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ГЕОХИМИЯ

Академик В. Г. ХЛОП ИН

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ГЕЛИЯ В БЕРИЛЛИЕВЫХ, БОРНЫХ 
И ЛИТИЕВЫХ МИНЕРАЛАХ

Большое внимание исследователей привлекало к себе необычно 
высокое содержание гелия в бериллиевых минералах, открытое еще 
в 1908 г. Стреттом (4) и затем многократно подтверждавшееся (2). 
Повышенное содержание гелия в борных и литиевых минералах было 
открыто сравнительно недавно автором и Ш. А. Абидовым(3).

Для объяснения странного явления накопления гелия в бериллиевых 
минералах было предложено несколько гипотез, из которых последней 
по времени была высказана гипотеза О.Хана (4), заключающаяся в том, 
что содержащийся в минералах бериллий с массой 8 под действием 
у-лучей радиоактивных элементов, содержащихся в тех же берил
лиевых минералах или во вмещающих эти минералы породах, в силу 
явления ядерного фотоэффекта (s) распадается на два атома гелия 
с массой 4.

Эта гипотеза О. Хана интересна еще и в том отношении, что она 
впервые связывала геохимическое явление накопления гелия в мине
ралах с ядерными реакциями, отличными от обычной естественной 
радиоактивности.

Однако автор этой статьи с несомненностью показал несостоятель
ность этого объяснения О. Хана как путем расчета (6), так и экспери
ментально (3) и в своей совместной с Ш. А. Абидовым(3) работе 
остановился на одном из следующих двух возможных объяснений 
повышенного содержания гелия в бериллиевых, борных и литиевых 
минералах.

Это: 1) избирательная оклюзия ими растворенного в магме гелия 
или 2) захват этими минералами в значительных количествах относи
тельно короткоживущих радиоэлементов при их кристаллизации.

Накопившийся за истекшее с момента опубликования работы 
В. Г. Хлопина и Ш. А. Абидова (1941 г.) время новый эксперимен
тальный материал позволяет сделать окончательный выбор между 
указанными выше двумя возможными объяснениями накопления гелия 
в бериллиевых, борных и литиевых минералах.

Напомним, что в течение 1946 г. в Радиевом институте АН СССР 
М. Мещеряковым и Э. К. Герлингом(7) впервые экспериментально 
было показано, что гелий радиоактивного происхождения не содер
жит в своем составе изотопа гелия с массой 3 или, правильнее, что его 
содержание в радиоактивном гелии равно Не3/ Не4 <2-10”10. С тех пор 
этот вывод был подтвержден в работах Л. Т. Олдрич и А. О. Нира (8), ко
торые ни в одном из образцов гелия, выделенного из радиоактивных мине
ралов или руд, не могли установить присутствия изотопа гелия с мас
сой 3 и дают для распространения изотопов гелия в гелии радиоак
тивного происхождения величину Не3/Не4<2-10~8, так как при 
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отношении He3/Не* меньше эго,
ими методике (масс<пектрограФ р ) эд. г Мещеряковым методике 
предел^увствительности^ежал значительно выше и соответствовал

в^ев^ -Р= 
геохимическое значение сделанн ппоисхождения и обратили
отсутствия Не3 в гелии радиоакт^ ме_
внимание „на важность изучени изотопов так как только
ментов, но и °бя3^™ процессовтакое изучение позволит праа^ ее понять“ НеРпрошло еше и года 
в геохимии элементов и пра®^а° правильность высказанного
со времени появления этой работ ’ иеРгеохимии отдельных изо- 
нами положения подтвердила , уи д о. Ниром (8), позволяет нам 
топов гелия, проведенное Л. Т. Олдр нак0Пления гелия в бериллие- 
понять и правильно истолковать я вышеуказанным авторам

состав ^"отношеиве Не™ Не*" мя него лежит в интервале 0,5-10’-

вых минералах остается только одно объяснение Iр _
пая оклюзия этими минералами растворенною

^eZS”^ “ ™ ”Не’
РаХяГе5™ минералов такое определениеихиТ 
гелия до настоящего времени еще ' п“дтвердит правиль-
”н“ть такого Чже° о^нения имя накопления гелия в борных мине- 

^Тчяключение мне хотелось бы указать, что большой интерес пред-

происходит их выделение.
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