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Участок верхней Оби, на примере которого рассматриваются особенности морфометрии и 
динамики островов, является достаточно сложным в морфологическом отношении, харак-
теризуется очень слабой устойчивостью русла и большим стоком песчаных наносов. Свободные 
условия развития русловых деформаций приводят к активным не только многолетним, но и 
сезонным переформированиям русла. Русловые деформации способствуют трансформации русла и 
его морфодинамического типа во времени. Участок интенсивно используется в качестве 
водотранспортной магистрали, поэтому любые переформирования русла и островов необходимо 
учитывать для обеспечения навигации и судоходства.

Морфометрический и морфодинамический анализ островов позволил разработать их 
морфолого-морфометрическую классификацию. Морфометрические параметры островов, будучи 
связанными с характеристиками самого русла, являются одним из основных классификационных 
признаков. Были получены зависимости линейных размеров островов (L , B ) и их формы в плане o o

(L /B ) от морфодинамического типа русла и его устойчивости, степени разветвленности русла o o

(количество островов n  на 1 км длины русла x). Особенности динамики островов также опреде-о

ляются морфодинамическим типом русла и связаны с морфометрическими характеристиками 
самих островов и их положением в русле, которое определяет трансгрессивное, регрессивное и 
поперечное их смещение или стабильное состояние во времени.

Ключевые слова: русловые процессы, русловые деформации, разветвления, переформирования 
островов, устойчивость русла.
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The studied reach of the upper River Ob is quite complicated in the morphological aspect and 
characterized by very low channel stability and high discharge of sand load. Unconstrained conditions for 
lateral channel migration promotes active channel deformations not only at long-term scale, but also 
seasonally. Channel deformations contribute to the transformation of the channel and its morphodynamic 
type in time. The upper River Ob is intensively used as a water course, so any reorganization of the channel 
and river islands should be taken into account to support navigation.

Morphometric and morphodynamic analysis of the islands made it possible to develop their 
morphological classification. Morphometric parameters of islands, being associated with the characteristics 
of the channel itself, are one of the main classification features. Empirical relations were obtained that link 
the dimensions (L , B ) and shape of islands (L /B ) with the morphodynamic channel type and its stability, o o o o

the degree of branching of the channel (number of islands n  per 1 km of channel length x). The features of o

island dynamics are also determined by the morphodynamic type of the channel and are associated with the 
morphometric characteristics of the islands themselves and their position in the channel, which determines 
the transgressive, regressive and transverse shift or their stable position in time.

Keywords: channel processes, channel deformations, branching, deformation of islands, stability of river 
channel.

Введение

Острова – важнейший морфологический элемент разветвленного русла, 
определяющий рассредоточение потока по рукавам, особенности переформи-
рований рукавов и всего русла в зависимости от их конфигурации, размеров и 
положения на реке. Отличаясь в этом отношении большим разнообразием, а также 
количеством и взаимным расположением, они характеризуют морфодинамический 
тип русла. В условиях свободного развития русловых деформаций, будучи аккуму-
лятивными аллювиальными образованиями, и постоянно подвергаясь воздействию 
потока, острова  постоянно изменяются, размываются, наращиваются, смещаются, 
объединяются, причленяются к береговой пойме, создавая, вместе с бывшими 
рукавами или протоками, обсохшими и заросшими, ее ложбинно-островной 
рельеф. При размыве островов со стороны оголовков в русло поступает значи-
тельное количество наносов, которые, аккумулируясь в их ухвостьях или рукавах 
ниже по течению, способствуют формированию перекатов. Возле островов 
возможно образование заторов льда во время ледохода, также оказывающих 
воздействие на развитие разветвлений.

Таким образом, возникновение, эволюция и деформация островов представ-
ляют собой неотъемлемую составную часть руслового режима рек, обусловливаю-
щего условия водохозяйственного и воднотранспортного их использования и 
освоения. Вместе с тем сами острова являются объектами хозяйственной 
деятельности; на них располагаются луговые угодья или пастбища и связанные с 
ними  хозяйственные постройки, они служат на больших и крупнейших реках 
местами расположения опор мостовых переходов и ЛЭП. Однако именно островам 
в литературе по морфологии и динамике ручных русел не уделяется должного 
внимания. Достаточно хорошо изучены лишь условия превращения в острова 
осередков – обсыхающих на спаде половодий (паводков) повышенных частей 
макроформ руслового рельефа при их зарастании кустарниковой растительностью 
[1–5], рассмотрены закономерности переформирований русловых разветвлений и 
разработана их классификация [4, 6], предложены показатели степени 
разветвленности русел и схемы их трансформации [7]. Но острова во всех случаях 
характеризуются только как необходимое условие формирования разветвленных 
русел (их многорукавности). Переформированиям самих островов посвящены 
единичные работы. При этом основное внимание уделяется механизмам их 
трансгрессивного или регрессивного смещения [4, 8], приводящего к образованию, 
соответственно, каплевидной или веретенообразной формы островов, 
разветвлений веерного типа [6, 9], либо к их гипертрофированной конфигурации, 
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напоминающей, по образному выражению китайских ученых, “голову утки” [4, 10, 
11]. В.Р. Бейкер [12] и П.Д. Комар [13] соотнесли форму островов с различиями в 
гидравлических сопротивлениях, оказываемых островами на поток. Их выводы 
были подтверждены А.М. Тарбеевой [14], установившей на примере средней Оби 
оптимальное соотношение параметров островов L /B  = 3:4 (L  – длина, B  – o o o o

ширина острова).
Задача исследования, положенного в основу статьи – показать зависимость 

количества и размеров островов от факторов, определяющих  их формирование, 
связь параметров островов с морфодинамическими типами русла и классифи-
цировать их по этим признакам. Рассматриваются только острова, формирующиеся 
в широкопойменных руслах и представляющие собой аккумулятивные обра-
зования; такие острова являются наиболее распространенными, создающими 
наиболее сложные по морфологии и переформированиям в многолетних и вековых 
масштабах времени русловые разветвления.

Объект исследования

Верхняя Обь (в пределах Алтайского края), на участке от слияния Бии и Катуни 
до устья р. Чарыша (100 км), отличается большим количеством островов и сильно 
разветвленным руслом [15, 16]. Среди рек России с ней может сравниться только 
нижняя Лена, среднегодовой расход которой почти в 15 раз больше: на верхней Оби 

3(гп. Фоминское, непосредственно ниже слияния Бии и Катуни) он равен 1150 м /с, 
3максимальный 5310 м /с. Годовой сток наносов оценивается на Оби в 5.65 млн. т, в 

том числе влекомых – 0.65 млн. т, взвешенных – 5.0 млн. т [17]. Русло неустойчивое 
или слабоустойчивое: показатель устойчивости русла число Лохтина Л = d / I, ср

коэффициент стабильности Н.И. Маккавеева К = d / I ‧b  (здесь d – средний с  ср р ср 

диаметр руслообразующих наносов, мм; I – уклон, ‰; b  – ширина русла в р

пойменных бровках (м) изменяются, соответственно, в пределах 1.6–4.5 и 3.0–5.9, 
повышаясь, с некоторыми колебаниями от слияния Бии и Катуни к устью Чарыша. 
Ширина русла в пойменных бровках (без островов) от 600 до 1000 м, а суммарная 
ширина (с островами) в 2.5–4 раза больше – от 1300 до 2900 м. Характерно, что 
ширина русел составляющих Обь рек перед слиянием равна соответственно у Бии 
0.3–0.5 и 1.1 км, у Катуни – 0.5–0.8 км (островов здесь нет).

Разветвленное русло Оби формируется на фоне его врезания со скоростью 1.5 
см/год, установленного как по анализу кривых расходов воды  за многолетний 
период, так и по балансу наносов по длине реки [17, 18]. Определяющие условия 
развития островов и русловой многорукавности – неустойчивость русла, большая 
его ширина и изменение преобладающей формы транспорта наносов. На Бие и 
Катуни песчаные наносы перемещаются во взвешенном состоянии, руслообразую-
щим служит галечный и галечно-валунный аллювий; на Оби русло исключительно 
песчаное.

Методы исследования

Морфометрические параметры островов определялись по планам русла, 
полученным изыскательской партией Барнаульского района водных путей и 
судоходства в 2016 г. и космическим снимкам. Сопоставление карт русел разных лет 
издания позволило выявить многолетнюю динамику островов, скорости и 
направленность их смещения, размывов берегов. Морфодинамические типы русла 
выделены в соответствии с классификацией МГУ [15, 16] и откорректированы по 
новейшим данным в связи с трансформацией русла во времени.
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Типы разветвлений, морфометрия островов и их динамика

На верхней Оби увеличение устойчивости русла по мере удаления от узла 
слияния Бии и Катуни, хотя и незначительное, но сопровождается изменением 
морфодинамического типа русла и развитием узлов разветвлений. Наименее 
устойчивому руслу соответствуют наиболее сложные разветвления – параллельно-
рукавные, с обилием небольших островов, образовавшихся на основе обсохших 
осередков при их зарастании и называемых поэтому элементарными [3, 4]. Русло 
такого типа начинается непосредственно ниже слияния Бии и Катуни и охватывает 
более половины (до 70 км) длины участка. Его формированию способствует 
значительный сток наносов, особенно из Катуни, мутность которой больше, чем на 
Бие в 2–5 раз, в зависимости от фазы водного режима. Увеличение общей ширины 
русла, по сравнению с приустьевыми участками сливающихся рек, определяет 
распластанность потока, изменение формы транспорта наносов и формирование 
многочисленных осередков – основы будущих островов [15]. Ниже происходит 
увеличение устойчивости, количество островов уменьшается, параллельно-рукав-
ные разветвления сменяются односторонними, острова становятся более крупны-
ми, изменяются не только их размеры, но и форма. Если в параллельно-рукавном 
русле они имеют преимущественно веретенообразную или каплевидную форму 
(соотношение длины и ширины островов, или коэффициент формы L /B > 3–4), o o 

длина элементарных островов L  не превышает 300–500 м, при ширине B =150–180 o o

м, минимальные значения L  < 200 м и B  < 100 м, то ниже 70–72 км острова o o

становятся более изометричными (часто L /B < 3). Наиболее крупные острова здесь o o 

представляют собой островные массивы сложной формы и достигают в длину 3.5 
км, в ширину 1.5 км. Они характерны для Карповско-Шишевского разветвления 
(80–95 км от слияния). В то же время длина большинства элементарных островов в 
параллельно-рукавном русле не превышает 400 м, ширина 100 м (табл. 1). У 
некоторых островов коэффициент их формы не превышает 2.5. По мере роста, хотя 
и незначительного, показателей устойчивости, происходит объединение элемен-
тарных островов в крупные острова за счет обмеления разделяющих их проток и 
превращения последних в пойменные ложбины. Поэтому объединившиеся бывшие 
элементарные острова на поверхности больших островов отчетливо дешифри-
руются на аэро- и космических снимках, и выделяются даже на крупномасштабных 
топографических картах, что позволяет восстановить характеристики разветвлений 
и эволюцию их в процессе развития русла.

Таблица 1

Характерные морфометрические параметры островов верхней Оби

Название острова, его расположение
Устойчивость 

русла

 

Параметры

Длина Lo, 
м

Ширина
Bo, м

Lo/Bo
Л

 

Кс

 

2.0 3.1

 

220 60 3.6–3.7

2.0 3.1

 

400 90 4.3–4.4

 

2.2 3.4 350 70 4.9–5.1

Односторонние разветвления

4.1 5.2 3200 1200 2.6–2.7

4.1 5.3 2900 1400 2.1–2.2

3.8 5.0 1900 750 2.7

Параллельно-рукавные разветвления

Безымянный (Фоминский-Усть-Ануйский узел)

Прорва (Фоминский-Усть-Ануйский узел)

Безымянный (Талицкий узел)

Карповский (Карповско-Шишевский узел)

Шишов (Карповско-Шишевский узел)

Луговые (Завьяловский узел)
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Увеличение размеров элементарных островов связано с бол́ ьшими размерами 
грядовых форм руслового рельефа, повышенные части которых на спаде половодья 
и в межень обсыхают, образуя осередки. В неустойчивом русле (при минимальных 
значениях Л и К ) на участке устье Ануя – пос. Быстрый Исток длина островов с

колеблется от 120 до 450 м. В слабоустойчивом русле (пос. Быстрый Исток – устье р. 
Чарыша) – от 200 до 520 м, в зависимости от относительной ширины русла и 
водности рукавов, в которых они сформировались [19]. Соответственно изменяют-
ся размеры элементарных островов (с поправочным коэффициентом 0.5–0.6), так 
как зарастают растительностью и превращаются в острова только повышенные 
части осередка.

Форма больших островов, возникших при объединении от двух до нескольких 
элементарных островов, сохраняется каплевидной, если они размываются с ого-
ловка и наращиваются в ухвостье (трансгрессивное смещение) или становятся 
веретенообразными при образовании отмели, примыкающей к оголовку (регрес-
сивное смещение). Кроме того, к таким островам примыкают со стороны рукавов 
побочни, которые зарастая, вызывают поперечное (по отношению к оси русла) 
смещение и увеличение их ширины, усиливая изометричность формы.

Дальнейшая эволюция островов при определенных условиях приводит к 
объединению уже больших островов в крупные островные массивы сложной 
формы. На верхней Оби от слияния Бии и Катуни до устья Чарыша они характерны 
для односторонних разветвлений (Карповско-Шишевский узел и др.), в которых 
основной рукав забирает большую часть расхода воды (70–90%); острова форми-
руются в прибрежных зонах русла, где происходит аккумуляция наносов, а острова 
отделяются друг от друга и от проток маловодными протоками. Русло такого типа 
отличается большими значениями показателей устойчивости.

Помимо параллельно-рукавных и односторонних разветвлений на верхней Оби 
в узлах слияния Бии и Катуни и Оби и Чарыша формируются разветвления 
дельтового типа. Каждое из них, вне зависимости от устойчивости русла, представ-
лено несколькими большими островами и островными массивами.

Средние величины длины и ширины на разном удалении от слияния Бии и 
Катуни, их минимальные и максимальные значения, а также соотношение L /B , o o

характеризующие форму островов, представлены в табл. 2.
Косвенной морфометрической характеристикой островов служит такой пока-

затель, как количество островов (n ) на 1 км длины русла x, т. е. степень развет-o

вленности русла: чем меньше устойчивость русла, тем выше степень разветвлен-
ности русла (рис. 1).

В то же время чем больше n /x, тем меньше размеры островов и соответственно o

больше степень разветвленности русла. Параметры островов и их форма неодина-
ковы в активной и периферической частях русла. В Фоминском-Усть-Ануйском 
узле разветвления (рис. 2) крупные острова изометричной формы, по размерам во 
много раз превышающие большинство островов, находятся в правобережной части 
русла, вдоль террасового уступа, сформировавшись за его плечом, ниже вогнутости 
правого коренного берега. Они сопровождают параллельно-рукавные разветвления 
активной части русла, где происходят его основные переформирования.

Под воздействием вогнутости правого берега в Фоминском-Усть-Ануйском узле 
происходило направленное смещение зоны активных переформирований русла влево 
[18], острова в правобережной части оказывались в области устойчивой аккумуляции 
наносов; здесь образовались сначала большие острова, которые затем объединялись в 
островные массивы. Правая ветвь потока между ними и коренным берегом превра-
тилась в маловодную протоку (если в 1962 г. ее относительная водность составляла около 
20%, то сейчас она не превышает 2–3% от общего расхода воды в реке). В настоящее 
время процесс смещения активной зоны русла и параллельно-рукавного разветвления 
влево усилился из-за сооружения в Фоминском-Усть-Ануйском узле крупной выпра-
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протоки при этом просматриваются в 
виде узких (10–15 м) заполненных водой 
ложбин. Эти острова разделяют реку на 
два параллельных рукава, дающих начало 
протяженному участку русла с парал-
лельно-рукавными разветвлениями и 
являющиеся единственными при таком 
типе русла большими островами в 
активной его зоне.

Смена параллельно-рукавного русла 
односторонними разветвлениями сопро-
вождается увеличением длины и ширины 
островов, изменяется их форма, они 
становятся более изометричными: для 
отдельных больших островов и остров-
ных массивов L /B  не превышает 2.5. o o

Элементарные острова встречаются 
очень редко, представляя собой молодые 
образования (зарастающие осередки), 
которые быстро объединяются друг с 
другом и превращаются в большие 

 

Таблица 2

 
 

 
  

   

Морфометрические характеристики островов верхней Оби*

Расстояние от 
слияния, км

Средняя

 

Минимальная

 

Максимальная Форма
островов, 

Lo/Bo
Lo Bo Lo Bo Lo Bo

0–11 850 200 200 60 2100 560 4.25–4.3
11–14 700 190 170 65 1900 450 3.5–3.6
14–21 450 120 120 40 1800 450 3.7–3.8
21–27 580 120 150 50 1550 350 4.8–4.9
27–34 490 100 150 60 1200 350 4.9
34–45 540 120 120 50 1800 400 4.5
45–56 800 180 170 60 2500 800 4.4–4.5
56–64 570 130 200 65 2300 750 4.3–4.4
64–72 1600 550 350 90 3600 850 2.8–2.9
72–82 2200 900 400 190 3200 900 2.4
82–94 1100 300 550 150 2900 600 3.6–3.7
94–100 1200 350 450 180 2400 500 3.4–3.5

 Примечание. *Приведенные данные несколько отличаются от 
представленных в литературных источниках [16]; последние 
получены по материалам съемки русла в конце 1980-х гг., в 
таблице – по современным (2016 г.) космическим снимкам. 
Различия связаны с размывами/намывами островов, происшед-
ших в это время и выполнением выправительных работ на реке.

вительной дамбы, перек-
рывшей заходы в правобе-
режные протоки и рукава.

Ниже по течению 
большие острова в парал-
лельно-рукавных развет-
влениях также сформи-
ровались в скоростной 
“тени” за выступами ве-
дущих берегов, откло-
няющих поток в проти-
воположную часть русла 
(в Дмитриевском, Талиц-
ком, Быстроистокском 
узлах). Если большие 
острова и островные мас-
сивы в периферических 
частях параллельно-ру-
кавного русла исключить 
из анализа, то степень 
разветвленности русла в 
его активной зоне прак-

тически не изменится по сравнению со всем руслом, так как большие острова и 
особенно островные массивы в 2–3 раза превышают единицу длины русла, 
принятую для оценки степени его разветвленности – 1 км. Исключение из общего 
правила (параллельно-рукавных разветвлений на верхней Оби) составляют цепочки 
элементарных островов в основных рукавах, создавая в них разветвления второго 
порядка [4]. Большие острова в Фоминском-Усть-Ануйском узле разветвления 
(5–11 км) образуют верхнее (начальное) звено параллельно-рукавных разветвлений 
верхней Оби. Во многом это связано с многолетними систематическими 
дноуглубительными работами, которые привели к обмелению и отмиранию проток 
между несколькими островами и объединению их в большие острова. Бывшие 

Рис. 1. Зависимость степени разветвленности русла 
верхней Оби n /x от его устойчивости (коэффициента o

стабильности русла Н.И. Маккавеева К )с
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объединения островов и уменьше-
ния их количества. По данным [18, 
20] на участке 15–55 км от слияния 
Бии и Катуни за 60 лет объединилось 
или причленилось к берегу около 20 
островов, а общее их количество 
сократилось на 14%.

В периферических зонах русла, 
где мощность потока и водность вто-
ростепенных рукавов и разделяющих 
острова проток незначительны, боль-
шие острова и островные массивы, в 
течение длительных отрезков времени 
(десятилетия-столетия) испытывают 
лишь местные деформации, не изме-
няя свои размеры и форму. То же 

Рис. 2. Фоминский–Усть-Ануйский узел параллельно-рукавного разветвления верхней Оби
1 – пойма; 2 – коренные берега; 3 – прирусловые отмели; 4 – положения стрежневых зон потока (а – современное;  
б – прошлое); 5 – дамбы; 6 – элементарные острова; 7 – большие острова; 8 – островные массивы (по [15]                 
с дополнениями)

острова. В результате размеры островов и соотношение между их длиной L  и o

шириной B оказываются зависящими от типа разветвленного русла (рис. 3).o 

Острова, находящиеся в активной зоне русла, то есть там, где сосредоточен 
основной расход воды в реке (до 70–90%) и происходят наиболее интенсивные его 
деформации, или являющиеся верхними в цепочке островов, разделяющих русло на 
основные рукава, обычно размываются с оголовка, причем скорость размыва 
достигает 10–20 м/год. Одновременно происходит аккумуляция наносов в их 
ухвостье; формирующиеся здесь косы со временем покрываются растительностью, 
что приводит к удлинению острова. Таким образом, острова и группы островов 
смещаются здесь трансгрессивно, то есть вниз по течению (рис. 4) [3, 8, 19]. Острова 
же (элементарные и большие), находящиеся в зонах замедления течения, внутри 
групп островов, образующих основные узлы разветвления или расположенные в 
скоростной “тени” потока ниже выступов коренных берегов, перемещаются регрес-
сивно из-за образования отмелей у их оголовков, или растут в ширину (поперечное 
смещение) при образовании примыкающих к их берегам побочней. Трансгрес-
сивное смещенение островов в активной зоне русла обычно рассматривается в 
качестве морфодинамического признака врезания реки как одно из проявлений 
направленных вертикальных деформаций, что коррелирует c общей тенденцией 

Рис. 3. Соотношение линейных размеров островов (L  и B ) o o

при разных типах разветвлений: 1 – параллельно-
рукавные; 2 – односторонние и дельтовые

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2

а б
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самое  относится к островам и ост-
ровным массивам односторонних 
разветвлений. Таковы острова, 
образующие Карповско-Шишев-
ские односторонние разветвления 
(рис. 5), и правобережные, в пери-
ферийной зоне русла, сопровождаю-
щей Фоминский-Усть-Ануйский 
узел параллельно-рукавных развет-
влений.

Морфолого-морфометрическая 
классификация островов

Протяженность участка вер-
хней Оби от слияния Бии и Катуни 
до устья р. Чарыша относительно 
небольшая (100 км). Несмотря на 
это неустойчивость или очень сла-
бая устойчивость русла, разнообра-
зие местных условий, в которых 
образуются и развиваются острова, 
позволяют их классифицировать по 
форме, размерам, принадлежности 
к разветвлениям того или иного 
морфодинамического типа, а также 
особенностям их временной́ эволю-
ции и динамики (табл. 3).

Первый тип – элементарные 
острова, возникающие при зараста-
нии осередков. Их на участке 
большинство, особенно на первых 
45–50 км от слияния. Основной 
морфодинамический тип русла, в 

Рис. 4. Трансгрессивное смещение элементарного острова в 
параллельно-рукавном русле верхней Оби (космические 
снимки: (а) – 2010 г., (б) – 2015 г. https://www.arcgis.com)

Рис. 5. Островные массивы Карповского одностороннего развет-
вления верхней Оби (космический снимок, https://www.arcgis.com)

котором они формируются – параллельно-рукавные разветвления, отличающиеся 
самыми низкими показателями устойчивости (Л = 1.8–2.5). Острова имеют 
небольшие размеры, лишь у некоторых длина превышает 500 м. Для них характерна 
каплевидная или веретенообразная форма (L /B ≈3–4), близкая к оптимальной по o o

гидравлическим сопротивлениям. Большое количество элементарных островов 
обусловливает высокую степень разветвленности русла (n /x = 6, максимальная – o

7), число рукавов и проток, их разделяющих, в одном створе может достигать 7–10. 
Такие острова чаще всего характеризуются трансгрессивным смещением – 
размывом оголовков и аккумуляцией наносов с образованием косы в ухвостье; 
регрессивные смещения (отмель, формирующаяся у оголовка острова) происходят 
при их расположении в зонах замедления течения.

Второй тип – большие острова, образовавшиеся в ходе эволюции и объеди-
нения элементарных островов. Они в основном встречаются на наиболее устой-
чивых участках и в зонах замедления течения в параллельно-рукавном русле и в 
односторонних разветвлениях. Линейные размеры таких островов больше (L  может o

достигать 1000 м), а форма становится более изометричной (3 < L /B  < 4). Степень o o

разветвленности русла уменьшается и составляет обычно n /x = 2 – 3. Форма их o

смещения – трансгрессивная, поперечная, регрессивная в зависимости от их 
положения по отношению к зонам замедления и ускорения течения.

(а)

(б)
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Таблица 3

Морфолого-морфометрическая классификация островов разветвленного русла 
верхней Оби от слияния Бии и Катуни до устья р. Чарыш

Типы 
островов

 

Параметры островов Количество
островов 

на единицу
длины 

русла no/x

 

Морфодина-
мический 

тип 
разветвлений

Устойчивость 
русла

Динамика 
острова

длина

 

Lo, 
м

 

ширина

 

Bo,

 

м

 

соотно-
шение, 

Lo/Bo

Л Кс

Элемен-
тарные 
острова

 

150–400

 

90–130

 

4.0–5.2 2.0–4.5

 

макс.–6.6
Параллельно-
рукавные 

1.8–
3.0

2.8–
3.5

В основном 
трансгрессивное 
смещение, реже – 
регрессивное 
(в зонах замедле-
ния течения) 
смещение

Большие 
острова

500–900

 

150–
350

3.5–4.0 1.2–3.5

 

Параллельно-
рукавные, одно-
сторонние, 
дельтовые 
(в узлах 
слияния рек)

2.5–
3.5

3.5–
4.1

Трансгрес-
сивное, регрес-
сивное 
и поперечное 
смещение

Остров-
ные мас-
сивы

1200–
1400
(макс.) 

600–
900

2.4–
3.0

0.9 и ме-
нее

3.0–
4.0

4.2–
5.3

Относительно 
стабильное 
положение

Односторонние, 
дельтовые, 
периферийные 
зоны русла 
с параллельно-
рукавными 
разветвлениями

Третий тип – островные массивы, расположенные в периферийных частях 
русла, или образующие односторонние разветвления. Они формируются при 
относительно повышенных значениях показателей устойчивости русла (Л = 4–5) в 
результате объединения нескольких больших островов. В обоих случаях островные 
масивы находятся вне зоны активных переформирований русла и транзита 
руслообразующих наносов и отделены от берегов маловодными рукавами. Их 
линейные размеры составляют более 1 км (максимум – 3.5 км) в длину и 0.5–1 км в 
ширину. Многолетние переформирования незначительны, и в многолетнем плане 
островные массивы сохраняют свою форму и размеры.

Заключение

Анализ морфометрических и морфологических  характеристик, формы и 
размеров островов верхней Оби показали, что:

– многообразие разветвлений и морфометрических характеристик островов 
связаны с неустойчивостью или слабой устойчивостью русла, которая при удалении 
от узла слияния Бии и Катуни несколько повышается; соответственно изменяется 
морфодинамический тип русла и увеличиваются размеры островов. В параллельно-
рукавном русле преимущественное развитие получили элементарные острова, 
основу которых составляют зарастающие осередки; при повышении устойчивости 
русла, а также в периферийных его частях, в одиночных  и дельтовых разветвлениях 
их объединение приводит к образованию больших островов и островных  массивов;

– количество и положение островов зависит от его устойчивости и морфоди-
намического типа русла: чем выше устойчивость, тем меньше островов приходится 
на единицу длины русла;

– количество островов больше, а их линейные размеры меньше в параллельно-
рукавных разветвлениях; односторонние и дельтовые разветвления характе-
ризуются достаточно крупными островами изометричной формы;
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– переформирования и динамика островов зависят от их положения в русле, 
определяющего трансгрессивное, регрессивное и поперечное смещение, а для 
больших островов и островных массивов в периферийных частях русла также и 
относительно стабильное их состояние.
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