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Золоторудные месторождения Египта сосредоточены в основном в пределах Нубийско-
Аравийского щита. Известно около 100 месторождений и проявлений, относимых главным 
образом к золото-кварцевой формации. Нашими исследованиями охвачена территория рудного 
поля Хамама, расположенное в центральной части Восточной Пустыни (Сахара-эш-Шаркия) 
Египта. Его площадь определяется координатами 26° 19' - 26° 23' с.ш. и 33° 17' - 33° 23' в.д. 
Первые планомерные геологические исследования были выполнены в 1977 году командой 
Египетского управления по геологическим исследованиям и горным проектам с экспертами 
СССР [3]. Минерализация Хамама относится к вкраплено-прожилковой сульфидной 
золотосеребряной формации.  

В геологическом строении территории принимают участие вулканогенные породы 
неопротерозойской? серии. Ведущее место занимают базальтовые пиллоу лавы, в меньшем 
объеме представлены кислые лавы и их туфы, метаморфизованные до верхней зеленосланцевой 
фации. Эффузивные породы прорваны многочисленными риолитовыми дайками и телами 
гранитоидной серии. Территория разбита на тектонические блоки, претерпевшие 
разноамплитудные вертикальные перемещения по серии дизъюнктивных нарушений. 
Определяющими являются разломы Красноморского направления и перпендикулярные к нему. 
Меньшей амплитудностью обладают разломы сопряженные к первым двум направлениям. 

В пределах рассматриваемой территории основные геологоразведочные работы 
сосредоточены на рудном поле Хамама осуществляемые компанией (Aton Resources). 
Минерализация приурочена к зоне крупного разлома северо-восточного простирания 
(перпендикулярно к рифту Красного моря). По зоне разлома приведены в соприкосновение 
пиллоу лавы  базальтов северо-западного блока с пирокластическими отложениями основного 
состава юго-восточного блока. Зона разлома выполнена телами и дайками риолитового состава 
и мощными кварц-карбонатными жилами. Последние, рассматриваются в качестве продуктов 
гидротермальной деятельности. Эти жилы крутопадающие,  прослеживается в зоне разлома на 
сотни метров,  зоны сульфидной минерализации, с мощностью до 350 м. 

Минерализация делится на три основной зоны; Хамама Западная, Хамама Центральная и 
Хамама Восточная. Западная Зона это главная зона и прослеживается на поверхности более 
3000 м. Зта зона содержит значительное золото-серебряное оруденение. Промышленно 
значимое золотое оруденение накапливается в приповерхностной зоне окисления - Золото-
железной шляпе (самый высокий класс золота), на глубине сменяющейся золото-сульфидной 
минерализацией. Сульфидная минерализация связывается со смешиванием восходящих, по зоне 
разлома, горячих рассолов (гидротерм) с холодной морской водой. 

Геофизичиская сьемка выявила сильные магнитные аномалии под железной шляпой. 
Неокисленные глубокие сульфидные руды в районе Хамама локализованы в пачке 
мраморизованных кварц-карбонатов и в верхней части толщи железистых глин и карбонатов.  
По текстуре выделяют массивные и пятнистые руды, с преобладанием сульфидных минералов, а 
также прожилковые, вкрапленные и полосчаты, Рудные тело в виде штокверковых зон  
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повышенными концентрациями  Zr, Nb, Th, U и TR [4] среднего этапа. К позднему этапу, 
проявившемуся после внедрения наиболее молодых даек основного состава,  относятся  
березиты и  U-Mo оруденение. Похожая трехэтапная минерализация характерна для 
урановых рудопроявлений С-З Чингиза, приуроченных к девонским вулканическим 
сооружениям, в строение которых участвуют экструзивно-субвулканические тела 
комендитов позднего палеозоя [2].  

В Чу-Илийских горах щелочные гранитоиды встречаются в Ботабурумском рудном 
поле и в пределах  Кызылсайского рудного узла. 

На площади Ботабурумского месторождения, локализованного в девонской 
вулканической постройке, известны тела граносиенитов, а также дайки наиболее молодых 
диоритовых и диабазовых порфиритов [3]. Граносиениты  могут быть связаны с 
расположенным по соседству Аксуекским щелочным массивом позднепалеозойского 
возраста, однако этот вопрос остается не изученным.  

Месторождения Кызылсайского рудного узла расположены в пределах   крупного 
Карасайского вулканического сооружения центрального типа, сложенного эффузивами и 
субвулканическими телами D2-3. Сооружение осложнено кальдерой и кольцевыми 
разломами.  К одному из кольцевых разломов в северном обрамлении кальдеры приурочен 
массив рибекитовых гранитов (Карасайский), имеющий дугообразную форму, параллельную 
контурам кальдеры.  Протяженность интрузива достигает  10 км, а ширина 300 м. Возраст 
его считается позднедевонским, однако принадлежность к алатагылскому комплексу  более 
вероятна, так как вблизи северо-западного фланга сооружения среди гранитов Жельтауского 
комплекса D3  находится еще один массив щелочных гранитов - Алатагылский, считающийся 
позднепалеозойским. Одна группа месторождений (Кияхтинское, Участок II) и 
рудопроявлений  располагается в непосредственной близости от Карасайского массива 
рибекитовых гранитов. Зоны березитов, возникшие после даек диабазовых и диоритовых 
порфиритов,  наложены  и на рибекитовые граниты. Гидротермальная минерализация, 
связанная с самим массивом не изучена, но для первичных геохимических ореолов этой 
площади характерны аномальные значения  Zr, Nb, Be и TR, типичные для метасоматитов, 
ассоциирующих со щелочными гранитами.  Другая группа месторождений (Тыркинское, 
Джерри, Алатагыл и др.) располагается рядом с Алатагылским массивом щелочных 
гранитов, однако возрастные соотношения уранового оруденения с ним не выяснены. 

Возраст щелочных пород и их соотношение с урановым оруденением необходимо 
подтвердить результатами дополнительных исследований. Определение возраста щелочных 
пород и урановых месторождений, а также доказанность их связи с Гоби-Тяньшанской 
ветвью позднепалеозойской континентально-рифтогенной системы Центральной Азии 
позволит скорректировать представления о генезисе руд,  уточнить поисковые критерии 
оруденения  и  предложить новые направления дальнейших поисковых работ. 
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Основные поисково-оценочные признаки, которые могут быть использованы для 

поисков и обнаружения новых золоторудных проявлений кварц-сульфидно-золоторудной 
формации Южного Узбекистана, основанные на значительном фактическом материале с 
учетом особенностей геологического строения и минералого-геохимических особенностей 
объектов кварц-сульфидно-золоторудной формации выделены в результате исследований 
авторов и других исследователей. В целом выявлены следующие поисково- оценочные 
признаки: стратиграфо-литологические; структурные; гидротермально-метасоматические; 
минералого-геохимические и геофизические. Из перечисленных наиболее детально изучены 
авторами минералого-геохимические признаки. 

При выявлении минералого-геохимических признаков основное внимание уделено 
выявлению типоморфных особенностей, которые могут быть использованы для оценки 
потенциальной золотоносности, установления генетического типа и условий формирования 
рудопроявлений. 

Основными продуктивными ассоциациями на рудопроявлениях Мачетлинских гор 
являются кварц-пирит-арсенопирит-золоторудная и кварц-полисульфидно-золоторудная, а 
на рудопроявлениях Западно-Чакылкалянского рудного поля кварц-пирит-арсенопирит-
золоторудная и кварц-пирит-полиметаллически-золоторудная стадии минерализации [1]. 

Типоморфными минералами рудоносных зон являются самородное золото, сульфиды 
(пирит, арсенопирит, блеклая руда и др.) и кварц, а в зоне окисления гидроокислы железа и 
кварц. 

Основными типоморфными минералами-носителями и концентраторами золота в 
первичных рудах являются на рудопроявлениях Мачетлинских гор пирит, арсенопирит, 
блеклая руда, джемсонит, сфалерит и кварц, в рудопроявлении Кызылтурук – пирит, 
арсенопирит и кварц. В зоне гипергенеза в рудопроявлениях этой формации основными 
носителями золота являются гидроокислы железа. 

В типоморфных золотосодержащих минеральных ассоциациях выявляется золото 
субмикроскопическое, синхронное с ранним арсенопиритом, пиритом и свободное, 
микроскопически видимое, рассеянное в сульфидах и нерудных минералах. 

Основными типоморфными особенностями самородного золота являются пробность, 
форма и размеры скоплений, ассоциации с другими минералами. 

Пробность гипогенного золота отностельно низкая по сравнению с гипергенной. В 
гипогенном процессе золото ранней продуктивной стадии более высокопробно по сравнению 
с поздней продуктивной. 

Гипогенное золото отличается более мелкими пылеватыми размерами частиц при 
сравнении с гипергенным золотом. 

Гипогенное самородное золото характеризуется интерстициальными формами 
выделений, а гипергенное комковатой и пластинчато-блоковой формами выделения с 
присутствием скелетных кристаллов кубооктаэдрической формы с колломорфно-
микрокристаллической и дедритовидной микроструктурой[1]. 

В продуктивных минеральных ассоциациях, с пиритом всегда связано золото, поэтому 
выявление типоморфных особенностей пирита, их продуктивных минеральных ассоциаций 
явилось в то же время и разработкой поисковых критериев на золотое оруденение. 
Основными типоморфными особенностями пирита являются кристалломорфология зерен, 
элементы примеси, ассоциации с минералами. 
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брекчирования. Объем сульфидной минерализации, в керне скважин,  составляет от 5% и более 
70%. Главными сульфидными минералами являются пирит, халькопирит и сфалерит, 
второстепенными – галенит, ковеллин, рутил и очень мелких примесей киновари. Нерудные 
минералы представлены, в основном, доломитом (основного карбонатного минерала) 
кальцитом, кварцем, баритом, хлоритом с небольшим количеством калиевого полевого шпата и 
граната (пиропа). 

Минерализация на поверхности глубоко выветренная (окисления)  имеет  специфическое 
строение. В строении зоны окисления месторождения Хамама выделены несколько подзон 
сверху вниз: полного окисления «железная шляпа» и выщелачивания (пиритовые, кварц-
пиритовые, пирит-доломитовые, доломитовые сыпучки с прослоями талькитов) и вторичного 
обогащения [1]. Руды на поверхности месторождения характеризуется рыхлой текстурой, 
обусловленной процессами гипергенного выщелачивания и иногда сохраняются фрагменты 
«губок» пиритового и сфалерит-пиритового состава. 

Низкотемпературные гидротермальные растворы и  гипергенные процессы, повлияли на 
района, что привело к повсеместному распространению вторичных медных минералов и 
обогащению золота по сравнению с выщелоченными основными металлами, особенно Zn [4]. 
Эти широко распространены гидротермально измененные зоны имеют тенденцию к северо-
восточному направлению [2].  

По содержанию золота и редких металлов (годовые отчеты 2011 и 2012 по Alexander 
Nubia), по результатам бурения  11 скважин (1,185 м) на восточной зоне установлено:  0,81 г / т 
Au, 16,2 г / т Ag и 4,71% Zn в 16 м. Западная зона показывает наилучшие результаты. По 14 
скважинам (1,450 м), в основном ориентированных на выявления перспектив минералоносности 
650 метровой железной шляпы, были получены средние данные анализов 2,05 г / т Au и 44,7 г / т 
Ag. 
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