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Аннотация. Представлены результаты многолетних исследований бассейна р. Конды (Ханты-Мансийский 

автономный округ). Несмотря на то, что Конда является одной из больших рек региона, гидрологическое изучение данной 
реки фрагментарно, а исследования русловых процессов отсутствуют. Вместе с тем Конда играет значимую роль 
в социально-экономической жизни юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поскольку 
является одной из основных транспортных магистралей для межрайонного сообщения. Впервые для судоходного участка 

верхней, средней и нижней Конды (от оз. Турсунтский туман до устья) дается обобщенная характеристика проявлений 
русловых процессов – типов русла, излучин, условий и закономерностей их развития. Рассмотриваются вопросы, 
отражающие развитие русловых деформаций, приведен и охарактеризован типовой набор морфометрических характеристик 
для разных типов русел, проведена их типизация, показаны возможности практического использования результатов 
исследования для прогноза русловых деформаций. Выявлено, что на нижней Конде при большом разнообразии типов русла 
наиболее активными переформированиями отличаются излучины русла и излучины рукавов пойменно-русловых 
разветвлений и раздвоенного русла; на верхней и средней Конде, имеющей преимущественно меандрирующее русло, 
размывы берегов приурочены к свободным излучинам русла. 

Ключевые слова: бассейн реки Конды, русловые процессы, меандрирование, излучины, морфодинамические типы 
русел, картографический анализ, разветвленное русло 

Благодарности: исследования выполнены по планам НИР научной лаборатории геоэкологических исследований 
НВГУ при поддержке гранта Российского научного фонда и Правительства ХМАО-Югры  (проект  22-17-20011– Оценка 
трансформации ландшафтов в условиях изменения климата на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) 
https://rscf.ru/project/22-17-20011/. 

Для цитирования: Середовских Б.А. Морфологический анализ русла реки Конды // Географический вестник = 
Geographical bulletin. 2023. № 2(65). С. 62–76. doi: 10.17072/2079-7877-2023-2-62-76. 

 

HYDROLOGY  

Original article 

doi: 10.17072/2079-7877-2023-2-62-76 
 

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE KONDA RIVER BED 
 

Boris A. Seredovskikh 
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia  
geoboris@mail.ru, http://orcid.org/0000-0003-2715-2146, Author ID: 660986 

 
Abstract. The article presents the results of long-term studies of the Konda River basin (Khanty-Mansi Autonomous Okrug). 

Despite the fact that the Konda is one of the largest rivers in the region, hydrological studies of the river are fragmentary and there 
are no studies on channel processes. The Konda plays an important role in the social and economic life of the southwestern part of 

Khanty-Mansi Autonomous Okrug–Yugra as it is one of the main transport routes for interdistrict communication. This article is the 
first to give a generalized description of manifestations of channel processes – types of channels, bends, conditions and regularities of 
their development – for the navigable section of the Upper, Middle and Lower Konda (from Lake Tursuntsky Tuman to the mouth). 
The author discusses the issues related to the development of channel deformations, describes a typical set of morphometric 
characteristics for different types of channels, classifies them, shows the possibilities of practical use of the research results for 
forecasting channel deformations. It has been revealed that in the Lower Konda, with a great variety of channel types, the most active 
deformations are characteristic of channel bends and bends of floodplain branching arms and a bifurcated channel; in the Upper and 
Middle Konda, having a mainly meandering channel, bank erosion is confined to free channel bends. 
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Введение 

Бассейн Конды занимает значимое место в ландшафтно-гидрологической организации 

территории Западной Сибири как по своим размерам (около 72,8 тыс. км2), так и 

по своеобразию ландшафтной организации (высокая степень лесистости, заозеренности и 

заболоченности) [3]. Главная река территории Конда – одна из наиболее крупных в Ханты – 

Мансийском округе (длина – 1097 км). Не считая Оби и Иртыша, она – первая по длине, 

третья по площади бассейна (после Северной Сосьвы и Ваха) и четвертая по водоносности 

(после Северной Сосьвы, Ваха и Тромъёгана) [10]. В социально-экономическом аспекте 

Конда играет важную роль трансрегиональной водной магистрали Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, протекая по территории муниципальных образований: 

Советский район, г. Урай, Ханты-Мансийский район, Кондинский район, где водный 

транспорт играет определяющую роль. 

Несмотря на свою значимость как основной водной магистрали в юго-западной части 

ХМАО–Югры с точки зрения русловых процессов, бассейн Конды до сих пор мало изучался, 

что позволило определить цели и задачи настоящего исследования. 

Первые научные исследования Конды были произведены Г.Ф. Миллером в 1740 г., 

который дал общую оценку русла и берегов Конды, привел сведения о характере течения и 

дна реки [11]. В путевых записях финского исследователя А. Алквиста (1880 г.) приводятся 

сведения о режиме реки, извилистом характере ее русла, озеровидных расширениях русла 

(«туманах») [1]. На извилистость русла Конды указывал также П.П. Инфантьев в своем 

дневнике о поездке в верховья Конды, приводя отрывочные морфометрические данные 

(ширина русла, глубина) о самой реке и некоторых ее притоках [8]. М.Г. Корсунский 

в 1908 г. организовал экспедицию в низовья Конды, в ходе которой произвел 

инструментальную съемку устья Конды, измерил глубины Конды и Иртышской старицы при 

их слиянии и по результатам съемки составил чертеж Кондинского сора [9]. А.А. Дунин-

Горкавич в 1902 г. выполнил систематические промеры глубин фарватера, ширины русла и 

других гидрометрических характеристик от Кондинского сора до верхнего течения реки 

в створе населенных пунктов и таких характерных мест, как яры, перекаты, сужения, 

расширения и разветвления русла, устья притоков [7]. Б.Н. Городков исследовал 

морфометрию русла р. Конды, выяснил роль болот в питании реки, описал режим реки [6]. 

В очерке, изданном по итогам исследования положения дел в Кондинском районе, 

Л.Р. Шульцом дана достаточно подробная для того времени (1925 г.) гидрографическая 

характеристика Конды, впервые приводятся сведения о характере русла, берегов и поймы 

[20]. В 1927 г. Управлением внутренних водных путей Западной Сибири проведены 

гидрографические работы на реках бассейна Иртыша, в ходе которых выполнена 

инструментальная съемка р. Конда от устья р. Ах (Евра) до впадения в р. Иртыш. 

По результатам съемки в 1929 г. в Омске выпущена первая лоцманская карта Конды от 

селения Турсунт до устья. [13]. В целях обеспечения навигации были проведены промеры, 

выполненные специализированной партией Иртышского бассейнового управления пути в 

1985–1987 гг., по результатам которых была создана навигационная (лоцманская) карта реки 

Конда (от 760 км до устья), выпущенная Иртышским бассейновым управлением пути 

Главводпути РСФСР в масштабе 1:10 000 [14]. В 2011 г. в пределах бассейна Конды были 

осуществлены специальные изыскания по обследованию водозащитных сооружений 

в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью 

комплексной оценки состояния защиты населенных пунктов автономного округа [12]. 



2023 Географический вестник / Geographical bulletin 2(65) 

Гидрология 

Середовских Б.А. 
 

64 

Однако перечисленные работы дают общие представления о размывах берегов без их 

связи с морфологией русла, его параметрами и динамикой потока, т.е. с точки зрения 

русловых процессов бассейн р. Конды до сих пор специально не изучался.  

В рамках реализации проекта по гранту РФФИ «Природные опасности Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в условиях изменяющегося климата: комплексное и 

рациональное природопользование» (№ 18-45-860001) в течение летних сезонов 2018–

2021 гг. автором проводились полевые исследования по изучению деформации береговой 

линии р. Конды. Обследованные населенные пункты с целью выявления и фотофиксации 

изменений береговой линии на мониторинговых участках, заложенных в 2018–2021 гг.; 

на основании результатов выполнен ретроспективный анализ изменения местоположения 

русла Конды [15–17]. 

Задача настоящей статьи – дать анализ пространственно-временной изменчивости 

русла р. Конды (от озера Турсунтский туман до устья), морфодинамических типов русла, 

параметров его форм и влияния на них геолого-геоморфологических условий формирования. 
 

Объект исследования 

Река Конда протекает по Западно-Сибирской равнине, является последним крупным 

притоком Иртыша и одной из главных рек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(рис. 1). 

Основу бассейна реки 

составляет Кондинская низина 

с абсолютными отметками 

поверхности около 70 м, 

которая представляет собой 

низменную плоскую нерасчле-

ненную переувлажненную, 

сильно заозеренную болотную 

низину, сложенную водно-лед-

никовыми песками, значительно 

реже супесями и суглинками. 

Река характеризуется извилис-

тым меандри-рующим руслом, 

представленным различными 

типами свободных, вынужден-

ных и адаптированных излучин, 

а в среднем и нижнем течении 

развитием раздвоенного русла 

и широким распространением  

 
Рис. 1. Обзорно-топографическая карта территории бассейна реки Конды 

(М 1:1 000 000). 
Источник: составлена по [Атлас ХМАО]. 

Fig. 1. Overview-topographic map of the Konda River basin (M 1:1,000,000): 
compiled from [Atlas of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug] 

пойменно-русловых разветвлений. Конда является типичной равнинной рекой 

с преобладающим снеговым питанием, относится к западносибирскому типу водного режима 

(по Зайкову) [6]. В то же время обладает специфическими свойствами, такими как высокая 

заболоченность (до 60%) и заозеренность бассейна (около 10%), низкие гипсометрические 

уровни уреза воды, широкое распространение внутрирусловых подпрудных озер (соры, 

туманы). Все эти факторы накладывают свой отпечаток на особенности проявления русловых 

процессов, что обусловливает свободные условия активного развития горизонтальных 

русловых деформаций. 

По гидрологическим (увеличению водности) и морфологическим особенностям русла 

р. Конду следует разделить на четыре участка: Затуманская Конда – от истока 

до Турсунтского тумана, Верхняя Конда – от Турсунтского тумана до устья р. Ах, Средняя 

Конда – от устья р. Ах до устья р. Болчарки и Нижняя Конда – от устья р. Болчарки 
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до слияния с Иртышом. Выбор каждого из данных участков обусловлен присущими им 

характерными особенностями, выявленными в результате гидрографического анализа. 

К таковым относятся направление и характер течения, особенности рельефа территории, 

по которой протекает река, характер и направленность руслообразующих процессов, 

гидрологические показатели реки и морфологические особенности русла (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Основные гидрологические характеристики р. Конды (по данным Гидрологических ежегодников, 1962–2016 гг.) 

The main hydrological characteristics of the Konda River (according to Hydrological Yearbooks, 1962–2016) 
 

Участок, 
километраж 

от устья 
Гидропост 

Средние многолетние расходы воды, Q,м3/с 
Объем годового 
стока, W, км3 минимальные средние максимальные 

Верхняя Конда 
(496–762 км) 

Чантырья 19,9 84,9 279,2 2,5 

Урай 42,2 132,0 382,7 4,1 

Средняя Конда 
(176-495 км) 

Междуреченский 50,3 198,9 488,9 6,15 

Болчары 85,5 324,3 680,8 9,45 

Нижняя Конда 
(0–175 км) 

Алтай 90,6 340,8 704,9 10,4 

Выкатной нет данных ок.350,0 нет данных 11,0 
 

Для каждого участка (за исключением Затуманской Конды) подсчитаны количество и 

размеры излучин, выявлены морфодинамические типы русел и проведен анализ 

их распространения по длине реки, в качестве иллюстративного материала приведены 

космические снимки (Google Earth, SAS.Planet.Release.160606, BING, Космоснимки.ру). 
 

Материалы и методы исследования 

В течение летних сезонов 2018–2021 гг. проводились полевые исследования по 

изучению деформации береговой линии р. Конды, в ходе которых были заложены 

мониторинговые участки на местности с закреплением опорных реперов с точной привязкой 

координат. Произведено натурное обследование населенных пунктов с целью выявления и 

фотофиксации изменений береговой линии на мониторинговых участках [15–17]. 

В камеральный период проводился обобщенный русловой анализ, позволивший дать 

характеристику общих переформирований русла и деформаций береговой линии 

(по сопоставлению лоцманских и топографических карт разных лет издания и современных 

космоснимков). 

В качестве инструмента исследования русловых процессов и деформаций береговой 

линии применялся русловой картографический анализ, который включал в себя: 

– определение морфодинамического типа русла, выделение форм русла и форм 

руслового рельефа нижнего, среднего и верхнего течения; 

– сопоставление разновременных карт и планов, фиксирующих очертания русла 

на момент съемки, что позволило установить смещение форм русла (излучин, островов), 

спрямление излучин, развитие, обмеление или отмирание рукавов, отступание берегов реки 

из-за их размыва. 

Нами проведен картографический анализ распространения морфодинамических типов 

русел в пределах нижнего и среднего течения реки Конды. 

Задачи:  

1) дать общую оценку условий формирования русла р. Конды в пределах ее нижнего и 

верхнего течения, степени и форм его деформации под воздействием природных и 

антропогенных процессов;  

2) определить морфодинамические типы русла и их распространение по длине; 

3) определить основные морфометрические характеристики русла и его форм; 

4) определить ширину поймы, отдельных ее массивов, изменение по длине реки, 

соотношение с шириной русла. 
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На первом этапе русловой картографический анализ проводился по данным 

дистанционного зондирования и топографическим картам масштаба от 1:100000 до 1:200000 

методом выделения на исследуемом участке морфодинамических типов русла 

в соответствии с классификацией, разработанной МГУ [18]. Для определения 

морфодинамического типа русла визуально использовали описания и схемы, приведенные 

в работах Р.С. Чалова [19]. Выделив типы русла по длине реки, определялась протяженность 

каждого участка с одним типом русла. На участках с различными морфодинамическими 

типами определялись ширина русла (В) и поймы (Вп) и соотношения между ними. 

Результаты исследования обобщались для всей реки, для чего подсчитывались 

распределение участков русла с разным морфодинамическим типом и их доля в процентах 

от длины реки в пределах каждого участка реки (нижнее, среднее, верхнее течение). 

Результаты представлены в табл. 2, 4 и 6, где разновидности извилистых, разветвленных и 

прямолинейных русел даны по отношению к данному типу русла. 

Кроме того, были проведены картометрические расчеты уклонов русла в промилле и их 

изменение по длине реки как частное от деления разности отметок урезов воды 

на расстояние между ними по руслу реки. На основании данных расчетов в программе 

AutoCAD построен продольный профиль русла р. Конды. 

В результате были выделены морфологически однородные участки с преобладающим 

типом русла, на которых измерялись ширина русла, параметры излучин и разветвлений. 

В пределах выделенных морфологически однородных участков на основе руслового 

картографического анализа выделены все характерные географические объекты (населенные 

пункты, устья притоков, острова, яры, перекаты) с указанием их расстояния по реке 

по километражу судового хода. Также произведен картографический анализ 

распространения морфодинамических типов излучин по длине р. Конды и дана 

характеристика условий их формирования (результаты представлены в табл. 3, 5 и 7). 

По разновременным картам и космоснимкам определялись морфометрические 

характеристики излучин на участках с различными его типами: ширина (Вр) русла; 

параметры излучин: радиус кривизны (r) (соответствует кривой изгиба); шаг (L) – прямая 

между соседними перегибами русла; длина (l) – суммарная длина крыльев излучины, стрела 

прогиба (h) – расстояние от вершины до продольной оси, соотношения (l/L) и (l/h), которые 

характеризуют, соответственно, степень развитости излучин и их форму. 

Для ключевых, а также характерных морфологически однородных участков на основе 

анализа изменений морфометрических характеристик выявлялись изменения по длине 

русловых форм (излучин, разветвлений), определялись тенденции направления смещения 

русловых образований в зависимости от их формы, степени развитости и отображения 

размываемых берегов. 
 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Затуманская Конда. Затуманская Конда – самый верхний участок реки, резко 

отличается гидролого-морфодинамическими особенностями русла от остальных трех 

участков. Название данного участка Конды обосновано тем, что в верхнем и среднем 

течениях для Конды характерны крупные внутридолинные проточные озеровидные 

расширения русла, носящие в Западной Сибири местное название «туманы»: Леушинский 

Туман, Турсунтский Туман, Среднесатыгинский Туман и др. Выше же Турсунтского тумана 

подобные формы русла уже не встречаются (рис. 2). 

Исток реки Конда лежит в лесистом заболоченном водоразделе с р. Малая Сосьва. Река 

вытекает из болот, расположенных на возвышенности Люлимвор, и далее течет по 

Кондинской низменности. Точные координаты истока: 61° 26′ 44″ с. ш.; 64° 29′ 48″ в. д. 

На протяжении первых 350 км от истока до озера Турсунтский туман Конда представляет 

собой неширокую таежную реку с неглубоким, крайне извилистым руслом. Берега  
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невысокие, покрыты сосново-лиственнич-

ными лесами на тяжелосуг-линистых 

почвах. Русло извилистое и имеет ширину 

не более 40 м (в среднем 15–20 м). 

Река Конда на данном участке характе-

ризуется малой водоносностью, достаточ-

но значительными уклонами и ограничен-

ными условиями развития русловых 

процессов. Отличительной особенностью 

реки здесь являются сильно развитое 

меандрирование в условиях ограничен-

ного развития русловых деформаций, 

высокая степень извилистости, слабое 

развитие поймы. Русло врезанное, 

контролируется залесенными берегами, 

повторяет в плане изгибы долины. 

Основные характеристики русла реки в 

пределах участка представлены в табл. 1. 

Рис. 2. Турсунтский туман (граница Затуманской и Верхней 
Конды): снимок с ресурса Bing 2022 г. 

Fig. 2. Lake Tursuntsky Tuman (the border of the Zatumanskaya and 

Upper Konda): image from the Bing resource, 2022 
 

Таблица 2 
Распространение морфодинамических типов русел на участке Затуманской Конды 

Distribution of morphodynamic channel types in the Zatumanskaya Konda section 
 

Участок реки 

(интервал, км от устья) 
Тип русла и его разновидность 

Длина 

l, км 

Ширина 

В, м 

Уклон I, 

%о 

Турсунтский туман – устье 
р. Бол.Умытья, 760–778 км 

Озеровидное расширение русла 
18 18 км 0,059 

Устье р. Бол.Умытья – 
устье р. Ейтья, 785–880 км  

Вынужденное меандрирование с преобладанием врезанных 
излучин с продольно-поперечным смещением русла и 
образованием многочисленных стариц. Пойма слаборазвита, узкая 

95 25–45 м 0,059 

Устье р. Ейтья –  
устье р. Ух, 
880–904 км  

Вынужденное меандрирование в довольно узкой долине, 
интенсивный подмыв берегов с чередованием невысоких яров и 
перекатов. Пойма изогнуто-гривистая 

24 25–30 м 0,075 

Устье р. Ух – 
устье р. Шоушма,  
904–972 км 

Вынужденное меандрирование с преобладанием врезанных 
излучин. Очень извилистое русло в невысоких берегах с 
продольно-поперечным смещением и образованием стариц. 
Пойма слаборазвита, узкая, в основном односторонняя 

68 15–20 м 0,150 

Устье р. Шоушма –  
устье р. Атшош,  
972–1034 км 

Вынужденное меандрирование с преобладанием врезанных 
излучин и продольно-поперечным смещением русла без 
образования стариц. Пойма не развита 

62 10–15 м 0,159 

Устье р. Атшош –  
устье р. Лошекшош,  
1034–1085 км 

Вынужденное меандрирование с преобладанием врезанных 
излучин и продольно-поперечным смещением русла в 
безпойменной долине 

51 5–10 м 0,747 

Устье р. Лошекшош –

 исток, 1085–1097 

Маленькая таежная речка в безпойменной долине со 

слабоизвилистым руслом 
12 1,5–3 м 1,27 

 

2. Верхняя Конда. На данном участке река протекает от Турсунтского тумана до устья 

р. Ах, протяженность участка – 272 км (767–495 км от устья). Направление течения реки 

преимущественно юго-восточное. 

Долина реки трапецеидальная, шириной до 4,0–5,0 км, правый склон, как правило, 

крутой, левый – пологий, Склоны сильно залесены и заболочены. Вдоль русла встречаются 

тростниковые и вейниковые болота. Пойма шириной 3–4 км, пересечена озерами и 

старицами, поросла смешанным лесом, частично заболочена. В пределах данного участка 

можно выделить разные типы пойм: 1) на участках с меандрирующим руслом – 

двухсторонние, преимущественно сегментные ровные с многочисленными старицами и 

сегментно-гривистые; 2) на участках с разветвленным руслом – проточные сегментно- и 
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гривисто-островные; 3) на относительно прямолинейных участках – пойма параллельно-

гривистая, преимущественно левосторонняя. 

На протяжении первых 100 км Конда – еще не очень широкая река (шириной 60–100 м) 

с извилистым руслом. Характерно чередование по руслу реки яров и перекатов, на данном 

участке были выделены 82 яра и 30 перекатов. Яры невысокие, средняя высота над урезом 

реки в межень 3–4 м. Лишь на некоторых участках, сложенных трудноразмываемыми 

глинистыми породами (так называемые «печины»), высота яров достигает 7–8 м 

(Понгутальская гора, Роженская гора, Ушьинская печина). Ниже г. Урай ширина реки 

возрастает до 80–120 м на перекатах до 160–200 м на плесах. Глубины на перекатах 0,7–2 м, 

на плёсах 5–7 м. Второстепенные рукава в маловодные годы в сентябре–октябре 

пересыхают. Скорости течения изменяются от 0,2 до 0,5 м/c на плёсах до 0,6 до 0,8 м/с 

на перекатах. 

Русло преимущественно извилистое меандрирующее, с отдельными участками 

относительно прямолинейного и разветвленного русла (табл. 2). 
 

Таблица 3 
Распространение морфодинамических типов русла Верхней Конды  

(от оз.Турсунтский туман до устья р. Ах)  
Distribution of morphodynamic types of the channel of the Upper Konda River  

(from Lake Tursuntsky Tuman to the mouth of the Akh River) 
 

Характеристика русла 
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Длина, км 36,4 40 160,7 10,3 14,5 5,9 4,2 272 

% от суммарной длины 13,3 14,7 59,2 3,8 5,3 2,2 1,5 100 

% от длины русла с данным 
морфодинамическим типом 

100 19,9 80,1 29,5 41,5 17,0 12,0 100 

Количество, ед. 13 27 115 10 1 3 2 171 

% от суммарного количества форм русла 7,6 15,8 67,2 5,8 0,6 1,8 1,2 100 

 

Наиболее распространенным типом русла Верхней Конды является извилистое 

меандрирующее русло с ограниченным меандрированием. От устья р. Мулымьи 

до пос. Луговой река протекает вдоль северного склона Кондо-Тавдинской наклонной 

равнины, сложенной трудноразмываемыми породами, что приводит к вынужденному 

меандрированию при прижимании реки к правому коренному борту речной долины. В связи 

с этим доминирование получили адаптированные излучины (67,2% общей длины русла), 

среди которых абсолютно преобладают сегментные (l/L< 2,00) – (64,3%). Причем на этом 

участке реки главная доля приходится на развитые излучины (30,4%), на втором месте – 

крутые (17,4%) и далее – пологие излучины (16,5%) (табл. 3). 

Прорванные излучины на участке реки (их 27) при суммарной длине 40 км составляют 

14,7% длины Верхней Конды. Прорванные излучины образовались при достижении l/L>1,7. 

Особенностью многих излучин является наличие островов в привершинной части, 

что обусловлено значительной шириной русла (острова Елушинский, Кисарский, Нижний и 

Верхний Бараковский). Спрямление излучин происходит вследствие развития проток 

за островами. Особенностью участка верхнего течения Конды является более выраженное 

распространение излучин с высокой степенью развитости (l/L>2,00): крутые петлеобразные 

– 20 (17,4%), заваленные – 7 (6,1%), пальцеобразные и треугольные – по 4,3% 

соответственно и синусоидальные – 4 (3,5%) (рис. 3). 
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Таблица 4 
Распространение различных видов излучин русла Верхней Конды  

(от оз.Турсунтский туман до устья р. Ах)  

Distribution of different types of free bends of the Upper Konda channel 
 (from Lake Tursuntsky Tuman to the mouth of the Akh River) 

 

 Сегментные (l/L< 2,00) 

Всего Пологие Развитые Крутые Итого 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

115 (40,5%) 19 (28,4%) 35 (30,4%) 20 (17,4%) 74 (64,3%) 

Прочие(l/L> 2,00) 

Петлеобразные Синусоидальные Пальцеобразные Заваленные Треугольные Итого 

(кол-во %) кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

20 (17,4%) 4 (3,5%) 5 (4,3%) 7 (6,1%) 5 (4,3%) 41 (35,7%) 

 

 
 

А. Треугольная излучина  
 (Верхняя Конда, Бараковский участок) 

Б. Синусоидальная излучина 
(Верхняя Конда, Черемуховский участок) 

Рис. 3. Характерные излучины для участка Верхней Конды: снимок с ресурса Google Earth 2022 г 
Fig.3. Bends characteristic of the Upper Konda section: image from the Google Earth resource, 2022 

 

Из встречающихся разветвлений наибольшую протяженность имеют пойменно-

русловые разветвления, а также раздвоение русла с многорукавными разветвлениями. 

Их суммарная длина составляет 20,4 км (7,5% длины русла). Вероятно, они сформировались 

из спрямленных и прорванных излучин, старицы которых продолжали функционировать 

ввиду особенностей русловых деформаций выше по течению, а спрямляющие протоки 

развивались как сегментные излучины до своего спрямления. 

На сопряженные разветвления (их всего два), состоящие из двух звеньев, у которых 

ухвостье верхнего острова и оголовок нижнего острова заходят один за другой, приходится 

1,5% длины участка, односторонние разветвления занимают 3,8% длины исследуемого 

участка Конды. 

Прямолинейное неразветвленное русло имеет достаточно большую протяженность – 

36,4 км, что составляет 13,3% длины участка, причем преобладает подтип адаптированного 

вдоль коренного берега русла (рис. 4). 
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А. Извилистое широкопойменное русло с чередованием 
свободных, вынужденных и адаптированных излучин  

(Верхняя Конда, Елушинский участок) 

Б. Участки относительно прямолинейного 
адаптированного русла 

(Верхняя Конда, Токлованский участок) 

  

В. Разветвленное русло с сопряженными островными 
разветвлениями (Верхняя Конда, Луговской участок) 

Г. Раздвоенное русло с многорукавными разветвлениями  
(Верхняя Конда, участок Три Конды) 

Рис. 4. Русловые процессы на участке Верхней Конды: снимок с ресурса Google Earth 2022 г. 
Fig. 4. Bends characteristic of the Upper Konda section: image from the Google Earth resource, 2022 

 

3. Средняя Конда. На данном участке река протекает от устья р. Ах до устья 

р. Болчарки, протяженность участка – 322 км (172–494 км от устья). 

Особенности данного участка: 

1. Почти на всем протяжении река протекает преимущественно в широтном 

направлении с запада на восток, лишь после устья р. Катым несколько отклоняется 

к востоку-северо-востоку. 

2. На данном участке Конда пересекает самую низменную и плоскую часть Кондинской 

низменности, в результате чего резко возрастает ширина поймы от 2–3 до 10–12 км, причем 

пойма преимущественно двусторонняя как сегментного, сегменто-гривистого, так и 

сегментно-островного типа. На участках с разветвленным руслом встречается пойма 

проточно-островного типа, а на участках с относительно прямолинейным руслом – 

односторонняя пойма параллельно-гривистого типа. 

3. После впадения р. Ах резко возрастают ширина русла и водоносность реки ввиду 

того, что через р. Ах осуществляется сток в Конду нескольких очень крупных озер-туманов 

(Леушинский, Сатыгинский, Среднесатыгинский), благодаря чему значительно 

увеличиваются расходы воды. Ширина реки возрастает до 120–150 м на перекатах до 280–

350 м – на плесах. Также в пределах данного участка встречаются озера-туманы на притоках 

Конды: Левдымский и Яхтуртуман (на р. Юконде), Никулкинский и Юмасинский туманы. 

В пределах рассматриваемого участка Конды также характерно чередование по руслу 

реки яров и перекатов, на данном участке были выделены 116 яров и 48 перекатов. На фоне 

относительно невысоких яров со средней высотой над урезом реки в межень 2,5–4,5 м 

выделяются участки, где высота яров достигает 6–10 м (гора Шайтанка, Белая гора, 

Сотниковская гора, Юмасинская гора, Черномысовские печины). 
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В пределах участка выделены следующие типы русла: относительно-прямолинейное 

неразветвленное; извилистое широкопойменное и адаптированное; разветвленное 

с одиночными, пойменно-русловыми и сопряженными разветвлениями и раздвоенным 

руслом (табл. 4). 
 

Таблица 5 
Распространение морфодинамических типов русла Средней Конды  

(от устья р. Ах до устья р. Болчарки) 
Distribution of morphodynamic channel types of the Middle Konda  

(from the mouth of the Akh River to the mouth of the Bolcharka River) 
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Длина, км 15,2 63,1 270,5 13,2 5,9 12,3 4,9 322 

% от суммарной длины 4,7 16,4 84,0 4,1 1,8 3,8 1,5 100 

% от длины русла с данным морфодинамическим 
типом 

100 18,9 81,1 36,4 16,2 33,9 13,5 100 

Количество, ед. 8 18 121 11 2 1 2 163 

% от суммарного количества форм русла 4,9 11,0 74,2 6,7 1,2 0,6 1,2 100 
 

Наиболее распространенным типом русла Средней Конды является извилистое 

свободно меандрирующее русло, представленное разными типами свободных излучин 

(84,0% общей длины русла), среди которых абсолютно преобладают сегментные (l/L< 2,00) – 

(62,8%). Причем на этом участке реки главная доля приходится уже на пологие излучины 

(33,0%), на втором месте – развитые (25,5%) и далее – крутые излучины (13,2%). Из излучин 

с высокой степенью развитости (l/L> 2,00) увеличивается количество петлеобразных (24 или 

19,8%) и пальцеобразных (10 или 8,3%) по сравнению с Верхней Кондой, как в абсолютных, 

так и относительных показателях. Уменьшилось количество заваленных излучин – 4 (3,3%), 

а треугольные уже не встречаются (табл. 5). 
 

Таблица 6 
Распространение различных видов излучин русла Средней Конды  

(от устья р. Ах до устья р. Болчарки)  
Distribution of different types of free bends of the Middle Konda channel  

(from the mouth of the Akh River to the mouth of the Bolcharka River) 
 

 Сегментные (l/L< 2,00) 

Всего Пологие Развитые Крутые Итого 
кол − во

%
 

кол − во
%

 
кол − во

%
 

кол − во
%

 

121 35 (33,0%) 27 (25,5%) 14 (13,2%) 76 (62,8%) 

Прочие(l/L> 2,00) 

Петлеобразные Синусоидальные Пальцеобразные Заваленные Треугольные Итого 
(кол-во %) кол − во

%
 

кол − во
%

 
кол − во

%
 

кол − во
%

 
кол − во

%
 

24 (19,8%) 7 (5,8%) 10 (8,3%) 4 (3,3%) 0 (0%) 45 (37,2%) 
 

Прорванные излучины на участке реки (их 18) при суммарной длине 63,1 км 

составляют 16,4% длины Средней Конды. Подобные излучины на участке образовались при 

достижении крутых сегментных излучин степени развитости l/L>1,7 с последующим 

образованием островов в привершинной части (Зоркальский, Домашний, Панкинский). 

Спрямление петлеобразных излучин происходит вследствие размыва узкой шейки либо при 

встречном размыве берегов (рис. 5). 
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Из встречающихся разветвлений наибольшую протяженность имеют односторонние 

разветвления – 13,2 км (4,1% длины исследуемого участка Конды). Пойменно-русловые 

разветвления и сложные многорукавные раздвоения русла встречаются только на трех 

локальных участках (Панкино, Ермак и Две Конды), их суммарная длина составляет 5,9 и 

12,3 км (или суммарно 5,6% длины русла). На сопряженные разветвления (их всего два), 

состоящие из двух звеньев, приходится 1,5% длины участка. 

Прямолинейное неразветвленное русло на данном участке Конды имеет очень малую 

протяженность – 15,2 км, что составляет 4,7% длины русла. 
 

  

А. Сегментные развитые излучины 
(Средняя Конда, Пуштинский участок) 

Б. Пальцеобразная излучина  
(Средняя Конда, Ильичевский участок) 

  

В. Петлеобразные излучины  
(Средняя Конда, Катышинский участок) 

Г. Спрямленная петлеобразная излучина 
(Средняя Конда, Кондинский участок)  

Рис. 5. Характерные излучины для среднего течения реки Конды: снимок с ресурса Google Earth 2022 г. 
Fig. 5. Bends characteristic of the middle course of the Konda River: image from the Google Earth resource, 2022 

 

4. Нижняя Конда. На данном участке река протекает от устья р. Болчарки до своего 

устья – впадения в р. Иртыш, протяженность участка – 172 км (0–172 км от устья). 
Особенности данного участка: 

1. Почти на всем протяжении река протекает преимущественно в северо-восточном 

направлении. 
2. На участке Нижней Конды возрастают все гидрологические характеристики реки: 

средний годовой сток, максимальные и минимальные расходы воды, наивысшие уровни 
воды. Ширина реки возрастает от 130–160 м на перекатах до 330–350 – на плесах. Также 

остается характерным чередование яров (выделено 50 единиц) и перекатов (35 единиц), но 
высота яров на протяжении всего участка небольшая, не превышает 3–4 м над урезом воды. 

3. Для данного участка реки характерно большое количество соров – крупных 

проточных приустьевых озер, образовавшихся в результате подпруживания Кондой стока ее 
притоков (Бол. Ломовой, Бол. Черный, Денискин, Ершов, Каткинский и др.). Наиболее 
крупным является Кондинский сор – проточное озеро длиной 25 км и шириной в половодье 

8 км, начинающийся в 11 км от устья Конды. В половодье озеро представляет собой 
мелководный разлив площадью более 140 км²; в межень здесь образуется лабиринт узких, 
мелких, извилистых проток, разделённых низкими песчаными отмелями и осерёдками. 
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4. Для Нижней Конды характерна наибольшая ширина поймы – до 8–9 км, причем 

пойма в основном двусторонняя. От устья до Кондинского сора пойма параллельно-

гривистая, в пределах Кондинского сора пойма ложбинно-островная, двусторонняя 

асимметричная (более выражена на правобережье). На участках со свободным 

меандрированием пойма сегментно-гривистая, а в пределах участков со сложными 

многорукавными раздвоениями русла (протоки Алексеевская Бол. Лягушья, Безымянная) – 

пойма проточно-островная двусторонняя асимметричная. 

В пределах рассматриваемого участка русла Конды представлены все типы русел: 

относительно-прямолинейное неразветвленное; извилистое широкопойменное и 

адаптированное; разветвленное с одиночными, сопряженными, пойменно-русловыми 

разветвлениями и раздвоением русла (табл. 6). 
 

Таблица 7 
Распространение морфодинамических типов русла Нижней Конды  

(от устья р. Болчарки до впадения в Иртыш) 
Distribution of morphodynamic channel types of the Lower Konda 

 (from the mouth of the Bolcharka River to the inflow into the Irtysh) 
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Длина, км 21,0 10,3 69,6 9,3 38 15,4 8,4 172 

% от суммарной длины 
12,1 6,0 40,5 5,4 22,1 9,0 4,9 100 

% от длины русла с данным морфодинамическим 
типом 

100 12,9 87,1 13,1 53,5 21,6 11,8 100 

Кол-во, ед. 4 5 48 8 8 3 3 79 

% от суммарного количества форм русла 5,1 6,3 60,8 10,1 10,1 3,8 3,8 100 
 

Наиболее распространенным типом русла Нижней Конды остается извилистое 

свободно меандрирующее русло со свободными излучинами (69,6% общей длины русла), 

среди которых абсолютно преобладают сегментные (l/L< 2,00) – (77,1%). Причем на этом 

участке реки главная доля приходится уже на развитые излучины (29,2%), на втором месте – 

пологие (27,1%) и далее – крутые излучины (20,8%) (табл. 7). 
 

Таблица 8 
Распространение разных видов излучин русла Нижней Конды  

Distribution of different types of free bends of the Lower Konda channel 
 

 Сегментные (l/L< 2,00) 

Всего пологие развитые крутые Итого 
кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

48 13 (27,1%) 14 (29,2%) 10 (20,8%) 37 (77,1%) 

Прочие(l/L> 2,00) 

Петлеобразные синусоидальные пальцеобразные заваленные треугольные Итого 

(кол-во, %) кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

кол − во

%
 

8 (16,7%) 0 (0 %) 3 (6,2%) 0 (0 %) 0 (0 %) 11 (22,9%) 

 

На данном участке реки заметно резкое сокращение прорванных излучин (их всего 5), 

которые при суммарной длине 10,3 км составляют только 6,0% длины Нижней Конды. Данные 
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излучины, как и на других участках, образовались из крутых сегментных излучин при 

достижении (l/L>1,7) вследствие развития проток, спрямивших русло с образованием островов 

в привершинной части (Окуневский, Алешкинский, Нижнекамский, Поушкина и др.). 

Незначительные уклоны, мелкопесчаные, илистые или илисто-органические 

руслообразующие наносы, низкие отметки поймы, специфическая болотно-мочажинная 

растительность накладывают отпечаток на развитие свободных излучин. Невысокие отметки 

поймы над меженным руслом способствуют длительному и глубокому затоплению поймы в 

период половодья. Это приводит к интенсивному развитию пойменной многорукавности. 

Формируются многочисленные протоки (ответвления), старичные озера и соры (рис. 6). 
 

  

А. Пойменная многорукавность 
(Кондинский Сор) 

Б. Одиночное разветвление русла островного типа 
(Красноярский участок) 

  

В. Раздвоенное русло 
(участок Две Конды)  

Г. Вторичные одиночные разветвления на 
адаптированной излучине (Мордъеганский участок) 

Рис. 6. Характерные морфодинамические типы русел для участка Нижней Конды: снимок с ресурса Google Earth 2022 г. 
Fig. 6. Morphodynamic channel types characteristic of the Lower Konda section: image from the Google Earth resource, 2022 
 

Так, на Нижней Конде резко выросла доля участков с разветвлением русла – 71,7 км 

(41,3%). Особенно представлены пойменно-русловые разветвления с протоками и островами и 

раздвоения русла с разными типами разветвлений, их суммарная длина составляет 

соответственно 38 и 15,4 км (22,1 и 9,0% длины русла). Односторонние разветвления 

островного типа (восемь участков), занимают 9,3 км (5,4%) длины исследуемого участка 

Конды. На сопряженные разветвления (их всего три), состоящие из двух звеньев, приходится 

8,4 км (4,9%) длины участка. Прямолинейное неразветвленное русло на данном участке Конды 

имеет достаточно большую протяженность – 21 км, что составляет 12,1% длины русла. 
 

Заключение 

Как показал анализ, на р. Конде с увеличением вниз по течению водоносности и 

морфометрических характеристик русла реки (ширины, глубины и их соотношения (hр/Bp) 

происходит закономерное изменение характерных параметров свободных излучин: шага (L), 

стрелы прогиба (h), радиуса кривизны (r), длины (l) и ширины русла в вершине (B). 

Особенностью участка верхнего течения Конды является более выраженное 

распространение излучин с высокой степенью развитости (l/L>2,00): крутые петлеобразные 
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– 20 (17,4%), заваленные – 7 (6,1%), пальцеобразные и треугольные – по 4,3% 

соответственно и синусоидальные – 4 (3,5%). Причину можно объяснить своеобразным 

характером рельефа данного участка – от оз.Турсунт до пос.Луговой река пересекает 

территорию с достаточно высокими для Кондинской низменности гипсометрическими 

отметками, прижимаясь к правому возвышенному берегу, отсюда – слабое развитие поймы, 

главным образом, левосторонней, и вынужденный характер меандрирования. 

Для участка среднего течения Конды характерно увеличение доли излучин с высокой 

степенью развитости (l/L>2,00): особенно крутых петлеобразных – 24 (19,8%), 

синусоидальных – 7 (5,8%) и пальцеобразных – 10 (8,3%), в то время как доля заваленных из 

них излучин снизилась – 4 (3,3%), а треугольные, которые были характерны для Верхней 

Конды, вообще, не встречаются. Причину можно объяснить свободным характером 

меандрирования в условиях развитой двусторонней поймы. В отличие от Верхней и Средней 

Конды, особенностью участка нижнего течения является снижение доли излучин с высокой 

степенью развитости (l/L>2,00): всего 11 (22,9%). Представлены только петлеобразные – 8 

(16,7%) и пальцеобразные – 3 (6,2%), в то время как заваленные, синусоидальные и 

треугольные излучины, вообще, не встречаются.  

Причина подобных различий руслоформирования вниз по течению реки связана 

с разным геолого-геоморфологическим строением долины реки, изменением уклонов, 

возрастанием водности реки, что проявляется в изменениях среднего значения степени 

развитости излучин (l/L). Вниз по течению при снижении средней величины l/L сохраняется 

тенденция к увеличению радиуса кривизны и шага излучин, но уменьшаются характерные 

значения других параметров. Наиболее отчетливо это наблюдается на участке Нижней 

Конды, что проявляется в уменьшении общей извилистости русла и преобладающем 

развитии пологих сегментных излучин, а также в широком распространении участков 

с пойменно-русловыми разветвлениями.  
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