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(Представлено академиком Д. С. Белянкиным 19 VI 1948)

В состав углей входит ряд рассеянных элементов, среди которых 
очень большой интерес представляет германий.

Нам были переданы единичные образцы угля из месторождений 
Закарпатской области (из коллекций геологов И. Б. Плешакова и 
О. С. Вялова) для исследования спектральным методом. Угли Закар
патской области на присутствие германия до сих пор не исследовались. 
Угли представляли небольшие кусочки, на поверхности и в трещинках 
некоторых из них имелись налеты в виде пленок и прожилок светло- 
коричневого цвета. Исследованию были подвергнуты отдельно сами уг
ли и налеты на них.

Съемка производилась на кварцевом спектрографе ИСП-22 в дуге 
постоянного тока ПО V, 8 А. Уголь предварительно растирался в по
рошок в агатовой ступке. Для съемки бралась навеска 20 мг и поме
щалась в отверстие нижнего электрода. Электродами служили спект
рально чистые угли, полученные из лаборатории ВИМС’а, которые до
полнительно изучались на отсутствие в них германия. Присутствие 
германия в исследуемых образцах определялось по последним линиям 
германия: 2561, 18 А; 2651, 68 А, 3039, 06 А.

Для количественных определений имелся набор стандартных этало
нов, приготовленных из чистой окиси германия, следующих концентра
ций: 0,3; 0,1; 0,01, 0,003 и 0,001%. Основой для эталонов служили 
чистые окиси алюминия, кремния, кальция и магния.

В одном из образцов угля (из коллекций И. Б. Плешакова) была 
обнаружена повышенная концентрация германия. Еще более повышен
ную концентрацию дали снятые с этого образца пленка и прожилки. 
На спектрограмме, кроме последних линий, появились и другие линии 
германия: 3269, 5 А; 2754, 6 А; 2592, 6 А.

Сравнением со стандартными эталонами было установлено, что кон
центрация германия в поверхностном слое значительно превосходила 
концентрацию германия в самом угле. Качественное сравнение элемен
тов по спектрограмме угля и пленки с его поверхности показало, что 
основной состав элементов идентичен, кроме незначительного усиления 
линий кремния и молибдена в поверхностном слое.

Остальные образцы не дали повышенной концентрации.
На содержание германия исследовались угли многих других место

рождений как в СССР {нз), так и за границей (4~6).
Германий является одним из наиболее рассеянных, редких элемен

тов, несмотря на то, что обладает небольшим порядковым номером и 
четным числом в периодической системе Менделеева. Исходя из этого, 
В. М. Гольдшмидт (4) высказал предположение, что в силу близости 
радиусов положительных четырехвалентных ионов германия (0,44 А) и 
кремния (0,39 А) он должен быть скрыт в силикатных породах.
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^Спектроскопические исследования Пепиша (7) показали что герма
нии в малых количествах действительно широко распространен в сили- 
катных^ породах. Германий обладает большей растворимостью чем 
кремнии, и вымывается циркулирующими водными растворами. Попа
дая в среду с углистыми породами, германий адсорбируется углями 
обладающими восстановительной способностью. ” У

В- М' Гольд™дт в своих более поздних работах (8) связывает на
копление германия в углях с жизнедеятельностью древесной расти 
тельности. Германии из почвенных растворов поступает через корни в 
Рганизм растения и концентрируется в местах наибольшего 
ня листьях. Листья, опадая, скопляются и превращаются

германиши™0, К°Т°РОе И послужило материалом для углей, богатых

испаре- 
в гумусо-

слеш^ваниями63^2^ М' Гольдшмндта не подтверждается последними ис
следованиями (2), так как она не объясняет увеличения концентпяпии 

захвя™‘г?6 НИе УГЛЯ геРманйем в- М. Ратынский (2) объясняет 
ухватом гелем гумусовых кислот германия из водных растворов в пе

исследования брались не сами угли, а зола углей т е обога 
щеннан и усредненная проба. Но, исследуя золу углей трудао устано 
ходитТЕаниГ^^ германия в углях и в какой взаимосвязи 
германия Р У Ка™М обРазом происходит на-

концентрация
В. М. Ратынский р) впервые попытался подойти к этому воппоеу 

исследуя золы различных видов углей - витрен. фюзеГ дюреи ₽S 
наибольшаяИконпентпяТ СТруКТуры уГЛЯ- и пРишел к заключению, что 
наиоольшая концентрация германия связана с витреном Но вопрос о 
конце«трапин германия в угиях до сих пор является не ясным ₽

Проведенные нами исследования непосредственно углей без озоле 
пня и установление факта повышенного наконления германия в уХ 

НзкОГиЮНИ^3 РАп 1\/тq итлст г> Р ом, значительный интересНакопление германия в угле могло скорее всего произойти за счет 
портГ раСТВ0р0В’ П0СТУпавших из окружающих силикатных и горных

Повышенная концентрация германия на поверхности угля могпа 
появиться вследствие выветривания угля в естественных условиях но 

з значительного дальнейшего воздействия циркулирующих водных 
чемТе°с°В' Соединения германия, обладающие большей Ррастворимостью 

йремния’ были бы вымыты, что, повидимому наблю- 
це^апин °бразцаж взя™* с того же места, где повышение кон
центрации германия не было обнаружено, а только сохранились плен- 
д^ *Р“’ Т П0Ка3аЛИ петрографические и спектральные иссле- 
Д ания наших образцов угля Закарпатской области
Mcwn^T3 возможность- что германий был перенесен водными 
Растворами из окружающих пород и адсорбирован углем на поверхно- 
гермамиб°ГаЩеНИе СаМ0Г° УГЛЯ ПР°ИЗОШЛО за счет оставшегося наР нем 
германия после снятия пленки.
R м заключение приношу благодарность В. А. Успенскому и 
В. М. Ратынскому за участие в обсуждении результатов работы. У
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