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Обобщена информация о накоплении плутония растительностью. Рассмотрены факторы, влияю-
щие на процесс миграции плутония в системе “почва–растение”. Дан обзор количественных вели-
чин в виде коэффициентов накопления плутония растительностью. Показано, что коэффициенты
накопления изотопов плутония растительностью весьма изменчивы и охватывают шесть порядков
величины. Отмечено, что для территории, подверженной глобальным выпадениям, коэффициент
накопления существенно ниже, чем для загрязненной. Для этого рассмотрены специальные публи-
кации МАГАТЭ, публикации по исследованию накопления плутония для фоновых территорий и
территорий, подверженных радиоактивному загрязнению. Приведены данные о поступлении плу-
тония в разные сельскохозяйственные культуры, выращенные на Семипалатинском испытатель-
ном полигоне. Показано, что для территории Семипалатинского полигона коэффициенты накоп-
ления плутония сельскохозяйственными культурами находятся в пределах n × 10–5–n × 10–1. Рас-
смотрены литературные данные по накоплению плутония дикорастущей растительностью,
произрастающей на подверженной чернобыльским выпадениям территории. В среднем коэффици-
енты накопления травянистой растительностью территории, подверженной чернобыльским выпа-
дениям, находится на уровне n × 10–2. В статье обобщена и представлена информация по накопле-
нию плутония разными органами растений. В целом на основе анализа литературных данных коэф-
фициент накопления изотопов плутония находится в пределах n × 10–7–n × 10–1.
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Плутоний – радиоактивный элемент и в окружа-
ющей среде имеет только техногенное происхожде-
ние, связанное с испытанием ядерного оружия,
ядерными и радиационными авариями, выбросами
и сбросами предприятий ядерно-топливных цик-
лов [1].

Также плутоний является высокотоксичным
химическим элементом. Несмотря на его плохую
усвояемость в желудочно-кишечном тракте, при
поглощении 0.5 г плутония развивается острое
внутреннее облучение, способное привести к ле-
тальному исходу [2]. А его основные изотопы,
239Pu и 240Pu, были отнесены МАГАТЭ к радио-
нуклидам “Группы 1” и относятся к числу наибо-
лее радиотоксичных радионуклидов [3]. Ввиду
своего длительного периода полураспада (24100 лет
для 239Pu и 6537 лет для 240Pu) данные изотопы
остаются в организме человека долгое время, что
приводит к долговременному кумулятивному
воздействию на организм человека. Коэффици-

ент накопления изотопов плутония раститель-
ностью является ключевым фактором, исполь-
зуемым в математических моделях для оценки
концентрации радионуклидов в сельскохозяй-
ственных культурах, а следовательно, и оценки
возможного воздействия дозы на организм че-
ловека [4].

Цель настоящей обзорной статьи – системати-
зировать и обобщить литературные данные о ми-
грации плутония в системе “почва–растение”.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАКОПЛЕНИЕ 
ПЛУТОНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ

В твердом состоянии плутоний в различных
соединениях проявляет степени окисления: +3;
+4; +5; +6; причем преобладают (3+) и (4+). Кро-
ме того, он имеет и субнормальную степень окис-
ления (2+). В водных растворах плутоний присут-
ствует в степенях окисления от (+3) до (+6) в сле-
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дующих ионных формах: Pu3+, Pu4+, 
(плутоноил),  (плутонил). В двух последних
случаях сам плутоний находится в степенях окис-
ления (5+) и (6+) соответственно. Растворы плу-
тония (7+) получены только в сильно окисли-
тельной щелочной среде [11].

Химическая форма изотопов плутония суще-
ственно влияет на его миграционную способ-
ность, поскольку от формы связи плутония с поч-
венными частицами зависит его количество, спо-
собное перейти в почвенный раствор, что
определяет долю, которая может включаться в
трофические цепи. На формы нахождения плуто-
ния в почвах и их относительное количество су-
щественную роль оказывает тип почвы. Напри-
мер, по содержанию мобильных форм плутония
почвы могут быть расположены в следующий ряд:
дерново-подзолистые > песчаные > дерновые >
> торфяно-болотные [8, 9].

Значительную роль играет и форма поступле-
ния плутония в окружающую среду. При этом хи-
мическая форма плутония, поступающего в при-
родную среду, в зависимости от источника может
меняться от труднорастворимых соединений, до
относительно легкорастворимых форм [10]. На-
пример, в зарядах атомных бомб использовались
сплавы плутония с другими металлами. При этом
растворимость двойных сплавов плутония с ме-
таллами побочных подгрупп очень ограничена;
исключением являются твердые растворы с алю-
минием [11]. В зависимости от выбросов/сбросов
плутоний может попасть в окружающую среду в
виде тугоплавкого оксида с низкой растворимо-
стью и медленной кинетикой превращения или в
виде более активных/подвижных форм, включая
нитраты, карбонаты и гидроксиды.

Помимо влияния типа почв, условия выращи-
вания, такие как климат и методы ведения сель-
ского хозяйства, также могут оказывать влияние
на коэффициенты накопления плутония расти-
тельностью. В литературе имеется ряд данных о
зависимости поведения радионуклидов от клима-
тических условий, таких как влажность и темпе-
ратура. Например, наблюдаются значительные
различия между коэффициентами накопления
для более изученного поведения цезия в регионах
с умеренным и субтропическим или тропическим
климатом [12]. Однако влияние климатических
факторов в отношении плутония не изучено. Ме-
тоды ведения сельского хозяйства могут оказы-
вать влияние на свойства почв (орошение,
вспашка, известкование и внесение удобрений) и
привести к перераспределению радионуклидов,
изменению рН почв, формы нахождения радио-
нуклидов, а следовательно, к способности погло-
щения их растительностью [13, 14]. Однако дан-
ные факторы слабо изучены в отношении изото-
пов плутония.

+
2PuO

+2
2PuO

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МИГРАЦИИ ПЛУТОНИЯ В СИСТЕМЕ 

“ПОЧВА–РАСТЕНИЕ”

Авторами используются разные критерии и
единицы оценки миграционных способностей
плутония. Для оценки интенсивности поглоще-
ния радионуклидов различными видами живых
организмов используется коэффициент накопле-
ния (Кн), рассчитываемый как отношение удель-
ной активности радионуклида в сухом растении
Бк/кг к удельной активности сухой почвы Бк/кг,
на которой выращено растение.

С целью сравнения литературных данных в ра-
боте произведен перерасчет к единому коэффи-
циенту накопления. Так, при обработке инфор-
мации из литературных источников, в которых не
проведен расчет коэффициентов накопления, но
представлена информация по содержанию изото-
пов плутония в растительности и почве, на кото-
рой она выращена, были рассчитаны коэффици-
енты накопления. Для данных по выпадению
плутония, которые представлены в Бк/м2, произ-
веден пересчет в Бк/кг с учетом 95%-ного содер-
жания плутония в 20 см слое почвы и средней
плотности почвы 1.6 г/см3. Данные содержания
изотопов плутония в растительности на свежий
вес (часто встречается при оценке коэффициен-
тов накопления во фруктах) приведены к содер-
жанию плутония в сухом весе с учетом средней
влажности рассматриваемой растительности или
ее части [31].

КОЭФФИЦИЕНТЫ НАКОПЛЕНИЯ 
ПЛУТОНИЯ В СИСТЕМЕ

“ПОЧВА–РАСТЕНИЕ”

Коэффициенты накопления плутония 
по данным МАГАТЭ

Все значимые результаты мировых исследова-
ний по переходу радионуклидов из почвы в расте-
ния были обобщены группой экспертов МАГАТЭ
и представлены в специальных публикациях [5–
7]. Приведенные коэффициенты накопления (Кн)
для плутония МАГАТЭ отличаются высокой ва-
риативностью значений (до четырех порядков) и
определены для объединенных групп различных
видов растений и получены в различных почвен-
но-климатических условиях. Кроме того, реко-
мендованные данные были рассчитаны на основе
ограниченных источников данных, что во многих
случаях сделало бы коэффициенты накопления
плутония неподходящими. Согласно отчету
МАГАТЭ [5], приемлемое количество записей
данных о коэффициентах накопления растения-
ми имелось только для нескольких радионукли-
дов, таких как Cs, Sr, в то время как для трансура-
новых элементов (Th, Am, Pu) вводных данных
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(100–500 оценок данных) было недостаточно для
полноценной оценки.

Коэффициенты накопления растительностью 
изотопов плутония, поступивших в окружающую 

среду в результате глобальных выпадений
Во всем мире было проведено более 2400 ис-

пытаний ядерного оружия. Атмосферные ядер-
ные взрывы стали крупнейшим источником по-
ступления плутония в окружающую среду. В це-
лом по миру уровень глобальных выпадений
239+240Pu находится на уровне десятков Бк/м2, что
составляет десятые доли Бк/кг [29]. Диапазон
концентраций, обусловленных глобальными вы-
падениями 239+240Pu в северном полушарии, зна-
чительно выше значений концентраций, обу-
словленных глобальными выпадениями, южного
полушария.

В литературе представлено ограниченное чис-
ло работ по изучению миграции изотопов плуто-
ния, глобального происхождения, в системе
“почва–растение”. Это связано с очень низкими
концентрациями плутония в почве, а также тру-
доемкими методами анализа его ультранизких
концентраций в объектах окружающей среды.

Наиболее подробно параметры переноса плу-
тония глобальных выпадений в системе “почва–
растение” изучены для территории Финляндии
[26, 27]. Большая часть территории Финляндии
покрыта бореальными лесами с подзолистой поч-
вой. Диапазоны коэффициентов накопления
плутония внутри типов рассматриваемой расти-
тельности варьируются в пределах 1–3 порядков.
Например, для грибов диапазон накопления плу-
тония составил 0.018–0.16, для лишайников –
0.003–0.079, для лесных ягод – 0.0026–0.11.

Крупное исследование проведено по изуче-
нию коэффициентов накопления изотопов плу-
тония зерном риса для всей территории Японии
[28]. Авторы проводили анализ для очищенного
зерна. Концентрации плутония в образцах отше-
лушенного риса варьировались от 4.5 × 10–6 до
1.2 × 10–4.

Данные из других литературных источников,
как правило, единичны, получены на малых тер-
риториях или представлены в виде литературных
обзоров.

Коэффициенты накопления плутония 
растительностью для территории бывшего 

Семипалатинского испытательного полигона
Семипалатинский испытательный полигон

(СИП) был одним из основных полигонов, ис-
пользовавшихся Советским Союзом для испыта-
ний ядерного оружия. С 1949 по 1989 г. было про-
ведено 456 ядерных испытаний, что составляет

64% от всех испытаний в СССР. СИП в настоя-
щее время является наиболее полно изученным
ядерным полигоном с точки зрения оценки по-
следствий проведенных испытаний [24, 25].

Обширные исследования были проведены по
изучению накопления изотопов плутония дико-
растущими и сельскохозяйственными растениями
на территории СИП [15–17]. Исследования прово-
дились в естественных условиях, на участках с вы-
соким содержанием плутония (до n × 104 Бк/кг),
на одном типе почвы в одной климатической зо-
не, одним коллективом исследователей по одной
методике, что позволяет однозначно сравнивать
данные при разных концентрациях плутония в
почве и делать выводы о характере его накопле-
ния растениями.

Следует отметить, что в литературных данных,
как правило, практически отсутствуют работы,
проведенные в природно-климатических услови-
ях, характерных для территории бывшего СИП.
Кроме того, в данных работах наиболее полно
представлены сельскохозяйственные культуры,
употребляемые в пищу человеком, что делает их
более весомыми для оценки с точки зрения ра-
диоэкологических рисков для человека.

Коэффициенты накопления изотопов плуто-
ния сельскохозяйственными растениями, выра-
щенными на СИП, представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что Кн плутония сельскохо-
зяйственными культурами находятся в пределах
n × 10–5–n × 10–1. При этом наблюдается суще-
ственное различие в накоплении плутония раз-
ными органами растений. Для ряда сельскохо-
зяйственных культур наименьшие коэффициен-
ты накопления отмечаются в надземной части
растений. Однако такое распределение не являет-
ся типичным. Например, Кн плутония плодами
баклажан, равный 5.5 × 10–2, имеет тот же поря-
док, что и Кн для корневой части, равный 1.6 × 10–2.
Для моркови Кн надземной частью и корнепло-
дом также имеет один порядок и составляют 6.9 ×
× 10–2 и 3.9 × 10–2 соответственно. В отношении
картофеля наименьший Кн в 4.3 × 10–4 отмечается
для корнеплодов, в то время как для корневой си-
стемы картофеля данный коэффициент составля-
ет 4.7 × 10–2, а для листьев и стеблей – 2.2 × 10–2 и
8.0 × 10–3 соответственно.

Коэффициенты накопления плутония 
растительностью для 30-километровой зоны 

отчуждения Чернобыльской аварии и Полесского 
радиоэкологического заповедника

Во время аварии на Чернобыльской АЭС,
1986 г. было выброшено в окружающую среду
около 20 ТБк 238Pu, 15 ТБк 239Pu, 23 ТБк 240Pu,
3000 ТБк 241Pu и 0.04 ТБк 242Pu. Выпадение соеди-
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нений плутония из атмосферы проходило быст-
рее, чем выпадение более легких радионуклидов,
и площади высокого загрязнения его изотопами
ограничены территориально.

На данной территории проведено большое ко-
личество исследований по изучению накопления
плутония дикорастущими растениями [18–23].
Результаты анализа литературных данных по на-
коплению изотопов плутония растительностью,
произрастающей в 30-километровой зоне отчуж-
дения и Полесском радиоэкологическом запо-
веднике, представлены в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что Кн плутония для травя-
нистой растительности территории, подвержен-
ной чернобыльским выпадениям, находится на
уровне n × 10–2. Следует отметить, что по данным
исследований Кн надземной частью растений су-
щественно ниже, чем в корнях.

Коэффициенты накопления растительностью 
изотопов плутония, поступившего из других 

источников выбросов и сбросов

В период с 1952 по 1992 г. с площадки “Селла-
филд” в атмосферу было выброшено 3.7 ТБк
(1.63 кг) 239Pu и 23 ТБк (6.3 г) 241Pu. Суммарные

выбросы в атмосферу были более чем на два по-
рядка меньше, чем сбросы в Ирландское море в
виде радиоактивных стоков, которые в период с
1950 по 1992 г. составили около 720 ТБк
238,239,240Pu. Количество плутония, сброшенного
со сточными водами, составляет 120 ТБк (0.2 кг)
для 238Pu, 620 ТБк (270 кг) для 239Pu и 22000 ТБк
(5.7 кг) для 241Pu. Масштабы загрязнения оценить
сложно, однако приводится информация, что со-
держание 238Pu и 239+240Pu в почвах зоны влияния
комплекса “Селлафилд” находится в диапазоне
0.9–1980 и 0.68860 Бк/кг соответственно [29].
Для данной зоны подробно изучены коэффици-
енты накопления фруктами, диапазон которых
составляет 3.78 × 10–3–1.67 × 10–1. Для травяни-
стой растительности данной территории Кн ко-
леблются в очень широких пределах от 1.10 × 10–6

до 3.30 × 10–1.
В работе [30] представлены коэффициенты на-

копления изотопов плутония в вегетативных ор-
ганах черной смородины, произрастающей в рай-
оне воздействия Горно-химического комбината
(ГХК), производившего оружейный плутоний.
Точных данных по объемам выброса изотопов
плутония в открытых источниках нет. Наиболее
загрязненными плутонием являются пойменные

Таблица 1. Средние значения коэффициентов накопления 239+240Pu многолетних опытов на территории СИП
[15–17] 
Table 1. Average values 239+240Pu transfer factors of many years of experience on the STS territory

Вид растения Орган Кн 239+240Pu Вид растения Орган Кн 239+240Pu

Картофель Клубни 4.3 × 10–4 Томат плоды <1.0 × 10–3

Листья 2.2 × 10–2 листья 4.8 × 10–3

Стебли 8.0 × 10–3 стебли 1.7 × 10–3

Корни 4.7 × 10–2 корни 2.9 × 10–1

Морковь Листья 6.9 × 10–2 Свекла листья 1.0 × 10–2

корнеплод 3.9 × 10–2 корнеплод 1.6 × 10–3

Перец Плоды 1.1 × 10–4 Тыква плоды 3.1 × 10–5

Листья 1.1 × 10–2 листья 3.4 × 10–3

Стебли 1.8 × 10–3 стебли 7.4 × 10–4

Корни 9.0 × 10–3 корни 6.6 × 10–3

Огурец Плоды 1.9 × 10–4 Капуста листья 1.2 × 10–3

Листья 5.0 × 10–3 стебель 7.1 × 10–3

Стебли 3.7 × 10–3 корни 2.8 × 10–2

Лук Листья 2.8 × 10–3 Баклажан плоды 5.5 × 10–2

Луковицы 1.3 × 10–2 листья 5.1 × 10–2

Пшеница Зерно 8.1 × 10–4 стебли 9.5 × 10–4

Стебли 2.6 × 10–3 корни 1.6 × 10–2

Корни 8.3 × 10–2
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почвы и донные отложения реки Енисей зоны
влияния ГХК, которая тянется до 1500 км вниз по
течению реки от г. Железногорска. Установлено,
что накопление 239+240Pu в органах смородины с
территории “Атаманово (остров)”, на пойменных
участках р. Енисей, загрязненных в результате
водных сбросов, возрастает в ряду “ветки (0.01) <
< листья (0.026) < ягоды (0.056)”. При этом Кн
корневой системой составил 0.027, что очень
близко к Кн в листьях.

С 1974 по 1987 г. на территории Якутии было
произведено 12 мирных подземных ядерных
взрывов (ПЯВ), два из которых – “Кристалл” и
“Кратон-3” – привели к одноактному загрязне-
нию территории продуктами ядерного деления и
актинидами. Через 3 года после аварии были про-
ведены рекультивационные работы: снят грунт с
территории ~5000 м2, который вместе с техноло-
гическим оборудованием был захоронен в мо-
гильник. В последующем было установлено, что
обваловка, защищающая могильник, местами
смыта, что усилило вынос радионуклидов. Ос-
новными радионуклидами загрязненных участ-
ков являются 90Sr, 137Cs, 239+240Pu [32]. На расстоя-
нии 200 м на северо-восток от эпицентра взрыва

ПЯВ “Кратон-3” концентрация 239+240Pu в почве
превышала в 100 раз уровень его глобального вы-
падения и в 2.5 раза выше среднего содержания
239+240Pu в почвах 30-километровой зоны Черно-
быльской АЭС. В работе [32] исследованы коэф-
фициенты накопления листьями и хвоей дере-
вьев, произрастающих на разном расстоянии от
оси следа. Коэффициенты накопления расти-
тельностью для изученной территории составили
4.0 × 10–4 для хвои, 3.2 × 10–3–5.4 × 10–3 для ли-
стьев деревьев, 1.1 × 10–2–3.2 × 10–1 для разнотра-
вья, 5.3 × 10–2–1.5 × 10–1 для лишайника и 2.5 ×
× 10–1–9.7 × 10–1 для мха.

ОБСУЖДЕНИЕ

Как упоминалось выше, на коэффициент на-
копления плутония растительностью может ока-
зывать влияние множество факторов, такие как
типы и виды растений, рассматриваемый вегета-
ционный орган, типы почв, климат, методы веде-
ния сельского хозяйства, а также формы поступ-
ления изотопов плутония в окружающую среду.
В табл. 3 представлена обобщенная информация
по коэффициентам накопления для разного типа

Таблица 2. Коэффициенты накопления 239+240Pu по опубликованным данным для Чернобыльских выпадений
Table 2. Transfer factors of 239+240Pu according to published data for Chernobyl fallout

Группа Семейство Орган
Кн 239+240Pu

среднее диапазон

Травянистые
растения

разнотравье листья и стебли 8.94 × 10–2 8.70 × 10–4–7.80 × 10–1

корни 5.69 × 10–1 1.12 × 10–1–9.72 × 10–1

астровые надземная часть 1.01 × 10–2 9.00 × 10–3–1.11 × 10–2

корни 4.41 × 10–1

бобовые надземная часть 3.05 × 10–2 3.00 × 10–3–1.30 × 10–1

злаки зерно 1.67 × 10–2 3.00 × 10–3–3.30 × 10–2

надземная часть 9.72 × 10–2 4.00 × 10–3–4.10 × 10–1

корни 6.75 × 10–1 3.78 × 10–1–9.72 × 10–1

осоковые надземная часть 3.91 × 10–2 3.00 × 10–3–1.40 × 10–1

корни 9.16 × 10–1 –
сложноцветные надземная часть 3.40 × 10–2 3.00 × 10–3–7.00 × 10–2

Травянистые
ягодные 
растения

розовые 
(земляника,
костяника)

листья 1.14 × 10–2 2.17 × 10–3–2.00 × 10–2

стебли 6.58 × 10–2 8.70 × 10–4–2.41 × 10–1

ягоды 2.51 × 10–1 1.74 × 10–1–3.28 × 10–1

Кустарники – ягоды 2.91 × 10–2 1.95 × 10–2–3.87 × 10–2

надземная часть 2.32 × 10–1 –
корни 4.69 × 10–2 3.91 × 10–3–1.74 × 10–1

Лишайники и 
мохообразные

лишайники 1.80 × 10–1 –
мох 8.78 × 10–2 1.60 × 10–2–2.80 × 10–1
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загрязнения почвы изотопами плутония. Для
удобства сравнения полученных результатов не-
которые виды растительности объединены в
группы, согласно группированию в отчетах
МАГАТЭ.

Таким образом, Кн для изотопов плутония на-
ходятся в пределах n × 10–7–n × 10–1. При этом ре-
комендованные МАГАТЭ значения коэффици-
ентов накопления растительностью изотопов
плутония хорошо согласуются с данными его на-
копления для территорий, подверженных гло-
бальным выпадениям и находятся в пределах ви-
довых вариаций. Однако в целом для плутония
глобального происхождения наблюдаются более
низкие средние значения коэффициентов накоп-
ления в сравнении с рекомендованными МАГАТЭ
для грибов, мхов и лишайников, в то время как
для травянистой растительности и кустарников –
более высокие.

Для загрязненных территорий Кн плутония су-
щественно выше, чем рекомендованные МАГАТЭ
и полученные на территории, подверженной гло-
бальным выпадениям. Например, эксперименталь-
ные данные Кн 239+240Pu растительностью, получен-
ные при исследованиях, проведенных на терри-
тории бывшего СИП, выше обобщенных данных
МАГАТЭ на 1–2 порядка для многих с/х культур.

На два порядка выше Кн плутония для травя-
нистой растительности территории, подвержен-
ной чернобыльским выпадениям. Однако для
мхов и лишайников средние значения коэффи-
циентов накопления соизмеримы с данными
МАГАТЭ. В то время как наблюдаются более вы-
сокие Кн для кустарников, сопоставимые с Кн для
кустарников, произрастающих на территории,
подверженных глобальным выпадениям.

Поглощение изотопов плутония корнями рас-
тений не представлено в отчетах МАГАТЭ, одна-
ко довольно хорошо изучено для загрязненных
территорий. В целом наибольшие коэффициенты
накопления характерны для корневой системы, в
меньшей степени плутоний накапливается в над-
земной части, в наименьшей – в плодах и зернах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что пред-
ставленные данные коэффициентов накопле-
ния для изотопов плутония дополняют базу
данных МАГАТЭ, содержат новые данные по Кн
для некоторых видов растительности и их орга-
нам.

Значения коэффициента накопления изото-
пов плутония растительностью весьма изменчи-
вы и охватывают шесть порядков величины.
При этом для территории, подверженной гло-

бальным выпадениям, коэффициент накопления
существенно ниже, чем для загрязненной.

На основе имеющегося набора данных трудно
определить степень зависимости Кн плутония от
вида растений. Распределение изотопов плуто-
ния по вегетативным органам неодинаково.

На Кн плутония растительностью может ока-
зывать влияние множество факторов, такие как
типы и виды растений, рассматриваемый вегета-
ционный орган, типы почв, климат, методы веде-
ния сельского хозяйства, а также формы поступ-
ления изотопов плутония в окружающую среду.

Несмотря на довольно большой объем инфор-
мации по коэффициентам накопления плутония
в растения, имеющихся данных пока недостаточ-
но для полного понимания процессов миграции
плутония в системе “почва–растение” и факто-
ров, влияющих на них.
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The article summarizes information on the accumulation of plutonium by plants. The factors influencing the
process of plutonium migration in the “soil-plant” system are considered. A review is given of plutonium
transfer factors by plants as quantitative indicators of migration. It is shown that the plutonium transfer factors
by plants are very variable and cover six orders of magnitude. It is noted that for a territory subject to global
fallout, the transfer factors of plutonium are significantly lower than for a polluted one. For this, special pub-
lications of the IAEA, publications on the study of the accumulation of plutonium for background territories
and territories subject to radioactive contamination, were considered. The data on the influx of plutonium
into various agricultural crops grown at the Semipalatinsk test site are given. Transfer factors of plutonium by
agricultural crops are in the range n × 10–5–n × 10–1 for the territory of the Semipalatinsk test site. Literature
data on the accumulation of plutonium by wild vegetation growing in the Chernobyl fallout territory, etc. are
considered. Transfer factors of plutonium by herbaceous vegetation for the territory of Chernobyl fallout are
at the level of n × 10–2. The article summarizes and presents information on the plutonium transfer factors by
various plants organs. In general, based on the analysis of literature data, the plutonium transfer factors are
in the range n × 10–7–n × 10–1.

Keywords: plutonium, soil-plant system, transfer factor, plants organs, migration, migration factors, global
fallout, contaminated areas
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