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О различных аспектах проблемы сверхтяжелых элементов /СТЭ/ 

за последнее десятилетие опубликовано несколько сотен статей 

и обзорных работ. И хотя однозначных результатов, свидетель

ствующих в пользу их существования в природе, до настоящего 

времени получено не было, интерес к этой проблеме не уменьшает

ся ввиду ее важности для ядерной физики, химии, космологии 

и т.д. Непременным условием стабильности СТЭ является сущест

вование у их атомных ядер значительного барьера, препятствую

щего спонтанному делению, которое, проявляясь в случае лишь 

одного природного нуклида - 238u/l/ и представляя очень слабую 
ветвь его радиоактивного распада, становится главным видом 

ядерного превращения для элементов с Z > 104. Наиболее сущест
венным для развития проблемы СТЭ было предсказание магичности 

протонных и нейтронных чисел Z = 114 и N = 184 и наличия боль
ших барьеров деления для целой группы нуклидов, располагающих

ся около этих магических чисел и образующих, таким образом, 

новый остров стабильности. Первые реалистические оценки ста

бильности сверхтяжелых ядер были сделаны Струтинским с сотруд

никами/2-5/, а также Нильсоном/6/, Рэндрупом/7/ и др. Вопросы 
корректности подобных расчетов, источники возможных ошибок 

и другие аспекты предсказания времен жизни сверхтяжелых ядер 

подробно рассмотрены в обзорной работе Флерава и Тер-Акопья

на/8/ . Останов~чся лишь на тех свойствах СТЭ, которые имеют 
непосредственное отношение к практической стороне их поиска 

в природных образцах, априори принимая при этом как возможность 

существования эффективного механизма нуклеосинтеза, приводящего 

с достаточной вероятностью к образованию атомных ядер сверхтя

желых элементов, так и возможность существования среди последних 

хотя бы одного нуклида с временем жизни около миллиарда лет. 

В этом случае первоочередным будет определение объектов поис

ка и методов выделения СТЭ из этих объектов, а также выбор ха

рактерного признака, удобного для наблюдения СТЭ. 

На сегодня наибольшая чувствительность при поиске СТЭ в об

разцах различного происхождения достигнута регистрацией собы

тий множественной эмиссии нейтронов с помощью детекторов с Зне
счетчиками и осколков спонтанного деления на больших пропорцио

нальных счетчиках. Выбор данных методов регис т рации обоснован, 

так как атомные ядра, принадлежащие острову стабильности, хотя 

и могут испытывать любой из видов радиоактивного распада, однако 

в конечном счете их превращение должно приводить к спонтанно 

делящимся дочерним ядрам. Детально эти и другие методы регист

рации СТЭ /масс-сепарация и масс-спектрометри я, характеристиче
ские Х-лучи и т.д./ рассмотрены в обзоре/8/. 
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Переходя к проблеме выбора объектов поиска и методов выде

ления, необходимо прежде остановиться на рассмотрении предпо

лагаемых химических свойств СТЭ. Предсказание химических свойств 

СТЭ проводилось исследователями как экстраполяцией свойств их 

гомологов на основе Периодического закона Менделеева, так и ис

пользованием волновых функций, рассчитанных релятивистским ме

тодом Хартри-Фока или приближенным релятивистским методом Харт

ри-Фока-Слэтера. 

Исходя из положения СТЭ в периодической таблице можно ожи

дать, что элементы с порядковыми номерами от 108 до 118 будут 
химическими аналогами элементов от осмия до радона, т.е. у эле

ментов с 108 ~ Z ~ 112 будет происходить заполнение электрона
ми бd-уровня, а у элементов 113-118- 7р-уровня. Предполагают, 
что элементы 119 и 120 будут аналогами цезия и бария или фран

ция и радия, а с порядкового номера 121 будет образовываться 

новая переходная серия элементов - суперактинидов. 

Предсказание химических свойств СТЭ осложнено необходимостью 

учета релятивистских эффектов, которые будут вызывать расщепле

ние внешних электронных уровней с отличными от нуля орбитальны

ми моментами на два состояния с j = ~ + 1/2 и j = ~ - 1/2. Это 
также приводит к увеличению энергии связи Sl/2- и Р 1 ; 2-уровней 
при Z > 100 и уменьшению энергии связи электронов в состояниях 

с большим угловым моментом. Изменения в электронной структуре 

атомов скажутся и на их химических свойствах: для элементов от 

эка-ртути до эка-висмута /112-115/ ожидаются невысокие состоя
ния окисления /в~лентность 1-2/ и соответственно большие ион ные 
радиусы /1,2-1,5~/. По мнению ряда авторов эка-ртуть и эка-сви
нец 1112 и 114/ вообще не должны вступать в химич.еские реакции 
и будут вести себя подобно благородным газам. 

К наиболее устойчиво предсказываемым свойствам некоторых СТЭ, 
по-видимому, следует отнести их повышенную летучесть в элемен

тарном состоянии или в виде соединений. Так, предполагается, 

что в отличие от элементов 108-110 элементы от эка-ртути до 
эка-полония будут летучими в воздухе при повышенных температу

рах. 

При рассмотрении предполагаемых химических свойств СТЭ /под
робно см./9-11/; видна их неопределеннос т ь, что в сочетании 
с неоднозначностью в определении Z наиболее долгоживущего нук

лида значительно затрудняет выбор перспект ивных с точки зрения 

поиска природных объектов. 

В целом, анализируя результаты поиска земных образцов, обо
гащенных СТЭ, можно выделить ряд основных подходов к решению 

этого вопроса, включающих как изучение земных образцов, в ко

торых в результате различных геохимичес ких п роцессов возможно 

накопление искомого нуклида, так и исследование объектов, со

став которых в наименьшей степени подвергся и зменен ию в проц ес

се эволюции Солнечной системы, т.е. на иболее близок к предпола

га емому первоначальному земному веществу. 
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Среди последних следует выделить примитивные метеориты Ал

ленде и Ефремовка ( Сз), а также метеорит Саратов (L4 ),в кото

рых Флеровым и др./8/ была обнаружена активность спонтанного 
деления нового природного нуклида, возможно, принадлежащего 

к области СТЭ. В предположении, что период полураспада этого 

нуклида равен 109 лет, его концентрация в изученных образцах 
метеоритов состав ила по порядку величины 10-1 4 г/г. Столь низ
кая концентрация в сочетании с недоступностью больших количес т в 

в ещес тва метеори тов вызывает практически непреодолимые трудно

с ти для извлече ния и идентификации искомого нуклида. 

Это препятствие могло бы стать менее существенным, если бы 

удалось найти указанный спонтанно делящийся нуклид в земных 

образцах. Однако, несмот ря на то, что многими авторами было изу

че но более 400 различных геологических объектов /минералы, руды , 
породы/, указаний на возможное существование СТЭ в земной коре 
получено не было. Чувствительнос т ь этих поисков лимитировалась 

возможностями Применявшихея методов регистрации и в лучшем слу

чае достигала 1о-13 г/ г . Например, в ряде случаев при поисках 
спонтанно делящихся нуклидов чувствительность ограничивалась 

фоном спонтанного деления урана, содержание которого в земной 

коре / - 2· 10-6 г/г/ на два порядка величины превышает его содер
жание в метеори та х/ 1 6 /. 

С учетом того , ч т о элементный состав земного вещества в сред

нем подобен сос таву каме нных метеоритов, представляет интерес 

поиск СТЭ в образцах мантий ного происхождения. Вследствие пред

полаг аемой повыше н ной ле тучести СТЭ вероятна возможность их 

миграции вмест е с продуктами дегазации верхней мантии, которые 

могут вы нос и ться на поверхность термальными водами, приурочен

ными к глубинным разломам. 

Ранее/1 7 -1 9/ с ообщалось об обнаружении избыточной активност и 
с пон танного деления в продукта х химической переработки термаль

ных рассолов п-ава Ч елекен. Челекенские гидратермы приурочены 

к глубинным разломам, и для них возможна реализация отмеченных 

выше условий поступления продуктов дегазации верхней мантии. 

За последние годы различными методами химического концентрирова

ния /сорбция, экстракция, соосаждение, цементация, ультрафильт
рация/ перерабстана более 1000 мЗ рассолов, при этом достигнуто 
обогащение по микроэлементам - возможным аналогам СТЭ, равное 
104-J oS. Однако получить образцы с концентрацией активности спон
танного деления, достаточной для однозначной физической иденти

фикации и определения химических свойств нового нуклида, до на

стоящего времени не удалось. Возможно, что причиной этого яви

лось снижение уровня сейсмичности района, увеличение доли тех

ног енной разгрузк~ рассолов с =5Z /1971 г./ до =100% /1981г./, 
уменьшение содержания микроэлементов, что привело, по-видимому, 

и к снижению концентрации искомого нуклида в рассолах. В этом 

случае возникла необходимость химической переработки еще боль

ших объемов данных терм, что затруднялось их высокой минерали-
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зацией (250 кг/мЗ) и большим содержанием сильных комплексо-
образователей. 

В связи с этим наряду с разработкой новых методик выделения 

СТЭ из челекенских рассолов представляло интерес проведение 

поисковых работ на других термальных источниках, также приуро

ченных к глубинным разломам, но имеющим низкую минерализацию. 

Характерными представителями таких терм на территории СССР яв

ляются термальные воды Байкальской рифтовой зоны. Заложенная 

в палеогене и развивающаяся в настоящее время, эта зона представ

ляет область новейшей тектонической активизации с широким спект

ром геофизических аномалий, наличием большого количества долго

живущих разломов глубокого заложения и значительными ресурсами 

разнообразных по составу кремнистых терм /азотных, метановых, 

углекислых/. В настоящее время термальные воды, имеющие на вы
ходе температуру более 20°С изучены в 60 пунктах Байкальской 
рифтовой зоны/20/. Наиболее широко среди термальных вод зоны 
распространены азотные термы, . естественные очаги разгрузки ко

торых приурочены к пересеЧению различного рода ''открытых'' нару
шений кристаллического фундамента /обычно в гранитах или гней

сах/ с параллельными структуре рифта глубинными разломами. И те, 
и другие являются сейсмогенными. 

Углекислые термы характеризуются ограниченным числом выходов 

на поверхность и развиты лишь на флангах рифтовой зоны, где на

ряду с явлениями горообразования имели место процессы вулканиз

ма, главным образом, в виде излияния базальтовой магмы. 

Естественные выходы метановых терм вскрываются скважинами 

в пределах нестектонических кайнозойских впадин байкальского 

типа на глубинах 200-800 м и более. 
Ионно-солевой макрокомпонентный и газовый состав термальных 

вод Байкальской рифтовой зоны детально рассмотрен в ряде ра

бот/21-23/, в связи с чем целесообразно акцентировать внимание 
на распределении в термальных водах элементов, имеющих милли

и микрограммовые концентрации. В настоящее время в них опреде

лено более 30 микроэлементов /табл. 1/. Наиболее обогащены та
кими элементами азотные и углекислые термы, несколько обеднены 

метановые термы. 

При рассмотрении вопроса формирования термальных вод Байкаль

ской рифтовой зоны ряд исследователей, относя их в основной мас

се к метеогенным, допускает возможность поступления отдельных 

компонентов из мантии. Подтверждением тому могут служить данные 

геологагеофизических особенностей Байкальской рифтовой зоны: 

1/ Относительно небольшая мощность кристаллической части 
земной коры по сравнению с сопредельными тер риториями и аномаль 

ное состояни е вещества верхней мантии/24/; 
2/ Наличие глубинных разломов, уходящих корнями в верхние 

горизонты подкорового пространства, по которым возможно поступ

ление веще ства аномальной мантии и ее летучих производных/25/; 
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Таблица 1 

~о.аеl!!!!иие .JlГzJ( Ко.а-во Встречав- Фоновне 
М ОСТЬ содераая 

о~е- ОТ до среднее 
в подзеuша Jte 
водах 

2 3 4 5 б 7 

llllmoкo l!!!OШ!20ТDUeme ~8о-1~} 

29 100 2.10~ 14,2 3,2 10-з 

36 100 з.1о-з 24.10-1 4.1о-2 10-з 

33 90 1.10-З 3.1о-1 4.1о-З 10-4 

5.1о-4 7.10~ 
-2 10-4 30 90 2.10 

33 90 1.1.10-1 7.0 9.4.10-1 -
25 84 б.1о-4 в.1о-З 2.10-З 10-З 

10-4+ 

3ofic~2 ~II2!!""nnиi2a 'QQ::§~} 
зо 75 з.rо-З -2 1,3.10 б.1о-З 1o-5.ro-4 

31 74 4.!0-З ~ 1,8.10 7.1о-З 
33 7J 2.10-З 3,4 4.1о-1 rо-З 

34 70 з.rо-З ~ 2,4.!0 7.rо-З 10-5 

38 63 б.1о-' 3.ro-1 5.ro-Z ro-4 
10-З -

21 62 з.1о-з 4.ro-2 9.!0-З 10-4 

28 5О 2.1о-3 9.1о-З s.ro-З 10-4 

34 50 5.1о-З 4,8.1o-II 6~4.10-2 10-б 

10-s -

HeDaВBOU8l!I!O j;!!Ц!Пl!!l§:!81!1!18 ~2~) 

34 44 1о-З 3,6,!0-2 IO~ ro-4 
28 35 2.rо-З 2,6.ro-1 6.1о-.2 ro-2 

30 33 1,2.!0-З 5.ro-1 6,5.10-.2 -
36 33 ro""" в.1о-З з.1о-з 1о-4 
32 з:t rо-з 1,З.1о-1 2.10~ 10'1о-.2 
30 27 4.!0-З 5.1o....z 1,2.10-:г 10-s 
19 26 5.1о-з ~ 7,6.10 4.10-:г ro-5 
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Таблица 1 / продолжени~ / 

Orpщo!Ч8JUIO вотречвgеоп (10-25%) 

1.10-I 4. 1о-1 1 ,5.1о-1 
- -2 -2 -2 1 ,2.~- 2.10 1 ,5.10 

ЧA!!!J!90JI ( 1 o.s) РеШ<о ветре 4,5.10-8 

4.10-5 

3.10-5 

3,6.10-4 

19.10-4 

4 , 6.10-Q 

1.10-2 

10-2 

10-4- 10-З 

1о-9 

!0-Q 

10-Б- 1о-4 

3/ Исключительн о высокая сейсмичность с силой земле трясений 

10 и более баллов по шкале MSK-84/ 26 /; 
4/ Крупнейшая и з изв естны х на конт и нента х тепловая аномал и я, 

в два-три раза пре вы~.;•ающая т е пловой поток в смежных районах 

и в целом с редни й те плов ой поток коры ко нтин е нтально г о типа/ 2 7 / ; 
5/ Повыше нное в о тдельных точка х отноше ние Зне /4н е , являю

щеес я в на с тоящее время на ибол ее информат и в ным п оказа телем 

влияния ма н ти й ных флюидов на в одно -га зовые рас творы в е рхни х 

ча с тей коры/28/ , 
Прив еде нные выше данные об особе нност я х глубинно г о с трое н и я 

рассмат риваемой т е рр итории с в иде тель ст вуют в пользу с уще с тво

вания услови й для прон и к нове н и я и з глубинных зон н а с ыще нных 

га зами эндог е нных 2люидов, которые наряду с высокими з на чен ия

м и отноше ния 3н е/ Не имеют повыше нные концен т ра ци и неко то рых 
элеме нтов предполо~ительно юве нильного ге не зиса: CI2, F2 , Н А , 

Li , РЬ, Zn, а возможно, и св е рхтя~елых элемен тов. 
С уч е том изло~енного выше , нами в июле-нояб ре 1983 года был и 

пров едены пе рвые э кс п е р име н т ы по выделе н ию искомо го спон танно 

деляще гося нуклида из т е рм Тункинс кой впадины Бурят с кой АССР , 

характеризующихся , практ ичес к и , в се1~и геоло го -г еохимическими 

особенностями, отмеченными выше для вод Ба й кальской рифтовой 

зоны в целом. 

В предварительных экспе риме нта х в качес тве ме тода конце нт ри 

рования ис пользовали со рбц ию на ка тионита х , аниони т ах и амфо 

литах с различными функциональными группами. Чере з ионит ы /ед и 

н и чный вес в воздушно-сухом состоянии - 3 кг/ было пропуще но 
по = 30 м3 рас твора. Процесс вели в динамических условия х в ко 
лонках д иамет ром 100 мм и высотой 750 мм; скорос ть пропус ка ния 

раст вора с оставляла -4 л/ми н. 
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В качестве десорбирующих растворов при дальнейшей переработ

ке ионитов использовали ЗМ растворы азотной и соляной кислот. 

Выделение микроэлементов из получаемых раст воров проводили со

осаждением с гидраокисями и сульфидами при различных рН и Eh. 
Исследование экспонированных ионитов и полученных при их 

пе реработке концентратов на содержание СТЭ проводили на нейт
ронном детекторе с Зне-счетчиками и на больших пропорциональных 
счетчиках ;пс;/8/. 

Активность спонтанного деления, превышающую фоновую, наблю

дали для отдельных образцов сульфокатионитов и соответствующих 

им концентратов. Результаты счета активности одного из образ
цов сульфокатио~ита и полученного при его дальнейше й пере работ

ке химического концентрата представлены в табл . 2 . 

Та блица 2 

Результаты измерений с ульфок а тионитоп 

Сбразец Вес Метод Время Зарегистрировано неАтро- Всего СодеРЖание 
г изме- иэме- нов с кратност~ю ft1 с обЪ!- цук.пида 

рения рения (без ~на тиА 
г 

час 
t11 =l ".,-=2 lr1 =3 без 

фона 

Сульфокати о-
I JД 248 9 4 13+6 I ,3. 10'"9 нит 3000 -

Хим . кон- 20 нд 252 - 7 4 II -tf, I ,? . I CI9 
центра т 20 ндх 81 4 4 2 I OzЗ I , з .I о-9 

10 пс :.,28 - - - I5z4 0,5 .1 0- 9 

х - И зм е ре ни я проводились на не •"1 т р онном детекторе с г а мма-с та р

том , п о з воляюqим учи тыв ать не тольк о кра тные , но и единичные 

н ейтро ны . 

В этой табли це ука заны методы ре гис трац и и актив ност и спо н

та н но го делени я / не йтрон ный д е те ктор - НД, пропорциональный 

с ч е тч ик - П С /, время и зме рений , число заре гистрированных собы

тий и получе н ное с оде ржа ние с понтанно делящегос я нуклида. Это 
соде ржан ие расс ч итыва ли , ис ходя из предполагаемого периода полу

рас пада по с пон танному делению 109 ле т, с учетом фона изме ре н ий 
и эффе к т ив ност и ре г ис траци и, которую принимали : в случа е ней т

ронного детектора - 0, 25 ; нейт ронного детектора с ~ -стартом -
0, 6; пропорци она ль но го с четчика - 0,4. 

Ап пара ту рный фон nри изме ре ниях с ней троннь~ дете кто ром был 
обусловле н яде рными взаимодействиями космических лучей и состав

лял в с реднем одно событие в сутки. Для одного из обра з цов кон-

7 



центратов /см.табл.2/ регистрация нейтронов проводилась при 

условии запуска электронной схемы детектора системой сцинтилля

ционных счетчиков, фиксирующих вылет нескольких у- квантов из 

образца. При этом измерялась суммарная энергия зарегист рирован

ных у- квантов. Фон установки составил -0,2 события в сутки . 

Следует отметить соответствие величин суммарной энергии у
кантов измеряемого образца спектру суммарной энергии у-квантов, 

полученному с препаратом 252cf, что согласуется с выводом о на
блюдении спонтанного деления в данном образце. 

Другие источники фона - спонтанное деление при·меси урана 

и техногенных трансурановых элементов - в случае исследованных 

образцов могли дать пренебрежимо налый вклад в наблюдавшуюся 

скорость счета событий спонтанного деления. Концентрация урана, 

определенная тремя независимыми методами /рентгенорадиометри

чески, у-активационным анализом и регистрацией вынужденного де

ления 238u под действием тепловых нейтронов/ не превышала 
5·10-8 г/г. При рассмотрении фона трансурановых элементов сле
довало учесть возможность их поступления в исследуемые гидро

термы вместе с метеорными водами. В этом случае их содержание 

может быть определено с высокой чувствительностью по характер

ным линиям а-спектра 24\дm /5,48 МэВ/ и 244cm /5,80 МэВ/. От
ношение скорости счета этих а-линий и скорости счета спонтан

ного деления для смеси техногенных трансурановых элементов со

ставляет 1О7-1о8/17/, Альфа-спектр одного из образцов концент
ратов был измерен с помощью ионизационной камеры с площадью 

катода 0,4 м2. Из результатов измерений, которые приведены 
в табл.З, видно, что фон спонтанного деления таких элементов 

был пренебрежимо мал. 

Таблица 3 

Результат измерений а-спектра хим.концентрата 

Энергия d -частиц 5,5 МэБ 5,8 МэБ 

--
фон_част/мин 0,339±0,052 О,Iб5±0,03б 

образец + фон 
-част/мин о ,43CJ:t0. 038 O,I23±0,020 

образец х 

-част/мин 0,09I±O,<I04 -0, 042±0, 04I 

Примечание : х - отнесен к 222Rn. 

Принимая, что сорбционное извлечение нуклида сульфокатиони
том было близко к 100%, имеем нижний предел его содержания в 
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гидротермах: 1 о-16 г 1 г. И хотя полученных на сегодня \ 
экспериментальных данных явно недостаточно для какой-либо ин
терпретации механизма сорбции искомого нуклида сульфокатиони

том, уже первые результаты указывают на протекание сложных ге

терогенных процессов, включающих в себя не только ионный обмен, 
но и комплексообразование, адсорбцию на поверхности ионита, 

а, возможно, и сокристаллизацию с труднорастворимыми соединения

ми микроэлементов. Выяснение этих вопросов требует проведения 

дополнительных экспериментов, включающих изучение состояния 

микроэлементов - возножных аналогов СТЭ в данных термах и их 
поведения в процессах сорбции, соосаждения с неорганическими 

и органическими коллекторами, экстракции, а также исследование 

влияния на эти процессы газанасыщенности гидротерм. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют в пользу 

наличия в гидротермах спонтанно делящегося нуклида. Природа его 
выясняется. Несмотря на то, что из данных табл.2 следует вывод 
о малой величине среднего числа мгновенных нейтронов, не исклю
чено, что этот нуклид является искомым сверхтяжелым элементом. 

Альтернативой будет отнесение его к необычному спонтанно деля

щемуся изотопу какого-либо из известных элементов. К настоящему 
времени практически ни для одного из исследованных при поиске 

СТЭ образцов, обогащенных по целому ряду элементов, не наблю
далась какая-либо избыточная по отношению к содержанию урана 

активность спонтанного деления. Поэтому таким известным химиче

ским элементом, имеющим необычный спонтанно делящийся изотоп, 
может быть лишь какой-либо радиоактивный элемент /например, 
протактиний/, присутствующий в земной коре в ничтожно малом 

количестве. 

В целом, анализируя полученные результаты, можно говорить 

об экспериментально установленном факте нахождения в природе 

отличного от урана спонтанно делящегося нуклида. Продолжением 
данной работы является определение Z и А данного нуклида /с ис
пользованием синхротронного излучения или масс-сепаратора/, 
а также изучение его химических свойств. 

В заключение авторы благодарят сотрудников низкофоновой ла
боратории ЛЯР, создаоших под руководством Г.М.Тер-Акопьяна 
уникальную методику регистрации спонтанно делящихся нуклидов, 

без которой постановка данной работы была бы невозможна. Авторы 
благодарят И.Л.Лапидеса, С.В.Шишкина, С.М.Пятибратова, В.А.Аза
рова, Т.В.Базаркину, Т.П.Дробину, Л.П.Кулькину, принимавших 

участие в проведении данной работы. 
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Флеров Г.Н. и др. 
Поиск сверхтяжелых элементов в термальных водах 
Байкальской рифтовой зоны 

Рб-84-422 

В решении проблемы поиска сверхтяжелых элементов в природе первоочеред

ной задачей явллетсл определение объектов поиска и методов выделения СТЭ из 
этих объектов.На основе предполагаемой повышенной летучести искомых элемен

тов и для уnрощения методов их концентрирования предлагаются в качест ве объ
ектов поиска низкоминерализованные термальные воды,прv.уроченные к глубинным 

ра зломам Байкальской рифтовой зоны. Используемые методы концентрирования -
сорбция на катионитах, аниони тах и амфолитах с различными функциональными 

группами. Активность спонтанного деления, превыwаощую фоновую, наблюдали 

длл определенных образцов сульфокатионитов и соответствующих им концентра

тов. Расчетное содержание отличного от урана спонтанно делящегося нуклида 

в термальных водах оценено в 1о-16г/г. Высказано предположение о принад
лежности обнаруЖенного спонтанно делящегося нуклида области сверхтя~елых 

элементов. Отмечено, что альтерна тивой будет отнесение его к необычному 

спонтанно делящемуся изотопу какогd7ЛИбо из известных радиоактивных 

/например, протактиния/ элементов. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций QИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований . Дубна 1984 

Перевод О.С.Виноградовой 

Flerov G.N. et al. 
Search for Supeгheavy Elemeпts iп Thermal Wateгs 
of the Baikal Rift Zопе 

Рб-84-422 

lп searches for superheavy elemeпts iп пature the sample selectioп апd 
developmeпt of the methods of SHE separatioп from these samples are the 
proЬiems of primary importaпce. 8eariпg iп miпd the high volatility pre
dicted for the sought elemeлts апd to simplify the methods of thelr coпceп
tratioп it rs proposed to use low-miпeralized thermal waters from the 
abyssal ruptures of the Baikal rift zопе. The coпceпtratioп methods used 
are sorptioп оп catioп-exchaпge апd апiоп-ехсhапgе resiпs апd оп ampholytes 
with differeпt fuпctioпal groups. The spoпtaпeous fissioп activity excee
diпg the backgrouпd has Ьееп observed for certaiп samples of superphocatio
пides апd the correspoпdiпg coпceпtrates. The coпceпtratioп of the spoпta
пeously fissioпiпg пuclide other thaп uraпium iп the thermal waters was 
estimated to Ье 1o-16g/g. Ап assumptioп has Ьееп advaпced that the spoп
taпeously fissioпiпg пucleide detected сап Ье assigпed to the regio~ of 
superheavy elemeпts. lt has Ьееп пoted that it сап Ье alternatively as
signed to an uncommoп spontaneously fissioning isotope of known radioactive 
element (e.g., pгotactiпium). 

The iпvestigation has been performed at the laboratory of Nuclear 
Reactions, JINR. 
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