
Геологические  карты и 
разрезы



1. Геологическая карта 
⚫ - изображение в плане геологического 

строения участка земной коры 
определенного района (общее оределение). 

Выделяются разные типы геологических карт:
1 - собственно геологические - коренных 
пород с удаленными маломощными 
четвертичными отложениями,

⚫ 2 - карты четвертичных отложений,

⚫ 3 – тектоническая,

⚫ 4 -  полезных ископаемых,

⚫ 5 – гидрогеологическая,

⚫ 6 – инженерно-геологическая и другие 



Все карты строятся на топографической основе 
соответствующего масштаба, который 
определяется от их назначения и детальности:

⚫ карты мелкого масштаба (1:500 ООО и 
мельче) - обзорные, 

⚫ карты среднего масштаба (от 1:200 ООО 
до 1:100 ООО) – региональные, общее 
строение, 

⚫ карты крупномасштабные или детальные 
(от 1:100 000 и крупнее) – для небольших 
участков з.к., для строительства и т.п.



1.2. На геологических (собственно) картах

⚫ обычно изображаются:

⚫ возраст горных пород, 

⚫ литолого-петрографический  состав пород 

(в условных обозначениях – названия и 

происхождение пород),

⚫ условия (или формы) залегания ГП, их 

дислокации и др.



Общие геологические карты
⚫ На этих картах с территорий условно 

снимается покров четвертичный отложений, 

так как они - самые молодые четвертичные 

отложения широко распространены и 

покрывают всю земную поверхность. 

⚫ Карта собственно геологическая – 

коренных пород , залегающих под 

маломощным чехлом рыхлых четвертичных, 

реже палеоген-неогеновых пород



Собственно геологическая карта южной половины 
Ленинградской области с горизонтальным залеганием 
палеозойских пород



Геологическая информация изображается на картах при помощи условных 
обозначений: 
1.2.1 – возраст - породы одного возраста  окрашивают одним цветом, 
обозначаются буквенными при необходимости численными индексами как в 
геохронологической таблице. В условных обозначениях сверху пишут самые 
молодые породы, а внизу - древние



1.2. 2 – Литолого-петрографический состав пород изображается с 
помощью   штриховки. Каждый вид пород имеет свое условное 
обозначение в виде штрихов, линий, точек в определенном порядке



1.2.3 - Магматические породы независимо от возраста показывают 

своими цветами, буквами и штриховкой. цвет зависит от того, к какой 

группе по содержанию кремнезема (Si02) относится порода: кислые 

породы – красным и «+», а ультраосновные - фиолетовым цветом ; 



⚫ 1.2. 4 – Условия и элементы залегания горных 

пород 

⚫ Геологические границы – линии раздела – границы 

между породами различного возраста, состава, 

генезиса и т.п.

⚫ Осадочные горные породы переслаиваются с 

вулканическими,   в т.ч. эффузивными, и 

метаморфическими породами – стратифицированные 

толщи, и могут иметь - первичное почти 

горизонтальное залегание или - вторичное 

складчатое и разрывное залегание.

Интрузивные горные породы имеют свое залегание в 

виде батолитов, штоков, лакколитов, даек и т.п. (см. 

тема магматизм), обычно рассекают первые



Первичные формы залегания осадочных горных 
пород



Слоистость  осадочных горных пород: 
 а) слой; б) линза; в) выклинивание 
слоя; г) прослой; д) пережим слоя 



1.2.5. К картам 
строится 
геологический 
разрез -
   изображает 

геологическое 
строение района 
карты в вертикальной 
плоскости, 
ориентированной 
определенным 
образом. 

   При горизонтальном 
залегание строится 
поперек рельефа – 
пересекая 
наибольшую и 
наименьшую 
абсолютные отметки



1.2.6. На стратиграфической колонке

⚫   изображаются в возрастной 

последовательности снизу вверх от 

древних к молодым условной 

штриховкой осадочные, 

вулканические и метаморфические 

породы – стратифицированные 

толщи, развитые на территории, 

представленной на карте (слайд 13). 

Интрузивные образования в колонке 

не показываются.



1.2.7. Как определить залегание пород по карте?
⚫ При первичном горизонтальном залегании 

осадочных пород – слоев:

⚫  на карте отразится только самый 
верхний слой в случае плоского 
горизонтального рельефа (1). 

⚫ При пересеченном рельефе (2) в 
пониженных его частях  обнажаются 
более древние породы, а в повышенных 
- молодые породы - образования. 

⚫ Геологические границы совпадают или 
параллельны горизонталями рельефа.



Карта с горизонтальным залеганием 
пород при расчлененном рельефе



При горизонтальной залегании (см. разрез – верхний рисунок) геологические 
границы повторяют или совпадают с изолиниями рельефа, на 
возвышенностях лежат молодые породы, а в низинах – долинах – древние. 



1.2.8. Вторичное - моноклинальное 
(складчатое) залегание пород



Моноклинальное залегание – наклон слоев в одну 
сторону – как правило, крыло какой-то складки



При моноклинальном  залегании пород на 
геологической карте наблюдается серия параллельных 
полос, возраст которых изменяется от молодых к древним 
, при этом молодые породы лежат на древних и 
соответствующий наклон.



Карта и разрез с моноклинальным залеганием пород. Обратите внимание, что 
породы наклонены в сторону молодых пород, которые лежат на более древних 

породах

Рис. 79. Ге   огнческая карта и геологический разрез района, сложенного наклонно залегающими слоями



Геологический разрез 
⚫ Наиболее правильное представление о 

геологическом строении дают разрезы, 
построенные вкрест простирания пород. 

⚫ Они показывают истинные углы падения 
(наклона) пластов и называются 
нормальными. Остальные направления 
разрезов искажают угол наклона пластов. 

⚫ для осадочных слоистых толщ залегание 
обозначается условным знаком, имеющим 
вид двух взаимно-перпендикулярных 
коротких линий, одна из которых 
оканчивается стрелкой, указывающей 
направление падения пласта. Цифры, 
стоящие у знака, показывают величину угла 
наклона пласта. 





Схема складчатого (вторичного) залегания пород



Синклиналь, Дагестан



Элементы складки

Рис. 81. Схематическое  изображение двух смежных складок с указанием их элементов







а

Рис. 89. Формы различных складок в плане и разрезе: а — прямые линейные; б — сундучные|
 в —косые| г — купола; д — брахиформные



Складки – волнообразные изгибы слоев, на карте отображаются также в 

виде параллельных полос. Антиклинальная складка имеет в ядре более 

древние породы, а по сторонам попарно более молодые, синклинальная - 

в ядре молодые породы, а по сторонам попарно более древние породы. 

При горизонтальном рельефе геологические границы прямые или плавные 

кривые,

 у небольших складок замкнутые кривые. 

При расчлененном рельефе -  искривляются в соответствии с элементами 

рельефа и с падением слоев.



Геологическая карта и разрез 
(пример)

⚫Условные 
обозначения:

⚫N - неогеновая система,
⚫        супеси 
⚫T – триасовая система,
⚫       известняки
⚫ P - пермская система,
⚫        алевролиты
⚫C  - карбон, аргиллиты

⚫Надо еще показывать 
штриховку, как в 
следующем слайде





СКЛАДКИ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТАХ  И  
РАЗРЕЗАХ



1.2.9. ВТОРИЧНОЕ ЗАЛЕГАНИЕ - 
РАЗЛОМЫ



СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НАДВИГА





1.2.10. ОБЩИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ КАРТЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ:

⚫ стратиграфические - отображающие возраст пород 
и условия их залегания без разделения пород по 
литологическому составу;

⚫ литологические - отображающие вещественный 
состав пород и условия их залегания;

⚫ литолого-стратиграфические, отображающие 
возраст, литологический состав горных пород, их 
условия залегания. 

⚫ Специальные - кроме геологической информации на 
них наносятся признаки, важные для определенных 
целей (строительства, водоснабжения и т. д.): 

⚫  инженерно-геологические, гидрогеологические, 
геоморфологические, карты полезных ископаемых и т. 
д.





1.3. Тектонические карты
⚫ Тектоника  (син. геотектоника):

⚫ 1. Раздел геологии, изучающий движения, деформации, структуру и развитие земной 

коры или ее отдельных участков. 

⚫ 2. Строение земной коры или литосферы, или отдельных их участков, т.е. название 

структур отдельных участков и особенности их строения – на тектонических картах.

⚫ На континентах выделяются 2 глобальные структуры: 

платформы и горно-складчатые области. 

⚫ Урал и Челябинская область относятся к герцинской горно-

складчатой области, в пределах которой  палеозойские и более 

древние горные породы смяты  в складки, пронизаны разломами 

и интрузиями.





Карты  инженерно-геологические

⚫ Содержат информацию о гидрогеологических 
исследованиях, о физико-механических свойствах пород, 
о наличии на данной территории проявлений различных 
эндогенных или экзогенных процессов и явлений.

⚫ 1 карты инженерно-геологических условий содержат 
информацию, дающую представление о природных 
условиях территории: классы грунтов, выходы родников, 
оползни и пр.инженерно-геологические процессы, для 
любых видов наземного строительства;

⚫ 2 карты инженерно-геологического районирования - 
на этих картах вся территория разбивается на регионы со 
схожими инженерно-геологическими условиями;

⚫ 3 карты специального назначения строятся для 
конкретного типа строительства или сооружения, помимо 
инженерно-геологических условий территории на них 
отображается прогноз инженерно-геологических 
явлений.



⚫ Для специальных карт существует целая 

система условных знаков, обозначающих 

скважины, обнажения, геологические 

процессы, гидрогеологические особенности и 

т. д.

⚫ Т.о. геологические карты содержат всю 

информацию о горных породах, подземных 

водах, геологических процессах и т.п..

⚫  Надо уметь их читать!!!


