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ЩОВАНЖ ТтЮВЖ&ТРЖЁОШ. СВОЙСТВ ЛНТМШОЬ* 
|.ШИЕЬШТБЙВ. 

Как было показано Ван-Кревелкном и Щуером / I 9 6 0 / , у гель высокой степени графвхшацаи 
tpauai/, имеющий в основе своей структуры конденсированные ароматические соединения, об-
вет типичными свойствами полупроводников. Для иамерения термоэлектрического аффекта / в 
ьвейшем для краткости ХЭДС/ антрацитов бык сконструирован специальный прибор, монтнрую-
;я на бинокулярном микроскопе МБС-1. Проведены намерения TiftC в серии образцов, аред-
иащих основные рабочие пласты угля в Гуково-Зверевеком и Доджано-Ровенецком районах 
i&cca. Результаты измерений свидетельствуют о том, что величина ТсДС антрацитов в пдас-
, расположенных в стратиграфической последовательности, закономерно уменьшается в надрав-
ц от верхних пластов к н'чшим. Уменьшение 1аД0 с ростом метаморфизма происходит по 
tea к линейной зависимости, стремясь к нулевым значениям в зоне максимального метамор-
<а. ilo знаку возникающих на электродах зарядов антрациты могут быть отнесены к группе 
Ьдупроводников. Согласно современным представлениям, угли являются высокомолекулярными 
Наческими соединениями, в основе структуры молекулы которых лежат конденсированные 
Катые системы ароматического характера. Наряду с этими системами в строении макромолу 
принимают участие различного рода линейные образования /боковые цепи/, причем содержи 
ароматических ядер по отношению к боковым цепям повышается с метаморфизмом. Было ц.л\ 
>/йаокути, 1951/, что шогоадердае ароматические соединения обладают свойав&ыи LCJ./ 
Пашков, Угли малой степени метаморфизма помимо ароматически* колец содержа! и ^ | ома*» 
ж кольца и боковые цепи. Степень ароматизации увеличиваемся со стеоекьй метам.зр}.4ьмь., 
«гая максимального значения при содержании углерода равном 94 >. Показа; е*ь .'ifuet-* 
,енеированносхи /срощенности/ ароматических ядер несколько уменьшается в ря,^ Ь«О.Й»С-
рфивованиых углей, а ватем на стадии тощих резко возрастает, достигая максиыалььси 
чкны у графитов. Установленное нами уменьшение ТЩС дри метаморфизме можез Оахь :.ред-
кльно объяснено прогрессирующей ароматизацией и конденсацией угольного вещества, 
овождающейся увеличением количества к подвижности носителей тока /электронов/ . дало-
К более широкие исследования термоэлектрических явлений в антрацитах весьма целесо-
эш&ш главным образом в связи с реальной возможность» применения 1сДС в качестве по-
геля степени метаморфизма, а также нового источника информации о структуре органиче-
в вещества на высоких стадиях метаморфизма, чрезвычайная аростота намерении, а ТНКАС 
иность применяемой аппаратуры и приспособлений являкя:с% существенным положительным 
«ентом в пользу предлагаемого метода. 

Ш£ 8ТА1Ы РУДООБРАЗОВйНШ И ОСОБЕННОСТИ МШЕРАГШАДЩ ЬаКОВСКОГО МйДНОЛЯЛв^Ш^ГС. 
ияетороадшш / р . БОЙЬШАЙ ЛАБА, С Ш Р Ь И * iOBiua/. 

1УРАВЖВ. РУхЮЮДМТЕЛЪ - проф. М.Й.ЬАРйЬОБ. 

Процесс формирования месторождений Северо-Западного Кавказа носит многостадийны»1, 
мер. dioT процесс качественно меняется на различных стадиях эволюционного развитии 
икческого очага. Связь последнего с рудоооразованием подтверждается многими фаятора-
фиуроченносаьи колчеданных тел месторождение Ьодьше-Лабмнского района к участкам с 
шальной концентрацией субвулканических образований; вулканогенные толщи на участке 
(рождений имеют наиболее полный разрез и максимальную мощность. Для Уруаского место-
иш, локализованного стратиграфически выше большедабинских /по контакту лавовой и 
'ешой свит/ & связанного с иной стадией развития вулканического очага, характерны 
ш шьералиаации, не свойственные месторождениям Большой 1аоы. Дод развитием вудкани-
iro очага мы, в первую очередь, понимаем перестройку аппаратов лавоиэлияния трещинао-
ша в центральные, которые были сформированы уже до образования туфогенной свиты. При 
щии Быковского месторождения довольно четко выделяются два основных этапа рудообраао-
1- кварц-пиритовый /серноколчеданный/и наложенный медно-цинковый. Повсеместно отмеча-
прожидково-петельчатый и коррозионный характер замещения пирита сфалеритом и хьлько-
!ом. Взаимоотношение минералов горого Этапа рудообрааования показывает олиакое по 
ми их выделение. Оба основных этапа формирования колчеданных тел не проявлялись в 
он", изолированном виде. В пиритах сернокодчедавной стадии отмечается змудьсионная 
иенность халькопирита и сфалерита, образование которое нельзя объяснить искдвчЛ***-
хваюм при перекристаллизации. В ряде случаев эмульсионная вкрапленность сфалёрйа 
лагаетея по зонам pocsa в пирите. Разобщенные во времени, серноколчеданиая и медно-
§ая стадии пространственно совпадают,очевидно источником растворов являлся одии и 
« вулканический очаг; пути проникновения рудоносных эксгалявдЗ «акже совпадали. 


