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ПОЗДНЕОРОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА ЕГИПТА 

Египет относится к государствам, развивающим свою минерально-сырьевую базу. Золото-

носная территория Египта находится в пределах Нубийско-Аравийского щита в неопротерозой-

ской коллизионной зоне надвигов.  

В пределах этой тектонической зоны широко развиты гранитоидные массивы. Массивы по-

сторогенных гранитов (540−435 млн лет) приурочены к зонам тектонической коллизии позднери-

фейского времени, отличаются повышенной щелочностью. Установлена пространственная связь 

между метасоматическими ореолами карбонатизации ультрамафитовых пород, внедрённых в них 

гранитных интрузивов и минерализацией золота 

Золотое оруденение связано с кварцевыми жилами в гранитах. Во всех кварцевых золото-

носных жилах золото находится в ассоциации с пиритом или с агрегатами пирита и арсенопирита. 

Зоны прожилкования состоят из массивного кварца с рассеянным золотом и сульфидными мине-

ралами.  

Таким образом, преобладающим типом докембрийской золотой минерализации являются 

золото-кварцевые и золото-сульфидно-кварцевые рудные жилы, связанные с зонами повышенной 

тектонической проницаемости коры и наличием магматических пород – производных кислых 

магм и сульфидных флюидных систем.  
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Золоторудный района Восточной 

пустыни Египта отличается перспектива-

ми, которые не ограничиваются извест-

ными небольшими месторождениями зо-

лота. Поэтому из большого количества 

потенциальных месторождений следует 

определить эталонные рудные объекты, 

разведка и разработка которых позволит 

возродить минерально-сырьевую базу 

золота на территории Египта. Это осо-

бенно важно в современных условиях, 

когда на золотодобычу влияют геополи-

тические и социально-экономические 

факторы, а цена тройской унции золота 

непредсказуема. Это делает актуальной 

для горно-геологической отрасли Египта, 

которая может устойчиво развиваться 

лишь при условии высокой надёжности 

собственной минерально-сырьевой базы 

стратегических видов полезных ископае-

мых. Золотодобывающая промышлен-

ность Египта в последние годы развива-

ется достоточно интенсивно. Благодаря 

успешному освоению крупнотоннажного 

золоторудного месторождения Сукари, 

месторождение золота Сукари входит в 

Топ-20 месторождений мира и может 

обеспечить экономику Египта драгоцен-

ным металлом на период более 20 лет. 

Месторождение Сукари расположено в 

экономически освоенном районе и его 

освоение будет способствовать развитию 

инфраструктуры данного региона Египта. 

В геологическом отношении район ме-

сторождения Сукари находится в породах 

фундамента Аравийско-Нубийского щи-

та, расположенного на северном оконча-

нии Восточно-Африканской орогенной 

области, которая является обширной 

неопротерозойской коллизионной зоной 

[13]. 

Породы фундамента Аравийско-

Нубийского щита в районе Восточной 

пустыни Египта между долиной Нила и 

побережьем Красного моря формируют 

тектонический клин северной широты. 

Они представлены офиолитовыми и ост-

роводужными ассоциациями горных по-

род и интрузивными комплексами, сфор-

мированными в условиях вулканической 

дуги и в орогенных условиях (тоналит-

гранодиориты) (рис. 1). 

http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/082/748.htm
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Рис. 1. Формации горных пород Восточной пустыни Египта  

 

Важную роль в пространственном 

размещении рудоносных зон золоторуд-

ного месторождения Сукари имеют раз-

рывные нарушения и зоны трещиновато-

сти горных пород. 

Среди разрывных нарушений выде-

ляются разломы северо-западного, севе-

ро-восточного, широтного и меридио-

нального направлений. Разломы, ограни-

чивающие грабены Красного моря, Суэц-

кого и Акабского заливов, принадлежат к 

системе разломов Восточно-

Африканской рифтовой зоны, которая 

протягивается от Египта вдоль побережья 

Красного моря и далее на юг [13]. Риф-

товая зона представляет собой реактиви-

зированный рифейскими тектоническими 

движениями блок протерозойского фун-

дамента Африканской платформы [11]. 

Этот рифейский складчатый пояс, в кото-

ром широко развиты гранитоидные мас-

сивы, представляет собой крупную 

надвиговую тектоническую структуру с 

кулисообразным расположением пластин 

древних метаморфических вулканоген-

ных и обломочных пород, осложнённую 

левосторонними сдвиговыми дислокаци-

ями (рис. 2). 

Ультрабазитовые породы, офиоли-

ты в основном преобразованы в серпен-

тиниты и породы хлорит-карбонатного 

состава. Серпентиниты и тальковые 

сланцы с прослоями филлитов и графи-

товых сланцев представляют собой сер-

пентинитовый меланж, свойственный 

офиолитовым комплексам древней океа-

нической коры [12, 25]. 

Ультраосновные породы содержат 

повышенное содержание золота в участ-

ках их карбонатизации. Концентрация 

золота в карбонатизированных метавул-

канических породах на три порядка вы-

ше, чем в неизмененных породах, что 

свидетельствует о роли щелочного кар-

бонатного метасоматоза в формировании 

минерализации золота. 
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Рис. 2. Геологическая карта золоторудного района Восточной пустыни  

Аравийско-Нубийского щита [21] 

В Северо-Восточной части террито-

рии Аравийско-Нубийского щита извест-

но более 110 месторождений золота. Зо-

лотая минерализация распространена в 

породах кристаллического фундамента на 

всей территории Восточной пустыни 

Египта, за исключением крайней север-

ной части. Почти все авторы отмечают 

пространственную связь минерализации 

золота в Восточной пустыне с гранито-

идными породами, залегающими среди 

архейских мафитов и ультрамафитов 

[2,6,15,17, 22] 

Ранние граниты, входящие в состав 

докембрийского фундамента сформиро-

вались в зонах тектономагматической ак-

тивизации [10]. С древними синороген-

ными гранитами (1000 млн лет) связаны 

многие редкометалльные месторождения 

тантала, ниобия и лития. Массивы посто-

рогенных гранитов (540−435 млн лет) 

приурочены к тектоническим зонам 

верхнерифейской активизации и отлича-

ются повышенной щелочностью [6]. Су-

ществует пространственная связь между 

метасоматическими ореолами карбонати-

зации ультрамафитовых пород, внедрён-

ных в них гранитных интрузивов и мине-

рализацией золота. 

Гранитные интрузивы, которые об-

разовались на контакте с ультрамафито-

выми породами выступали в качестве ис-

точника теплового потока, что способ-

ствовало миграции флюидов. Эти флюи-

ды выщелачивали золото из вмещающих 

пород и отлагали золото в пределах про-

ницаемых тектонических зон [26].  
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Возраст кальциево-щелочных гра-

нитоидов определен 559±6 млн лет [4,9]. 

Месторождения золото-кварц-сульфид-

ных руд в малых магматических телах 

определяют металлогению золота Ара-

вийско-Нубийского щита. 

Установлено, что подавляющее 

большинство месторождений золота при-

урочено к метасоматически измененным 

гранитным плутонам и карбонатизиро-

ванными докембрийскими вулканогенно-

осадочными породами Панафриканского 

покрова. Месторождения золота обычно 

локализованы в разломах, оперяющих 

разломы глубокого заложения северо-

западной ориентировки [16]. 

Известные месторождения золота 

представлены главным образом золото-

кварцевыми жилами с сульфидной мине-

рализацией. Золото-кварцевые жилы пе-

ресекают различные горные породы до-

кембрийского фундамента, слагающего 

часть Аравийско-Нубийского горного 

массива. Поскольку большинство извест-

ных месторождений золота приурочены к 

кварцевым жилам, исторически исследо-

ватели концентрировали внимание на 

этом типе месторождений. Месторожде-

ния объединены в золоторудные пояса 

северо-западного направления. Восточ-

ный пояс примыкает к контакту пород 

фундамента, и к нему приурочены место-

рождения и рудопроявления золота. 

Примером проявления месторожде-

ний золото-кварц-сульфидной формации 

является месторождение Сукари. Место-

рождение Сукари расположено в 15 км на 

западюго-запад от побережья Красного 

моря. 

Рудный район месторождения Су-

кари сложен вулканогенно-терригенными 

породами и гранитодными массивами. 

Рудовмещающий массив кальциево-

щелочных гранитоидов расположен в 

мощной толще сравнительно пластичных 

глинистых сланцев, андезитовых и даци-

товых туфов, подчиненных им лав, а 

также мелких линз и тел серпентинитов. 

(рис. 3). При этом отдельность в гранито-

идных телах соответствует слоистости 

осадочных пород, что связано с гранити-

зацией вмещающих пород [5]. 

Гранитоидные массивы размещают-

ся между двумя сочленяющимися разло-

мами субмеридионального и северо-

восточного направления, а также сопря-

жённых с ними контактовых разрывов, 

которые выполняют роль локальных ру-

доконтролирующих нарушений. Грани-

тоидный массив вытянут с северсеверо-

востока на югюго-запад на 2,3 км. В се-

верной, наиболее широкой части, его по-

перечник достигает 700800 м, на юге он 

сокращается до 100150 м [1]. 

Золотое оруденение локализовано в 

массиве позднепротерозойских гранитов, 

возраст которых составляет 5596 млн 

лет. Вместе с тем возраст золотого  

оруденения, по данным рубидий-

стронциевого анализа, датируется 

52212 млн лет [14]. 

Гранитоиды пересечены дорудны-

ми, но слабо минерализованными разры-

вами субширотной серии. Они располо-

жены менее чем в 3050 м один от друго-

го. Кроме того, проявлены трещинные 

нарушения субмеридионального направ-

ления. Кварцевые жилы с сульфидами 

также тяготеют к разрывным структурам 

внутри гранитоидных тел [3, 7]. 

В такой структурной решетке, меж-

ду сравнительно плотно расположенны-

ми дорудными нарушениями, сформиро-

вались рудоносные трещинные пучки и 

минерализованные зоны золото-

кварцевых жил.  
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Рис. 3. Геологическая карта интрузивного массива Сукари [21] 

 

Золотокварцевые жилы состоят в 

основном из массивного с молочным от-

тенком или серо-белого кварца. Кварц 

представляет собой две генерации; ран-

няя брекчия молочного кварца, который 

обычно не содержит золота, и поздний 

кварц серого цвета, цемент обломков ко-

торого обычно золотоносный.  

Золоторудные жилы находятся в 

контакте гранитоидов (главным образом 

гранодиоритов) с мафит-

ультрамафитовыми породами или в гра-

нитах, где они приурочены к сдвиговым 

зонам, осложняющим тектонические кон-

такты. Золото-кварцевые жилы структур-

но контролируются плоскостями разлома 

или зонами интенсивной трещиновато-

сти. Они могут быть локализованы как 

серия прожилков внутри стволовой жилы 

с пережимами. Основные жилы имеют 

мощность от 0,6 до 5 м, всегда сопровож-

даются серией параллельных прожилков 

и образуют рудные зоны значительной 

мощности по сравнению с жилами 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Геологический разрез рудной зоны 

«Ра» месторождения Сукари [21] 

 

Во всех кварцевых золотоносных 

жилах золото находится в ассоциации с 

пиритом или с агрегатами пирита и арсе-

нопирита [8]. Зоны прожилкования со-

стоят из массивного кварца с рассеянным 

золотом и сульфидными минералами. 

Среди пород, вмещающих минерализо-

ванные жилы, иногда могут быть серпен-
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тинизированные ультрамафиты, мета-

морфизованные вулканические и осадоч-

ные породы контактов с магматическими 

породами. В жильных зонах отмечены 

локальные ореолы гидротермальных из-

менений мощностью 12 м по обе сторо-

ны от жил и представлены они серицити-

зацией, хлоритизацией и пиритизацией. 

Гидротермально измененные породы от-

носятся к метасоматической формации 

березитов и также являются золотонос-

ными. Золото в руде находится в основ-

ном в самородном виде или присутствует 

в золотосодержащем пирите. Содержание 

золота изменчиво в пределах одной жи-

лы. Заметное увеличение содержания зо-

лота было отмечено там, где жилы или 

вмещающие породы заполнены мелко-

рассеянными агрегатами графита. 

Содержание золота в среднем от 11 

до 30 г/т [24]. Серебро всегда присутству-

ет в ассоциации с золотом. В рудных жи-

лах присутствует ощутимое количество 

сульфидных рудных минералов, главным 

образом пирита, арсенопирита, сфалери-

та, халькопирита, галенита и пирротина 

[20]. Пирит является наиболее распро-

страненным сульфидом и преобладает 

над арсенопиритом. Высокое содержание 

золота в руде связано с повышенной кон-

центрацией арсенопирита. Субмикроско-

пические кристаллы и тонкие вкрапления 

сульфидов и золота отмечены в кварце-

вых жилах, трещинах и тектонических 

брекчиях. Пирит встречается во всех ми-

нерализованных зонах. Кристаллы пири-

та иногда находятся в «рубашке» корич-

невого цвета гетита и гидрогётита в по-

рах горных пород или в открытых тре-

щинах, которые подверглись поверх-

ностному химическому выветриванию. 

Арсенопирит является распространенным 

минералом в минерализованных зонах с 

высоким содержанием золота и присут-

ствует обычно в рудном теле и в участках 

тектонического брекчирования горных 

пород. Арсенопиритом частично сложе-

ны открытые полости трещин и мелкие 

кварцевые жилы, где арсенопирит обра-

зует идиоморфные кристаллы (иногда в 

форме иголок в поперечном сечении) в 

тонкой кварцевой оторочке жил и в 

окаймляющих обломках брекчий [23]. 

Минераграфические исследования 

руд показали, что включения пирита в 

арсенопирите и/или микровключения ар-

сенопирита в пирите указывают на то, 

что они принадлежат к единому параге-

незису [16,18]. Минералы содержат мно-

гочисленные включения рутила, что 

предполагает их формирование в резуль-

тате сульфидизации ранее существовав-

ших пород на гидротермальном этапе. В 

минеральных агрегатах пирита и арсено-

пирита проявлены микродеформации, а 

также текстуры брекчирования [19]. 

Самородное золото, как более позд-

нее, заполняет прожилки и микропоры в 

деформированных агрегатах пирита и ар-

сенопирита. Другие сульфиды, такие как 

галенит, халькопирит, сфалерит, пирро-

тин в руде являются второстепенными.  

Выводы 

Современное состояние минераль-

но-сырьевой база золота Египта основано 

на освоении крупнотоннажных место-

рождений золото-кварц-сульфидной 

формации, представителем которой явля-

ется месторождение Сукари. Золото-

кварцевые и золото-сульфидно-

кварцевые рудные зоны связаны с текто-

ническими участками повышенной про-

ницаемости коры и наличием пород – 

производных кислых магм и сульфидных 

флюидных систем. Масштаб и экономи-

ческие параметры месторождений опре-

деляются размерами и особенностями 

тектонического строения позднеороген-

ных гранитоидных массивов. 

Участки богатого золотого оруде-

нения в пределах гранитоидных приуро-
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чены к ореолам метасоматических каль-

циево-щелочных изменений пород., Бога-

тые руды образованы в результате реге-

нерации в последовательные фазы оро-

генного развития территории. 
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