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До середины 1930-х годов вопросами 
подготовки экспедиций на Ямальском Севе-
ре занимались ведомства, располагавшиеся 
в разных административных районах, что свя-
зано с рядом административных реформ того 
времени. Это Уральское областное земельное 
управление, Тобольское окружное земельное 
управление, Отдел землеустройства и мелио-
рации Обско-Иртышского областного земель-
ного управления, Омское областное земель-
ное управление. И только в апреле 1935 года 
в составе Окружного земельно-промыслового 
отдела создается Подотдел землеустройства 
под руководством П.Д. Чембарцева, которому 
перешло ведение делами всех земельноводо-
устроительных экспедиций в Ямальском (Не-
нецком) национальном округе.

Первая североустроительная экспеди-
ция на Ямальском Севере была организована 

Историко-документальная выставка «Зем-
ля обетованная, или Terra Incognita» подготов-
лена к 85-летнему юбилею архивной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Она 
представляет малоизвестные документаль-
ные материалы, посвященные землеустрои-
тельным экспедициям, проводившимся в рай-
онах проживания коренных народов Севера 
РСФСР в первой трети XX века.

Признавая важную роль землеустрой-
ства для коренного населения, государство 
взяло на себя ответственность за организа-
цию его мест проживания и ведения промыс-
лов, предложив свой собственный сценарий. 
Для его реализации на северных территориях 
действовали землеустроительные экспедиции. 
Экспедиции, работавшие на Ямальском Севе-
ре в 30-е годы прошлого столетия, получили 
название североустроительных.

,
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Тобольским окружным земельным управлени-
ем в 1931 году и получила название Обдор-
ская экспедиция. Она проходила на терри-
тории современного Шурышкарского района. 
Начальник экспедиции — [...] Мстиславский.  
В ее состав входило 25 специалистов: этно-
граф-экономист, охотоведы (4 чел.), специали-
сты рыбного хозяйства (2 чел.), техники рыб-
ного хозяйства (2 чел.), геоботаники (3 чел.), 
почвовед, лаборанты-почвоведы (3 чел.), 
специалист по вечной мерзлоте, статисты 
(3 чел.), землемеры (3 чел.), оленевод-зоо-
техник, ветврач. 

Позднее на территории округа были ор-
ганизованы:

Приуральская экспедиция (1933–1934). 
Работала в Приуральском районе. Начальник 
экспедиции — землеустроитель А.А. Сленков 
(с октября 1933 г. А.А. Слотвинский). В составе 
11 специалистов: землеустроитель, экономист, 
почвовед, охотовед, охоттехник, ихтиолог, тех-
ник-лесоустроитель, статистики (3 чел.), спе-
циалист рыбного хозяйства.

Надымская экспедиция (1933–1934). 
Работала в Надымском районе. Начальник 
экспедиции — И.Г. Гончаров. В составе 9 спе-
циалистов: геоботаники (3 чел.), старший тех-
ник землеустройства, прорабы-землеустроите-
ли (2 чел.), техник-землеустроитель, оленевед, 
чертежник. 

Ямальская экспедиция (1934–1936). 
Работала в Ямальском районе. Начальник 
экспедиции — А.А. Слотвинский. В составе 
12 специалистов: прорабы-землеустроители 
(2 чел.), агроном, почвовед, рыбоведы (2 чел.), 
геоботаники (2 чел.), инженер, переводчик, 
старший переводчик, статистик. 

Тазовско-Пуровская экспедиция (1934–
1936). Работала в Пуровском и Тазовском  
районах. Начальник экспедиции — Г.Н. Сафро-
нов. В составе 15 специалистов: прорабы-зем-
леустроители (2 чел.), экономист, охотовед, 
техники-землеустроители (2 чел.), техник-охо-
товед, старший статист, лесоустроитель, геобо-
таник, рыбоведы (2 чел.), чертежники (2 чел.), 
моторист.

Наличие в составе экспедиций самых 
разных специалистов объяснялось необ-
ходимостью выполнения комплексного зе-
мельно-хозяйственного изучения территории. 
Полевой период был очень насыщенным 

и включал земельное, экономическое, геобо-
таническое, почвенное, зоотехническое об-
следование, изучение охотничьих и рыболов-
ных угодий, зверобойных промыслов и лесных 
пространств по программам, установленным 
Госземтрестом, согласованным с Наркомзе-
мом и уточненным с местными земельными 
организациями применительно к условиям 
того или иного района.

Опрос населения по специальным про-
граммам, заполнение похозяйственных кар-
точек, личное наблюдение и изучение доку-
ментации, хранившейся на местах в сельских, 
поселковых и туземных советах, культбазах, 
на опытных станциях, факториях, в заготови-
тельных организациях, правлениях совхозов 
и колхозов, стали основными приемами поле-
вой работы, дополнявшимися специфически-
ми методами в рамках того или иного обсле-
дования. 

В ходе проведенного экспедициями земле-
водоустройства выполнен колоссальный объем 
работ и достигнуты следующие результаты:

 ♦ определены границы районов Ямальско-
го (Ненецкого) национального округа;

 ♦ построена схема национально-террито-
риальных советов, установлены их гра-
ницы и составлены списки населения для 
каждого из них;

 ♦ проведено геоботаническое описание 
районов и подготовлены геоботаниче-
ские очерки;

 ♦ выполнено лесоэкономическое обследо-
вание;

 ♦ изучено состояние охотничьего и рыбо-
ловного промыслов в районах;

 ♦ собран и проанализирован материал по 
оленеводству в районах;

 ♦ охарактеризовано сельское хозяйство 
и его перспективы в районах;

 ♦ проанализирована транспортная схема 
районов;

 ♦ собран материал по школьному образо-
ванию и медицинскому обслуживанию;

 ♦ выполнены расчеты на вторую пятилетку 
(1933–1937);

 ♦ проведено статистико-экономическое об-
следование населения;

 ♦ изучено традиционное землепользова-
ние коренного населения Севера и старо-
жилов;
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Ямальского (Ненецкого) национального округа 
в первой трети XX века, старшим научным со-
трудником Тюменского научного центра СО РАН 
(г. Тюмень) Е.А. Волжаниной совместно с сотруд-
никами Государственного архива Ямало-Ненец-
кого автономного округа. В настоящее время 
опубликованы материалы Ямальской земле-
устроительной экспедиции, подготовлены к пуб-
ликации материалы Надымской экспедиции.

На выставке представлена лишь ма-
лая часть документального наследия севе-
роустроительных экспедиций, но и она дает 
представление о значимости и масштабности 
задуманного и успешно реализованного госу-
дарственного землеустроительного проекта, 
а также о людях, благодаря которым он состо-
ялся. Об их мужестве, стойкости, силе духа, 
беспрецедентной смелости, отваге и упорстве 
в достижении поставленной перед ними цели. 
Работая на пределе человеческих возможно-
стей, в условиях реального риска для здоро-
вья, а часто и жизни, в ситуации постоянного 
преодоления трудностей и себя, они являют 
нам сегодня пример удивительного советского 
человека — Человека, строящего светлое бу-
дущее. 

 ♦ произведено перераспределение паст-
бищных, сельскохозяйственных, охотни-
чьих и рыболовных угодий между еди-
ноличными хозяйствами, колхозами 
и совхозами, с созданием Госфонда зе-
мель.
Государственный архив Ямало-Ненецко-

го автономного округа (г. Салехард) является 
хранителем богатого наследия землеустро-
ительных экспедиций. Это первичные мате-
риалы учета населения, полевые дневники 
участников экспедиций, фотографии, делопро-
изводственные документы (отчеты, протоко-
лы, инструкции, наказы, письма, телеграммы),  
географические карты и т.д. Оригинальность 
и богатое содержание имеющихся материалов 
позволяют рассматривать их как неисчерпае-
мый источник сведений об экономике Ямаль-
ского Севера в 30-е годы прошлого столетия, 
а реализацию самого землеустроительного 
проекта — как важнейший этап в сельскохозяй-
ственном и промышленном освоении Ямаль-
ского Севера.

Представленная выставка — результат 
многолетнего исследования истории земле-
устройства, проводившегося на территории 

С. 6–7: 1. Группа североустроителей Ямальской экспедиции (1934–1936). Второй слева в нижнем ряду руководитель 
Подотдела землеустройства Окружного земельно-промыслового отдела при Ямальском (Ненецком) окружном 

исполнительном комитете Петр Чембарцев, крайний справа в нижнем ряду начальник экспедиции  
Анатолий Слотвинский

Из архива МВК им. И.С. Шемановского 
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ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЕ УСТРОЙСТВО 
ЯВЛЯЕТСЯ СПЛОШНЫМ  
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ…

РАЗДЕЛ 1



Декрет о земле в 1917 году ликвидиро-
вал законодательные нормы, официально 
защищавшие районы проживания и ведения 
промыслов народов Севера от вторжения при-
шлых людей, что спровоцировало большой по-
ток мигрантов на Север и поставило под угрозу 
благополучие коренных жителей.

Вопрос об «определении и резервации 
территории, необходимой для малых наро-
дов Севера» неоднократно поднимался после 
окончания Гражданской войны на заседаниях 
разного уровня. Большую роль в разработке 
принципов северного землеустройства сыграл 
Комитет содействия народностям северных 
окраин (Комитет Севера), организованный при 
ВЦИК РСФСР в 1924 году, а на местах — терри-
ториальные Комитеты Севера. 

Результатом многолетних дискуссий ста-
ло Постановление ВЦИК и СНК от 10 сентября 
1930 года «Об утверждении положения о пер-
воначальном земельно-водном устройстве 
трудового промыслового и земледельческого 
населения северных окраин РСФСР».

Согласно постановлению приоритетные 
цели первоначального земельно-водного устрой-
ства заключались в образовании цельных и жиз-
неспособных национальных туземных округов 
и районов, создании «земельно-организа цион-
ных условий для развертывания коопериро-
вания и коллективизации местного населения 
и хозяйства, уничтожения эксплуатации мест-
ного населения», выделении «территорий для 
надобностей государственных учреждений 
и предприятий и общественных организаций 
и для целей управления». С момента организа-
ции в декабре 1930 года Ямальского (Ненецкого) 
округа с центром в селе Обдорске землеустро-
ительные отряды работали над определением 
границ национальных советов, районов и окру-
га в целом.

Эффективная работа землеустроитель-
ных партий обеспечивалась за счет детально 
разработанных программ. Среди них Инструк-
ция по применению Положения о земель-
но-водном устройстве районов Крайнего Севе-
ра и специальная программа для составления 
актов выявления угодьепользования, прав 
и пожеланий землеводоустраиваемого насе-
ления, включающая вопросы для получения 
физико-географических сведений (о границах, 
местонахождении и др.). Отдельные програм-
мы составлялись для сбора сведений по оле-
неводству, рыболовству и охотничьему про-
мыслу населения.
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Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.09.1930
«Об утверждении Положения о первоначальном земельно-водном 

устройстве трудового промыслового и земледельческого населения 
северных окраин РСФСР»

В целях ускорения подъема хозяйственного 
и культурного уровня населения северных окраин 
РСФСР, усиления социалистических элементов 
в местном строительстве и обеспечения успешно-
го проведения советской национальной политики 
на территориях, населяемых туземными народно-
стями и племенами, ВЦИК и СНК постановляют:

Утвердить нижеследующее Положение 
о первоначальном земельно-водном устройстве 
трудового промыслового и земледельческого 
населения северных окраин РСФСР.

I. Общие положения
1. Первоначальное земельно-водное 

устройство имеет целью:
а) выделение цельных и хозяйственно 

жизнеспособных территорий для образования 
национальных туземных районов;

б) создание земельно-организационных ус-
ловий для развертывания кооперирования и кол-
лективизации местного населения и хозяйства 
и уничтожения эксплуатации местного населения;

в) выделение территорий для надобно-
стей государственных учреждений и предприя-
тий и общественных организаций и для целей 
заселения;

г) закрепление соответствующих охот-
ничьих, рыболовных, пастбищных и прочих 
промысловых и сельскохозяйственных угодий 
в размерах, обеспечивающих правильное веде-
ние хозяйства;

д) ликвидацию спорности и неопределен-
ности прав и границ пользования и его недо-
статков;

е) прекращение захватов хозяйственно- 
освояемых угодий туземных районов местными 
и пришлыми сторонними пользовате лями.

2. Земельно-водное устройство по настоя-
щему Положению является сплошным и обяза-
тельным мероприятием на территории всех рай-
онов, в которых проживают народности Крайнего 
Севера РСФСР. Список названных местностей 
и очередность их устройства устанавливаются 
НКЗемом РСФСР по соглашению с НКФином 
РСФСР и Комитетом содействия народностям 
северных окраин при ВЦИК.

3. Со дня назначения той или иной мест-
ности согласно ст. 2 настоящего Положения 
для очередного земельно-водного устройства 
воспрещается внеплановое переселение в эту 
местность. Плановое же переселение в районы, 
в которых проживают народности Крайнего Севе-
ра РСФСР (ст. 2), производится в общем порядке, 
при чем установление определенных районов 
заселения производится НКЗемом РСФСР по со-
глашению с Комитетом содействия народностям 
северных окраин при ВЦИК.

4. Расходы по первоначальному земель-
но-водному устройству принимаются на госбюд- 
жет с отпуском средств в сметном порядке.

5. В отношении оснований и порядка 
проведения земельно-водного устройства, не 
предусмотренных в настоящем Положении, ис-
полнительные органы руководствуются общими 
узаконениями и распоряжениями по землеу-
стройству в РСФСР и директивными установка-
ми советской земельной по литики.

II. Основания и порядок проведения зе-
мельно-водного устройства

6. Земельно-водное устройство проводит-
ся местными земельными органами, образую-
щими для этой цели производственные партии 
в составе соответствующих специалистов (зем-
леустроителей, топографов, агрономов, эко-
номистов, рыбоведов, лесоводов, охотоведов 
и др.), под руководством уполномоченных мест-
ных исполкомов.

7. Первоначальной стадией земельно-вод-
ного устройства является собирание и обработ-
ка картографических, статистико-экономических 
данных и материалов, относящихся к назначен-
ной для устройства местности. Дополнительные 
обследовательские действия ограничиваются 
пределами лишь безусловной необходимости 
и производятся простейшими методами.

8. На основе собранных материалов (ст. 7) 
устанавливается направление хозяйства в каж-
дом данном районе и в соответствии с этим 
определяется род, состав и количество угодий, 
которые подлежат отводу данному хозяйствен-
ному объединению.
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9. Земельно-водное устройство производит-
ся при участии трудового населения и сопрово-
ждается общественной его подготовкой, для чего 
проводится разъяснительная и организацион-
ная работа и привлекаются к активному участию 
профессиональные и колхозные организации, 
батрацко-бедняцкие группы и местные комитеты 
содействия народностям северных окраин.

10. За основу наделения местного тру-
дового населения охотничьими, рыболовными, 
пастбищными и другими угодьями принимают-
ся площади, фактически освоенные этим насе-
лением, при чем должны быть по возможности 
устранены внешние недостатки землепользова-
ния и междунациональная чересполосица.

11. При разработке проектов земельно-
вод ного устройства в местностях с явным избыт-
ком или явной нехваткой угодий по сравнению 
с наличным числом пользователей, размеры 
отводимых площадей устанавливаются на ос-
новании земельно-расчетных единиц, которые 
определяются с учетом существующих условий 
местного хозяйства и реальных возможностей 
его рационализации.

Земельно-расчетные единицы выраба-
тываются местными земельными органами со-
вместно с местным комитетом содействия на-
родностям северных окраин и по одобрении их 
совнаркомами автономных республик или крае-
выми (областными) исполкомами окончательно 
утверждаются НКЗемом РСФСР по согласова-
нию с Комитетом содействия народностям се-
верных окраин при ВЦИК.

12. При проведении земельно-водного 
устройства на основании настоящего Положе-
ния угодья предоставляются в следующей оче-
редности:

1) народностям Крайнего Севера и трудо-
вому пришлому населению, в постоянном поль-
зовании которого находятся ко времени издания 
настоящего Положения определенные угодья;

2) пришлому, после издания настоящего 
Положения, трудовому населению и всему не-
трудовому населению, если в пределах тузем-
ных районов окажутся, за наделением первой 
группы, свободные пространства.

Если население, отнесенное к первой груп-
пе, не может быть полностью устроено в пре-
делах занимаемых им районов за явным недо-
статком угодий или если не окажется свободных 

пространств для населения, отнесенного ко 
второй группе, то наделение населения произ-
водится вне занимаемых населением районов 
путем переселения и расселения.

13. Наделение внутри каждой из указанных 
в ст. 12 групп производится в следующей оче-
редности: в первую очередь угодья предостав-
ляются колхозам и производственным коопера-
тивным организациям, во вторую — бедняцким 
и середняцким хозяйствам и в третью — всем 
остальным хозяйствам.

Цикам автономных республик и краевым 
(областным) исполкомам предоставляется пра-
во лишать пользования угодьями в туземных 
районах отдельных лиц и их группы, если они 
эксплуатируют население или ведут хищниче-
ское использование угодий.

14. Проекты первоначального земель-
но-водного устройства со всеми заявленными 
на них возражениями рассматриваются и утвер-
ждаются местными районными исполкомами. 
Постановления районных исполкомов могут 
быть обжалованы в трехмесячный срок заин-
тересованными лицами и учреждениями в СНК 
подлежащей автономной республики или крае-
вой (областной) исполком. Жалобы эти подают-
ся в районный исполком или в сельсовет и могут 
быть заявляемы и в устной форме. СНК подле-
жащей автономной республики или краевому 
(областному) исполкому предоставляется право 
удлинять установленный в настоящей статье 
трехмесячный срок для районов, где условия 
сообщения особенно затруднительны. Поста-
новления совнаркома автономной республики 
или краевого (областного) исполкома являются 
окончательными и дальнейшему обжалованию 
не подлежат.

15. Туземным советам и районным ис-
полкомам, а также объединениям устроенно-
го населения выдаются на право пользова-
ния предоставленными угодьями выписки из 
утвержденных проектов; в выписках указыва-
ются границы угодий, их пользователи и связан-
ные с земельно-водным пользованием полномо-
чия и обязанности.

16. НКЗему РСФСР предоставляется пра-
во издавать совместно с Комитетом содействия 
народностям северных окраин при ВЦИК пра-
вила и инструкции по применению настоящего 
Положения.

2. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.09.1930 «Об утверждении Положения о первоначальном земельно-
водном устройстве трудового промыслового и земледельческого населения северных окраин РСФСР 

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 108–110 об.
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3. Обложка архивного дела «Программы землеустроительного отделения, инструкции, положения, приказы, 
докладные записки за 1930–1936 годы»

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12.
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4. Инструкция по применению положения о земельно-водном устройстве районов Крайнего Севера,  
утвержденная постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 сентября 1930 г. 

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 111–116. 
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5. Права и обязанности специалистов в комплексе землеводоустроительных работ по положению ВЦИК  
от 10 сентября 1930 г. Инструкция Народного комиссариата земледелия РСФСР 1932 г. 

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 150–158 об. 
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6. Обязанности всех специалистов, входящих в комплекс работ по землеводоустройству

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 152, 152 об. 
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7. Программа для составления актов выявления угодьепользования, прав и пожеланий  
землеводоустраиваемого населения

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–4 об. 
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8. Программа работ оленеводсектора на 1933 г. 

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 62–64 об.



СЕВЕРОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ ЯМАЛА — 
ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

РАЗДЕЛ 2



Значительную часть землеустроительных 
экспедиций составляли приглашенные специа-
листы. Практически все землеустроители были 
из города Тобольска. Геоботаники, почвоведы, 
агрономы, экономисты, астрономы, этнографы 
приглашались из Москвы, Ленинграда, Перми, 
Омска, Томска, Красноярска, Тюмени. 

Значительная часть работы по земель-
но-водному устройству территории легла на 
плечи землеустроителей. Они выполняли ре-
когносцировочную съемку (осмотр и обследо-
вание местности с целью выбора положения 
астрономических и геодезических опорных 
пунктов для обоснования топографических 
съемок), а на хозяйственно ценных площа-
дях — инструментальную геодезическо-то-
пографическую съемку, которые позволяли 
корректировать предшествующий картогра-
фический материал или составлять новые 
карты местности, определять расположение 
и количество сельскохозяйственных, лесных, 
ягельных, охотничьих, рыболовных и других 
угодий. 

По всем вопросам, возникавшим в про-
цессе работы по земельному устройству тер-
риторий, принимались коллективные решения, 
активно обсуждавшиеся на заседаниях райис-
полкомов, национальных советов, технических, 

профсоюзных и производственных совещани-
ях сотрудников экспедиций, в которых часто 
принимали участие представители окружно-
го земельно-промыслового отдела, подотде-
ла землеустройства, окрисполкома, культбаз 
и других учреждений. 

Конечным результатом работы всех специ-
алистов экспедиции являлся проект по земель-
ному устройству обследуемой территории.

Готовый проект в обязательном порядке 
представлялся населению землеводоустраи-
ваемого района, после коллективного обсуж-
дения в течение трех месяцев можно было 
оспорить предлагаемый вариант распределе-
ния угодий и предложить свой вариант в рай-
онный земельный комитет. Такие прецеденты 
происходили неоднократно. Так как преимуще-
ства при распределении получали члены кол-
хозов и совхозов, это служило стимулом к кол-
лективизации индивидуальных хозяйств. 

В окончательном виде проект включал 
карту землеводоустраиваемого района, пись-
менный проект с обработанными результата-
ми земельных и экономических обследований, 
данные об экономическом районировании 
и направлении хозяйства. В обосновании про-
екта описывались условия для укрупнения 
и развития совхозного строительства, коллек-
тивизации и кооперирования бедняцко-серед-
няцких хозяйств, перехода на оседлый образ 
жизни, осуществления национальной и клас-
совой политики. По результатам обследований 
районные исполнительные комитеты получали 
копии районной карты с обозначением угодий 
каждого отдельного землепользователя и са-
мого письменного проекта.
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9. Лагерь на Хадытте. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, [1934–1936 гг.]. Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 6.
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10. Стенгазета в лагере экспедиции. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, [1934–1936 гг.].  
Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 6.

С. 22–23: 11. Землеустроители на пастбище колхоза «Победа»

Из архива МВК им. И.С. Шемановского 
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12. Полевые абрисы геоботаника [...] Барышникова. Пуровский район, 1935 г.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 201. Л. 1–23.
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13. Опись геоботанических материалов Пуровского района, 1935 г.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 201. Л. 1 а.
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14. Записи наблюдений из полевых дневников землеустроителей, 1935 г.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 201. Л. 5 об.
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ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 201. Л. 6.
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ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 201. Л. 27.
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ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 201. Л. 31.
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ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 201. Л. 38.
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15. Архивное дело «Проект простейшего  
земельно-водного устройства Ямальского района 

Ямальского (Ненецкого) округа Омской области  
на 1935–1937 годы»

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. 
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16. Очерк о растительности Ямальского района, 1935–1937 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 29–91.
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17. Фотоматериалы к очерку о растительности Ямальского района, 1935–1937 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 31.
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18. Очерк о рыбном хозяйстве Ямальского района, 1935–1937 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 134–193.
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19. Фотоматериалы к очерку о рыбном хозяйстве Ямальского района, 1935–1937 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 154.
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20. Складывание невода. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг. Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 154.

21. Сортировка рыбы. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг. Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 154.
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22. Починка невода. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг. Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 154.

23. На промысел. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг. Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 154.
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25. Пуйковский рыбзавод. Заготовленный лед. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг.  
Фото А.А. Слотвинского

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 170.

24. Улов. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг. Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 154.
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26. Очерк об охотничьем промысле в Ямальском районе, 1935–1937 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 117–133.
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27. Устройство петель для ловли гаги. Северный Ямал. Автор рисунка не указан

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 131.

28. Крючки для ловли нерпы, практикуемые на полуострове Ямал. Автор рисунка не указан

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 132.
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29. Насторожка слопца (капкана). Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг.  
Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 128 об.

30. Насторожка слопца. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг. Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 129 об.
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32. Слопец оставлен настороженным на лето. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг.  
Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 130.

31. Усовершенствование слопца. Автор рисунка не указан

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 257 об.
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 33. Предъявление проекта. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, [1937 г.]. Фото В.Г. Кабунина

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 6.
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34. Протокол предъявления проекта по землеводоустройству Шурышкарского района  
в части Мужевского сельсовета от 13 декабря 1932 г.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 33. Л. 1.
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ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 33. Л. 6.



КАРТА — АЛЬФА И ОМЕГА  
ГЕОГРАФИИ

РАЗДЕЛ 3



По результатам земельного обследова-
ния составлялась карта в масштабе 1:500 000 
(или 1:200 000 для особо значимых угодий 
и мест) с экспликацией земельных угодий, 
с указанием населенных пунктов; кочевых 
маршрутов; летних и зимних стоянок; участков, 
зараженных сибирской язвой; границ фактиче-
ского и вновь установленного землепользова-
ния колхозов, земельных объединений, совхо-
зов, заповедников и т.д.

Процесс создания оригинальных карт 
был трудоемким. Представленные в оконча-
тельном виде карты составлялись на основе 
многочисленных абрисов, полученных в ходе 
инструментальной геодезическо-топографиче-
ской съемки. 

Часть карт представляет оригинальный 
опыт привлечения участниками землеустрои-
тельных экспедиций ненцев к процессу карто-
графирования. К составлению карт привлекали 
прежде всего ненцев-оленеводов, хорошо зна-
ющих свою территорию; они же одновременно 
могли служить проводниками, информаторами 
и иллюстраторами. К рисованию карт привле-
кались как председатели кочевых советов, так 
и ненцы-единоличники, знающие местность 
детально. Одновременно могли работать над 
схемой от одного до пяти человек.

Основной чертеж выполнялся ненцами 
простым карандашом или перьевой ручкой, 
а поверх данного рисунка наносилась инфор-
мация уже цветным карандашом со слов опра-
шиваемого. Иногда человек, ведущий опрос, 
сам же и выполнял чертеж и наносил значи-
мые объекты. Часто наносилась только топо-
графическая основа, поскольку из-за незнания 
языка опрашиваемым и отсутствия перевод-
чика невозможно было получить и нанести на 
карту все необходимые сведения. К картам со-
ставлялись списки всех обозначенных гидро-
графических объектов, т.е. рек и озер. Все на-
звания рек, озер, сопок записывались со слов 
ненцев. Составленная карта заверялась под-
писью-тамгой опрашиваемого. Зарисованная 
в ходе опроса гидрографическая сеть затем 
проверялась и корректировалась опросом еще 
как минимум двух людей.
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35. Карта рыбных угодий Ямальского района, 1935–1937 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 60.
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36. Карта маршрутов  
Ямальской экспедиции  
по землеводоустройству, 
1935–1937 гг. 

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1.  
Д. 188 а. Л. 7.
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37. Карта охотоугодий  
Ямальского района,  

1935–1937 гг. 

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1.  
Д. 188 а. Л. 133 а.
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38. Геоботаническая карта Надымского 
района, [1933–1934 гг.]

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 119. Л. 3.
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39. Карта района рыбодобычи Пуйковского рыбозавода, [1934–1936 гг.]. Плотная бумага

ГА ЯНАО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 73. Л. 70.
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40. Схема размещения родовых владений на Ямале по данным Г.И. Артеева, 1935–1937 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 239.
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41. Схема размещения родовых владений на полуострове Ямал по данным Б.М. Житкова, 1935–1937 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 237.
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42. Карта-схема границ владений юрт Посл-Горт (Шурышкарский р-н), [1931 г.].  
Рукописная. Оберточная бумага, карандаш

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 15. Л. 42.

Вставка: 43. Схематическая карта лесов  
Надымского района, [1933–1934 гг.]. Калька

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 119. Л. 8.
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44. Карта-схема угодий Кушеватского сельсовета (Шурышкарский р-н) ), [1931 г.].  
Рукописная. Калька, чернила, карандаш

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 15. Л. 45.
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45. Схематическая карта распространения сибирской язвы в 1931 г. на Обско-Тазовском полуострове. Калька.  
Автор К. Ратнер

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 24. Л. 6.
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46. Схема сенокосов по Котопь-Югану (Надымский р-н), [1933–1934 гг.]. Плотная бумага, цветной карандаш

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 88. Л. 8.
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47. Схема расположения рыбоугодий, осваиваемых жителями Обдорска в окрестностях, [1934 г.]. Калька.  
Составил землеустроитель [...] Фомин

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 202. Л. 279.
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48. Архивное дело «Материалы предъявления проектов за 1935 год». Приуральский район 

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 202. Л. 279.



ТРУДНОСТИ — ИСПЫТАНИЯ  
РАДИ БУДУЩЕГО 

РАЗДЕЛ 4



Условия труда и быта в североустрои-
тельных отрядах были близки к экстремаль-
ным. Многие специалисты впервые приезжали 
на Ямал, и для них природно-климатические, 
культурно-языковые и хозяйственные условия 
жизни Ямальского Севера оказывались крайне 
сложными и максимально напряженными. 

Трудоемкость исследовательских работ 
в полевых условиях обуславливала наем ра-
бочих среди местного населения: переводчи-
ков, проводников, возчиков и пастухов. В отря-
де бок о бок работали представители разных 
национальностей: русские, украинцы, татары, 
коми, ненцы, ханты и другие. Это были люди 
с разным уровнем грамотности, знаниями, ква-
лификацией, различным жизненным опытом 
и практикой работы. Большинство квалифици-
рованных специалистов землеустроительных 
отрядов приезжали на работу по направлению, 
заключали трудовой договор на период от не-
скольких месяцев до года, по окончанию кото-
рого, как правило, уезжали.

Вопрос об удержании наиболее квали-
фицированных работников постоянно стоял 
на повестке дня. Нехватка людей не позволя-
ла реализовывать принцип разделения труда 
между рабочими и специалистами. Случалось, 
специалисты работали в одиночку, самостоя-
тельно решая проблемы на местах, налаживая 
контакты с коренным населением и служащи-
ми торговых и хозяйственных организаций, за-
нимаясь поиском и наймом жилья, транспорта 
и переводчиков. Они переносили и переклады-
вали грузы, тянули бечевой лодки, ходили пеш-
ком, готовили пищу и ставили палатки. 

Все первые экспедиции, выполнявшие ра-
боты по первоначальному земельно-водному 
устройству, испытывали кадровые, финансовые, 
транспортные, бытовые, организационные про-
блемы, отсутствие налаженной связи. Часто про-
верка снаряжения и оборудования перед выездом 
экспедиции показывала явную нехватку самых не-
обходимых вещей. В списке недостающих — ин-
струменты и исследовательские приборы; теплая 
одежда, жизненно важная в северных условиях; 
рюкзаки; полевые сумки; экспедиционные ящики; 
больше- и малоразмерные брезентовые палатки; 
самые обычные вещи, необходимые для органи-
зации быта: свечи, чайники, котлы для приготов-
ления пищи, накомарники, керосинки. Все это 
дополнялось непредсказуемой экстремальной 
погодой. Условия работы были крайне тяжелы-
ми, а слабая обеспеченность снаряжением и не-
своевременное поступление средств заставляли 
людей, даже несмотря на большую заработную 
плату, уже накануне выезда в поле менять свое 
решение и заявлять об отказе.

В документах экспедиций описано доста-
точное количество примеров поступков, про-
диктованных отчаянием и стрессом; с другой 
стороны — поступков, свидетельствующих 
о высокой мобилизации духа и мощной идей-
ной мотивированности многих специалистов, 
что и позволило им, преодолев неизбежные 
разногласия и, казалось бы, непреодолимые 
препятствия, выполнить на самом высоком 
уровне все поставленные перед экспедициями 
задачи и в конечном итоге заложить фунда-
мент современного земельно-водного устрой-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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49. Договор о работе на должности начальника экспедиции А.А. Слотвинского, 1936 г.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 137. Л. 24.
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50. Договор об аренде жилья для сотрудника подотдела землеустройства Ф.М. Овчинникова, 1937 г.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 137. Л. 20.
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51. Договор о проведении работ по переработке очерка о лесах Пуровского района, 1935 г.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 137. Л. 12.
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52. Ямальская североустроительная экспедиция. Фотоальбом И.И. Желтовского

Из архива МВК им. И.С. Шемановского 

С. 68–69: 53. Ямальская североустроительная экспедиция. Участники экспедиции: первый слева в верхнем ряду 
охотовед [...] Липатов, в центре переводчик, третий слева экономист [...] Дроздов, слева в нижнем ряду заведующий 

факторией [...] Заболоцкий, справа землеустроитель Иван Изотович Желтовский. Фото И.И. Желтовского

Из архива МВК им. И.С. Шемановского 
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55. Макет лодки-калданки

Из фондов МВК им. И.С. Шемановского 

54. На калданке. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции. Фото В.М. Ларионова, 1935–1937 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 96.
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57. На факторию за продуктами. Из отчета Ямальской 
землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг.  
Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 96.

С. 72–73: 58. Ямальская североустроительная экспедиция. 
Зимний транспорт экспедиции, [1934–1936 гг.].  

Фото И.И. Желтовского

Из архива МВК им. И.С. Шемановского 

56. Карское море. На байдарке. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг. Фото В.Г. Камбунина

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 22.
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60. Памятник переводчику Ямальской экспедиции 
И.О. Хороля, 1934 г. Фото И.И. Желтовского

Из архива МВК им. И.С. Шемановского 

61. Ямальская североустроительная экспедиция

Из архива МВК им. И.С. Шемановского 

59. Теодолит. Прибор геодезический, нач. XX в

Из фондов МВК им. И.С. Шемановского 
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62. Ямальская североустроительная экспедиция. 
И.И. Желтовский за работой, [1934–1936 гг.]

Из архива МВК им. И.С. Шемановского 

С. 76–77: 63. И.И. Желтовский на планировке  
поселка Лопхари, [1934–1936 гг.]

Из архива МВК им. И.С. Шемановского
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65. Предметы повседневного быта участников 
экспедиции

Из фондов МВК им. И.С. Шемановского 

С. 79: 66. Малица. Кисы мужские

Из фондов МВК им. И.С. Шемановского

64. С покупками на фактории. Из отчета Ямальской землеустроительной экспедиции, 1935–1937 гг. Фото В.М. Ларионова

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188 а. Л. 96.
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67. Сумка полевая, планшетка, [1930-е гг.]

Из фондов МВК им. И.С. Шемановского
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70. Барометр фирмы Holosteridue полевой, в футляре.  
Франция, нач. XX в.

Из фондов МВК им. И.С. Шемановского

69. Компас походный. Польша, 1920-е гг.

Из фондов МВК им. И.С. Шемановского

68. Бинокль в футляре, [1930-е гг.]

Из фондов МВК им. И.С. Шемановского
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Из писем землеустроителей

Из письма руководителя Подотдела 
землеустройства Петра Чембарцева на-
чальнику Ямальской экспедиции Анатолию 
Слотвинскому:

«21/VI прибыл т. Ляпунов (студент ди-
пломник — астроном), привез радиостанцию, 
но радиста не прислали и работать на ней 
будет некому, а как бы надо и как бы хорошо 
было ему держать связь с вами и с Обдорском. 
Петров его заверял, что радист будет и не при-
слали. Не знаю кто из них (в Отделении земле-
устройства) виноват в конечном счете, так как 
Петров с 8/VI в Москве.

Т. Ляпунов привез точный инструмент — 
круг Рипсольда [Репсольда. — Ред.] дающий 
точность отсчетов кажется 2 секунды (2″), но 
ему нужен помощник, в качестве какового так-
же обещали послать старшего техника триан-
гулятора Попова из Тюмени, но такого тоже 
нет. Из Исетского района землеустроителя 
Носкова жду с «Воткинским 3», но неизвестно 
приедет ли.

Я питаю хотя правда слабенькую надежду 
на то, что вы там совместно со всеми уговорите 
Панина работать все лето, попробуйте, а если 
уж он не согласится, то пусть едет, что подела-
ешь, но снабдите его деньгами на проезд до Ом-
ска иначе он здесь будет сидеть даром неопре-
деленный срок, ибо денег у нас ничего нет до сих 
пор, почему и я то не выезжаю на Ямал…» 

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 304.

Из письма старшего техника-землеу-
строителя Виктора Панина начальнику Ямаль-
ской экспедиции Анатолию Слотвинскому:

«Я думаю сделать заезд до ф. Щучьей 
и по пути купить там продуктов ... сейчас не 
знаю, где найти карты до Щучьей так как чумов 
еще нет. До Щучьей считают почти столько же 
сколько и до р. Харвуты [нрзб] что карта будет 
стоить очень дорого, но ехать надо так как за-
ведующий факторией живет на одной рыбе. 
Если найдем еще чумы, в которых есть хлеб, 
то хлебом мы себя обеспечим, но хлеба как 
будто в чумах нет. Ну ладно надо кончать пи-
санину, а то собираться каслать. Бродни у всех 

у нас порвались. Эвальт купил себе на факто-
рии сапоги, а я пришил к своим бродням новые 
головки так, что снова ходить можно, только 
у Николая нечего на ноги надеть. Наших оле-
ней не слышно куда они ушли, но есть предпо-
ложение, что они находятся в устье Еркута на 
побережье губы. Хотел отправить Езынги по-
казать оленей, но нанятые перевозить груз не 
знают р. Харвуты и просят дать человека, ко-
торый бы показал куда ехать, а поэтому и при-
шлось отправить Езынги. Ну ладно мась.

Привет всем и Зинаиде Сергеевне. 
11 августа 1935 г. <…>
Анатолий Андреевич, выдай Езынги 7 кг 

сухарей, которые он передаст сдесь на пути 
хозяину одного чума у которого мы сейчас взя-
ли взаймы и запишите на нас троих: Николая, 
Вахтраса и на меня».

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 298–301.

Из письма руководителя Подотдела 
землеустройства Петра Чембарцева на-
чальнику Ямальской экспедиции Анатолию 
Слотвинскому:

«В связи с работой астронома т. Ляпуно-
ва, выбывающего на Пуйко и далее на Хода-
ту — ваши инструментальные хода должны 
отпасть и заменены быть буссольными. Может 
быть где-нибудь в особо важных местах и мож-
но будет теодолитом пройти и заснять поточ-
нее какие-нибудь ценные места, вроде Обской 
поймы, устья больших рек, вроде Сё-Яга, Мор-
ды-яга, Юрибей, Ходата или такие места, ко-
торые намечены РИКом, как места оседания 
колхозов и ППО — этакие места надо в более 
крупном масштабе и заснять и вообще изучить 
их подетальнее, а в остальных пунктах будет 
ограничиться буссольной съемкой, иначе вы 
не успеете обработать [данные] за полевой пе-
риод. 

2. ...Будете проводить производствен-
ные совещания или групповые и персональ-
ные беседы ярче подчеркните необходимость 
проведения самого жесткого режима эконо-
мии (в пределах разумного, конечно) каждый 
специалист и рабочий должен этого добивать-
ся. Подчеркните, что все наши работы, содер-
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жание всех нас с вами идет за счет госбюдже-
та, а это значит за счет трудовых сил рабочих 
и колхозников иных районов, так как Ямал весь 
сидит на госбюджете и не оправдывал еще ни 
одного из расходов. Поэтому особенно расчет-
ливо надо относиться к расходу каждого рубля, 
каждой вещи, снаряжения и прочее…»

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 307–307 об.

Из письма заведующего Ямальским 
окружным музеем Ноговицына начальнику 
Ямальской землеустроительной экспедиции:

«Настоящим Ямальский окружной музей 
просит Вас наряду с Вашей основной работой 
произвести также подбор некоторых материа-
лов (частью, может дублировавших основных 
коллекций) для Окружного музея. Музею тре-
буются самые разнообразные материалы, ха-
рактеризующие исследуемую Вами область во 
всех отношениях как-то: образцы горных пород, 
полезных ископаемых, почв, растений, живот-
ных (начиная с простейших ракообразных и т.д.), 
а также материалы по археологии, этнографии 
и быту населения (культовый и хозяйственный 
инвентарь, орудия, оружие и т.д.)…»

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 342.

Из Инструкции начальникам экспедиций 
Североустроительной партии:

«В отношении специальной и прозодеж-
ды следует руководствоваться тем, что по воз-
можности вся годная к носке в дальнейшем 
одежда и обувь возвращалась снова в экспе-
дицию или партию, дабы не ставить партию 
каждый год перед необходимостью приобре-
тать, транжирить и снова приобретать, особен-
но это относится к таким вещам как малица, 
полушубок, кисы, гуси суконные, плащи, тобо-
ры, тобоки, новые сапоги, валенки, гуси оленьи 
хорошие, спальные мешки…»

ГА ЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 12. Л. 169.

Из протокола общего собрания коллек-
тива Ямальской североустроительной экспе-
диции:

«Упадничество и ликвидаторские настрое-
ния особенно вредны в данный момент се-
рьезных трудностей с транспортом. Нам нужно 
брать пример с челюскинцев, среди которых 
в момент величайших затруднений не нашлось 
ни одного нытика». 

ГА ЯНАО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 17. Л. 23–23 об.
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Принятые аббревиатуры

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГА ЯНАО — Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа
МВК — музейно-выставочный комплекс
ППО — простейшее производственное объединение
РИК — районный исполнительный комитет
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СНК — Совет народных комиссаров
СО РАН — Сибирское отделение Российской академии наук
ЦИК — Центральный исполнительный комитет

Сложносокращенные слова

Госземтрест — Государственный трест по организации территории и подготовке 
переселенческих земельных фондов
Госфонд — Государственный фонд
исполком — исполнительный комитет
колхоз — коллективное хозяйство
культбаза — культурно-просветительская база
Наркомзем, НКЗем — Народный комиссариат земледелия
НКФин — Народный комиссариат финансов
окрисполком — окружной исполнительный комитет
оленеводсектор — оленеводческий сектор
охотугодье — охотничье угодье
прозодежда — производственная одежда
райисполком — районный исполнительный комитет
рыбозавод — рыбный завод
рыбоугодье — рыболовецкое угодье
сельсовет — сельский совет
Совнарком — Совет народных комиссаров
совхоз — советское хозяйство
стенгазета — стенная газета

Сокращения

в., вв. — век, века
г. — город
г., гг. — год, годы
Д. — дело 
др. — другие
им. — имени
кг — килограмм

Л. — лист
нач. — начало
нрзб — неразборчиво
об. — оборот
Оп. — опись
р. — река
р-н — район

ст. — статья
т. — товарищ
т.д. — так далее
т.е. — то есть
ф. — фактория
Ф. — фонд
чел. — человек
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