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Впервые в отечественной литературе дается географический анализ условий развития и распро-
странения русел рек, разветвленных на рукава. На мелкомасштабной карте приведено районирова-
ние территории России по распространению разветвлений русел на малых и средних горных, рав-
нинных и полугорных реках, в свободных и ограниченных условиях развития русловых деформаций 
(на реках с широкопойменным или врезанным руслом), определяемых геолого-геоморфологическим 
строением территорий, по которым они протекают. На больших и крупнейших реках выделены раз-
ветвления разного морфодинамического типа в соответствии с классификацией МГУ (одиночные, 
сопряженные, прибрежные одно-, двусторонние и чередующиеся, параллельно-рукавные и др.), 
а также разветвления, образовавшиеся при спрямлении излучин и осложняющие морфологию ме-
андрирующих и прямолинейных русел, или их возможные комбинации. Отдельно показаны развет-
вления, формирующиеся на других структурных уровнях развития русловых процессов — точечные 
на горных реках, раздвоенные русла крупнейших рек и дельтовые разветвления. Описаны причины 
формирования разветвлений разного типа в различных природных условиях.

К л юч е в ы е  с л о в а: русловые процессы, русла рек, разветвления, острова, рукава, протоки.

Введение. Разветвления русел рек на рукава — наиболее сложные и раз-
нообразные как по морфологии и режиму деформаций (динамики) проявления 
русловых процессов, так и по условиям управления ими при освоении речных 
ресурсов, эксплуатации рек как водных путей сообщения, прокладки через ре-
ки коммуникаций, предотвращении размывов берегов, обмеления водозаборов 
и акваторий портов, образования заторов льда и т. д. Считается, что разветвле-
ния русел на рукава — в основном прерогатива больших и крупнейших рек [1]. 
Их доля от общей протяженности рек Северной Евразии (в пределах бывшего 
СССР) длиной более 500 км составляет около 20 %, причем на свободные ус-
ловия развития русловых деформаций (широкопойменные русла) приходится  
всего 7.4 %, изменяясь в разных регионах от 32.5 % на реках северной по-
ловины европейской части России до отсутствия разветвлений на реках Ура-
ла [15]. Эти цифры занижены, так как получены по карте «Русловые процессы 
на реках СССР» (1:4 000 000) [14], на которой выделены морфологически од-
нородные участки рек по преобладающему на них морфодинамическому типу 
русла (более 50 % от их длины). При этом не учтены разветвления, встречаю-
щиеся на остальном их протяжении. Таковы разветвления в меандрирующих 
и прямолинейных руслах не только больших, но и малых рек, осложняющие 
излучины русла или образующие второстепенные прибрежные разветвления; 
пойменная многорукавность, расчленяющая поймы маловодными протоками 
(ответвлениями) на отдельные массивы; разветвления, возникающие при об-
разовании прорванных излучин, в зонах подпора от сужения днищ долин или 
самих русел, в узлах слияния рек и др. Кроме того, одиночные и односторон-
ние разветвления, разветвленно-извилистые русла как морфодинамические 
типы (в классификации МГУ, положенной в основу составления карты [17]) по 
разным причинам объединены с относительно прямолинейными или меандри-
рующими руслами. Если принять во внимание все возможные разветвления 
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на реках, то их доля в общей протяженности рек Северной Евразии возрастает 
не менее чем до 50—60 %.

Любые разветвления русла, образующие морфологически однородные 
участки, второстепенные или осложняющие морфологию русел других типов, 
обусловливают рассредоточение стока по рукавам и, соответственно, сказы-
ваются в русловом режиме реки и, как следствие, определяют возможности и 
подходы к управлению русловыми процессами, методы и приемы регулирова-
ния русел. При этом формирование как разветвлений различных типов, так и 
осложняющих русла других морфодинамических типов зависит от водности 
(размеров) рек, стока наносов, устойчивости русел, местных условий их фор-
мирования, с которыми связаны изменения транспортирующей способности 
потоков, аккумуляция наносов или размыва берегов и т. д.

Разнообразие условий формирования русловых разветвлений, многочис-
ленность морфодинамических типов (в классификациях МГУ [20, 22] — 11, 
Д. Л. Росгена [32] — 14) и разновидностей создает сложную пространствен-
ную картину их распространения на реках в пределах обширных и географи-
чески неоднородных территорий или бассейнов больших и крупнейших рек. 
Вместе с тем природная предопределенность формирования русел обусловли-
вает географические закономерности в развитии разветвлений тех или иных 
типов или разновидностей. Однако именно эти закономерности формирования 
разветвлений до настоящего времени практически не рассматривались. Лишь 
в региональных обобщениях [2, 11—13, 15] приводятся сведения о распростране-
нии вдоль рек разветвлений основных типов, в том числе в областях со сво-
бодными и ограниченными условиями развития русловых деформаций, или 
в крупных регионах (Европейская часть, Западная и Восточная Сибирь, Даль-
ний Восток, Урал, Средняя Азия и Казахстан). В еще более обобщенном виде 
С. И. Пиньковским [9] приведены сведения о встречаемости (без разделения 
на типы) разветвленных русел (в % от длины всех рек) по крупным регионам 
бывшего СССР и по отдельным геоморфологическим районам. Тем не менее 
получать представления о разнообразии разветвлений в различных природных 
условиях не представляется возможным, что объясняется недостаточной изу-
ченностью разветвлений в то время, когда составлялись соответствующие ре-
гиональные характеристики (60-е годы ХX в. — в Государственном гидроло-
гическом институте, в 70—80-е гг. — в Московском государственном универ-
ситете) и принятыми в них принципами картографирования и генерализации.

Поэтому задача исследований, результаты которого представлены в насто-
ящей статье, — показать общие географические закономерности, во-первых, 
распространения разветвлений разных типов, образующих как морфологиче-
ски однородные участки русел, так и их формы, встречающиеся либо ослож-
няющие русла других типов; во-вторых — условий их формирования.

Исходные данные и методика исследований. В основу статьи положе-
ны результаты многолетних (с 1957 г.) исследований русловых процессов 
на реках с разветвленным руслом, и реках, на которых разветвления встре-
чаются эпизодически или в виде единичных форм, осложняющих морфоло-
гию извилистых (меандрирующих) или относительно прямолинейных русел. 
Объектами изучения разветвлений были Северная Двина, Сухона и Вычегда, 
Мезень, Печора, Обь, Бия и Катунь, Енисей и Ангара, Лена и ее основные 
притоки — Киренга, Витим, Алдан и Вилюй, Яна, Индигирка, Амур и Уссури, 
Терек, полугорные и горные реки Алтая и Кавказа. На большинстве из них 
проводились крупномасштабные русловые исследования, иногда с многократ-
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ной повторностью, выполнялся ретроспективный анализ переформирований 
за периоды от первых десятилетий до 150—200 лет в зависимости от наличия 
исходных картографических материалов, а за последние годы — космических 
снимков. Разработана морфодинамическая классификация разветвлений [20, 22], 
структура которой позволяет дополнять ее новыми «ячейками» по мере по-
лучения новых данных. Определены структурные уровни развития разветвле-
ний [30], характерные для каждого их типа схемы деформаций [23], роль и ме-
сто в русловом режиме рек разветвлений 2—3-го порядков [18], прибрежных 
второстепенных разветвлений, разветвлений, формирующихся на излучинах 
русла и т. д. Составление карты распространения на реках России разветвле-
ний разного типа в масштабе 1:60 000 000 опиралось на методологию мелко-
масштабного картографирования русловых процессов [19, 24, 25].

Структурные уровни развития, морфодинамические типы, морфо-
логически однородные участки и единичные формы разветвлений. По 
Н. И. Маккавееву [7, c. 139] русловые процессы представляют собой «одну из 
форм перемещения твердого вещества текущей водой», которые вместе с тем 
«нельзя рассматривать изолированно от географической среды, без учета кон-
кретных особенностей, характеризующих ландшафт водосбора» (там же, с. 3); 
отсюда «русловые процессы в такой же мере зональны, как и другие геогра-
фические процессы» (там же, с. 179), а «потоки с одинаковыми гидравличе-
скими характеристиками могут в различных природных условиях создавать 
различные русловые формы и, в свою очередь, одинаковые русловые образо-
вания могут возникать под влиянием совершенно различных гидравлических 
процессов» [6, с. 15]. Это определяет многообразие условий формирования 
разветвлений, как и других основных морфодинамических типов русел — из-
вилистых (меандрирующих) и относительно прямолинейных, неразветвлен-
ных. Вместе с тем наряду с формами русла и руслового рельефа (грядами), 
представляющими собой результат эрозионно-аккумулятивной деятельности 
рек и транспорта (переноса) ими наносов, встречаются скульптурные развет-
вления [22, 23, 29], обязанные своим происхождением взаимодействию потоков 
с трудноразмываемыми, в том числе скальными грунтами.

Согласно закону дискретности и континуальности русловых процессов [4, 5, 

16, 21] разветвления формируются на разных структурных уровнях их развития, 
которые, характеризуясь только им присущим механизмами, в то же время 
взаимосвязаны, создавая единый генетический ряд морфологических образо-
ваний — от элементарных до очень сложно построенных. На самом низком 
(первом) структурном уровне, соответствующем сдвигу, перемещению, взве-
шиванию и остановке частиц грунта (наносов), разветвления самого русла 
не возникают. Но при большой крупности наносов (валунно-глыбовые) в ме-
жень на горных реках с руслами порожисто-водопадными и с неразвитыми 
аллювиальными формами возможно образование точечных разветвлений [31], 
в которых поток, обтекая крупные выступы (валуны, глыбы), разбивается на 
несколько струй. Точечные разветвления могут быть образованы локальными 
выходами в русле скал, крупными обломками скальных пород, обвалившихся 
со склонов или имеющих ледниковое происхождение.

На следующем, втором, структурном уровне формируются осередковые 
разветвления, возникающие также на спаде уровней воды и в межень при 
частичном обсыхании крупных грядовых форм руслового рельефа. Не опре-
деляя морфологию самого русла, они при зарастании и закреплении поверх-
ности осередков растительностью превращаются в острова, образующие уже 
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разветвления самого русла (третий структурный уровень разветвлений). Они 
определяют его морфодинамический тип русла, вызывая разделение пото-
ка на ветви течения во все фазы водного режима, в том числе при их пол-
ном затоплении. Расположение островов по длине реки, автономность или 
сопряженность переформирований связанных с ними рукавов, наличие двух 
равноценных по водности ветвей течения, разделенных цепочками островов 
посередине реки, или одного основного и второстепенных рукавов возле од-
ного или обоих берегов, создают морфологически однородные участки. Среди 
русловых (островных) разветвлений это обусловливает выделение одиночных, 
одно-, двусторонних или чередующихся прибрежных, сопряженных, парал-
лельно-рукавных и разбросанных разветвлений. В меандрирующих руслах 
регулярное спрямление развитых и крутых сегментных излучин в условиях 
глубокого затопления поймы и прохождения в эту фазу режима руслофор-
мирующих расходов воды приводит к формированию прорванных излучин 
(незавершенное меандрирование, по классификации ГГИ [5]). В них речной 
поток разделяется между старым изогнутым рукавом — бывшей излучиной 
(староречьем), параметры которой превысили критические значения [7, 23]: 
l/L > 1.4—1.7 (l — длина русла по излучине, L — ее шаг), и новым, спрямля-
ющим рукавом. При этом устойчивость русла, свободные или ограниченные 
условия развития русловых деформаций (широкопойменное или врезанное 
русло), изменение формы транспорта наносов при резких изменениях укло-
нов русел и ширины днища долин определяют степень разветвленности ру-
сел, характеризующуюся соотношением nо/х — количеством островов nо на 
единицу длины русла х [31]. Относительная ширина русла bр/h (bр — шири-
на, h — глубина русла) и гидравлические сопротивления движению потока 
λ = С2/2ɡ (С — коэффициент Шези, зависящий от шероховатости русла, опре-
деляемой крупностью донных наносов; ɡ — ускорение свободного падения)  
определяют значение критерия И. Ф. Карасева [3] Θ = bр/h λ , согласно кото-
рому при Θ > 9.5 поток разбивается на две и более ветвей течения, между 
которыми при достаточно большом стоке наносов образуются острова, то 
есть осуществляется формирование разветвленного русла. Чем больше ве-
личина Θ, тем больше разветвленность русла и вероятнее формирование все 
более сложных по морфологии и режиму деформаций разветвленных русел 
(параллельно-рукавных, сложносопряженных, разбросанных). Формированию 
разветвлений и их наиболее сложных разновидностей способствуют местные 
источники поступления наносов. На Северной Двине, например, начавшийся 
в начале ХX в. размыв песчаного уступа 40-метровой террасы (Толоконная 
гора) со скоростью до 20 м/год явился причиной трансформации ниже по те-
чению вплоть до устья р. Ваги существовавших здесь одиночных и сопряжен-
ных разветвлений в параллельно-рукавные.

Единичные прибрежные разветвления встречаются на крыльях и в привер-
шинных частях излучин, создавая разветвленно-извилистое русло. В относи-
тельно прямолинейном, неразветвленном русле, также возникают разветвле-
ния 2-го или 3-го порядков [18, 22], параметры которых существенно меньше 
ширины неразветвленного русла. Разделяя его на отдельные протяженные 
фрагменты, они не образуют морфологически однородных участков. Скуль-
птурным аналогом третьего структурного уровня являются разветвления, свя-
занные с крупными скальными выступами в русле (огрудками), на которых 
поселилась растительность, и они превратились в цокольные острова. Сфор-
мировавшиеся за длительную геологическую историю врезания рек скуль-
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птурные разветвления образованы зачастую незатопляемыми в половодье (па-
водки) островами со скальным цоколем (Ангара, Сухона, верхняя Лена). Если 
ухвостья таких островов удлинились благодаря развитию и последующему 
зарастанию аккумулятивных кос, разветвления становятся скульптурно-акку-
мулятивными [29].

Более высокие уровни разветвлений присущи исключительно рекам с ши-
рокопойменным руслом. Пойменно-русловые разветвления образуются остро-
вами, размеры которых соизмеримы с шириной днища долин и которые име-
ют сложную изометричную форму, зависящую от типа русла рукавов. Обычно 
они формируются там, где река перемещается от одного борта долины к дру-
гому (по диагонали), что обусловливает несоответствие направлений руслово-
го и пойменного потоков в многоводные фазы водного режима. При этом рус-
ла рукавов имеют свой морфодинамический тип или при одном и том же типе 
различаются, в соответствии с их водностью, параметрами их форм. Поймен-
но-русловые разветвления встречаются как на реках с меандрирующим, так 
и разветвленным руслом, на больших (средняя Обь ниже устья р. Томи) и 
средних (р. Вычегда выше слияния с р. Сысолой) реках. Каждый рукав мо-
жет образовывать до 5—6 смежных излучин или иметь разветвленное русло,  
которое в свою очередь осложняется разветвлениями 2-го и 3-го порядков, 
прибрежными разветвлениями и т. д.

Самый высокий пойменный уровень разветвленности образуют раздвоен-
ные русла, обычно характерные для нижнего течения больших и крупнейших 
рек (средняя и нижняя Обь, Волга и Ахтуба, Дон и Аксай, нижний Амур), 
но встречаются на Аргуни, Чарыше и некоторых других средних по водности 
реках, там, где они пересекают крупные погружающиеся морфоструктуры и 
отличаются направленной аккумуляцией наносов. На крупнейших реках каж-
дый такой рукав, имея протяженность в десятки и сотни километров, имеет 
собственный водосбор, характеризуется своими гидрологическим и русловым 
режимами и набором морфодинамических типов русла особенно при большой 
разнице в их водности (Ахтуба, нижняя Волга). Первая меандрирует или имеет 
прямолинейное неразветвленное русло с единичными, очень редкими развет-
влениями, вторая (основная Волга) обладает разветвлениями разного типа, про-
рванными излучинами, прямолинейными участками. Определенную аналогию 
раздвоенным руслам составляют дельтовые разветвления, в которых основные 
магистральные рукава также характеризуются своими типами русла, в том 
числе разветвлениями, но они самостоятельно впадают в приемный водоем.

К этому же уровню формирования разветвленности относится поймен-
ная многорукавность, свойственная рекам с широкопойменным руслом, у ко-
торых руслоформирующие расходы воды проходят при затопленной пойме. 
Вследствие этого отшнуровывающиеся от основного русла протоки (при 
спрямлении излучин или отмирании рукавов) не превращаются в ложбины 
и старичные озера, а поддерживаясь потоками воды, затопляющими пойму, 
продолжают функционировать. В результате днище долины представляет со-
бой сложный лабиринт относительно маловодных водотоков, расчленяющих 
пойму на отдельные массивы, в совокупности существенно рассредотачива-
ющими (до 20—30 %) сток воды и снижающими водность основного русла.

Особый тип разветвлений формируется в узлах слияния рек [8], где остро-
ва или группы островов заполняют раструбообразные расширения русел в зо-
нах переменного подпора или выдвижения в объединенную акваторию ниже 
стрелки.
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Географические закономерности в распространении русел рек, развет-
вленных на рукава. Для обобщенной оценки особенностей распространения 
на реках России разветвлений русел и природных условий их формирования 
составлена мелкомасштабная карта (см. рисунок). Для характеристики малых 
и средних рек, которые из-за масштаба и возможностей картографирования на 
ней не показываются, применен метод районирования территории, по которой 
протекают реки с однородными или близкими условиями формирования раз-
ветвлений и сходным набором их типов и разновидностей. Большие и круп-
нейшие реки показаны внемасштабными полосами, цвет которых соотносится 
с морфодинамическим типом разветвлений. Цвет границ этих полос исполь-
зован в условиях свободного развития русловых деформаций (широкопоймен-
ные русла) для отражения раздвоенных русел и пойменной многорукавности; 
в устьях рек дельтовые разветвления показаны специальными значками.

Районирование территории по условиям формирования и развития тех или 
иных типов разветвлений на малых и средних реках выполнено двумя спо-
собами: цветовым фоном — районы распространения горных, полугорных и 
равнинных (малых и средних) рек, различающихся по кинематике потоков, 
форме транспорта и крупности наносов, уклонами; штриховкой — районы со 
свободным или ограниченным (по геоморфологическим условиям) развитием 
русловых деформаций.

Горные реки с порожисто-водопадным руслом и неразвитыми аллювиаль-
ными формами характеризуются точечными и осередковыми разветвлениями, 
проявляющимися в межень, когда обсыхают крупные валуны и глыбы, вызы-
вающие разделение потока на отдельные обтекающие их струи, или осередки 
на бесструктурных скоплениях галечно-валунных наносов. На горных реках 
с развитыми аллювиальными формами встречаются одиночные разветвления, 
в том числе скульптурные и скульптурно-аккумулятивные.

Полугорные реки, характерные для переходных зон от гор к равнине, 
предгорий, межгорных и внутригорных котловин, отличаются разбросанными 
блуждающими, с очень интенсивными деформациями руслами, рисунок ко-
торых меняется после прохождения каждого паводка или половодья. Форми-
руясь иногда на конусах выноса, образующих наклонные подгорные поверх-
ности, они распадаются на сеть рукавов, подобно дельтовым разветвлениям, 
самостоятельно впадающих в главную реку или соединяющихся с рукавами 
соседних рек.

Районы распространения разветвленных русел на полугорных реках широ-
ко распространены в Сибири (к востоку от р. Енисей), на Дальнем Востоке и 
северо-востоке России, в предгорьях Алтая, Саян, горных массивов Забайка-
лья, Приморья, Урала и Северного Кавказа. Они также встречаются в высоко-
горьях, особенно в приледниковых зонах, но из-за масштаба карты на ней не 
отражаются.

Равнинные реки с преимущественно одиночными и реже сопряженными 
разветвлениями, чаще всего не образующими морфологически однородные 
участки и представляющими собой единичные формы (в зонах подпора от су-
жения днища долины или самого русла, в местных его расширениях) харак-
терны для европейской территории России (ЕТР), Западной Сибири, низмен-
ностей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Геолого-геоморфологические 
условия обусловливают выделение здесь трех групп районов: со свободными 
или ограниченными условиями развития русловых деформаций, со сложным 
пространственным чередованием тех и других районов. Свободные условия 
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соответствуют равнинным территориям, сложенным легко размываемыми от-
ложениями и абсолютным преобладанием широкопойменных русел, создаю-
щих благоприятную обстановку для формирования разветвлений, что, однако, 
еще не означает их развитие. Разветвления на малых и средних реках этих 
районов очень редки и не образуют морфологически однородных участков. 
Таковы районы юга ЕТР, Западная Сибирь и низменности Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

В районах с ограниченными условиями развития русловых деформаций 
преобладают врезанные русла, формирующиеся в трудноразмываемых пла-
стичных (морские глины, моренные суглинки) или практически неразмывае-
мых скальных грунтах; здесь разветвления на малых и средних реках отсут-

Карта распространения разветвленных русел на реках России. Районирование по услови-
ям формирования разветвлений на малых и средних реках.

1 — горные реки, характеризующиеся точечными разветвлениями (порожисто-водопадные русла, 
русла с неразвитыми аллювиальными формами); 2 — полугорные реки в предгорьях и межгорных 
котловинах (разбросанные, блуждающие русла); 3 — равнинные реки преимущественно с одиноч-
ными и сопряженными разветвлениями, разветвлениями в узлах слияния с притоками, в зонах под-
пора от сужения днищ долин и т. д.; 4 (без штриховки) — районы свободного развития русловых 
деформаций, с благоприятными условиями для формирования разветвлений; 5 — районы ограни-
ченного развития русловых деформаций (разветвления не формируются; встречаются скульптурные 
разветвления); 6 — сложное пространственное чередование районов со свободными и ограниченны-
ми условиями развития русловых деформаций. Морфологически однородные участки на больших 
и крупнейших реках с абсолютным преобладанием разветвлений разных типов: 7 — раздвоенные 
русла; 8 — пойменная многорукавность; 9 — горные реки с точечными, осередковыми, единичными 
одиночными и скульптурными разветвлениями; 10 — единичные одиночные, 2—3-го порядков, при-
брежные (одно-, двухсторонние, чередующиеся) разветвления, не создающие морфологически одно-
родных участков в меандрирующем (в т. ч. разветвленно-извилистом и отдельными прорванными 
излучинами) или относительно прямолинейном русле; 11 — одиночные и прибрежные разветвления, 
образующие морфологические однородные участки; 12 — сопряженные разветвления; 13 — пой-
менно-русловые разветвления; 14 — параллельно-рукавные разветвления; 15 — сложносопряжен-
ные и разбросанные разветвления равнинных рек; 16 — разбросанные разветвления на полугорных 
реках; 17 — прорванные излучины; 18 — чередование одиночных, сопряженных, прибрежных (од-
но-двусторонних, чередующихся), пойменно-русловых разветвлений, прорванных излучин с отно-
сительно прямолинейным неразветвленным и меандрирующим руслом; 19 — разветвления в узлах 
слияния рек; 20 — дельтовые разветвления; 21 — неразветвленные русла (разветвления отсутству-

ют); 22 — водохранилища; 23 — территории с отсутствием речной сети.

The map of distribution of braided channels on the rivers of Russian Federation. Zoning of 
braided channels on small and middle-sized rivers due to channel pattern controls.

1 — mountain rivers with point mid-channel bifurcations (step-pool channels, plane bed channels); 
2 — semi-mountain rivers in piedmont and intermountain areas (wandering channels); 3 — plain rivers 
mostly with single and conjugated braided channel reaches, braided reaches at the confluences with trib-
utaries, in the backwater reaches due to narrowing of river valleys, etc.; 4 (without hatching) — areas 
of free channel changes development, with favorable conditions for braided reaches formation; 5 — areas 
of limited channel changes development (braided reaches do not form; there are only structural braided 
channel patterns); 6 — complex spatial alternation of areas with free and limited conditions of channel 
changes development. Morphologically homogeneous sections on the large and largest rivers with an ab-
solute predominance of braided channel reaches of different types: 7 — split channels; 8 — anabranching 
channels; 9 — mountain rivers with single, point mid-channel and structural bifurcations; 10 — single, lat-
eral (one-sided, two-sided or alternating) braided channel reaches of the 2—3rd order, which do not form 
morphologically homogeneous sections in the meandering (including braided-meandering reaches and sin-
gle cut-off loops) or relatively straight channel; 11 — single braided reaches which form morphologically 
homogeneous sections; 12 — conjugated braided reaches; 13 — anastomosing channel; 14 — sub-parallel 
braided channel; 15 — composite conjugated and wandering braided reaches of plain rivers; 16 — wan-
dering multi-channel on semi-mountain rivers; 17 — cut-off meanders; 18 — alternation of single, con-
jugated, lateral (one-sided, two-sided, alternating) braided channel reaches, anastomosing reaches, cut-off 
meanders with a relatively straight unbranched and meandering channel; 19 — braided channel patterns on 
the reaches of river confluences; 20 — deltaic braided reaches; 21 — non-braided channels (no branching); 

22 — water-reservoirs; 23 — territories without river network.
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ствуют или встречаются очень редко, образуя единичные формы. Эти районы 
охватывают огромные территории Среднесибирского плоскогорья, гор и наго-
рий юга Сибири и Дальнего Востока, Урала, Кавказа, а также Сканди навского 
кристаллического щита (Карелия, Кольский п-ов).

Третья группа районов охватывает сложенную моренными отложениями 
территорию северной половины ЕТР, Среднерусскую возвышенность, пред-
горные области Северного Кавказа и Урала, северо-востока России, включая 
Камчатку и Приморье, фрагментарно встречается по всей Восточной Сиби-
ри. Сложное геолого-геоморфологическое строение обусловливает здесь со-
седство рек с широкопойменным, в том числе разветвленным и врезанным 
неразветвленным руслом, чередование этих типов русел по длине рек, созда-
вая мозаичную картину их распространения. На реках северо-востока стра-
ны широкопойменные русла малых и средних рек отличаются преобладанием 
разбросанных разветвлений, тогда как на севере ЕТР — одиночных, не об-
разующих морфологически однородных участков, но встречающихся в виде 
единичных форм.

На больших и крупнейших реках разным цветом полос вдоль их изобра-
жения на топографической основе выделены морфологически однородные 
участки, характеризующиеся абсолютным преобладанием разветвлений раз-
личных типов: одиночные и прибрежные одно- и двусторонние или чередую-
щиеся, сопряженные, параллельно-рукавные, сложносопряженные и разбро-
санные на равнинных реках, разбросанные на полугорных реках, прорванные 
излучины, образующие следующие друг за другом формы. Так же показаны 
пойменно-русловые разветвления, если они по длине реки несколько раз пре-
рывают, подобно одиночным разветвлениям, меандрирующее, относительно 
прямолинейное или разветвленное русло. На меандрирующей средней Оби 
между устьями Кети и Ваха находится 10 пойменно-русловых разветвлений 
(более 20 % длины участка). Оба рукава меандрируют, образуя до 5—6 разви-
тых и крутых сегментных излучин [28]. Кроме того выделяются: горные участ-
ки с точечными, осередковыми, одиночными, в том числе скульптурными, 
разветвлениями в верховьях рек; протяженные участки с единичными одиноч-
ными и прибрежными разветвлениями и разветвлениями 2—3-го порядков; 
отдельные прорванные излучины, не создающие морфологически однородных 
участков, встречающихся в виде отдельных форм в меандрирующем или от-
носительно прямолинейном русле; протяженные участки, в пределах которых 
сложно чередуются одиночные, сопряженные, односторонние, пойменно-рус-
ловые разветвления и прорванные излучины с относительно прямолинейным 
неразветвленным руслом или излучинами; участки рек, на которых разветвле-
ния полностью отсутствуют; разветвления в узлах слияния рек, которые мо-
гут формироваться одним или несколькими островами, относится к поймен-
но-русловому типу.

Большинство больших и крупнейших рек России в среднем и нижнем, 
а иногда и в верхнем течении (практически по всей длине рек) разветвлены на 
рукава. Это связано с тем, что рост водности потока сопровождается преиму-
щественным, по сравнению с глубиной русла h, увеличением его ширины bр. 
При большом соотношении bр/h поток сначала утрачивает форму компактной 
струи, образует широкую стрежневую область, а затем разделяется на обо-
собленные ветви течения, между которыми происходит аккумуляция наносов, 
возникают осередки, превращающиеся при закреплении их растительностью 
в острова. Но ширина русла зависит также от его устойчивости, свободных 
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или ограниченных условий развития русловых деформаций, сужений и рас-
ширений днища долины и самого русла, обусловливающие чередование по 
реке явлений подпора и гидравлического спада, изменений соотношения стока 
руслообразующих наносов с транспортирующей способностью потока. Со-
отношение bр/h (высокое >40, низкое <40), уклон и состав руслообразующих 
наносов в широкопойменных руслах позволили Д. Л. Росгену [32] выделить 
14 разновидностей разветвлений русел, каждую из которых он обозначил опре-
деленным индексом. При этом обязательным условием формирования развет-
влений является достаточно большой сток руслообразующих наносов, скопле-
ния которых в виде гряд создают предпосылки для образования островов.

Действительно, практически все крупнейшие реки России на значительной 
части своей длины имеют разветвленные русла, хотя их морфологический тип 
зависит также от устойчивости и геолого-геоморфологических условий. Наи-
более сложные разветвления — параллельно-рукавные со сложным режимом 
деформации — характерны для широкопойменного русла средней и нижней 
Лены в пределах Центрально-Якутской низменности, верхней Оби ниже сли-
яния Бии и Катуни, Северной Двины выше устья р. Ваги и нижней Мезени. 
На Оби ниже Новосибирского гидроузла и до устья р. Томи основной тип раз-
ветвлений — сопряженный. В среднем и нижнем течении, несмотря на значи-
тельно бὸльшую водность, сначала (от слияния с р. Томью) река меандрирует 
с массовым развитием прорванных излучин, а затем пойменно-русловых раз-
ветвлений. Ниже (от устья р. Вах до дельты) Обь имеет в основном раздвоен-
ное русло, основные рукава которого характеризуются чередованием одиноч-
ных, сопряженных (в районе г. Сургута), односторонних, пойменно-русловых 
разветвлений и прорванных излучин. Ниже слияния с Иртышом (нижняя Обь) 
одиночные разветвления преобладают.

Енисей имеет в верхнем течении разбросанное русло (в Тувинской кот-
ловине), сложносопряженные разветвления между Саяно-Шушенским ги-
дроузлом и Красноярским водохранилищем, а ниже последнего — врезанное 
прямолинейное русло, осложненное редкими одиночными и односторонними 
разветвлениями и островами 2—3-го порядков.

На средней (выше г. Якутска) и верхней Лене разветвления встречают-
ся почти на всей реке, имеющей врезанное русло, причем перед выходом ее 
в пределы Центрально-Якутской низменности находится протяженный уча-
сток параллельно-рукавных разветвлений, образованных вытянутыми вдоль 
реки крупными островами и островными массивами.

На Амуре от слияния Шилки и Аргуни эпизодически встречаются одиноч-
ные и односторонние разветвления; выше устья Зеи и при пересечении Ма-
лого Хингана во врезанном русле разветвлений нет; на остальных участках 
среднего и всем протяжении нижнего Амура чередуются одиночные и пой-
менно-русловые разветвления с участками прямолинейного неразветвленного 
или меандрирующего русла, в котором иногда встречаются прорванные излу-
чины или разветвления на крыльях излучин.

На Северной Двине от слияния Сухоны и Юга до устья Вычегды встреча-
ются редкие одиночные и односторонние разветвления, и лишь перед слияни-
ем с Вычегдой находится крупное устьевое разветвление. Ниже по течению 
в широкопойменном русле развиты одиночные разветвления, образующие до-
статочно потяженный морфологически однородный участок, который затем, 
ниже мощного местного источника поступления наносов — песчаной Толо-
конной горы (ее берег интенсивно размывается), сменяется параллельно-ру-
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кавными разветвлениями, преобладающими вплоть до устья Ваги, хотя русло 
здесь становится врезанным. Ниже по течению только на коротком широко-
пойменном участке развиты сопряженные разветвления, а во врезанном русле 
на остальном протяжении встречаются лишь одиночные разветвления. Ниже 
слияния с Пинегой и до вершины дельты в Архангельске река разветвляется 
на рукава, разделенные крупным скульптурно-аккумулятивными незатоплен-
ными островами с высоким коренным цоколем.

Параллельно-рукавное врезанное русло, очень сложное морфологически 
и по режиму деформаций, сформировалось на нижней Мезени [26], хотя уже 
выше устья Вашки встречаются лишь редкие одиночные и односторонние раз-
ветвления; в верхнем течении разветвлений вообще нет.

Печора, выходя с гор на равнину почти до устья Усы, характеризуется ред-
кими одиночными разветвлениями, не образующими морфологически одиноч-
ных участков, и лишь ниже слияния с этим притоком находятся сопряженные 
разветвления. Ниже по течению вплоть до дельты на реке разветвления раз-
ных типов (одиночные, сопряженные, пойменно-рукавные, параллельно-ру-
кавные) чередуются с участками прямолинейного неразветвленного русла [27].

На нижней Волге одиночные и односторонние разветвления чередуются 
с прорванной излучиной (Саралевский узел) [10], пойменно-русловыми раз-
ветвлениями, развитыми и крутыми излучинами и прямолинейными неразвет-
вленными участками.

Таким образом, чередование различных типов русла и преобладание оди-
ночных разветвлений, образующих морфологически однородные участки, яв-
ляется характерной чертой морфодинамики русел больших и крупнейших рек 
севера ЕТР и Сибири. Лишь широкопойменные неустойчивые и слабоустой-
чивые русла Северной Двины, верховьев Оби (ниже слияния Бии и Катуни), 
частично средней и нижней Лены имеют сложные по морфологии и режиму 
деформаций параллельно-рукавные русла, образующие очень протяженные 
морфологически однородные участки, определяющие в целом их облик.

Разбросанные русла, также отличающиеся сложной морфологией и пере-
формированиями, характерны для рек, пересекающих предгорья и внутригор-
ные котловины. Таковы участки Кубани и Терека на Северном Кавказе, Ени-
сея выше Саяно-Шушенского водохранилища и полугорных русел составляю-
щих его рек в Тувинской котловине, Бии и Катуни в низовьях и в Уйминской 
котловине, Селенги и Чикоя, Ангары и Илима, нижнего Алдана, отдельных 
участков Яны, Индигирки, Колымы, Анадыря и других рек северо-востока 
России. Вместе с малыми и средними реками они создают общий морфодина-
мический облик рек этого региона [9].

На остальных больших реках равнинных регионов южной половины и се-
веро-запада ЕТР, включая Дон и Оку с их притоками, нижнюю Кубань, верх-
ний Днепр, Неву, Свирь и др., Западной Сибири — притоки Оби, включая 
Иртыш с его притоками, верхнее течение Пура и Таза, разветвления практиче-
ски отсутствуют; они встречаются в виде единичных форм на Иртыше выше 
и ниже Омска, в нижнем течении Чулыма и Кети; на р. Таз широко развиты 
прорванные излучины и только в нижнем его течении и на Надыме — сопря-
женные разветвления. Разветвления не характерны для врезанных русел рек 
Среднесибирского плоскогорья, Таймыра, верхнего и среднего Вилюя и его 
основного притока — р. Мархи, притоков Лены — Витима и Олекмы, Амги и 
верхнего Алдана, верховьев Яны и Индигирки. В то же на реках севера Вос-
точной Сибири и северо-востока, начиная от р. Хатанги, распространены оди-
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ночные и прибрежные разветвления как в виде единичных форм, так и обра-
зующих морфологически однородные участки, встречаются сопряженные раз-
ветвления, а на Индигирке, Колыме и ее притоках, Камчатке распространены 
прорванные излучины, отражая прохождение на реках руслоформирующих 
расходов воды при затопленной пойме.

Заключение. Выполненный анализ распространения разветвлений на ре-
ках России показал, что они образуют морфологически однородные участки 
на больших и крупнейших реках, а также на реках предгорных территорий, 
внутригорных и межгорных котловин. При этом наиболее сложные по мор-
фологии и режиму деформаций параллельно-рукавные и сложносопряженные 
разветвления характерны для больших рек с неустойчивым руслом (Северная 
Двина, Мезень, верхняя Обь, частично средняя и нижняя Лена), формируются 
как в свободных, так и ограниченных условиях развития русловых деформа-
ций (широкопойменные и врезанные русла). Разбросанные русла, присущие 
малым и средним рекам предгорий и межгорных впадин, отличаются неупо-
рядоченными и очень интенсивными деформациями, причем в морфодинами-
ческом и гидролого-морфологическом отношении они относятся к наименее 
изученными. На остальных реках разветвления или отсутствуют, или встреча-
ются, хотя и довольно часто, в виде единичных форм, не создающих морфоло-
гически однородные участки, но осложняющие морфологию меандрирующих 
и относительно прямолинейных русел.

Во всех случаях разветвления, вызывая в зависимости от их типа большее 
или меньшее рассредоточение стока по рукавам и изменения транспортирую-
щей способности потока, характеризуются, по сравнению с руслами других 
морфодинамических типов, более сложной структурой и переформирования-
ми, носящими опасный характер. Это проявляется в развитии одних и отми-
рании других рукавов, изменении положения зон размыва и намыва берегов 
и т. д., что создает особенно большие затруднения при решении различных 
водохозяйственных, воднотранспортных задач, прокладке через реки комму-
никаций, защите берегов от размыва. Поэтому выявленные особенности в гео-
графии разветвлений позволят оптимизировать подходы к освоению речных 
ресурсов, разработке проектов регулирования русел с учетом различий при-
родных условий, определяющих их развитие.

Работа выполнена по темам НИР кафедры гидрологии суши и научно- 
исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов 
им. Н. И. Маккавеева МГУ им. М. В. Ломоносова, при поддержке грантов 
РНФ (проект 18-17-00086) и РФФИ (проект 18-05-00487 — катастрофические 
проявления русловых деформации в разветвлениях русел).
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The paper represents the geographical analysis of braided river channels development and distribution 
for the first time in Russian Scientific Literature. On a small-scale map of Russia we display the distri-
bution of braided channels on small and middle mountain, semi-mountain and plain rivers, in free and 
limited conditions of channel changes development (on rivers with wide floodplain and incised channel), 
which are determined by geologic-geomorphologic structure of the territory. On the large and largest riv-
ers we distinguish braided reaches of different morphological types according to the MSU classification 
(single, conjugated, one-sided and alternate one-sided, sub-parallel branches, etc) and also bifurcations as 
a consequence of meander cut-off which complicate the morphology of straight and meandering channels. 
Separately we display bifurcations on the other structural levels of channel processes development — point 
mid-channel bifurcations on mountain reaches of large rivers, split channels and deltaic braided reaches. 
The causes of different types of braided channels development in different natural conditions are described.
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