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Аннотация: В статье говорится об экспедиции 2022 г. членов отделения 

Русского географического общества ЯНАО. Экспедиция была посвящена 

юбилею Пуровского района. Маршрут составил почти 2000 км. В центре 

исследований экспедиции были центры рыбодобычи крупных 

промышленников XIX – начала XX в. Экспедиция пришла к выводу, что в 

основном все места промышленной деятельности перестали существовать. 

Были обнаружены заброшенные поселки  и одно захоронение с каменным 

надгробьем. Отмечено обмеление береговой зоны. 

Abstract: The article talks about the 2022 expedition of members of the branch of 

the Russian Geographical Society of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug. The 

expedition was dedicated to the anniversary of the Purovsky district. The route was 

almost 2000 km. The expedition's research focused on the fishing centers of large 

industrialists in the 19th and early 20th centuries. The expedition concluded that 

basically all places of industrial activity had ceased to exist. Abandoned villages and 

one burial with a stone tombstone were discovered. Shallowing of the coastal zone 

was noted. 

 



Территория современного Ямало-Ненецкого автономного округа в XIX 

– начале XX веков входила в состав Тобольской губернии, относилась к ее 

самому дальнему северу. Водный бассейн территории, с наличием озер и рек, 

самыми крупными из которых являются Обь, Надым, Таз и Пур, а также 

мелких речушек, ручьёв, проток, со значительными рыбными ресурсами 

определял основы жизнедеятельности коренных народов Тобольского севера,  

а также привлекал предприимчивых выходцев из Западной Европы, 

представителей российского и сибирского купечества. Информация о 

развитии дореволюционной рыбодобычи и мест ее базирования на Крайнем 

Севера Западной Сибири требует дальнейших исследований. 

В 2022 году отделением Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» в ЯНАО на катамаране «Азимут» была 

проведена краеведческая экспедиция «Паруса Ямала. С горизонта 

пришедшие», посвященная 90-летию Пуровского района. За 35 дней члены 

экспедиции прошли маршрут от села Халясавей (прим. - самый южный 

населенный пункт Пуровского района ЯНАО) по рекам Еркалнадейпур, 

Айваседопур, Пур, Тазовской и Обской губам, Большой Наречинской протоке, 

Хаманельской Оби, реке Полуй, до Салехарда. Общая протяженность 

преодоленного  водного пути  составила  1795 км. Команда посещала места, 

которые при подготовке экспедиции были выявлены по литературе, как 

попадавшие  в сферу наиболее ранних научных исследований и  

хозяйственного освоения, уделив особое внимание центрам дореволюционной 

рыбодобычи. 

 Экспедиция проследовала по маршруту экспедиции 1923-1924 гг. 

Бориса Николаевича Городкова, охватившей   бассейн р. Пур и водораздел 

Пур-Обь. В дневниковых записях ботаника и географа Б.Н. Городкова притоки 

р. Пур и верховья описаны как малонаселенные, где проживает народ «пян-

хасово» (лесные ненцы) и немногочисленные селькупы» [1. C. 5]. Он же 

отмечал, что «основной вид их деятельности рыболовство и охота» [Там же]. 



Городков описал посещение зимовья Шейминых, которых назвал выходцами  

из Самарова.  Наше изучение показало, что Шеймины имели глубокие корни 

на Тобольском Севере, как минимум четыре их поколения занимались 

рыбодобычей, связывая себя родственными связями с представителями 

сургутских рыбодобытчиков Тетюцких [2]. Описываемый Городковым 

«промысел Шеймина» относился к купцу Александру Назаровичу Шеймину, 

располагался «на маленьком островке, окруженном протоками, … по реке 

сновали лодки, привозившие рыбу и самоедов; на берегу в носилках таскали 

крупных сырков, пыжьянов, щекуров и др.; женщины чистили рыбу около 

чумов; – словом, промыслы были в полном разгаре». Изба Шеймина 

находилась далее «вверх по Пуру» [1. С. 9]. А.Н. Шеймин, женатый на внучке 

рыбопромышленника из Сургута А. Тетюцкого, жил с женой в зимовье на р. 

Пур, зимой на собственных оленьих упряжках выезжая в Сургут на ярмарку 

для сбыта соленой и мороженной рыбы. После Октябрьской революции 

торговля Шеймина была прекращена, а его промысловые избы и инвентарь 

переданы Тазовскому отделению Облгосрыбпрома. Сам он занялся 

организацией артелей самоедов и заготовкой рыбы для названного 

учреждения [1.  С.11].  

Наша экспедиция также побывала  на месте «зимовья Шеймина», оно  

находилось на р. Пур,  севернее современного поселка Самбург, в 20 км ниже 

по течению. Было  осмотрено место двух пологих сопок, где в начале ХХ века 

располагалось зимовье, на одном из склонов сохранился каменный памятник 

над захоронением конца XIX века. 

После посещения поселения Шейминых, участники экспедиции 

добрались  до заброшенных поселений Пяси-Надо и Ивай-Сале, находящиеся 

в устье Пура в протоках по Малому Пуру. Обновили информационные 

таблички бывших поселений. В Пяси-Надо и Ивай-Сале  с 1930-х гг.  по 1970-

е гг. действовали совхозы по  заготовке рыбы. Но корни этих поселений 

связаны с факториями, основание которых приписывают купцам -  Михаилу 



Функу или Эдварду Вардропперу, а затем и с деятельностью 

рыбопромышленника М. Плотникова. Основателем факторий скорей всего 

являлся Михаил Функ, выходец риз рода обрусевших прибалтийских немцев, 

им в начале 1880-х г. были основаны 2 фактории в Тазовской губе на о. Ямбург 

и в устье р. Пур. Однако после крушения его судна в Тазовской губе, обе 

станции были выставлены на продажу.  После чего, М.  Функ поселился в 

Тюмени, где  вскоре скончался.  

Покупателем промысла Функа стал тюменский предприниматель 

промышленник – Вардроппер, скорей всего Эвард [3. С. 71]. Вардропперы 

являлись подданными Великобритании, выходцами из Шотландии. В Россию 

в 1860-е гг. перебрался Роберт с сыновьями Эдвардом и Джекобом. Они 

основали судостроительный завод под Тюменью, и все активнее проникали на 

Тобольский Север в район Тазовской губы, тем более что располагали 

собственным флотом с баржами, брандвахтами, шхунами «река-море». 

Последние, как и раз и были пригодны для плавания в Обской и Тазовской 

губах [4]. С ними связывают уже три фактории: Пальмер-Седе, Ивай-Сале, 

Ямбург-сале. В 1884 году братьями Вардропперы в низовья Таза и Тазовской 

губе уже занимались рыбным делом [4], которое обслуживалось паровыми 

шхунами «Маргарита», грузоподъемностью до 160 тонн, и «Север», 

грузоподъемностью до 50 тонн. Лов был организован силами местного 

населения – ненцев, причем работало около 100 лодок на самоловном 

осетровом промысле у острова Находки и несколько десятков мелких артелей 

на стрежевых и салмовых промыслах. В результате промысла собиралось 

около 100 тонн соленого осетра, около 50-65 тонн сушеного юрка из белой 

рыбы, главным образом из сырка, пыжьяна, мелкого щёкура (чир) и муксуна. 

Рыбный промысел того времени на такой отдаленной окраине был 

малорентабельным, и без заготовок пушнины тут дело не обходилось. В 1891 

году по ходатайству Обдорской инородческой Управы, Тобольский 

губернатор дал распоряжение не допускать братьев Вардроппер в район реки  

Таз, т. к. торговые операции здесь негативно отражались на сбор ясака 



(натуральный налог). После выдворения из р. Таз, братья Вардропперы 

обосновались в дельте Оби и южной части Обской губы, от мыса Ямасале до 

устья реки Яды. При наличии своего флота, состоящего из паровой шхуны 

«Агнесса», катера «Иртыш», моторного бота и одной баржи, общей 

вместимостью до 200 тонн, предпринимались попытки к расширению 

промысла в самой губе. С этой целью были приглашены практики из Латвии, 

знакомые с норвежским промыслом. Делались попытки ловли тралом, но они, 

по неизвестным причинам, не увенчались успехом. Более удачными были 

пробы лова мережами норвежского типа, но они точно также не привились, т. 

к. при нерегулярном «высмотре» в ловушках гибла вся рыба. Впоследствии 

часть латышей, работавших у Вардропперов, стали вести дело самостоятельно 

и в 1907 году образовали «Нижне-Обское Товарищество» на паях. Основная 

работа Товарищества была поставлена в Тазовском районе, но велись 

промысловые операции и в Обской губе. Вардропперами были составлены 

первые карты по рекам. Тобол, Иртыш, Обь, Обской и Тазовской губам, был 

открыт выход в Обскую губу через Хаманельскую Обь, вместо единственного 

известного в то время пути через реки Хэ и Ныду по Надымской Оби [5]. 

Созданное в Тобольске в 1910 г. «Нижне-Обское Товарищество 

рыболовства и торговли», ежегодно в мае на судах морского типа 

отправлялось для промысла в Тазовскую губу, возвращалось оттуда в октябре. 

В 1911 г.  торговый дом «М. Плотникова и Сыновья» последовал примеру 

Нижне-Обского товарищества. В 1914 г., после указа Николая II о запрете 

любой коммерческой деятельности иностранным подданным, рыболовные 

участки с зимовьями иностранцев были выкуплены торговым домом «М. 

Плотников и сыновья». Зимовки русских рыбопромышленников в районе 

Тазовской губы располагались главным образом по рекам Пуру и Тазу. Одна 

зимовка Чукчеева находилась на западном берегу Тазовской губы, в 25 верстах 

южнее мыса Ямбург-сале. По рекам зимовки были расположены в таком 

порядке: при устье реки Пур – зимовки Нижне-Обского Товарищества, 

торгового дома «М. Плотников и Сыновья», Ельцова; далее вверх по р. Пур - 



Торопчинова, Кайдалова и Шеймина; при устье реки Таз – зимовки - Нижне-

Обского Товарищества, торгового дома «М. Плотников и Сыновья»; далее 

вверх по р. Таз -  Макушина, Палилова, Мамеева и Седельникова [6]. 

Осмотреть о. Ямбург и одноименный мыс участникам экспедиции не 

удалось из-за мелей, даже с осадкой судна 30 см. К острову не удалось подойти 

на 1,5-2 км. К этому времени начался отлив. Было принято решение отойти от 

острова. Обогнув мыс Поворотный, около которого имелись 

многокилометровые мели, команда катамарана «Азимут» продвигалась вдоль 

левого берега Тазовской губы, причаливание к которому осложнено мелями и 

крутыми обрывами сопок. Обогнув мыс Круглый, команда остановилась на 

ночевку, на следующий день предстояло пересекать Обскую губу. Утром, 

запросив погоду, продолжили движение на юг, чтобы уйти от «штанов» 

(место, где Тазовская губа впадает в Обскую, тем самым встречаются 2 

течения). Через 20 км повернули на запад, при северо-восточном ветре 6 м/с, 

волны не превышали 1 м. Когда дошли до середины Обской губы, ветер стал 

усиливаться, волнение увеличивалось, дойдя до западного берега в районе 

мыса  Каменного столкнулись с волнами уже высотой до трех метров. 

Следующие два дня погода ухудшалась, дул северный ветер 20 м/с, волны 

поднимались высотой более 3-х метров, временами шел снег. Непогоду 

пришлось пережидать в течение трех суток на заброшенной подбазе «Сетная».  

На 4-й день ветер стих и поменялся на южный, что создало другие трудности 

для дальнейшего продолжения движения: южный ветер выдул воду из Обской 

губы, обнажив многочисленные мели, которые приходилось обходить до 6-7 

км в стороны. Южный ветер являлся встречным, тем самым не давал 

возможности поднять паруса, идти приходилось на одном малосильном 

моторе, из-за чего в день удавалось пройти не более 20-30 км. По планам 

экспедиции, обогнув мыс Ямсале, пройдя вдоль залива Вардропперский сор, 

нужно было попасть в Хаманельскую Обь. Из-за «малой» воды планам не 

суждено было сбыться, пришлось огибать южнее острова в дельте Оби. С 

входом в Обь, путь экспедиции пролегал мимо поселка Аксарка, где в 1899 г. 



была открыта вторая консервная фабрика в Обдорском крае [7]. С начала 

развития пароходства и по настоящее время хождение по Обской и Тазовской 

губе всегда отмечалось как сложное и опасное из-за многочисленных мелей, 

быстро-переменчивой погоды и короткой волны. В одном из описаний 

встречаем такую зарисовку:  «Въ 1877 году, пароходъ «Луиза» (купца 

Трапезникова) благополучно прибылъ изъ Европы въ Обь, но въ 1878 году, на 

обратном пути, селъ на мель около Тазовской губы, где и погибъ. Въ 1878-же 

прошли Обской губой до реки Надымъ: датскiй пароходъ «Нептунъ» и 

англiйскiй «Warkworth» (подъ командою Виггенса) и тогда-же оба вернулись 

въ Европу. «Warkworth» на обратном пути выскочил на мель, но отделался 

только потерею части своего груза. Въ том-же году, построенная 

Трапезниковымъ въ Тюмени шхуна «Сибирь» сделала переход въ Лондонъ. Въ 

1879 году, Трапезниковым были отправлены изъ Оби въ Европу три шхуны: 

«Обь», «Надежда» и «Тюмень», но все погибли – одна на мели въ Обской губе, 

а две – въ Карском море» [6].  

В начале XX века торговым домом «М. Плотников и сыновья» уделялось 

большое внимание рыбному промыслу, изначально торговый дом вел добычу 

крупных партий рыбы на песках Оби в основном в Березовском уезде. 

Активно стал вкладывать капитал в эту отрасль с того момента, когда 

включился в дела торгового дома младший сын Михаила Даниловича – 

Даниил. С 1895 г. было арендовано 8 рыбных песков, предназначенных для 

ловли рыбы разных сортов: Куноватский, Пужлановский, Мелексинский, 

Питляровский, Чупурас, Куруптинский, Сумутнель и Оксаровский, аренда 

составляла 3-4 года. Кроме годовой арендной платы, купцы обязывались 

ежегодно поставлять владельцам по 30 пудов ржаной муки. На арендованной 

территории были построены помещения проживания артелей и переработки 

продукции: 24 жилых дома, 30 не жилых (цеха по переработке, склады, 

морозильники и 9 бань), также для удешевления рыбного производства была 

приобретена сетевязальная фабрика. Первое в Сибири рыбоконсервное 

производство со специальным оборудованием и современными технологиями 



было открыто в 1898 г. в 110 верстах от Березово в р-не Питлярских юрт. В 

связи с успешным развитием рыбоконсервного производства Плотниковы 

принимали различные меры для его постоянного расширения. С этой целью, в 

Тюмени был открыт завод по изготовлению жестяных консервных банок. 

Плотниковы на собственной судоверфи построили специальную шхуну 

«Мария», которая предназначалась не только для перевозки, но и для 

первичной переработке рыбной продукции. В начале ХХ века в рыбном 

промысле был серьезный соляной кризис, стоимость необходимого сырья для 

данного производства возросла в несколько раз, что заставило Плотниковых 

обратить внимание на соляной промысел. Губернская комиссия в 1915 г. 

выяснила, что основная часть озер Коряковских соляных озер вблизи 

Павлодара находились в долгосрочной аренде у Плотниковых или их 

родственников. Ежегодно добывалось до миллиона пудов соли только для 

Тобольской губернии. Основные рыбные рынки региона, куда и доставлялась 

продукция, находились в Тобольске и Томске. В 1902 г. торговый дом «М. 

Плотников и сыновья» участвовал в международной рыбопромышленной 

ярмарке в Петербурге, где был удостоен золотой медали. Но основным 

успехом на ярмарке является договор с одной из американских торговых 

компаний на поставку рыбной продукции в США, а также временные 

соглашения с европейскими компаниями. С 1914 г. торговый дом поставлял 

консервы на фронт для нужд армии [7]. 

К концу XIX века рыбный промысел, с применение пароходов и барж, 

обретает промышленные масштабы: Нижне-Обское Товарищество поставляло  

4500 пудов соленой, 1000 пудов сухой рыбы; торговый дом «М. Плотников и 

сыновья» - 8000 пудов соленой и 1500 пудов сухой рыбы,  Чукреевъ – 1500  и  

100 пудов.; Ельцов – 200 и  25 пудов; Торопчиновъ – 400 пудов  и 100 пудов; 

Кайдаловъ – 600 и  200 пудов; Шеймин – 4000 и 1000 пудов.  

Рыбопромышленники Шеймин, Макушинъ, Палиловъ и Мамеевъ имели своих 

оленей до 300 голов каждый. Дунин-Горкавич приводит данные, что на 1910 

г. на Оби в рыбном промысле было занято 10 тыс. человек, за сезон 



вылавливали 1, 5 мил. пудов, заработная плата за сезон у рыбака 20 руб. В 

Астрахани в рыбном промысле было занято 150 тыс. чел вылавливал 15 мил 

пудов, что составляет на душу одного рыбака выловлено рыбы за сезон 150 

тыс. пудов на Оби и 100 тыс. пудов в Астрахани [6]. 

О работе консервных заводов торгового дома «М. Плотников и сыновья» 

в своих записках И.С. Шемановский писал: в 1899 г. на Питлярской фабрике 

выработано 60 000 коробок на 30 000 рублей; 1899 г. торговый дом открыла 

вторую консервную фабрику в Обдорском крае, на этот раз в 70 верстах ниже 

Обдорска на песке Оксарковском; на Питлярской консервной фабрике 

Плотниковых выработано 100 000 коробок на 50 000 рублей и на 

Оксарковской – 30 000 коробок на 15 000 рублей; 1901 г. торговый дом делает 

попытку оборудования рыбных промыслов в бухте Находка, но неудачно; на 

Питлярском консервном заведении Плотниковых выработано 140 000 коробок 

на 70 000 и на Оксарковском – 60 000 коробок на 30000 рублей; 1902 г. 

торговым домом консервной Питлярской фабрике выработано 160 000 

коробок на 80000 рублей, а на Оксарковской 90  000 на 45 000 рублей [8]. 

Благодаря таким масштабам вылова рыбы понятна заинтересованность 

царского правительства в вывозе не только рыбной продукции, а также 

сибирской пшеницы, леса и других природных богатств. И об этом нам 

говорит организация, в те времена, экспедиций Императорского «Русского 

географического общества в 1847-1850 гг. на Полярный Урал для изучения 

водораздела Европа-Азия, флоры и фауны Полярного Урала, Западно-

Сибирская Экспедиция Российской Академии Наук и Русского 

Географического общества. Б. Н. Городков, 1924 г. для изучения р. Пур и 

водораздела Пур-Таз, гидрографическая экспедиция в устьях рек Енисея и Оби 

в 1894-1895 гг. А.Б. Вилькицкого, для замера глубин в Обской губе, р. Обь и 

Енисейском заливе. В 1897 г. по поручению министра финансов С.Ю. Витте 

Вице-адмиралом Макаровым был подготовлен отчет о осмотре летом 1897 г. 

рек Обь и Енисей «Морского пути на реки Обь и Енисей». 



Проложив маршрут экспедиции в 1750 км  по богатым просторам 

северных водных путей, прикоснувшись к истории развития рыбного 

промысла Крайнего Севера, 10 октября 2022 г. краеведческая экспедиция 

отделения ВОО «Русское географическое общество» в ЯНАО на парусном 

катамаране «Азимут» благополучно прибыла в г. Салехард (ранее Обдорск).  
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