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Приводятся результаты гидрологического обследования в сентябре 2007 года 
крупнейших озер полуострова ямал: нейто 1-е, нейто-Ерто, нейто-малто, ямбуто 
и ярато 2-е. определены морфометрические характеристики этих водоемов, оце-
нено гидрологическое состояние их водных масс на исходе летне-осенней межени. 
отмечено, что крупнейшие озера ямала имеют сложный рельеф котловины, обус-
ловленный наличием глубоко врезанных в поверхность дна криптодепрессионных 
впадин. Среди них есть как мелководные водоемы со средней глубиной менее 
3 м, так и озера, средняя глубина которых превышает 10–20 м. Для водных масс 
озер характерно хорошее перемешивание по вертикали (даже в глубоководных 
впадинах), вызванное активным воздействием ветра и конвекции, а также крайне 
низкая минерализация и очень малое содержание гидрокарбонатных ионов (из-за 
подавляющего преобладания атмосферных осадков в приходной части водно-
го баланса). Зеленоватая окраска воды в некоторых из обследованных озер и ее 
умеренное пересыщение кислородом во всех водоемах свидетельствуют о значи-
тельном развитии холодолюбивых видов фитопланктона (в вегетационный период 
этому способствует большая продолжительность светового дня).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: озеро; гидрологический режим; морфометрия; минерализа-
ция; температура; химический состав воды; нейто; ямбуто; ярато; ямал.

K. K. Edelstein, A. M. Alabyan, S. L. Gorin, A. A. Popryadukhin. 
HYDROLOGICAL AND HYDROCHEMICAL FEATURES OF THE LARGEST 
LAKES OF THE YAMAL PENINSULA

The results of hydrological survey of the largest lakes of the yamal Peninsula – neyto 1st, 
neyto-Erto, neyto-malto, yambuto and yarato 2nd, undertaken in September 2007 are 
presented. The morphometric characteristics of these lakes as well as the hydrological 
properties of their water at the end of the autumn low water stage were determined. many 
of the largest lakes of yamal have a complex bottom topography due to the presence of 
cryptodepressions cutting deeply into the bottom. They are both shallow lakes with an 



4

Введение

на полуострове ямал среди десятков тысяч 
малых водоемов, в основном термокарстовых 
аласов, особо выделяются две группы относи-
тельно больших озер. Первая группа водоемов 
находится в центре полуострова; в нее входят 
нейтинские озера (соединенные проливами 
озера нейто 1-е, нейто-Ерто, нейто-малто), 
а также отделенное от них узким перешей-
ком оз. ямбуто. Вторая группа расположена 

average depth less than 3 m and lakes with average depths exceeding 10–20 m. There 
is thorough vertical mixing of the water masses (even in deep-water hollows) due to the 
impact of wind and convection. Extremely low mineralization and very low content of hy-
drocarbonates in the water result from the dominance of atmospheric precipitation in the 
input part of the lake water balance. greenish coloring of water in some of the surveyed 
lakes and moderate supersaturation with oxygen in all the lakes evidence a considerable 
development of cold-loving phytoplankton species (during the growing season it is pro-
moted by a longer daylight duration).

K e y w o r d s: lake; hydrological regime; morphometry; mineralization; temperature; che-
mical composition of water; neyto; yambuto; yarato; yamal.

Рис. 1. гидрографическая сеть в районе экспедиционных работ

Посвящается памяти 
друга и коллеги Л. Ю. Мача

на 270 км южнее первой; она состоит из озер 
ярато 1-е и ярато 2-е (рис. 1). обе группы 
озер находятся на плоской поверхности слег-
ка приподнятого над окружающей низменнос-
тью водораздела, с которого небольшие реки 
стекают как на запад – в Карское море, так и на 
восток – в обскую губу. В сентябре 2007 г. все 
перечисленные озера были одновременно об-
следованы двумя полевыми отрядами экспе-
диции с участием сотрудников кафедры гидро-
логии суши географического факультета мгУ 
в рамках работ, выполняемых по заказу Депар-
тамента природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазово-
го комплекса ямало-ненецкого автономного 
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округа [Алабян и др., 2008]. Цель работы состо-
яла в экспресс-оценке водных ресурсов трех 
речных систем, берущих свое начало в пере-
численных озерах, на исходе летней межени.

Первые научные сведения об озерах яма-
ла были опубликованы Борисом михайловичем 
Житковым (1872–1943) – зоогеографом, профес-
сором московского университета и Петровской 
сельхозакадемии (мСХА им. Тимирязева), ру-
ководителем комплексной экспедиции, которая 
под эгидой Русского географического общества 
провела широкомасштабные исследования полу-
острова ямал в 1908 г. [Житков, 1913]. Эта экспе-
диция выполнила полуинструментальную съемку 
береговой линии нейтинских озер и оз. ямбуто; 
частично полуинструментальную, а частично гла-
зомерную съемку береговой линии озер ярато 
1-е и ярато 2-е; несколько измерений глубины, 
толщины льда, высоты снежного покрова, а так-
же температуры воды в озерах ярато 1-е, ямбуто 
и нейто-малто в конце периода ледостава [Жит-
ков, 1913, с. 31, 90, 105, 144, 149].

До настоящего времени работа Б. м. Жит-
кова остается единственной публикацией, 
в которой содержатся конкретные, хотя и очень 
ограниченные, сведения о рассматриваемых 
озерах. По крайней мере в недавней – весьма 
подробной – монографии, касающейся вопро-
сов гидрологии ямала, никаких сведений об 
этих озерах, а также о посвященных им публи-
кациях нет [гидрология…, 2009, с. 347]. отме-
тим, что эта монография подготовлена в го-
сударственном гидрологическом институте – 
головной организации в исследованиях рек 
и озер России (и полуострова ямал в частно-
сти), обладающей всей полнотой существую-
щей гидрологической информации. Возможно, 
какие-то архивные данные есть в научных ор-
ганизациях системы Росрыболовства, которые 
в прошлом веке проводили оценку рыбных ре-
сурсов водоемов ямала [гидрология…, 2009, 
с. 9], однако в открытых источниках информа-
цию о результатах этих работ найти не удалось.

В целом более-менее определенные пред-
ставления о гидрологическом режиме озер 
ямала можно получить только из двух печатных 
работ – из упомянутой выше монографии 2009 г. 
[гидрология…, 2009], а также из опубликован-
ной в 1977 г. крупной работы «ямало-гыданская 
область (физико-географическая характеристи-
ка)» [1977]. В обеих монографиях на примере не-
скольких небольших озер рассматривается ре-
льеф озерных котловин, динамика водных масс, 
теплообмен (внутренний и с атмосферой), ре-
жим кислорода, ионный состав воды, отдельные 
характеристики ледового режима и некоторые 
другие вопросы. Поскольку в этих монографиях 

исследовавшиеся нами озера не обсуждаются, 
представленные в них сведения для настоящей 
статьи имеют лишь общий интерес.

состав работ и погодные условия

наши полевые исследования проводились 
с 13 по 25 сентября 2007 г. Каждое озеро об-
следовалось в течение 1–2 дней, при этом вы-
полнялись промеры глубин, описание отдель-
ных участков берега, зондирование водной 
толщи на нескольких вертикалях, а также отбор 
одной пробы воды из поверхностного слоя на 
лабораторный химический анализ. Проме-
ры делались эхолотом Lowrence серии LmS 
со встроенным приемником gPS. В нейтин-
ских озерах и оз. ямбуто глубины измерялись 
по косым галсам, в оз. ярато 2-е – по одному 
продольному и нескольким поперечным про-
филям. В районах обнаружения донных котло-
вин или поднятий промеры сгущались. В целом 
результаты промеров глубин следует считать 
приблизительными. описание берегов в неко-
торых местах сопровождалось измерениями 
превышений с помощью оптического нивелира 
CST. Для зондирования использовались поле-
вые анализаторы iRS и ySi-556 (длина кабеля 
30 и 20 м соответственно), при этом измеря-
лись температура и электропроводность воды, 
а также содержание в ней растворенного кис-
лорода. Пробы воды в нейтинских озерах от-
бирались в центре акваторий, в оз. ямбуто – на 
северном плесе, в оз. ярато 2-е – над точкой 
с наибольшей глубиной, а в оз. ярато 1-е – у се-
веро-западного подветренного берега.

Во время работ стояла благоприятная, весь-
ма нехарактерная для сентября на ямале уме-
ренно теплая погода: температура воздуха 
днем повышалась до 0–9 °С, а ночью снижа-
лась до –2…–5 °С. Преобладали южные и вос-
точные ветры (в среднем 5–7 м/с), в отдельные 
дни усиливавшиеся до 15–20 м/с, периодичес-
ки выпадали небольшие осадки в виде дождя 
и мокрого снега. Уровень воды в озерах и реках 
был стабильным и близким к среднеминималь-
ному летне-осеннему. В целом погода в период 
наблюдений способствовала возникновению 
ночного конвективного и дневного ветрового 
перемешивания озерных вод.

особенности формы чаш 
и гидрологического состояния озер

геологическое строение полуострова 
отражает регрессивное смещение береговой 
линии Северного Ледовитого океана. К концу 
плейстоцена здесь накопилась, по данным 



6

бурения, 40–50-метровая толща морских 
осадков (бованенковская свита). Поэтому 
поверхность полуострова представляет 
собой пологую низменную заболоченную 
равнину. Характерная черта ее рельефа – 
террасированность поверхности вслед-
ствие термоабразионных процессов в период 
импульсного (пошагового) понижения уровня 
океана в голоцене. наиболее обширна третья 
(Салехардская) морская терраса, имеющая 
абсолютные отметки от 15 до 95 м. Крупные 
останцы этой террасы служат водоразделами 
речных бассейнов, на них расположены 
котловины реликтовых озер групп нейто-ямбуто 
и ярато [Эрозионные процессы…, 1999].

Представленное ниже описание разделе-
но на две части: первая посвящена группе во-
доемов в центре ямала (нейтинские озера 
и оз. ямбуто), а вторая часть – яратинским озе-
рам на юге полуострова.

нейтинские озера и озеро Ямбуто

Эта группа водоемов состоит из соеди-
ненных проливами нейтинских озер (нейто 
1-е, нейто-Ерто, нейто-малто), а также из 

отделенного от них узким перешейком озера 
ямбуто (рис. 1). нейтинские озера имеют сток 
на запад через р. Сеяха-мутная (впадает в Кар-
ское море), а оз. ямбуто – на восток по р. Сея-
ха-Зеленая (в обскую губу).

озеро нейто 1‑е (нгэвахыто, нгайвогыто; 
70°10ʹ с. ш., 70°48ʹ в. д.) – в переводе с ненец-
кого «налимье озеро» [Житков, 1913, с. 302]. 
Самое северное озеро в нейтинской системе 
(рис. 2); наименьшее в системе по площади, но 
наибольшее по глубине и объему водной мас-
сы (табл. 1). отметка меженного уровня воды 
ок. 17 м абс1.

Котловина озера – криптодепрессия; по 
своим очертаниям она почти круглая, лишь 
с запада немного сдавлена конусом выно-
са наносов речки Танюйяха. Протяженность 
озера с юга на север 7,9 км, с запада на вос-
ток – 8,0 км. Прибрежная отмель в озере име-
ет ширину 300–400 м, глубина в ее преде-
лах не превышает 0,5 м. на отмели есть не-
сколько ориентированных вдоль берега гряд 
высотой 0,1–0,3 м. Береговой склон имеет 

1 Здесь и далее отметки уровня воды в озерах даются по то-
пографическим картам масштаба 1:100 000.

Рис. 2. Батиметрические схемы группы озер нейто-ямбуто (по результатам промеров экспеди-
ции в сентябре 2007 г.). Топооснова – космические снимки и карты генерального штаба масшта-
ба 1:100 000 и 1:200 000. Положение береговой линии озер соответствует урезу воды в сентябре 
2007 г.
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ширину 600–800 м, у его подножия глубина до-
стигает 30 м. В целом изобата 30 м повторяет 
очертания береговой линии. Диаметр глубо-
ководного центра озера 5–6 км. В его преде-
лах имеется несколько впадин глубиной >40–
50 м, а также поднятий (банок), над которыми 
глубина <5–6 м. Линейные размеры впадин 
и банок сопоставимы – 200–1000 м.

Берега озера преимущественно обрывис-
тые, высотой до 12–15 м, подвержены абра-
зии, сложены мелким песком крупностью около 
0,1 мм. В полосе береговой отмели встречаются 
участки более крупного песка (0,15–0,2 мм), а не-
большие отрезки низкого берега сложены алев-
ритом (0,05 мм). Судя по характеру прибрежной 
растительности и морфологическим признакам 
котловины, максимальный уровень воды в этом 
озере превышает меженный (осенний) не более 
чем на 0,8–1,2 м. нивелирование показало, что 
на этом же уровне находится лайда1 в районе 
впадения р. Танюйяха, а также на восточном бе-
регу озера у высокого уступа морской террасы.

озеро нейто‑ерто (70°09ʹ с. ш., 
70°32ʹ в. д.) – в переводе с ненецкого «среднее 
налимье озеро» [Житков, 1913, с. 302]. озе-
ро находится в центре нейтинской системы 
(рис. 2); в юго-западной части водоем соединя-
ется с оз. нейто-малто, а на северо-востоке – 
с оз. нейто 1-е (на некоторых картах пролив 
между этими озерами называется нгэвахыйд-
селава) (рис. 3). Во время обследования – 
в сентябре 2007 г. – вода из нейто 1-е через 

1 Лайда (фин.) – низменное периодически затопляемое по-
бережье, обычно заболоченное, часто с неглубоко залега-
ющей мерзлотой.

пролив текла в нейто-Ерто. Скорость потока 
при этом достигала 1,2 м/с.

основная котловина озера – криптодепрес-
сия эллипсообразной формы, вытянутая с се-
веро-запада на юго-восток на 15 км. на юго-
востоке к ней примыкает залив – небольшая по 
размерам и неглубокая котловина термокар-
стового происхождения. По-видимому, озеро 
и залив между собой соединились благодаря 
абразионным процессам. общая длина оз. ней-
то-Ерто (вместе с заливом) – 17,4 км. глубины 
в этом озере значительно меньше, чем в озе-
ре нейто 1-е, но все же относительно велики: 
средняя глубина превышает 5 м, а максималь-
ная лишь немногим меньше 30 м (табл. 1). Пло-
щадь нейто-Ерто – более 100 км2, протяжен-
ность береговой линии – свыше 50 км, объем 
водной массы – вдвое меньше, чем в нейто 
1-е, из-за меньшей глубины (табл. 1). отметка 
меженного уровня воды – ок. 17 м.

В период наших наблюдений вода в озере 
имела отчетливый зеленоватый оттенок (ско-
рее всего, из-за обилия фитопланктона). Зон-
дирование водной толщи на наиболее глубо-
кой вертикали в средней части озерной чаши 
показало отсутствие значимых вертикальных 
градиентов температуры, электропроводности 
воды и содержания кислорода (табл. 2). Эта же 
однородность прослеживалась и в других об-
следованных нами озерах нейтинской группы. 
Скорее всего, она была следствием интенсив-
ного конвективного и ветрового перемешива-
ния водной массы в озерах. Также наши данные 
подтвердили тот очевидный факт, что в период 
осеннего выхолаживания температура воды 
в более глубоких озерах выше, чем в менее 

Таблица 1. морфометрические характеристики крупнейших озер полуострова ямал
озеро Площадь, км2 φ W,

млн м3
глубина, м w l0, L, В,

F А Нср Нмакс км км км

нейто 1-е 46,4
( – ) 

181
( – ) 

3,9
 

1125
 

24,3
 

52,8
 

0,46
 

28,9
 

8,0
 

7,9
 

нейто-Ерто
(ней-То Ер-То) 

104
(116) 

160
(386) 

1,5
 

650
 

6,3
 

27,3
 

0,23
 

51,5
 

17,4
 

8,6
 

нейто-малто
(ней-То мал-То) 

214
(215) 

488
(515) 

2,3
 

631
 

2,9
 

12,1
(4) 

0,17
 

58,9
 

17,8
 

16,5
 

ямбуто
(ямбу-То) 

169
(169) 

270
(285) 

1,6
 

2350
 

13,9
 

63,7
 

0,22
 

67,0
 

21,6
 

10,3
 

ярато 1-е
(ярро-То 1-е) 

245
(247) 

478
(944) 

1,9
 

– –
 

– –
 

– –
(8) 

– –
 

65,6
 

24,2
 

13,9
 

ярато 2-е
(ярро-То 2-е) 

150
(154) 

928
(1080) 

6,2
 

320
 

2,1
 

21,3
(8) 

0,10
 

63,1
 

22,1
 

9,4
 

Примечание. Площадные характеристики определялись на основе совместного анализа космических снимков, топогра-
фических карт масштаба 1:100 000 и данных наших полевых наблюдений. F – площадь акватории озера; A – площадь во-
досбора, км2; φ = A/F – удельный водосбор; W – объем водной массы; Нср и Нмакс – средняя и максимальная глубина (по 
результатам промеров экспедиции в сентябре 2007 г.); w = Нср / Нмакс – коэффициент емкости озерной чаши; l0 – длина бе-
реговой линии; L – длина озера; B – максимальная ширина озера; в скобках приведены справочные данные [Доманицкий 
и др., 1971, с. 82].



8

глубоких водоемах (табл. 2). Следует отме-
тить, что во всех обследованных нами озерах, 
независимо от их глубины, наблюдалось пере-
сыщение воды кислородом (табл. 2). В работе 
[ямало-гыданская область…, 1977, с. 162] по-
добное явление объясняется массовым разви-
тием фитопланктона и малой интенсивностью 
окислительных процессов при низкой темпера-
туре воды. Электропроводность воды во всех 
водоемах была очень низкой (табл. 2).

из оз. нейто-Ерто вода текла в оз. нейто-
малто по извилистой и мелкой (<0,3 м) прото-
ке (проливу) Ерто-Езилово, которая на своем 
пути пересекает разрушенный абразионными 
процессами перешеек. Длина протоки 1,5 км, 
ширина 50–60 м. В ее русле, как в меандрирую-
щей реке, плесовые лощины приурочены к под-
мываемым вогнутым берегам излучин, а пере-
каты – к прямолинейным участкам. У выпуклых 
берегов излучин заметны хорошо сформиро-
ванные побочни. глубина лощин 1,0–1,2 м, на 
перекатах до 0,5–0,6 м. Русло сложено песком 

крупностью 0,10–0,12 мм. морфологические 
признаки свидетельствуют о том, что течение 
из оз. нейто-Ерто в оз. Ерто-малто преобла-
дает над обратным течением (если таковое 
бывает). Уклон водной поверхности в протоке 
в среднем составлял 5 см/км, скорость течения 
была 0,3–0,4 м/с, расход воды – 4,8 м3/с.

озеро нейто‑малто (70°05ʹ с. ш., 
70°20ʹ в. д.). Этот водоем принимает воду из 
озер нейто 1-е и нейто-Ерто и таким образом 
замыкает нейтинскую озерную систему. Сток 
воды из него осуществляется по р. Сеяха-мут-
ная, которая вытекает из северо-западного 
угла озера (рис. 2) и впадает в р. мордыяха 
(бассейн Карского моря, рис. 1). оз. нейто-
малто имеет самую большую площадь (более 
200 км2) среди нейтинских озер и является 
вторым по площади водоемом на полуострове 
ямал (после ярато 1-го, табл. 1).

Котловина озера в плане имеет округлую 
форму, ее протяженность с юга на север со-
ставляет 17,8 км, с запада на восток – 16,5 км, 

Таблица 2. Данные полевого зондирования водных масс в озерах группы нейто-ямбуто (14–21 сентября 
2007 г.)

озеро Температура, °C насыщение кислородом, % Электропроводность, 
мкСм/см

нейто 1-е 6,9 148 21
нейто-Ерто 6,8 144 37
нейто-малто 5,3 158 29
Б/н (Водораз дельное) 5,9 142 17
ямбуто 6,7 154 64

Примечание. В каждом озере измерения производились на двух-трех вертикалях, при этом измеренные величины в пре-
делах одного водоема различались несущественно (как по площади, так и по глубине); предельная глубина измерений 
ограничивалась 30 м (длиной кабеля прибора).

Рис. 3. Переход одного из отрядов экспедиции по проливу из оз. нейто-Ерто в оз. нейто 1-е (сентябрь 
2007 г.). Фото Л. мача
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а длина береговой линии почти 60 км. несмот-
ря на столь внушительные размеры, озеро 
мелководное – средняя глубина в нем менее 
3 м (табл. 1). Поэтому объем озера почти такой 
же, как у вдвое меньшего по площади нейто-
Ерто (табл. 1; рис. 4).

Береговая отмель глубиной до полумет-
ра в северо-восточной части акватории име-
ет ширину 300–400 м, в юго-западной – 500–
800 м. Ее поверхность покрыта несколькими 
грядами высотой 0,1–0,3 м, ориентированны-
ми вдоль уреза. Береговой склон лучше вы-
ражен в северной части озерной чаши – здесь 
на небольшом расстоянии от берега глу-
бина достигает 4–5 м. В южной части озе-
ра глубина увеличивается более плавно 
и в целом не превышает 3–4 м. наибольшие 
глубины зарегистрированы в северной (17,1 м) 

и северо-восточной (11,8 и 12,0 м) частях водо-
ема. Рельеф дна в глубоководной части озера 
весьма неоднороден – термокарстовые углуб-
ления диаметром 100–800 м чередуются с ана-
логичными по размерам и очертаниям возвы-
шенностями, глубина над которыми не превы-
шает 4–6 м.

отметка меженного уровня воды составляет 
около 17 м. Судя по морфологическим призна-
кам на берегах и характеру прибрежной расти-
тельности, максимальные уровни воды в озере 
превосходят меженные не более чем на 0,7–
1,0 м. Берега озера обрывистые, высотой до 
20–25 м, на южном участке – до 2–5 м. Сложены 
берега песками крупностью около 0,1 мм. В по-
лосе прибоя встречаются участки хорошо сор-
тированного песка крупностью 0,15–0,25 мм 
с включениями слабоокатанного гравия 

Рис. 4. Батиграфические кривые озер, обследованных экспедицией в сентябре 2007 г.: F – площадь водной 
поверхности, км2; W – объем воды, млн м3; h – глубина, м
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величиной 1–2 см (иногда даже до 3–4 см). Вы-
сокие берега расчленены оврагами и долинами 
ручьев, практически повсеместно отмечают-
ся признаки абразии средней интенсивности. 
В северной части озера обнаружено обнажение 
пластовых льдов (рис. 5).

Вода в озере нейто-малто имела меньшую 
температуру, чем в двух других озерах ней-
тинской системы. Это обусловлено мелковод-
ностью водоема, которая благоприятствует 
активному ветровому перемешиванию и выхо-
лаживанию его водной массы. Величины элек-
тропроводности воды и содержания в ней рас-
творенного кислорода были близки к тем же 
характеристикам в других озерах этой группы 
(табл. 2). Вода в озере имела белесовато-зе-
леный оттенок, который, скорее всего, объяс-
няется достаточно высокими концентрациями 
минеральной взвеси и фитопланктона. В исто-
ке вытекающей из озера р. Сеяха-мутная глу-
бина потока не превышала 0,3 м, а ширина 
составляла 30–50 м; измеренный расход воды 
составил 20,2 м3/с (это в 4 раза больше расхо-
да воды, поступающей в озеро через протоку 
Ерто-Езилово).

озеро без названия (Водораздельное; 
70°08ʹ18ʺ с. ш., 70°49ʹ38ʺ в. д.). К юго-восто-
ку от оз. нейто 1-е находится еще одно круп-
ное озеро – ямбуто (рис. 2), а на перешейке 
между ними, на морской террасе – озерко без 

названия. оно представляет собой типич-
ный старый термокарстовый алас в округлой, 
слегка вытянутой в широтном направлении 
чаше диаметром 70–90 м. глубина в нем по-
степенно увеличивается от 0,4–0,6 м у уреза 
до 2,4 м в центральной части. Берега озерка 
ровные, местами заболоченные, покрыты тун-
дровой растительностью и осокой, сложены 
мелким песком. Высота берега 0,10–0,15 м; 
высота перешейка со стороны оз. нейто 1-е – 
0,2 м, со стороны ямбуто – 0,9 м. Дно озерка 
сложено песками и алевритами крупностью 
0,05–0,10 мм с незначительными признаками 
торфонакопления. Вода в озере по электро-
проводности сравнима с дистиллятом (табл. 2).

Здесь уместно упомянуть о следующем. 
В книге Б. м. Житкова [1913] сообщается 
о том, что в XVii в. озера нейтинской системы 
и ямбуто служили важным звеном на купечес-
ком пути из Архангельска в мангазею (богатый 
торговый город, тогда находившийся в нижнем 
течении р. Таз). опираясь на исторические до-
кументы, собственные наблюдения и опросы 
местных жителей, Б. м. Житков установил, что 
торговые суда, пересекавшие ямал со сторо-
ны Карского моря, сначала поднимались по 
рекам мордыяха и Сеяха-мутная до нейтин-
ских озер, потом переволакивались из оз. ней-
то 1-е в оз. ямбуто и из него спускались в об-
скую губу по р. Сеяха-Зеленая [Житков, 1913, 

Рис. 5. обнажение пластовых льдов в клифе северного берега оз. нейто-малто (сентябрь 2007 г.). 
Фото Л. мача
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с. 4, 143]. место волока, по мнению Б. м. Жит-
кова [Там же, с. 40], находилось в самом узком 
месте разделяющего озера нейто 1-е и ямбу-
то перешейка – вблизи оз. Луце-Хавы-то. Судя 
по представленной в [Житков, 1913] карте, под 
этим названием автор подразумевал водоем, 
находящийся в ~200 м к ВЮВ от обследованно-
го нами озерка.

озеро Ямбуто (70°09ʹ с. ш., 70°50ʹ в. д.) – 
в переводе с ненецкого «длинное озеро» [Жит-
ков, 1913, с. 306]. Третье по площади озеро 
полуострова ямал (после ярато 1-е и нейто-
малто, см. табл. 1) и первое по объему воды, 
сопоставимому с суммарным объемом (2,4 км3) 
всех трех озер нейтинской системы. По данным 
[Доманицкий и др., 1971, с. 82], высота уре-
за воды озера около 16 м абс. нивелирование 
позволило установить, что осенью 2007 г. уро-
вень воды в озере ямбуто был на 0,6 м ниже, 
чем в соседнем с ним озере нейто 1-е (близ-
кие результаты были получены и в экспедиции 
Б. м. Житкова [1913, с. 144]). По нашим изме-
рениям, максимальная глубина в озере ямбуто 
достигает 63,7 м, что пока является наиболь-
шей величиной из зарегистрированных в озе-
рах ямала. об этом же писал и Б. м. Житков: 
«Самоеды говорили мне, что они считают это 
озеро самым глубоким на ямале и что оно за-
мерзает позже всех других озер» [Житков, 
1913, с. 98]. морфологически сложная, вытяну-
тая с севера на юг котловина озера объединяет 
два крупных (рис. 2) и несколько мелких озер, 
соединившихся друг с другом вследствие раз-
рушения их берегов абразионными и термо-
карстовыми процессами. на восточном берегу 
озера, на стыке котловин северного и южно-
го плесов, в акваторию озера на 5 км вдается 
крупный полуостров, оканчивающийся мысом 
ямбунгари. С противоположного берега высту-
пают мысы Лохосаля, Пирцясаля и Хунгхобаса-
ля (рис. 2).

Длина оз. ямбуто более 20 км, максималь-
ная ширина северного плеса – 8,4 км, южного – 
10,3 км, а между мысами Пирцясаля и ямбун-
гари в центре акватории она сокращается до 
4,0 км. глубина здесь не превышает 5 м, тогда 
как «фоновая» глубина северной котловины – 
20–25 м, а южной – 10–15 м. В северном пле-
се на дне имеется углубление округлой формы 
диаметром 4–5 км, в пределах которого глу-
бина превышает 30 м (рис. 2). В дне этого уг-
лубления обнаружено две воронки диаметром 
500–1500 м с глубинами более 50–60 м (рис. 2). 
В одной из них зафиксирована максимальная 
для всего озера глубина. Рельеф южного пле-
са имеет более правильные очертания, чем 
северного (рис. 2). но и здесь есть несколько 

небольших в поперечнике, но относительно 
глубоких воронок (в одной из них глубина до-
стигает 34,8 м). о наличии воронок на дне озер 
полуострова ямал было известно и ранее; их 
происхождение пока не изучено, но в рабо-
те [ямало-гыданская область…, 1977, с. 157] 
предполагается, что впадины, осложняющие 
рельеф озерного дна, связаны с вытаиванием 
инъекционных ледяных образований.

В озере ямбуто прибрежная отмель с глу-
бинами до 0,3–0,5 м в основном имеет ширину 
до 300–400 м, но у мысов она увеличивается до 
500–800 м. местами на ее поверхности встре-
чаются серии песчаных гряд, вытянутых вдоль 
береговой линии.

Берега озера преимущественно обрывис-
тые, высотой до 11–14 м. В южной части озе-
ра, у истоков р. Сеяха-Зеленая, высота клифа 
ниже – до 2–4 м. на высоких берегах заметны 
проявления интенсивной абразии и эрози-
онного расчленения. Высокие берега сложе-
ны мелким песком крупностью около 0,1 мм, 
а низменные участки, представляющие собой 
лайду и речную пойму, – алевритом 0,05 мм 
с прослоями песка 0,1–0,15 мм. Берега покры-
ты тундровой растительностью. Судя по харак-
теру прибрежной растительности и некоторым 
морфологическим признакам, максимальный 
уровень воды в озере ямбуто, как и в трех ней-
тинских озерах, превосходит меженный не бо-
лее чем на 0,5–0,7 м.

Зондирование оз. ямбуто на вертикали 
с глубиной ок. 30 м показало схожую с нейтин-
скими озерами картину: его водная толща была 
хорошо перемешана по глубине, пересыщена 
кислородом, имела более высокую, чем у окру-
жающего воздуха, температуру и в целом низ-
кую электропроводность (табл. 2). В качестве 
характерного признака воды в озере ямбуто 
следует указать на то, что ее электропровод-
ность была почти в 2 раза больше, чем в ней-
тинских озерах (табл. 2).

о зимнем режиме оз. ямбуто, так же как 
и нейтинских озер, ничего не известно. Лишь 
в монографии Б. м. Житкова есть сведения 
о том, что на исходе зимы 1908 г. толщина 
льда на поверхности озера составляла около 
2,0 м [Житков, 1913, с. 90].

оз. ямбуто сточное – из его южного пле-
са вытекает р. Сеяха-Зеленая, которая, минуя 
ряд озер, впадает в обскую губу. ненецкое 
название «Сеяха» означает «проходная река», 
а русское «Зеленая» появилось благодаря зе-
леноватому оттенку ее воды (в противовес Се-
яхе-мутной, вытекающей из оз. нейто-малто 
в западном направлении). Порог истока очень 
мелкий – в сентябре 2007 г. глубина над ним не 



12

превышала 0,1 м (при ширине русла 30–50 м). 
Сразу за порогом глубина реки увеличивалась 
до 1,2–1,5 м, что, по-видимому, было связано 
с интенсивной эрозией во время прохождения 
высоких расходов воды в половодье. В сентяб-
ре 2007 г. расход воды в истоке реки составил 
8,1 м3/с.

Яратинские озера

озера ярато 1-е и ярато 2-е находятся на 
юге полуострова ямал (рис. 1). оба водоема 
сточные – из первого вытекает р. Правый Юри-
бей, а из второго – Левый Юрибей, которые при 
своем слиянии образуют крупнейшую реку по-
луострова – Юрибей. Река течет на запад и впа-
дает в Карское море.

озеро Ярато 2‑е (68°00ʹ с. ш., 71°10ʹ в. д.) – 
в переводе с ненецкого «песчаное озеро». 
Высота озера над уровнем моря 28 м [Дома-
ницкий и др., 1971, с. 82], то есть оно лежит 
на 11–12 м выше нейтинских озер. Промеры 
глубин в озере показали, что более 80 % его 
акватории (и более 90 % объема водной мас-
сы) приходится на мелководья с глубинами ме-
нее 3,0 м (рис. 6). В большей части озера дно 
ровное, без значительных перепадов глубин. 
При этом так же, как и в описанных выше водо-
емах, в котловине оз. ярато 2-е есть глубокая 
воронка (рис. 6 и 7). она находится у юго-вос-
точного берега озера и имеет эллипсовидную 
форму. Длина и ширина воронки составляют 
2,0 и 0,5 км, а глубина в ее пределах достигает 
21,3 м.

Рис. 6. Батиметрическая схема оз. ярато 2-е (по результатам промеров 
в сентябре 2007 г.)

Рис. 7. Продольный профиль котловины оз. ярато 
2-е (по линии А – В на рис. 6)

Рис. 8. Вертикальное распределение температуры 
(1) и о2 (2) в озере ярато 2-е
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Зондирование озера на 18-метровой вертика-
ли дало результаты, близкие к описанным выше 
для нейтинских озер. Вся толща озерной воды 
была хорошо перемешана вследствие активного 
воздействия ветра и конвекции (даже в «глубоко-
водной» воронке). Температура воды была близ-
ка к 6 °С (рис. 8; табл. 3), то есть оказалась ниже, 
чем в более северных нейтинских озерах. Скорее 
всего, это объясняется повышенной интенсивно-
стью выхолаживания водных масс в озере ярато 
2-е из-за его относительной мелководности (см. 
табл. 1). Электропроводность воды в озере была 
около 10 мкСм/см (табл. 3), что соответствует 
минерализации ультрапресной воды. Вода была 
немного пересыщена кислородом, что, вероят-
нее всего, свидетельствует о достаточно высо-
кой интенсивности фотосинтеза фитопланктона 
летом, до начала осеннего выхолаживания вод-
ной толщи. При этом обнаружена небольшая об-
ратная стратификация растворенного кислорода 
(так называемая ортоградная кривая о2), свойс-
твенная холодным олиготрофным озерам [Хат-
чинсон, 1969].

По сообщениям местных жителей, водоем 
зимой полностью замерзает, при этом толщина 
льда достигает 2 м, а снежного покрова на его 
поверхности – 1 м1. очищение озера ото льда 
завершается в начале июля. Летом (в пери-
од активного снеготаяния) вода поднимается 
до 1,0 м.

из озера вытекает р. Левый Юрибей – при-
ток р. Юрибей, впадающей в Карское море 
(рис. 1). Это наиболее значительная река всего 
полуострова, которая, по нашему опыту, даже 
осенью на всем своем протяжении достаточ-
но глубока для беспрепятственного прохода 
моторной лодки2. В сентябре 2007 г. ширина 
реки в истоке составляла 90 м, максимальная 
глубина – 1,1 м, расход воды – 27,3 м3/с. По 
сообщениям местных жителей, в районе свое-
го истока река замерзает только после нового 

1 В монографии Б. м. Житкова сообщается о том, что в 
конце периода ледостава, в мае 1908 г., толщина льда на 
озере составляла около 2,1 м [Житков, 1913, с. 31].
2 об этом же свидетельствует любопытный факт, приве-
денный Б. м. Житковым. он сообщал, что в оз. ярато 2-е 
из Карского моря нередко заходили такие крупные морские 
млекопитающие, как белухи [Там же, с. 148].

года. Скорее всего, это свидетельствует о до-
статочно высокой температуре вытекающей из 
озера воды.

озеро Ярато 1‑е (67°55ʹ с. ш., 71°35ʹ в. д.) – 
крупнейшее по площади акватории озеро яма-
ла (табл. 1). Ухудшение погодных условий по-
мешало нам промерить глубины и провести 
зондирование на открытой части его аквато-
рии. на литорали озера нами была отобрана 
проба воды, а также проведены измерения ха-
рактеристик воды. В результате оказалось, что 
температура, электропроводность и содержа-
ние растворенного кислорода воды в поверх-
ностном слое оз. ярато 1-е были такими же, как 
и в озере ярато 2-е (табл. 3).

из оз. ярато 1-е вытекает р. Правый Юри-
бей. По сведениям местных жителей, опро-
шенных Б. м. Житковым [1913, с. 148], эта река 
мелководнее Левого Юрибея.

озеро без названия (малое; 67°57ʹ27ʺ с. ш., 
71°19ʹ58ʺ в. д.). находится между озерами 
ярато 2-е и ярато 1-е, представляет собой 
бессточный водоем блюдцеобразной фор-
мы. Длина и ширина озерка – 0,7 и 0,5 км со-
ответственно; площадь акватории – около 
268 тыс. м2, средняя и максимальная глуби-
на – 0,9 и 3,2 м соответственно; объем воды – 
0,244 млн м3. Вода в озерке отличается осо-
бенно малой электропроводностью – около 
5 мкСм/см (табл. 3). Температура воды в нем 
была закономерно ниже, чем в более крупных 
озерах, а насыщение кислородом, как и во всех 
прочих обследованных нами водоемах, превы-
шало 100 % (табл. 3).

Химический состав озерных вод

Пробы воды отбирались в поверхност-
ном слое озер в пластиковые канистры. Сра-
зу же после возвращения экспедиции в Са-
лехард они были сданы в лабораторию Цен-
тра гигиены и эпидемиологии янАо для 
химического анализа. Лабораторные анали-
зы проводились в соответствии с методи-
ками, принятыми в службе государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзо-
ра. Полученные результаты представлены  
в таблице 4.

Таблица 3. Данные полевого зондирования водных масс в яратинских озерах (поверхностный слой, 
15–16 сентября 2007 г.)

озеро Температура,
°С

насыщение кислородом,
%

Электропроводность,
мкСм/см

ярато 1-е 6,2 125 10
ярато 2-е 6,2 109 10
Б/н (малое) 5,0 117 <10
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Все обследованные озера в конце летне-
осенней межени содержали ультрапресную 
воду с минерализацией менее 70 мг/л (табл. 4). 
При этом величина минерализации озерных 
вод различалась довольно значительно – от <23 
в озере ярато 2-е до <46 и <63 мг/л в озерах 
нейто-Ерто и ямбуто. гидрохимическая фация 
солевого состава озер тоже была неоднород-
ной – от HCo3>Cl>na в ярато 1-е до Cl>Ca>So4 
в ямбуто и Cl>na>Ca в озерке на перешейке.

неоднородность химического состава озер-
ных вод на ямале отражает общую закономер-
ность, выявленную при обобщении сведений об 
озерах России и мира, – химия озер азональна, 
поскольку она определяется тремя азональ-
ными факторами: структурой водного баланса 
данного озера, химическим составом вод, ко-
торыми оно питается, а также происхождением 
и возрастом этого водоема [Эдельштейн, 2014, 
с. 285]. В тех случаях, когда озера находятся 
в сходных гидроклиматических условиях, пер-
вый фактор становится решающим. например, 

в Большеземельской тундре на европейской 
территории России находятся тысячи озер пло-
щадью от 1 га до 20 км2 и более, большинство 
из которых объединены в три озерно-речные 
системы – Харбейские, Вашуткины, Падимей-
ские [голдина, 1972]. Среди этих водоемов, так 
же как и на ямале, преобладают термокарсто-
вые озера. Для них характерен большой раз-
брос величин удельного водосбора (φ от 2 до 
170) и глубины (от 1 до 40 м). Как следствие, 
в них различаются соотношение количества ат-
мосферных осадков и вод поверхностного сто-
ка в приходной части водного баланса, а также 
интенсивность внешнего и внутреннего водо-
обмена. Поэтому по структуре водного баланса 
эти водоемы относятся к трем различным ти-
пам стоковых озер. А некоторые из них вообще 
не имеют стока. озера с φ > 4 являются стоко-
во-приточными (СП3 и СП4). 

Подобная воднобалансовая закономерность 
прослеживается и в гидрохимических осо-
бенностях даже крупнейших тундровых озер 

Таблица 4. Характеристики концентрации веществ в воде обследованных озер (мг/дм3)
Характеристики нейто

1-е
нейто-

Ерто
нейто-
малто

Б/н 
(Водораз-
дельное) 

ямбуто ярато
1-е

Б/н 
(малое) 

ярато
2-е

Единицы рн 6,3 6,5 6,2 5,7 6,4 6,2 5,8 4,8
Взвеси 24 24 21 24 23 14 16 17
Сухой остаток 66 62 58 <50,0 62 <50,0 <50,0 66
Хлорид ион 6,92 16,85 8,22 1,79 23,76 2,21 1,24 3,17
Сульфат ион 0,85 6,35 2,02 0,98 7,56 1,53 0,51 1,42
Фосфат ион/по Р <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
нитрат ион/по n <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 2,29/0,52
Аммоний ион/по n 0,10/0,08 0,10/0,08 0,74/0,57 0,81/0,63 0,10/0,08 0,16/0,12 0,30/0,23 0,15/0,12
Кальций ион 2,78 4,33 4,31 1,18 9,21 4,7 3,24 1,04
магний ион <1,00 3,46 3,31 <1,00 2,8 1,16 <1,00 <1,00
Стронций ион 1,74 1,38 1,29 <1,00 1,39 <1,00 1,16 <1,00
Калий ион 1,09 2,59 2,61 - 4,62 1,21 4,98 0,66
натрий ион 2,28 2,39 2,28 2,31 4,31 2,32 4,79 1,22
нефтепродукты 0,23 0,23 0,21 0,22 0,52 0,09 0,05 0,16
Фенолы <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Жесткость общ. 0,18 0,27 0,24 0,12 0,39 0,12 0,1 0,14
гидрокарбонат <10,0 <10.0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0
Железо общее 0,13 0,36 0,58 0,44 0,2 0,29 0,41 0,14
медь 0,07 0,067 0,062 0,063 0,061 0,061 0,079 0,064
Свинец 0,018 0,039 0,026 0,034 0,047 0,019 0,041 0,02
Цинк 0,034 0,137 0,047 0,089 0,105 <0,01 0,111 <0,01
марганец <0,01 <0,01 0,049 <0,01 0,016 <0,01 <0,01 <0,01
Кобальт <0.01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
никель < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,013 <0,01
Хром <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ванадий <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Висмут 0,014 0,022 0,016 0,016 0,023 0,02 0,022 0,022

Примечание. Величина рн определена приблизительно из-за длительного хранения проб.
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ямала. минимальна минерализация в глухих 
озерах, лежащих на поверхности водоразде-
ла и практически не имеющих водосбора, сле-
довательно, питающихся только чистыми ат-
мосферными водами, содержащими преиму-
щественно хлоридно-натриевые океанические 
аэрозоли в малых концентрациях (6–9 мг/л) 
[Петренчук, 1979]. Таковы глухое озерко на пе-
решейке (Σи < 24 мг/л, фация Сl > na > Ca), 
бесприточные периодически сточное ярато 
1-е (Σи < 29, нСо3 > na > Сl) и сточное ярато 
2-е (Σи < 23, нСо3 > Сl > na). С увеличением 
площади водосбора и проточности в водном 
балансе увеличивается вклад водного при-
тока и вымываемых им из грунтов водосбора 
гидрокарбонатных и кальциевых ионов, по-
вышается минерализация, что и наблюдается 
в системе нейтинских озер – от глубокого ней-
то 1-е (Σи 34, нСо3 > Сl > Сa) к мелководному 
нейто-малто (Σи 52 мг/л той же фации).

По данным гидрохимических анализов, со-
держание биогенных веществ во всех про-
бах было невелико – n-nH4 и Feобщ не более 
0,60 мг/л (табл. 4), Р-Ро4 < 0,20 мг/л; n-no3 
< 0,10 мг/л; mn 0,01–0,05 мг/л, а фенолов 
< 0,002 мг/л.

Заключение

обследование гидролого-гидрохимическо-
го состояния крупнейших озер ямала 
в конце летне-осенней межени 2007 г. показа-
ло следующее:
1. Котловины озер представляют собой мор-

фологически сложные объекты, состоящие 
из блюдцеобразной чаши с врезанными в ее 
дно конусообразными криптодепрессион-
ными впадинами.

2. Среди больших озер ямала есть как мелко-
водные водоемы со средней глубиной ме-
нее 3,0 м (озера ярато 2-е и нейто-малто), 
так и озера с довольно большой глубиной, 
в среднем превышающей 10–20 м (нейто 
1-е и ямбуто).

3. максимальная измеренная глубина 
в больших озерах ямала достигает 63,7 м  
(оз. ямбуто).

4. В период осеннего охлаждения во всех озе-
рах вся толща воды была хорошо перемеша-
на благодаря активному воздействию ветра 
и конвекции (в том числе в небольших по 
диаметру, но глубоководных впадинах).

5. Зеленоватая окраска воды в некоторых из 
обследованных озер и ее умеренное пе-
ресыщение кислородом во всех водоемах 
свидетельствуют о значительном развитии 
холодолюбивых видов фитопланктона (в За-

полярье в вегетационный период этому спо-
собствует большая продолжительность све-
тового дня).

6. Во всех обследованных озерах вода имела 
крайне низкую минерализацию и очень ма-
лое содержание гидрокарбонатных ионов, 
что объясняется подавляющим преобла-
данием атмосферных осадков в приходной 
части водного баланса этих водоемов.
В условиях почти полного отсутствия инфор-

мации о крупных озерах ямала сведения, пред-
ставленные в настоящей статье, имеют гид-
рографо-лимнологическую ценность. но для 
более детальной характеристики этих объектов 
требуется не их разовое посещение, а режим-
ные наблюдения или серия экспедиций.
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и Г. А. Ржаницыну за активную и самоот-
верженную работу в экспедиции, а также 
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