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Значительная часть урана, поступающего в водоемы с речным стоком, 
находится в растворенной форме (‘, 2). При последующем осаждении ура
на существенную роль играют органические вещества, о чем свидетель
ствует связь U—СоРг в морских и океанских осадках (1D’г, 3, '*). Если гид- 
рогенный уран преобладает в осадках над терригенным, то коэффициент 
U/Сорг можно, видимо, в ряде случаев рассматривать как показатель кон
центрации урана на органических компонентах. Отсюда представляет инте
рес сравнить значения этого коэффициента в осадках различных типов с 
различным содержанием урана. С этой целью нами вычислены величины 
U/Copr для осадков ряда морских и океанских бассейнов. Все пробы были 
условно разделены на два класса — с фоновым (менее 5 • 10“4 %) и повы
шенным (более 5 • 1О~4°/о) содержанием урана.

В отдельных пробах современных морских и океанских осадков содер
жание урана колеблется в пределах 1 ■ 10“5 — 6-10_3%, содержание Сорг — 
в пределах 0,1—15%, отношение U/Copr — в пределах 3 • 10-5—3 • 10_3. 
Средние значения всех этих величин в каждом из водоемов более равно
мерны, и отношения U/Copr находятся в пределах (1 -3 7) • 101 (табл. 1).

В большинстве рассмотренных морей наиболее низкие отношения 
U/Copr отмечаются в песчано-алевритовых осадках, которые накапливают
ся с относительно высокой скоростью. Очевидно, это обстоятельство пре
пятствует концентрации в них гидрогенного урана. Данные по изотопно
му соотношению U234/U238 подтверждают, что в подобных осадках Черного 
и Азовского морей уран преимущественно терригенный (5).

Наиболее высокие значения U/COpr характерны для медленно накапли
вающихся осадков халпстатическпх зон, обогащенных как органическим 
веществом, так и ураном (1в-д,3), причем уран в этих осадках преимущест
венно гидрогенный (5).

При сравнении между собой осадков с повышенным содержанием урана 
из различных бассейнов наиболее высокие величины U/COpr отмечаются 
в Аральском п Каспийском морях (в среднем 8 • 10" п 4,5 ■ 10“4), наибо
лее низкие — в Балтийском (в среднем 3 • 10“4). Видимо, это в значитель
ной мере связано с повышенным содержанием урана в водах Аральского 
(до 30—50-10~6 г/л (“)) и Каспийского (до 10- 10_6 г/л (7)) морей и по
ниженным (порядка (1-3 2)- 10“6 г/л (8))—в водах Балтийского моря.

В целом, при содержании урапа в морских водах (2 -к 3) • 10_6 г/л 
(’, 9, 10), для морских осадков наиболее характерны средние значения 
U/Copr (2 А-3,5) ■ 10+ Это относится к основным типам осадков Черного, 
Балтийского, Карского морей (табл. 1), к исследованным ранее осадкам 
Средиземного (3), Аравийского (1г), а также Берингова морен.

В океане, при содержании урана в воде 3 ■ 10~6 г/л (“), средние зна
чения U/Copr в осадках колеблются в пределах (2-3 7) • 10+ Наиболее 
высокие величины (в среднем 7 • 10-4) характерны для тихоокеанских 
красных глин. Последние накапливаются значительно медленнее, чем все
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Отношение IJ/Cорг в морен
Таблица i

и океанских осадках

Бассейн Осадки е II <5-10—*%
Число
проб

1 /% рг X

пределы

Аральское море

Каспийское море 
Черное море

Азовское море
Балтийское море

Карское море

Тихий океан

Мидийский океан

.Атлантический
океан

Пески и алевриты северной и восточ
ной зон

Пески и алевриты
Пески
Алевриты
Мелкоалевритовые илы
Фозеолпповый пл
Пелитовые илы
Алевритовые пли
Пески
Алевриты
Пески и алевриты
Алевритово-пелитовые илы 
Пелагические известковые илы
Пелагическио кремнистые илы
Красные глины
Пелагические известковые илы * 
Пелагические кремнистые илы * 
Красные глины *
Пелагические известковые илы

* Рассчитано по данным (<).

20

15
5
4

11
5

30
12

2
2
8

10
24
10
47
12
13

8
5

2.7- 10

0,5—5
0,7-5
0,7—4

1— 3,8
2— 4

0,8-4,5
0,5-1,5
1,1 —1,3
1.7— 2,1
0,5—0
0,5-4,5
0,3—6
0,3—6

2—25
0,3-5
0,3—4

1-6
1,4—5

Осадки с U >5-10—*%
Число
проб

^/{-'ОрГ-Х'Ю4

рСДН. пределы средн.

5 Алевритово-пелитовые илы западной 19 3,5-11 8

2
и центральной зон

Пелитовые илы центральной и юж- 25 2,3—7,2 4,5
2,3 ной котловин
2,3 Слабоизвестковые пелитовые илы 10 2,5-5,2 3
2,5 (10—30% СаСОз)

3,52,6 Известковые пелитовые илы (30 11 2—5,5
2,4 50% СаСОз)
1 Известковые пелитовые илы (более 14 2,4—4,5 3,9
1,2 50% СаСОз)
1,9 —
3 Алевритово-пелитовые илы 16 0,9-4,5 О О
о 4- г*
2

Пелитовые илы 10 1,8-3,3 3

3
7 Песчано-алевритовые осадки шельра 7 0,6—8 3
2 Перу — Чили

1,4—5О Алевритовые плы шельфа и конти- 6 3
3 нептальпого склона с.-в. части
3 океана

Алевриты и алевригово-иелитовые 32 0,5—10 3,5
илы шельфа Ю.-З. Африки
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остальные типы морских и океанских осадков (12), и, видимо, благодаря 
этому часто содержат заметное количество костного детрита, обогащенно
го ураном (13). Можно предположить, что та часть содержащегося здесь 
урана, которая является гидрогенной, связана в основном не с органиче
ским веществом, а с фосфатами.

В известковых и кремнистых осадках Тихого, Атлантического и Индий
ского океанов и в красных глинах Индийского океана средние отношения 
U/Сорг составляют (2ч-3) ■ 10-4. В обогащенных органическим веществом 
осадках продуктивных прибрежных районов, где накопление гидрогенного 
урана происходит наиболее интенсивно (14, 15), средние отношения 
U/Сорг лишь немного выше: (3 4-3,5) • 10-4. Исключением являются 
встречающиеся в этих зонах фосфатные осадки (1б, 16, 17), в которых 
U/Сорг повышается до 10 • 10~1 2 * 4 и более в связи с приуроченностью зна
чительной части урана к фосфатным фракциям.
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Следовательно, для большинства основных типов как морских, так и 
океанских осадков характерны средние значения и/Сорг в пределах (2-н 
4) • 10~4. Существенные отклонения от этого отношения обусловлены 
либо преобладанием в осадках терригенного урана, либо наличием фосфат
ных фракций.

Это показывает, что в глубоководных океанских осадках, но крайней 
мере известковых и кремнистых, присутствует, несмотря на низкое общее 
содержание урана и отношение u234/U238 < 1 (i8), гидрогенный уран. О том 
же свидетельствует наличие в пелагических осадках океана подвижного 
урана, выщелачиваемого слабыми растворителями (19).

Накопление гидрогенного урана в пелагических осадках океана может 
быть обусловлено процессами трансформации органического вещества, что, 
в частности, вызывает увеличение содержания урана в древних биогенных 
карбонатах по сравнению с современными на порядок и более (20). Подоб
ные процессы, протекающие в пелагической зоне океана достаточно мед
ленно, могут, видимо, сопровождаться фракционированием изотопов ура
на, о чем свидетельствуют опыты по сорбции урана из океанской воды 
глинами (18).

Относительное однообразие средних отношений U/Copr в морских и оке
анских осадках показывает, что в целом возможности накопления гидро
генного урана на органических компонентах осадков при седиментогенезе 
ограничены. В Черном море — при наличии способствующего осаждению 
урана сероводородного заражения вод — U/COpr в осадках лишь незначи
тельно выше по сравнению с бассейнами с нормальной аэрацией (за ис
ключением Аральского и Каспийского морей, о чем говорилось выше). 
Причина этого заключается, видимо, в том, что для накопления урана 
в осадках необходима, помимо прочих условий, циркуляция придонных 
вод, являющихся источником урана; это доказывается наличием зависи
мости между «временем жизни» растворенного урана в водах и глубиной 
бассейнов (21). Но восстановительная обстановка в придонных водах сов
местима лишь с весьма замедленной вертикальной циркуляцией. В силу 
этого противоречия окончательный итог процесса концентрации урана на 
органических компонентах осадков в целом одинаков как в сероводород
ной обстановке (Черное и Балтийское моря, продуктивные шельфы океа
нов), так и в бассейнах с нормальной аэрацией.
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