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Аннотация: В геологическом формировании изученной территории четко устанавливаются 
три самостоятельных тектономагматических цикла (снизу вверх), каждому из которых соответствуют 
свои комплексы пород: 1. Неопротерозойскому – глубоко метаморфизованные отложения группы 
Митик; 2. Салаирскому – палеотипные  вулканогенно-осадочные породы группы Метавулканитов; 3. 
Каледоскому – вулканогенно-осадочные отложения, входящии в группы вулканиты Дохан и 
терригенные отложения Хаммамат. 
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Abstract: In the geological structure of the studied territory, three independent tectono-magmatic 
cycles are clearly established (down up), each of which has its own rock complex: 1. Neoproterozoic - 
deeply metamorphosed deposits of the Meatiq group; 2. Salairian - volcanic-sedimentary rocks of the 
Metavolcanics group; 3. Caledonian, Upper - volcano-sedimentary rocks, including the Dokhan volcanics 
and terrigenous sediments of the Hammamat group. 
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Восточная Пустыня Египта расположена в пределах крупной платформенной структуры, 
известной под названием Аравийско-Нубийского Щита. Морфологически территория Египта 
разделена на Западную пустыню к западу от русла р. Нил, Восточную пустыню, занимающую 
территорию к востоку от русла р. Нил до побережья Краского моря на востоке, и пустыню 
Синайского полуострова. 

Темой исследования является изучение геологического строения центральной части Восточной 
пустыни (ЦВП), располагающейся между широтами 24° 30` и 26° 30`.  

Многочисленными предшественниками (Например, [1,13,14]) в строении территории выделены 
два разновозрастных  комплекса пород: а) Нижний – Неопротерозойский, сложенный 
метаморфичекими  породами и в различной степени измененными вулканогенно-осадочными 
отложениями; б) Верхний – Мезокайнозойский, сложенный терригенными отложениями, 
рассматриваемых в качестве платформенного чехла. 

Результаты выполненных нами исследований показали, что в строении «Неопротерозойских» 
толщ участвуют как минимум три самостоятельных структурных подразделений (рис. 1). Они 
отличаются по составу пород, степени метаморфизма и положению в стратиграфической 
последовательности накопления. 
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Рис. 1. Стратиграфическая колонка Центральной части Восточной Пустыни Египта. 

 
1. Верхний протерозойский (Неопротерозойский) структурный этаж (фундамент), 

сложенный глубоко метаморфизованными породами, относящимися к формации Митик. Породы 
формации слагают компактную структуру Митик в центральной части исследуемой территории. 
Структурно-литологические особенности пород формации позволяют выделить среди них два 
самостоятельных структурных яруса, сформировавшиеся в кадомскую эпоху тектогенеза: 

129



Сборник научных трудов «Геология в развивающемся мире» 
 

А) Нижний структурный подъярус образуют гранитогнейсы Умм Бааниб. Минералогически 
породы весьма однообразные, состоят из равновесного количества плагиоклаза, микроклина, кварца и 
роговой обманки. Они интенсивно расслоены. Присутствие сколь-нибудь значительных пликативных 
структур в полях их развития не отмечается. В кровле гранитогнейсов на контактах с 
вышезалегающими метаморфическими сланцами повсеместно картируется литифицированный 
горизонт, состоящий их кварца и мелкослюдистого агрегата. Он выделяется в своеобразный 
«панцирь» [3] в кровле гнейсов. Природа их трактуется неоднозначно. Но в нашем представлении, этот 
горизонт мощностью от первых метров до нескольких десятков метров. 

Б) Верхний структурный подъярус объединяет переслаивающиеся слои кварц-полевошпатовых, 
пелитовых и слюдистых метаморфических сланцев, выделяемых в формацию метамофитов Абу 
Фаннани. Сланцы залегают практически горизонтально на нижележащих гранитогнейсах. На 
контактах повсеместно отмечается присутствие «панцирного» горизонта. Аналогичная 
последовательность наслоения метаморфических отложений отмечается в пределах  куполообразно 
структуры Мигиф. 

2. Позднепротерозойский – раннепалеозойский структурный этаж.  Он сложен отложениями 
салаирской эпохи тектогенеза. Среди них четко выделяются два подъяруса, различающихся по 
характеру развития, типам накапливающихся пород, структурным особенностям залегания: 

А) Нижний структурный подъярус сложен терригенными отложениями, объединяющимися в 
формацию метаосадков. Наиболее полно они представлены вокруг структуры Митик. В основании 
формации повсеместно картируется базальный горизонт конгломератов, содержащих многочисленные 
гальки гранитогнейсов и метаморфических сланцев [9]. Выше залегают мелкообломочные фракции и 
горизонты кремнистых и серицит-кремнистых сланцев. Отложения подъяруса несогласно перекрывают 
нижележащие метаморфические отложения формации Митик. 

Б) Верхний структурный подъярус представлен вулканогенными отложениями, выделяющимися 
в формацию метавулканитов. Эти отложения несогласно перекрывают нижележащие породы 
формации метаосадков и метаморфиты формации Митик. В основании картируются метаконгломераты 
в виде отдельных линз и горизонтолв мощностью до 30 метров [9] и протяженностью от 100 метров до 
нескольких километров. В вышележащих метавулканитах четко выделяется нижняя мафическая часть, 
состоящая из лав и пирокластики основного состава, сменяющаяся вверх по разрезам  метадоцитами, 
метариодацитами, метариолитами, переслаивающимися с кислыми туфами [2,8]. 

3. Палеозойский структурный этаж, сложенный продуктами каледонского тектогенеза, 
выявить среди них элементы подъярусов достаточно проблематично, так как они слагают небольшие 
по площади поля (эрозионные останцы). Разбросанные по периферии структуры. К ним нами 
относятся породы двух формаций – терригенной, породы которой перекрывают отложения 
метавулканитов, известной под названием группа Хаммамат. А также вулканиты формации Дохан, 
представленные в низах разрезов мафическими разновидностями эффузивов, выше сменяющихся 
кислыми дифференциатами эффузивов [5]. 

Все вышеперечисленные структурные элементы, сложенные вулканическими, вулканогенно-
осадочными и осадочными породами, на западе Красноморских холмов перекрываются отложениями 
мезокайнозойского платформенного чехла. 
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