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Показано, что разветвление русел (разделение речного потока на отдельные ветви течения) осу-
ществляется на нескольких структурных уровнях: точечном, осередковом, островном (русловом),
пойменно-русловом и пойменном. Приведена полная классификация русловых разветвлений.
Определены типы разветвлений, создающиx морфологически однородные участки и определяю-
щие русловой режим рек и образованные единичными или второстепенными формами, формами
2–3-го порядков, осложняющими рассредоточение стока и морфологию русла. Установлены соот-
ношения типов разветвлений и структурных уровней разветвленности, морфологическое разнооб-
разие каждого типа разветвления, их возможные комбинации, встречаемость на горных, полугор-
ных и равнинных, больших, средних и малых реках, в свободных и ограниченных условиях развития
русловых деформаций (на широкопойменных и врезанных руслах), на реках с другими морфодина-
мическими типами русла (меандрирующими, относительно прямолинейными).
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия существенно возрос

интерес к исследованиям русел рек, разветвлен-
ных на рукава. До 1970-х гг. говорилось лишь о су-
ществовании таковых, или они подразделялись
не более чем на два−три типа, которым давались
самые общие характеристики (в отличие от ме-
андрирующих, среди которых выделялись сво-
бодные и врезанные, незавершенные и ограни-
ченные, пологие и крутые, сегментные, петлеоб-
разные, прорванные). Это не позволяло судить об
условиях их формирования, особенностях дефор-
маций, морфологическом и динамическом раз-
нообразии. К настоящему времени разветвлен-
ным руслам посвящена уже обширная, вплоть до
специальных монографий, литература – отече-
ственная [1–4, 12, 15, 20, 22–25, 28, 31] и зарубеж-
ная [32, 36–39, 42–44]. В многочисленных публи-

кациях рассматривается их генезис, условия фор-
мирования, морфология, режим деформаций,
развитие на разных структурных уровнях, пред-
ложены классификации. Наиболее подробные,
основанные на обширном фактическим материа-
ле – типизации Д.Л. Розгена [42] и Р.С. Чалова
[22, 24]. В ряде работ подчеркивается различие
между осередковой и островной (русловой) раз-
ветвленностью [3, 23, 32]. В то же время нередко
осередковая и островная (русловая) разветвлен-
ность рассматриваeтся как один тип русла, исхо-
дя из подобия размеров осередков и формирую-
щихся на их основе островов [9]. Особое внима-
ние обращено на формирование и специфику
разветвлений на различных структурных уровнях
русловых процессов [24], определяющих значи-
мость и формы проявлении связанных с ними де-
формаций в общем русловом режиме рек.

Обширная отечественная литература содержит
результаты исследований морфологии и динами-
ки разветвленных русел больших и крупнейших
рек России – Лены, Оби, Северной Двины, Печо-
ры, Мезени, Амура и др., результаты которых ста-
ли основой для разработки теории и методологии
гидроморфологии и морфодинамики разветвле-

1 Работа выполнена по планам НИР (ГЗ) кафедры гидроло-
гии суши и научно-исследовательской лаборатории эро-
зии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ
им. М.В. Ломоносова и при финансовой поддержке РНФ
(проект 18-17-00086). Полевые работы на р. Лене и Оби
выполнены при поддержке РФФИ (проект 18-05-60219
“Арктика”).
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ний. Зарубежные исследования в основном опи-
раются на материалы изучения разветвлений на
галечно-валунных полугорных реках [35, 41], и им
отдается определенное предпочтение при по-
строении классификаций [39, 42], тогда как раз-
ветвления русел равнинных песчаных рек, осо-
бенно больших и крупнейших, рассматриваются
более схематично с общими сведениями о них.
Это касается и большинства отечественных под-
ходов. Исключения, по-видимому, представляют
работы, проводимые в МГУ [22, 24], в которых
не только приведены характеристики морфоло-
гии и режима переформирований русловых раз-
ветвлений, но и дан их гидролого-морфологиче-
ский анализ, обоснованы принципы и подходы к
классификации. В то же время продолжающиеся
исследования дают основание для уточнения
классификации, учета специфики морфодина-
мики разветвлений в разных условиях формиро-
вания, соотношений на разных структурных
уровнях и т.д.

Задача настоящей статьи – обосновать полную
(на основе изученности на современном этапе)
морфодинамическую классификацию разветвле-
ний русел как дальнейшее развитие соответству-
ющего раздела классификации МГУ [20, 25].
Классификация учитывает их морфологическое
разнообразие, специфику деформаций, различ-
ную роль разветвления каждого типа в русловом
режиме, развитие русловых процессов на разных
структурных уровнях и при разном типе руслово-

го процесса на горных, полугорных и равнинных
реках. Отдельный блок классификации – связи
типов разветвлений с водностью рек, влияющей
на условия формирования, и устойчивостью ру-
сел, а также соотношений разветвлений с други-
ми типами русел (меандрирующими, относитель-
но прямолинейными, неразветвленными).

СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ РАЗВЕТВЛЕНИЙ

По [9, 29], формирование разветвлений русла
проходит на нескольких структурных уровнях,
каждому из которых присущи свои закономерно-
сти их развития и формы проявлений, значи-
мость в общей системе русловых деформации,
стоке руслообразующих наносов и в целом в рус-
ловом режиме реки. Поэтому каждому структур-
ному уровню соответствует определенный набор
морфодинамических типов разветвлений русла
(табл. 1).

Точечные разветвления – элементарные раз-
ветвления, основном соответствующие меженно-
му состоянию рек. При низких уровнях воды об-
разующие их формы обсыхают; в многоводные
фазы водного режима и при затоплении форм
руслового рельефа этот вид разветвленности
утрачивается. Выделяется три разновидности то-
чечных разветвлений: 1) на горных реках с поро-
жисто-водопадным руслом и руслом с неразвиты-
ми аллювиальными формами [20], у которых раз-
меры отдельных валунов и глыб dмакс превышают

Таблица 1. Структурные уровни разветвлений и их соотношение с их морфодинамическими типами

1Без разделения на подтип (разновидности). 
2Тип русла, соответствующего этим уровням разветвлений, характеризует рукава разветвленного русла.
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глубину потока в межень hмеж [28]; 2) связанные с
локальными выступами скал в русле, поднимаю-
щимися над поверхностью воды и разделяющие
поток только в межень; 3) возникающие на мел-
ководьях песчаных равнинных рек при обсыха-
нии гребней микро- и ультрамикроформ русло-
вого рельефа обычно по периферии прирусловых
отмелей, близь уреза воды. При повышенных
уровнях воды они исчезают, микроформы пере-
мещаются потоком, обеспечивая грядовое движе-
ние наносов. То же происходит с валунами и глы-
бами на горных реках, которые при подъеме уров-
ней перемещаются на расстояние в несколько
метров – несколько десятков метров [8] в зависи-
мости от их размеров и положения по отношению
к стрежневой зоне потока.

Осередковые разветвления развиваются на рав-
нинных, полугорных и горных (с развитыми ал-
лювиальными формами) реках и связаны с обсы-
ханием в межень повышенных частей гряд – ме-
зо- и макроформ и образованием осередков –
прирусловых отмелей (рис. 1а), отделенных от бе-
регов реки или островов протоками [3, 11, 14, 20,
32]. Характерная их разновидность – образование
на реках предгорной зоны так называемых аллю-
виальных полей в условиях перенасыщения пото-
ка обломочным материалом [30]. В многоводную
фазу они оказываются под воздействием потока,
слагающие их наносы перемещаются и перестают
разделять поток на самостоятельные ветви тече-
ния; причем, над ними зачастую проходит дина-
мическая ось потока, вследствие чего их пригреб-
невые части сложены наиболее крупными нано-
сами.

В зависимости от расположения осередков в
руслах рек выделяют одиночные, центральные и
диагональные осередковые разветвления [37], а
сами осередки могут быть: 1) элементарными
(простыми), представляющими собой повыше-
ние части одиночных больших гряд – макро-
форм, размерами от 1/5 до 1/10 ширины русла;
2) отрезанными косами (термин Н.И. Маккавее-
ва [11]) – отчлененными от ухвостья островов
вследствие разницы уровней воды в сливающих-
ся рукавах и образования при их затоплении про-
токи по линии наибольшего уклона; 3) большими
(сложными), состоящими из нескольких надви-
нувшихся друг на друга гряд ‒ макроформ, шаг
которых сопоставим с шириной русла или рукава,
в котором они сформировались [7]. Упомянутые
выше аллювиальные поля представляют собой
бесструктурные системы и характеризуются на-
личием множества проток, отделенных друг от
друга незакрепленными растительностью и обсы-
хающими большую часть года отмелями (осеред-
ками). Их генезис различен в разных природных
условиях: они связаны с флювиогляциальными,
селевыми и вулканогенно-селевыми (лахаровы-
ми), наледными процессами, формируются при

выходе рек в предгорья или внутригорные котло-
вины при резком уменьшении уклонов.

И.В. Попов в [14] различает одиночные осе-
редки, формирующиеся при смещении крупных
ленточных гряд, занимающих по ширине все рус-
ло, и осередковый тип русла, развивающийся при
многочисленности гряд в поперечном сечении
русла и, соответственно, связанный с образован-
ными ими осередками. Таким образом, этот уро-
вень разветвленности не определяет морфологию
самого русла, функционирует, как и точечный,
только в межень, а образующие его ветви течения
связаны с обтеканием потоком обсыхающих ча-
стей непричлененных к берегам крупных форм
руслового рельефа.

Русловые (островные) разветвления представ-
ляют собой наиболее многочисленную и разно-
образную по морфологии и переформированиям
группу разветвлений, создающих морфодинами-
ческие типы русла. Они связаны с формировани-
ем в русле островов и островных массивов, обу-
словливающих разделение потока на ветви тече-
ния даже во время максимального их затопления
в половодье (или паводка) из-за их высоты и на-
личия растительности (рис. 1б). Растительный
покров закрепляет поверхность островов, обу-
словливает снижение скоростей течения над ни-
ми при их затоплении и аккумуляцию наносов, в
том числе взвешенных, насыщенных органиче-
скими остатками, являющихся поэтому субстра-
том, благоприятствующим ее дальнейшему раз-
витию. Накопление наносов – фактор роста ост-
ровов в высоту, вследствие чего они, как правило,
выше, чем прирусловые отмели.

Выделяются элементарные острова, формиру-
ющиеся при зарастании осередков; большие ост-
рова, возникающие при объединении элементар-
ных, обсыхании и зарастании разделяющих их
проток, превращающихся в ложбины на поймен-
ных островах; островные массивы [6]. Для остро-
вов характерны: отношение их длины Lо к шири-
не Во: Lo/Bo, составляющее 3–4 (которое соответ-
ствует минимуму сопротивлений движению
потока [33, 40]) и форма – каплевидная в плане
либо при нарушениях гидравлической структуры
потока возле острова – удлиненная, овальная или
трапецеидальная (изометричная) [25]. В процессе
развития и объединения острова иногда
увеличиваются в размере, при этом иногда их
ширина намного превышает ширину неразветв-
ленного русла. При этом они сохраняют соотно-
шение Lo/Во ~ 3–4 и образуют островные масси-
вы, имеющие уже сложную конфигурацию; каж-
дый рукав реки имеет свою форму русла, в свою
очередь разделяясь на протоки островами мень-
ших размеров, меандрируя и формируя одну или
две−три смежных излучин либо имея относитель-
но прямолинейное русло.
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В классификации МГУ [22, 24] русловые раз-
ветвления в зависимости от расположения и ко-
личества островов и режима русловых деформа-
ций разделены на 11 типов, каждый из которых
характеризуется своей схемой сезонных и много-
летних переформирований, может осложняться
разветвлениями рукавов на разветвления 2–3-го
порядков. К ним относятся разветвления, фор-
мирующиеся в извилистых (меандрирующих)
руслах в привершинных частях и на крыльях по-
логих излучин (рис. 2а) или связанные с развити-
ем прорванных излучин, когда одновременно со-
существуют и старое русло, образующее крутую
сегментную излучину, и спрямляющее его новое
русло, иногда само образующее излучины или

вторичные разветвления (по терминологии ГГИ
[9], это – незавершенное меандрирование). Та-
кие разветвления отличаются от разветвленно-
извилистого русла, в котором сама эволюция раз-
витых и крутых излучин определяется последова-
тельным формированием у выпуклых берегов
излучин островов. Эти острова по мере искривле-
ния излучины входят в состав ее шпоры (рис. 2б),
а их конфигурация повторяет изгиб русла.

Пойменно-русловые разветвления занимают
промежуточное положение между русловыми
(островными) разветвлениями и раздвоенным
руслом. Если размеры разделяющего рукава ост-
ровного массива сравнительно невелики, в каж-

Рис. 1. Структурные уровни разветвлений: а – осередковый (верхняя Обь); б – русловой (островной) (р. Обь ниже
г. Новосибирска – сопряженные о. Маленький – о. Гусиный – о. Сосновый, прибрежные и 2–3-го порядков в рука-
вах); в – пойменно-русловое (средняя Обь); пойменные: г – раздвоенное русло (р. Обь в нижнем течении), д – дель-
товое (дельтовое, р. Яна), е – пойменная многорукавность (р. Обь, ниже слияния с р. Иртыш).

10005000

1.3

210
1

30150

км

км

км

км

30150

420

(а)

20100

Киселева

3.0 1.3

1.3

м

2
км

о. Маленький

о. Гусиный
о. Сосновый

Малая Обь

Большая Обь

Гл
ав

но
е

ру
сл

о
Ка

ме
лё

к Д
руганова

Коч
ева

я
Самандон

Правая

Ильин Шар

(б)

(в) (г)

(д) (е)



ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  том 47  № 3  2020

СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ И МОРФОДИНАМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 263

дом из рукавов развивается не более двух–трех
излучин или разветвлений 2-го порядка, они мо-
гут быть отнесены к первой из названных катего-
рий. Во втором случае они образуют самостоя-
тельный структурный уровень разветвленности,
формирующийся как в рукавах разветвленного
русла, так и в меандрирующем русле, в котором
каждый рукав имеет свой морфодинамический
тип русла, имеется до 5–10 излучин, разветвле-
ний и/или прямолинейных, неразветвленных
участков (рис. 1в). Такие пойменно-русловые
разветвления характерны для средней Оби (меж-
ду устьями рек Томи и Ваха), меандрирующей
Вычегды, разветвленного русла Киренги. Эти
участки различаются по морфодинамическим
особенностям русла – на первых двух реках
меандрируют оба рукава, на последней – только
один, а второй – разветвляется, либо оба рукава
имеют разветвленные русла.

В большинстве своем пойменно-русловые
разветвления приурочены к участкам реки, в пре-
делах которых она перемещается от одного борта
долины к другому, пересекая по диагонали пой-
му. По-видимому, их формирование связано с
несовпадением направления течений руслового и
пойменного потоков, подтверждением чего слу-
жит прохождение на реках с пойменно-русловы-
ми разветвлениями руслоформирующих расходов
воды при глубоком затоплении широкой поймы
(Вп > 10bр). В многоводные половодья (паводки)
преимущественно развивается рукав, по которо-
му осуществляется “длинное” (нижнее, по отно-
шению к течению) перемещение реки от одного
борта долины к другому; маловодные половодья
(паводки) способствуют развитию “короткого”
(верхнего) перевала.

На субширотном участке средней Оби (устье
р. Ваха – слияние с р. Иртышом) находится четы-
ре своеобразных трехрукавных пойменно-русло-
вых разветвления, в которых каждый рукав пред-
ставлен двумя–четырьмя крутыми сегментными
излучинами, прорванными излучинами и доста-
точно многоводными (до 15–20% общего расхода
воды) поперечными протоками между основны-

ми рукавами. При размыве вогнутых берегов до
20–30 м/год все рукава отличаются интенсивны-
ми переформированиями русел, регулярным пе-
рераспределениям стока между ними и периоди-
ческим углублением одних и обмелением других.
В крайних (левом и правом) рукавах берут начало
или в них впадают крупные пойменные протоки,
вызывающие изменения водности этих рукавов
по длине разветвлений.

Пойменный уровень разветвлений – верхний
при формировании многорукавности – несколь-
ких разновидностей. В раздвоенном русле река
протекает двумя (на нижней Оби местами тремя)
самостоятельными рукавами вблизи (или вдоль)
противоположных бортов долины (рис. 1г). Меж-
ду ними находятся обширные пойменные масси-
вы, обычно расчлененные пойменными протока-
ми, по которым осуществляется гидравлическая
связь между обоими рукавами (иногда вторые ру-
кава, обычно меньшие по водности, называют ре-
ками – Ахтуба на Волге, Турунчук на Днестре,
Аксай на Дону; в других случаях оба рукава имеют
собственные названия – Горная и Малая Обь).
Основные рукава не только имеют свои морфо-
динамические типы русла, соответствующие их
водности (от равнозначности обоих рукавов у
Оби до нескольких процентов от общего расхода
воды у Ахтубы и >95% у Волги), но и отличаются
друг от друга особенностями водного и руслового
режима, режима стока наносов, имея свои соб-
ственные водосборы (Малая и Горная Обь, Волга
и Ахтуба).

Разновидность раздвоенных русел – поймен-
ные проточно-озерные разветвления [18, 26], в
которых вторые рукава впадают в крупные озера
на пойме (не старицы), имеющие на разных реках
различный генезис, и затем вытекают из них кон-
центрированным многоводным потоком.

Дельтовые разветвления (рис. 1д) представляют
собой разделение потока на два−три и более ос-
новных (магистральных) рукава, самостоятельно
впадающих в приемный водоем и формирующих
в нем автономные устья. Морфодинамический
тип русла основных (магистральных) рукавов

Рис. 2. Одиночные разветвления: а – единичное, в относительно прямолинейном русле (р. Вычегда, 146–130 км от
устья); б – образующие морфологически однородный участок (р. Вычегда, 125–100 км от устья).
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определяется их водностью, параметры форм ру-
сел меняются по их длине по мере ответвления
второстепенных рукавов и усиления сгонно-на-
гонных и приливно-отливных воздействий со
стороны моря [10]. Например, в дельте р. Лены
наибольшая по размерам Быковская протока
имеет разветвленное русло, тогда как Оленек-
ская, Трофимовская и Сардахская – меандриру-
ющее, осложненное иногда одиночными разветв-
лениями. Наиболее сложные по морфологии раз-
ветвления характерных для дельт выполнения
заливов (Обь, Енисей, Таз), где меньше рассредо-
точенность потока по пространству дельты. При
малом стоке наносов формирование дельтовых
разветвлений происходит на осередковом уровне
(р. Анабар). Специфический аналог дельтовых
разветвлений – разделение русел на системы ру-
кавов, веерообразно расходящихся на конусах
выноса или подгорных наклонных равнинах при
выходе рек с гор в межгорные котловины или
предгорья. В аридных областях они образуют
“слепые устья”, фиксирующие разрывы гидро-
графической сети. Изменения параметров русло-
вых форм по длине рукавов в этих условиях связа-
ны со снижением их водности при потерях стока
на испарение и фильтрацию в рыхлые отложения.

Пойменная многорукавность (рис. 1е) как про-
явление пойменного уровня разветвлений впер-
вые отмечена Н.И. Маккавеевым [11], назвавше-
го протоки, расчленяющие пойму на отдельные
массивы, ответвлениями, и затем И.В. Поповым
[14]. Лишь в дальнейшем в работах ГГИ [9] она
стала рассматриваться как островная (русловая)
разветвленность, связанная с формированием
крупных островов (в отличие от осередковой,
возникающей при зарастании осередков и пре-
вращении их в небольшие по размерам элемен-
тарные острова). Пойменная многорукавность,
как и пойменно-русловые разветвления и разбро-
санные русла, развивается только на реках с ши-
рокопойменным руслом (у врезанных и адапти-
рованных эти уровни развиваться не могут) при
условии прохождения руслоформирующих рас-
ходов воды при затопленной пойме и сопровож-
дает как меандрирование, так и разветвление ру-
сел на рукава [3, 20]; для прямолинейных, нераз-
ветвленных русел она не характерна, но иногда
сопровождает их, если они являются следствием
временнóй трансформации меандрирующего или
разветвленного русла и, таким образом, являются
реликтовым образованием.

МОРФОДИНАМИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗВЕТВЛЕНИЙ

Классификация разветвлений учитывает все
структурные уровни их развития: собственно
морфодинамические типы русел рек, разветвлен-
ных на рукава – русловые (островные) разветвле-

ния; различные формы и виды разветвлений,
проявляющихся на более низком или более высо-
ком структурном уровне или имеющие подчи-
ненное (второстепенное) значение в рассредото-
чении стока и формировании их морфологиче-
ского облика. Формирование тех или иных форм
разветвленного русла связано со следующими
процессами: 1) с образованием в русле элемен-
тарных пойменных островов, объединением их в
большие острова и островные массивы, разделя-
ющие поток по рукавам и приводящие к рассре-
доточению стока (это – русловая (островная)
многорукавность – сердцевина всей типизации,
отражающая главные черты морфологии и русло-
вого режима (деформаций, переформирований)
разветвлений); 2) с формированием разветвлений
при спрямлении развитых или крутых сегмент-
ных излучин и возникновением прорванных из-
лучин, в которых продолжают функционировать
наряду с вновь образовавшимися рукавами,
спрямляющими излучины, изогнутые старые
русла; 3) с образованием у выпуклых берегов в их
привершинной части и на крыльях излучин ост-
ровов, отделенных от пойменной шпоры излучи-
ны протоками с существенно меньшей водно-
стью, но функционирующими во все фазы водно-
го режима или обсыхающими частично в низкую
межень; 4) с образованием островов 2-го и 3-го
порядков не только в рукавах разветвлений, но и
в относительно прямолинейном и извилистом
(меандрирующем) русле; параметры этих раз-
ветвлении в несколько раз меньше параметров
разветвлений 1-го порядка (основного русла); 5) с
наличием небольших островов (по сравнению с
островами разветвлений, определяющими тип
русла) в узлах сопряжения рукавов, выбоинах бе-
реговой линии, местных расширениях русла и
т.д., образующих второстепенные прибрежные
разветвления; 6) с развитием ответвлений от ос-
новного русла, расчленяющих пойму на отдель-
ные пойменные массивы, – пойменная многору-
кавность, которая существенно увеличивает об-
щую разветвленность русла и рассредоточенность
потока, встречается на реках с неразветвленным
меандрирующим руслом, вызывает снижение
водности русла или основных рукавов; 7) с разви-
тием пойменно-русловых разветвлений основно-
го русла и раздвоенных русел, соответствующих
более высоким структурным уровням разветвлен-
ности, рукава которых характеризуются своими
морфодинамическими типами.

Разветвления одного и того же типа не одина-
ковы по параметрам, положению в русле и коли-
честву создающих их островов на реках, различа-
ются по устойчивости русел, имеют широкопой-
менные, адаптированные или врезанные русла,
врезающиеся или аккумулирующие наносы (или
отличающиеся по интенсивности вертикальных
деформаций), на горных, полугорных и равнин-
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ных, крупнейших, больших, средних и малых ре-
ках, реках с песчаным или галечно-валунным со-
ставом руслообразующих наносов. Специфиче-
ские формы разветвлений возникают на реках со
скальным руслом или локальными выходами
скал. Раздвоенные русла в основном характерны
для крупнейших рек, но встречаются и на средних
реках в специфических условиях формирования
их русел (в среднем течении рек Аргунь и Чулым
при пересечении активно опускающихся морфо-
структур, что сопровождается активной аккуму-
ляцией наносов). В аналогичной ситуации в ниж-
нем течении рек Янцзы и Терек, но в условиях
экстремально высокого стока наносов формиру-
ются пойменные проточно-озерные разветвления.

Полная морфодинамическая классификация
разветвлений речных русловых представлена в
табл. 2. В основе ее – генезис, условия формиро-
вания, морфология и динамика (схемы деформа-
ций) разветвлений русла. Блоковая структура
морфодинамической классификации русел [20, 23]:
горные, полугорные, равнинные → геоморфоло-
гические типы русла – широкопойменные, вре-
занные, адаптированные → собственно морфо-
динамические типы русел – извилистые, ме-
андрирующие, разветвленные, относительно
прямолинейные → подтипы каждого из них →
→ разновидности последних → формы второго-
третьего порядков, а также учет структурных
уровней проявления русловых процессов (точеч-
ная, осередковая, русловая, пойменно-русловая,
пойменная) отражают дискретные свойства рус-
ловых процессов и их континуальность – взаимо-
связанность и последовательность развития на
каждом структурном уровне. Это позволяет
учесть практически все многообразие разветвле-
ний и охарактеризовать их гидролого-морфоло-
гическими и гидроморфометрическими зависи-
мостями, свойственными разветвлениям разного
типа и связывающими параметры русла с харак-
теристиками стока воды и наносов.

Разветвления, создающие морфодинамиче-
ские типы русла и образующие морфологические
однородные участки, в том числе формы 2-го по-
рядка в рукавах сопряженных разветвлений, до-
статочно полно рассмотрены в общих [3, 20, 22,
25] и региональных публикациях (достаточно
упомянуть [5, 13, 16, 17]). Тем не менее отмечен-
ные в табл. 2 разветвления (например, определяе-
мые как простые или сложные) требуют некото-
рых разъяснений, комментариев или дополне-
ний, которые невозможно дать в рамках таблицы.

Русловые (островные) разветвления формиру-
ют в основном на реках морфологически одно-
родные участки, соответствующие тому или ино-
му морфодинамическому типу русла. Однако
одиночные разветвления (рис. 2) часто встреча-
ются в виде единичных образований, прерываю-

щих участки меандрирующего или относительно
прямолинейного неразветвленного русла, напри-
мер в местных его расширениях. Если же острова
встречаются по длине относительно прямоли-
нейного русла регулярно, но развитие разветвле-
ний возле них автономно по отношению к выше
и ниже расположенным, они составляют морфо-
логически однородные участки, представленные
одиночными разветвлениями. При расположе-
нии островов на таком расстоянии друг от друга,
что переформирования разветвлений происходят
взаимосвязано, подчиняясь правилу “восьмер-
ки” [15], такие разветвления называются сопря-
женными. В зависимости от того, представлены
разветвления одним островом или группой ост-
ровов, разделенных межостровными протоками,
по которым осуществляется гидравлическая
связь между рукавами, они называются простыми
или сложными. Каждое одиночное разветвление
может быть также трехрукавным, причем цен-
тральный рукав обычно относительно маловод-
ный и прямой, а левый и правый, периодически
развивающиеся, образуют пологие излучины. Их
разновидность – веерные разветвления, у кото-
рых относительно прямой рукав короткий и са-
мый многоводный, тогда как остальные образуют
все более крутые излучины. Иногда они приобре-
тают форму заваленной излучины, вершина кото-
рой смещена вниз по течению; в китайской
научной литературе такие разветвления получили
название “голова утки” [19]. Веерные разветвле-
ния обычно формируются под направляющим
воздействием выступов и мысов ведущих берегов,
а развитие относительно прямого рукава проис-
ходит подобно формированию прорванных излу-
чин [27].

Второстепенные одиночные разветвления, не
определяющие морфологию русла в целом и рус-
ловой режим реки, в той или иной мере в зависи-
мости от устойчивости русла осложняют его, за-
бирая часть (до 20–30%) расхода воды из основ-
ного русла или рукава.

Одиночные разветвления возникают в привер-
шинных частях излучин у вогнутых берегов, если
r < 2–3bр (r – радиус кривизны, bр – ширина русла
на излучине), у выпуклых берегов или на крыльях
излучин больших равнинных рек, соответствую-
щих местным расширениям русла (рис. 3). Шпо-
ры прорванных излучин, образовавшиеся при
спрямлении развитых или крутых излучин, также
создают отдельные одиночные разветвления в
меандрирующем русле.

Прибрежные разветвления, с одной стороны,
создают определенный морфодинамический тип
русла, будучи образованными цепочками остро-
вов, вытянутыми вдоль одного из берегов (одно-
сторонние, чаще всего формирующиеся на реках
с односторонней поймой), чередующимися то у
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одного, то у другого берега или (что достаточно
редко) расположенными вдоль обоих берегов
(последние две разновидности – на реках с дву-
сторонней поймой). С другой стороны, они фор-
мируются у противоположных берегов между зве-
ньями сопряженных разветвлений, в местных
расширениях русла, в выбоинах (вогнутостях) ве-
дущих берегов, ниже их выступов и мысов, где
они образованы элементарными островами или
их группами. Разветвления 2-го или 3-го поряд-
ков встречаются в виде единичных (отдельных)
форм в истоках основных рукавов, где образова-
ние острова – следствие местного снижения
транспортирующей способности потока при его
разделении на рукава, в их устьях – как результат
взаимодействия сливающихся потоков обоих ру-
кавов или при большой длине рукавов – в их цен-
тральной части; нередко они образуют в рукавах
свою сопряженную систему, увеличивая общую
разветвленность русла и рассредоточенность по-
тока.

Параллельно-рукавные разветвления образу-
ют только основной морфодинамический тип
русла и только у больших и крупнейших рек, но
встречаются при этом и в свободных, и в ограни-
ченных условиях развития русловых деформа-
ций. Широкопойменные русла с этим типом
разветвлений почти всегда неустойчивые или
слабоустойчивые, характеризуются развитием
многочисленных, преимущественно элементар-
ных островов посередине русла, а иногда и слож-
ных частично зарастающих осередков, заполняю-
щих акваторию между ними (рис 4а). Такая мор-
фологическая структура русла подчеркивается
скоростным полем потока в условиях повышен-
ной водности (летний паводок), когда затоплены
относительно низкие отмели (побочни, осеред-
ки). На рис. 5 отчетливо видно разделение потока
р. Лены в районе г. Якутска на две ветви течения,
проходящие в левой и правой частях русла вне за-
висимости от того, находится между ними остров
или свободная от отмелей акватория. Расход воды
по обеим ветвям течения распределен равномер-
но. Таковы русла верхней Оби (ниже слияния
Бии и Катуни), средней (разветвления Рассолода
и Якутское) и нижней (ниже устья р. Вилюя) Ле-
ны, Северной Двины (Паячно-Рубежское раз-
ветвление); причем, с увеличением размеров реки
(например, на нижней Лене суммарная ее шири-
на достигает 20–28 км) встречаются и большие
острова. Врезанное параллельно-рукавное русло
вне зависимости от его устойчивости отличается
комбинацией больших и элементарных островов
(Северная Двина выше устья Ваги, Мезень) или
преобладанием больших островов (рис. 4б), а
иногда и островных массивов (в устойчивом га-
лечно-валунном русле средней Лены) (рис. 4в).
Во врезанных руслах (Ангара) разветвления этого
типа отличаются абсолютной устойчивостью,
имеют скальное ложе и образованы высокими
островами с коренным скальным цоколем, под-
нимающимся на десятки метров над меженным
уровнем воды (рис. 4г).

В узлах слияния на обоих реках либо на одной
из них формируются разветвления, представляю-
щие собой аналоги либо дельт выполнения выше
раздельной стрелки, либо дельт выдвижения. По-
следние представляют собой “конусы выноса”,
состоящие из нескольких островов и разделяю-
щих их рукавов ниже стрелки в узле слияния, т.е.
уже в пределах общей акватории сливающихся
рек. На второй реке в этом случае формируются
разветвления, заполняющие раструбообразное
расширение русла перед слиянием и не выдвига-
ющиеся ниже стрелки. Иногда при слиянии рек
пойменно-русловые разветвления (при слиянии
Оби с Томью, Амура – с Уссури и с Буреей) обра-
зуются крупными островными массивами, отде-
ленными от стрелки в узле слияния относительно
маловодными рукавами, сток воды по которым

Рис. 3. Разветвленные русла, формирующиеся в изви-
листых (меандрирующих) руслах: а – в нижнем крыле
пологой излучины (р. Обь, ниже п. Селиярово); б –
образующие разветвленно-извилистое русло (р. Обь,
Таганская излучина). 1 – пойма; 2 – острова; 3 – при-
члененные к островам участки молодой поймы, обра-
зовавшиeся при зарастании отмелей; 4 – обмелевшие
и превратившиеся в ложбины на пойме бывшие про-
токи; 5 – прирусловые отмели.
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осуществляется в сторону то притока, то главной
реки на разных этапах прохождения половодья
или паводков на сливающихся реках. Генетиче-
ски островные массивы, составляющие поймен-
но-русловое разветвление, являются “дельтовы-

ми” образованиями главной реки при слиянии с
крупным притоком. Основные рукава при этом
имеют свои типы русла, т.е. возникает комбина-
ция различных морфодинамических типов русла.
При слиянии Амура и Уссури она усиливается

Рис. 4. Разновидности параллельно-рукавных разветвлений: а – в широкопойменном неустойчивом русле (р. Лена,
разветвление Рассолода), образованные многочисленными элементарными островами и осередками; б – во врезан-
ном слабоустойчивом русле, образованное большими островами (р. Северная Двина выше устья р. Ваги); в – во вре-
занном устойчивом русле, образованном островными массивами (р. Енисей, Алтайское разветвление); г – во врезан-
ном скальном русле (р. Ангара).
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формированием прорванных излучин, шпоры
которых со временем причленяются к ухвостью
островного массива, образующего пойменно-
русловое разветвление, что приводит к удлине-
нию (смещению вниз по течению) основного узла
слияния Амура и Уссури.

Особое место в морфодинамической класси-
фикации разветвлений занимают разветвления
врезанных русел, в которых острова – скульптур-
ные, так как целиком образованы коренными вы-
ступами посередине реки – незатопляемыми
массивами даже при самых высоких уровнях во-
ды, и скульптурно-аккумулятивные, в которых к
таким скальным выступам, как правило, с низо-
вой стороны в зоне аккумуляции наносов примы-
кают обширные пойменные ухвостья.
Скульптурные встречаются, помимо Ангары, на
Витиме, Катуни и даже на сугубо равнинной (не
только по типу русловых процессов, но и по оро-
графии) Сухоне; скульптурно-аккумулятивные
имеют более широкое распространение, встреча-
ются на верхней и частично средней Лене, Алда-
не, Енисее и многих других реках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вариации сочетаний основных русловых раз-
ветвлений, создающих морфодинамический тип
русла, с разветвлениями 2–3-го порядков, второ-
степенными прибрежными разветвлениями,
пойменной многорукавностью и разветвлениями
на более высоких уровнях (пойменно-русловы-
ми, раздвоенными руслами) очень многочислен-
ны. Необходимость их классификации и учета не
только определяется общенаучными интересами,

но и непосредственно связана с задачами управ-
ления русловыми процессами на разветвленных
реках, на которых они особенно сложны. В клас-
сификационной таблице учтено большинство
возможных проявлений разветвленности на раз-
ных структурных уровнях развития русловых
процессов, при формировании морфодинамиче-
ского типа русла, образовании второстепенных
форм и форм 2-го и 3-го порядков. При этом
осталось вне классификации (хотя и подразуме-
вается) влияние устойчивости русла и состава
руслообразующих наносов на морфологию и ди-
намику разветвлений.

Предложенная структура классификации раз-
ветвлений – развитие блоковой структуры мор-
фодинамической классификации русел рек, раз-
работанной в МГУ, в направлении детализации и
уточнения разветвлений. Она позволяет допол-
нить ее по мере продолжения исследований, вы-
явления новых разновидностей и закономерно-
стей их деформаций, соответственно – уточнять
схемы и приемы управления русловыми процес-
сами.
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