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Русла рек, разветвленные на рукава, отличаются очень большим разнообразием как морфологиче-
ски (по количеству и водности рукавов и проток, размерам и форме островов, их взаиморасположе-
нию, соотношениям, эволюции и т.д.), так и по режиму деформаций. Тем не менее как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе при их описании и анализе существуют разночтения в при-
менении определяющих их терминов и классификаций, не позволяющих судить о типах
разветвлений и характере переформирований, возможной реакции на изменения факторов из-за
слишком большой схематичности и обобщенности. В статье дана развернутая, наиболее полная
классификация разветвленных русел, разработанная МГУ, и обосновывается применение терми-
нов и понятий, характеризующих каждый тип или разновидность разветвлений и их элементы.
Классификация постоянно совершенствуется по мере получения новых данных на основе выпол-
няющихся исследований. Русловые разветвления формируются на нескольких структурных уров-
нях – точечном, осередковом, русловом (островном), пойменно-русловом и пойменном (раздвоен-
ные русла). Каждый более высокий уровень разветвленности включает в себя типы русла предше-
ствующих уровней. Основными, определяющими русловой режим рек с разветвленным руслом,
являются русловые (островные) разветвления, по которым выделяются морфологические однород-
ные участки или единичные формы разветвлений русла или рукавов пойменно-русловых разветв-
лений и раздвоенных русел. В свою очередь, в русловых (островных) разветвлениях каждый их тип
имеет несколько разновидностей в зависимости от количества и морфологии находящихся в них
островов, устойчивости русла, водности рукавов и особенностей рассредоточения по ним стока во-
ды и наносов. Выделенные типы русловых разветвлений и их разновидности характеризуются сво-
ими значениями показателей квазиоднородности потока И.Ф. Карасева и коэффициентов в гидро-
лого-морфологических зависимостях, связывающих морфологические параметры русел с показате-
лями определяющих факторов.
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ВВЕДЕНИЕ
Русла рек, разветвленные на рукава (многору-

кавные), – самые сложные и многообразные мор-
фологически, по режиму переформирований и
возможностям регулирования при решении вод-
нотранспортных и водохозяйственных задач. Тем
не менее в литературе о разветвлениях существует
большой терминологический разнобой: многору-
кавные русла, хотя это может быть всего два рука-
ва; разветвленность русла и разветвленность по-
тока (разделение его на ветви течения); осередки
(отмели посередине русла, обсыхающие в ме-
жень), которые нередко называют островами, и
ставится знак равенства между осередковыми и
русловыми (островными) разветвлениями [1], в

обоих случаях именуемых многорукавностью (но
осередки разделяют лишь меженный поток на
ветви течения – протоки; у островов, покрытых
растительностью, ветви сохраняются при их за-
топлении в многоводную фазу режима); рукава
(или протоки?), создающие собственно разветв-
ления русла, и разветвления, возникающие на из-
лучинах или при их спрямлении (новое русло и
староречье); разветвления, созданные небольши-
ми островами, возле которых ширина русла в
пойменных бровках остается неизменной, и ост-
ровами, поперечники которых превосходят ши-
рину русла в несколько раз, а суммарная ширина
обоих рукавов больше ширины русла перед узлом
разветвления, и т.д. Часто один и тот же термин
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применяется для обозначения совершенно раз-
ных по морфологии и условиям формирования
разветвлений или их элементов. Наглядный при-
мер тому – применение понятий “рукав” и “про-
тока”. Протоками называют и относительно ма-
ловодные извилистые водотоки, расчленяющие
пойму большой реки на отдельные, разных раз-
меров и конфигурации массивы (о-в Симан на
Оби имеет длину 36 км при ширине русла 600 м),
и протоки, огибающие в межень осередки (от-
ветвления, по Н.И. Маккавееву [2], – еще один
термин для их обозначения), и равноценные по
водности и морфометрическим характеристикам
рукава, разделенные островами. Эти разночтения
нашли отражение в терминологическом словаре
Д.А. Тимофеева [3]. С другой стороны, на картах
(как предназначенных для водных путей, так и
общегеографических) и в лоциях все рукава назы-
ваются протоками, если они не имеют местные
наименования (полои на Сев. Двине, шары на
Печоре, воложки на Волге), а в ряде случаев рука-
ва длиной в десятки и сотни километров – реками
(Ахтуба на нижней Волге, Турунчук на Днестре,
Малая, Горная и Большая Обь на нижней Оби),
равно как и островами – небольшие острова в
русле реки, и огромные пойменные массивы
между основным руслом и пойменными протока-
ми (упомянутый о-в Симан на р. Оби длиной
36 км).

Все это обусловлено при очень большом мор-
фологическом многообразии разветвлений [4] их
слабой изученностью вплоть до середины ХХ ве-
ка. Она была связана с рядом причин. Сложные
разветвления (именно многорукавность) – пре-
рогатива больших и крупнейших рек, хотя уже
размер рек создавал трудности постановки иссле-
дований. На них, с одной стороны, глубины и
другие параметры русел из-за многоводности рек
не создавали затруднений при их использовании
как водных путей сообщения, а прокладка ком-
муникаций через реки была столь редка, что поз-
воляла изыскивать обходные пути, где река соби-
рается в едином неразветвленном русле. С другой
стороны, в большинстве случаев такие реки про-
текают по слабо освоенным еще в недалеком про-
шлом и мало населенным территориям, вслед-
ствие чего создаваемая ими опасность была эпи-
зодична или невелика по масштабам проявления.
На сравнительно небольших реках разветвления,
особенно сложные по морфологии и динамике,
встречаются в предгорьях и во внутригорных кот-
ловинах. И хотя здесь они всегда характеризуются
повышенной опасностью, но ограниченность
распространения и вместе с тем большие техни-
ческие трудности организации и проведения рус-
ловых исследований (но по другим причинам,
чем на крупнейших реках – большие скорости те-
чения, галечно-валунный аллювий) обеспечива-
ют до сих пор их состояние “белых пятен” в по-

знании руслового режима рек, и именно за их рус-
лами закрепились определения “разбросанные”
или “блуждающие”. Лишь в 1960–1980-е годы по-
явились результаты первых серьезных исследова-
ний механизмов, условий формирования, мор-
фологии, режима деформаций и регулирования
разветвлений [5–7], приведшие к настоящему
времени к созданию теоретических представле-
ний о генезисе, морфодинамике и гидроморфо-
логии разветвлений речных русел [8–11]. В то же
время некоторые классификации русел и типиза-
ции русловых процессов продолжают сохранять
выделение всего одной-двух типов разветвлений
под общими названиями (в отличие от меандри-
рующих русел), не дающими возможности судить
об их морфологии и режиме переформирований.

Задача настоящей статьи – на основе накоп-
ленных материалов исследований русловых про-
цессов на разветвленных реках с конца 50-х годов
ХХ века, их обобщения и новейших данных по ре-
кам разных размеров, протекающих в разных
условиях, с разной водоносностью, водным ре-
жимом и стоком наносов, в том числе получае-
мых с применением все более современных мето-
дов и аппаратуры (космических снимков, ГИС-
технологий, допплеровских измерителей течений
и т.д.), и развивая предлагаемые подходы к их ти-
пизации, обосновать усовершенствованную клас-
сификацию как разветвлений в рамках морфоди-
намической классификации речных русел МГУ
[8, 10–12], так и составляющих их элементов
(проток и рукавов, островов и островных масси-
вов) с учетом развития их типов на разных струк-
турных уровнях проявлений русловых процессов,
установленных лишь в последнее время [12], и
получения в ходе продолжающихся исследований
новейших данных о морфодинамике разветвле-
ний. Это неизбежно влечет за собой уточнение
терминологии разветвлений, точнее приведение
в соответствие с предлагаемой классификацией
основных понятий – рукав, протока, ответвле-
ние; остров, осередок, островной массив и т.д.,
снабдив их необходимыми поясняющими опре-
делениями.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

В связи с отмеченными терминологическими
разночтениями следует дать определения основ-
ным понятиям, которые в статье, как и в других
работах авторов, применяются для характеристи-
ки разветвленных русел:

осередки – отмели посередине реки или отде-
ленные от берегов протоками, представляющие
собой повышенные части гряд – мезо- или мак-
роформ рельефа речного русла, в межень обсыха-
ющие и создающие осередковые разветвления;
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острова – части суши на реке, покрытые рас-
тительностью, отделенные от берегов рукавами,
вызывающие рассредоточение стока во все фазы
водного режима и затопляемые в половодье или
высокие паводки; пойменные (аккумулятивные)
острова образуются при зарастании осередков,
цокольные острова – то же, но на выступах посе-
редине реки коренных пород (если раститель-
ность отсутствует, то такие выступы называют
огрудками); при врезании реки они превращаются
в незатопляемые коренные острова; при затопле-
нии в многоводный период (половодье, паводок)
разделение потока на ветви течения сохраняется
благодаря растительности (кустарниковой, лес-
ной, луговой) и большей высотой по сравнению с
осередками или огрудками, а на поверхности ост-
ровов происходит аккумуляция наносов, создаю-
щих пойменную фацию аллювия; образование
островов приводит к формированию русловой
(островной) разветвленности русел;

протоки – по Н.И. Маккавееву [2, c. 309],
“разветвления, длина которых близка к длине из-
гиба меженного русла реки (т.е. к длине перимет-
ра побочня переката) … Разделяются … низкими,
обычно лишенными растительности осередка-
ми” – осередковая разветвленность;

рукава – “разветвления, длина которых со-
ставляет величины одного порядка с длиной из-
лучины весеннего русла. … Разделены островами,
затопляемыми только в высокое половодье и по-
крытыми растительностью” [2, с. 309]; являются
элементами русловых (островных) разветвлений
(русловой многорукавности);

пойменные протоки – маловодные по отноше-
нию к руслу реки ответвления, расчленяющие
пойму на отдельные островные массивы и созда-
ющие пойменную многорукавность.

Под разветвлениями при этом понимается ши-
рокий спектр разделений потока на ветви тече-
ния, проявляющихся в рельефе русла на уровне
грядовых образований (осередков) как форм пе-
ремещения наносов, в структуре (морфологии)
самого русла – морфодинамическом его типе, в
виде единичных форм и морфологически одно-
родных участков, в образовании разветвлений 2–
3-го порядков в рукавах самих разветвлений, на
излучинах русла и в прямолинейном неразветв-
ленном русле. Это обусловливает необходимость
уточнения терминов, определяющих каждый тип
или разновидность разветвлений.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ
К КЛАССИФИКАЦИИ РАЗВЕТВЛЕНИЙ
Обзор и анализ отечественных классификаций

разветвлений содержится в ряде публикаций [9,
10, 13, 14]. И хотя практически во всех отмечается
морфологическое многообразие разветвлений и

специфичность подходов к управлению русловы-
ми процессами при решении водохозяйственных
и воднопутевых задач [5, 6, 15–18], это многооб-
разие нашло отражение только в морфодинами-
ческой классификации русел МГУ [4]. В ней оно
рассматривается на всех структурных уровнях
развития русловых процессов, в формировании
морфологически однородных участков и единич-
ных форм разветвлений, в том числе в рукавах
разветвлений, на излучинах и в прямолинейном
неразветвленном русле, где они представляют со-
бой образования 2–3-го порядков, пойменной и
дельтовой многорукавности, и ветвях течения,
огибающих отмели (осередки) посередине рек.
Всего выделено 25 типов разветвлений, разделен-
ных по 5 уровням их формирования; наибольшее
число разветвлений – на островном (русловом)
уровне (11, создающих морфологически однород-
ные участки, и 4, встречающиеся в виде единич-
ных форм), причем для каждого типа даны прин-
ципиальные схемы их регулирования. В широко
распространенной классификации ГГИ [1], клас-
сификации Н.А. Ржаницына [19] и некоторых
других выделено всего две разновидности раз-
ветвленных русел: например, по ГГИ – осередко-
вая или русловая многорукавность и пойменная
многорукавность.

Анализ большинства существующих зарубеж-
ных классификаций показал, что они основыва-
ются исключительно на очертаниях русел в пла-
не. На этот недостаток указано в аналитическом
обобщении [20], в котором подчеркнута необхо-
димость учитывать и другие характеристики раз-
ветвлений, но отмечено, что в разветвленных рус-
лах трудно поддаются количественной оценке
темпы русловых деформаций и существуют слож-
ности получения морфометрических характери-
стик, сильно варьирующих в зависимости от вод-
ности рек. Решению этой проблемы посвящены
разработки автоматизированных систем оценки
деформаций [21], в том числе с использованием
индексов плановых (горизонтальных) перефор-
мирований ИПП, технологий дистанционного
зондирования и ГИС.

В последние годы был предложен ряд класси-
фикационных схем, существенно изменивших,
подобно отечественным работам, представления
о разнообразии морфодинамических типов раз-
ветвленных русел и их географическом распро-
странении. Впервые в зарубежной литературе
были выделены и обоснованы русловая и пой-
менная многорукавность (“anabranching”, “anas-
tomosing” в англоязычной терминологии) [20, 22],
выявлены их морфодинамические отличия от
разветвленности, соответствующей формам рус-
лового рельефа (“braided channel”) – осередковой.
Показано, что многорукавные русла (“anabranch-
ing channels”) доминируют на всех крупнейших
реках (с расходом воды более 17000 м3/с), за ис-
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ключением р. Миссисипи [23] (на реках России
таковыми исключениями являются средняя Обь
и нижний Иртыш). Указывалось, что морфоди-
намические типы русел этих рек вообще отлича-
ются от традиционно рассматриваемых в литера-
туре, что характерно и для отечественных иссле-
дований.

Наибольшую известность в англоязычной ли-
тературе в последние годы получили морфоди-
намическая классификация A.D. Knighton и
G.C. Nanson [24] и гидролого-морфологическая
классификация B. Eaton и др. [25]. В основе пер-
вой лежит положение о существовании разветв-
ленных русел двух основных категорий: “braided”
и “anabranching”. Разветвленное русло “braided” –
это русло, разделенное осередками, находящи-
мися в пойменных бровках (соответствует осе-
редковым разветвлениям). Разветвленное русло
«anabranching» состоит из большого количества
рукавов, разделенных островами, размеры кото-
рых превосходят размеры самих рукавов. Среди
них выделяется 6 типов: 1) Cohesive-sediment
anabranching rivers (anastomosing rivers) – много-
рукавные русла в связных группах, отличающие-
ся малыми уклонами, малой мощностью, относи-
тельной стабильностью и низкими значениями
показателей bp/h (bp – ширина русла, h – глуби-
на); развитие русел таких рек происходит при от-
ложении наносов; 2) Sand-dominated, island-form-
ing rivers – русловая многорукавность песчаных
русел; стабильность разветвлений обусловлена
малой мощностью потока и распространением
растительности по берегам, что препятствует их
размывам; 3) Mixed-load, laterally active anabranch-
ing rivers – блуждающие разветвленные русла, с
меандрирующими рукавами, характеризующиеся
поперечным смещением в пределах пойменного
сегмента; 4) Sand-dominated, ridge-forming anabranch-
ing rivers – разветвленные русла с песчаным аллю-
вием и развитыми аллювиальными формами, ха-
рактерны для рек аридных регионов, отличаются
субпараллельным положением рукавов, разде-
ленных узкими, обрывистыми песчаными гряда-
ми, вершины которых закреплены растительно-
стью; формирование таких гряд связано либо с
появлением растительности посередине русла (за-
растание осередков), либо с отделением поймен-
ного сегмента (прорванные излучины); 5) Gravel-
dominated, laterally anabranching rivers – галечно-
валунные и гравийные блуждающие разветвлен-
ные русла, обычные для рек горных регионов; под
термином “wandering” понимается переходный
тип между меандрирующими и разветвленными
руслами; эти реки отличаются высокой мощно-
стью потока, достаточной для значительных пе-
реформирований (в классификации МГУ они со-
ответствуют полугорным и горным рекам с разви-
тыми аллювиальными формами); образование
островов связано с массовой остановкой матери-

ала при переходе от гор к равнинам [20, 23];
6) Gravel-dominated, stable anabranching rivers –
галечно-валунные устойчивые русла – неболь-
шая группа рек с большими уклонами; острова
сложены грубообломочным материалом; новые
рукава формируются в основном в результате об-
разования древесных заломов и аккумуляции на-
носов. Для этой классификации характерны
использование неоднородных морфологических
признаков и отсутствие четких типологических
параметров.

Классификация B. Eaton и др. [25] развивает
известные построения, принятые для дифферен-
циации русел по гидролого-морфологическим за-
висимостям и QI-диаграммам [20]. Пороговые
значения определяют границы между неразветв-
ленными (прямолинейными и меандрирующи-
ми) и многорукавными (разветвленными) русла-
ми. Вторая граница проходит между стабильными
разветвленными руслами “anabranching channels”
и нестабильными разветвлениями – осередковой
разветвленностью “braided channels”. Сами зави-
симости и их пороговые значения аналогичны за-
висимостям, предложенным еще в середине ХХ века
[26]. Разветвленные русла разных типов группи-
руются в разных областях QI-диаграммы.

Приведенный анализ показывает ограничен-
ность зарубежных классификаций, отсутствие в
них морфодинамического подхода и, как след-
ствие, невозможность применить к оценке слож-
ных разветвлений, их многообразия, эволюции и
трансформации при изменении природных фак-
торов и антропогенных воздействиях (относи-
тельно последнего – кроме [25]); в ряде класси-
фикаций, в том числе отечественных [19], принят
подход, не позволяющий проводить сопоставле-
ния с другими подходами, в том числе из-за раз-
ноплановости признаков, по которым происхо-
дит выделение типов разветвлений.

СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ
ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВЕТВЛЕНИЙ

В соответствии с представлениями о дискрет-
ности русловых процессов [1, 9] формирование
разветвлений русла рассматривается на несколь-
ких структурных уровнях [12]. Точечные разветв-
ления [21] проявляются только в межень, когда
образующие их формы обсыхают, будучи связан-
ными с крупными наносами (валунами, глыбами)
или грядовыми ультрамикро- и микроформами
руслового рельефа на мелководьях. В многовод-
ные фазы водного режима этот вид разветвленно-
сти утрачивается, а образующие его валуны или
гряды слагают формы движения влекомых нано-
сов, первые – на горных галечно-валунных реках,
вторые (микро- и ультрамикроформы руслового
рельефа) – по периферии прирусловых отмелей
на равнинных реках.



52

ГЕОМОРФОЛОГИЯ  том 52  № 3  2021

ЧАЛОВ и др.

Осередковые разветвления [1] связаны с грядо-
вым движением наносов, представляя собой про-
токи меженного русла, разделенные обсыхающи-
ми осередками (рис. 1а). В многоводные фазы ре-
жима они, оказываясь под воздействием потока,
перестают разделять поток на ветви течения, сме-
щаются, составляя макроформы грядового дви-
жения наносов. Осередки могут быть [27]: 1) эле-
ментарными (простыми), представляющими со-
бой высокие части одиночных больших гряд –
макроформ, занимающими от 1/5 до 1/10 шири-
ны русла; 2) большими (сложными) состоящими
из нескольких надвинувшихся друг на друга гряд –
макроформ, шаг которых сопоставим с шириной
русла или рукава, в котором они сформирова-
лись; 3) побочнями, отделенными от берегов по-
бочневыми протоками; 4) косами в ухвостьях ост-
ровов, отчлененными от них протокам, вслед-
ствие разницы в уровнях воды в рукавах.

Русловые (островные) разветвления наиболее
многочисленны и разнообразны по морфологии

и переформированиям, определяют морфодина-
мический тип русла, связаны с образованием в
русле островов, разделяющих реки на ветви тече-
ния даже во время максимального их затопления
и представляющих собой важный элемент кон-
сервации руслообразующих наносов. Выделяют-
ся элементарные острова (рис. 1б), формирующи-
еся при зарастании осередков, сохраняющие их
форму и размеры (на верхней Оби их длина и ши-
рина от нескольких десятков до сотен метров, на
средней Лене – до 1–2 км при ширине русла, со-
ответственно, до 2.5 и 5–7 км); малые острова
(рис. 1в), возникающие при объединении 2–3 эле-
ментарных; преобладающие их размеры на боль-
ших реках – сотни метров (реже первые километ-
ры) в длину и 200–300 м в ширину при средней
суммарной ширине русла вместе с островами –
3–5 км; средние острова (рис. 1г), образующиеся
как несколькими объединившимися малых или
элементарных, а также вследствие причленения к
ним побочней со стороны рукавов или к оголов-

Рис. 1. Осередок ((а) – средняя Лена, выше г. Якутска) и острова разных типов: (б) – элементарный (верхняя Обь, Аку-
тихинское разветвление), (в) – малый (средняя Лена, “разбой Рассолода”), (г) – средний (средняя Лена, о-в Понома-
рев), (д) – большой (нижняя Обь, о-в Сухоруковский), (е) – островной массив (средняя Лена, выше Кангаласского
камня) [30, с изменениями и дополнениями], (космоснимки).
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кам, и кос в ухвостьях при частичном, обычно с
оголовков, размыве; их размеры сопоставимы с
размерами русла, имея на больших реках – верх-
ней Оби и средней Лене – 3–5 км в длину и 1–
1.5 км в ширину при суммарной ширине русла со-
ответственно 3–4 и 7–8 км; большие острова
(рис. 1д), представляющие собой несколько объ-
единившихся малых и средних при обсыхании и
зарастании разделяющих их проток; это – наибо-
лее крупные формы в русловых разветвлениях,
квазистабильные, подверженные лишь частич-
ным переформированиям в течение многих деся-
тилетий и даже столетий. В ширину они достига-
ют на средней Лене 3–5 км при длине до 10–
12 км.

В процессе эволюции (причленения и зараста-
ния побочней) развития кос в ухвостьях и объеди-
нения острова приобретают все большие разме-
ры, сохраняя соотношение длины и ширины
Lo/Bo = 3–4, соответствующее минимуму гидрав-
лических сопротивлений [28, 29]. Со временем
они образуют островные массивы (рис. 1е) слож-
ной конфигурации и с размерами, превосходя-
щими ширину русла [30], создавая уже более вы-
сокие уровни разветвленности.

Пойменно-русловые разветвления связаны с
островными массивами, причем каждый рукав
имеет свой морфодинамический тип русла, пред-
ставленный несколькими излучинами, русловы-
ми разветвлениями и прямолинейными, нераз-
ветвленными участками или их чередованием по
длине рукавов. Они формируются: а) на реках с
меандрирующим руслом (Ока, Вычегда, средняя
Обь между устьями Томи и Ваха) там, где их русла
по диагонали пересекают пойму, перемещаясь от
одного борта долины к другому, при глубоком за-
топлении поймы в многоводную фазу режима
(рис. 2а); б) на реках с разветвленным руслом
(Сев. Двина, Печора, Обь, Киренга); связаны они
с образованием больших островов также на пере-
вале реки от одного борта долины к другому
(рис. 2б); в) ниже выступов и мысов коренных бе-
регов (верхняя и нижняя Обь, Лена между устья-
ми Алдана и Вилюя, нижняя Волга), оказываю-
щих на поток направляющее воздействие, и пово-
ротов долины реки (рис. 2в); г) в узлах слияния
больших рек (Амуро-Уссурийский узел; Обь и
Томь), в которых один из рукавов, первый соеди-
няющийся с притоком, характеризуется при раз-
личном сочетании уровней воды на главной реке
и притоке переменным направлением течения то
в одну, то в другую сторону (рис. 2г); д) сложные
трех-, четырехрукавные с развитыми, крутыми
или прорванными излучинами (рис. 2д); эта раз-
новидность разветвлений описана совсем недав-
но [12], и их генезис еще не установлен;
е) вследствие размыва перешейка между руслом
(в том числе рукава раздвоенного русла) и пой-
менной протокой (средняя Обь, левый рукав раз-

двоенного русла нижней Оби – Малая Обь, Ени-
сей между Майнским гидроузлом и Краснояр-
ским водохранилищем) и увеличения водности
последней из-за отвлечения в них части стока,
иногда значительной, из основного русла и пре-
вращения их в рукава реки (рис. 2е); ж) при обра-
зовании прорванных излучин или спрямлении
двух-трех смежных излучин (средняя и нижняя
Обь) и рассредоточении стока между старым рус-
лом, превратившимся в рукав, и спрямляющим
рукавом, русло которого меандрирует или, в свою
очередь, разветвляется (рис. 2ж). Иногда, в трех-,
четырехрукавных пойменно-русловых разветвле-
ниях возникают комбинации рукавов, имеющих
различный генезис. Например, на верхней Оби
ниже Тарадановской вписанной излучины трех-
рукавное пойменно-русловое разветвление сфор-
мировалось ниже вогнутого правого коренного
берега, причем левый рукав представляет быв-
шую пойменную протоку, между которой и со-
временным центральным рукавом через узкий
перешеек во время половодья образовался про-
ран; каждый из рукавов состоит из чередования
прямолинейных отрезков, пологих сегментных
излучин и одиночных разветвлений (рис. 2з).

Пойменный уровень разветвлений свойственен
только широкопойменному руслу. В раздвоенном
русле река протекает двумя (на нижней Оби ме-
стами до четырех) самостоятельными рукавами
длиной на больших и крупнейших реках до не-
скольких десятков и даже сотен километров.
Между ними находятся обширные пойменные
массивы (межрукавья, по [31]), расчлененные
пойменными протоками. Разновидности раздво-
енных русел: а) на крупнейших реках (средняя и
нижняя Обь, нижний Амур) при соотношении
Вп/bp > 10 (Bп – ширина поймы, bp – русла), коли-
чество рукавов раздвоенного русла – от 2 до 4 при
соотношении водности рукавов 1 : 1 до 1 : 3, что
создает условия для развития пойменной много-
рукавности, обеспечивающей гидравлическую
связь между рукавами при условии прохождения
руслоформирующего расхода воды Qф при глубо-
ко и на длительный срок затопляемой пойме
(рис. 3а); б) “реликтовые”, являющиеся отраже-
нием заполнения наносами ингрессионных зали-
вов – бывших дельт выполнения (Волга–Ахтуба,
Днестр–Турунчук), причем в зависимости от
условий прохождения Qф рукава могут иметь или
не иметь соединений по пойменным протокам
(рис. 3б); в) в условиях направленной аккумуля-
ции наносов на малых и средних реках: Чарыш
[31], Туул [32], Аргунь [33] (рис. 3в); г) пойменные
проточно-озерные разветвления (Янцзы, Терек)
[10] (рис. 3г); д) образующие “внутренние дель-
ты” (Нигер) [34].

На этом же уровне формируются дельтовые
разветвления в устьях рек и разветвления на кону-
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сах выноса рек, выходящих в предгорья (подгор-
ные наклонные равнины) и во внутригорные кот-
ловины, в том числе образующие “слепые” устья.

Своеобразные раздвоенные русла возникают
при слиянии рек (левый рукав нижней Оби – Ма-

лая Обь и Сев. Сосьва, Обь – Кеть), где приток
соединяется с относительно коротким рукавом
или пойменными протоками главной реки; по
ним во время половодья на притоке может возни-
кать противотечение в главную реку. Размыв пой-

Рис. 2. Пойменно-русловые разветвления: (а) – на реке с меандрирующим руслом (р. Вычегда, Иртовско-Ленское раз-
ветвление), (б) – на реке с разветвленным руслом (р. Печора), (в) – ниже выступов коренных ведущих берегов или из-
гибов возле них долины (нижняя Обь, Алешкинское разветвление), (г) – в узле слияния рек (Обь–Томь), (д) – слож-
ное трехрукавное с развитыми, крутыми и прорванными излучинами рукавов (средняя Обь, Сытоминско–Салман-
ское разветвление), (е) – образовавшееся при размыве перешейка между основным руслом и пойменной протокой
(нижняя Обь – Лапорское разветвление Малой Оби), (ж) – следствие спрямления излучин – прорванная излучина
(средняя Обь, Нижневартовское разветвление), (з) – трехрукавное с рукавами разного генезиса (верхняя Обь, ниже
Тарадановской излучины). 
1 – коренные берега; 2 – пойма; 3 – прирусловые отмели; 4 – проран в пойменном перешейке.
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мы между руслом реки или основным его рукавом
и притоком – малой рекой (на Оби – р. Уень), вы-
ходящей на пойму главной большой реки и про-
текающей в тыловой ее части, приводит иногда к
тому, что нижняя часть притока становится рука-
вом главной реки, образовавшим раздвоенное
русло (в приведенном примере на Оби до 30%
расхода воды забирает бывший небольшой при-
ток, превратившийся в рукав раздвоенного русла –
протоку Симан). Аналогичная ситуация созда-
лась при слиянии Оби с р. Кетью [35].

Пойменная многорукавность – расчленение
поймы пойменными протоками, представляю-
щими объединившиеся между собой бывшие ста-
роречья, образовавшимися при спрямлении из-
лучин или на месте бывших рукавов при причле-
нении островов к пойме. Отшнуровавшиеся от
русла рукава полностью отмирают не все, если
руслоформирующий расход проходит при затоп-
ленной пойме и вдоль них концентрируется пой-
менный поток, обеспечивая их функционирова-
ние [10].

МОРФОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
РУСЛОВЫХ (ОСТРОВНЫХ) РАЗВЕТВЛЕНИЙ

Развитие разветвлений на разных структурных
уровнях определяет очень большую сложность
морфологического строения, рассредоточения сто-
ка, режима деформаций, изменений транспорти-
рующей способности потока и аккумуляции на-
носов. При этом русловые (правильно называть –
островные) разветвления представляют собой ос-
новной уровень разветвлений, который опреде-
ляет морфодинамический тип русла, рукавов
пойменно-русловых разветвлений и раздвоенных
русел и условия управления русловыми процесса-
ми. Русловые (островные) разветвления состав-
ляют морфологически однородные участки или
одиночные формы, образованные отдельными
островами как на реке, так и в рукавах раздвоен-
ного русла, разветвления 2–3-го порядков в пря-
молинейном русле, на излучинах русла и в рука-
вах русловых разветвлений в их истоках как след-
ствие снижения транспортирующей способности
из-за рассредоточения стока и при слиянии рука-
вов. Но развитие форм русла на реке в целом или
в рукавах разветвлений более высокого уровня
отражается в морфологических, морфометриче-
ских и динамических характеристиках и, соответ-
ственно, в русловом режиме рек, поскольку все
параметры русел (π) зависят от водности (Q) реки
и рукавов, стока наносов (W), т.е. π = f (Q, W). По-
этому и морфодинамические типы русла, рукавов
раздвоенного русла и пойменно-русловых раз-
ветвлений могут быть различными, а если и сов-
падают, то отличаются по размерам, конфигура-
ции и, соответственно, структуре потока и на-
правленности деформаций.

Морфодинамические типы разветвленных ру-
сел, составляющих русловой (островной) уровень
разветвленности, достаточно широко освещены в
литературе [2, 4, 7, 9–13]. Поэтому можно ограни-
читься их перечислением, или привести лишь до-
полнительные характеристики и дать некоторые
терминологические уточнения.

При характеристике разветвлений того или
иного морфодинамического типа важны разме-
ры, морфология и количество образующих их
островов [30], их положение в русле и друг по от-

Рис. 3. Раздвоенные русла: (а) – на крупнейшей реке
(нижняя Обь), (б) – реликтовое (Днестр–Турунчук),
(в) – на малой реке (р. Туул, Монголия) [32], (г) –
пойменное проточно-озерное (р. Янцзы, Китай).
1 – основные рукава раздвоенного русла; 2 – поймен-
ные протоки; 3 – коренные берега; 4 – пойма; 5 –
озера.
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ношению к другу. Элементарные острова вслед-
ствие русловых переформирований либо объеди-
няются, создавая малые, а затем при их объедине-
нии – средние и большие острова, которые
сохраняют оптимальное соотношение Lo/Во = 3–4
[28, 29] или, подвергаясь частичному размыву при
одновременном причленении к ним с оголовка и
в рукавах побочней и кос в ухвостьях, обмелении
и зарастании межостровных проток, приобрета-
ют удлиненную (Lo/Bo ≫ 5) или квазиовальную
(Lo/Bo ≪ 5) форму. Острова разделяют русло на
рукава, либо встречаются в виде единичных форм
или группами в зонах замедления течения и
устойчивой аккумуляции наносов. В этих услови-
ях при направленном горизонтальном смещении
русла возникают пойменные островные массивы,
являющиеся уже следствием объединения остро-
вов разных размеров, отмирания рукавов между
ними и превращения рукавов в пойменные от-
ветвления. В случае раздвоенных русел пойму
между их рукавами В.Г. Смирнова [31] предложи-
ла называть межрукавьями, которые при разви-
той пойменной многорукавности состоят из мно-
жества островных массивов.

Среди русловых (островных) разветвлений вы-
деляются шесть их разновидностей:

А) одиночные: 1) простые, образованные эле-
ментарными, малыми, средними или большими
островами; 2) сложные, образованные группами
из двух-трех элементарных или малых, реже сред-
них и еще реже больших островов; 3) веерного ти-
па (“голова утки” по китайской терминологии
[34]), в которых три-четыре рукава в одном попе-
речнике характеризуются все более крутыми
изгибами от одного берега к другому. Они пред-

ставлены единичными формами, разделяющими
протяженные участки прямолинейного нераз-
ветвленного русла, формами второго порядка в
русловых разветвлениях или, чередуясь с относи-
тельно короткими прямолинейными отрезками,
образуют морфологически однородные участки.
Этот тип разветвлений подробно описан в [4];

Б) прибрежные (рис. 4): 1) односторонние; 2) че-
редующиеся односторонние; 3) на крыльях или в при-
вершинных частях излучин; 4) двусторонние (обра-
зованные цепочками островов, вытянутыми
вдоль обоих берегов). Эти разветвления отлича-
ются наличием одного постоянно (во все фазы
водного режима) многоводного рукава, тогда как
остальные, находящиеся за островами, маловод-
ны, могут пересыхать в межень, т.е. являются
всегда второстепенными. Иногда функциониро-
вание таких рукавов поддерживается ледовыми
заторами, когда поток половодья частично на-
правляется в них, обходя ледовую “плотину”. Об-
разующие их острова, как правило, средние и
большие, часто это – несколько островов, осо-
бенно в чередующихся разветвлениях;

В) сопряженные: 1) простые, образованные ма-
лыми и средними островами, вытянутыми цепоч-
кой посередине реки; развитие рукавов в них про-
исходит по правилу “восьмерки” [5, 10]; 2) слож-
ные, представленные группами островов, по
протокам между которыми осуществляется гид-
равлическая связь между рукавами и происходит
перераспределение стока; 3) сдвинутые, в кото-
рых ухвостье верхнего острова спускается ниже
оголовка нижнего острова (разветвления этого
типа, их морфология и режим переформирова-
ний получили особенно широкое освещение в

Рис. 4. Прибрежные разветвления: (а) – односторонние (верхняя Обь), (б) – чередующиеся односторонние (сред-
няя Лена, ниже Кангаласского камня), (в) – на излучинах русла (нижняя Обь, Малая Обь у с. Теги), (г) – двусторонние
(верхняя Обь, выше устья Чарыша).
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русловедческой литературе из-за применения
правила “восьмерки” при проектировании вод-
ных путей [4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16]);

Г) “дельтовые”, формирующиеся при слиянии
рек или рукавов раздвоенного русла в условиях
переменного подпора; обычно они представлены
малыми, средними и большими островами, со-
здающими “дельты” выдвижения одной из рек
(рукава) в общую акваторию, “дельты выполне-
ния” приустьевого расширения русел одной или
обеих сливающихся рек (рукавов раздвоенного
русла) или комбинацией обеих разновидностей
[10, 35];

Д) параллельно-рукавные, в которых поток раз-
деляется по двум равнозначным по водности ру-
кавам, разделенным цепочкой элементарных и
малых островов, а местами осередков (в слабо-
или неустойчивом русле) или большими острова-
ми (относительно устойчивое русло), вытянуты-
ми посередине реки. Это – наименее изученный
тип разветвлений, несмотря на имеющиеся спе-
циальные публикации [36, 37], и в то же время
наиболее сложный и разнообразный по морфоло-
гии, режиму деформаций и условиям формиро-
вания. Параллельно-рукавные разветвления свой-
ственны в основном большим и крупнейшим
рекам, имеющим большую ширину русел (и наи-
большее значение критерия квазиоднородности

потока И.Ф. Карасева [38]  , где bр – ши-

рина, h – глубина русла, λ =  – коэффициент

гидравлических сопротивлений, С – коэффици-
ент Шези), вследствие чего в потоке возникают
две стрежневые зоны, между которыми посереди-
не реки, где скорости относительно понижены,
аккумулируются наносы и формируется цепочка
островов и осередков. Особенно характерны они
для слабо- или неустойчивых русел при отсут-
ствии влияния на поток коренных берегов, про-
хождении руслоформирующего расхода в услови-
ях затопленной поймы и ее сравнительно неболь-
шой ширине (Вр = 2–4bp). На реках с врезанным
руслом параллельно-рукавные разветвления ана-
логичны по морфологии и режиму деформаций
широкопойменным, отличаясь большими разме-
рами и удлиненностью больших островов, но
встречаются в скальных устойчивых руслах со
скульптурными и скульптурно-аккумулятивны-
ми островами и галечно-валунными руслообразу-
ющими наносами (Ангара). По русловому режи-
му параллельно-рукавные разветвления индиви-
дуальны практически на каждой реке. Поэтому
для них не существуют универсальные подходы к
управлению русловыми процессами, и методы и
приемы регулирования русел разрабатываются с
учетом их особенностей;

θ = λрb
h

2
2g
C

Е) разбросанные, представляющие собой сбор-
ную разновидность очень разнообразных и прак-
тически неизученных морфологически и по ре-
жиму деформаций сложно разветвленных русел,
чаще всего встречающихся в переходных услови-
ях от гор к равнине и во внутригорных котлови-
нах при резком уменьшении уклонов и измене-
нии формы транспорта руслообразующих на-
носов.

В зависимости от устойчивости русла, условий
прохождения руслоформирующих расходов во-
ды, наличия или отсутствия коренных ведущих
берегов, рассредоточения стока наносов и распо-
ложения по отношению к местным источникам
их поступления рукава русловых разветвлений
могут образовывать разветвления 2–3-го порядка.
Размеры образующих их островов (или группы
островов) зависят от водности рукавов, создавая в
них или одиночные разветвления, приуроченные
к узлам разветвления или слияния основных ру-
кавов, сопряженные системы из двух-трех зве-
ньев, прибрежные односторонние, чередующие-
ся односторонние и двусторонние разветвления с
островами (группой островов) возле большого
острова, образующего основное разветвление. В
результате создается сложная картина общей
многорукавности реки, особенно если учесть од-
новременное развитие более высоких уровней
разветвленности, пойменных проток (ответвле-
ний), осередковых разветвлений, в которой выде-
ление основных рукавов возможно только при
выполнении руслового анализа, что имеет прин-
ципиальное значение при решении вопросов
управления русловыми процессами.

В разветвлении любого морфодинамического
типа острова являются причиной не только раз-
деления потока на ветви течения, но и изгибов его
динамических осей. В прямолинейном нераз-
ветвленном русле осередковая разветвленность в
межень вызывает образование извилин динами-
ческой оси потока [2], вследствие чего в протоках,
огибающих осередки, она подходит к берегу под
углом, вызывая сжатие потока и активизацию
размыва берегов, очертания которых в плане при-
обретают вогнутую форму, русло расширяется,
способствуя стабилизации осередков и создавая
условия для их превращения в острова. В разветв-
ленных руслах рукава, огибая острова, образуют
пологие и развитые излучины, развиваются по за-
конам меандрирования, а параметры излучин
определяются водностью самих рукавов. Меанд-
рирование – характерный процесс переформиро-
ваний рукавов пойменно-русловых разветвлений
и рукавов раздвоенных русел, в которых парамет-
ры излучин зависят от водности рукавов π = .
Таким образом, меандрирование проявляется на
всех структурных уровнях и в разветвлениях лю-
бого типа: извилины динамической оси потока

рук ( )f Q
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возле осередков в относительно прямолинейном
русле → пологие излучины в одиночных или зве-
ньях других типов русловых (островных) разветв-
лений → меандрирование рукавов пойменно-
русловых разветвлений и разбросанных русел.
Излучины больших рек осложнены разветвлени-
ями, вследствие чего поток рассредоточивается
по рукавам, особенно в многоводную фазу режи-
ма, образуются прорванные формы, в которых
спрямляющие рукава или, наоборот, староречья
забирают до 25–30% расхода воды.

Структура потока в разветвлениях любого
морфодинамического типа (распределение ско-
ростей, циркуляционные течения) аналогична
таковой на излучинах, вследствие чего процесс
меандрирования рукавов служит основным меха-
низмом развития разветвленного русла. На это
накладывается снижение транспортирующей
способности в узлах разделения потока по рука-
вам, ее рост в рукавах в связи с неравномерным
распределением скоростей на изгибах при обте-
кании островов и гидравлических явлений (под-
пор–спад) в узлах слияния рукавов [10, 11].

Параметры излучин рукавов и скорости раз-
мыва берегов в них определяются водностью са-
мих рукавов. Характерной формой проявления
процессов меандрирования в развитии разветвле-
ний является искривление русла одного из рука-
вов до достижения им критического значения
степени развитости l/L = 1.4–1.7 (l – длина русла,
L – шаг излучины) [2, 10]. Это приводит к пере-
распределению стока между рукавами и вызывает
переформирования в смежных узлах разветвле-
ния. При определенных условиях одиночные раз-
ветвления приобретают сложную конфигурацию,
вплоть до образования веерной формы, при кото-
рой функционируют одновременно и спрямляю-
щий рукав, и изогнутые два-три рукава, образую-
щие крутые сегментные излучины, расходящихся
веером от узла разветвлений и сходящиеся при
слиянии рукавов. Формирование прорванных из-
лучин, приводящее к образованию пойменно-
русловых разветвлений, представляет собой один
из путей эволюции излучин, после спрямления
которых устойчиво сохраняются старое изогнутое
русло и новое, его спрямляющее.

В ходе эволюции разветвлений, в связи с есте-
ственными изменениями водности, различных
других природных факторов и под влиянием ан-
тропогенных воздействий происходят определен-
ные трансформации разветвлений [39]. Временн-
áя трансформация разветвлений при изменении
определяющих природных факторов и антропо-
генных воздействиях осуществляется следующи-
ми путями [41]: 1) при увеличении водности: раз-
витые и крутые излучины → прорванные излучи-
ны; сопряженные разветвления → параллельно-
рукавные разветвления; прямолинейные нераз-

ветвленные русла → одиночные, сопряженные,
параллельно-рукавные разветвления; чередую-
щиеся односторонние разветвления → сопря-
женные разветвления; при сохранении извили-
стого русла → усложнение излучин вследствие
образования островов у выпуклых берегов на
крыльях излучин и в их привершинных частях;
2) при снижении стока воды – последователь-
ность преобразований обратная; 3) увеличение
стока наносов и их аккумуляция: усложнение раз-
ветвлений или их образование в бывшем нераз-
ветвленном русле → превращение осередковой
разветвленности в русловую; развитые и крутые
излучины → прорванные излучины; 4) в нижних
бьефах гидроузлов: вследствие врезания рек –
разветвление любого типа → прямолинейное не-
разветввленное русло; сопряженные разветвле-
ния → пологие сегментные излучины; прорван-
ные излучины → развитые и крутые излучины
при отмирании старых русел; вследствие аккуму-
ляции наносов ниже зоны размыва русла – увели-
чение степени разветвленности или образование
односторонних, одиночных или сопряженных
разветвлений (промежуточный этап – осередко-
вые разветвления); 5) выше водохранилищ: раз-
витые и крутые излучины → прорванные излучи-
ны; прямолинейное неразветвленное или слабо-
извилистое русло → разветвления разного типа;
восстановление стока в староречьях и образова-
ние прорванных излучин; 6) дноуглубительные и
выправительные работы: разветвления любого
типа → прямолинейное неразветвленное русло;
сопряженные разветвления → одиночные или од-
носторонние разветвления; расчленение морфо-
логически однородных участков на более корот-
кие, разделенные более простыми по морфоло-
гии разветвлениями, сужение пояса активных
русловых деформаций и, соответственно, суммар-
ной ширины разветвленного русла.

ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РУСЛОВЫХ 
(ОСТРОВНЫХ) РАЗВЕТВЛЕНИЙ

Каждый морфодинамический тип русла ха-
рактеризуется своими значениями количествен-
ных морфологических и динамических критериев
и гидролого-морфологическими и морфометри-
ческими соотношениями. В качестве основных
параметров приняты показатель степени разветв-
ленности русла no/х (no – количество островов на
единицу длины русла х) и критерий квазиодно-
родности потока И.Ф. Карасева Θ [38]. Величина
последнего закономерно изменяется по морфо-
динамическим типам русла в направлении их
усложнения: сопряженные → пойменно-русло-
вые → сложные одиночные → прибрежные → па-
раллельно-рукавные. При этом для разветвле-
ний Θ находится в пределах 30–60 ед., но его кон-
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кретные величины зависят от устойчивости
русла, возрастая по мере снижения показателей
устойчивости [40]. Это коррелирует с обратной
зависимостью показателя разветвленности no/х и
относительного размера островов Lo/Во (здесь
Lo – длина, Во – ширина острова) от устойчиво-
сти русла Кс: no/x = f (Кс)–m и Lo/Bo = f (Кс)–m. При
этом соотношение между Lo и Во четко диффе-
ренцируется по типам русловых разветвлений: у
параллельно-рукавных разветвлений на верхней
Оби Во = 0.19Lo + 1.05, на средней Лене Во =
= 0.34Lo + 4.8, у чередующихся односторонних
разветвлений на верхней Оби Во = 0.34Lo + 122.11,
у односторонних и сложных одиночных разветв-
лений Во = 0.32Lo + 85.9 на верхней Оби и для
этих двух типов русла на средней Лене Во =
= 0.5Lo – 604.2. Аналогичные соотношения были
получены для Сев. Двины, Вычегды, Мезени и
Печоры, для которых они четко дифференциро-
вались по типам разветвлений, характеризуясь
наибольшим значением Lо/Bо у параллельно-ру-

кавных разветвлений (на Печоре – 8.1, на Север-
ной Двине – 5.7), т.е. острова имеют более вытя-
нутую в длину форму по сравнению с островами,
образующими разветвления других типов. При
вводе поправочного коэффициента а = 6.5 (cот-
ношение размеров верхней Оби и средней Лены
по водности и по ширине русла) обе зависимости
nо/x = f (Кс)–m и Lo/Bo = f (Кс)–m становятся едины-
ми для всех рек с разветвленным руслом (рис. 5) [30].

Аналогичные зависимости были получены для
осередковых разветвлений [27], но они соответ-
ствуют рассредоточению стока только на спаде
половодья (паводков) и в межень. Относительная
ширина островов Во/bр (bp – ширина русла выше
узла разветвления) зависит от удельного средне-

максимального расхода воды :

, в которой коэффициент k закономер-

но увеличивается от сопряженных разветвлений

= ср.макс
макс

р

Q
q

b

± макс
о

р

B kq
b

Рис. 5. Зависимости степени разветвленности русла no/х (а) и их относительной длины Lо/Во (б) от устойчивости русла
Kс для верхней Оби (1) и средней Лены (2) и объединенные для обеих рек с учетом поправочного коэффициента на
размер реки (в, г).
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на реках севера ЕТР, и в обратном порядке – от
сопряженных к параллельно-рукавным на сред-
ней и нижней Лене, что связано с различиями в
размерах рек, их водном режиме, общих условиях
формирования. Также неодинаковы в разветвле-
ниях разного типа соотношения параметров ру-
кавов различной водности с направленностью
изменений зависимости ширины рукавов от рус-
лоформирующего расхода воды в них:  =
= , где индекс фрук означает, что русло-
формирующий расход воды в реке приведен к ру-
кавам [41]. Значение коэффициента k в уравне-
нии возрастает, подобно относительной ширине,
от параллельно-рукавных разветвлений к сопря-
женным. Ширина рукавов растет с увеличением
расходов воды в разветвлениях всех типов; самые
широкие рукава, имеющие относительно прямую
конфигурацию, характерны для параллельно-ру-
кавных разветвлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разветвления речных русел – наиболее мор-
фологически многообразный тип русла, сложный
по режиму деформаций, механизмам и условиям
формирования. Это определяет многоуровен-
ность их развития, начиная от разделения потока
осередками на ветви течения в меженный период
до раздвоенных и сложно разветвленных (мно-
горукавных) русел, в ряде случаев характеризу-
ющихся обобщенными определениями (разбро-
санные, блуждающие). На это накладывается
временнáя трансформация русла, связанная с са-
моразвитием форм русла, изменениями природ-
ных факторов и антропогенными воздействиями,
развитие форм разветвлений 2–3-го порядков,
извилистость (меандрирование) потока и самих
русел рукавов и т.д. В свою очередь, управление
русловыми процессами в разветвлениях и его эф-
фективность определяются их изученностью и
использованием при разработке проектов зако-
номерностей руслового режима разветвлений.
Предложенный подход к классификации раз-
ветвленных русел и соответствующие ему уточне-
ния терминологии открывают новые возможно-
сти регулирования русел и обеспечения гидротех-
нической и экологической безопасности при
освоении водных и связанных с ними земельных,
минеральных и других речных ресурсов.
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Braided river channels are very diverse both morphologically (in terms of the number and water content of
channel branches, size and shape of islands, their position, ratios, evolution, etc.), and in the mode of chan-
nel changes. Nevertheless, both in Russian and foreign literature, when describing them, there are different
points of view on terms and classifications that define them, which make it difficult to analyze types of brai-
ded channels and regimes of channel changes, possible reactions of channels to changes in factors due to too
much generalization. The classification of Moscow State University is considered to be an exception. It is
constantly being improved as new data are obtained based on scientific research. Braided channel reaches are
formed at several structural levels – point, midchannel bars, channel (island), f loodplain-channel and flood-
plain (split channels). Each higher level of braided channels includes channel types of the previous levels. The
main channel patterns that determine channel regime of braided rivers are island-braided channels, along
which there are distinguished morphological homogeneous reaches or single patterns of channels or certain
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channel branches. In turn, in island-braided channels each of their types has several varieties depending on
the number and morphology of islands, channel stability, water content of channel branches and peculiarities
of water and sediment runoff dispersion along them. Braided channel types and their varieties are characte-
rized by certain values of the f low quasi-uniformity indicator of I.F. Karasev and special coefficients in hy-
drological and morphological relationships linking morphological parameters of channels with characteris-
tics of determining factors. The article provides a detailed, most complete classification of braided channels
and substantiates the use of terms and concepts that characterize each type or braided channel reaches and
their elements.

Keywords: braided channels, islands, midchannel bars, channel branches, channel changes, channel regime
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