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Рассмотрена проблема делимитации границ полуостровов на основе моделирования 
матрицы речных бассейнов и водоразделов разного порядка в условиях заболоченной и 
заозёренной территории севера Западно-Сибирской низменности и полуостровов Ямал 
и Гыданский. Показано, что основное затруднение проведения сухопутных границ полуо-
стровов связано со сложным устройством приустьевых областей заливов, сформирован-
ных крупными реками и включающих три участка (устьевое взморье, дельта и приустье-
вой участок русла), в каждом из которых может быть установлен створ, служащий 
начальной и конечной точкой границы полуострова. В этом случае оптимальный способ 
реализации предложенного алгоритма – принять за элемент естественной границы полу-
острова створ реки, в котором её приустьевой участок переходит в дельту. Рассмотрен-
ный алгоритм позволяет выделять полуостров как целостный физико-географической 
район и крупную геосистему, объединённую потоками перемещения вещества и энергии, 
а следовательно, как единый район природопользования.
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Постановка проблемы
Очертания суши, формируемые берего-

вой линией материков, могут иметь сколь 
угодно сложную конфигурацию в зависи-
мости от тектоники и рельефа, профиля ма-
териковой отмели, типа берегового процес-
са и впадающих рек с их эстуариями или 
дельтами. При этом часть суши, более или 
менее далеко выступающая в акваторию 
морей, может именоваться полуостровом, 
а может и не нести такого названия, в том 
числе по причинам этноисторического по-
рядка и богатства тематического словаря, 
посвящённого в данном конкретном языке 
различным признакам ландшафта.

Россия, безусловно, относится к числу 
«ландшафтообразующих», по выражению 

Августина Берка, стран, язык которой весь-
ма точно отражает географические реалии. 
Так, в толковом словаре С. И. Ожегова [9]: 
«ПОЛУОСТРОВ, -а, мн. -а, -ов, м. Примы-
кающий к материку или острову участок 
суши, с трёх сторон омываемый водой». 
Большой энциклопедический словарь [2] 
определяет понятие полуострова в самом 
общем смысле: «ПОЛУОСТРОВ, участок 
суши, вдающийся в море, озеро или реку и 
с трёх сторон окружённый водой».

Форма полуостровов может быть также 
весьма различной. Некоторые полуострова 
отделяются от остального массива суши 
суженным перешейком (Камчатский, Ют-
ландия), другие причленяются к массиву 
суши широкими основаниями, которые не-
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редко могут быть даже шире, чем основная 
часть полуострова (например, Балканский, 
Аппеннинский, Кольский, Корейский). В 
последнем случае определение сухопутной 
границы полуострова – достаточно слож-
ная географическая задача, которая может 
оказаться актуальной в связи с необходимо-
стью административно-территориального 
размежевания или, например, разделения 
двух коренных этносов с их исторически-
ми типами природопользования во вме-
щающих ландшафтах. Решение подобной 
задачи базируется на представлении о по-
луострове как о едином физико-географи-
ческом объекте, границы которого могут 
быть выявлены методами географического 
районирования.

Основные принципы физико-геогра-
фического районирования, сформулиро-
ванные в 1970–1980-е годы [3, 5, 7, 10], 
предполагают комплексный учёт фак-
торов дифференциации географической 
оболочки, прежде всего орографии, кли-
мата, типов почв и растительных сооб-
ществ, фауны. Физико-географические 
районы формируют собственную сеть 
границ, которая является производной 
от зональных, провинциальных, геоло-
го-геоморфологических и ландшафтных 
границ, а также границ речных бассей-
нов. Следовательно, полуостров как фи-
зико-географический район может быть 
однозначно отграничен от пространства 
материковой части субконтинента на ос-
новании методологически обоснованного 
научного подхода.

В данной работе рассмотрены возмож-
ности использования геоинформацион-
ного картографирования для проведения 
сухопутных границ двух смежных (че-
рез Обскую губу) полуостровов (Ямал и 
Гыданский) на основе принципов физико-
географического районирования.

Объекты исследования
Полуострова Ямал и Гыданский рас-

положены на севере Западно-Сибирской 
равнины, вдающейся в акваторию Кар-
ского моря. Карское море относится к 

типу материковых окраинных морей, его 
средняя глубина составляет 111 м, но на 
шельфе, прилегающем к полуостровам, 
не превышает 50 м. Материковое побере-
жье сильно расчленено [4]. Полуостров 
Ямал – значительный массив суши, про-
тянувшийся более чем на 500 км на се-
вер, в акваторию Карского моря, и огра-
ниченный с запада заливом Байдарацкой 
губы, с востока протяжённым эстуарием 
Обской губы. Гыданский полуостров вда-
ётся в Карское море между Тазовской гу-
бой на юго-западе и Енисейским заливом 
на северо-востоке.

Наиболее простой (геометрический) 
способ определения сухопутных границ 
указанных полуостровов предполагает 
проведение прямых линий, отделяющих их 
от основных массивов суши в самом узком 
месте. Например, для полуострова Ямал –
от залива Юрибей, образованного приу-
стьевым участком одноимённой реки, на 
западе до мыса Каменный (намывная коса 
в Обской губе) на востоке. Однако подоб-
ное, на первый взгляд очевидное, решение 
некорректно, поскольку противоречит об-
щепринятой научной методологии: прин-
ципиально неверно принимать во внимание 
один фактор (локализацию точки перехода 
русла крупной реки в эстуарий приустье-
вой области) и игнорировать другие (фор-
мы рельефа, границы речных бассейнов, 
природные зоны и ареалы распростране-
ния основных биомов).

Методы исследования
По принятой в данном исследовании 

гипотезе выявление естественных границ 
полуостровов связано с моделированием 
двух взаимосвязанных между собой групп 
факторов:

основных форм мезорельефа суши 
(в свою очередь, обусловленных геолого-
тектоническими и геоморфологическими 
факторами);

речных бассейнов (контролирующих 
в значительной степени наиболее общие 
процессы перемещения вещества и энер-
гии в пределах географической оболочки).
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Моделирование на базе цифровой 
модели рельефа (ЦМР) ASTER Global 
Digital Elevation Model (ASTER GDEM-2)
[13], имеющей разрешение 1ʺ, осу-
ществляли в программах ArcMap 10.3 и 
SAGA 6.0 посредством построения про-
изводных геоморфометрических растров 
и водосборов различного порядка. Ве-
рификацию результатов моделирования 
(основные формы мезорельефа, ланд-
шафтные местоположения и бассейны 
различного порядка) проводили путём 
привлечения и отображения (оцифров-
ки) существующих тематических дан-
ных [1, 2, 11] по почвенному покрову, 
геологическим и четвертичным отложе-
ниям, крупным растительным биомам и 
ландшафтным районам суши.

Для выявления основных форм мезоре-
льефа полуостровов и примыкающего мас-
сива суши на основе данных цифровой мо-
дели высот SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission – радиолокационная топографиче-
ская миссия шаттла) построили отдельные 
тематические геоморфометрические пере-
менные, отражающие важнейшие свойства 
пластики рельефа поверхности [6], которые 
впоследствии подвергли классификации, 
комбинированию и нечёткому наложению 
для получения комплексных переменных 
(таблица).

Комплексные переменные DEM_HAR 
и DEM_HAR_TPI получены комбини-
рованием предварительно классифи-
цированных соответствующих растров 
абсолютной высоты и высоты над уров-
нем рек (операция combine группы ин-
струментов Spatial Analyst программы 
ArcMap) с последующими процедурами 
избавления от ничтожных классов с по-
мощью инструментов фокальной стати-
стики (focal statistic) и удаления границ 
(boundary clean). Комплексная перемен-
ная HAR_TPI_TP_TPI – авторский способ 
выявления границ ландшафтных место-
положений, в основе которого три разно-
масштабных растра топографического ин-
декса (TPI – Topographical index) и растр 
высоты над уровнем рек (HAR – Height 
above river), предварительно обработан-
ные операцией «нечёткое множество» 
(fuzzy membership), а затем подвергнутые 
нечёткому наложению (fuzzy overlay) с 
последующей классификацией (reclassify) 
на экспертно определяемое число классов 
местоположений.

Для моделирования бассейновой струк-
туры на территории обоих полуостровов с 
помощью инструментов группы Hydrology 
набора Spatial Analysis программы ArcMap 
построены модели речных бассейнов в трёх 
фрактально различающихся масштабах.

Геоморфометрические переменные
Morphometric parameters

Переменные Физический смысл Функция в дифференциации рельефа
Элементарные:

DEM gradient Градиенты (ступени) 
абсолютной высоты

Выделение основных высотных 
ступеней

HAR Высота над уровнем рек Выделение уровней относительного 
превышения над днищами долин

TPI Топографический индекс или 
индекс позиции склона

Выявление гребнекилевой и склоновой 
дифференциации рельефа

Комплексные 
(комбинированные):

DEM_HAR индекс Крупные водоразделы, 
основные плакоры и долины

Основные морфоструктуры рельефа 
территории

DEM_HAR_TPI индекс Части водоразделов, террасы, 
звенья речных долин Элементы морфоскульптуры рельефа

HAR_TPI_TP_TPI Детали катенарной 
и гребнекилевой специализации

Потенциальная матрица ландшафтных 
местоположений
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Геоморфометрические 
характеристики рельефа как фактор 

дифференциации естественных границ 
полуостровов

Цифровая модель территории хорошо 
отражает низинный характер рельефа обо-
их полуостровов с небольшими локаль-
ными водоразделами. При этом параметр 
HAR (рис. 1, а) позволяет оценить роль во-
доразделов даже в том случае, когда они не 
связаны с реально высокими отметками, а 
территория характеризуется заболоченно-
стью и заозёренностью, что, безусловно, 
является отличительным признаком всего 
севера Западно-Сибирской низменности. 
В свою очередь, TPI (рис. 1, б) демонстри-
рует фрагментированность водораздела, 
рассечённого неглубокими долинами мно-
гочисленных рек.

Комбинирование трёх нормализован-
ных геоморфометрических характеристик 

(DEM, HAR, TPI) позволяет воспроизвести 
мозаику морфоскульптур территории и вы-
явить таким образом характер причленения 
полуостровов к основным массивам суши 
(рис. 2).

Поверхность полуострова Ямал в 
юго-западной (контактной) зоне фактиче-
ски утрачивает собственную пластику ре-
льефа: невысокие заболоченные водораз-
делы резко ограничены с запада отрогами 
Полярного Урала (массивы Сыумнев, Рай-
из, хр. Харчерузь) и обширными долинами 
рек Малая и Большая Обь, Лонготьёган, 
Харбей, Ханмей и Собь.

Переходная (к материку) зона Гыдан-
ского полуострова имеет более сложный 
характер. Здесь роль форпостов матери-
ковых ландшафтов играют два субширот-
ных водораздела: южный, отделяющий 
бассейны рек Мессояхи и Солёной от 
рек Анти-Паётаяхи и Танамы, – возвы-

а       б

    
Рис. 1. Геоморфометрические переменные для территории полуостровов Ямал 

и Гыданский, классифицированные по четырём градиентам условных значений:
а – HAR (1 – низменности; 2 – равнины; 3 – склоны; 4 – привершинные поверхности); 

б – TPI (1 – тальвеги; 2 – прикилевые поверхности; 3 – склоны; 4 – пригребневые поверхности)
Fig. 1. Geomorphometric variables for the territories of the Yamal and Gydansky peninsulas, 

classifi ed by four gradients of values:
а – HAR (1 – lowlands; 2 – plains; 3 – slopes; 4 – summit areas); б – TPI (1 – river beds; 

2 – bottom areas; 3 – slopes; 4 – ridges and hiils)
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шенность Нядуме; северный – хр. Оле-
ньи Рога, безымянные возвышенности в 
окрестностях оз. Хыденто. Большинство 
действительно выраженных орографи-
ческих элементов (водоразделов) на Гы-
данском полуострове маркированы (на 
привершинных поверхностях) только 
старыми (1980-х годов) знаками государ-
ственной геодезической сети и не име-
ют географических наименований. При 
этом Гыданский полуостров, несмотря на 
осевое (субмеридиональное) положение 
Нижнеенисейской возвышенности, до-
статочно чётко отграничен от севера За-
падно-Сибирской низменности.

Таким образом, можно констатировать, 
что орография полуостровов частично 
позволяет фиксировать их естественные 
границы, что находит подтверждение и в 
геологическом строении: большая восточ-

ная часть полуострова Ямал и западная 
меньшая часть Гыданского полуострова 
вместе с прадолиной р. Оби сложены по-
родами палеогеновой системы, в то время 
как юго-восточная часть Гыданского по-
луострова и юго-западная приматериковая 
часть полуострова Ямал сложены порода-
ми меловой системы [1].

Бассейновая структура как фактор 
дифференциации естественных границ 

полуостровов
Речные бассейны – это динамические 

экосистемы с направленными потоками 
переноса вещества и энергии, обладающие 
определённым потенциалом экологической 
реабилитации, что позволяет рассматривать 
их и в качестве операционно-территориаль-
ных единиц хозяйственно-экономической 
деятельности [3]. При таком подходе состо-

а       б

    
Рис. 2. Мезорельеф территории полуостровов Ямал (a) и Гыданский (б), 

выявленный комбинированием трёх нормализованных переменных (DEM, HAR, TPI), 
и реперные формы рельефа:

1, 4, 5, 6 – возвышенности соответственно Сыумнев, Большой Сопкай, Нядуме, Пайседа; 
2, 3 – хребты соответственно Харбейнырд, Харчерузь

Fig. 2. Landforms of the territory of the Yamal Peninsulas (a) and Gydansky (б), revealed 
by combining three normalized variables (DEM, HAR, TPI), and reference landforms:
1, 4, 5, 6 – upland, respectively, Syumnev, Bolshoy Sopkay, Nyadume, Paysa; 2, 3 – ridges, 

respectively, Harbaynyrd, Harcheruz
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яние различных звеньев долинно-речной 
сети – своего рода индикатор, отражающий 
баланс между техногенной нагрузкой и со-
храняющимся средостабилизирующим по-
тенциалом природных ландшафтов. В этом 
смысле проведение границ физико-геогра-
фических районов по руслам рек (подобно 
политико-административным границам) 
некорректно: бассейны рек почти всегда 
формируют стоково-динамическую матри-
цу конкретного района, организуя функци-
ональную целостность последнего.

Неслучайно в Атласе Ямало-Ненецко-
го автономного округа [1] оба полуостро-
ва выделены в отдельные бассейновые 
области, охватывающие водосборы мно-
гих рек, не образующих единого (в стро-
гом смысле) бассейна, но привязанных 
к общем водоразделу. При этом в состав 
Гыданского полуострова включён весь 
бассейн р. Мессояхи, что вполне коррек-
тно, ибо он дренирует пространство по-
луострова, а расположенный южнее бас-
сейн р. Таз уже, безусловно, дренирует 
север Западно-Сибирской низменности. 
При разграничении сборного бассейна 
полуострова Ямал создатели карты явно 
испытывали затруднения. Необычайно 
сложно устроенный бассейн р. Щучьей 
дренирует отроги Полярного Урала, в то 
же время северо-восточным «клювом» её 
приток – р. Танлаваяха – вдаётся в полуо-
стров. Таким образом, сталкиваемся здесь 
с явлением, когда ввиду сложно устроен-
ной собственной фрактальной иерархии 
бассейнов не представляется возможным 
проводить границы физико-географиче-
ских районов, ориентируясь на бассейны 
только какого-то одного иерархического 
порядка. Поэтому в данном исследовании 
проведено моделирование сети водосбо-
ров в трёх фрактально различающихся 
масштабах.

Следует отметить, что вне зависимости 
от используемого программного обеспе-
чения (программные комплексы ArcGIS, 
SAGA, Global Mapper, GRASS, White 
Box) во всех предлагаемых алгоритмах 

моделирования критическим является 
пороговый аккумулированный сток, спо-
собный генерировать постоянный по-
верхностный водоток в заданных усло-
виях, – параметр, который не может быть 
получен исключительно на основе ЦМР, 
поскольку он тесно связан со всем ком-
плексом ландшафтообразующих факто-
ров (механический состав четвертичных 
отложений, тип почв, характер раститель-
ного покрова). В этих обстоятельствах 
наиболее корректным будет выбор разме-
ра минимальной водосборной ячейки за-
мером площадей водотоков 1-го порядка, 
показанных на крупномасштабных топо-
графических картах и подтверждённых 
данными дистанционного зондирования. 
В данном случае в качестве первой сетки 
элементарных водосборов использовано 
условие «аккумулированный сток боль-
ше 1200 ячеек», при соответствующей 
размерности ячеек площадь бассейна со-
ставила приблизительно 445 км2. Затем 
процедуру повторили для водосборов, 
площадь бассейна которых равна площа-
ди бассейна элементарного водосбора, 
умноженной на π и π2.

Каждый из выбранных масштабных 
уровней позволяет вскрыть определённые 
закономерности строения бассейновой 
сети (рис. 3). На первом (крупномасштаб-
ном) уровне наблюдается достаточно чёт-
кое разделение водосборов по функциям: 
от бассейнов вытянутой формы, начи-
нающихся с главных водоразделов (или 
общих гидрографических узлов), вы-
полняющих стоково-аккумулирующую 
функцию, к более компактным транзит-
ным (проводящим) водосборам в средних 
течениях главных речных стволов и до 
разгружающих водосборов на устьевых 
участках. Наиболее сложную и непра-
вильную форму элементарные водосборы 
получают в зонах глубоких заливов (Бай-
дарацкая и Обская губы, Енисейский за-
лив), где осуществляется разгрузка стока 
сразу нескольких рек, впадающих в зали-
вы с разных сторон.
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На полуострове Ямал рисунок речной 
сети осложняется сравнительно короткими 
реками, дренирующими восточные скло-
ны Полярного Урала (р. Байдарата), река-
ми, дренирующими главный осевой водо-
раздел Ямала (реки Ензорьяха, Ёркатаяха, 
Явхалятосё, Халяяха), и развитой долиной 
р. Оби с её притоками (реки Щучья, Лан-
готьёган, Хадытаяха), вследствие чего эле-
ментарные бассейны сложно распределе-
ны между конкурирующими бассейнами. 
При этом сама р. Щучья выработала M-об-
разную долину и на пути до места своего 
впадения в р. Малую Обь формирует две 
огромных петли с изменением направления 

течения на 180º. Соответственно, р. Щучья 
принимает довольно крупные притоки как 
с отрогов Полярного Урала, так и со сторо-
ны полуострова Ямал. Моделирование на 
среднемасштабном уровне подтверждает 
обстоятельство протяжения далеко на се-
вер притоков р. Щучьей (реки Танлаваяха, 
Нгарка-Салпадаяха) и р. Хадытаяхи.

В переходной зоне Гыданского полуо-
строва территория стока делится между 
бассейном р. Мессояхи (принадлежит бас-
сейну р. Таз), притоки которой берут нача-
ло в северо-западной части полуострова, 
притоками рек Танамы и Солёной (бас-
сейн р. Енисей) в северо-восточной части 

а       б

     
Рис. 3. Структура бассейнов на фоне топографического индекса территории:

а – переходная зона полуострова Ямал (1, 2, 3 – течение р. Щучья соответственно нижнее, 
среднее, верхнее; 4 – р. Байдарата; 5 – р. Ензорьяха; 6 – р. Ланготьёган; 7 – р. Танлаваяха; 8 –

р. Большая Хадата); б – переходная зона полуострова Гыданский (1, 2, 3 – течение р. Мессояха 
соответственно нижнее, среднее, верхнее; 4 – р. Шенябеяха; 5, 6 – течение р. Большая Хета 

соответственно верхнее, нижнее; 7 – р. Солёная; 8 – р. Нижняя Пендамаяха); штриховой линией 
показаны бассейны площадью 450 км2, полужирной штриховой – площадью 1410 км2

Fig. 3. The watershed matrix on the background of the topographic index of the territory:
а – transitional zone of the Yamal Peninsula (1, 2, 3 – the river Shchuchya respectively lower, middle, 
upper; 4 – Baidarata river; 5 – river Enzoriah; 6 – Langotjogan River; 7 – Tanlavayaha river; 8 – river 
Big Hadata); б – transition zone of the Gydansky Peninsula (1, 2, 3 – the current of the Messoyakha is 

respectively lower, middle, upper; 4 – Shenyabiah river; 5, 6 – the course of the river Big Kheta 
respectively upper, lower; 7 – Salty River; 8 – River Lower Pendamayah); the dashed line shows 

watersheds of an area 450 km2, the bold dashed line shows of an area 1410 km2
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и противостоящим им со стороны Западно-
Сибирской низменности бассейном рек 
Большая и Малая Хета.

Итоговая стадия моделирования позво-
ляет провести разделение бассейновых 
ареалов полуостровов и основной части 
материка по крупным бассейнам (площадь 
приблизительно 4500 км2) с учётом дочер-
них водосборов в зонах сложной диффе-
ренциации стоковой мозаики.

Таким образом, оба полуострова де-
монстрируют синергетическую целост-
ность бассейновой сети, рисунок которой 
осложнён в переходных зонах, во-первых, 
вторжением водосборов, дренирующих 
материковые водоразделы, и, во-вторых, 
непростым устройством принимающих 
приустьевых участков крупнейших долин, 
формирующих обширные заливы (губы).

Строение приустьевых областей долин 
крупных рек как фактор формирования 

географических границ
Моделирование бассейновой струк-

туры для водотоков различного порядка 
позволяет выявить зависимость всей про-
цедуры районирования от выбора так на-
зываемых точек впадения главных рек в 
эстуарии (в нашем случае губы). Вопрос 
решается сравнительно просто (и некор-
ректно) лишь при использовании мелкого 
(глобального) масштаба анализа, не учи-
тывающего строение приустьевой обла-
сти. Однако при переходе на более локаль-
ные пространственные уровни (что как 
раз необходимо для решения поставлен-
ной задачи районирования и определения 
границ полуостровов) приустьевую об-
ласть невозможно представить в качестве 
точки, в которой русло реки заканчивается 
и начинается собственно эстуарий. Подоб-
ный переход в реальности осуществляется 
на протяжении нескольких десятков кило-
метров и характеризуется постепенной и 
закономерной сменой зон приустьевой об-
ласти: собственно приустьевого участка, 
устьевого участка, или дельты, и так назы-
ваемого устьевого взморья [8, 12]. В пре-

делах воронкообразных устьевых обла-
стей долин часто наблюдаются обратные 
движения воды, вызванные приливами 
и нагонами, которые распространяются 
на расстояние до 870 км на Енисее и на 
350 км на Оби.

Подобный гидрологический режим 
формирует чрезвычайно сложно устро-
енную приустьевую область в пределах 
обеих долин (реки Обь и Енисей), что 
проявляется как в строении приустьево-
го участка русла, так и в рисунке дельты. 
На приустьевых участках русел и Оби и 
Енисея наблюдается общее расширение 
днища долины и изменение характера рус-
ловых процессов; меандрирующее русло, 
русловая и пойменная многорукавность. 
Оба типа многорукавности – с обширны-
ми пойменными сегментами и русловы-
ми осерёдками – постепенно переходят в 
дельту выполнения, характеризующую-
ся и на Оби и на Енисее формированием 
мощных проток в тыловых швах широких 
низинных пойм (реки Малая Обь, Малый 
Енисей, протока Широкая), которые пе-
рехватывают низовые боковые притоки, 
часто довольно значительные (реки Хар-
бей и Щучья – притоки Оби, р. Солёная –
приток Енисея). В этих условиях для при-
устьевых участков долин более корректно 
считать точкой привязки границы полу-
острова финальный створ нормального 
русла. Поскольку характеристики приу-
стьевых участков рек обладают высокой 
степенью уникальности, в большинстве 
случаев для определения координат фи-
нального створа требуется специальная 
экспертная оценка. Продемонстрируем 
влияние обозначенных обстоятельств на 
примере приустьевых зон рек Байдарац-
кой губы – Обь, Таз и Енисей.

Байдарацкая губа устроена относитель-
но просто, несмотря на то, что сформиро-
вана по меньшей мере семью реками, впа-
дающими в неё в широком секторе (270°): 
Нензояха, Пензянгояха, Байдарата, Ензо-
рьяха, Ёркатаяха, Явхалятосё, Халяяха. 
Наиболее крупная р. Байдарата впадает 
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в залив в его южном вытянутом кармане, 
поэтому точкой привязки границы в дан-
ном случае можно считать устьевой створ 
данной реки. Но при этом бассейн р. Бай-
дараты не может быть отнесён к террито-
рии полуострова Ямал, поскольку река и 
её притоки дренируют восточные склоны 
Полярного Урала; к полуострову Ямал от-
носится расположенная к востоку р. Ензо-
рьяха и её бассейн.

Совершенно иное строение имеет при-
устьевой участок нижнего течения р. Оби 
(рис. 4): русло этой реки с осерёдками в 
створе «Салехард – Лабытнанги» сфор-
мировало чёткое расширение многорукав-
ной поймы, северное притеррасное пони-
жение которой дренирует р. Малая Обь, 

принимающая р. Щучью. Соответственно, 
если считать вершиной залива створ мыса 
Ямсаля, то бассейны рек, впадающих в 
р. Обь выше по течению, должны быть 
отнесены к материку. Если же считать 
весь участок пойменной многорукавности 
р. Оби (реки Надымская Обь, Малая Обь) 
частью Обской губы, тогда в качестве точ-
ки привязки границы полуострова Ямал 
можно рассматривать створ «мыс Карча-
ги (находится на расстоянии 232 км выше 
мыса Ямсаля) – устье протоки Шома-
Посл» (Салехард – Лабытнанги). Следова-
тельно, разветвлённые бассейны рек Щу-
чья и Харбей, а также Малый и Большой 
Сандибей можно отнести к полуострову 
Ямал. Наконец, с учётом геоморфологиче-

а                б

      
    в

Рис. 4. Варианты проведения устьевого створа для р. Обь:
а – мыс Карчаги – устье протоки Шома-Посл (Салехард – Лабытнанги); б – мыс Ямсаля – 

мыс Сандиба; в –мыс Салемал – левый берег Оби (оптимальный)
Fig. 4. Versions of the estuarine alignment for the Ob:

а – Cape Karchagi – the mouth of the channel Shoma-Posl (Salekhard – Labytnangi); б – Cape 
Yamsale – Cape Sandiba; в – Cape Salemal – the left bank of the Ob (optimal version)
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ских характеристик и динамики сезонных 
процессов, финальным створом собствен-
но Оби целесообразно считать створ мыса 
Салемал (проходит через точку с коор-
динатами 66°47′13″ с. ш., 68°57′23″ в. д.)
и выступа выпуклого левого берега 
р. Оби, ниже которого сформированы 
асимметрично прижатые к северному бе-
регу дельта и залив Надымской Оби.

Тазовская губа, ограничивающая Гыдан-
ский полуостров с запада, демонстрирует 
ещё один вариант строения устьевой зоны. 
Здесь в верховьях залива разгружаются две 
примерно равноценные по объёму стока 
реки Пур и Таз. Однако устье р. Таз нахо-
дится в 38 км выше устья р. Пур, это обсто-
ятельство даёт основание считать финаль-
ный створ р. Таз точкой впадения главной 
реки. Второй необходимый для проведения 
границы Гыданского полуострова репер, 
очевидно, связан с устьевой зоной р. Ени-
сей и с Енисейским заливом (рис. 5). В их 
топографии можно выделить три створа, 
каждый из которых маркирует характерные 
участки и связанные с ними геоморфологи-
ческие процессы.

Широкий (более 45 км) Енисейский за-
лив формирует сужение (до 13 км) в ство-
ре, образованном мысом Сопочная Карга 
(на правом берегу) и мысом Ошмарина 
(на левом берегу). В 50 км к югу залив 
вновь расширяется, образуя своего рода 
мешок, известный как Бреховские отме-
ли; в створе, точно совпадающем с 71-й 

параллелью, ширина залива увеличивает-
ся до 44 км. Эта же параллель ограничи-
вает дельту р. Енисей, которая представ-
ляет собой сочетание рукавов и проток 
с осерёдками и пойменными массивами 
(острова Егорьевский, Насоновский), 
сформированными между протокой Де-
рябинский Енисей на западе и р. Енисей 
на востоке. В дельте также отмечен про-
мывной режим.

Вид нормального русла р. Енисей при-
обретает выше устья р. Малой Хеты в 
створе «устье протоки Фунтусова (точка 
с координатами 69°36′40″ с. ш., 84°32′40″ 
в. д.) – мыс Крестовский». Ниже этого ство-
ра начинается расширение (свыше 22 км) 
с пойменной (слева) и островной (справа) 
многорукавностью.

С учётом изложенных обстоятельств де-
лимитация границ полуостровов на основе 
бассейнового подхода в соответствии с вы-
бранными финальными створами образую-
щих заливы главных рек может быть пред-
ставлена следующим образом (рис. 6).

Для полуострова Ямал: от устьевого 
створа р. Байдараты в Байдарацкой губе до 
сужения русла р. Оби в створе мыса Сале-
мал (расположен на 8 км выше мыса Тол-
стый Нос) по водоразделу речных систем 
р. Байдараты – рекам Ензорьяхе, Боль-
шой Хатыге и восточной части бассейна 
р. Щучьей. При таком проведении границ 
внутри полуострова оказываются целиком 
бассейны рек Ензорьяхи, Хадытаяхи, Ян-

а       б

     
Рис. 5. Створы для р. Енисей:

а – между дельтой и устьевым взморьем; б – финальный приустьевого участка русла
Fig. 5. Boundary line for the Yenisei:

а – between the delta and the estuary; б – the fi nal target of the channel near the estuary
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готаяхи, Ханавейяхи, Ядаяходыяхи, приу-
стьевая часть бассейна р. Щучьей с прито-
ками – реками Танлаваяхой, Тарседаяхой, 
Хэяхой.

Для Гыданского полуострова граница 
начинается от восточной точки общего 
устьевого створа рек Таз и Малый Таз, в 
месте впадения р. Манон-Яхи в основное 
русло р. Малый Таз, и проходит по боль-
шому водоразделу, отделяющему бассейн 
р. Мессояхи и её притоков (реки Мероя-
ха, Индикъяха, Мудуйяха, Нядаяха, Нян-
гусъяха) от бассейна р. Таз с его прито-
ками (реки Лимбяяха, Хэяха, Русская), и 
далее на северо-восток, ближе к Енисею, 
по водоразделу между р. Солёной с её 
притоками (реки Торча, Хэяха, Пендама-
яха, Петровская) и бассейном р. Большой 

Хеты, далее по левому берегу Енисея до 
финального створа приустьевого участка 
русла Енисея, который фиксируется пря-
мой линией, проведённой от нижнего кон-
ца (ухвостья) Фунтусовского полуострова 
в устье протоки Фунтусова до мыса Кре-
стовский на противоположном, правом, 
берегу Енисея.

Выводы
Проблема делимитации границ полу-

островов может быть актуальной в слу-
чае возникновения различных колли-
зий, связанных с природопользованием, 
конфигурированием особо охраняемых 
природных территорий, корректировкой 
границ административно-территориаль-
ных единиц. Следовательно, необходимы 

а       б

   
Рис. 6. Предлагаемые границы:

а – полуострова Ямал (1, 2, 3 – течение р. Щучья соответственно нижнее, среднее, верхнее; 
4 – р. Байдарата; 5 – р. Ензорьяха; 6 – р. Ланготьёган; 7 – р. Танлаваяха; 8 – р. Большая Хадата); 
б – Гыданского полуострова (1, 2, 3 – течение р. Мессояха соответственно нижнее, среднее, 
верхнее; 4 – р. Шенябеяха; 5, 6 – течение р. Большая Хета соответственно верхнее, нижнее; 

7 – р. Солёная; 8 – р. Нижняя Пендамаяха)
Fig. 6. Proposed boundaries:

а – Yamal Peninsula (1, 2, 3 – river Shchuchya respectively lower, middle, upper; 4 – Baidarata river; 
5 – river Enzoriah; 6 – Langotjogan River; 7 – Tanlavayaha river; 8 – river Big Hadata); 

б – Gydansky peninsula (1, 2, 3 – the current of the Messoyakha is respectively lower, middle, upper; 
4 – Shenyabiah river; 5, 6 – the course of the river Big Kheta respectively upper, lower; 

7 – Salty River; 8 – River Lower Pendamayah)
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алгоритмы решения подобных задач, ос-
нованные не на упрощённой геометрии 
прямых линий и (или) административных 
командах, а на научно обоснованных ме-
тодах. Алгоритм делимитации границ по-
луостровов по матрице речных бассейнов 
разного порядка представляет надёжный, 
прозрачный и воспроизводимый способ 
дифференциации территории по законо-
мерностям формирования стока терри-
тории даже в условиях весьма сложного 
рисунка разветвлённой речной сети, вы-
сокой заозёренности и заболоченности и 
общей невыраженности водоразделов. На 
начальном этапе анализа проблема реша-
ется объективным выделением главных 
водоразделов посредством использова-
ния комбинаций геоморфометрических 
переменных – абсолютной и относитель-
ной высоты, топографического индекса. 
Дополнительный признак – локализация 
вторичных водоразделов, которые могут 
делить крупные бассейны сложной фор-
мы на водосборы нижней иерархии, при-
надлежащие соответственно уже только 
материку или полуострову (как это наблю-
дается для р. Шучьей в переходной зоне 
полуострова Ямал).

Более сложные коллизии возникают в 
условиях приустьевых областей, сформи-
рованных крупными реками, дельты и при-
устьевые участки которых протягиваются 
на несколько десятков километров и пред-
ставляют собой широкие долины с чере-
дованием пойменной и русловой многору-
кавности и функционированием крупных, 
соизмеримых с главной рекой, проток, пе-
рехватывающих значительную часть боко-
вых притоков. В этом случае последующие 
этапы реализации предложенного алгорит-
ма связаны с необходимостью принимать 
экспертные решения относительно приём-
ных створов заливов.

Оптимальным представляется реше-
ние, когда за естественную границу полу-
островов принимается створ, в котором 
приустьевой участок переходит в соб-
ственно дельтовый участок, что сопрово-

ждается сменой меандрирующего русла 
пойменной многорукавностью и (или) 
русловой многорукавностью и развитием 
мощных проток в тыловой части широко-
пойменной долины. В пользу данного ва-
рианта свидетельствует сложный проточ-
ный характер водообмена всей устьевой 
области с возможностью подтопления 
вследствие обратных (из устьевого взмо-
рья) приливных и нагонных движений, 
каковые будут проявляться всё в боль-
шей степени на фоне сохранения совре-
менных трендов изменений глобального 
климата и общего повышения уровня ми-
рового океана. Рассмотренный алгоритм 
позволяет выделять полуостров как це-
лостный физико-географической район 
и крупную геосистему, объединённую 
потоками перемещения вещества и энер-
гии, а следовательно, как единый район 
природопользования.
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The problem of delimitating the peninsula boundaries is based on modeling the watersheds’ 
matrix for diff erent river basins in the diffi  cult conditions of the boggy and lacustrine territory of 
the north of the West Siberian lowland and the Yamal and Gydansky peninsulas. It is shown that 
the main diffi  culties in carrying out the land boundaries of the peninsulas are associated with the 
complex arrangement of the estuary areas formed by large rivers, containing three sections, the 
estuary, the delta and the mouth – in each of which a gate serving as the initial and fi nal point 
of the peninsula boundary may be located.  In this case, the optimal method to implement the 
proposed algorithm is associated with the solution when a natural boundary is adopted for the 
river gate, where the mouth area passes into the delta. The algorithm considered allows us to 
establish the peninsula as a whole physico-geographical region and a large geosystem, united by 
the fl ows of matter and energy, and, consequently, as a single area of nature management.

Boundaries of peninsulas, deltas, estuary areas, geomorphometric variables, modeling of 
catchments, river basins, watersheds.
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suhoputnyh granic poluostrovov (na primere poluostrovov Yamal i Gydanskij) [GIS-modelling and 
mapping peninsulas land borders (on an example of peninsulas Yamal and Gydansky)]. Geodesy and 
Cartography = Geodezija i kartografi ja, 79, 11, pp. 34–46 (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-
2018-941-11-34-46
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