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зивными породами и располагаются в периферии. частях гранитных массивов или в прилегающих к ним породах. По условиям образования О. р. выделяют в следующие три типа: 1) Пневматолитические месторождения — жилы, образовавшиеся вблизи очагов интрузий при температуре, доходящей до 1.000°. Почти всегда они связаны с жильными продуктами гранитной магмы, гл. обр. с пегматитовыми жилами. Для этих месторождений характерно присутствие турмалина, берилла, топаза и др. минералов, а из рудных минералов — касситерита, вольфрамита, молибденового блеска, самородного висмута и др. Боковые породы О. р. всегда сильно изменены и превращены в грейзен, к-рый обычно минерализован и служит рудой на олово. Этот тип месторождений О. р. не является распространенным; к нему относится ряд небольших месторождений Южной Африки, Северной Америки, Боливии, Австралии, а также Питкаранда в Финляндии. В СССР — месторождения Забайкалья.

2) Гипотермальные месторождения  — кварцевые оловосодержащие жилы, обычно отороченные слюдяными зальбандами. Типичными жильными минералами являются: берилл, флюорит, цинвальдит и др. Количество рудных минералов здесь увеличивается, из них наиболее характерными являются: вольфрамит, станнин, халькопирит, арсенопирит, цинковая обманка и др. К этому типу относится громадное большинство оловорудных месторождений земного шара. К ним принадлежат месторождения Корнуэлла, большинство месторождений Малаккского п-ова и др.

3) Мезо  — и эпитермальные кварцевые жилы с значительным содержанием сульфидных минералов: станнина, оловянных сульфидов и др. Касситерит здесь встречается обычно в форме очень мелких, нередко микроскопических, включений в сульфидах. Изменение боковых пород выражено пиритизацией, окремнением и каолинизацией. К этому типу необходимо отнести серебро-оловянные месторождения Боливии и др. При выветривании месторождений оловянных руд, благодаря своему высокому удельному весу и большой устойчивости, касситерит легко образует россыпи.

В ряде случаев россыпные месторождения имеют большое промышленное значение. Например, пользующееся мировой известностью россыпное месторождение олова полуострова Малакка.


 К. Гуляева.

ОЛОВЯННЫЙ КАМЕНЬ, или касситерит, минерал химич. состава SnO2, содержит олова 78, 6%, кислорода 21, 4%, иногда присутствует немного Та2О5 и Ке2О3. Кристаллизуется в тетрагональной сингонии. Твердость 6—7. Уд. в.

6, 8—7, 0. Хрупок. Излом неровный. Блеск алмазный или жирный, кристаллы обычно блестящие. Цвет темный, коричневый от примесей.

В чистых разностях бесцветен, черта в большинстве случаев бурая, на угле с содой восстанавливается в металлическое олово. При травлении все реактивы не действуют. Встречается О. к. как в виде отдельных кристаллов и дугообразных щеток и плотных, частью зернистых неправильной формы скоплений, так и в виде лучистых и радиально-лучистых микроскопических масс с натечными и почкообразными формами, являющимися результатом разложения оловянного колчедана. Сосредоточивается О. к. обыкновенно в верхних частяхгранитных интрузий в кварцевых и пегматитовых жилах. Жилы О. к. образуются под влиянием пневматолитич. процессов при участии фтористых соединений. Боковые породы жил О. к. обычно видоизменены и превращены в грейзен. Выделяется О. к. также из восходящих водных растворов вместе с кварцем, причем может образоваться и при низкой температуре. Кроме того, О. к. попадается иногда в осадочных отложениях (Тоскана). На земной поверхности О. к. трудно изменяется и скопляется при разрушении горных пород в виде россыпей. Оловянный камень является главной рудой на олово. Месторождения СССР  — см. Оловянные руды.

ОЛОВЯННЫЙ КАРТЕЛЬ, или Оловянная рестрикция, международное монополистич. объединение, созданное. в начале 1931 магнатами оловянной пром-сти Британской Малайи, Нигерии, Боливии и Голландской Ост-Индии.

В середине 1931 к О. к. примкнули промышленники Сиама, а в середине 1934  — Бельгийского Конго, Индо-Китая, Португалии и оловодобывающие предприятия района Корнуэллу в Англии.

Соглашение было заключено на два года, потом дважды возобновлялось — в 1933 и в конце 1936, последний раз после длительной и острой борьбы, особенно с Сиамом, за спиной к-рого стояла Япония, стремящаяся вытеснить Англию из полуколониального Сиама. — О. к. ставит своей целью повышение цен путем рестрикции (ограничения) производства. Соглашение о рестрикции формально заключено участвующими в нем государствами, но фактически О. к. создан монополистами оловянной пром-сти, к-рые используют государственный аппарат для подчинения О. к. мелких предприятий Малайи, Нигерии и Сиама. О. к. — яркий образец сращивания верхушки монополистического капитала с буржуазным государством. О. к. контролирует св. 90% мировой добычи олова и является одной из наиболее мощных международных монополий. Руководящую роль в О. к. играет Англия, на долю которой (вместе с колониями) приходится 40% мировой добычи и 64% мировой выплавки олова. За годы мирового экономического кризиса О. к. путем сильного сокращения добычи и скупки запасов сильно взвинтил цены, обеспечив огромные прибыли крупных оловодобывающих компаний. Острую борьбу против О. к. ведут США, потребляющие 40% мирового производства олова и не имеющие собственных источников этого металла. М. Диканский.

ОЛОГЕНЕЗ . (от греч. holos — весь, целый и genesis — развитие), идеалистическая и эклектическая теория эволюции итальянского зоолога Даниеля Роза. Основные положения ологенеза: 1) космополитический характер процесса видообразования (панавтохтонность возникновения жизни); 2) глубоко-древний характер родственных связей между видами (батисинфилия); 3) аутогенный характер эволюционного процесса (свойства идиоплазмы предопределяют эволюцию); 4) «обреченность» процесса видообразования — виды обречены на вымирание, достигнув «зрелости»; 5) отрицание эволюционного значения регрессивных явлений. Ход эволюции, по Роза, представляет пирамиду, а не родословное дерево. — Теория О. противоречит фактам: 1) огромное количество фактов утверждает не аутогенный, но приспособительный характер процесса эволюции; 2) наряду с явлениями прогресса широко распространены
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