


МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А. П. КАРПИНСКОГО» (ФГБУ «ВСЕГЕИ»)

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОМПЛЕКТОВ ГК-200/2 (1000/3)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017



ISBN 978-5-93761-264-9

УДК 007.550.8:528

Примеры оформления графических элементов комплектов ГК-200/2 (1000/3). – СПб., 
Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2017. 118 с. 

ISBN 978-5-93761-264-9

Примеры и пояснения к комплектам карт геологического содержания подготовлены специ-
алистами Картфабрики ВСЕГЕИ и содержат рекомендуемые типовые варианты оформления 
топографической основы, геологической нагрузки и объяснительной записки. Данные матери-
алы несут оформительское предназначение (шрифтовое и интервальное) и не являются реко-
мендацией для авторского составления карт.

С о с т а в и т е л и
И. В. Сумарева, О. Е. Степурко, Ю. А. Самохвалова

Р е д а к т о р ы
А. Ф. Морозов, О. В. Петров (председатель редколлегии),

В. И. Колесников, М. А. Шишкин, И. В. Котельникова, Г. И. Калинина,
И. В. Сумарева, Ю. А. Самохвалова, О. В. Золотова

Одобрены Главной редакционной коллегией 
по геологическому картографированию

(протокол № 1 от 27.03.17)

Одобрены и рекомендованы НРС Роснедра к внедрению
(протокол № 21 от 27.03.17)

© Федеральное агентство по недропользованию, 2017
© Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Всероссийский научно-исследователь ский гео-
логиче ский инсти тут им. А. П. Кар пинского», 2017

© Коллектив авторов, 2017
© Картфабрика ВСЕГЕИ, 2017



3

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОЛО-
ГИ ЧЕСКИХ КАРТ КОМПЛЕКТОВ ГК-200/2 (1000/3)   . . . . . . . . . . .  5

Редакционные указания по оформлению текстов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Пример оформления заголовка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Пример оформления выходных данных   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Пример оформления выходных данных на втором листе (и последую-

щих) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Пример оформления масштаба на картах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Пример оформления заголовка и масштаба на схемах   . . . . . . . . . . . . . .  15
Оформление знаков на карте (схеме) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Пример оформления легенд к карте дочетвертичных образований . . . .  23
Пример оформления структурно-формационных схем   . . . . . . . . . . . . . .  27
Пример оформления разрезов к карте дочетвертичных образований . . .  29
Пример оформления стратиграфических колонок . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Пример оформления тектонических схем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Пример оформления тектонических схем для платформенных областей  39
Пример оформления геофизических схем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Пример оформления экологических схем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Пример оформления схем памятников природы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Пример оформления схем использованных материалов   . . . . . . . . . . . . .  51
Пример оформления легенд к карте четвертичных образований . . . . . .  54
Пример оформления разрезов к карте четвертичных образований   . . . .  57
Пример оформления схем соотношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Пример оформления схем корреляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Пример оформления геоморфологических схем   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Пример оформления гидрогеологических схем   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Пример оформления легенд к литологической карте поверхности дна 

акваторий   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Пример оформления легенд к карте полезных ископаемых . . . . . . . . . .  69
Пример оформления легенд к карте закономерностей размещения и про-

гноза полезных ископаемых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Пример оформления легенды к карте проноза на нефть и газ  . . . . . . . .  75
Пример оформления нефтегазогеологического разреза . . . . . . . . . . . . . .  76



4

Пример оформления схем прогноза полезных ископаемых . . . . . . . . . . .  77
Пример оформления легенд к схемам минерагенического районирования 

и прогноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Пример оформления схем главных минерагенических подразделений     79
Пример оформления минерагенограмм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  вкл.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЯС-
НИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КОМПЛЕКТОВ ГК-200/2 (1000/3) . . . . . .  81

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОПОГРА-
ФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ КОМПЛЕКТОВ ГК-200/2 (1000/3) . . . . . . . . . . .  101

Элементы топографической основы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Редакционный отбор на схему масштаба 1 : 500 000 (1 : 2 500 000)   . . . .  114
Редакционный отбор на схему масштаба 1 : 1 000 000 (1 : 5 000 000)   . .  116
Пример оформления топографической основы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  вкл.

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ КОМПЛЕКТОВ 

ГК-200/2 (1000/3)



6



7



8



9





11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22





24



25



26



27



28



29





31



32



33



34



35



36



37



38



39







42



43



44







47



48



49



50



51



52



53



54



55



56





58



59



60



61



62



63



64



65



66



67







70



71



72



73





75





77



78



79





ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КОМПЛЕКТОВ 

ГК-200/2 (1000/3)



82

Предисловие

В данной работе представлены примеры оформления объяснительной записки в авторском и из-
дательском формате. Авторский формат – это формат представления полного, окончательно под-
готовленного авторами текста объяснительной записки в издательство. Издательский формат – это 
формат, согласно которому объяснительная записка оформляется для печати или опубликования на 
сайте. 

АВТОРСКИЙ ФОРМАТ

Все материалы объяснительной записки распределяются по четырем вложенным папкам:
– Текст;
– Рисунки;
– Приложения;
– Таблицы.
В папку Текст включаются следующие текстовые файлы: 
– Титул;
– Оборот титула;
– Основной текст;
– Оглавление.
Файл Основной текст включает в себя введение, все главы, заключение и список литературы. 

Не разрешается разбивать основной текст на отдельные файлы по главам.
Формат файлов – .doc (Microsoft Word).
Формат листа – А4. 
Поля сверху, справа, снизу – 20 мм, слева – 30 мм.
Необходимо полное соответствие электронной и распечатанной версии текста (не допуска-

ется промежуточный вариант).
Страницы должны быть пронумерованы средствами программы верстки (Microsoft Word).
Во всем тексте используются кавычки одного вида (елочки – «»); открывающая – <Alt>+<0171>, 

закрывающая – <Alt>+<0187>.
Разрешается использование гиперссылок.
Наличие цветных выделений текста не допускается. 
Набор должен быть выполнен без лишних пробелов между словами. Также 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 Разрежен-
ный на 2.

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. 
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В составе свиты выделяют две подсвиты: нижнюю°– преимущественно терри-
генную, верхнюю°– карбонатную. 

Тире без пробелов ставится при обозначении диапазона значений (от … до).

Палеоцен–эоцен;  Туронский–сантонский ярусы;  Нижний–верхний отделы;  
2–4%,  1960–1961°гг.

Важно: не путать со сложными словами, которые пишутся через дефис. 

светло-серый; Енисей-Хатангский прогиб; мелководно-морской; Ямало-Явай-
ская СФЗ

Неразрывный 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

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 источники 
внутри текста объяснительной записки, данные в квадратных скобках, меняются авторами на соот-
ветствующий номер в списке литературы.

Каждая глава начинается с новой полосы. 
Каждому элементу основного текста (заголовкам, подрисуночным подписям, тексту таблиц, при-

мечаниям, сноскам, списку литературы и пр.) должен быть присвоен свой собственный индивиду-
альный стиль и сохранен в окне стилей. Простому тексту должен быть присвоен стиль, например 
с названием Body text, в котором будут заданы основные свойства текста – гарнитура Times New 
Roman, кегль 12, абзацный отступ 0,5, междустрочный интервал 1,5 строки, выравнивание по ши-
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рине. Другого стиля у простого текста быть не должно. Допускается выделение отдельных слов или 
символов полужирным шрифтом или курсивом. 

Для выделения заголовков различной значимости используются следующие начертания шрифта.
Жирный (полужирный) – bold. Наклонный (курсив) – italic. Полужирный курсив – bold italic.
Например, заголовкам таблиц должен быть назначен стиль: кг 11, полужирный, по центру с от-

бивкой до и после 2 и 1 строка. Тексту в таблице присваивается стиль: кг 10 светлый, прямой. 
Подрисуночные подписи, сноски, примечания и прочие элементы также оформляются своим сти-

лем.
Особое внимание следует уделить заголовкам. Заголовкам каждого уровня обязательно при-

сваивается свой самостоятельный стиль с различным кеглем и начертанием. Например, заголовку 
первого уровня можно присвоить стиль Zagolovok-1 со значениями: кегль 12, прописной (заглав-
ный), полужирный, по центру, междустрочный интервал 1,5 строки, отбивка перед и после 30 и 18 
пт. Все заголовки должны быть выровнены по центру. Большой заголовок делится по смыслу на 
несколько строк. Заголовок всегда располагается на одной странице с тем текстом, к которому он от-
носится. Заголовки следующего уровня, меньшие по значимости, оформляются пониженным кеглем 
прописными или строчными буквами.

Стиль задается через закладку Главная. Нужно открыть окно стилей. В открывшемся окне внизу 
слева выбрать кнопку Создать стиль. В появившемся окне ввести название стиля; в строке Осно-
ван на стиле выбрать Нет; задать шрифт и кегль. В кнопке формат можно выбрать дополнитель-
ные настройки шрифта и абзаца с основными и дополнительными опциями. В окне Абзац задать 
выравнивание, отступ (или его отсутствие для заголовков), междустрочный интервал. Во вкладке 
Положение на странице поставить галочку в строке Запрет висячих строк.

В основной текст допускается заверстка таблиц и иллюстраций, размер которых не превышает 
формат А4. Если заверстанная таблица продолжается на нескольких страницах, то ее шапка должна 
повторяться на каждой странице. 

Повтор шапки таблицы делается через окно Свойства таблицы. Предварительно выделив в таб-
лице 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.

Номер таблицы, иллюстрации, приложения внутри текста указывается в круглых скобках по мес-
ту ссылки, при этом слова рисунок, таблица, приложение даются с маленькой буквы сокращенно с 
точкой и неразрывным пробелом перед номером:

 (рис.°1); (табл.°2); (прил.°3) 

Не разделяются цифры или буквы с точкой или скобкой (при перечислении) от следующего за 
ними слова.

Магнезиально-железистые и железистые кимберлиты куойкского комплекса: 
а)°характеризуются повышенными содержаниями типоморфных элементов; 
б)°каждое кимберлитовое тело этого поля имеет свои геохимические особен-
ности распределения элементов; в)°кимберлитовые тела, расположенные в поле 
развития терригенно-карбонатных пород венда–среднего кембрия, по составу 
и концентрациям элементов отличаются от других тел этого поля, в первую 
очередь, более высокими содержаниями типоморфных элементов.
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ТИТУЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

Обложка для ГК-200. Обязательная информация.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
масштаба 1 : 200 000

Серия Полярно-Уральская

Лист Q-42-VII, VIII (Обской)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017вниз полосы
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Титульный лист для ГК-200. Обязательная информация.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

ФГБОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СЕВЕРНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
масштаба 1 : 200 000

Издание второе
Серия Полярно-Уральская

Лист Q-42-VII, VIII (Обской)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ВСЕГЕИ 2017�вниз полосы
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Обложка для ГК-1000. Обязательная информация.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение)

Серия Корякско-Курильская

Лист P-58 – Пенжинская губа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017вниз полосы
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Титульный лист для ГК-1000

вниз полосы

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (ОАО «МАГЭ»)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

им. А. П. КАРПИНСКОГО» (ФГУП «ВСЕГЕИ»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМЧАТГЕОЛОГИЯ» (ОАО «КАМЧАТГЕОЛОГИЯ»)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение)

Серия Корякско-Курильская

Лист – Пенжинская губаP-58

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ВСЕГЕИ 2017�



89

Оборот титула. Обязательная информация.

УДК 55(084.3М1000)528.94.062

Шишкин М. А., Шкарубо С. И., Молчанова Е. В., Маркина Н. В. и др. Государ-
ственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000
(третье поколение). Серия Южно-Карская. Лист -41 – Амдерма. ОбъяснительнаяR
записка. –СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2016. 383 с. + 10 вкл.

В объяснительной записке обобщены новые материалы по стратиграфии, магматиз-
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

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

3 

ВВЕДЕНИЕ 

Площадь листа Q-60 – Анадырь ограничена координатами 64 00 –

68 00  с. ш. и 174 00 –180 00  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-
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Оформление заголовков

Каждая глава объяснительной записки начинается с новой полосы.
Все заголовки в объяснительной записке располагаются по центру полосы. Отбивка от предшест-

вующего текста до заголовка должна быть больше, чем от заголовка до текста, к которому заголовок 
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 офор-
мляются 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).

В примере ниже представлена рубрикация одной из объяснительных записок и показан принцип 
подхода к оформлению заголовков в тексте объяснительной записки. Главное – это соблюдение 
единообразия в оформлении заголовков одного уровня. 

ВВЕДЕНИЕ

СТРАТИГРАФИЯ
ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

НИЖНИЙ РИФЕЙ
ВЕРХНИЙ РИФЕЙ
ВЕРХНИЙ РИФЕЙ–НИЖНИЙ ВЕНД
ВЕРХНИЙ ВЕНД

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ  ГРУППА
КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА
ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ
НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ
НИЖНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ
СРЕДНИЙ–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
НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ
СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

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

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ
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СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ
НИЖНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

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

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ
НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

МЕ ЗОЗОЙСКАЯ  ГРУППА
ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ
НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ
СРЕДНИЙ ОТДЕЛ
СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ 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
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
УРАЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВАЯ СИСТЕМА

Дизъюнктивные нарушения
ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ
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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 ОЖ Е Н И Е  1

Указатель месторождений, проявлений и пунктов минерализации полезных ископаемых к геологической 
карте доплиоценовых образований

С сайта ВСЕГЕИ (http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/) можно скачать файл 
(doc) «Шаблон объяснительной записки», где даны стили для оформления 
разных заголовков и основного текста. Им напрямую можно пользоваться 

для оформления объяснительной записки.
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В главе «Стратиграфия» при описании разреза с указанием мощности рекомендуется использо-
вать шрифт пониженного кегля. Например:

12 

ЭПОХА  АРХЕЯ  
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.  

Пу 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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Индексы у разных стратиграфических подразделений выделяются разными начертаниями 
шрифа:

свита (uk) – italic,
толща (uk) – normal,
серия (uk) – italic, bold,
горизонт (uk) – bold.
Все индексы набираются без пробелов.
Названия стратиграфических подразделений (свит, серий, толщ, горизонтов) набираются 

шрифтом Times New Roman разными стилями, в зависимости от наличия или отсутствия индекса 
рядом с названием. Индексы даются только рядом с названием картируемого геологического под-
разделения.

Наименование (пример) Наличие 
индекса

Шрифтовое 
оформление

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

Тюльганская,  куюргазинская,  ворошиловская,  ушк ат -
л и н с к а я  с в и ты  о бъ е д и н е н ны 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 лщ 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 лщ а  о бъ е д и н е н ны е 
(J2il + t)

Есть Разрядка

Ма ксюто в с к а я  с е р и я  (RF2?mk) Есть Разрядка

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

Есть
Нет
Нет

Разрядка
Italic
Italic

Титехская серия
Нижн е т и т е хс к а я  п од с е р и я  (C1tt1)
Ве р х н е т и т е хс к а я  п од с е р и я  (C1tt2)

Нет
Есть
Есть

Italic
Разрядка
Разрядка

Ям ашли н с к а я,  ма 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 ты  о бъ е д и н е н ны 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 люв и й  и  а л лю в и й 
(d,aIIsl–IIIhn)

Д е люв и й  и  л имн и й  (d,lII–III)
Элюв и й  и  д е лю в и й  (e,dII–III)

Есть

Есть
Есть

Разрядка

Разрядка
Разрядка

Горбуновский горизонт
Эол и й  (vHgr)
Лимни й  (lHgr)
Пролюв и й  (pHgr)
Аллюв и й  р у с л а,  н и з ко й  и  вы с о ко й  п о йм  о бъ е д и -

н е н ный  (aHgr)

Нет
Есть
Есть
Есть
Есть

Bold
Разрядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка

Ч ум л я к с к а я  с в и т а  (aEIIčm), аллювий переуглубленных палео-
долин (с фациями лимноаллювия)*

*Для четвертичных отложений генетический тип выделить курсивом.

Есть Разрядка
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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) (интервал 
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.), Simia annulare (Tim.), Oscillatoriopsis zilimica (Jank.), Trachytrichoides 
ovalis Herm., Tortunema sp., Heliconema turuchanica Herm., Trachyhystrichosphaera stricta 
Herm., Centrum quadratum Stan. и др.; нитчатые водоросли Siphonophucus attenuatum 
Weiss; Brevitrichoides bashkiricus (Jank.) (определения Т. Ф. Субицкой и З. Х. Фай зу-
линой). В верхней части (интервал 2735–2560 м), сложенной карбонатными отложения-
ми, обнаружены строматолиты Tinnia cf. patomica (определения Т. А. Дольник) и микро-
фитолиты Nubecularites cf. procerulus Z. Zhur., Vesi cu larites sp. (определения Е. Л. Дроб-
ковой).

Сноски

Сноски в тексте оформляются посредством программы Microsoft Word. Нумерация сносок – по-
страничная. Абзацный отступ сноски равняется абзацному отступу основного текста. Кегль сносок 
должен быть на 1–2 пункта меньше кегля основного текста.

Таблицы

В тексте 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. 
Перед таблицей дается ее порядковый номер. Cлово «Таблица» и номер указываются справа над 

заголовком таблицы. 
Заголовок таблицы набирается полужирным шрифтом. 
Основной текст таблицы набирается меньшим размером шрифта, чем основной текст. Толщина 

линеек в таблице 0,5 пункта.
Если таблица располагается на нескольких полосах, ее разрыв не допускается! При продолжении 

таблицы на второй и последующих полосах головка таблицы повторяется.
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Пример оформления таблицы в тексте.

129 

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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Каждый источник начинается с новой строки с абзацем как в основном тексте, со сквозной нуме-

рацией. Фамилии авторов выделяются светлым курсивом – italic. 
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Приложения

Приложения к Объяснительной записке размещаются после списка литературы. Каждое прило-
жение начинается с новой полосы. Таблица в приложении оформляется как и таблица внутри ос-
новного текста. Таблицы располагаются стоя на полосе или лежа на разворот. Когда приложение 
располагается на нескольких полосах, шапка таблицы повторяется на каждой полосе.

326 

П Р И Л ОЖ Е НИ 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 



                                         



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ КОМПЛЕКТОВ 

ГК-200/2 (1000/3)
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Карта масштаба
1:200 000
(ГК-200/2)

Схема
масштаба
1:500 000
(ГК-200/2)

Схема
масштаба
1:1 000 000
(ГК-200/2)

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

Схема
масштаба

1:2 500 000 (ГК-
1000/3)

Схема
масштаба

1:5 000 000 (ГК-
1000/3)

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

Рельеф с
разгрузкой
показывается
только на
геоморфологичес
кой схеме.
На всех схемах с
разгрузкой
показываются
только ледник,
граница ледника,
фирновое поле,
вечный снег,
граница
фирнового поля
вечного снега,
отметки высот

Рельеф суши не
дается.
С разгрузкой
показываются
только ледник,
граница ледника,
фирновое поле
вечный снег,
граница фирнового
поля вечного
снега, отметки
высот

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

Рельеф с
разгрузкой
показывается
только на
геоморфологичес
кой схеме.
На всех схемах с
разгрузкой
показываются
только ледник,
граница ледника,
фирновое поле,
вечный снег,
граница
фирнового поля
вечного снега,
отметки высот

Рельеф суши не
дается.
С разгрузкой
показываются
только ледник,
граница ледника,
фирновое поле
вечный снег,
граница фирнового
поля вечного
снега, отметки
высот
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Неверно Неверно Верно

Неверно Верно
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––Arial Narrow 5.5, , 20% Arial Narrow 5, , 20%

Times New Roman, 6 Times New Roman, 6

Перевалы
Arial Narrow,

6, 20%,italic

Arial Narrow,

6, 20%,italic
– – – –

(даются только в необжитых
районах, не чаще, чем через 6 см в масштабе карты)

5.5а
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, в густонаселенных
районах 1–2).
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