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Аннотация. Последствиями переформирования берегов стали производные процессы 
вдольберегового транспорта и седиментации наносов. В настоящее время данный процесс остается 
практически не изученным. Выявлено, что к августу 2018 г. к закрытым или заливам на 
завершающей стадии отделения относится более половины (63,6 %) заливов водохранилища. Более 
четверти заливов водохранилища (28,3 %) были отделены в период до 1986 года. Первоначальный 
объем заливов Волгоградского водохранилища является определяющим, но не единственным 
фактором, способствующим их отделению. По первоначальному объему заливы были разделены на 
4 класса: малые (объемом менее 300 тыс. м3), средние (300–1000 тыс. м3), большие (1000–10000 тыс. 
м3) и очень большие (более 10000 тыс. м3). Наиболее активно отделяются от акватории 
Волгоградского водохранилища малые заливы, в меньшей степени – средние. 

Ключевые слова: Волгоградское водохранилище, заливы, абразионно-аккумулятивные пересыпи, 
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Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 
Волгоградской области в рамках научного проекта № 19–45–343002 р_мол_а «Закономерности 
формирования абразионно-аккумулятивных пересыпей во входных створах заливов озерного 
участка Волгоградского водохранилища». 

Для цитирования: Баранова М.С., Кочеткова А.И., Леонтьев Д.А., Брызгалина Е.С., 
Объедкова О.А. 2020. Периоды отделения и классификация заливов Волгоградского 
водохранилища по первоначальному объему. Региональные геосистемы, 44(2): 186–197. DOI 
10.18413/2712-7443-2020-44-2-186-197 

 

 
Periods of separation and classification of the bays 
of the Volgograd reservoir by the primary volume 

 
Maria S. Baranova1, Anna I. Kochetkova1, Denis A. Leont'ev1,  

Elena S. Bryzgalina1, Ol'ga A. Ob'edkova2 
1Volzhskiy branch of the Volgograd State University,  

11, 40 Let Pobedy St, Volgograd region, Volzhskiy, 404133, Russia 
2Volgograd CHEM, branch of FSBO «North Caucasian DHEM»,  

12, Gagarina St, Volgograd, 400131, Russia 
E-mail: maria_baranova2902@rambler.ru, aikochetkova@mail.ru,  

denis.leontev92@yandex.ru, bryzgalina_elena@mail.ru, obedkova.olga@yandex.ru 
 

Abstract. The derivative processes of alongshore transport and sedimentation of sediments are 
consequences of the process of coastal performance. Alongshore sediment transfer initiated the separation 
of the bays from the main water area of the Volgograd Reservoir by abrasion-accumulative jumpers. Now  
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this process remains virtually unstudied. Determination of the periods of separation of bays by abrasion-
accumulative jumpers and primary volume of the bays (1958) presents scientific interest. The separation 
periods were determined and classification of the bays by primary volume was spent in this article. Satellite 
imagery and maps of 1958 were the materials of this researching. 76 right-coast bays and 43 left-coast bays 
were separated from the main water area of the Volgograd Reservoir by August of 2018. More than a 
quarter of the reservoir bays (28,3 %) were separated before 1986. Now more than half (63,6 % of the total 
number) of the reservoir bays are closed bays ore bays in final stage of separation. The primary volume of 
the bays of the Volgograd reservoir is a determining, but not the only factor contributing to their separation. 
The start of activation of abrasion-accumulative processes also depends on other factors: the morphological 
features of the bay, the lithological composition of the coast, the speed and direction of the waves, the 
frequency and repeatability of storms, and the anthropogenic factor. The bays by primary volume were 
divided into 4 classes: small (with a volume of less than 300 thousand m3), medium (300–1000 thousand 
m3), large (1000–10000 thousand m3) and very large (more than 10000 thousand m3). Small bays are most 
actively separated from the waters of the Volgograd reservoir, medium bays separates a lesser degree. 

Keywords: Volgograd Reservoir bays, abrasion-accumulative jumpers, alongshore transport of sediments, 
primary volume of bay, classification of bays. 
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Введение 
Процессам переформирования берегов морей и равнинных водохранилищ в послед-

ние годы уделяется большое внимание. Динамика переработки берегов Балтийского моря 
представлена в работах Д.В. Корзинина и др. [2019] и Ю.В. Саратниковой [2019], Азовского 
моря – в работах Кубанского государственного университета [Погорелов и др., 2015] и Мос-
ковского государственного университета им. Ломоносова [Ермолов и др., 2019]. Исследова-
нию переработки берегов Новосибирского и Красноярского водохранилищ посвящена дис-
сертация Е.А. Федоровой [2016], Камского и Воткинского водохранилищ – труды Пермского 
государственного научно-исследовательского университета [Назаров и др., 2015]. На Цим-
лянском водохранилище переформирование берегов изучалось еще в 60-х годах прошлого 
столетия А.И. Барановой и др. [1967] и в более поздние годы Н.А. Шумовой [2017а, б]. 

Последствиями процесса разрушения берегов стали производные процессы вдоль-
берегового транспорта и седиментации наносов. Вдольбереговые течения формируют аб-
разионно-аккумулятивные формы рельефа – косы и пересыпи [Зубенко, 1964; Баранова и 
др., 1967; Законнов и др., 2018]. Изучению вдольберегового транспорта наносов посвящены 
работы В.В. Законнова [2017], S. Ouillon [2018], E. Grottoli et al. [2019], M. Hemmingsena et 
al. [2019] и др. 

Процесс отделения заливов от основной акватории водоема абразионно-аккумуля-
тивными пересыпями (ААП) остается в настоящее время практически не изученным, за ис-
ключением некоторых исследований по Цимлянскому и Куйбышевскому [Баранова и др., 
1967], Камскому и Воткинскому водохранилищам [Назаров и др., 2015] и некоторых дру-
гих. Отделение заливов пересыпями развивается и на Волгоградском водохранилище. Про-
цесс был начат еще при наполнении водоема до нормального подпорного уровня (1961 г.) 
[Зубенко, 1964; Гидрометеологический режим …, 1976] и активно продолжается в настоя-
щее время. 

Волгоградское водохранилище было создано с возведением плотины ГЭС на реке 
Волге у города Волгограда в 1958 г. Водохранилище наполнено до проектных отметок в 
1961 году и с 1962 года находится в нормальном эксплуатационном режиме. По условиям 
гидрологического режима, а также по особенностям морфологического строения ложа и 
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берегов водоем подразделяется на три участка: озёрный (Волжская ГЭС – пос. Ровное), 
озёрно-речной (пос. Ровное – г. Маркс) и речной (г. Маркс – Саратовская ГЭС). Наиболее 
интенсивно развитие размыва берегов и производных процессов (вдольберегового транс-
порта и седиментации продуктов разрушения) происходит на озерном участке водохра-
нилища. В строении склонов правого берега преобладают плотные породы (песчаник, 
опока) устойчивые к действию размыва берегов водохранилища, а в склонах левобережья 
– менее плотные и более молодые осадочные породы (суглинки, супеси, песок). Поэтому 
правый и левый берега водохранилища отличаются и по составу наносов, поступающих 
на устьевые абразионно-аккумулятивные пересыпи заливов [Баранова и др., 1967; Филип-
пов и др., 2009]. 

Ф.С. Зубенко [1964] указывает, что в начальной стадии существования Волгоград-
ского водохранилища по аккумулятивному типу переформирования берегов развиваются 
заливы в устьях оврагов и малых балок. Основным источников поступления в них наносов 
являются размывающиеся по соседству берега. Материал к устьям заливов перемещается в 
виде вдольберегового потока наносов. Вначале здесь могут возникать пересыпи или даже 
хорошо выраженные косы, растущие навстречу друг другу с обоих мысов. В последующем 
материал на их заполнение поступает в основном за счет смыва склонов весенними и дож-
девыми потоками, а так же выноса ручьями [Баранова и др., 1967; Гидрометеорологический 
режим…, 1976]. 

Полевые наблюдения абразионно-аккумулятивных процессов во входных створах 
заливов Волгоградского водохранилища ведутся нами начиная с 2008 года в ходе реали-
зации проекта «Волжский плавучий университет» и при выполнении исследований по 
грантам. Процесс изучался авторами настоящей работы и в последующие годы [Баранова 
и др., 2017а, б] в ходе полевых экспедиционных исследований. При изучении процесса 
образования ААП альтернативным представляется использование данных дистанцион-
ного зондирования Земли и геоинформационных технологий. Геоинформационные си-
стемы широко используются в нашей стране для определения морфометрических харак-
теристик водоемов [Потахин и др., 2017] и непосредственно при изучении заливов [Ка-
люжная и др., 2017]. 

Помимо изучения самих абразионно-аккумулятивных пересыпей во входных ство-
рах заливов, научный интерес представляет определение периодов отделения последних, а 
также первоначального объема залива. Под первоначальным объемом в своем исследова-
нии мы будем понимать объем залива в 1958 году (при создании Волгоградского водохра-
нилища) по картам из альбома планов [Сталинградская электростанция …, 1958]. 

Объекты, материалы и методы исследования 
Объектами настоящего исследования послужили отделяющиеся заливы Волгоград-

ского водохранилища и устьевые абразионно-аккумулятивные пересыпи. Всего было изу-
чено 198 заливов право- и левобережья. 

В нашей работе был применен картографический и математический методы иссле-
дования. В качестве исходного материала для получения морфометрических данных ис-
пользовались карты из альбома планов [Сталинградская электростанция…, 1958]. Про-
странственная привязка, векторизация изолиний и последующие расчеты объемов были 
произведены в программе ArcGIS 9.3. 

Материалом для определения периодов отделения заливов послужили мозаики спут-
никовых снимков 1986 (как наиболее раннего с наличием снимков, удовлетворяющим тре-
бованиям авторов), 1991, 1995, 2001, 2006, 2010, 2016 гг. Мозаики были созданы в про-
грамме ScanEx Image Processor 3.6.8. и имеют комбинации спектральных каналов 5–4–3 и 
3–2–1. Использовались июльские или августовские спутниковые снимки радиометров TM 
(Landsat 5), ETM+ (Landsat 7) и OLI (Landsat 8), взятые из открытого для пользователей 
глобального архива геологической службы США [U.S. Geological Survey, 2019]. Снимки 
имеют пространственное разрешение 30 м. Нами были проанализированы снимки веб-кар-
тографического сервиса Google Планета Земля, начиная с 2002–2003 гг. [Google Планета 
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Земля]. По возможности для анализа были использованы последние снимки периода откры-
той воды, имеющиеся в архиве программы, датированные 2013–2018 гг. 

Ранее авторами была создана и заполнена атрибутивная база данных заливов Волго-
градского водохранилища [Баранова и др., 2018]. Объемы заливов 1958 г. были внесены в 
эту базу данных в настоящей работе. 

Результаты и их обсуждение 
В результате выполненного исследования были определены периоды отделения за-

ливов от основной акватории Волгоградского водохранилища абразионно-аккумулятив-
ными пересыпями. Основные результаты представлены в табл. 1. По ней видно, что в насто-
ящее время от основной акватории Волгоградского водохранилища отделились 76 заливов 
правобережья и 43 левобережных. 

Таблица 1 
Table 1 

Периоды отделения заливов Волгоградского водохранилища 
The periods of separation of the Volgograd reservoir bays 

№ 
п/п 

Период  
отделения  
залива, гг. 

Количество  
отделенных заливов 

(% от общего  
количества заливов) 

Количество отделен-
ных заливов правого 

берега (примеры) 

Количество отделен-
ных заливов левого  
берега (примеры) 

1 1958–1986 56 (28,3) 
38 

(Длинная балка, 
Левин) 

18 
(Илюшина балка, 

Глинский яр) 

2 1986–1991 15 (7,6) 
11 

(Мостовой, Короткий 
Липовый) 

4 
(Бирючья балка, залив  
в 5 км к юго-западу от 
залива Большая балка) 

3 1991–1995 5 (2,5) 

2 
(Щербаковский,  

залив в 2,9 км  
к юго-западу  

от залива Пичуга) 

3 
(верхнее ответвление 
залива Мордовский, 

залив в 1,9 км  
к юго-западу от залива  

Солянка) 

4 1995–2002 13 (6,6) 
7 

(Другая балка,  
Ростовый) 

6 
(Левчуновский,  
Коржевския яр) 

5 2002–2006 13 (6,6) 
9 

(Большой, Длинный 
Липовый) 

4 
(Банный, нижнее  

ответвление залива  
Шарова балка) 

6 2006–2010 6 (3,0) 

1 
(залив в 0,9 км  

к северо-западу от за-
лива Водяная балка) 

5 
(Солянка, нижнее  

ответвление залива  
Бирючий) 

7 2010–2018 11 (5,6) 
8 

(Морозовский,  
Песчаная балка) 

3 
(Томатный, верхнее 
ответвление залива 

Шарова балка) 
 
Следует отметить, что пространственное разрешение снимков Landsat не позволяет 

рассмотреть, завершился ли процесс отделения залива или залив находится на завершаю-
щей стадии. В связи с этим датой отделения залива мы считали дату той мозаики снимков, 
на которой уже видна сформированная пересыпь. Последние снимки Google Планета Земля, 
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проанализированные нами, относятся к августу 2018 г., поэтому последним периодом отде-
ления мы считали период 2010–2018 гг. 

Во входных створах некоторых заливов ААП начали формироваться, но процесс их 
развития приостановился (как правило, такие образования плохо заметны на снимках 
Landsat). Поэтому, началом отделения залива мы считали начало активного нарастания аб-
разионно-аккумулятивных пересыпей во входном створе. Некоторые примеры приведены 
ниже, в скобках указан год отделения залива. 

По спутниковому снимку Landsat 1986 г. видно, что некоторые заливы Волгоград-
ского водохранилища находятся в активной стадии отделения (во входных створах просле-
живаются абразионно-аккумулятивные косы). К ним относится ряд заливов правобережья: 
Трубинская Речка (1991), Короткий Липовый (1991), Большой (2006), Мостовой (1991), Сгон-
ная балка (2006), Крестищенская балка (1991), Щербаковский (1995) и один левобережный: 
верхнее ответвление залива Мордовский (1995). По снимку Landsat 1995 г. отмечено актив-
ное нарастание кос во входных створах заливов Длинный Липовый (2006) и Ростовый (2001) 
(правый берег), среднего и нижнего ответвлений залива Терновый (2006), нижнего ответвле-
ния залива Шарова балка (2006) (левый берег) и некоторых других. По снимку 2001 г. отме-
чается начало активного отделения верхнего ответвления залива Терновый (2006, левый бе-
рег); по снимку 2006 г. – залива Солянка (2010, левый берег). 

Приведем два примера поступательного развития ААП во входных створах заливов 
Волгоградского водохранилища. На рис. 1 представлено формирование пересыпи залива 
Большой (правый берег, первоначальный объем 518,95 тыс. м3). По снимкам Landsat 5 и 
Landsat 7–8 видно, что активное нарастание абразионно-аккумулятивных образований 
наблюдается, начиная с июля 1986 года (см. рис. 1 а–г). К августу 2006 года ААП во вход-
ном створе полностью сформировалась (см. рис. 1 д). На снимках 2010 и 2016 гг. заметно 
увеличение ширины пересыпи (см. рис. 1 е, ж). 

 

 
Рис. 1. Процесс формирования устьевой абразионно-аккумулятивной пересыпи 

правобережного залива Большой (составлено авторами с использованием 
снимков [U.S. Geological Survey])  

Fig. 1. The process of formation of estuarial abrasion-accumulative jumper of right-coast bay Bol'shoj 
 (it was compiled by the authors using satellite imagery [U.S. Geological Survey]) 

 
Поступательное развитие ААП залива Томатный (левый берег, первоначальный 

объем 132,64 тыс. м3) представлено на рис. 2. По июльскому снимку Google Планета Земля 
2002 г. с обеих сторон входного створа залива наблюдаются абразионно-аккумулятивные 
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косы шириной около 10 м (см. рис. 2 а). На рисунках 2б (август 2009 г.) и 2в (июль 2010 г.) 
видно увеличение правобережной и левобережной кос. К июлю 2010 г. пересыпь практиче-
ски сформирована, но связь между заливом и водохранилищем еще сохраняется. В 2012 г. 
(по данным полевых наблюдений) залив полностью закрылся. Сформированная ААП пред-
ставлена на майском снимке Google Планета Земля 2017 года (см. рис. 2 г). 
 

 

Рис. 2. Процесс формирования устьевой абразионно-аккумулятивной пересыпи левобережного 
залива Томатный (составлено авторами с использованием снимков [Google Планета Земля])  

Fig. 2. The process of formation of estuarial abrasion-accumulative jumper of left-coast bay Tomatnyj 
 (it was compiled by the authors using imagery [Google Earth]) 

 
В настоящей работе были рассчитаны первоначальные объемы заливов Волгоград-

ского водохранилища. Значения объемов составляют от 9,78 тыс. м3 (залив без названия в 
0,7 км к северу от залива Карагачева балка) до 354006,26 тыс. м3 (залив Еруслан). Объемы 
заливов 1958 г. были внесены в атрибутивную базу данных заливов Волгоградского водо-
хранилища (поле V1958) (рис. 3). 

Через 25 лет после наполнения Волгоградского водохранилища (к 1986 году) от его 
акватории было отделено 56 заливов первоначальным объемом менее 300 тыс. м3. Такие 
заливы классифицированы в нашем исследовании как малые. К августу 2018 г. закрылись 
еще 48 малых заливов. В настоящее время 87,5 % закрытых заливов относятся к малым.  

Отметим, что не все заливы объемом менее 300 тыс. м3 на сегодняшний день отде-
лились от акватории водохранилища. Этот факт можно объяснить их морфологическими 
особенностями. Входные створы заливов, расположенных ниже (южнее) выступающих бе-
реговых мысов закрываются медленнее (заливы Гусева, Рубежный и др.). Севернее Бутков-
ского рынка (расположен в 201 км к северу от плотины Волжской ГЭС) процесс размыва 
берегов распространен меньше, здесь береговые деформации происходят в основном за 
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счет речной эрозии. Из-за дефицита строительного материала, обусловленного снижением 
энергетики ветрового волнения, заливы, расположенные севернее Бутковского рынка, 
также медленнее закрываются (заливы Сухая Осина, Байдаков овраг и др.). Некоторые 
формы антропогенного воздействия на входные створы заливов препятствуют перекрытию 
последних (заливы Сухой, Котловый и др.). В других случаях вблизи устья залива было 
проведено берегоукрепление, что препятствует размыву берегов и отделению заливов (за-
лив Беленький). 
 

 

Рис. 3. Атрибутивная база данных  
заливов Волгоградского водохранилища с объемами 1958 г.  

Fig. 3. The attributive database of bays of Volgograd reservoir with volumes of 1958 
 

Заливы с первоначальным объемом более 1000 тыс. м3 (большие заливы) к настоя-
щему времени еще не закрылись пересыпями. Исключение составили дву- и трехрогие за-
ливы левобережья. Вследствие интенсивного размыва берегов вблизи устья такие заливы 
постепенно утратили отдельные ответвления и разделились на две или три отдельных аква-
тории (заливы Терновый, Шарова балка). Большие правобережные заливы относятся 
только к открытым или к начальной стадии отделения, а большие заливы левобережья, 
кроме того, находятся в активной и в завершающей стадиях отделения. 

Заливы Еруслан, Горный Балыклей и Пичуга имеют объем на порядок больше (более 
10000 тыс. м3), они выделены нами в отдельный класс – очень большие заливы. 

Устьевые створы заливов объемом от 300 до 1000 тыс. м3 (средние заливы) в мень-
шей степени подвержены процессу занесения, чем малые. В период 1986–1991 гг. закры-
лись средние заливы Большой, Крестищенская балка и залив без названия в 5,1 км к северо-
востоку от залива Илюшина балка. 

 В последующие годы закрылись еще 7 заливов. Перекрытие входных створов сред-
них заливов пересыпями возможно связано с морфологическими особенностями залива и с 
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литологическим составом берегов водоема вблизи входного створа. Классификация зали-
вов Волгоградского водохранилища по первоначальному объему приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Table 2 

Классификация заливов Волгоградского водохранилища по объему 1958 г.  
Classification of the bays of the Volgograd reservoir by the volume of 1958 

Класс Объем, 
тыс. м3 

Количе-
ство зали-

вов 

% отделен-
ных к 2018 г. 

заливов 

Примеры  
заливов  

правобережья 

Примеры  
заливов  

левобережья 

Малые менее 300 135 77,0 Мостовой,  
Водяная балка 

Илюшина 
балка,  

Левчуновский 

Средние 300–1000 29 34,5 Большой,  
Даниловский 

Бирючья балка, 
Солонечный 

Большие 1000–10000 31 16,1 
Горная  

Пролейка,  
Нижний Ураков 

Песчаный,  
Яблоновый 

Очень большие Более 10000 3 0 
Горный  

Балыклей,  
Пичуга 

Еруслан 

Заключение 
В результате выполненного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Процесс образования устьевых абразионно-аккумулятивных пересыпей начался 

еще при наполнении Волгоградского водохранилища до нормального подпорного уровня 
(1961) и активно продолжается в настоящее время. Более четверти заливов водохранилища 
(28,3 %) были отделены в период до 1986 года. 

2. На сегодняшний день к закрытым или заливам на завершающей стадии отделения 
относится более половины (63,6 % от общего количества) заливов водохранилища, большая 
часть которых (38,4 %) принадлежит правому берегу. 

3. Первоначальный объем заливов Волгоградского водохранилища является опреде-
ляющим, но не единственным фактором, способствующим их отделению. Начало активи-
зации абразионно-аккумулятивных процессов зависит и от других факторов:  морфологи-
ческих особенностей залива, литологического состава берегов, скорости и направления вол-
нения, частоты и повторяемости штормов, антропогенного фактора. 

4. По первоначальному объему заливы были разделены на 4 класса: малые (объемом 
менее 300 тыс. м3), средние (300–1000 тыс. м3), большие (1000–10000 тыс. м3) и очень боль-
шие (более 10000 тыс. м3). 

5. Наиболее активно отделяются от акватории Волгоградского водохранилища ма-
лые заливы, к 1986 году было отделено 77,0 % таких заливов. В меньшей степени подвер-
жены процессу занесения входные створы средних заливов. 

Полученные в ходе настоящего исследования результаты необходимы для выявле-
ния закономерностей образования абразионно-аккумулятивных пересыпей во входных 
створах заливов для последующего прогнозирования и предотвращения начала активного 
отчленения заливов Волгоградского водохранилища. 
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