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СВЯЗЬ РЕДКИХ И РАССЕЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
С ПЕТРОГРАФИЧЕСКИМ СОСТАВОМ УГЛЕЙ 

Распределение редких и рассеянных элементов (в частности герма
ния) по пластам и пачкам зависит от петрографического состава, ха
рактера кровли и почвы, динамичности водной среды, в которой форми
ровался торфяник, и некоторых других причин. 

При прочих равных условиях повышенная концентрация германия 
(и некоторых других элементов) свойственна углям с большим количе
ством прозрачной основной массы (паренхо- и витро-десмита) и гелефи-
цированных паренхимных и древесинных тканей. Уменьшение содержания 
германия в углях связано с повышением кислотности среды (что прояв
ляется в увеличении содержания обрывков и линз растительных тканей 
со следамн резко выраженного аэробного разложения) и с увеличением 
минеральных примесей, особенно алевритистых и песчаных. Содержание 
кварцевых зерен (даже 6—8°/«) обычно наблюдается в пластах, лишен
ных германия. 

Повышение содержания германия особенно часто происходит вблизи 
экранизирующих (водоупорных) прослоев внутри пласта и глинистой 
почвы. Если почва пориста (песчаник или алевролит), то обычно содер
жание германия низкое (очевидно, это объясняется частичным выносом 
его водами), за исключением таких участков, где увеличение обводнен
ности и заболачивания происходило в результате повышения уровня во
ды в водоеме. 

Палеогидрогеологаческий фактор оказывается в известных услови
ях более важным, чем другие факторы. Вторичное (эпигенетическое) 
обогащение гумусовых растворов могло создавать значительные кон
центрации элементов за счет их перераспределения. Практически инте
ресны слои у кровли и почвы, а также над (реже — под) прослоями гли 
нистых пород внутри пласта; именно в них часто наблюдается высокая 
концентрация элементов в очень узком интервале, подчас вне приуро
ченности к определенному петрографическому типу угля. 

А. И. ЕГОРОВ, Л. Я. КИЗИЛЬШТЕЙН 

ВЛИЯНИЕ БОТАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ РАСТЕНИЙ-
УГЛЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА МИКРОКОМПОНЕНТНЫЙ 

СОСТАВ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

Изучение современных торфяников показало, что основными фак
торами, определяющими вещественный состав торфа, являются харак
тер исходных растительных ассоциаций и условия водно-минерального 
режима среды отложения Несмотря на это, при петрологических иссле
дованиях угольных пластов и установления фаций древнего торфона-
копления роль индивидуальных свойств растений и фитоценозов в фор
мировании микрокомпонентного состава угля практически игнорирует
ся. Это обстоятельство, влекущее за собой существенные палеогеогра
фические ошибки, объясняется во многих случаях трудностями установ
ления состава древних торфообразующих растительных ассоциаций. 

Важнейшим признаком, по которому определяются фации древнего* 
торфонакопления, является степень разложенности растительного мате
риала Преобладание в >гле бесструктурных вигренов (дельта-витрени-
юв) и газифицированной основной массы (десмита) является достаточ-
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.ным основанием для суждения об их образовании в аэробных условиях 
(например, фации проточных болот). Напротив, преобладание структур
ных микрокомпонентов-ксиленов, ксилювитренав (альфа-, бета- гамма-
.ксиленитов и паренхитов) считается безусловным признаком высокого 
анаэробиоза среды превращения (обводненное застойное болото). 

Указанные принципы анализа условий тарфообразования не прием
лемы в настоящее время. Современной биохимией установлена различ
ная устойчивость растений по отношению к экзогенным микробиологи
ческим агентам. Это связано с наличием в составе растений сложных и 
разнообразных органических соединений (фитонцидов и антибиотиков), 
обладающих антимикробными свойствами. Особо следует отметить роль 
•фитонцидов водных растений ( в частности болотных), диффундирующих 
в воде и, таким образом, оказывающих существенное влияние на интен
сивность 'Микробиологической деятельности в торфогенном слое. Совре
менные представители важнейших растений-углеобразователей прошло
го проявляют совершенно различную антибактериальную активность к 
разным группам микроорганизмов. Нет никаких оснований предпола
гать, что в минувшие геологические эпохи эти различия были менее су
щественны. 

Таким образом, степень разложения микрокомлонентов угольного 
.вещества в сходных водно-минеральных условиях может быть совершен
но различной в зависимости от ботанической принадлежности растений-
торфообразователей- Например, •сравнительно малая степень 'разложения 
растительного вещества угольных пластов нижнемезозойского этапа уг4-
.ленакопления, происходившего главным образом, в обстановке конти
нентальных и прибрежно-морских аллювиальных равнин (т. е. в усло
виях значительного аэробиоза), может быть удовлетворительно объясне
на широким участием в торфообразовании хвойных растений, обладаю
щих чрезвычайно высокими бактерицидными свойствами. 

Наиболее достоверные данные о ботаническом составе торфообра-
зующей растительности дают епорово-пыльцевые анализы вещества уг
лей. Использование этих данных при реконструкции фациальной об
становки торфяной стадии формирования угольных пластов представля
ется в свете вышеприведенных соображений совершенно необходимым. 

Л. Я. КИЗИЛЬШТЕЙН 

ПЕТРОЛОГИЯ, ФАЦИИ И МЕТАМОРФИЗМ НИЖНЕЮРСКИХ 
УГЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

При исследовании угольных пластов установлено, что основными 
ил астоо бра з у ю щими ми кро ком п он ент а м и являются ге ли фи ц ир о в ан н ы е 
7- и Д-ксилениты и гелифицированные, семифюзенизированные и фю-
зенизированные Щ у- и А-паренхиты, образованные листовыми и коро-
выми тканями. Основная масса минерально-аттритовая и реже — десми-
товая. Липоидные элементы играют второстепенную роль. В золе углей 
обнаружены следующие .минералы: .кварц, мусковит, серицит, сидерит 
халцедон, кислый плагиоклаз, гидроокислы железа (лепидокрокит), цир
кон и рутил. Рудные минералы—пирит, марказит распространены не
значительно. Основными зол ооб разов а тел я ми являются кварц и глини
стое вещество. Из перечисленных минералов кварц (частично), сидерит, 
халцедон и сульфиды железа являются аутигенными. 

Изученные угли почти полностью относятся к классу гелитоли-
тов; фюзенолиты встречаются очень редко, а липоидолиты отсутствуют 
совершенно. В классе гелитолитов особенно часто встречаются телоге-
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