
Тектоническая карта



• Тектоника – наука о структурных формах и истории развития земной 
коры.

• Тектонический анализ любой территории начинается и завершается 
составлением тектонической карты, которая представляет собой 
графическую модель строения и эволюции земной коры.

• Развитие теории образования структур на планете (теория тектогенеза), 
изучение причин и форм проявления тектонических движений, т. е. 
понимание законов структурного развития Земли требует полного и 
одновременно наглядного синтеза всех фактических данных.

• Тектоническая карта относится к картам геологического содержания. На 
ней суммированы все имеющиеся сведения о типах структурных форм 
земной коры, распространенных в регионе, и истории их развития. 

• Тектоническая карта имеет большое значение при выявлении 
закономерностей размещения полезных ископаемых, потому что очень 
многие месторождения находятся в совершенно определенной связи со 
структурными формами. 

• В зависимости от масштаба тектонические карты бывают глобальными 
(1:45 000 000 - 1:15 000 000), обзорными (1:10 000 000 - 1:2 500 000), 
региональными мелкомасштабными (1:1 500 000 – 1: 500 -000), 
региональными средне- и крупномасштабными (1:200 000 - 1:50 000).







• Тектоническая карта — не предмет формального преобразования геологической 
карты, ее стратиграфических единиц в структурно-вещественные комплексы той 
или иной геодинамической природы. 

• Тектонические карты представляют собой самостоятельные геологические 
документы, отражающие природу геологических тел, — палеогеодинамические 
обстановки их формирования и другие аспекты геодинамического и 
тектонического анализа. 

• На тектонической карте находят свое отражение генетические, историко-
геологические, вещественные (формационные и геохимические) структурные и 
другие стороны геологического строения земной коры.

• Карты могут быть общего и специального назначения: 
• Общие тектонические карты в равной мере содержат данные о 

современной тектонической структуре земной коры и истории ее формирования.
 (тектонические карты территорий разного масштаба (глобальные, 
региональные)
 Специализированные тектонические карты включают выборочные данные о 
структурных особенностях площади (карты разломов, карты изогипс, карты 
кольцевых структур, структурные (структурно-тектонические) карты с 
изображением структуры в стратоизогипсах или линий осей складок и разломов  
и др.) или отражают структурную характеристику площади на тот или иной 
интервал времени или на определенный момент геологической истории 
(палеотектонические карты), карты новейшей тектоники, тектонические 
карты фундамента, карты тектонического районирование территории). 



Карта тектонического районирования 
России





Никишин А.М.



• На тектонических картах показана типизация структурных форм, чрезвычайно 
разнообразных как морфологически, так и генетически, определенные 
представления о естественных группировках таких форм, обобщенные данные 
о времени образования тектонических зон и т. д.

• Принципиальной основой тектонической карты (схемы) служит расслоенная модель 
осадочного чехла. Учитывая разноплановое внутреннее строение осадочных 
чехлов, важнейшей задачей является выделение в них структурных форм 
разного порядка и времени формирования. 

• К числу основных объектов тектонического картографирования относятся, прежде 
всего, выделяемые в осадочном чехле на всю его глубину:

а) возрастные тектонические подразделения (ВТП) – структурные этажи (СЭ), 
структурные ярусы (СЯ);
 
б) слагающие их вертикальные и латеральные ряды формаций; 

в) тектонические элементы разного порядка, вплоть до локальных, их генетические 
типы, морфологические формы и условия залегания;

 г) разрывные нарушения, установленные в осадочном чехле.





• Тектоническое районирование предусматривает выделение областей и 
регионов с присущими им специфическими чертами тектонической структуры 
земной коры. 

• Районирование обычно осуществляется по совокупности признаков состава, 
строения и возраста земной коры с широким привлечением 
геоморфологических, геофизических, геохимических и дистанционных методов 
наблюдений. 

• Тектоническое районирование позволяет создать модель того или иного участка 
земной коры в соответствии с заранее установленными принципами. 

• Модели тектонической структуры существенно различаются в зависимости от 
степени обобщения индивидуальности тектонических объектов, т.е. в 
зависимости от масштабов их изображения на схемах, поскольку при изменении 
масштаба на первое место могут выйти различные признаки, позволяющие 
сравнивать объекты.

• В целом, при тектоническом районировании используются следующие принципы: 
• а) структурно-морфологический, 
• б) историко-геологический,
•  в) структурно-вещественный, 
• г) геодинамический.



• Структурно-морфологический принцип предусматривает выделение 
областей, регионов и участков, по-разному дислоцированных. При этом 
противопоставляются области горизонтального и пологого залегания отложений 
верхней части земной коры областям складчатого залегания соответствующих 
одновозрастных отложений.

• В областях складчатого залегания обособляются регионы распространения 
складок различного типа (линейных, брахиформных и т.д.), складок с различным 
направлением осей, в различной степени нарушенных разрывами и т.д. 

• Выделение на площади зон антиклинальных и синклинальных структур, 
отдельных антиклиналей и синклиналей или их частей - это тоже районирование, 
в основу которого положен структурно-морфологический принцип.

• Структурно-морфологический принцип являлся основным при составлении 
тектонических карт и схем вплоть до 30-х годов ХХ века, когда впервые при 
районировании частей континентов Г. Штилле применил историко-геологический 
принцип. 

• В настоящее время методика районирования, основанная на структурно-
морфологическом принципе, широко применяется при крупномасштабном 
районировании, а также при мелко- и среднемасштабном районировании в 
отдельных регионах, где структурный контроль главенствующий. 

• При составлении современных мелкомасштабных и обзорных тектонических 
карт этот принцип используется в совокупности с другими принципами 
районирования, так как важнейшее требование для любой тектонической карты - 
ее структурность.



•Историко-геологический принцип предусматривает противопоставление 
областей и регионов с разновозрастными тектоническими структурами.

• В соответствие с этим принципом можно выделить платформы с дорифейским, 
допалеозойским, палеозойским, мезозойским складчатыми фундаментами; 
области байкальской, каледонской, герцинской и других эпох складчатости; 
области с континентальной корой, сформировавшейся в докембрии, палеозое, 
мезозое. Этот принцип учитывает время образования конкретных структурных 
форм.

•Историко-геологический принцип основан на районировании по времени 
проявления складчатости, завершающей геосинклинальный этап развития, 
времени консолидации земной коры, по началу последующего орогенного этапа с 
активным кислым магматизмом, по смене геосинклинального типа формаций 
формациями орогенного класса. 

•Оценка возраста главной складчатости имеет свои трудности. Районирование по 
возрасту эпох главной складчатости при увеличении масштабов карт заставляет 
искать «промежуточные» эпохи, дробить области на «ранние» и «поздние» 
каледонские, герцинские, мезозойские системы. Иногда и этого оказывается 
недостаточным.



• Структурно-вещественный принцип основан на выделении 
тектонических зон, обладающих особенностями вещественного 
состава, разной степенью полноты стратиграфических разрезов и 
характером дислоцированности отложений. 

• По этому принципу в складчатых областях обосабливаются 
структурно-формационные зоны и подзоны, обычно с местными 
наименованиями, отличающиеся вертикальными рядами формаций, 
мощностями толщ, характером их деформаций. 

• Наборы типичных геологических формаций позволяют отображать 
платформенные и геосинклинальные комплексы, а характер залегания 
слоев - соответствующие им складчатые и нескладчатые комплексы.

•  Набор формаций (терригенные, карбонатные, карбонатно-
терригенные, осадочно-вулканогенные и др.) и тип залегания 
соответствующих структурных комплексов позволяют выделить 
регионы, близкие по этим характеристикам вне зависимости от 
возраста отложений.



• Геодинамический принцип основан на положении, что аналоги всех современных 
структур океанов и океанических окраин присутствуют в разрезе континентальной коры 
и могут быть реконструированы на основе изучения комплексов отложений 
(литодинамических комплексов), их мощностей, характера деформаций, химизма 
магматических пород и др.

• В соответствие с этим принципом при тектоническом районировании континентов 
выделяются палеошельфы, былые разновозрастные континентальные склоны, 
континентальные подножия, задуговые и другие бассейны, островные дуги разных 
типов, глубоководные желоба, рифты и прочие элементы структуры дна современных 
морей и океанов.

• Геодинамический принцип тектонического районирования, опираясь на совокупность 
данных, с успехом можно применять для областей развития мезозойских и 
кайнозойских отложений. Его использование для областей, сложенных палеозойскими 
и докембрийскими толщами, имеет ряд трудностей и требует множество допущений, 
поскольку в современных океанах не известно отложений, древнее мезозойских.

• Геодинамический принцип тектонического районирования особенно широко 
используется в связи с разработкой модели новой глобальной тектоники (теории 
литосферных плит) и предусматривает выделение разновозрастных зон спрединга, 
субдукции, трансформных разломов, а также элементов внутриплитной тектоники.

•  По этому принципу составляются геодинамические карты территорий и новые 
тектонические карты. Сейчас это один из ведущих принципов при составлении 
тектонических карт.
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Условные обозначения (Легенда)
• Типовые условные обозначения предназначены для составления средне- и 

крупномасштабных тектонических карт нового поколения. Разработаны три 
группы обозначений: цветовые, штриховые и контурные. 

• Главный картографический элемент — цветовой фон - отражает 
геодинамические обстановки формирования структурно-вещественных, 
плутонических комплексов и подкомплексов, а интенсивность фона 
соответствует их возрасту. 

• Раньше цветовое содержание тектонических карт, как правило, отражало 
возраст тектонических элементов. Цветовой фон указывал на возраст 
завершающей складчатости. 

• Принадлежность картируемых геологических тел к той или иной обстановке 
формирования и их возраст обозначаются соответствующими индексами.

•  Многочисленные штриховые знаки указывают на вещественный состав 
геологических тел разного ранга. Это знаки формаций, семейств и просто горных 
пород. 

• Группу контурных знаков составляют границы, структурные, разрывные и 
другие контурные элементы.



• Все рассмотренные принципы тектонического районирования используются, как правило, 
комплексно. На их основе разрабатывается методика районирования, которая получает 
выражение в содержании легенды тектонической карты. Принятая методика обычно 
опирается на несколько принципов с предпочтением одного из них. 

• Методика тектонического районирования существенно зависит от масштаба тектонической 
карты и особенностей геологического строения территории.

• Тектоническое районирование и внутренняя структура регионов изображается на картах с 
помощью цветовой раскраски или штриховыми знаками. 

• Цветовая раскраска, определяющая основу зрительного восприятия карты, используется 
для выражения основного принципа районирования. Разнообразные цвета, их оттенки, 
степень интенсивности отождествляются с регионами, отличающимися по возрасту 
главной складчатости, структурной этажности, вещественной характеристике разрезов, 
степени деформированности одновозрастных толщ и др. Разным цветом показывают 
литосферные плиты и обрамляющие их граничные зоны, структурно-вещественные 
комплексы, соответствующие разным геодинамическим обстановкам..

• Штриховые обозначения на картах обычно используют для изображения разного типа 
границ структурных зон и отдельных форм, разрывных нарушений, внемасштабных 
складчатых структур, вещественных комплексов, элементов геофизических полей, 
структурных линий и др. Штриховые знаки могут быть черными и цветными.

• Цветовая раскраска карты, как правило, дополняется буквенными обозначениями - 
индексами, позволяющими легче распознать соответствующие цвета на карте и найти их в 
легенде, объясняющей их содержание. Система индексации элементов тектонической 
карты может быть различной. Индексы на тектонической карте выбираются таким образом, 
чтобы они символизировали тип структуры (или тип режима, в обстановке которого она 
формировалась), обобщенную вещественную характеристику комплексов пород 
(формационные типы), их возрастную привязку к тектоническим циклам или общим 
геохронологическим подразделениям.



• Обычно тектонический анализ основывается на трех методах 
исследования: структурном, историческом и сравнительно-
тектоническом.

• Поскольку в обзорных тектонических картах заложен элемент 
теоретического синтеза (геологическая карта – набор фактических 
данных), то к ним необходим пояснительный текст. Поэтому все 
тектонические карты сопровождаются специальными условными 
обозначениями (легенда) и объяснительными (пояснительными) 
записками.



ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к тектонической карте состоит из следующих разделов:

• ОГЛАВЛЕНИЕ
 
• Введение
• 1. Геоструктуры (основные структурные элементы земной 

коры,

• частью которых является исследуемая территория).

• 2. Структурные этажи (ярусы)
• 3. Формации
• 4. Малые пликативные и дизъюнктивные структуры, 

магматические тела
• 4.1 Пликативные структуры
• 4.2 Дизъюнктивные структуры
• 4.3 Магматические тела
• 5. История тектонического развития
• Заключение
• Список используемой литературы





• Описание начинается с объяснения положения региона в общей схеме 
тектонического районирования области и анализе работ, посвященных 
характеристике тектоники региона. 

• Дальнейшая характеристика тектоники региона должна строго соответствовать 
тектонической карте и содержать анализ информации, приведенной на 
тектонической карте.

• Рубрикация текста объяснительной записки должна быть увязана с легендой 
карты. Т.е. дается расширенная расшифровка легенды тектонической карты.

• Первоначально необходимо обосновать принципы, использованные при 
тектоническом районировании региона, выделить структурные этажи (подэтажи), 
тектонические зоны, крупные тектонические структурные формы и дать о них 
представление, общих особенностях их строения, месте структурных этажей в их 
строении, связи интрузивных комплексов со структурными этажами.

• Далее приводится поэтажное описание структурных форм от более древних к 
молодым, от более крупных последовательно до мелких с выделением форм 
разных порядков. Описание составляется в соответствии со схемой 
районирования региона. 

• Структурные формы каждого структурного этажа рассматриваются раздельно. 
При этом анализируется положение структурных форм верхних этажей по 
отношению к нижнему этажу (их унаследованность, наложенность на более 
древний структурный план).



•При описании складчатых структур внутри структурного этажа их следует 
группировать по размерности, морфологическим или генетическим 
особенностям, географическому размещению. 

•Описание может быть составлено с равной степенью детальности 
последовательно для всех складчатых структур в заданном порядке или с 
подробным описанием типовой структуры из каждой группы складок и общей 
краткой характеристикой остальных, с указанием их отличительных черт.

•Разрывные нарушения при их характеристике группируются по размерности, 
возрасту, ориентировке, морфологическим и генетическим особенностям. 

•При характеристике интрузивных массивов, как элементов структуры региона, 
рассматривается их географическое размещение, форма, размеры, 
пространственная ориентировка, положение в складчатой структуре, связь с 
разрывами. 

•Далее характеризуется внутренняя тектоника интрузивных массивов (системы 
трещин, внутренняя зональность и проч.).



• В основу районирования платформенных чехлов положен историко-
генетический и структурно-вещественный принципы. Согласно этому на 
тектонических картах главными объектами картографирования являются 
возрастные тектонические подразделения (ВТП) — структурные этажи (СЭ) и 
подэтажи (СПЯ), структурные ярусы (СЯ) и подъярусы (СПЯ) — и слагающие их 
структурно-вещественные комплексы (СВК).

•  Устанавливаются они на основе структурного и формационного анализов 
платформенного чехла и фундамента (по материалам геологических карт, 
разрезов, буровым и геофизическим данным). 

• Возрастные тектонические подразделения (ВТП) осадочного чехла 
характеризуются единым рядом слагающих их геологических формаций и их 
комплексов, а также общностью структурных планов. 

• Для их выделения необходимо изучение и анализ стратиграфических и угловых 
несогласий в разрезе чехла, пространственной выдержанности и 
продолжительности существования с целью выявления крупных региональных 
несогласий, связанных с перестройками структурных планов чехла и сменой 
тектоно-седиментационных циклов. 

• Каждый из выделенных таким образом СЯ должен характеризоваться своим 
стратиграфическим объемом, структурным планом и разграничиваться 
крупными стратиграфическими и структурными несогласиями. 





• Для отображения структуры и объема СЯ (СПЯ) используются изопахиты и цвет. 
При этом сечение изопахит не регламентируется и зависит от имеющегося 
геолого-геофизического материала. Изопахиты – линии равных мощностей.

• Шкала изопахит каждого СЯ дается градацией цвета, близкого к возрасту 
слагающих его стратиграфических подразделений. Более густые тона должны 
соответствовать интервалам с большими значениями изопахит.

• На тектонической схеме соответствующими условными знаками, кроме СЯ, 
наносятся границы распространения структур разного порядка, генезиса и 
времени образования.

• Положение границ в значительной мере условно, и проводятся они либо по 
определенному гипсометрическому, либо стратиграфическому уровню.

• Границы надпорядковых структур оказываются на листах далеко не часто, и 
принадлежность территории к этим структурам отражается в тексте 
объяснительной записки.

• На тектонических схемах отражаются также структурные элементы I–II, а если 
позволяет загруженность схем, то и более высоких порядков — крылья поднятий 
и впадин, депрессии, выступы, валы, купола, флексуры, надвиги и другие с 
характеристикой их морфологии, генезиса и времени формирования, а также 
связи с разрывными нарушениями. 

• Структуры разного порядка обозначаются буквенными и цифровыми индексами, 
а их названия приводятся в подрисуночных подписях к условным обозначениям. 
Арабскими цифрами рекомендуется нумеровать локальные структуры.





• Важнейшим элементом тектонических карт являются геологические формации. Выделение 
геологических формаций в разрезе осадочного чехла каждой конкретной территории 
основывается на наиболее распространенном и общепринятом понимании их как 
комплекса горных пород, парагенетически связанных друг с другом. При выделении 
парагенезисов учитываются признаки, обусловленные тектоническими и климатическими 
условиями их накопления.

• Формации - геологические тела, как правило, отвечающие местным стратиграфическим 
подразделениям (свитам, сериям), которые, как и формации, выделяются как горно-
породные ассоциации. 

• Формации или группы формаций отражаются на тектонической схеме при помощи первых 
букв русского алфавита.

• Тектонические схемы должны сопровождаться формационными колонками, которые 
составляются для всех СЯ, распространенных на исследуемой территории - как 
выходящих на картографируемую поверхность, так и погребенных. На них для каждого СЯ 
по стадиям тектоно-седиментационных циклов отображаются вертикальные ряды 
формаций и их комплексов. 

• При латеральных изменениях формаций на площади листа (смене латеральных рядов) 
формационная колонка составляется для наиболее полного и характерного для данной 
территории вертикального ряда формации, а все изменения на площади оговариваются в 
тексте объяснительной записки.

• Одной из важнейших задач формационного анализа является прослеживание формаций в 
вертикальных и латеральных рядах, раскрывающих особенности строения и эволюции 
тектонических структур, а также закономерности распределения полезных ископаемых во 
времени и пространстве.

• Вертикальные ряды формаций и их семейств (ассоциаций) характеризуют различные 
стадии тектоно-седиментационных циклов (СЯ), отражая зависимость литогенеза от 
тектогенеза



• Обязательным элементом тектонической схемы являются разрывные 
нарушения, в том числе и малоамплитудные, подчеркивающие структурный план 
территории. Они ограничивают те или иные структурные формы, определяют 
распространение флексурных, антиклинальных, валообразных и других 
приразломных структурных форм чехла, его дислокации. 

• Особыми знаками изображаются зоны активизации, трещиноватости и 
повышенной проницаемости, а также кольцевые структуры разного генезиса.

•  После их выделения необходимо провести классификацию разломов с учетом 
глубинности, кинематики, амплитуды перемещения, времени формирования. 
Устанавливается роль разломов в образовании структур разного порядка и 
выявляются тектонически активные зоны в чехле, приуроченные, как правило, к 
разрывным нарушениям фундамента.

• Могут наносится изогипсы (стратоизогипсы) по опорным (маркирующим)  
горизонтам чехла, либо стратиграфическим уровням, наиболее полно 
отражающим структуру соответствующего СЯ. 

• Как вариант изогипсы поверхности фундамента.
• При наличии магматических формаций характеризуется их положение в разрезе 

структурного яруса (СПЯ), условия залегания, формы тел и т. д. Указывается 
влияние магматических тел (особенно силлов) на морфологию структур 
вмещающих осадочных и вулканогенно-осадочных комплексов.

• При наличии вулкано-тектонических структур (импактных структур) и других 
наложенных деформаций, приводятся характеристики их размеров, морфологии.



• Господствовавший более полувека возрастной принцип составления 
тектонических карт развивался на базе геосинклинальной концепции, в 
рамках которой выделялись лишь только два общепризнанных 
тектонических комплекса -геосинклинальный и платформенный. 

• В 1968 г. зародилась новая общегеологическая концепция тектоники 
литосферных плит, получившая за последние 50 лет практически 
всеобщее признание в мировой геологической науке и практике. С 
зарождением новой парадигмы, адекватно отражающей современный 
уровень строения и развития Земли, наметилось постепенное изменение 
и принципов тектонической картографии. 



• Главным тектоническим подразделением, лежащим в основе составления 
тектонических карт в соответствии с концепцией ТЛП, является структурно-
вещественный комплекс (СВК). 

• СВК — это крупное геологическое тело, отличающееся от смежных тел 
значениями вещественных и структурных характеристик. При этом под 
структурными характеристиками понимается дислоцированность, под 
вещественными — формационный состав. 

• Более подробное определение этого термина приводится в геологическом 
словаре: «СВК — геологическое тело, состоящее из характерных групп или 
ассоциаций формаций осадочных и вулканогенных пород, образовавшихся в 
особых типах геологических структур при определенном тектоническом 
режиме и специфических физико-географических условиях и вследствие этого 
характеризующихся своеобразным составом отложений и особенностями 
складчатых форм».

• Выделяют два типа СВК: стратифицированные (согласные) и секущие. При этом 
за первыми сохраняют название «структурно-вещественные комплексы», а 
секущие геологические тела выделяют как плутонические комплексы. 
Промежуточное положение занимают метаморфические СВК. 

• Исходя из этого, следующее определение: СВК — геологическое тело, 
сложенное ассоциациями осадочных и вулканических стратифицированных 
горных пород (формаций), характеризующееся специфичной структурой и 
сформировавшееся в определенных геодинамических обстановках. СВК 
обладают разнообразными признаками, среди которых необходимо различать 
первичные и вторичные.



• Среди первичных признаков, связанных непосредственно с образованием 
геологического тела, в первую очередь необходимо отметить его исходный вещественный 
состав, а также структуру и текстуру строения слоистых толщ, выраженную в 
определенном соотношении и морфологии слоев и обусловленную конкретными типами 
их ритмичности и цикличности. К важным первичным признакам относятся также 
морфология и размеры образующегося тела и характер конседиментационных структур. 
На основании изучения первичных признаков обычно и определяется тип 
геодинамической обстановки СВК. 

• Ко вторичным признакам относятся те характеристики, которые сформировались в 
последующие стадии преобразования возникшего геологического тела вплоть до 
современного его состояния, которое мы наблюдаем и картируем. Среди них в первую 
очередь необходимо отметить возможное изменение вещественного состава, связанное с 
процессами эпигенеза и метаморфизма; постконседиментационные элементы различных 
деформаций (складчатых, разрывных), приводящих к изменению морфологии и размеров 
тел; положение СВК в современном геологическом пространстве и др. Эти характеристики 
также с помощью различных знаков отображаются на составляемых тектонических картах. 
Более сложную проблему — выяснение тех геодинамических обстановок, в условиях 
которых эти изменения происходили, — не всегда удается однозначно решить. 

• Интрузивные и субвулканические образования, занимающие секущее положение по 
отношению к согласным СВК, выделяются в самостоятельную группу плутонических 
комплексов (ПК). ПК представляют собой индивиды формаций или ассоциации 
изверженных пород и их производных, слагающих отдельные тела и их совокупности, 
проявляющиеся в фиксированном геологическом пространстве и времени, обладающие 
определенными особенностями состава, строения и соотношений с окружающей средой, 
указывающими на общность процессов образования членов этих ассоциаций.



• Геодинамическая обстановка — совокупность глубинных и поверхностных 
геологических процессов (магматических, седиментационных, тектонических и 
др.), обусловленных латеральными и вертикальными движениями литосферных 
плит, микроплит, блоков, пластин, потоков вещества и энергии в условиях 
глобальных силовых полей, определяющих взаимодействие литосферных плит и 
в свою очередь зависящих от особенностей процессов на границах и внутренних 
частях плит, микроплит, блоков, пластин. К этому нужно добавить, что в итоге 
перечисленных процессов образуются и преобразуются геологические тела — 
структурно-вещественные и плутонические комплексы, являющиеся объектами 
картографирования.

• Некоторые типы геодинамических обстановок проявляются на обширных 
площадях и в течение достаточно длительного времени, при тектонических 
процессах и палеогеографических условиях, значительно различающихся между 
собой как по латерали, так и по вертикали. Это объясняет в конечном итоге 
формирование в условиях одного типа геодинамической обстановки 
геологических тел, различающихся между собой деталями строения и 
вещественного состава. Последнее позволяет в составе структурно-
вешественных комплексов выделять подкомплексы. 

• Структурно-вещественные подкомплексы (СВПК) — это части СВК, 
сформировавшиеся в единой геодинамической обстановке, но отличающиеся 
между собой отдельными структурно-вещественными характеристиками.



Тектоническая схема лист L-38-XXXVII                    Условные 
обозначения















Для построения легенды и написания объяснительной записки к тектонической схеме  
необходимо внимательно изучить учебную геологическую карту и решить следующие 
задачи по выявлению характерных особенностей геологического строения исследованной 
территории:

• Анализ стратиграфической колонки;

• Анализ распространения геологических тел в пределах площади карты;

• Анализ распространения геологических тел на разрезе

• Анализ структурных форм залегания стратифицированных и магматических тел;

• Анализ условных обозначений (легенды) карты;

В качестве основных методов проведенных исследований выступают:

• а) морфологический;

• б) метод анализа перерывов и несогласий;

• в) метод мощностей;

• г) метод фациального и формационного анализа стратиграфического разреза;

• д) метод структурно-тектонического анализа.





Анализ стратиграфической колонки



Анализ распространения геологических тел в пределах площади карты 



Анализ распространения геологических тел на разрезе

Анализ структурных форм залегания 
стратифицированных и 
магматических тел



Анализ условных обозначений (легенды) карты


