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Проводится географический анализ условий развития и распространения прямолинейных нераз-
ветвленных русел, образующих морфологически однородные участки, “вставки” между излучи-
нами и островами на меандрирующих и разветвленных реках, а также рукавов русловых (остров-
ных), пойменно-русловых разветвлений и раздвоенных русел. Показано, что морфологически 
однородные участки с этим типом русла встречаются на реках сравнительно редко, что связано 
с неустойчивостью прямолинейного движения потока. Установлены условия, при которых воз-
можно образование прямолинейных русел: расположение широкопойменных русел вдоль корен-
ных берегов, на реках с врезанным руслом и т.д. В частности, показано, что на реках с врезанным 
руслом его прямолинейность поддерживается слабой размываемостью или неразмываемостью 
берегов, особенно сложенных скальными породами, обусловливающих их стабильность. На со-
ставленной мелкомасштабной карте приведено районирование территории России по распро-
странению прямолинейных неразветвленных русел и их встречаемости на малых и средних реках 
с другими типами русла. На больших и крупнейших реках выделены морфологически однород-
ные участки прямолинейного русла, а также проявления прямолинейности в виде “вставок” 
между смежными излучинами и разветвлениями разных типов, в рукавах разветвлений разных 
морфодинамических типов и структурных уровней. Рассмотрены причины и условия преобра-
зования прямолинейных русел в извилистое и разветвленное (трансформирующееся русло) или 
их нетрансформируемости в разных регионах страны, что является важным аспектом при учете 
водохозяйственного и водотранспортного использования рек.
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ВВЕДЕНИЕ

Относительно прямолинейные, неразвет-
вленные русла – один из трех основных мор-
фодинамических типов речных русел, особен-
ностью распространения которого является 
сравнительно малая встречаемость по сравне-
нию с меандрирующими (извилистыми) и раз-
ветвленными на рукава. По подсчетам, сделан-
ным на основе карты “Русловые процессы на 
реках СССР” (1990), их доля от длины рек (про-
тяженностью 500 км и более) с широкопоймен-
ным руслом составляет 7.4%, с врезанным рус-
лом – 6.8% (суммарно 14.2%); другие типы русла 
занимают 58% извилистые и 30% разветвлен-

ные (Русловой ..., 1984). Это обстоятельство, а 
также бóльшая устойчивость прямолинейных 
русел и незначительность переформирований 
во времени обусловили их слабую изученность 
или подмену оценок морфологии и деформаций 
собственно самих прямолинейных русел “вну-
трирусловыми” формами рельефа – переката-
ми, побочнями, осередками, грядами разных 
размеров.

Однако редкая встречаемость прямолиней-
ных русел относится только к морфологически 
однородным участкам речных русел. Короткие 
прямолинейные отрезки русел располагают-
ся часто между смежными излучинами, харак-
теризуясь длиной, в 3–4 раза меньшей дли-
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ны самих излучин и представляя собой своего 
рода “вставки” между нижним крылом одной 
и верхним крылом другой излучины, или они 
разделяют острова, образующие одиночные 
разветвления либо звенья сопряженных раз-
ветвлений. Если одиночные разветвления соз-
дают морфологически однородный участок, 
прямолинейные “вставки” между островами 
являются их неотъемлемой частью русла это-
го типа, создавая чередование по длине реки 
островов, разделяющих русло на рукава, и пря-
молинейных неразветвленных “вставок”. Про-
тяженность таких “вставок” превышает ино-
гда в несколько раз длину самих разветвлений, 
вследствие чего деформации их происходят ав-
тономно по отношению друг к другу, но зависят 
от переформирований русла в прямолинейных 
“вставках” и в то же время оказывают влия-
ние на них. Прямолинейные очертания неред-
ко имеют рукава в разветвлениях любого типа, 
определяя их развитие. При этом во всех подоб-
ных случаях их не относят к самостоятельному 
типу русла, включая их в тот, который опреде-
ляет морфодинамический тип русла (излучины, 
разветвления). Принимая же во внимание все 
разнообразие проявлений прямолинейности 
русел, “вставок” между излучинами и острова-
ми и рукавов разветвлений, общее количество 
(доля) их существенно (в несколько раз) возрас-
тает. Форма русла в целом (прямое, извилистое 
или разделенное на рукава) или рукавов развет-
вленных русел и их “внутрирусловой” рельеф 
обусловливают темпы и направленность гори-
зонтальных (плановых) деформаций, размывы 
берегов, взаимодействие в многоводную фазу 
режима руслового и пойменного потоков и, 
как следствие, специфику инженерных, водо-
хозяйственных и воднотранспортных (путевых) 
мероприятий, осуществляемых на реках при 
освоении как водных и речных ресурсов, так и 
приречных территорий, прокладку коммуника-
ций через реки  и т.д.

Задача настоящей статьи, во-первых, пока-
зать условия формирования прямолинейных 
неразветвленных русел, образующих морфоло-
гически однородные участки, определяющих 
морфологию рукавов на разветвленных реках и 
создающих относительно короткие “вставки” 
между смежными излучинами или островами; 
во-вторых, на основе материалов многолетних 
исследований дать географический анализ рас-
пространения прямолинейных русел во всех 
их проявлениях на реках России. Огромная 
территория России и множество рек позволя-
ют выявить особенности формирования русел 
этого типа в различных природных условиях. 
Подобные исследования были выполнены для 
процессов разветвления (Чалов, Чалова, 2019) и 
меандрирования рек (Чалов, Чалова, 2023) и их 

проявлений в руслах других типов (например, 
формирования излучин рукавов или извилисто-
сти меженного русла при развитии побочней в 
прямолинейном русле, образования островов на 
излучинах и т.д.). Таким образом, анализ усло-
вий формирования и распространения прямо-
линейных неразветвленных русел завершит на 
данном этапе рассмотрение географии речных 
русел и процессов формирования их основных 
морфодинамических типов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

В основу статьи положены результаты мно-
голетних (с 1957 г.) исследований русловых 
процессов на реках России и бывшего СССР – 
равнинных и горных, малых, больших и круп-
нейших, выполняемых по различным проектам 
(госзаданиям, грантам РФФИ и РНФ, програм-
мам, госконтрактам, хоздоговорам), имевшим 
как фундаментальный, так и прикладной харак-
тер (Северная Двина и ее основные притоки – 
Вычегда, Вага, Пинега, Сухона, Юг; Печора и 
Мезень; Обь, Иртыш, Томь, Чулым, Кеть, Бия, 
Катунь; Лена, Киренга, Витим, Алдан, Вилюй; 
Амур; Индигирка, Яна, Колыма; Дон и Хопер; 
Волга, Ока, Протва, Сура, Инсар, Кудьма, Озер-
ка; Енисей и Селенга; Терек и реки Северного 
Кавказа и западного Закавказья; реки степного 
и горного Алтая; Амударья; Неман). На ряде рек 
исследования выполнялись с неоднократной 
повторностью, что дало возможность устано-
вить закономерности переформирований ру-
сел, в том числе прямолинейных, для которых 
выявлены их трансформации и взаимосвязи с 
развитием излучин и разветвлений. Были осу-
ществлены рекогносцировочные обследования 
малых и средних рек по регионам России, а так-
же в бассейнах Янцзы и Хуанхэ, Вислы, в поль-
ских и украинских Карпатах. Все реки в той или 
иной мере характеризуются наличием участков 
прямолинейных неразветвленных русел, рука-
вов разветвлений и “вставок” между излучина-
ми или островами большей или меньшей протя-
женности.

В зависимости от поставленных задач русло-
вые исследования выполнялись по полной или 
сокращенной программе, но всегда с примене-
нием современной (на время проведения работ) 
аппаратуры. Их результатом были многочислен-
ные региональные публикации по конкретным 
рекам или их участкам; обобщение полученных 
материалов привело к созданию карт русловых 
процессов на реках СССР и европейской части, 
Алтайского региона, Ханты-Мансийского окру-
га, на которых выделялись прямолинейные рус-
ла, образующие морфологически однородные 
участки. 



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ          том 88          № 4          2024

498 ЧАЛОВ и др.

Исследования включали в себя ретроспек-
тивный анализ русловых деформаций, который 
выполнялся по картографическим материалам 
(лоцманским картам и картам судоходных рек, 
издаваемых с конца XIX – начала XX в. и за-
фиксировали состояние речных русел на вре-
мя их составления, топографических и других 
карт), а также аэро- и космическим снимкам. 
Они дополнялись крупномасштабными плана-
ми, получаемыми изыскательскими партиями 
службы водных путей в результате промеров и 
съемок русел судоходных рек. В итоге был по-
лучен обширный материал, обобщение и ана-
лиз которого позволяют создать представление 
об условиях формирования русел и русловом 
режиме рек, дать гидролого-морфологическое 
обоснование выделения каждого типа русла, 
установить их морфологическое разнообра-
зие. Применительно к прямолинейным не-
разветвленным руслам и их развитию в рука-
вах разветвлений и на крыльях излучин была 
разработана их классификация, обоснованы 
структурные уровни развития (Чалов Р.С., 
Чалов С.Р., 2023), определены соотношения с 
процессами меандрирования и разветвления, 
составлена мелкомасштабная карта распро-
странения прямолинейных неразветвленных 
русел, основывающаяся на методологии кар-
тографирования русловых процессов (Чалов и 
др., 1986; Чалов, 1988).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Прямолинейные неразветвленные русла и усло-
вия их формирования. Одной из причин ограни-
ченности распространения прямолинейных ру-
сел является неустойчивость прямолинейного 
движения потока (Гришанин, 1972; Гришанин, 
Замышляев, 1985), вследствие чего русло транс-
формируется в извилистое или разветвленное в 
зависимости от соотношения морфометриче-
ских параметров и гидравлических сопротивле-
ний (Карасев, 1975). Неустойчивость прямоли-
нейного движения потока и его разделение на 
ветви течения при большой ширине русла (со-
гласно критерию И.Ф. Карасева1) характерно 
для больших и крупнейших рек; средние и ма-
лые реки при 4.5 < Θ < 9 и Θ < 4.5 соответствен-
но преимущественно меандрируют. Поэтому 
для сохранения прямолинейности русла нужны 
определенные дополнительные условия (Чалов, 
2008).

Как тип русла, образующий морфологически 
однородные участки на реках, прямолинейные 

1 Q
b
h

= >p λ 9, где λ =
2g
C

– коэффициент гидравлических  
сопротивлений, С – коэффициент Шези, g – ускорение силы 
тяжести, bр – ширина русла, h – глубина потока.

русла образуют самостоятельный блок в морфо-
динамической классификации МГУ (Маккаве-
ев, 1971; Чалов, 1979, 2008) или выделены отдель-
ной строкой в классификациях К.В. Гришанина 
(1972) и китайских ученых (Линь Чэнкуань, 1963; 
Шэн Юйчен, Гун Гоюань, 1986; Цянь Нин, 1987). 
Д.Л. Росген (Rosgen, 1994) связал прямолиней-
ность русел с большими уклонами (>0.4–2‰), 
т.е. соотнес их с горными реками. В “гидро-
морфологической теории руслового процесса” 
ГГИ (Кондратьев и др., 1982) выделяемые лен-
точно-грядовый, побочневый и осередковый 
(без соответствия последнего русловой много-
рукавности) типы процесса можно трактовать 
как соответствующие прямолинейным руслам, 
получившим название по развитым в них фор-
мам внутрируслового рельефа, отражающего 
грядовое перемещение наносов. Близкий под-
ход характерен для работ С. Шумма (Schumm, 
1977), который выделяет слабоизвилистое или 
прямое (однорукавное) русло также с осередка-
ми при большом стоке наносов, а в более позд-
ней работе (Shen et al., 1978) – прямолинейные 
стабильные (очевидно – плесовые) и прямые 
со смещающимися побочнями. К.В. Гришанин 
(1972), давая характеристику прямолинейным 
руслам, также рассматривает их с точки зрения 
формирования и смещения в них побочней. По 
существу, такой же подход был и в классифика-
ции К.И. Россинского и И.А. Кузьмина (1947, 
1958), которые деформации прямолинейных 
русел оценили как “периодическое расшире-
ние”, которое наблюдается в каждом створе 
при смещении перекатов (на перекате между 
побочнями меженное русло расширяется, глу-
бина уменьшается; когда створ проходит побо-
чень, то в плесовой лощине между перекатами 
русло сужается, глубина возрастает).

Специальное и наиболее полное исследова-
ние морфологии и динамики прямолинейных 
русел было выполнено В.В. Ивановым (1989), 
который обосновал критерии отнесения русел 
к прямолинейному типу: l/L < 1.10–1.15 (здесь 
l – длина участка русла, L – шаг его полого-
го изгиба) и определения условий перехода от 
прямолинейности к извилистости (началу про-
цесса меандрирования) русла и Bо/bр < 0.35–
0.40 (Bо – ширина острова, bр – ширина русла 
выше разветвления) – от прямолинейности к 
разветвленности. При нарушении последнего 
возникающие острова образуют разветвления 
второго порядка, влияние которых на струк-
туру потока не охватывает всего русла, прояв-
ляясь только вблизи острова, а само русло и его 
берега сохраняют прямолинейные очертания; 
при Bо /bр > 0.35–0.40 размывы берегов напро-
тив острова приводят к местному расширению 
русла, обусловливая дальнейшее развитие раз-
ветвления (Чалов и др., 1998; Чалов, 2009).
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В.В. Иванов (1989) классифицировал пря-
молинейные русла по вероятности их преобра-
зования в процессе саморазвития в другие типы 
русла: широкопойменное – трансформирую-
щееся (с двусторонней поймой); адаптирован-
ное (с  узкой поймой) и врезанное – нетранс-
формирующееся. Процесс преобразования 
(трансформации) типа русла в ходе его само-
развития и при неизменности факторов (водно-
сти, стока наносов и др.) занимает обычно мно-
гие десятилетия и даже столетия, и поэтому 
оценка таких трансформаций при прогнози-
ровании деформаций имеет в основном фоно-
вый характер (за исключением случаев, когда 
значения критериев l/L и Bо/bр   приближаются 
или уже стали критическими). Учитывая в из-
вестной мере представления К.И. Россинского 
и И.А. Кузьмина (1947, 1958), ГГИ (Кондратьев 
и др., 1982), К.В. Гришанина (1972), среди пря-
молинейных русел следует выделять врезанные 
и широкопойменные, а среди последних – пле-
совые и перекатные. Плесовый характер при-
сущ обычно участкам русла, расположенным 
вдоль коренных берегов, имеющих выровнен-
ные в плане очертания; перекатные (с шахмат-
ным расположением побочней и извилистыми 
очертаниями в межень или осередковой развет-
вленностью) – также вдоль коренного берега, 
но с чередованием его выступов и выбоин (во-
гнутостей), отклоняющих поток от него, или 
при двусторонней пойме. Наличие коренного 
(ведущего) берега обусловливает во время по-
ловодья (высоких паводков) возникновение 
однонаправленных циркуляционных течений 
в сторону затопленной поймы, вследствие чего 
вдоль нее создается зона аккумуляции наносов, 
тогда как у коренного берега русло размывает-
ся, что приводит к стабилизации русла в целом 
(его нетрансформируемости), отступания ко-
ренного берега и медленного смещения пря-
молинейного русла параллельно самому себе в 
его сторону (Чалов, 1979, 2011). У возникающих 
ниже выступов и мысов коренного берега по-
бочней обычно развивается побочневая про-
тока, по которой со временем происходит от-
торжение побочня, и даже при большом стоке 
руслообразующих наносов и развитии перека-
тов прямолинейность русла сохраняется. 

Во врезанных руслах их прямолинейность 
поддерживается слабой размываемостью или 
неразмываемостью берегов, особенно сложен-
ных скальными породами, обусловливающих 
их стабильность.

Врезанный характер русла или расположение 
широкопойменного русла вдоль коренного (веду-
щего) берега – наиболее распространенная при-
чина формирования их прямолинейности и не-
разветвленности (рис. 1а, б). К этому добавляется 
слабая устойчивость (неустойчивость) русла, при 

которой большая подвижность побочней и осе-
редков не позволяет им закрепиться раститель-
ностью и превратиться в шпору излучины или 
остров (рис. 1в). Таково, например, русло р. Ху-
анхэ (Чалов и др., 2000), где полная перестройка 
руслового рельефа (побочней, осередков) проис-
ходит в каждую многоводную фазу режима, хотя 
в межень русло производит впечатление меан-
дрирующего из-за быстрого появления травяного 
покрова. Само русло при этом остается прямо-
линейным, несмотря на интенсивные размывы 
берегов, фронт которых постоянно меняет свое 
положение. Такие русла в китайских классифика-
циях часто называют блуждающими. 

На горных реках прямолинейность русел 
связана с большими уклонами, вследствие чего 
роль тангенциальной составляющей силы тя-
жести превышает (как и циркуляционных те-
чений при затоплении пойм равнинных рек) 
влияние неустойчивости прямолинейного дви-
жения потока.

На всех реках отклонение потока от коренно-
го берега мысами и выступами (его неровностя-
ми) обусловливает незначительность доли этого 
типа русла и его распространение между форма-
ми русла другого типа (смежными излучинами, 
одиночными разветвлениями), имея вид отдель-
ных коротких фрагментов (рис. 1г, д). На меан-
дрирующих реках прямолинейные участки воз-
никают как следствие остаточной циркуляции 
потока в нижнем крыле излучины, вследствие 
чего происходит удлинение места перегиба русла 
между смежными излучинами (Маккавеев, 1955; 
Розовский, 1957) вплоть до образования прямо-
линейной “вставки” между смежными излучи-
нами. На малых реках фактором развития пря-
молинейности служит незначительность стока 
наносов, но в условиях их обмеления критерий 
Θ из-за снижения глубины и роста гидравличе-
ских сопротивлений λ, в том числе вследствие 
развития водной растительности, возрастает, и 
русла начинают разветвляться.

Условия для формирования прямолинейных 
русел возникают у рукавов разветвлений, в пер-
вую очередь, тех из них, которые проходят вдоль 
коренных берегов. Они характерны для рукавов 
пойменно-русловых разветвлений, формирую-
щихся обычно на перевале реки от одного борта 
долины к другому (рис. 1е): один из двух рукавов 
в верхней своей части проходит возле коренно-
го берега и имеет здесь прямолинейное русло, 
второй – в нижней части, где русло подходит к 
противоположному коренному берегу (Чалов, 
2023). В русловых [островных – этот термин 
применял К.В. Гришанин (1972)] разветвлениях 
один из рукавов может иметь прямолинейное 
русло по тем же причинам, но, в отличие от пой-
менно-русловых, оно охватывает рукав по всей 
его длине (рис. 1ж).
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При подходе реки с широкопойменным 
меандрирующим руслом к коренному берегу 
возникают вынужденная излучина с нижним 
крылом вдоль него и адаптированная с верхним 
крылом возле коренного берега, между кото-
рыми в процессе смещения нижнего крыла по-
следней формируется прямолинейный участок. 
В совокупности они образуют сундучную (или 
трапециевидную) излучину (Маккавеев, 1971), 
прямолинейная вставка между изгибами рус-

ла которой является ее неотъемлемой частью 
(рис. 1з). Прямолинейное русло возникает так-
же при образовании прорванной излучины, со-
ответствуя вновь возникшему спрямляющему 
рукаву. 

Распространение прямолинейных русел на ре-
ках России. Для обобщения имеющихся и по-
лученных в ходе исследований материалов и 
выявления закономерностей условий форми-
рования и распространения прямолинейных 

Рис. 1. Основные разновидности прямолинейных неразветвленных русел: (а) врезанное русло (р. Ангара, выше 
слияния с Енисеем); (б) широкопойменное русло вдоль коренного берега (плесовое) (р. Северная Двина, ниже 
устья р. Вычегды); (в)  широкопойменное перекатное русло (р. Хуанхэ), 1, 2 – с изменением положения побоч-
ней при смещении перекатов; (г) “вставка” между смежными излучинами (средний Иртыш, ниже устья р. Тары);  
(д) между островами одиночных разветвлений (нижняя Обь, выше с. Перегрёбное); (е) в рукавах пойменно-рус-
ловых разветвлений (нижняя Печора); (ж)  рукава руслового (островного) разветвления (р. Иртыш, ниже Омска);  
(з) на сундучной излучине вдоль коренного берега (средний Иртыш, выше устья Тобола). 
1 – прирусловая отмель, 2 – пойма, 3 – коренной берег.
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русел была составлена мелкомасштабная карта 
(рис. 2). На малых и средних реках из-за мас-
штаба и возможностей картографирования 
типы русел не показываются, как это было и на 
картах русел рек, разветвленных на рукава, и ме-
андрирующих рек (Чалов, Чалова, 2019, 2023), 
и для их отражения применен метод райониро-
вания с выделением территорий, по которым 
протекают реки с однородными или близкими 
условиями формирования прямолинейных не-
разветвленных русел или проявлениями пря-
молинейности на меандрирующих и развет-
вленных реках. Большие и крупнейшие реки, 
а в регионах с отсутствием таковых – наиболее 

крупные в них средние реки, показаны внемас-
штабными полосами вдоль их топографическо-
го изображения, цвет которых соответствует 
тем или иным разновидностям прямолинейных 
врезанных или широкопойменных русел, обра-
зующих морфологически однородные участки, 
или особенностям распространения прямоли-
нейности среди других морфодинамических 
типов либо рукавов разветвленных рек. Раздво-
енные русла двух крупнейших рек – Оби и Вол-
ги – показаны двумя полосами вдоль основных 
рукавов – Малой (левого) и Горной – Большой 
(правого) Оби и собственно Волги (правый ру-
кав) и Ахтубы (левый).

Рис. 2. Карта распространения прямолинейных неразветвленных русел на реках России. Районы распростране-
ния на малых и средних реках: 1 – равнинные реки с широкопойменным и адаптированным руслом, в основном 
меандрирующие, но с участками разной протяженности прямолинейных русел; 2 – равнинные реки с врезан-
ным руслом (врезанные излучины, чередующиеся с участками прямолинейного русла): а – в пластичных грунтах,  
б – в скальных грунтах; 3 – горные реки с развитыми аллювиальными формами и полугорные с разбросанными 
и сложно разветвленными руслами во внутри- и межгорных котловинах в предгорных зонах; 4 – горные реки с врезан-
ным руслом (порожисто-водопадные, с неразвитыми аллювиальными формами, селевые); 5 – территории с отсутстви-
ем речной сети. Большие и крупнейшие реки. Широкопойменные русла: 6 – прямолинейные неразветвленные русла;  
7 – прямолинейные русла между одиночными разветвлениями, образующими морфологически однородные участ-
ки; 8 – прямолинейные русла основных рукавов в односторонних и двусторонних разветвлениях; 9 – прямолиней-
ные участки (“вставки”) между излучинами и разветвлениями; 10 – прямолинейные рукава в русловых островных 
разветвлениях; 11 – единичные, эпизодически встречающиеся фрагменты прямолинейного русла на меандри-
рующих и разветвленных реках. Врезанные русла: 12 – прямолинейные неразветвленные; 13 – прямолинейные 
участки между врезанными излучинами и разветвлениями; 14 – прямолинейные рукава в разветвленных руслах;  
15 – единичные фрагменты прямолинейного русла среди врезанных излучин и разветвлений; 16 – прямолинейные 
рукава в дельтовых разветвлениях.

а б
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Районирование России по условиям раз-
вития прямолинейных русел или рукавов раз-
ветвлений выполнено цветовым фоном. Всего 
выделено четыре типа районов – по два для рав-
нинных и горных территорий. На равнинах одна 
группа районов включает в себя реки в основном 
с широкопойменными и отчасти с адаптирован-
ными (в сужениях долин) руслами, на которых 
достаточно часто встречаются участки прямоли-
нейных русел различной протяженности. На ма-
лых реках это – их верховья (1–3 порядков), где 
прямолинейность обусловлена малым стоком 
наносов (Чалов, 2008) и многочисленные участ-
ки, где русла проходят вдоль коренных берегов 
рек. Таковы большая часть Восточно-Европей-
ской равнины (за исключением Среднерусской, 
Приволжской и других возвышенностей), вся 
Западная Сибирь, а также Центрально-Якут-
ская, приморские и другие низменности на се-
веро-востоке и Дальнем Востоке. Именно эти 
регионы (вместе с большими реками) дают в ос-
новном 7.4% распространения на реках России 
широкопойменных прямолинейных русел.

Вторая группа равнинных районов охваты-
вает малые и средние реки с врезанным руслом, 
на которых лишь иногда встречаются прямоли-
нейные участки. Здесь они характерны для вер-
ховьев малых рек или эпизодически образуют 
короткие “вставки” между врезанными излу-
чинами. В меньшей мере прямолинейные русла 
встречаются на реках северо-запада и севера Ев-
ропейской территории России (ЕТР) (кроме Ка-
релии и Кольского полуострова) и чаще на ре-
ках Средне-Сибирского плоскогорья, Карелии 
и Кольского полуострова, восточных областей, 
где реки врезаны в основном в скальные грунты 
(на ЕТР – в пластичные и полускальные).

В горных областях выделяются две группы 
районов: первый охватывает горные реки с раз-
витыми аллювиальными формами и полугорные, 
русла которых формируются во внутри- и ме-
жгорных котловинах (впадинах) или при выходе 
рек из гор в предгорные зоны, где резко расши-
ряются днища долин (русла становятся широко-
пойменными или адаптированными) и снижа-
ются уклоны; во вторую входят все горные реки с 
врезанным руслом, порожисто-водопадным или 
с неразвитыми аллювиальными формами. Сре-
ди последних преобладают прямолинейные рус-
ла, либо, на реках с селевой деятельностью или 
подверженных воздействию селевых выносов из 
притоков, – с осередковой разветвленностью на 
селевых отложениях. Таковы горные районы Се-
верного Кавказа, Урала, Алтая, Саян, Восточной 
Сибири и Дальнего Востока.

На реках внутригорных котловин и предго-
рий прямолинейные русла встречаются очень 
редко, либо характерны для рукавов, разбро-
санных и других разветвлений, составляющих 

морфологический облик этих рек. На карте из-
за мелкого масштаба отражены только районы 
с полугорными реками предгорных зон; вну-
тригорные котловины с эпизодически встреча-
ющимися небольшими участками или прямо-
линейными рукавами имеются во всех горных 
областях, но в них этот тип русла не является 
определяющим русловой режим рек.

На больших реках, которые на карте пока-
заны внемасштабными полосами, морфоло-
гически однородные участки, образованные 
прямолинейным неразветвленным руслом в 
свободных условиях развития русловых дефор-
маций (реки с широкопойменным руслом), 
наиболее часто встречаются на Восточно-Евро-
пейской равнине, где они формируются в боль-
шинстве своем при расположении реки вдоль 
коренных берегов, имея, в зависимости от мест-
ных особенностей, плесовый или перекатный 
характер. Таковы средний Дон и приустьевые 
участки Хопра и Медведицы, Волга ниже Горо-
децкого гидроузла и на отдельных участках ниж-
него течения (от г. Волгограда до дельты), ниж-
нее течение Ветлуги, Вычегда в низовьях, выше 
устья р. Выми и ниже Сыктывкара, Сухона в 
районе Великого Устюга, Юг в верхнем течении, 
Вятка в районе Кирова и Кама выше Камско-
го водохранилища. Северная Двина от слияния 
Юга и Сухоны до с. Ягрыша, где у нее начинает-
ся врезанное русло, река, проходя вдоль вырав-
ненных в плане то правого (между слиянием рек 
и устьем Вычегды), то левого (от устья Вычегды 
до п. Красноборска) берегов имеет плесовое 
прямолинейное русло. Отходя от коренных бе-
регов, русло разветвляется на рукава (на Малой 
Северной Двине образует большие излучины), 
и прямолинейные “вставки” между разветвле-
ниями и излучинами приобретают перекатный 
характер. Аналогичные условия формирования 
прямолинейных русел характерны для большей 
части Свияги (приток Волги), Цильмы (при-
ток Печоры). Во всех случаях распространение 
прямолинейных русел (наверное, правильнее 
говорить об их встречаемости) носит фрагмен-
тарный характер на реках ЕТР. Значительно бо-
лее закономерно образование прямолинейных 
русел в виде относительно коротких участков 
(“вставок”) между излучинами (или их сериями) 
и разветвлениями. Они характерны для многих, 
в основном меандрирующих, рек ЕТР, особенно 
ее южной части, встречаясь на всех реках регио-
на и совпадая в этом отношении с распростране-
нием здесь этого типа русла на малых и средних 
руках. Таковы Дон и его основные притоки  – 
Северский Донец, Хопер и Медведица, Ока в 
верхнем и среднем течении, верхний Днепр, 
Ветлуга, нижняя Вятка, на которых создается че-
редование излучин и прямолинейных участков 
или, реже, разветвлений и прямолинейного рус-
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ла. Такие же особенности распространения пря-
молинейного русла характерны для нижней Пе-
чоры. Значительно реже на ЕТР прямолинейные 
русла лишь эпизодически прерывают их меан-
дрирование, которое по всей длине рек опреде-
ляет морфодинамический облик их русел. Такая 
эпизодичность в развитии прямолинейных ру-
сел характерна для рек восточных районов ЕТР 
(верхняя Кама, Белая, Уфа, Урал и другие, а так-
же верховья Вычегды и Печоры).

Подобные условия характерны для боль-
шинства рек Западной Сибири за исключением 
ее юга, где на Иртыше, Оби выше устья Томи, 
Тазе, Томи и Бии наблюдается чередование раз-
ветвлений русла и прямолинейных его участков. 
Морфологически однородные участки с этим 
типом русла среди больших рек отмечены толь-
ко в нижнем течении Северной Сосьвы и на Оби 
непосредственно выше Новосибирского водо-
хранилища: в обоих местах река проходит вдоль 
соответственно левого и правого коренных бере-
гов. В нижнем течении Надыма и на Пуре прямо-
линейное русло создает регулярное чередование 
с извилистым (меандрирующим) руслом, а на 
нижней Оби от слияния с Иртышом до начала 
раздвоенного русла (п. Перегрёбное) является 
неотъемлемой частью протяженного участка оди-
ночных разветвлений (их здесь 15, разделенных 
10–20-километровыми прямолинейными участ-
ками вдоль правого коренного берега; общая 
протяженность участка 325 км). Такие же протя-
женные участки чередования одиночных развет-
влений и прямолинейного русла характерны для 
большей части Мезени, имеются на нижнем Аму-
ре и на Уссури, в нижнем течении р. Усы (приток 
Печоры). Во всех случаях русла располагаются 
вдоль коренных берегов, имея одностороннюю 
пойму, и прямолинейный неразветвленный уча-
сток прерывается разветвлениями ниже его вы-
ступов и мысов в местных расширениях русла. 
Прямолинейное русло, образующее протяжен-
ный морфологически однородный участок име-
ется только на Енисее между устьями Подкамен-
ной и Нижней Тунгуски; здесь река течет вдоль 
уступов Средне-Сибирского плоскогорья и имеет 
галечное плесовое русло.

На других больших реках с широкопоймен-
ным руслом (в пределах Центрально-Якутской, 
приморских на северо-востоке и приамурских 
низменностей) также наиболее характерным 
является эпизодическая встречаемость прямо-
линейных русел среди меандрирующих и развет-
вленных (Вилюй, Марха, Тюнг, Колыма, Бурея 
и другие) и, реже, с периодическим их чередо-
ванием с разветвленным руслом (нижняя Лена, 
Индигирка, Амур). Но в этих районах на реках с 
разветвленным руслом прямолинейность харак-
терна для основных рукавов.

Во врезанном русле прямолинейное нераз-
ветвленное русло встречается чаще, особенно 
там, где прямолинейность формируется в скаль-
ных (осадочных или кристаллических) грунтах. 
Оно характерно для многих рек северо-запада 
ЕТР и особенно для больших равнинных рек 
Средней и Восточной Сибири, Дальнего Вос-
тока, где они образуют протяженные участки на 
Лене (между устьями Витима и Олекмы), Ени-
сее (по границы Западно-Сибирской равнины), 
в низовьях Олекмы, на Зее и Бурее, в нижнем 
течении Шилки, на Анадыре и ряде других рек. 
Прямолинейность характерна также для вер-
ховьев больших рек, берущих начало в горах и 
имеющих врезанные горные, вплоть до порожи-
сто-водопадных, русла.

На реках этих же регионов характерно чере-
дование прямолинейного русла с врезанными 
излучинами (Подкаменная и Нижняя Тунгу-
ски, Анабар, Оленек, Ангара, Олекма, Инди-
гирка, Яна и др.). На многих реках с врезанны-
ми разветвленными руслами прямолинейность 
характерна для их рукавов, чему способствует 
относительная суженность долины. В восточ-
ных районах страны в этом отношении наи-
более показательным является русло средней 
Лены, особенно ниже слияния с Олекмой, где 
на протяжении более 100 км на реке сформи-
ровались параллельно-рукавные разветвления, 
в которых между двумя рукавами с прямоли-
нейными руслами вытянута цепочка длинных 
островов (рис.  3). Такие же прямолинейные 
рукава характерны для Лены выше по течению, 
вплоть до устья р. Киренги, но здесь разветвле-
ния представлены одиночными или сопряжен-
ными типами. На многих больших реках с вре-
занным руслом прямолинейность проявляется 
лишь эпизодически, прерывая изредка врезан-
ные излучины и разветвления: верхняя Лена 
(выше г. Усть-Кута), Зея выше устья Селемджи, 
верхний Амур и Аргунь, верхний Алдан и Тим-
птон, верхний и средний Вилюй, верхнее тече-
ние Анадыря и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прямолинейные неразветвленные русла – 
один из трех основных морфодинамических ти-
пов речных русел – сравнительно редко встре-
чаются в виде протяженных морфологически 
однородных участков. Это следствие неустойчи-
вости прямолинейного движения потока, и для 
образования таких участков необходимо воздей-
ствие внешних по отношению к потоку факто-
ров. Таковыми являются: 
– на реках с широкопойменным руслом (сво-
бодные условия развития русловых деформа-
ций)  – расположение реки вдоль коренного 
ведущего берега, выровненного в плане, при 
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наличии которого в условиях затепленной пой-
мы возникают направленные циркуляционные 
течения, обусловливающие размыв русла возле 
него и аккумуляцию наносов в припойменной 
части русла; 
– на горных реках – большие уклоны, вслед-
ствие чего в движении потока доминирует тан-
генциальная составляющая силы тяжести; 
– на реках с врезанным руслом (ограниченные 
условия развития русловых деформаций) – фор-
мирование русел в трудно- или неразмываемых 
грунтах; относительно малый сток руслообразу-
ющих наносов, в результате чего в русле отсут-
ствуют побочни и осередки; 
– слабая устойчивость/неустойчивость русел, 
обусловливающая повышенную интенсивность 
русловых деформаций, не позволяющую закре-
питься растительностью формам руслового ре-
льефа и трансформировать прямолинейное рус-
ло в извилистое или разветвленное.

Более распространены короткие прямоли-
нейные отрезки русла (“вставки”) между излу-
чинами и разветвлениями, образующими мор-
фологически однородные участки. На излучинах 
это  – следствие остаточной поперечной цирку-
ляции в потоке в нижнем крыле верхней из двух 
смежных излучин; спрямление развитых или 
крутых излучин; развитие сундучных (трапецие-
видных) излучин, возникающих в процессе эво-
люции вынужденной и адаптированной возле ве-
дущего берега. В разветвленных руслах “вставки” 
разной протяженности возникают между остро-
вами одиночных разветвлений и звеньями со-

пряженных. Прямолинейные русла характерны 
для рукавов разветвлений разных типов и струк-
турных уровней (островных, пойменно-русло-
вых и раздвоенных русел). Во врезанных руслах 
прямолинейность рукавов разветвлений является 
их наиболее отличительной чертой, особенно на 
реках, формирующих русло в скальных грунтах. 
Например, на средней Лене прямолинейными 
являются рукава параллельно-рукавных развет-
влений, образующих морфологически однород-
ный участок длиной более 100 км.

Выявленные условия формирования пря-
молинейных русел определяют особенности их 
географического распространения. На терри-
тории России при свободном развитии русло-
вых деформаций (на реках с широкопойменным 
руслом) морфологически однородные участ-
ки, образованные этим типом русла, характер-
ны для южной половины европейской части, 
Западной Сибири и низменностей Восточной 
Сибири, северо-востока и Дальнего Востока. 
В этих же регионах на реках с меандрирующим 
и разветвленным руслом встречаются прямоли-
нейные “вставки” между излучинами и остро-
вами; прямолинейностью отличаются рукава 
разветвлений, особенно при расположении их 
возле коренных берегов. Более распространена 
прямолинейность русел, образующих морфо-
логически однородные участки, и свойственная 
рукавам разветвлений на реках с врезанным рус-
лом, особенно в скальных грунтах. Таковы реки 
Средне-Сибирского плоскогорья, Карелии, гор-
ных районов. В горных областях прямолиней-

Рис. 3. Параллельно-рукавное врезанное русло средней Лены с прямолинейными рукавами (космический 
снимок).
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ные русла наиболее характерны для рек с горны-
ми типами русла – порожисто-водопадными и с 
неразвитыми аллювиальными формами.

Выделение прямолинейных участков реч-
ных русел и особенно их трансформируемость 
(преобразование в извилистое или разветвлен-
ное русло) или относительная стабильность 
(нетрансформируемость) – важные условия 
при освоении рек и приречных территорий, 
использовании водных и других речных ресур-
сов, в частности, при выборе мест мостовых и 
подводных переходов, водозаборов и водовы-
пусков и т.д.
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A geographical analysis is given of the conditions for the development and distribution of rectilinear 
unbranched channels, forming morphologically homogeneous areas, “inserts” between bends and islands 
in meandering and braided rivers, as well as channel branches (island branches), floodplain channel 
branches, and bifurcated channels. It is shown that morphologically homogeneous areas with this type of 
channel are relatively rare on rivers, which is associated with the instability of rectilinear flow movement. 
The conditions under which the formation of straight channels is possible are identified: the location of wide 
floodplain channels along the bedrock banks, on rivers with an incised channel, etc. The developed small-
scale map shows the zoning of the territory of Russia according to the distribution of straight, unbranched 
channels and their occurrence on small and medium-sized rivers with other types of channels. On large 
and large rivers, sections of straight channels are identified, as well as manifestations of straightness in 
the form of “inserts” between adjacent bends and branches of different types, in branches of branches 
of different morphodynamic types and structural levels. The reasons and conditions of transformation 
of straight channels into sinuous and branched (transforming) channels or their non-transformability in 
different regions of the country are considered.

Keywords: channel processes, straight unbranched channels, typification, morphodynamics of channels, 
branches, meanders, flow movement, transformation of channels, stability of channels
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