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Примеры оформления графических элементов топографической основы комплектов ГК-200/2 
(1000/3) были разработаны с целью улучшения качества представляемой авторами топографиче-
ской основы (на карты и схемы). Акцент сделан на шрифтовое оформление. Представлены основ-
ные  пояснения по редакционному отбору и оформлению условных обозначений топографической 
основы.

Данные примеры подготовлены в соответствии с «Едиными требованиями к составу, структуре 
и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государст-
венных геологических карт масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000» [3]; «Методическим руководством 
по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской 
 Федерации масштаба 1 : 200 000 (второго издания)» [5], «Методическим руководством по состав-
лению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федера-
ции масштаба 1 : 1 000 000 (третьего поколения)» [6] и Эталонной базой изобразительных средств 
(ЭБЗ) [9].

Составление редакционного отбора топографической основы (топоосновы) для карт и схем 
ГК-200/2 (ГК-1000/3) производится путем строгого перехода из одного масштаба в другой.

Преемственность масштабов для ГК-200/2                          Преемственность масштабов для ГК-1000/3

Топографическая основа карты
масштаба 1:200 000

Топографическая основа схемы
масштаба 1:500 000

Топографическая основа схемы
масштаба 1:1 000 000

Топографическая основа карты
масштаба 1:1 100 000

Топографическая основа схемы
масштаба 1:2 500 000

Топографическая основа схемы
масштаба 1:5 000 000

Основным исходным материалом для составления топографической основы масштаба 1 : 200 000 
(1 : 1 000 000) является топографическая карта масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000).

Для обновления топографической основы масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000) используются до-
полнительные картографические материалы последних лет издания.

Полная цифровая модель (ЦМ) исходной топографической карты составляется по заказу гео-
логических организаций Росгеолфондом. Допускается составление ЦМ реальной топографической 
основы (ЦТО) Картографической фабрикой ВСЕГЕИ. Хотелось бы обратить внимание, что ЦМ ис-
ходной топографической карты необходимо генерализовать (разгрузить) для получения ЦМ реаль-
ной цифровой топографической основы. ЦТО состоит из цифровой модели местности и макетов 
печати, оформленных шрифтами и условными обозначениями для карт и схем ГК-200/2 (1000/3).

В примерах топографической основы малиновым цветом отмечены расстояния или общие ука-
зания по оформлению, синим – размер шрифта (кегль – кг). Буква а в размере шрифта (например, 
7а) указывает на прописные (заглавные буквы), знак % (например, 20 %) указывает на расширение 
(задаваемое процентное соотношение между словами/буквами).

ЭЛЕМЕНТЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ

На цифровой топографической основе показываются следующие элементы.

Математическая основа
Картографическая сетка и рамки карты масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000) строятся с помощью 

«Программы построения стандартных картографических сеток». Программу можно взять с сайта: 
http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/. Картографическая сетка, внутренняя рамка, минутная рамка, 
художественная рамка, подписи выходов картографической сетки, подписи смежных номенклатур 
выполняются автоматически. Оформлением схем приходится заниматься самостоятельно.

http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/
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Для ГК-200/2 параллели картографической сетки проводятся с интервалом 10 минут. Меридианы 
проводятся с интервалом 15 минут на одинарных листах, 30 минут – на сдвоенных и строенных ли-
стах (K–P – одинарные листы; Q–S – сдвоенные листы; T и выше – строенные листы). Если листы 
поясов Q–U даны одинарными, то меридианы также проводятся через 30 минут.

Сдвоенная номенклатура [с пояса (ряда) Q]

Неверно                                                                                   Верно

Для ГК-1000/3 параллели картографической сетки проводятся с интервалом 40 минут. Меридиа-
ны проводятся с интервалом 1 градус на одинарных листах, 2 градуса на сдвоенных и счетверенных 
листах (K–P – одинарные листы; Q–S – сдвоенные листы; T и выше – счетверенные листы). Если 
листы поясов Q–U даны одинарными, то меридианы также проводятся через 2 градуса.

Сдвоенная номенклатура [с пояса (ряда) Q] 

Неверно                                                                                  Верно



90

Пример оформления картографической сетки, внутренней, минутной и внешней рамок  
карты масштаба 1 : 200 000 для ГК-200/2
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Пример оформления картографической сетки, внутренней и внешней рамок 
схемы масштаба 1 : 500 000 для ГК-200/2

Пример оформления картографической сетки схемы масштаба 1 : 1 000 000 для ГК-200/2 
(для схемы масштаба 1 : 1 000 000 подписи градусов и художественная рамка не показываются)
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Пример оформления картографической сетки, внутренней, минутной и внешней рамок 
карты масштаба 1 : 1 000 000 для ГК-1000/3
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Пример оформления картографической сетки, внутренней и внешней рамок 
схемы масштаба 1 : 2 500 000 для ГК-1000/3

Пример оформления картографической сетки схемы масштаба 1 : 5 000 000 для ГК-1000/3  
(для схемы масштаба 1 : 5 000 000 подписи градусов и художественная рамка не показываются)
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Математическая основа. Шрифтовое оформление

НАЗВАНИЕ УСЛОВНОГО ЗНАКА Карта 
1 : 200 000

Схема 
1 : 500 000

Схема 
1 : 1 000 000

Карта 
1 : 1 000 000

Схема 
1 : 2 500 000

Схема 
1 : 5 000 000

Оформление рамки, картографической сетки

Подпись градусной сетки Arial, 6.5 Arial, 5 – Times New 
Roman, 8

Times New  
Roman, 5.5

–

Номенклатура смежных листов ARIAL, 6а – – – – –

Полярный Круг (если подпись поме-
щается на карте, подписы вается у за-
падной и восточной рамок. На схемах 
подписывается один раз)

Arial, 6 Arial, 5 Arial, 4.5 Arial, 6 Arial, 5 Arial, 4.5

Рельеф суши
Отображение рельефа

Карта масштаба  
1 : 200 000 (ГК-200/2)

Рельеф показывается на всех картах комплекта. 
Выбор сечения рельефа зависит от типа местности (равнинный горный)

Схема масштаба  
1 : 500 000 (ГК-200/2)

Рельеф с разгрузкой показывается только на геоморфологической схеме.
На всех схемах с разгрузкой показываются только ледник, граница ледника, фирновое поле, 

вечный снег, граница фирнового поля, вечного снега, отметки высот

Схема масштаба  
1 : 1 000 000 (ГК-200/2)

Рельеф суши не дается.
С разгрузкой показываются только ледник, граница ледника, фирновое поле, вечный снег, гра-

ница фирнового поля, вечного снега, отметки высот

Карта масштаба  
1 : 1 000 000 (ГК-1000/3)

Рельеф показывается только на карте четвертичных образований. 
Выбор сечения рельефа дается в соответствии с высотными поясами

Схема масштаба  
1 : 2 500 000 (ГК-1000/3)

Рельеф с разгрузкой показывается только на геоморфологической схеме.
На всех схемах с разгрузкой показываются только ледник, граница ледника, фирновое поле, 

вечный снег, граница фирнового поля, вечного снега, отметки высот

Схема масштаба 
1 : 5 000 000 (ГК-1000/3)

Рельеф суши не дается.
С разгрузкой показываются только ледник, граница ледника, фирновое поле вечный снег, гра-

ница фирнового поля вечного снега, отметки высот

В цифровой топографической основе карты масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000) должны присутство-
вать все горизонтали, имеющиеся на топографической карте. Для издания (или макета печати) рельеф 
может быть разгружен в соответствии с [5], [6]. На карте масштаба 1 : 200 000 в горных районах для из-
дания (макета печати), как правило, переходят с сечения рельефа 40 м на 80 м (если не теряется характер 
рельефа местности).

Отметки высоты для ЦТО цифруются полностью, для издания (макета печати) разгружаются. Реко-
мендуется производить разгрузку до 3–4 отметок высоты на 1 дм2 в масштабе карты [5, 6].

На карте масштаба 1 : 200 000, объекты, выражающиеся в масштабе карты, показываются без разгруз-
ки: курган, бугор, котловина высохшего озера, сухое русло, ледник, фирновое поле, вечный снег, наледь.

На карте масштаба 1 : 1 000 000 объекты, выражающиеся в масштабе карты, показываются без раз-
грузки: котловина высохшего озера, сухое русло, ледник, фирновое поле, вечный снег, наледь.
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На картах масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000) разгружаются топографические объекты рельефа 
суши в том случае, если к ним не «подходят» горизонтали, но вдоль береговой линии они показыва-
ются, для отображения характера берега (скалистости).

Рельеф. Шрифтовое оформление

НАЗВАНИЕ УСЛОВНОГО ЗНАКА Карта  
1 : 200 000

Схема  
1 : 500 000

Схема 
1 : 1 000 000

Карта 
1 : 1 000 000

Схема  
1 : 2 500 000

Схема 
1 : 5 000 000

Орография
Подпись горизонтали 
(подписи горизонталей должны быть ориентирова-

ны своим основанием вниз по склону)

ARIAL NARROW, 
5а, 10%

ARIAL NARROW, 
5a, 10%

– ARIAL NARROW, 
5a, 10%

ARIAL NARROW, 
5a, 10%

–

Отметки высот 
(если позволяет место, цифры располагаются 

справа от точки на расстоянии 0,8 мм)

Arial Narrow, 6, 
20%

Arial Narrow, 5.5, 
20%

Arial Narrow, 5, 20% Arial Narrow, 6, 
20%

Arial Narrow, 5.5, 
20%

Arial Narrow, 5, 20%

Названия высотных точек 
(название располагается справа, если позволяет 

место, от точки на расстоянии 0,8 мм, слева – отмет-
ка высоты)

Arial Narrow, 6, 
20%

Arial Narrow, 5.5, 
20%

Arial Narrow, 5, 20% Arial Narrow, 6, 
20%

Arial Narrow, 5.5, 
20%

Arial Narrow, 5, 20%

Хребты, возвышенности, горы, скалы, ледни-
ки, ледниковые купола, курганы, морские впа-
дины, желоба, кошовины, гривы и т. д.

Для издания показываются со строчных или за-
главных букв. Расширение подписи должно отобра-
жать протяженность объекта. 

Примечание. Шрифт масштаба 1 : 500 000 (схема) 
используется только для схем памятников геологи-
ческого наследия

Arial Narrow,  
от 20%, italic

Arial Narrow,  
от 20%, italic

– Arial Narrow,  
от 20%, italic

– –

Низменности, равнины, степи, пески, урочи-
ща, овраги, долины, балки, впадины, наледи.

Для издания показываются со строчных или за-
главных букв. Расширение подписи должно отобра-
жать протяженность объекта

Times New Roman 
(с кг 6), italic

Times New Roman  
(с кг 5.5), italic

– Times New Roman  
(с кг 5.5), italic

– –

Орографические объекты за рамкой 
(показываются со строчных или заглавных букв, на 

2 кг меньше, чем на листе; орография подписывается 
как продолжение собственного имени)

Пример оформления орографического объекта и продолжение его подписи за рамкой

Гидрография и гидротехнические сооружения
Площадные акватории (океаны, моря, бухты, заливы, озера и т. д.), водотоки (реки, каналы, ручьи 

и т. д.) разгрузке не подлежат. Как исключение, разрешается разгружать топооснову от озер площа-
дью менее 1 мм2 в масштабе карты. Объединять такие объекты запрещено! В районах с большим 
количеством мелких озер допустима частичная авторская разгрузка и от более крупных объектов. 
При этом должны сохраняться пресные озера и водохранилища в засушливых и пустынных райо-
нах; минеральные озера, имеющие важное промышленное или лечебное значение; озера, входящие 
в систему рек и каналов, а также расположенные около Государственной границы РФ. Сохраняются 
также все объекты, использованные в качестве ориентиров в объяснительной записке по листу Гос-
геолкарты-200/2 (1000/3).



Кант по береговой линии дается в сторону воды и внешним краем должен точно повторять береговую 
линию. Кант показывается только при наличии специальной нагрузки на воде! Условный знак береговой 
линии кладется сверху канта. Острова, расположенные рядом с берегом, «окантовываются» и должны 
находиться над кантом береговой линии материка.

Примеры отображения канта

Для крупных водотоков (длиной 10 см и более в масштабе карты) кегль шрифта увеличивается от 
истока к устью, а расстояние между подписями в масштабе карты составляет порядка 10–15 см. Водо-
ток подписывается у истока. Если основной исток выделить затруднительно, то можно его определить 
по карте более крупного масштаба. Например, для определения истока на карте масштаба 1 : 1 000 000 
используют карту масштаба 1 : 200 000, а для карты масштаба 1 : 200 000 – карту масштаба 1 : 100 000. 
Водотоки длиной менее 3–4 см не подписываются.

Рельеф дна морей и крупных озер отображается отметками глубин и изобатами. Отметки глубин и ха-
рактерные точки дна морей и крупных озер отбираются в количестве не более 2–3 на 1 дм2 в масштабе 
карты. Изобаты для карты масштаба 1 : 200 000 даются по топографической карте без разгрузки. Изоба-
ты для карты масштаба 1 : 1 000 000 даются в соответствии с [6].

Урезы воды показываются в количестве 2–3 на лист карты.
Судоходные каналы показываются все. Каналы несудоходный или строящийся в ЦТО даются без раз-

грузки, для издания отбираются каналы длиной более 1 см в масштабе карты, отображающие характер 
местности и связывающие между собой другие водотоки.

Водопады и пороги на карте масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000) показываются, как правило, все, но 
при большом количестве водопадов и порогов на малом участке горной реки обязательно наносятся 
крайние из них, а из расположенных между крайними – наиболее значимые (имеющие значительную 
высоту падения воды).

Строящиеся водохранилища показываются все.
Плотины на карте масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000) показываются при их расположении на реках 

и каналах, изображаемых в две линии (на топографической карте) – все; на реках и каналах, изображае-
мых в одну линию – только образующие водохранилища, выражающиеся в масштабе карты.
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Даются названия мысов, определяющих границы морей, крупных заливов, проливов, а также, 
тех, которые расположены на основных перегибах береговой линии.

Гидрография. Шрифтовое оформление

НАЗВАНИЕ УСЛОВНОГО ЗНАКА Карта  
1 : 200 000

Схема  
1 : 500 000

Схема  
1 : 1 000 000

Карта  
1 : 1 000 000

Схема  
1 : 2 500 000

Схема  
1 : 5 000 000

Океаны, моря, заливы, бухты, губы, фиор-
ды, лиманы, озера, водотоки, займища и т. д.

(показываются со строчных или заглавных 
букв. Подписи водотоков укладываются по линии 
самого водотока; подписи к небольшим площад-
ным гидрографическим объектам покалываются 
горизонтально)

Times New Roman  
(с кг 6), italic

Times New Roman  
(с кг 5.5), italic

Times New Roman  
(с кг 5), italic

Times New Roman  
(с кг 5.5), italic

Times New Roman  
(с кг 5), italic

Times New Roman  
(с кг 4.5), italic

Гидрография за рамкой 
(подписи за рамкой располагаются по центру 

выхода водотока или площадного гидрографиче-
ского объекта. Подписывается тем же шрифтом, 
только на 2 кг меньше)

Times New Roman  
(с кг 6), italic

Times New Roman  
(с кг 5.5), italic

Times New Roman  
(с кг 5), italic

Times New Roman  
(с кг 5.5), italic

Times New Roman  
(с кг 5), italic

Times New Roman  
(с кг 4.5), italic

Подпись изобаты ARIAL NARROW, 
5a, 10%

ARIAL NARROW, 
5a, 10% – ARIAL NARROW, 

5a, 10%
ARIAL NARROW, 

5a, 10% –
Отметка глубины ARIAL NARROW, 

6a, 10%
ARIAL NARROW, 

5.5a, 10%
– ARIAL NARROW, 

6a, 10%
ARIAL NARROW, 

5.5a, 10%
–

Отметка урезов воды Arial Narrow, 6, 
20%

Arial Narrow, 5.5, 
20%

– Arial Narrow, 6, 
20%

Arial Narrow, 5.5, 
20%

–

Острова, полуострова, косы, банки, отмели
(показываются со строчных или заглавных 

букв. Расширение подписи должно отображать 
протяженность объекта)

Arial Narrow,  
(с кг 6)

Arial Narrow,  
(с кг 5.5)

Arial Narrow, (с кг 5) Arial Narrow,  
(с кг 5.5)

Arial Narrow, (c кг 5) Arial Narrow, (с кг 4.5)

Мысы Arial Narrow, 6, 
10%

Arial Narrow, 5.5, 
10%

Arial Narrow, 5, 10% Arial Narrow, 5.5, 
10%

Arial Narrow, 5, 10% Arial Narrow, 4.5, 10%

Пример оформления водотоков и подписи водотока за рамкой

Населенные пункты
Населенные пункты для карты масштаба 1 : 200 000 показываются с учетом политико-

административного значения, типа поселения и численности.
Населенные пункты для карты масштаба 1 : 1 000 000 показываются с учетом политико-

административного значения и типа поселения.
Отбор для карт масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000) проводится в соответствии с [3, 5, 6]. Населен-

ные пункты разгружаются с таким расчетом (за исключением центров субъектов РФ, центров авто-
номных округов), чтобы их количество в густонаселенных районах не превышало 15 на один дм2 
топографической основы. Отбор производится в соответствии с понижением по ряду: 

– города;
– поселки городского типа, не отнесенные официально к городскому типу; поселки при промыш-

ленных предприятиях, узловых железнодорожных станциях, пристанях;
– поселки сельского типа, наиболее крупные по численности населения, а также расположенные 

в узлах важных дорог, у слияния рек, у переправ, вблизи Государственной границы;
– прочие поселки сельского типа;
– отдельно стоящие строения.
При отборе необходимо сохранить различие в «заселенности» в разных участках листа.



Населенные пункты. Шрифтовое оформление
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Примечания. 1. Если бÓльшая часть населенного пункта находится на соседнем по сводке листе, то он 
подписывается за рамкой листа. Название дается «своим» шрифтом, только на 2 кг меньше. Подпись распо-
лагается по центру населенного пункта. 

2. Жилые населенные пункты с бессистемной застройкой показываются обобщенным контуром. Обводит-
ся наиболее плотно застроенный участок.

Пример оформления подписи населенного пункта за рамкой  
Оформление автомобильной дороги с покрытием (доведение дороги до границы населенного пункта)
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Пути сообщения

На ГК-200/2 (ГК-1000/3) пути сообщения и дорожные сооружения показываются только на картах 
масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000).

Редакционный отбор по путям сообщения и дорожным сооружениям дается в [3, 5, 6].

Пути сообщения. Шрифтовое оформление

НАЗВАНИЕ УСЛОВНОГО ЗНАКА Карта 
1 : 200 000

Схема 
1 : 500 000

Схема 
1 : 1 000 000

Карта 
1 : 1 000 000

Схема 
1 : 2 500 000

Схема 
1 : 5 000 000

Железнодорожные станции 
(даются только в необжитых районах, не чаще, 

чем через 6 см в масштабе карты)

Arial Narrow, 5.5, 
20%

– – Arial Narrow, 5, 20% – –

Выходы железных или автомобильных до-
рог за рамку листа 

(показываются главные пути сообщения к круп-
ным городам. Подписи за рамкой листа распола-
гаются по центру выхода подписываемой дороги)

Times New 
Roman, 6

– – Times New 
Roman, 6

– –

Перевалы Arial Narrow, 6, 
20%,italic

– – Arial Narrow, 6, 
20%, italic

– –

Пример оформления путей сообщения и подписи выхода железной дороги за рамку

Административное деление
Административное деление. Шрифтовое оформление

НАЗВАНИЕ УСЛОВНОГО ЗНАКА Карта 
1 :200 000

Схема 
1:500 000

Схема 
1 : 1 000 000

Карта 
1 : 1 000 000

Схема 
1 : 2 500 000

Схема 
1:5 000 000

Название государств 
(кг может бьпъ больше или меньше...)

TIMES NEW 
ROMAN, 8а

TIMES NEW 
ROMAN, 6a

TIMES NEW 
ROMAN, 5a

TIMES NEW 
ROMAN, 8a

TIMES NEW 
ROMAN, 6a

TIMES NEW 
ROMAN, 5a

Государственная принадлежность островов и 
других территорий 

(дается только на острова, расположенные рядом с 
Го сударственной границей, где прочтение принадлеж-
ности затруднительно)

ARIAL NARROW,
6 (6а)

ARIAL NARROW, 
5.5 (5.5a)

ARIAL NARROW, 
5 (5a)

ARIAL NARROW, 
6 (6a)

ARIAL NARROW, 
5.5 (5.5a)

ARIAL NARROW, 
5 (5a)

Название государств за рамкой TIMES NEW 
ROMAN, 8a

TIMES NEW 
ROMAN, 6a

TIMES NEW  
ROMAN, 4.5a

TIMES NEW 
ROMAN, 7a

TIMES NEW 
ROMAN, 5.5а

TIMES NEW  
ROMAN, 4.5a

Название субъектов федерации за рамкой TIMES NEW 
ROMAN, 7a

TIMES NEW 
ROMAN, 5a

TIMES NEW  
ROMAN, 4a

TIMES NEW 
ROMAN, 6a

TIMES NEW  
ROMAN, 4.5a

TIMES NEW  
ROMAN, 4a

Топографическая нагрузка зарубежных территорий не показывается.
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РЕДАКЦИОННЫЙ ОТБОР НА СХЕМУ МАСШТАБА 1 : 500 000 (1 : 2 500 000)

Редакционный отбор на схему масштаба 1 : 500 000 (1 : 2 500 000) составляется путем разгрузки кар-
ты масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000).

Шрифтовое оформление см. в таблицах со шрифтовым оформлением для карт и схем. 
Математические элементы разгружаются. Картографическая сетка остается с карты масштаба 

1 : 200 000 (1 : 1 000 000). Минутная рамка не дается. Оформление рамки – см. таблицу
«Математическая основа. Шрифтовое оформление» и «Пример оформления картографической 

сетки схемы масштаба 1 : 500 000 (1 : 2 500 000)».
Рельеф суши.
Коричневые элементы рельефа с разгрузкой даются только на геоморфологической схеме мас-

штаба 1 : 500 000 (1 : 2 500 000).
Горизонтали разгружаются. При отборе нужно показать характер местности. Например, при вы-

сокогорном рельефе подчеркнуть наличие острых гребней; изображение скал должно сочетаться 
с горизонталями так, чтобы с помощью последних можно было определить действительную высоту 
хребтов в районах скопления скал; у альпийских форм рельефа, например, стараются отобразить 
характерную особенность – наличие глубоко врезанных узких долин, не выражающихся условным 
знаком в масштабе карты, показывающихся знаком – промоина; у средневысотных гор подчеркнуть 
направленность хребтов и долин...; для структурно-тектонического рельефа выразить характерные 
нарушения поверхности, выражающиеся в резком изменении крутизны склонов... и т. д.

Если отображение разгруженного рельефа не поддается сечению, то деление на основные и утол-
щенные горизонтали не применяется, используется один знак – горизонталь основная. Возможно, 
использование горизонталей дополнительных и/или вспомогательных (дополнительные – только 
для схемы масштаба 1 : 500 000). Сечение горизонталей, как правило, произвольное, о чем должно 
быть подписано внизу схемы. Например: «На схеме показаны горизонтали 100, 500, 1000, 2000, 3000, 
4000 м».

Отметки высоты разгружают до 3–4 отметок высоты на 1 дм2 в масштабе схемы. При этом долж-
ны сохраняться наиболее характерные точки рельефа — выдающиеся вершины хребтов и горных 
массивов, отдельные горы, низшие точки котловин и впадин, главные вершины отдельных островов. 
В моделях равнинных территорий сохраняемые отметки высоты должны характеризовать общий 
уровень и уклон местности. Сохраняются также все объекты, использованные в качестве ориенти-
ров в объяснительной записке по листу ГК-200/2 (1000/3).

Сухие русла, если их длина в масштабе схемы менее 1 см, не показываются. При наличии боль-
шого количества таких русел выбираются русла, отображающие характер местности.

Для схем масштаба 1 : 500 000 объекты, выражающиеся в масштабе схемы (не менее 2 мм2), пока-
зываются без разгрузки: курган, бугор, котловина высохшего озера, сухое русло, ледник, фирновое 
поле, вечный снег, наледь.

Для схем масштаба 1 : 2 500 000 объекты, выражающиеся в масштабе схемы (не менее 2 мм2), по-
казываются без разгрузки: котловина высохшего озера, сухое русло, ледник, фирновое фоле, вечный 
снег, наледь.

На схеме масштаба 1 : 500 000 (1 : 2 500 000) разгружаются топографические объекты рельефа 
суши, к которым не «подходят» горизонтали, но вдоль береговой линии они показываются для ото-
бражения характера берега (скалистости).

Гидрография и гидротехнические сооружения разгружаются.
Обобщение изображения рек выполняется с такой степенью подробности, которое обеспечивает 

выявление на карте особенностей их конфигурации, характера дельт и верховьев, а для крупных 
рек – особенностей их русла (наличие проток, островов...).

При разгрузке озер применяется стандартный подход – разгрузка схемы от озер менее 1 мм2.
Водотоки (постоянные, пересыхающие, подземные), если их длина в масштабе схемы менее 1 см, не 

показываются. При наличии большого количества таких водотоков выбираются отображающие характер 
местности.
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Рельеф дна морей и крупных озер отображается отметками глубин и изобатами. Отметки глубин и 
характерные точки дна морей и крупных озер отбираются в количестве не более 2–3 на 1 дм2 в масшта-
бе схемы. Изобаты для схемы масштаба 1 : 500 000 (1 : 2 500 000) даются с карты масштаба 1 : 200 000 
(1 : 1 000 000) и могут быть разгружены, но с сохранением рельефа дна.

Урезы воды могут быть показаны с карты – 1–2 на лист схемы.
Водопады и пороги на схеме 1 : 500 000 (1 : 2 500 000) даются с отбором. В первую очередь, наносятся 

водопады и пороги на крупных реках, имеющие собственное название (название на топооснове не дает-
ся) и имеющие значительную высоту падения воды.

Мысы, как правило, показываются те, которые отбирались для карты масштаба 1 : 200 000 
(1 : 1 000 000), но при большом количестве мысов допускается их разгрузка.

Гидротехнические сооружения в виде плотины для большого водоема показываются только на схеме 
масштаба 1 : 500 000. Остальные технические сооружения на схеме масштаба 1 : 500 000 (1 : 1 000 000) 
не даются.

Населенные пункты разгружаются с таким же отбором, как и к карте масштаба 1 : 200 000 
(1 : 1 000 000) порядка 15 шт. на 1 дм2 и с таким же понижением по ряду.

Пути сообщения не показываются.
Административное деление соответствует карте масштаба 1 : 200 000 (1 : 1 000 000) полностью (по-

казываются все административные границы).

РЕДАКЦИОННЫЙ ОТБОР НА СХЕМУ МАСШТАБА 1 : 1 000 000 (1 : 5 000 000)

Редакционный отбор на схему масштаба 1 : 1 000 000 (1 : 5 000 000) составляется путем разгрузки схе-
мы масштаба 1 : 500 000 (1 : 2 500 000).

Шрифтовое оформление см. в таблицах со шрифтовым оформлением для карт и схем.
На топооснове схемы показываются: основная гидрографическая сеть, населенные пункты (разгру-

женные до 10 шт. на схему), государственные границы.
При переходе от масштаба схемы 1 : 500 000 (1 : 2 500 000) к масштабу схемы 1 : 1 000 000 (1 : 5 000 000) 

некоторые топографические объекты, из выражающиеся в масштабе, превращаются во внемасштабные. 
Если бывшие площадные объекты стали меньше, чем 2 мм2, то они подлежат разгрузке, но без потери ха-
рактера местности (в исключительных случаях допускается сохранять объекты площадью более 1 мм2).

Из элементов рельефа показываются только ледник, граница ледника, фирновое поле, вечный снег, 
граница фирнового поля, вечного снега, отметки высоты (3–4 на схему , в густонаселенных районах 1–2).

Из элементов гидрографии на схеме не показываются изобаты, отметки глубин, урезы воды, водопады 
или пороги, канал несудоходный или строящийся, гидротехнические сооружения.

Водотоки менее 1 см разгружаются, но без потери характерных особенностей территории.
Пути сообщения, административное деление (кроме Государственных границ) не даются.
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ КАРТЫ МАСШТАБА 1:200 000, СХЕМЫ МАСШТАБА 1:500 000 И СХЕМЫ МАСШТАБА 1:1 000 000 
(НАЗВАНИЕ КАРТЫ И СХЕМ, ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ... СМ. ПРИМЕРЫ В РАЗДЕЛЕ "ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ КОМПЛЕКТОВ ГК-200/2 (ГК/1000/3))



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ  
ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

КОМПЛЕКТОВ ГК-200/2, 1000/3 И ОБЗОРНЫХ КАРТ
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В данной работе показаны примеры оформления объяснительной записки в авторском формате. 
Авторский формат – это формат окончательно подготовленного авторами текста объяснительной 
записки для передачи издательство.

Все материалы объяснительной записки распределяются по четырем вложенным папкам:
 Текст;
 Рисунки;
 Приложения;

 Таблицы

1. В папку   Текст включаются следующие текстовые файлы: 
 Титул
 Оборот титула
 Основной текст
 Оглавление

Шаблоны для оформления титула, оборота титула  
и основного текста объяснительной записки находятся  

на сайте ВСЕГЕИ http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/. 

На титуле над заголовком указываются организации-заказчики и организации-исполнители. 
 Автор обязан предоставить четко выверенные названия организаций-исполнителей.

На Обороте титула необходимо указать полные данные по авторам, научному редактору и рецен-
зентам и их научные степени (как в шаблоне-образце). Обязательно составить текст аннотации, не 
более 10 строк.

Файл Основной текст включает в себя введение, все главы, заключение и список литературы. 
 Запрещается разбивать основной текст на отдельные файлы по главам. В основной текст допускает-
ся заверстка таблиц и иллюстраций, размер которых не превышает формат А4.

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003. Размещается после Заключения.
Каждый источник начинается с новой строки с абзацем как в основном тексте, со сквозной нуме-

рацией. Фамилии авторов выделяются светлым курсивом – italic. 
При передаче объяснительной записки в НРС список литературы не нумеруется. Внутри текста 

все отсылки к источникам оформляются в квадратных скобках со словесным описанием издания 
[Автор, название, год]. После апробации список литературы нумеруется и все отсылки на источни-
ки внутри текста объяснительной записки, указанные в квадратных скобках, меняются авторами на 
соответствующий номер в списке литературы.

Оглавление составляется автором самостоятельно. Требований к структуре оглавления нет, 
 поэтому автор решает сам, насколько подробно будет отражена рубрикация (главы, части, разделы, 
подразделы) объяснительной записки. Если авторов несколько, необходимо указать авторов глав.

2. В папку   Рисунки помещаются файлы иллюстраций к объяснительной записке и файл с под-
присуночными подписями. 

Иллюстрации предоставляются в черно-белом изображении. 
В исключительных случаях (при невозможности передать информацию черно-белым способом) 

разрешается предоставление цветных иллюстраций.

Весь цифровой материал объяснительной записки предоставляется в НРС в 
сопровождении распечаток в одном экземпляре. Распечатки должны полностью 
соответствовать их цифровому представлению! 
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Форматы иллюстраций:
– *.cdr (векторные изображения) – цвет заливок и контуров должен быть переведен в CMYK; 

черный текст, а также заливки и контуры черного цвета должны быть переведены в 100% черный 
(K = 100%); текст должен быть набран гарнитурой Times New Roman, текст в кривые не переводить. 
При использовании в цветной графике текстовых обозначений черного цвета необходимо следить, 
чтобы они не раскладывались на CMYK-палитру;

– *.tif (растровые изображения) – 300 dpi, цветовая палитра черно-белая или CMYK;
– запрещаются форматы *.jpg или *.pdf. В ином случае издательство не несет ответственность за 

качество иллюстраций.
Внутри иллюстрации (рисунка) смысловые обозначения (надписи, выноски и пр.) оформлять 

шрифтом Times New Roman, кегль 10.
Иллюстрации по длине и ширине предоставляются в масштабе 1:1.
Подрисуночные подписи всех иллюстративных единиц сводятся в один текстовой файл с именем 

«Подписи иллюстраций.doc», также включаемый в папку «Иллюстрации»; параметры этого файла 
аналогичны параметрам основного текста. 

На распечатках иллюстраций под рисунком размещаются номер и подрисуночная подпись. 
Номер рисунка должен совпадать с именем файла в папке «Иллюстрации».
Максимальный размер иллюстрации – А3.
Иллюстративный материал записки при подготовке комплекта к изданию дополнительно 

не редактируется и передается в издание в авторском варианте.

3. В папку   Приложения помещаются все текстовые, табличные и графические приложе-
ния к объяснительной записке в формате *doc, если это текстовые таблицы, или, если это рисунки, 
в форматах *.cdr, *.tif, либо *.jpg или *.pdf (см. требования к формату рисунков).

Максимальный размер приложения – А2.
Каждое приложение дается отдельным файлом. Требования к оформлению таблиц приложений 

те же, что и для таблиц основного текста. Когда приложение располагается на нескольких полосах, 
шапка таблицы повторяется на каждой полосе.

4. В папку   Таблицы помещаются таблицы из основного текста объяснительной записки, раз-
мер которых превышает формат А4 (либо все таблицы из основного текста объяснительной запи-
ски, если так удобно авторам). Каждая таблица предоставляется отдельным файлом с именем вида 
Табл.<N>, где N – номер таблицы согласно тексту записки. Формат таблиц – *.doc или *xls. 

В случае, когда все таблицы заверстаны непосредственно в текст объяснительной записки и их 
размер не превышает формат А4, эту папку можно исключить и не подавать таблицы отдельными 
файлами.

Требования к набору

Формат файлов – *.doc (Microsoft Word).
Формат листа – А4.
Поля сверху, снизу – 20 мм, слева, справа – 25 мм.
Страницы объяснительной записки должны быть пронумерованы средствами программы верст-

ки (Microsoft Word).
Разрешается использование гиперссылок.
Цветной текст не допускается.
Набор должен быть выполнен без лишних пробелов между словами. Не допускается набор слов 

с пробелами между буквами внутри слова. Если требуется сделать слово в р а з р я д к у,  это делается 
через окно Шрифт, во вкладке Дополнительно в строке Интервал установить Разреженный на 2. 
Если за последней буквой следует знак препинания, то этой букве разрядка не присваивается.
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Во всем тексте используются кавычки одного вида (елочки – «»); открывающая – <Alt> + <0171>, 
закрывающая – <Alt> + <0187>.

Межсловное и межцифровое тире по всему тексту набирается через <Alt> + <0150>. Следует 
различать обычное тире (с пробелами) и тире прибитое (без пробелов).

Обычное тире между словами в предложении набирается с пробелами: перед тире ставится не-
разрывный пробел <Ctrl> + <Shift> + <пробел>, после тире – простой пробел. Знак неразрывного 
пробела на экране становится виден, если в Word включен режим Отображение знаков абзаца 
и других скрытых знаков форматирования. Для этого на вкладке Главная в группе Абзац нажмите 
кнопку Показать или скрыть (¶).

В составе свиты выделяют две подсвиты: нижнюю°– преимущественно 
терригенную, верхнюю°– карбонатную. 

Тире без пробелов ставится при обозначении диапазона значений (от … до).
Палеоцен–эоцен;  Туронский–сантонский ярусы;  Нижний–верхний отде-
лы;  2–4 %,  1960–1961°гг.

В а ж н о:  не путать со сложными словами, которые пишутся через дефис. 
светло-серый; Енисей-Хатангский прогиб; мелководно-морской;  
Ямало-Явай ская СФЗ

Неразрывный пробел  <Ctrl> + <Shift> + <пробел>  ставится:
– между цифрой и любой единицей измерения; между единицами измерения, если они состоят 

из нескольких сокращенных слов; в общепринятых сокращениях.
%;  г;  кг;  м;  гг.;  т;  г/л;  мГал;  млн°т;  млн°лет;  тыс.°т;  и°т.°д.;  и°т.°п.;  
и°др.;  и°пр. 

– между географическим названием и указанным перед ним родом объекта.
р.°Нижняя Тунгуска; г.°Нижний Новгород

– между инициалами и фамилией.
И.°П.°Атласов 

– между цифрами в масштабе карты.
1°:°1°000°000;  1°:°200°000  

Собственные географические названия, если перед ними указан род объекта (река, гора, город, 
месторождение, вулкан и т. д.), пишутся в именительном падеже.

на проявлении Оловянное;  у р.°Нижняя Тунгуска;  около горы Березовая;  
в районе г.°Нижний Новгород

Для исключения разночтения географических названий в комплекте карт и объяснительной за-
писке, желательно прикладывать отдельным файлом список географических названий, упомянутых 
в данной работе, в именительном падеже так, как они даны на географической карте.

Внутри текста ссылка на таблицу, иллюстрацию, приложение дается в круглых скобках, при этом 
слова рисунок, таблица, приложение пишутся с маленькой буквы сокращенно с точкой и неразрыв-
ным пробелом перед номером: (рис.°1); (табл.°2); (прил.°3).
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Требования к оформлению текста и заголовков

Каждая глава начинается с новой полосы. 
Каждому элементу текста (основному тексту, заголовкам, подрисуночным подписям, тексту таб-

лиц, примечаниям, сноскам, списку литературы и пр.) должен быть присвоен свой собственный 
индивидуальный стиль. Необходимый набор стилей имеется в шаблоне для оформления объясни-
тельной записки, находящемся на сайте ВСЕГЕИ http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/.

Основному тексту должен быть присвоен стиль Body text. Другого стиля у простого текста быть 
не должно. Допускается выделение отдельных слов или символов полужирным шрифтом или кур-
сивом. В основной текст допускается заверстка таблиц и иллюстраций, размер которых не превы-
шает формат А4. 

Текст в таблицах, заголовки таблиц, подрисуночные подписи, сноски, примечания и прочие 
элементы также оформляются своим стилем.

Сноски в тексте оформляются посредством программы Microsoft Word. Нумерация сносок – по-
страничная.

Таблица должна располагаться сразу после абзаца, в котором она упоминается. Если таблица не 
помещается на полосе следом за ссылкой, то она располагается на следующей полосе.

Таблица на полосе может распологаться лежа или стоя в зависимости от ее размера. 
Если таблица располагается на нескольких полосах, ее разрыв запрещается! При продолжении 

таблицы на второй и последующих полосах ее шапка должна повторяться на каждой странице. 
Повтор шапки таблицы делается через окно Свойства таблицы. Предварительно выделив в та-

блице те строки, которые относятся к шапке и должны повторяться, необходимо зайти в свойства 
таблицы и поставить галочку в поле Повторять как заголовок на каждой странице.

Максимальный размер таблиц – А3.

Индексы у разных стратиграфических подразделений выделяются разными начертаниями 
шрифа: свита (uk) – italic, толща (uk) – normal, серия (uk) – italic, bold, горизонт (uk) – bold.

Индексы набираются без пробелов.

Названия стратиграфических подразделений (свит, серий, толщ, горизонтов) набираются 
шрифтом Times New Roman вразрядку или курсивом, в зависимости от наличия или отсутствия 
индекса. Индексы даются только рядом с названием картируемого геологического подразделения.

Наименование (пример)
Наличие 
индекса

Шрифтовое 
оформление

М а я ч н а я  с в и т а  (О2mč) Есть Разрядка

Тюльганская,  куюргазинская,  ворошиловская,  у ш к а т л и н с к а я 
с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (N1tl÷uš)

Есть Разрядка

К а р б о н а т н о - т е р р и г е н н а я  т о л щ а  (О2–3?ct) Есть Разрядка

И л е ц к а я  с в и т а  и  т е р р и г е н н а я  т о л щ а  о б ъ е д и н е н н ы е  (J2il + t) Есть Разрядка

М а к с ю т о в с к а я  с е р и я  (RF2?mk) Есть Разрядка

С н е ж и н с к а я  с в и т а  (S1sn)
Нижнеснежинская подсвита
Верхнеснежинская подсвита

Есть
Нет
Нет

Разрядка
Italic
Italic

Титехская серия
Н и ж н е т и т е х с к а я  п о д с е р и я  (C1tt1)
В е р х н е т и т е х с к а я  п о д с е р и я  (C1tt2)

Нет
Есть
Есть

Italic
Разрядка
Разрядка
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Наименование (пример)
Наличие 
индекса

Шрифтовое 
оформление

Я м а ш л и н с к а я,  м а з и т о в с к а я,  к у р у и л ь с к а я,  и т к ул о в с к а я  с в и т ы 
о б ъ е д и н е н н ы е  (D3–С1jm÷it)

Ямашлинская свита 
Мазитовская свита
Куруильская свита
Иткуловская свита

Есть

Нет
Нет
Нет
Нет

Разрядка

Italic
Italic
Italic
Italic

Сылвицкий–ханмейский горизонты. Д е л ю в и й  и  а л л ю в и й  (d,aIIsl–
IIIhn)

Д е л ю в и й  и  л и м н и й  (d,lII–III)
Э л ю в и й  и  д е л ю в и й  (e,dII–III)

Есть

Есть
Есть

Разрядка

Разрядка
Разрядка

Горбуновский горизонт
Э о л и й  (vHgr)
Л и м н и й  (lHgr)
П р о л ю в и й  (pHgr)
А л л ю в и й  р у с л а,  н и з ко й  и  в ы с о ко й  п о й м  о б ъ е д и н е н н ы й  (aHgr)

Нет
Есть
Есть
Есть
Есть

Bold
Разрядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка

Ч у м л я к с к а я  с в и т а  (aEIIčm), аллювий переуглубленных палеодолин (с фаци-
ями лимноаллювия)*

Есть Разрядка

*Для четвертичных отложений генетический тип выделить курсивом.

При описании геологического подразделения латинские названия палеонтологических находок 
даются курсивом, автор – прямым без разрядки. Например:

В нижней части разреза, изученного по керну Бурской скважины 341-0 (5) (ин-
тервал 2856–2735 м), в терригенных породах обнаружены акритархи: Leiosphaeridia 
obsuleta (Naum.), L. exsculata (Tim.), L. minutissima (Naum.), L. tenuissima (Eis.), L. crassa 
(Naum.), L. jacutica (Naum.) и др.; нитчатые водоросли Siphonophucus attenuatum Weiss; 
Brevitrichoides bashkiricus (Jank.) (определения Т. Ф. Субицкой и З. Х. Фай зу линой). 

В главе «Стратиграфия» при описании разреза рекомендуется использовать шрифт пониженного 
кегля, разрезы оформлять единообразно по всему изданию, пронумерованным списком, с указанием 
мощности после отбивки многоточием (см. пример, стр. 112).

Заголовки. Заголовкам каждого уровня обязательно присваивается свой самостоятельный стиль 
с определенным кеглем и начертанием. Для заголовков разной значимости используются соответст-
венно стили: Zagol_1 … Zagol_11.

Заголовок всегда располагается на одной странице с тем текстом, к которому он относится. 
Важно, чтобы автор четко следил за смысловой соподчиненностью заголовков. Все заголовки од-

ной значимости, принадлежащие к одному уровню, должны оформляться в одном стиле. Заголовки 
разделов оформляются бόльшим кеглем, чем заголовки подразделов; заголовки подразделов оформ-
ляются крупнее, чем заголовки подтем, раскрываемых в подразделах и т. д. Это позволяет понять, 
какой заголовок или его подзраздел старший, а какой младший, точно обозначает соподчиненность 
разных частей текста, особенно когда в объяснительной записке используется многоступенчатая 
система заголовков (рубрикация).

Ниже представлен пример рубрикации одной из объяснительных записок и показан принцип 
соподчиненности заголовков в объяснительной записке. Главное – это соблюдение единообразия 
в оформлении заголовков одного уровня. 
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ВВЕДЕНИЕ

СТРАТИГРАФИЯ
ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

НИЖНИЙ РИФЕЙ
ВЕРХНИЙ РИФЕЙ
ВЕРХНИЙ РИФЕЙ–НИЖНИЙ ВЕНД
ВЕРХНИЙ ВЕНД

П А Л Е О З О Й С К А Я  Г Р У П П А
КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА
ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ
НИЖНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ–СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ
СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ–ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА
СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ–ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА
ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА, СРЕДНИЙ ОТДЕЛ–КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА, СРЕДНИЙ ОТДЕЛ–ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ
ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

М Е З О З О Й С К А Я  Г Р У П П А
ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 
НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

ЮРСКАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ–МЕЛОВАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ
ЮРСКАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ–МЕЛОВАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
К А Й Н О З О Й С К А Я  Г Р У П П А

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА
НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА

ПЛИОЦЕН
НИЖНИЙ ОТДЕЛ ПЛИОЦЕНА

Нижний–верхний отделы плиоцена
Верхний отдел плиоцена

НЕОГЕНОВАЯ–ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМЫ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ
ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН
Нижнее звено
Верхнее звено

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН
Нижнее звено
Среднее звено
Верхнее звено неоплейстоцена–голоцен

ГОЛОЦЕН

ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЗДНЕРИФЕЙСКИЕ ИНТРУЗИИ
ПОЗДНЕРИФЕЙСКО-РАННЕВЕНДСКИЕ ИНТРУЗИИ
РАННЕВЕНДСКИЕ ИНТРУЗИИ
ПОЗДНЕВЕНДСКИЕ ИНТРУЗИИ
ВЕНДСКО-КЕМБРИЙСКИЕ ИНТРУЗИИ
КЕМБРИЙСКИЕ ИНТРУЗИИ
ОРДОВИКСКИЕ ИНТРУЗИИ
СРЕДНЕДЕВОНСКИЕ ИНТРУЗИИ
ПОЗДНЕДЕВОНСКО-РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ИНТРУЗИИ
РАННЕ-СРЕДНЕЮРСКИЕ ИНТРУЗИИ

ТЕКТОНИКА И ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ
ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ ЭПИБАЙКАЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА
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УРАЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВАЯ СИСТЕМА
Дизъюнктивные нарушения

ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ
Гравитационное поле
Магнитное поле

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГЕОМОРФОЛОГИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

НЕФТЬ, ГАЗ, ГАЗОКОНДЕНСАТ
ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 
БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ
РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ
ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
КЕРАМИЧЕСКОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЁ
АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ
ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Магматические породы
Карбонатные породы
Глинистые породы

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Минеральные лечебные воды 
Термальные воды
Питьевые воды

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА 
ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ГИДРОГЕОЛОГИЯ

ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Опубликованная
Фондовая

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1
Указатель месторождений, проявлений и пунктов минерализации полезных ископаемых к геологической 
карте доплиоценовых образований
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пример страницы основного текста. Кегль 12, интервал 1,5.

3 

ВВЕДЕНИЕ 

Площадь листа Q-60 – Анадырь ограничена координатами 6400–

6800 с. ш. и 17400–18000 в. д. Бóльшая часть района работ территори-

ально принадлежит к Анадырскому району Чукотского АО РФ; северная 

часть относится к Шмидтовскому, восточная – к Иультинскому, а юго-запад-

ная – к Беринговскому административным районам.  

В орографическом плане территория охватывает северо-восточную часть 

Анадырского плоскогорья и Чукотское горно-тундровое нагорье, разделяю-

щие бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов. Северная часть Чу-

котского нагорья представляет собой систему разноориентированных отно-

сительно высоких хребтов (Чаантальский, Экитыкинский, Осиновский и юго-

восточные отроги Паляваамского хребта), прорезанных широкими сквозными 

долинами ледникового происхождения. В их осевых частях преобладает 

среднегорный и низкогорный альпинотипный рельеф с отметками от 1000 до 

1800 м (максимальная отметка Чаантальского хребта – 1887 м), который сме-

няется на флангах сильнорасчлененным низкогорьем с отметками высот от 

800 до 1300 м. Хребты Пекульней, Рарыткин, Золотой ориентированы в севе-

ро-восточном направлении, имеют небольшие превышения (600–700 м). Мак-

симальная отметка хр. Пекульней – 1381 м (гора Колючая).  

Центральную и южную части территории листа занимает Анадырская 

низменность (более 35 % территории) в обрамлении изометричных горных 

кряжей, хребтов Пекульней, Рарыткин и Золотогорский. На юго-востоке в нее 

вдается Анадырский залив, относящийся к акватории Берингова моря.  

Анадырская низменность представляет собой обширную пониженную за-

болоченную равнину с абс. отм. до 100–150 м. Дренируется она разветвлен-

ной речной сетью, принадлежащей к бассейнам рек Анадырь, Канчалан, Ве-

ликая, Тавайваам. Ее поверхность сформирована на неоплейстоценовых лед-



112 Шаблоны на сайте ВСЕГЕИ http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/

Пример оформления разреза в главе «Стратиграфия» и сноски. 

12 

Э П О Х А  А Р Х Е Я  
Нючалинская зона [1]* 

НИЖНИЙ АРХЕЙ 

На территории листа известны только нижнеархейские (саамий) метамор-

фические толщи, обнажающиеся в двух изолированных блоках общей пло-

щадью около 400 км2: Авековском (северо-западная часть п-ова Тайгонос) и 

Лево-Пареньском.  

П у р г о н о с с к а я  с е р и я  (). Породы серии развиты в верховьях 

рек Колымак, Авекова и Кечичма, где они слагают северо-восточный край 

Авековского блока. Основание не вскрыто, согласно перекрывается косов-

ской серией. В составе преобладают среднезернистые гранат-биотитовые 

гнейсы, образующие пачки и горизонты, разделенные маломощными соглас-

ными телами гранат-диопсид-биотитовых, биотит-гиперстеновых, биотит-

двупироксеновых гнейсов; часто отмечаются прослои основных кристалло-

сланцев, изредка мелкозернистых амфиболитов. На водоразделе Колымак–

Авекова установлено, что наибольшее количество пироксенсодержащих по-

род сосредоточено в средней части разреза серии, что позволило разделить ее 

на три толщи [55]. Общая мощность – не менее 3000 м. Характерна послой-

ная мигматизация всех разновидностей пород, присутствие пегматоидных 

линз, субсогласных и секущих жил гнейсовидных лейкогранитов. 

На правобережье р. Колымак в коренных обнажениях описан [234] следу-

ющий фрагмент разреза серии (снизу вверх, м). 

 
1. Гранат-биотитовые гнейсы с порфиробластами измененного граната, прони-

занные послойными линзовидными полосами (5–10 см) крупнозернистых плагио-
клазовых пегматитов  ........................................................................................................  50 

2. Гранат-биотитовые гнейсы, чередующиеся с гранат-пироксеновыми гнейса-
ми (полосы мощностью 5–10 м)  ......................................................................................  200 

3. Амфиболиты тонкополосчатые  .............................................................................  30 
 
Мощность разреза – 280 м. 

                  
*Характеристика стратонов и вулканических комплексов приводится в соответствии с ну-

мерацией зон в возрастной последовательности в их пределах. 
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свиты, имеют место и автометасоматические процессы в вышеуказанных ин-

трузиях. Вторичные кварциты образуют в плане вытянутые овальные, амебо-

образные с извилистыми границами поля от первых десятков метров квад-

ратных до 4–36 км2. Наиболее крупными являются Малетойваямское (30 км2) 

и Сеэрваямское (36 км2) поля. В строении полей наблюдается зональность. От 

центра к периферии полей монокварциты сменяются алунитовыми, кварц-

серицит-каолинитовыми кварцитами. Внешние части зон сложены аргилли-

зитами и пропилитами. С учетом минеральных типов зональность показана в 

табл. 2 [103]. 

Т а б л и ц а  2  

Зональность вторичных кварцитов 

Зоны от центра к периферии Минеральные типы 
Монокварциты Монокварцитовый 

Опалитовый 
Серномонокварцитовый 

Алунитовые вторичные кварциты Алунитовый 
Серноалунитовый 

Кварц-серицит-каолиновые вторич-
ные кварциты 

Диккитовый 
Серицитовый 

Аргиллизиты Гидрослюдисто-глинистый 
Монтмориллонитовый 

Пропилиты Хлорит-карбонатный 
Эпидот-хлорит-карбонатный 

 

Границы между метасоматитами и вмещающими породами постепенные – 

по смене минеральных ассоциаций.  

Монокварциты (до 90 % кварца) образуют вытянутые вдоль разломов тела 

длиной до 1,5–4 км и шириной до 100–150 м или овальные залежи диаметром 

до 3 км, образованные по проницаемым для гидротерм породам. Поры в мо-

нокварцитах (до 5 мм) заполнены серой, алунитом, диккитом, баритом, лей-

коксеном и рутилом. Опалиты имеют в составе одинаковое количество квар-

ца и опала. В опалитах присутствуют лейкоксен, рутил, иногда алунит, барит, 

диккит.  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Каталог месторождений (М), проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных 
ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и вторичных геохимических ореолов (ВГХО),  

показанных на листе Q-60 Госгеолкарты РФ масштаба 1 : 1 000 000 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объек-
та и размер 
месторож-

дения 
Название объекта или географическая привязка 

Номер по 
списку 

литерату-
ры 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

У г о л ь  к а м е н н ы й  

V-2-2 П Река Анадырь, борт террасы 145 
V-2-6 П Река Анадырь, правобережье 127 
V-2-5 П Река Анадырь, правобережье 127 
V-2-7 П Река Анадырь, правобережье 127 
VI-2-1 П Бассейн р. Горная, хр. Рарыткин 127 
VI-2-2 П Бассейн р. Горная, хр. Рарыткин 127 
VI-2-3 П Бассейн р. Горная, хр. Рарыткин 127 
VI-2-4 П Хр. Рарыткин 189 
VI-2-5 П Борт р. Правая Осиновая в ее верховьях 141 
VI-2-6 П Левый, приток р. Правая Осиновая. 141 
VI-2-7 П Река Правая Осиновая, Левый приток 141 
VI-2-8 П Река Первая Тополевая, истоки 141 
VI-2-9 П Река Первая Тополевая, борт левого притока 141 

VI-2-11 П Бассейн ручья Гнутого 141 
VI-2-14 П Река Таляин, правый приток 141 
VI-2-15 П Река Баранья, правобережье 141 
VI-2-22 П Бассейн ручья Гнутого 141 
VI-2-24 П Река Таляин, правый приток 141 

У г о л ь  б у р ы й  

V-4-2 ММ Река Волчиха, левобережье 116 
V-2-4 ММ Река Анадырь, правобережье 145 

V-4-11 МC Левобережье Анадырского лимана 116 
V-4-19 ММ Район г. Анадырь 115 
III-1-6 П Река Прав. Афонькина, правобережье 103 
III-1-7 П Река Лев. Афонькина, правобережье 103 

III-1-10 П Река Подгорная, правобережье 103 
III-1-13 П Истоки р. Левый Чемлемемель 103 
III-1-16 П Правый приток р. Правой Светлой 103 
III-1-18 П Оз. Пекульнейгытгын, южный берег 103 
III-1-22 П Водораздел рек Светлая-Пекульнейвеем 103 
IV-1-7 П Хр. Пекульней, р. Правая Бычья, приустьевая часть 103 
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