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Доханские вулканиты в форме маломощных (максимальная мощность 1200 м в типовой 
местности в Габаль Дохан), пологозалегающих покровов широко распространены в пределах 
Восточной пустыни, в основном в северной части, с севера от широты 26° с.ш. Наиболее широко они 
представлены в долинах Вади Абу Шигейли, Абу Зарабит, Эль Эсвид. Кроме того, небольшие по 
площади выходы к югу от широты 20° с.ш. картируются по вади Содмеин и Абу Диван.

Существуют различные мнения о том, представляют ли вулканиты Дохана бимодальную свиту 
с кремнеземистым разрывом между мафическими и кремнистыми породами [11, 13, 14] или образуют 
композиционно непрерывную серию [1, 4, 7, 9, 10]. Eliwa et al., [6] показали, что большая часть 
вулканитов Дохана не обнаруживает композиционного разрыва SiO2, но бимодальное распределение 
показано на нескольких разрезах в районе дороги Сафага-Кена и на север от Сафаги. 

El-Gaby [5] подразделял   формацию Дохана на две группы: а) Старые Вулканиты Дохана, в 
основном состоящие из базальтового андезита, андезита и дацита. Он считал что, ассимиляция 
известково-щелочной лавы, которая вырабатывала старые доханские вулканиты во время ее подъема 
в континентальных земных корах, и, таким образом, вероятно, увеличивает их содержание 
кремнезема и калия, в частности, то есть старые доханские вулканиты будет содержать больше калия, 
чем метаволканы Младшего при равном содержании кремнезема, б) Младшие Вулканиты Дохана, 
состоящие в основном из дацита, риодацита, риолита и игнимбрита; пластовые фельзитовые 
интрузии также включают в себя отвердевшие и перекристаллизованные кислотные туфы  [3]. 

Порфировая толща (старые вулканиты Дохан), с видимой мощностью 400-600 метров, состоит 
в основном, из андезитовых порфиритов и миндалифиров (перлитов), состоящих из миндалин 
гематит-хлорит-кварц-карбонатного состава и микролитовой основной массы, перемежающихся с 
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лавобрекчиями и туфами. В основании разреза обычно залегает горизонт темно-зеленых лавобрекчий 
мощностью от 2-3 метров до 10 м.  

Фельзитовая толща (младшие вулканиты Дохан), с видимой мощностью которой не превышает 
первых сотен метров, представлена пестроцветными фельзитами и полевошпат-кварцевыми 
порфирами, чередующимися с полосчатыми тонкослоистыми туфами, фельзито-дацитами и 
дацитами. Для толщи характерно присутствие сферолитовых горизонтов, состоящих из сферолитов 
халцедон-кварцевого состава размером 2-10 мм. и кремнистой основной массы. 

Вторичные изменения в породах формации проявились в хлоритизации, серицитизации, и 
карбонатизации, реже отмечаются ожелезнение и пиритизация. 

 Абсолютный возраст данных вулканитов, определенный K-Ar методом, составляет 485-465 
млн.лет [8].  

Взаимоотношения с терригенными отложениями группы Хаммамат не достаточно изучены. 
Наиболее предпочтительное мнение –это близкий возраст образования этих двух толщ. Существуют 
многочисленные описания их взаимоотношений как фациальные. Вполне возможно, что они 
являются продуктами двух фациальных зон: склоновой (вулканогенной) и удаленной (перефирийной) 
относительно центра магматической активизации в районе структуры Митик. Однозначно всеми 
исследователями отмечается прорывание этих двух толщ, гранитоидными интрузиями. 

Выполненные датировки абсолютного возраста в конце XX века (см. таблицу ниже), мягко 
говоря, доверия не вызывают, так как по абсолютным значениям они мало чем отличаются от данных 
для гнейсов и метаморфических сланцев структур Митик и Мигиф-Хафафит. 

Таблица 
 Записанные возрасты доханиских волканитов 

Порода Местонахождение Возраст (млн. лет) Метод Авторы 

Разные Вулканиты Дохана Дорога Кена-Сафага 602 ±12 Rb/Sr Stern [12] 

Андезит, риолит и пирокластики Гебель Дохан 592±13 Rb/Sr Stern and Hedge [14] 

Разные Вулканиты Дохана Рас-Гариб 620 Rb–Sr Abdel-Rahman and Doig 
[2] 

Разные Вулканиты Дохана Вади Абу Маамель 
Дохан 602 ± 9 U-Pb

SHRIMP Wilde and Youssef, [16] 

Удивительным для исследуемой территории, является полное отсутствие палеонтологических 
исследований. Видь что-то можно было посмотреть, хотя бы те же конодонты, которые сыграли 
ключевую роль в выявлении стратиграфической последовательности отложений Медногорского 
рудного района Южного Урала (месторождения Гай, Блява и др.). 
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