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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
ПЕСКОВ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

 Аннотация 
Пески широко распространены в верхней части геологического разреза и являются важным объектом исследования в инженерной 
геологии. Они залегают в основании наземных сооружений, служат вместилищем подземных объектов и активно используются  
в качестве строительного материала. Одна из важных научно-практических задач, которая стоит перед инженер-геологами, — 
изучение закономерностей распространения песков по площади и разрезу. Она особенно актуальна для огромной территории нашей 
страны, однако обобщающей региональной инженерно-геологической сводки по песчаным грунтам всей России в настоящее время 
нет. В статье приведена схематическая карта распространения песков четвертичного возраста различного генезиса, которая 
полностью охватывает территорию страны и составлена с учетом самых последних результатов геологического картирования  
и картографирования. Описаны закономерности распространения песчаных грунтов на территории России в целом и в пределах 
отдельных регионов: молодых и древних платформах Европейской части (Тимано-Печорской, Скифской и Восточно-Европейской); 
древней Сибирской платформе; молодых Западно-Сибирской, Яно-Колымской и Зее-Буреинской плитах; орогенах Европейской 
части, Сибири и Дальнего Востока; Байкальской рифтовой зоне, а также на шельфах многочисленных морей, омывающих берега 
России. Обсуждается распределение песков по площади и разрезу, их приуроченность к различным генетическим комплексам 
четвертичных отложений и определенным элементам рельефа. В криолитозоне, охватывающей более половины территории страны, 
описаны пески четвертичного возраста, которые развиты в пределах инженерно-геологической зоны совместного распространения 
многолетнемерзлых и талых пород и зоны практически сплошного распространения многолетнемерзлых пород. 
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REGULARITIES OF THE DISTRIBUTION OF QUATERNARY 
SANDS OF DIFFERENT GENESIS ON THE TERRITORY  
OF RUSSIA

 Abstract 
Sands are widespread in the upper part of the geological section and are an important study subject in engineering geology. They lie  
at the base of surface facility, serve as a reservoir of underground objects and actively used as a building material. One of the important 
scientific and practical tasks facing geological engineers is the study of the regularities of sands distribution by area and geological section.  
It is especially relevant for the vast territory of our country, but there is currently no generalizing regional engineering-geological summary  
on sandy soils of all Russia. The article presents a schematic map of the distribution of sands of the Quaternary of various genesis, which 
fully covers the territory of the country and is compiled taking into account the latest results of geological plotting and mapping.  
The regularities of the distribution of sandy soils on the territory of Russia as a whole and within separate regions are described: young and 
ancient platforms of the European part (Timan-Pechora, Scythian and East-European); the ancient Siberian platform; young West-Siberian, 
Yano-Kolyma and Zeya-Bureya plates; orogenes of the European part, Siberia and the Far East; Baikal rift zone, as well as on the shelves  
of numerous seas washing the shores of Russia. The distribution of sands on the area and the section is discussed, their association with 
different genetic complexes of Quaternary deposits and certain elements of the relief. The Quaternary age sands that are developed within  
the engineering-geological zone of joint distribution of permafrost and thawed rocks and zone of practically continuous distribution  
of permafrost are described in the cryolithozone, which covers more than half of the country’s territory. 
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Введение 
Пески — одни из грунтов, широко распространенных 

в верхней части геологического разреза. Они залегают в 
основании множества наземных сооружений, служат вме-
стилищем подземных объектов и активно используются 
в качестве строительного материала. Этим объясняется 
интерес инженер-геологов к песчаным грунтам. Одна из 
важных задач их изучения — выявление закономерностей 
распространения или пространственного распределения, 
особенно актуальное для территории такой огромной 
страны, как Россия. 

Первое региональное обобщение о распространении 
песков выполнил П.И. Фадеев в 1951 г. В его монографии 
«Пески СССР» приведена схематическая карта песчаных 
образований Европейской части СССР [10]. В 1973 г. 
Н.А. Платов опубликовал свою схематическую карту рас-
пространения песков на ту же территорию, составленную 
с учетом новых данных [8]. Позднее уточненный вариант 
этой карты вошел в коллективную монографию «Песча-
ные грунты» [9]. 

В настоящей работе при описании закономерностей 
пространственного распределения песчаных грунтов 
использована составленная автором схематическая кар-
та распространения песков четвертичного возраста, ко-
торая охватывает всю территорию России. На ней от-
ражены первые от поверхности стратиграфо-генетиче-
ские комплексы четвертичных отложений, содержащие 
пески (рис.). При подготовке данной карты были ис-

пользованы опубликованные в Интернете на сайте Все-
российского научно-исследовательского геологического 
института (ВСЕГЕИ) листы Государственной геологи-
ческой карты (Карты четвертичных отложений) мас-
штаба 1:1 000 000 2-го и 3-го поколений [14], а также 
Карта четвертичных образований территории Россий-
ской Федерации масштаба 1:2 500 000 [13]. Часть ин-
формации была заимствована с Инженерно-геологиче-
ской карты Западно-Сибирской плиты масштаба 
1:1 500 000 [8], из материалов первого и второго изда-
ний монографии «Инженерная геология СССР» [3–7], 
а также I и III томов монографии «Инженерная геоло-
гия России» [1, 2]. 

Следует отметить, что на составленной карте нашли 
отражение не все генетические типы песков, развитые на 
территории России. Это связано с тем, что некоторые ти-
пы имеют такое локальное распространение, что их труд-
но отразить на обзорной карте. Например, пески ополз-
невых, обвальных и осыпных накоплений. То же самое 
можно сказать о песках озерного генезиса. В этом типе 
отложений преобладают тонкие осадки, но местами 
встречаются и песчаные. Элювиальные и делювиальные 
пески существуют, но показать конкретные ареалы их 
распространения на всей территории России довольно 
сложно. Песков антропогенного происхождения (насып-
ных, намывных и т.д.) в масштабах всей страны накоп-
лено много. Они есть в каждом городе, в каждой насыпи, 
но это данные не для обзорной карты. 
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Основные районы широкого площадного развития чет-
вертичных песчаных грунтов — платформы Европейской 
части и Западно-Сибирская плита. 

Платформы Европейской части России 
В северных и центральных районах Восточно-Евро-

пейской платформы верхняя часть разреза выполнена от-
ложениями ледникового комплекса ранне-среднеплейсто-
ценового возраста. Пески входят в состав разных видов 
этих отложений — собственно ледниковых, флювиогля-
циальных (водно-ледниковых), лимногляциальных (озер-
но-ледниковых). Они сменяют друг друга по площади и 
разрезу. Возраст отложений, выходящих на поверхность, 
омолаживается в направлении с юго-востока на северо-
запад. Полных разрезов, включающих осадки всех оле-
денений, очень мало, т.к. каждое последующее оледене-
ние уничтожало следы предыдущего. 

Морена песчаного состава выделяется только в одном 
регионе — на Балтийском щите севернее Онежского и 
Ладожского озер. Это верхнеплейстоценовые валунные 
пески (осташковский горизонт), мощность которых из-
меняется от долей метра до десятков метров (нарастает в 
сторону плиты) и в среднем составляет 3–7 м. Сверху на 
них нередко залегают маломощные торфяники. На юге 
щита валунные пески постепенно замещаются валунны-
ми суглинками и глинами — более характерными для мо-
рены отложениями. Среди моренных песков, слагающих 
преимущественно водораздельные пространства, в пони-
жениях встречаются ареалы верхнеплейстоценовых 
(осташковских) песков озерно-ледникового или водно-
ледникового генезиса. Однако основные площади их рас-
пространения находятся южнее. 

Самые масштабные выходы озерно-ледниковых отло-
жений на поверхность наблюдаются в полосе, ограничен-
ной с северо-запада Балтийским щитом, а с юго-восто-
ка — Среднерусской возвышенностью и Северными ува-
лами. Они обычно приурочены к пониженным участкам 
рельефа и датируются как образования позднеплейстоце-
новые, у южной границы — как средне- и раннеплейсто-
ценовые. На севере Тимано-Печорской плиты часть этих 
отложений находится в многолетнемерзлом состоянии. 

В озерно-ледниковых комплексах пески не являются 
доминирующими. Значительно шире там представлены 
глинистые грунты. А вот в разрезах камов, сложенных 
осадками внутриледниковых озер, наблюдается иное со-
отношение гранулометрических разностей. Они пред-
ставлены более грубым материалом, и песчаная состав-
ляющая в них по содержанию превосходит глинистую. 
Камы можно встретить в разных районах ледниковой зо-
ны. Они выражены в рельефе в виде холмов высотой от 
первых метров до 40 м и длиной в десятки, реже сотни 
метров. Мощность камовых толщ доходит до 50–60 м. 

В составе водно-ледниковых комплексов, в отличие от 
озерно-ледниковых, пески преобладают. В северных рай-
онах они имеют позднеплейстоценовый возраст, а южную 
границу ледниковой зоны обрамляют нижне- и среднеп-
лейстоценовые водно-ледниковые отложения, которые 
слагают обширные зандровые равнины и полесья — за-
лесенные и заболоченные низменности (Мещерская, Горь-
ковско-Марийская). Флювиогляциальные пески сочетают-
ся там с озерно-ледниковыми, озерными и аллювиальны-
ми песчано-глинистыми отложениями и часто перекры-
ваются торфами. Мощность песков в понижениях доходит 

до 50–60 м [7]. Флювиогляциальные и лимногляциальные 
пески встречаются не только в приповерхностной части 
разреза, они могут залегать под и между моренами, вто-
рым, третьим и т.д. слоем. Особая разновидность водно-
ледниковых образований — озы — протяженные (кило-
метры и десятки километров) гряды высотой 15–50 м, ред-
ко до 100 м, сложенные песками крупными и гравелисты-
ми с включениями гальки и валунов. 

В южных и восточных районах Европейской части 
России, где не было материковых оледенений, распро-
странены пески озерно-аллювиального, эолового и мор-
ского генезиса. Озерно-аллювиальные на Волго-Камском 
междуречье датируются как среднеплейстоценовые, а в 
Заволжье относятся к категории древних, эоплейстоце-
новых образований. Последние входят в состав так назы-
ваемой «сыртовой» песчано-глинистой толщи. На по-
верхность обычно выходит ее глинистая часть, но в до-
линах рек обнажаются и пески. Генезис «сыртовых» от-
ложений является дискуссионным. 

Крупные ареалы распространения эоловых отложений 
приурочены к террасам нижнего Дона. Здесь выделяются 
Арчигинско-Донские и Голубинские пески, Кундрючен-
ский и Цимлянский песчаные массивы, датируемые позд-
неплейстоцен-голоценовым возрастом. Обширные рай-
оны развития эоловых песков известны также в Прикас-
пии. Это голоценовые Рын-пески на междуречье Волги и 
Урала, Астраханские пески на правобережье Волги, а так-
же крупные песчаные образования в Черных степях и На-
гайской степи (в междуречье Терека и Кумы). В основном 
они относятся к категории полузакрепленных и в рельефе 
образуют безлесные мелкобугристые или бугристо-бар-
ханные поверхности. 

В Прикаспийском прогибе, помимо эоловых, выделе-
ны обширные массивы морских песков. Низменные усло-
вия впадины способствовали тому, что при наступлении 
моря воды Каспия проникали далеко вглубь платформы, 
и край акватории отодвигался на сотни километров от со-
временного берега. На поверхность выходят морские пес-
ки позднеплейстоцен-голоценового возраста. В верхнеп-
лейстоценовой части комплекса они занимают подчинен-
ное положение, в голоценовой, наоборот, преобладают 
(отложения новокаспийской трансгрессии). Характерной 
особенностью является их засоленность, а в прибрежной 
части еще и высокое содержание ракушки. Пески данного 
комплекса участвуют, помимо прочего, в строении осо-
бых природных образований — бэровских бугров. Это 
продолговатые холмы высотой до 45 м и длиной до 25 км, 
вытянутые в широтном направлении и сложенные не 
только песками, но и глинами. Справедливости ради сле-
дует отметить, что единого мнения об их происхождении 
до сих пор не существует. Их трактуют как образования 
морского, аллювиально-морского, эолового и даже «по-
топного» генезиса [15]. В среднеплейстоценовой части 
разреза Прикаспийской впадины, вторым или третьим 
слоем от поверхности, залегают пески хазарской транс-
грессии. 

Морские геолого-генетические комплексы, содержа-
щие пески, развиты также на побережьях северных мо-
рей, но площади их распространения там существенно 
меньше. У берегов Белого и Баренцева морей они тянутся 
почти сплошной узкой полосой от Кандалакшского зали-
ва до Пай-Хоя включительно и на беломорском побе-
режье датируются как голоценовые (более древние были 
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уничтожены ледниками), а на баренцевоморском — как 
позднеплейстоцен-голоценовые. В дельтах крупных рек 
(Северной Двины, Мезени, Печоры) сформированы ком-
плексы аллювиально-морских отложений, также вклю-
чающие пески. 

На балтийском побережье пески морского генезиса 
имеют голоценовый возраст, выходят на поверхность в 
береговой полосе Ботнического залива и залегают в ос-
новании многих сооружений Санкт-Петербурга. У бе-
регов Калининградской области они слагают знамени-
тую Куршскую косу, известную своими месторождения-
ми янтаря. Это пересыпь, верхняя часть которой под-
вергается интенсивной эоловой переработке. В нижнем 
течении и дельте Немана, впадающего в Куршский за-
лив, выделяются голоценовые пески аллювиально-мор-
ского генезиса. 

Практически на всех реках региона можно встретить 
пески аллювиального генезиса. Вместе с глинистыми от-
ложениями и, в меньшей степени, крупнообломочными, 
они участвуют в строении террасового комплекса, а так-
же входят в состав русловых накоплений. Как правило, 
пески являются составляющими русловой и пойменной 
фаций аллювия. 

В формировании речных долин платформенных терри-
торий Европейской части большую роль сыграли оледе-
нения. Установлена следующая закономерность. С севе-
ро-запада на юго-восток по мере уменьшения количества 
ледников, прошедших через территорию, на реках уве-
личивается количество террас. На крайнем северо-западе, 
в пределах последнего валдайского оледенения, в долинах 
выражена только пойма и лишь у самой крупной реки —  
Северной Двины — еще и первая терраса. В зоне москов-
ского оледенения добавляется следующая терраса, в зоне 
донского — следующая [6]. Самое большое количество 
террас во внеледниковой зоне на реках южного стока: у 
Дона — до шести террас, у Волги — до восьми. Их воз-
раст, а соответственно и возраст аллювиальных песков, 
изменяется от эоплейстоценового до голоценового. Древ-
ний аллювий слагает самые высокие террасы и, кроме то-
го, вскрывается в погребенных речных долинах. Однако 
следует подчеркнуть, что в ледниковой зоне погребенные 
долины часто заполнены отложениями ледникового ком-
плекса, а в Прикаспии — морскими. 

Завершая описание песчаных грунтов Европейской ча-
сти, самой обжитой и освоенной, нельзя не отметить на-
личие многочисленных районов накопления техногенных 
грунтов, в состав которых входят и пески —  насыпные, 
намывные и др. 

Западно-Сибирская платформа 
Западная Сибирь — второй регион широкого распро-

странения четвертичных песчаных грунтов. На террито-
рии этой молодой платформы четко выражено закономер-
ное изменение с севера на юг генезиса отложений первых 
от поверхности геолого-генетических комплексов. Это 
обстоятельство, в свою очередь, обусловливает столь же 
отчетливое широтное изменение литологических типов 
пород, их слагающих [9]. Пески входят в состав морских, 
аллювиально-морских, водно-ледниковых, озерно-ледни-
ковых и озерно-аллювиальных комплексов, изредка они 
встречаются в разрезах морен. 

Морские отложения развиты в северной части плиты, 
слагают морские террасы и лайду, занимают обширные 

площади и распространяются до северных склонов Си-
бирских увалов. На поверхности преобладают верхнеп-
лейстоценовые комплексы, которые представлены пес-
ками, супесями, суглинками и глинами, находящимися в 
многолетнемерзлом состоянии. Мощность отложений до-
ходит до 200–300 м, сверху на них нередко залегают ма-
ломощные (менее 2 м) торфяники. 

Южнее находится область развития пород ледникового 
комплекса, где пески входят в состав средне-верхнеплей-
стоценовых водно-ледниковых и озерно-ледниковых от-
ложений. В первых пески преобладают, имеют мощность 
несколько десятков метров, в понижениях — до 100 м и 
более. Озерно-ледниковые толщи, выделенные преиму-
щественно на восточном продолжении плиты — Хатанг-
ском прогибе, имеют более глинистый состав. Они на-
капливались в крупных гляциодепрессиях, которые вы-
тянуты вдоль долин современных рек, и в которых до сих 
пор сохранились большие озера. 

В озерно-аллювиальных комплексах, слагающих об-
ширные террасы-равнины приледниковой зоны, пески 
переслаиваются с суглинками и глинами, а завершаются 
разрезы нередко торфами (до 5–6 м). Мощность толщ из-
меняется от 10 до 100 м, но в среднем составляет 30–
50 м [3]. 

Севернее широтного отрезка Оби грунты на отдельных 
участках находятся в многолетнемерзлом состоянии, к 
северу площадь этих участков увеличивается до практи-
чески сплошного распространения. 

В речных долинах развиты аллювиальные отложения, 
возраст которых изменяется от среднего плейстоцена до 
голоцена. У северных рек (Надым, Пур, Таз) в разрезах 
террас преобладают пески. На крупных реках (Обь, Ир-
тыш) аллювий местами замещается озерно-аллювиаль-
ным комплексом, имеющим песчано-глинистый состав. 
Далеко в Карское море вдается ареал верхнеплейстоцен-
голоценовых аллювиально-морских отложений. Это объ-
единенные выносы Оби и Енисея, в составе которых 
вновь преобладают пески. 

В южной части плиты на террасах Оби развиты об-
ширные песчаные массивы, имеющие эоловое происхож-
дение и датируемые как образования верхнеплейстоцен-
голоценовые. 

Платформы и орогены Восточной Сибири  
и Дальнего Востока 

На обширной территории восточнее и юго-восточнее 
Западной Сибири, куда входят Сибирская, Яно-Колымская 
и Зее-Буреинская платформы, а также Алтае-Саянский, 
Забайкальский, Верхояно-Чукотский и Сихотэ-Алиньский 
орогены, пески имеют ограниченное распространение. 
Большинство из них находится в многолетнемерзлом со-
стоянии, либо попадает в зону совместного распростра-
нения талых и многолетнемерзлых пород (см. рис.). При-
мечательно также, что здесь почти во всех генетических 
комплексах, куда входят пески, в значительном количестве 
содержится крупнообломочный материал. 

На севере Сибирской платформы и Верхояно-Чукотско-
го орогена пески встречаются в составе средне-верхнеп-
лейстоценовых озерно-ледниковых и водно-ледниковых от-
ложений. Небольшие ареалы таких же комплексов выде-
лены в верховьях Лены и на Алтае в верховьях Иртыша. В 
центральной части платформы по берегам Вилюя и Лены, 
на Яно-Колымской платформе и в понижениях Верхояно-

Averkina T.I., 2018 
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Чукотского орогена на поверхность выходят озерно-аллю-
виальные отложения, содержащие пески, возраст которых 
датируется как ранне-среднеплейстоценовый, среднеплей-
стоценовый и средне-позднеплейстоценовый. 

Аллювиальные отложения в речных долинах Сибири 
и Дальнего Востока включают пески, возраст которых 
изменяется от эоплейстоцеонового до голоценового. На 
реках горных регионов преобладает крупнообломочный 
аллювий. Дисперсные песчаные отложения, причем, 
как правило, в сочетании с крупнообломочными, встре-
чаются там реже, чем на платформенных реках. Значи-
тельные ареалы распространения такого аллювия вы-
делены на Сахалине, Камчатке, в долине Амура. На тер-
расах некоторых рек (Енисея, Лены, Вилюя, Индигирки 

и др.) развиты крупные песчаные массивы верхнеплей-
стоцен-голоценовых или голоценовых эоловых отложе-
ний, которые образуют дюны и бугристые скопления, в 
том числе развеваемые. На Лене и Вилюе их называют 
«тукуланы» [15]. Их характерная особенность — глу-
бокое залегание кровли многолетнемерзлых пород (за 
счет наличия надмерзлотных реликтовых таликов). 
Аналогичные песчаные массивы, своеобразные мини-
пустыни, известны во впадинах Байкальского рифтоге-
на, Алтае-Саянского и Забайкальского орогенов. Их ге-
незис трактуют по-разному — в одних случаях назы-
вают образованиями эоловыми, в других полигенети-
ческими (водно-ледниковыми, озерными, аллювиаль-
ными, эоловыми). 

Аверкина Т.И., 2018 
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Fig. Schematic map of the Quaternary sands distribution on the Russian territory
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В Крыму, Предкавказье, впадинах Забайкалья, Убсунур-
ской впадине Алтае-Саянского орогена выделены крупные 
ареалы распространения аллювиально-пролювиальных ком-
плексов разного возраста, в составе которых присутствуют 
пески. На самом деле такие пески встречаются гораздо ча-
ще — в многочисленных отдельных конусах выноса, ко-
торые нельзя показать на обзорной карте. 

Северную часть острова Сахалин окаймляют мор-
ские голоценовые песчаные отложения, которые часто 
перекрыты торфами. Аналогичная ситуация наблюда-
ется на западном берегу Камчатки. Прибрежная зона 
здесь на значительном протяжении низменная, сложе-
на эоплейстоцен-голоценовыми галечниками и песка-
ми, на которых сверху лежат торфа. А в районе дей-

ствующих вулканов формируется редкий тип песков, 
генезис которых обозначается как вулканогенный эф-
фузивный. Это современные пепловые образования, 
пока еще слабо изученные в инженерно-геологиче-
ском отношении. 

Шельфы 
На шельфах морей, омывающих территорию России и 

принадлежащих бассейнам Северного Ледовитого, Ат-
лантического и Тихого океанов, пески распространены 
достаточно широко. Они входят в состав геолого-генети-
ческих комплексов, которые в соответствие с современ-
ными представлениями трактуются как морские волновые 
и морские флювиальные. 

Averkina T.I., 2018 
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На Арктическом шельфе голоценовые песчаные от-
ложения морского волнового и морского флювиального 
генезиса выделяются в прибрежных мелководьях, за-
ливах и мелководных банках, на лайдах и косах. При-
мечательно, что на подводных продолжениях платформ 
полоса развития песков начинается непосредственно от 
берега, а на шельфах орогенов обычно сначала отлага-
ется гравийно-галечный материал и только за ним —  
песчаный. Восточнее Урала подводные отложения в по-
лосе шириной десятки-первые сотни метров находятся 
преимущественно в многолетнемерзлом состоянии, за 
ней выделяется область с распространением реликто-
вой мерзлоты, дальше развиты донные грунты, которые 
находятся в охлажденном состоянии, т.е. имеют отри-
цательную температуру, но не являются мерзлыми. В 
Карском море вдали от берегов установлены небольшие 
ареалы распространения ледниково-морских комплек-
сов позднеплейстоценового возраста, в составе которых 
преобладает песчаная составляющая. Осадки засолены 
и относятся к категории охлажденных. 

На островах Колгуев, Новая Земля и Вайгач установ-
лены морские отложения голоценового и позднеплейсто-
цен-голоценового возраста, сложенные многолетнемерз-
лыми гравийно-галечными грунтами, песками, супесями 
и суглинками. Голоценовые морские пески выделены 
также на островах Котельный и Новая Сибирь. Обшир-
ные песчаные массивы встречаются в дельтах Лены и 
Колымы, где развиты голоценовые аллювиально-морские 
комплексы. 

Отложения Черного и Азовского морей в связи с на-
блюдающимся погружением побережий залегают в ос-
новном ниже уровня моря. Современные морские волно-
вые и морские флювиальные песчаные осадки выделяют-
ся здесь только в очень узкой прилегающей к берегу по-
лосе и отличаются многочисленными включениями ра-
кушки, гравия и гальки. Они окаймляют Крымский по-
луостров, побережье Кавказа и восточное побережье 
Азовского моря и по мере нарастания батиметрических 
отметок сменяются глинистыми разностями. Голоцено-
вые пески местами слагают узкие пляжи, а также косы и 
пересыпи. Самые известные — косы Тузла и Чушка у 
восточного берега Азовского моря и Арабатская стрелка 
у западного берега. В нижнем течении и дельте реки Ку-
бань выделяется голоценовый аллювиально-морской ком-
плекс, представленный тонкими разностями песков и гли-
нистыми породами. 

На мелководном шельфе Северного Каспия песчаные 
отложения морских волновых и морских флювиальных 
комплексов развиты, в отличие от Черноморского шель-

фа, достаточно широко. В дельте Волги выделяется го-
лоценовый аллювиально-морской геолого-генетический 
комплекс преимущественно песчаного состава. В кав-
казском секторе каспийского побережья морские отло-
жения, и пески в том числе, имеют ограниченное рас-
пространение. 

Дальневосточные моря (Берингово, Охотское, Япон-
ское) омывают берега Верхояно-Чукотского, Камчатско-
го, Забайкальского орогенов и Сихотэ-Алиня. На побе-
режьях здесь морские пески развиты фрагментарно, а на 
подводных продолжениях — практически повсеместно и 
достаточно широко (современные морские волновые и 
флювиальные отложения). Рядом с берегом залегают пре-
имущественно крупнообломочные накопления, а с глу-
бины 40–50 м начинаются пески. Пляж и косы сложены 
в основном гравелистыми песками. 

Заключение 
На территории России можно встретить практически 

все существующие генетические типы четвертичных 
песков: морские, аллювиально-морские, ледниково-
морские, ледниковые, водно-ледниковые, озерно-лед-
никовые, аллювиальные, озерные, озерно-аллювиаль-
ные, эоловые, элювиальные, пролювиальные, делюви-
альные, вулканогенные, а также пески оползневых, об-
вальных и осыпных накоплений и антропогенные. Од-
ни из них имеют площадной характер развития, дру-
гие — локальный. 

Основные регионы распространения четвертичных 
песчаных грунтов — платформы Европейской части 
(Восточно-Европейская, Тимано-Печорская, Скифская) и 
Западно-Сибирская плита. Именно здесь наблюдается 
широкий спектр генетических типов песков, которые 
можно встретить на всех элементах рельефа. На древней 
Сибирской платформе и в пределах горно-складчатых со-
оружений в новейшем покрове преобладают крупнообло-
мочные отложения, значительные песчаные массивы 
встречаются в основном только в долинах крупных рек 
или отдельных впадинах. 

На северо-востоке Балтийского щита, северной 
окраине Русской плиты и Тимано-Печорской платфор-
мы, северной половине Западно-Сибирской плиты, в 
пределах Сибирской, Яно-Колымской и Зее-Буреинской 
платформ, а также в орогенах Сибири и Дальнего Вос-
тока значительная часть песков находится в многолет-
немерзлом состоянии.  
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