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О прените и процессах пренитизации 
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Пренит как средне-низкотемпературный гидротермальный мине
рал детально описан для ряда районов земного шара (1՜11 и др.).

Относительно пренита из изверженных пород района изученного 
золоторудного месторождения имеются указания И. Г. Гаспарян о 
редкой встречаемости его в искусственных протолочках серпентини
тов, габброидов и амфиболитов.

Проводимые в последние годы геолого-структурные и минерало
го-геохимические исследования основных и ультраосновНых пород 
Малого Кавказа выявили широкое развитие процессов пренитизации в 
этой полосе.

Ниже приводится наиболее полное описание пренита, характери
стика и место процессов пренитизации в общем ряду постмагматиче
ских явлений, связанных с разновозрастными интрузивными комплек
сами различного состава.

Рудное поле месторождения расположено в пределах крупного 
гаибро-перидотитового массива досенонского возраста, обнажающегося 
в ядре антиклинальной структуры близширотного—северо-западного 
простирания.

Золотое оруденение парагенетически связано с самостоятель
ным комплексом даек и малых интрузивов диоритового и гранит-пор- 
фирового состава после верхнесенонского возраста и представлено 
несколькими протяженными зонами интенсивно гидротермально изме
ненных (карбонатизированных, оталькованных, лиственитизированных, 
аргиллизированных, серицитизированных, хлоритизированных) пород, 
которые на разных участах по простиранию и падению заключают в 
себе единичные или сближенные жильные тела разнообразного со
става существенно пирит-арсенопиритовые, кнарц-карбонатно-поли- 
металлические с теллуридами Аи, А^, В։', РЬ, Си, Н", сульфоантнмо- 
нитовые, кварцевые, карбонатные.

Изучение гидротермально-метасоматических процессов рудного 
поля в связи с различными элементами структуры, характера про-
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странственного размещения отдельных типов изменений и их ЧИн, 
ральных парагенезисов по отношению к лайковым породам и рудю I 
телам разного состава позволило выделить три типа преннтмзацщ 
которые по времени и условиям, масштабам и интенсивности при/ 
ления и, что самое важное, по минеральным парагенезисам заннмь- 
определенное место в послемагматических процессах и, по-видимох 
генетически связаны с различными источниками. ՝

Процессы пренитнзацин проявлены почти исключительно в г. 
бровых породах, габбро-пегматитах и в приконтактовых зонах др<.,. 
лення габброндов с вмещающими их породами. Обращает на сеё։ 
внимание характер пренитизацнн. Как правило, пренитизания никогд 
не охватывает породы полностью и обычно носит отчетливо прож; 
ковын характер с незначительным развитием метасоматического пре
нита по полевым шпатам габброндов на расстоянии не более 2 5 сл 
от прожилка.

Фиг. 1. Сферолитовые выделения пренита. Николи X. Ув. 24.

Макроскопически прожилковый пренит очень плотный; образует 
сплошные субмикроскопические агрегаты без каких-либо заметив։ 
кристаллографических форм. Цвет белый, иногда встречаются разно* 
видности со слабо-фиолетовым оттенком. Блеск матовый. Твердое^ 
6-6,5. ■

Микроскопическое изучение прожилкового пренита выявляет 
ряд интересных особенностей в строении его агрегатов.

Наиболее часто пренит образует мелкие (до 0,4 .им) коротко- 
таблитчатые разноориентированные зерна. Очень характерна для него 
микрополосчатость в пределах одно։о прожилка, обусловленная чере
дованием разнозернистых агрегатов с резкими границами между ними 
Нередко среди мелкозернистых изометрических зерен встречают^ 
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скопления крупнотаблитчатого пренита, создающие впечатление ,оч
ковой* структуры. Ино1да наблюдаются типичные сферолиты, очень 
сХодные с халцедоновыми (фиг. 1).

Под микроскопом пренит бесцветный, с отчетливой шагреневой 
поверхностью. По микротрещинкам отдельных зерен нередко наблю
даются гидроокнслы железа.

Спайность, совершенная по (С01). Двуосный, положительный. 
Многочисленные замеры угла оптических осей пренитов из разных 
ассоциаций, характеризующихся различным содержанием железа, по
казали, что угол оптических осей довольно постоянен - 68—69 и 
редко опускается до 62—64°. Погасание паркетовидное, на крупных 
зернах секториальное. Знак удлинения большей частью отрицательный. 
Сила двупреломления колеблется в пределах 0,018 - 0,036 и, по-види- 
мому, зависит от содержания окисного железа.

Показатели преломления колеблются в следующих пределах: 
Ng = 1,640—1,651, Nm = 1,618—1,627, Np «= 1,612—1,620. Здесь более 
отчетливо устанавливается увеличение показателен преломления с 
возрастанием содержания железа.

Таблица I

Окисли 1139 1140 ПБ-10

SIO, 41.00 43,59 42,64

тю, 0,03 —— •—

А1։О։ 25,51 24,52 21.75

Fe։O։ 0.50 2.08 2,70

ГеО 0,17 0.70 0,72

МпО 0,14 0.04 0.0i

СаО 26.30 23.30 27,97

■MgO 1.65 0,34 0.38

Na։O о» — " -

К։О ■

Н,О՜ — —

н։о+ 5,20 4.74 4,62

Сумма | 100,50 | 99,31 100,81

Кристал.юхнмические формулы, рассчитанные по катионам:

1139. Ca| Se (Alog7-Fe^-Fe^,-Mn1101MgOJ6),.o7 

|(Slj֊8i Al, ,9)4 (O97P OH0<30)10] (OH),

Избыток ОН" по анализу равен 0.04.
1140. Ca,։75(Al1։07-Fe’trFe^ Mgf<a),.M |(S‘3.05' aioJb)< °w| (0H)?

Избыток ОН' по анализу равен 0,45.
ПБ-16 . Ca2O7 (Al072-Fe’;4-Fe^-Mga.o3)o.«i|(Sla.95 Ali.«i)409Si OHW9)ioholi);

Недостаток ОН՜ ио анализу равен 0.07.



Сравнение химических анализов пренитов (табл. I) пока»ыадп 
что существенных различий в их составе не наблюдается, за иска»,' 
чением содержания окисного железа, которое варьирует в значите.^, 
ных пределах —от 0,50 до 2,70, причем высокие содержания желе1։ 
характерны для пренитов из эпитод-актинолитовой ассоциации.

Присутствие в составе пренита окиси магния, по всей вероя-. 
кости, обусловлено субмикроскопическими включениями реликтовые 
иголочек актинолита, по которому нередко образуется метасомати
ческий пренит.

Кривая нагревания пренита, полученная на термической уста
новке марки ТУ-1, характеризуется эндотермическим эффектом

Полуколнчественными спектральными анализами в моном инераль- 
ных пренитах установлены: в десятых долях процента — Си. Мп; в со
тых долях —Т1, V, Сг, Мо, 2п, Бг, Ка, К; в тысячных долях— М. 
РЬ. 8п. Ое, Оа; в десятитысячных долях — А^, Ы.

Температура образования пренита, определенная методом декри
питации газово-жидких включений, равна 320- 330°, что соответствует 
срелнетемпературным условиям минералообразования.

Рентгенограмма прожилкового пренита приведена в табл. 2 (ана
лиз выполнен в ренггено-сгруктурной лаборатории ИГН АН Армян
ской ССР Э. X. Хуршудян). -1

Полевые и микроскопические наблюдения над пренитом и его 
ларагенезнсами показывают, что процесс его образования был неод
нократным. носил прерывистый характер и по времени и условиям 
образования можно выделить две группы процессов, с которыми свя
заны три типи пренитизацни.

Первый тип пренитизацни сопряжен во времени с уралитизацией 
и хлоритизацией габбро-пегматитов и локальной, но интенсивной сер- 
пентизацией и хлоритизацией перидотитов. В подземных выработках 
в серпентинитах встречена нацело пренитнзированная и уралигизиро՜ 
ванная дайка основного (?) состава, являющаяся, по-пндимому, дерн՜ 
ватом габбровой магмы.
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Эта пренитнзоция. проявленная после внедрения жильных пород 
основной магмы, выделяется нами я додайковый этап, охватывающий 
в широком смысле слова этап формирования габбро-перидотите вых 
М1сснвов и связанных с ними послемагматических процессов

Второй тип преннтизацни проявлен 
во времени после внедрения дайко-
ГЫ\ тел диоритового состава и ха-
растеризуется тесной ассоциацией пре
лата с эпидотом, актинолитом, клино
цоизитом. цоизитом, кальцитом, маг
нетитом в пределах разноориентнро- 
ванных эшелонированных систем по
лосчатых прожилков в трещинах 
скалывания габброидов.

Изучение взаимоотношения про
жилков разного состава и последо
вательности выделения пренита в 
общем ряду образования вышепере
численных минералов показало, что 
преобладающая масса пренита выдели
лась из растворов после образования 

,жил и прожилков разноокрашенных 
.эпидотов, сопровождающихся актино- 
литизацией вмещающих их габброи
дов. Наиболее близкой по времени к 

ютложению пренита является несколь

Таблица 2
Условия съемки: Ге-и«лучение
экспоз. — 9 ч., камера 2Р 57.3

№№ •
п. п. У Ц • я б Н

1 6 3.4» 3.15
2 9 3.21 2.91
3 6 3.07 2.78
4 4 2.81 2.55
5 10 2.559 2.319
6 4 ш 2..336 2,0*9

3 2.067 1.873я 4 1,738 1.747
9 8 1.768 1.603

10 4 1.659 1.504
11 3 1.639 1.486
12 6 1.539 1.396
13 4 1.464 1.327
14 4 1.412 1.280
15 5 1.377 1.288
16 Зр 1 192 1080
17 Зр 1.168 1 059
18 Зр 1.:з5 1.027
19 6 1.068 0.968

ш—широкая линия 
р — размытая линия

ко предшествующая этому процессу
кристаллизация типоморфного для месторождения розового клино
цоизита. с которым прениг слагает тонкополосчатые жилки. Одновре
менно с пренитом шло отложение незначительных количеств каль
цита. что устанавливается взаимными переходами межд\ ними по 
простиранию одного и того же прожилка.

Этот тип пренитизаиии выделен нами к послелайково-предрудиый 
этап, в целом характеризующий собой заключительные стадии средне
температурной пропилитизанни.

। Внутри этого этапа наблюдается несколько генераций пренита, 
‘Устанавливаемых по минеральным парагенезисам, многократен по
лосчатости, структурам цементации, пересечений и т. д.

Третий тип преннтизацни устанавливается в собственно рх дном 
этапе. Отличительной чертой преннтизацни является малая интенсив
ность и масштабы развития, проявление ее во внешних ореолах кар- 
^юнатнзированных. хлоригнзнрованных, сермцитнзировзнных । ■ ’ бр и- 
Дов в зоне перехода в свежие породы и, что самое важное, отлич
ный от первых двух типов преннтизацни минеральный парагенезис. 
Во внешних зонах околожильнонзмененных пород пренитовые про՝ 
*ндки и скопления ассоциируют с кварцем, карбонатами, хлоритом.
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адуляром, сульфидами и пересекают пренитовые и эпидот-прениговш 
прожилки в актннолитизированных, эпидотизированных, пренитизиро. 
ванных в прсдрудном этапе габброидах. 1

Этот тип преннтизации характерен для начальных стадий мине, 
ралнзацин собственно рудного этапа (кварцевой дорудной н пирит- 
арсенопиритовой), так как пренитовые прожилки с вышеуказанным 
парагенезисом отчетливо пересекаются и смещаются золотоносными 
прожилками кварц-кал ьцнг-доломнт-сульфидного состава.

Таким образом, суммируя данные о процессах преннтизации 
габбровых пород, необходимо отметить, что выделенные выше три 
типа преннтизации находятся в различных связях как с золотым ору- 
денением, так и с парамагнетически связанными с ними самостоятель
ными малыми интрузивами диоритового состава.

Неоднородность проявления процессов преннтизации и генетиче
ская связь их с различными магматическими источниками делают не
сколько затруднительным использование преннтизации как поискового 
признака и, естественно, требуют осторожности.

Для описываемого золоторудного месторождения ассоциация 
пренита с минералами эпидотовой группы, в особенности с типоморф
ным для месторождения розовым клиноцоизитом, может служить до
полнительным поисковым критерием, указывающим на проявление на 
данной площади постмагматических процессов, связанных с малыми 
интрузиями диоритового состава, для которых принимается паратене- 
тическая связь с золотым оруденением.

Институт геологических наук 
Академии наук Армянской ССР

и архивах

Պրհհի«ի և սյր Ь 6|1ь|*(| ւսւյիւսյի պր ււց Լս6 հր ի ւքւսււիՈ
ՍՍ1Խ пи1|Լ|-եր հսւսք՚ւսՀ:Ьгмեւ՚իւ<յ ւքԼ1|ււԱ|ք

Հողվածում րհրվում Լ պրենիտի օպտիկական, ր ի մ ի ա կ է ո են տղ են ոստրու կտսւ-
րայիհ, թ երմիկտկտն րն ո լթ ա ց իր ր ե պր են ի տի ղ ա ղի ա յի պրոցեսների տ ե ղ ր տարրեր ՝*•* 

իհտրր՚ւղիվ // ոմ պ / ե ր սն եր ի Հ ե տ մ ա մ ա տ իկ ղո րծ ո ւն ե ու թրւ՚Ն չս՚լւյւոււհ
Պրենիտի պ տրաղեն եղի սն ե ր ի ու սա րոլPյունր և փո խ > արաքւհրո

տարրեր ե ր՚սկային աւղաոների >ետ Ւ"լյ1 են տվեք ան ՀատեյՈէ. հ ե տ մա ղ մ ա տ ի կ պրոք^"'
ների երկու իւոլմր, որոնց հետ կապ ՛քած են երեր տիպի պր են ի տ ի ղա ց ի ա է

Աոահիհ տիպի պ ր են ի տի ց ա ց ի ան մամանակի րնթացրո» մ ղուղորղվում է
պեղմատիտների ու րալիտիղացիտյի ե րքորիտիղացիայի ին\պեո նաև պերիղոտիտների ">ե- 
ղական , րայց ինտենսիվ է, երպ են տինի ղացման ու րյորիտիղարյ մ ան հետք Այս պրենիտիք1"՝ 
ցիան, որը տեղի է ունեցեք հիմրային մագմայի երակային ապառների ներղրումից 
աո ա 1>ձնտցվո՛ մ կ մինչերակային էտապում է Որը րն՚/ղրկում Հ հիմրային մաղմայի հեաս 
մ աղմտ՚ոիկ Լտապր։

Որենիտիղտցիայի երկրորդ ե երրորղ տիպե րր առանձնացված են հ ամ ՛>• պ ա տ ա <ւի»'
ւ՚տրսքր ՚ե ւոերտկա յի ե — մ ին} հ ան ը տ յ ին և րուն հանյ>ային էտապներում , որոնր կաղմ 

հ սւպէոոների փորր ին տր ա ցի ան ե րի հետ պաի! աղենե տիկորեն կապված միասնակ"^
• իղրոթե ր,ք ալ պրոցեսի սղսքկներր ե տարրերվււէմ են իրենց պտ ր տ ղ են ե ղի սն ե ր ո վէ

182
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