорий и продол-
жаются на залесенных территориях. Это способ-
ствовало снижению уровня загрязнения поступа-

ющих в водоем наносов. Наконец, высокие
дождевые паводки способствуют активным рус-
ловым переформированиям, что также снижает
содержание радионуклидов в наносах [4].

Распределение радионуклидов между биоти-
ческой и абиотической составляющей пресно-
водных экосистем принято характеризовать с по-
мощью коэффициента концентрирования (Кк) –
отношение удельной активности радионуклида в
объекте к удельной активности в воде [28, 29]. Не-
которые исследователи отмечают [30], что такой
подход имеет ряд недостатков, однако в настоя-
щее время он представляется наиболее приемле-
мым вариантом по сравнению с другими метода-
ми количественной оценки доступности радио-
нуклидов для различных организмов экосистемы.
Кроме того, его отличает относительная простота
использования для оценки экологических рисков
[31, 32]. Для Щекинского водохранилища Kк со-
ставил от 14 до 26 (мин. 5.3 – макс. 52), (табл. 2).
Такой коэффициент накопления считается до-
статочно низким и указывает на невысокую раз-
ницу удельной активности 137Cs в воде и рыбе во-
доема.

Количество калия в воде Щекинского водо-
хранилища составляет 0.5–1.2 мг/л, что также
оказало влияние на содержание 137Cs в рыбе, по-
скольку известно, что коэффициент концентри-
рования (Кк) 137Cs в рыбе напрямую связан с кон-
центрацией калия в воде водоема [33]. Важно от-
метить, что подобные исследования проводятся
на Щекинском водохранилище впервые, и полу-
ченные данные вносят заметный вклад в оценку и
прогнозирование последствий радиационных
аварий для пресноводных экосистем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные позволяют сделать вывод,
что современное содержание 137Cs в особях рыбы
Щекинского водохранилища оценивается как
удовлетворительное. Это связано с тем, что не-
смотря на местонахождение водоема в пределах
территории с высокими уровнями Чернобыль-
ских выпадений, время, прошедшее с момента
аварии (33 года), и латеральный перенос относи-
тельно менее загрязненных радионуклидами на-
носов привели к захораниванию наиболее загряз-
ненного горизонта донных осадков, являющегося
основным источником поступления радиоактив-
ных веществ в воду и, как следствие, в рыбу. Сле-
довательно, одним из важнейших факторов само-
очищения водоемов от радиоактивного загрязне-
ния является скорость поступления наносов с
водосбора и их переотложения в водоеме. Резуль-
таты определения удельной активности 137Cs в
рыбе Щекинского водохранилища свидетельству-

Таблица 2. Средние значения для всех исследованных
параметров образцов рыбы, выловленных в Щекин-
ском водохранилище и Kк
Table 2. The average values for all the studied parameters of
fish samples caught in the Shchekinsky reservoir and Kк

Название вида Длина, см Масса, г А, Бк/кг Kк

Carassius
carassius

23.0 ± 0.58 242 ± 19.4 1.75 ± 0.33 25.8

R. rutilus rutilus 16.8 ± 0.87 50.8 ± 8.19 1.28 ± 0.54 18.9
Hypophthalmich-
thys molitrix

– – 0.59 ± 0.34 13.9
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ют о низком уровне его содержания. Рыбу иссле-
дованного водоема можно употреблять в пищу.
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assessment of 137Cs Accumulation in Freshwater Fish: Investigation Results
in the Schekino Reservoir
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The radionuclides content in the Shchekino reservoir (Tula region) fish was investigated. Reservoir catch-
ment located within the Plavsky radioactive spot, the territory with high radioactivity level because of the
Chernobyl accident. The results showed that the level of specific activity in the muscles of fish is 1–2 Bq/kg,
which is much lower than the existing limits values (130 Bq/kg). The water physicochemical properties and
specific activity of 137Cs of the reservoir were determined. Reservoirs conditions are comfortable for fish living
and productivity. The reason for the content decrease in water and fish living in the Shchekino reservoir, in
addition to the 137Cs half-life over the past 30 years after the accident, was the relatively clean river sediments
accumulation at the bottom of the reservoir. This led to the most contaminated sediment layer burial after the
accident time.

Keywords: 137Cs, freshwater reservoirs, Chernobyl accident, radioactive pollution, fish, radiation safety stan-
dards
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