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Регистрация геонейтрино (электронных антинейтрино 

рожденных при распадах радиоактивных изотопов в земных недрах) 

дает важную информацию о составе Земли и радиогенной 

составляющей теплового потока из недр Земли [1]. Помимо этого, 

позволяет определить достоверность моделей состава Земли. 

Основной вклад в потоки геонейтрино сейчас дают распады 

долгоживущих радиоактивных изотопов урана 238U, 235U, тория 232Th 

и калия 40K. Все действующие и создаваемые в настоящее время 

детекторы нейтрино, способные регистрировать геонейтрино, для 

регистрации используют реакцию обратного β–распада на 

свободном протоне p [1]: 
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Эта реакция имеет наибольшее нейтринное сечение и удобную схему 

пространственно-временного выделения над фоном по ее конечным 

продуктам (позитрону e
+

 и нейтрону n). 

 

 

Рис. 1. Энергетические спектры 
e

ν  от распадов 238U, 232Th, 235U и 40K, 

изотопов, дающих основной вклад в потоки геонейтрино. 
Пунктирная линия – порог реакции (1). 

 

В настоящее время непосредственно регистрируются 

геонейтрино от распадов урана 238U и тория 232Th (см. рис. 1). Хотя 

энергии 
e

ν  от распада 235U меньше порога реакции (1), и поэтому 
e

ν  

от распада 235U непосредственно не регистрируются, их вклад в 

потоки геонейтрино определяется по данным регистрации 
e

ν  от 

распада 238U. Регистрация геонейтрино от распадов калия 40K по 

реакции (1) невозможна (см. рис. 1). 

В работах [2,3] предложен способ сравнительного анализа на 

достоверность общепринятой хондритовой модели, в основе которой 

лежит состав метеоритного вещества, и модели гидридной Земли 

основанной на предположении, что при формировании 

протопланетного диска в ранней Солнечной системе на 

распределение элементов сильно влияла ионизация вещества, а из-за 

взаимодействия с магнитным полем происходило дополнительное 

разделение элементов в зависимости от их потенциалов ионизации 

[4]. Согласно [2,3] анализ проводится по отношению количества 

тория к количеству урана Th/U в составе Земли. Для хондритовой 

модели – это отношение обычно принимается равным 3.9. Последние 

опубликованные результаты регистрации геонейтрино детекторами 

BOREXINO [5] и KamLAND [6] подтверждают это значение Th/U. В 

работах [2,3] отношение Th/U в составе Земли оценено для модели 

гидридной Земли как 1.72. Различие значения Th/U в составе Земли 

для хондритовой модели и модели гидридной Земли очень 

существенные, что говорит не в пользу последней. Согласно 

гипотезе абиогенного происхождения нефть образовалась из 

различных элементов неорганического происхождения, в ходе 

химических реакций, протекающих на больших глубинах при 

высоких температурах и давлении [7]. Поскольку гидридная модель 

Земли характеризуется высоким содержанием водорода в составе 

Земли, она иногда используется как основа абиогенного 

происхождения нефти. Приведенные выше результаты относительно 

состава Земли не закрывают гипотезу абиогенного происхождения 

нефти, но ссылка на гидридную модель некорректна. 
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