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Аннотация. Административно-территориальные преобразования, с 
учетом повышенной мобильности населения на пространствах Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, существенно понижают знание 
местными сообществами истории мест, территорий и поселений. 
Первые десятилетия развития Союза ССР были направлены на ак-
тивную социальную и хозяйственную модернизацию существующих 
укладов, в целях которых проводилась масштабная реформа адми-
нистративно-территориального устройства. В активном движении 
к новой социальной реальности могли происходить самые необыч-
ные и курьёзные события, при этом оставаясь незамеченными для 
современников и совершенно забытыми для потомков. К таковым 
относится и история переименования села Обдорск в рабочий по-
селок Салегард, остающаяся до настоящего времени совершенно 
неизвестной ни в научных, ни в общественных, ни в публичных 
кругах. С использованием историко-системного метода изучена 
история административно-территориальных преобразований мест 
и территорий, связанных с городом Салехард Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. В статье подробно разбираются обстоятельства 
смены статуса и наименования Обдорска. Поясняется этимология 
слова «гард» во взаимосвязи с историческими событиями, которые 
свидетельствуют об исконной связанности России с арктическими 
территориями. Уточняется древность арктического города и изна-
чальная включенность региона во взаимоотношения с восточными 
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и западными народами. В заключении указывается на необходи-
мость системного изучения истории Российской Арктики, посколь-
ку исторические знания, историко-культурное наследие городов и 
регионов, их географическое положение, этнографическое насле-
дие становятся экономическим ресурсом в постиндустриальном 
мире. На основании полученных данных разработана концепция 
развития Салехарда как мирового центра социокультурного аркти-
ческого туризма. 
Ключевые слова: Российская Арктика, Ямал, Обдорск, Салегард, Са-
лехард, административно-территориальные преобразования, гар-
ден, гард.
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Abstract. Administrative-territorial transformations, taking into account 
the increased mobility of the population in the spaces of the North, Siberia 
and the Far East, significantly reduce the knowledge of the history of 
places, territories and settlements by local communities. The first decades 
of the development of the USSR were aimed at active social and economic 
modernization of the existing structures, for the purpose of which a large-
scale reform of the administrative-territorial structure was carried out. In 
the active movement towards a new social reality, the most unusual and 
curious events could occur, while remaining unnoticed by contemporaries 
and completely forgotten by posterity. These include the history of the 
renaming of the village of Obdorsk into the working settlement of Salegard, 
which remains completely unknown to the present day, neither in scientific, 
nor in public, nor in public circles. Using the historical-system method, the 
history of administrative-territorial transformations of places and territories 
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associated with the city of Salekhard of the Yamal-Nenets Autonomous 
Okrug has been studied. The article analyzes in detail the circumstances 
of the change in the status and name of Obdorsk. The etymology of the 
word "guard" is explained in connection with historical events that testify 
to the primordial connection of Russia with the Arctic territories. The 
antiquity of the Arctic city and the initial involvement of the region in 
relations with eastern and western peoples are specified. In conclusion, the 
need for a systematic study of the history of the Russian Arctic is indicated, 
since historical knowledge, the historical and cultural heritage of cities 
and regions, their geographical location, ethnographic heritage become 
an economic resource in the post-industrial world. Based on the data 
obtained, a concept was developed for the development of Salekhard as a 
world center for socio-cultural Arctic tourism. 
Keywords: Russian Arctic, Yamal, Obdorsk, Salegard, Salekhard, 
administrative-territorial transformations, garden, guard.
Citation: Detter G.F. Obdorsk - SaleGard - Salekhard. Forgotten pages 
of the history of the Arctic city // Scientific Bulletin of the Yamal-Nenets 
Autonomous District. 2023. (119). No. 2. С. 43–70. doi: 10.26110/
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Введение 

Административно-территориальные преобразования в России (Рос-
сийской империи, СССР, РФ), учитывая её пространственную протяжен-
ность, активное развитие, выражавшееся в присоединение новых террито-
рий, смене социально-экономических и политических режимов, происхо-
дили постоянно и с высокой активностью. Особенно значительной была 
динамика на территориях Западной, Восточной и Южной Сибири в первые 
десятилетия советского периода. Менялось расположение, состав, наиме-
нования и центры административно-территориальных единиц (АТЕ).

В результате активного административно-территориального пере-
устройства России, и с учетом быстрой сменяемости населения на про-
странствах Севера, Сибири и Дальнего Востока, представления об исто-
рии административных преобразований территорий и поселений явля-
ются в значительной мере поверхностными. Тем не менее потребность 
населения и правительств в знании истории занимаемых ими мест и тер-
риторий периодически возникает, но восстановить события и разобрать-
ся в них может быть достаточно трудно. При этом научного института, 
системно занимающегося изучением истории Российской Арктики, нет, 
научные приоритеты России пока преобладают в технологических сфе-
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рах. Действующие институты истории Урала, Сибири и Дальнего Востока 
последовательно осуществляют исследовательскую деятельность, но учи-
тывая масштабы пространств, прошедшие века и тысячелетия, они даже 
теоретически не смогут охватить всё историческое пространство и время 
для восстановления и описания происходивших на Арктической (Азиат-
ской) территории России событий, существовавших народов, государств 
и цивилизаций. Поверхностность и недостаточность знаний формируют 
мнение о малой исторической значимости Арктики, Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Считается, что заселены они были преимущественно 
коренным малочисленными, малоизвестными и неграмотными народа-
ми, в связи с чем исторический период, по большому счёту, начинается 
с освоения территорий русской цивилизацией. В Списках населенных 
мест Российской империи о Тобольской губернии [1, С.LX] в связи с этим 
справедливо указывается «… во-первых, обитатели Зауралья состояли из 
полудиких племен, не имевших своих письмен и, следовательно, почти и не 
оставивших никаких исторических документов, а во-вторых, и тем, что 
проникавшие за хребет Новгородцы и Московские воины имели единственною 
целью брать побольше дани, а потому мало обращали внимания на племена, с 
которыми имели дело, вследствие чего все сообщённые ими и записанные ле-
тописцами известия, ограничиваются указанием сколько получено рухляди, 
да сколько взято в полон городов, князей и их людей.».

Благодаря редким научным исследованиям отдельных организаций и 
лиц публикуются результаты археологических, исторических и лингви-
стических работ по Арктическим территориям. В частности, к таковым 
можно отнести Историю Ямала [2] и справочник по административ-
но-территориальному делению Тюменской области [3], воссоздавшие 
хронику событий и смену административных статусов территорий в Яма-
ло-Ненецком автономном округе. 

Целью настоящего исследования является изучение административ-
но-территориальных преобразований мест и территорий, связанных с го-
родом Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, причинах и след-
ствиях происходящих, в связи с этим исторических событий. Выражаясь 
словами русского художника, писателя, путешественника, археолога и 
общественного деятеля Н.К. Рериха «Не знающий прошлого не может ду-
мать о будущем. Народ должен знать свою историю, запечатленную в па-
мятниках старины. Народ должен владеть всеми лучшими достижениями 
прошлых эпох.» [4, С.9].

Методы исследования

В научной литературе АТЕ рассматриваются как объединения, уста-
новленные законодательством, части территории государства (региона) 
образованные для реализации государственных полномочий, включают 
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один или несколько населенных пунктов с прилегающими территориями 
либо часть населенного пункта, имеют установленный статус, границы, 
наименование, могут иметь административный центр [5]. В Ямало-Не-
нецком автономном округе, к примеру, АТЕ дано следующее определе-
ние: «административно-территориальная единица – территориальное об-
разование, непосредственно входящее в состав автономного округа, создава-
емое органами государственной власти автономного округа для реализации 
государственных полномочий, имеющее границы, официальное наименование 
и статус»1. Административно-территориальное устройство (АТУ) со-
ответственно – это система административно-территориальных единиц 
государства (региона) в целях организации государственного управления 
территориями.

В работе используется историко-системный метод позволяющий рас-
сматривать развитие исторических сообществ как целостной системы, 
представляющей собой совокупность взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих субъектов и целостных, системных образований и преобразований, 
происходящих во времени [6]. 

События, произошедшие в далеких и даже неопределенных истори-
ческих периодах, запечатлеваются в топонимике мест и территорий и со 
временем могут становиться определяющими детерминантами формиро-
вания новых исторических событий. Топонимика позволяет объединить 
методы лингвистики, географии и истории для получения релевантных 
результатов исследования [7]. Правила унифицированной фиксации 
и адекватной передачи топонимов особенно важны в картографии. Так 
страны, применяющие кириллицу и другие нелатинопишущие страны за-
писывали географические названия буквами латинского алфавита. Топо-
нимы унаследовали этническую историю, хозяйственный уклад, мифы и 
сказания древних народов, но включение их в научный оборот связано с 
необходимостью проведения комплексных исследований [8].

Результаты и обсуждение

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году и по 
1936 год назывался Ямальский национальный (Ненецкий) округ, а затем 
Ямальский (Ненецкий) национальный округ (ЯН(Н)О). С 1937 по 1977 
год наименовался Ямало-Ненецкий национальный округ (ЯННО), после 
чего и до настоящего является Ямало-Ненецким автономным округом 
(ЯНАО). В день своего образования, 10 декабря 1930 г., в ЯН(Н)О были 
включены: окружной центр село Обдорск, Надымский район (центр 
Хэ), Приуральский район (центр Щучья), Тазовский район (центр Халь-
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 октября 2006 года № 42-ЗАО «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа».  
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мер-Седэ) и Ямальский район (центр - район реки Пяты-Юн)2. Поста-
новлением Президиума ВЦИК от 7 января 1932 г. образован и включен в 
ЯН(Н)О Пуровский район3. Постановлением ВЦИК от 10 сентября 1937 
г. передан из Остяко-Вогульского национального округа Шурышкарский 
район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1944 
г. в составе ЯННО образованы Гыдоямский, Красноселькупский и Там-
бейский р-ны4. Таким образом к 1945 году ЯНАО был территориально 
полностью сформирован в действующих до настоящего времени границах 
и состоящий из Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пу-
ровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов. 

На протяжении предыдущих 326 лет (с 1593 по 1919 годы) территория 
современного ЯНАО находились в составе Березовского уезда. В уезде 
было 10 волостей, в том числе близ устья Оби волость Обдорь с городками 
Войкаром (Ночным), Уркаром (Белым) и Каменным, на правом притоке 
Оби Куновати — Куноват [3, С.16]. Всего в 1628/29 г. в Березовском уезде 
числилось 1029 человек, в 1638/39 г. — 1092 [30, С.63].

По состоянию на 1912 год в перечень волостей Березовского уезда 
Тобольской губернии входила Обдорская Остятская и Самоедская ино-
родческая волость в составе: село Обдорское; заимка: Яр-Соля; зимник: 
Хаманел; юрты: Ваданги, Вандиязские, Вануйта, Войкарские, Воркута, 
Вульпосл, Ильвальские, Князевские, Лабытнангские, Лор-Пугор, Нанги, 
Неутта, Норэ, Пароватские, Паули, Пелваж, Похроновы, Пуйко, Пяк-
ки-Юган, Собские, Сумотнел (1,2), Сянзы, Хе, Чепураз, Шурышкарские, 
Шуса, Ямбура, Ярцынги. [3, С.38]. Численность населения Обдорского 
Севера (Обдорская и Куноватская волости) в 1911-1912 гг. составляла 
12382 человека [24, С.39].

Советская власть приступила к изменениям административно-тер-
риториального устройства страны сразу после подавления контрреволю-
ционных выступлений. Постановлением ВЦИК от 27 августа 1919 г. «Об 
организации гражданского управления Сибири» образована Тобольская 
губерния с центром в г. Тюмени в составе уездов: Березовского, Обдор-
ского, Сурегутского, Тобольского, Тюменского, Ялуторовского. 

В начале 20-х гг. началась подготовка к новому более масштабному 
административно-территориальному переустройству страны, поскольку 
2Постановление ВЦИК от 10.12.1930 "Об организации национальных объединений в рай-
онах расселения малых народностей Севера".
3Постановление Президиума ВЦИК от 7 января 1932 г. «Об упразднении Тобольского 
округа, Уральской области и об изменениях в составе Остяко-вогульского и Ямальско-
го (Ненецкого) национальных округов, той же Уральской области, их внешних границах, 
административных центрах, а также о составе районов и их центрах тех же национальных 
округов».
4Постановлением ВЦИК от 10 сентября 1937 г. «О перечислении Шурышкарского района 
Остяко-Вогульского округа в Ямало-Ненецкий округ Омской области».
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дореволюционная система административно- территориального деления 
не отвечала потребностям экономического развития, а необходимость со-
циалистических преобразований требовала усиления местного админи-
стративного аппарата. На XII съезде РКП(б), в апреле 1923 года, Урал был 
определен регионом, в котором начнёт вводится новое административное 
деление. В основу была положена система: область-округ-район-сельсо-
вет [3, С.9]. Основаниями для деления являлись экономические связи ре-
гионов, тяготение населения к определенному центру, удобства средств 
сообщения (агломерационный подход).

Постановлениями ВЦИК от 3 ноября и 12 ноября 1923 г. 5 Тюменская 
губерния была упразднена, на ее территории было образовано три округа 
Ишимский, Тобольский и Тюменский, включенные в состав Уральской 
области. Возникла новая административно-территориальная единица – 
Обдорский район, в состав которого по началу входили Обдорская, Му-
жевская и Кушеватская волости. В отношении Обдорска прописаны тер-
риториальные изменения и пояснение к ним: «Из Туруханского края Ени-
сейской губернии перечислить в Тобольский округ территорию по восточному 
и южному берегу Тазовской Губы по р. Урибей и от устья его на север до р. 
Мяцо, оттуда на северозапад к озеру Янду, затем на север до Озерной Губы». 
В обоснование производимых территориальных преобразований указано 
«Единство рыбопромышленного хозяйства в Обской и Тазовской Губе, с цен-
тром в Обдорске.».

Необходимость освоения отдаленных территорий Севера, проведение 
социалистических преобразований, сохранение и развитие народностей 
Севера потребовало изменения устройства отдельных АТЕ. Полити-
ка ВКП(б) в национальном вопросе состояла в развитии национальных 
культур. Ленинская программа решения национального вопроса вклю-
чала в себя образование национальных округов, областей и республик. 
Поэтому 10 декабря 1930 г.6 было принято Постановление Президиума 
ВЦИК «Об организации национальных объединений в районах расселе-
ния малых народностей Севера», согласно которому было образовано 16 
АТЕ, в т.ч. на севере Тобольского округа Уральской области образовано 
два национальных округа Остяко-Вогульский (с центром в с. Самарово) и 
Ямальский (Ненецкий) (с центром в с. Обдорск).

В течение 1931-1932 гг. на территории Уральской области происходи-
ли постоянные изменения и преобразования в АТУ районов и поселений. 
В результате длительного процесса районирования партийный, хозяй-

5Постановление ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О введении в действие положения об Ураль-
ской области», Постановление Президиума ВЦИК от 12 ноября 1923 г. «Необходимые ис-
правления границ Уральской Области».
6Постановления ВЦИК от 10 декабря 1930 г. «Об организации национальных объедине-
ний в районах расселения малых народностей севера».
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ственный и советский аппараты были максимально приближены к жи-
телям сел и деревень, что позволяло оперативно решать сложные задачи 
социалистического переустройства [3, С.9].

Тобольский округ был упразднен Постановлением Президиума ВЦИК 
от 7 января 1932 года7. Постановлением подробно определены террито-
рии, границы и АТД новых округов. Ямальский (Ненецкий) националь-
ный округ включал 5 районов: а) Надымский район с административным 
центром в селении Хэ; б) Нижне-Тазовский район с административным 
центром в селении Халь-Мер-Седе в составе мыса Круглого с селением 
Ямбург-Сале, всей Гыданской чистой тундры, земли Ныда-я (Гыда-я), 
п-ова Явай и всех островов Карского моря, расположенных между 73 и 77 
меридианами восточной долготы (от Гринвича), Медвежий, Вилькицко-
го, Агнеса (Черный) и т.д.; в) Приуральский район с административным 
центром в селении Щучье в составе территории бассейна рр.Полуя и Щу-
чьи со всеми их притоками, а также всех островов Карского моря (Байда-
рацкой губы), расположенных между 65 и 67 меридианами восточной дол-
готы (от Гринвича); г) Пуровский район с административным центром в 
районе среднего течения р.Пур при впадении в нее р.Пяку-Петл в составе 
территории бассейна р.Пур с ее притоками; д) Ямальский район с адми-
нистративным центром на р.ПятыЮн в составе территории п-ова Я-Мал 
и всех островов Карского моря, расположенных между 67 и 73 меридиана-
ми (от Гринвича) восточной долготы (о.Белый и т.д.)».

17 января 1934 г. Уральская область была разделена на Челябинскую, 
Свердловскую и Обско-Иртышскую с центром в г. Тюмени8. 7 декабря 
1934 г. Обско-Иртышская область была упразднена, ее территория и юж-
ные районы из Челябинской области передавались в Омскую область. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1944 г.9 обра-
зована Тюменская область, в которую вошел ЯННО. 

История изменений административно-территориального статуса Об-
дорска в составе волостей, уездов, районов, округов в первой половине 
XX века показа в таблице 1.

7Постановление ВЦИК от 7 января 1932 года «Об упразднении Тобольского округа, Ураль-
ской области и об изменениях в составе Остяко-вогульского и Ямальского (Ненецкого) 
национальных округов той же Уральской области, их внешних границах, административ-
ных центрах, а также о составе районов и их центрах тех же национальных округов».
8Постановление ВЦИК от 17 января 1934 года «О разделении Уральской области».
9Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1944 г. Об образовании Тюмен-
ской области в составе РСФСР.
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Таблица 1. Изменения административно-территориального статуса Обдорска 
в первой половине XX века

Уезды 
Тобольской 

губернии 
РСФСР 

(Тюмень) 
1919 г.

Районы 
Тобольско-

го округа 
Уральской 

области 
(Екатерин-
бург) 1923 г.

ЯН(Н)О 
Уральской 

области 
(Свердловск) 

1930 г.

ЯН(Н)О 
Уральской 

области 
(Свердловск) 

1932 г.

ЯН(Н)О 
Обь-Иртыш-
ской области 

(Тюмень) 
1934 г.

ЯН(Н)О Ом-
ской области 

(Омск) 
1934 г.

ЯННО Тю-
менской 

области (Тю-
мень) 1944 г.

Обдорский, 
Березовский, 
Сурегутский, 
Тобольский, 
Тюменский, 

Ялуторов-
ский

Берёзовский 
район (Бе-
рёзовская, 

Казымская, 
Кондинская, 

Саранпа-
ульская и 

Сосьвинская 
волости)

Самаровский 
район (Ели-

заровская 
волость)

Обдорский 
район (Ку-
шеватская, 
Мужевская 

и Обдорская 
волости).

с. Обдорск, 
Надымский, 

Приу-
ральский, 

Тазовский, 
Ямальский 

районы.

с. Обдорск 
(СалеГард),
Надымский, 
Нижне-Та-

зовский, 
Приураль-
ский, Пу-
ровский, 

Ямальский 
районы.

р.п. Сале-
гард, Надым-

ский, При-
уральский, 
Тазовский, 
Ямальский, 
Пуровский 

районы.

р.п. Сале-
гард, Надым-

ский, При-
уральский, 
Тазовский, 
Ямальский, 
Пуровский 

районы.

г. Салехард, 
Надымский, 

Приу-
ральский, 

Тазовский, 
Ямальский, 
Пуровский, 

Шурыш-
карский, 

Гыдоямский, 
Красносель-

купский и 
Тамбейский 

районы.

Приведенные данные показывают, насколько непростые и проти-
воречивые решения принимались для формирования административ-
но-территориального каркаса советского государства. Идеологические 
установки по развитию социалистического строя практически на ходу 
преобразовывались в планы и воплощались в жизнь. Ошибки выявлялись 
в процессе исполнения и исправлялись. Несомненно, в таком потоке мог-
ли происходить различные нестандартное события и ситуации, которые 
оставались незамеченными, а со временем полностью забытыми. К тако-
вым можно отнести переименование села Обдорск в СалеГард.

В Постановлении Президиума ВЦИК от 7 января 1932 года неожидан-
но возникает второе название села Обдорск – СалеГард «Административ-
ный центр Ямальского (Ненецкого) национального округа временно утвер-
дить в селении Обдорске (СалеГард), а самый округ разделить на следующие 
5 районов…» (табл.1). 

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 июня 1933 года10 «селение 
Обдорск (оно же Салегард)» отнесено к категории рабочих поселков, пере-
именовано в Салегард с выделением его в самостоятельную администра-
10Постановлением Президиума ВЦИК от 20 июня 1933 года «Об изменении в составе райо-
нов, городов и рабочих поселков Уральской области, в связи с развитием промышленного 
строительства».
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тивно-территориальную единицу, подчиненную непосредственно Ямаль-
скому окрисполкому. Однако общедоступные исторические и официаль-
ные источники сообщали и сообщают о присвоении селу Обдорск в 1933 
году статуса рабочий поселок и наименования Салехард (Сале-Хард). 

В то же время печатная продукция (газеты, журналы) 1930-х годов со-
юзного уровня сохранили множество свидетельств истинного наимено-
вания поселка. Так в справочнике АТД Союза ССР на 15 июля 1934 года 
[9, С.78] в составе ЯН(Н)О указан р.п. Салегард. В кратком справочнике 
[10, C.466] на 1 сентября 1935 года в таблице 1 в составе Омской области 
указан Ямало-Ненецкий национальный округ, наименование админи-
стративного центра рп. Салегард, территория 466 тыс. кв км, население 
29,5 тыс. чел., включает 5 районов,14 сельсоветов, 1 рабочий поселок. Там 
же, на странице 153 перечислены районы подчиненные окрисполкому: 
Надымский (с. Ныда), Приуральский (с. Щучье), Пуровский (с. Тарсале), 
Тазовский (с. Халь-Мер-Седэ), Ямальский (с. Яр-Сале). Там же, на стра-
нице 465 говорится о переименовании села Обдорск в Салегард.

В сборнике Постановлений Президиума ВЦИК 1936 г. [11, С.91, 90] 
указано, что «постановлениями ВЦИК от 10. XII. 1930 г. (С. У. РСФСР — 
1931 г. № 8, ст. 98) и от 7.1.1932 г. (С. У. РСФСР - 1932 г. ст. 49) на тер-
ритории расселения малых народностей Севера образован Ямальский нацио-
нальный округ, входящий в состав Омской области. Центр округа – рабочий 
поселок Салегард». 

Название Салегард зафиксировано в картографической продукции 
СССР – Большом советском атласе мира. Атлас издан по Постановлению 
ЦИК и Совета нар. комиссаров Союза ССР в 1937 году. На политико-ад-
министративной карте Союза ССР [12, С.84, 85], указан Салегард, анало-
гично на других тематических картах. 

В книге «Народы крайнего Севера после Великой Октябрьской со-
циалистической революции» пишется, что «Национальный ненецкий округ 
— Ямальский, организован в 1931 г. с центром в рабочем поселке Салегарде, 
прежнем г. Обдорске. В центре округа — Салегарде — находится прекрасно 
оборудованная больница с рентгеновским кабинетом и отделением физиче-
ских методов лечения» [13]. В журнале Советская Арктика, издающимся 
Главным управлением Северного Морского Пути, от 3 марта 1938 г. Сале-
гард многократно упоминается в контексте развития сельского хозяйства 
и торговли [14, С.54, 65, 123, 124)]. 

В справочнике административно-территориального деления на 1 ок-
тября 1938 года [15, С.74] как центр Ямало-Ненецкого национального 
округа уже указан р.п. Салехард. Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 27.11.1938 года «О преобразовании рабочего поселка Сале-
хард, центра Ямало-Ненецкого национального округа Омской области в 
город» рабочий поселок Салехард преобразован в город Салехард центр                     
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Ямало-Ненецкого национального округа Омской области.
Таким образом документально установлено, что Обдорск первоначаль-

но был переименован в Салегард, а затем уже в Салехард. Наименование 
Салегард просуществовало с 1932 г. до 1938 года, тем не менее не один об-
щественный или научный источник об этом факте не упоминает. Соответ-
ственно возникают вопросы почему Обдорск был переименован, почему в 
Салегард и почему в 1938 году название было изменено на Салехард.

Предложение о переименовании Обдорска в Сале-Хард было при-
нято на первом Ямальском (Ненецком) национальном окружном съезде 
Советов 4 марта 1932, поступило оно от представителя Комитета Севера 
Уралоблисполкома Е.Лапсуя. В решении сказано: «Принимая во внимание, 
что окружной центр, поселок Обдорск, являлся и является центром посто-
янного общения основной части туземного населения – ненцев, просить пре-
зидиум Облисполкома о присвоении поселку Обдорск национального названия 
«САЛЕ-ХАРД».» [16, С.63]. Указанное решение было принято несмотря 
на то, что, как показано выше, 7.01.32 г. Президиумом ВЦИК Обдорску 
уже было присвоено второе имя ненецкого происхождения «СалеГард». 
20 июня 1933 г., не приняв предложения съезда Советов Я(Н)НО, Прези-
диум ВЦИК переименовывает Обдорск в Салегард.

Знакомясь с документами Государственного архива ЯНАО, становит-
ся очевидно, что окружные и местные власти ЯН(Н)О намеренно исполь-
зовали наименование поселка Салехард вместо Салегард, при этом зная о 
фактически присвоенном ему имени. В частности, это подтверждает теле-
грамма Уралсовета от 7.07.1933 г. в которой совершенно определенно го-
ворится о преобразовании села Обдорск в рабочий поселок и присвоении 
ему наименования «САЛЕГАРД» [17] (рис.1).

Рис. 1. 
Телеграмма 
Уралсовета 
от 7.07.1933 г.
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В резолюции к телеграмме указано «в дело по орг. Салех совета». Пред-
седателем окрисполкома на тот период был Скороспехов С.Ф., непосред-
ственно участвовал в управлении также первый председатель Окрплана 
Терентьев И.Т. [18, С.96, 110].

Архивные документы показывают, что городские и окружные власти 
не использовали установленное Президиумом ВЦИК официальное наи-
менование поселка. Обдорский сельсовет начинает обозначаться как Са-
лехардский сельский или поселковый совет с 1932 года. Салехард писался 
как обычно «Салехард» или через дефис «Сале-Хард», в скобках иногда 
указывалось (Обдорск). В финансовом документе от 15.07.1933 г. [19] Об-
дорск обозначен как город. Документы, содержащие наименование Са-
легард приходили из вышестоящих (союзных) организаций, к примеру в 
телеграмме от 25.03.1935 г. в адресате указан р.п. Салегард [20]. Измене-
ния административно-территориального статуса Обдорска зафиксирова-
ны в Государственном архиве ЯНАО в следующей последовательности: 
до 20.06.1933 года значится с. Обдорск; с 20.06.1933 г. до 27.11.1938 г. р.п. 
Салехард; с 27.11.1938 г. город Салехард. 

Таким образом руководство округа на переименование Обдорска име-
ло свою точку зрения и последовательно проводило её. Упоминания Об-
дорска как города, по-видимому, также не случайны. О желании местного 
населения переименовать Обдорск в город известны еще с 1906 года. Ше-
мановский И.С. пишет «Обдоряне возобновили ходатайство о преобразова-
нии села Обдорска в заштатный город.» [25, С.280]. Что у них и получилось, 
так как по цензу Всесоюзной городской переписи населения 1923 г. село 
Обдорское уже относилось к городам (заводам) с городским советом [21, 
С.19], хотя наименование оставалось прежнее «село Обдорское».

Революционные изменения всех сторон жизни общества молодого со-
ветского государства давали руководству округа и поселения надежду на 
дальнейшее повышение статуса поселения, а изменение названия связа-
но с приданием округу национального статуса – ненецкого. Президиум 
ВЦИК присвоил ему название Салегард, Ямальский окрисполком ис-
пользовал наименование Сале-Хард. Аналогичные причины послужили 
основанием для смены наименования столицы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, из села Самарово его в 1932 году сначала переименова-
ли в Остяко-Вогульск, а в 1940 г. в Ханты-Мансийск [22]. В целях поиска 
нового наименования проводились общественные конкурсы. Название 
же Самарово происходило от прежнего владельца этого городка остяцко-
го князька Самара, а сам городок стал местом успешного боя Ермака с 
дружинами остяцких князей в 1582 году [23, С.21]. Регион учел свой наци-
ональный состав и стал называться Остяко-Вогульским, а в последствии 
Ханты-Мансийским округом.

С переименованием ЯНАО и Обдорска вышло несколько по-иному. 
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Округ получил только один национальный статус ненецкий, хотя в нем 
проживало достаточно много остяков, в связи с чем ещё в Российской 
Империи Обдорская волость называлась «Остятской и Самоедской», тем 
более сам Обдорск был остяцким, самоеды в те времена в поселениях не 
проживали. По итогам Приполярной переписи 1926/1927 гг. [24, С.44], в 
Обдорском районе числилось 7457 ненцев и 4268 ханты, 44 и 25 процентов 
от общего населения соответственно. После образования ЯН(Н)О в 1930 
г., с учетом перехода в Остяко-Вогульский национальный округ Куше-
ватского, Мужевского сельсоветов и Шурышкарского туземного района, 
которые в 1937 году вернулись обратно в виде Шурышкарского района, 
соотношение стало составлять 55 и 18 процентов соответственно.

В Хронологическом обзоре достопамятных событий в Березовском 
крае Тобольской губернии И.С. Шемановский [25] под 1593 годом со 
ссылкой на Дмитриева А.А. указывает «Обдорск, называемый самоедами 
Сале-гарт, т.е. мысовой город, резиденция остяцкого князя, в этом году 
был укреплен русскими, а против него на р.Обь был построен городок Носо-
вой, в качестве «заставы» для сбора государева ясака.». Правда в ориги-
нале у Дмитриева читаем «Судя по названію страны, главнымъ городомъ ея 
всегда былъ Обдорскъ, называемый Самоедами Сале-Харатъ; т. е. мысъ-го-
родъ» [26, С.87].

В этом же сочинении упоминается «древнее Обдорское княжество 
остяков» вниз по Оби, за р. Казымом. «Обдорія имела своихъ князей, так-
же именовавшихся «Югорскими», подобно князьямъ Кодскимъ. Мы видели 
это изъ Разрядной книги, повествующей о походе въ Югру 1499 — 1500 г.г. 
(„Изъ Ляпина встретили съ Одора на оленяхъ Югорскіе князи). Это и есть 
первое по времени упоминаніе въ источниках особыхъ Югро-Обдорскихъ 
князей.» [26, С.27]. 

Дальше Дмитриев описывает отношения Московских государей с 
Обдорскими князьями. После похода 1500 г. русского войска в Обдо-
рию, князья ее вместе с другими были вызваны в Москву к Иоанну III, 
где были обложены ясаком и возвращены восвояси. Первый из известных 
князей Обдорского княжества князь Василий, принял крещение в 1591 
году в Москве. Однако в платеже ясака Югорские князья были не всегда 
исправны. Это видно отчасти из наказа, данного в 1591 г. Мангазейским 
воеводам кн. Василью Мосальскому и Савлуку Пушкину: «и князь Василей 
де Обдорскій не дал им проводников, и им видитца, что его и въ Остякахъ ша-
тость за одно съ Самоядью» [26, С.87]. Строительство Обдорской крепо-
сти и городка Носовой должно было укрепить князей в исправной уплате 
ясака. В знак уважения к царю в 1602 князь Василий построил в Обдорске 
первую православную церковь во имя св. Василия Великого.

Тем не менее имеются и более поздние описания нижнего Приобья 
(Обдорского княжества), которое в летописях до 1500 года так же, как и 
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более южные территории называлось Югрой.  Югра же впервые упоми-
нается в Повести временных лет (Новгородская Карамзинская летопись) 
в пределе Афета (библейский Иафет), т.е. среди народов, населяющих се-
верные и западные страны [27, С.21].

Под 1096 г. в Повести временных лет (по лаврентьевскому списку 1377 
года) помещен рассказ боярина Гюряты Роговича о посылке своего отря-
да в Югру: «Послал я отрока своего в Печору, к людям, которые дань дают 
Новгороду. И пришел отрок мой к ним, а оттуда пошел в землю Югорскую. 
Югра же – это люди, а язык их непонятен, и соседят они с самоядью в север-
ных странах» [28, С.150]. Из повести следует, что в конце XI в. новгород-
цы и ладожцы уже ходили в Северное Зауралье собирать дань с местных 
народов. Естественно, сбору дани предшествовали процессы разведки, 
взаимодействия и соглашений между народами, соответственно отно-
шения их могли складываться в еще более ранние времена. В летописи 
за 1114 год содержится информация о ранних походах ладожан – «мужи 
старые ходили за Югру и за Самоядь», т.е. такие походы предпринимались 
и в долетописные годы [28. С.77]. При этом в повести упоминается народ 
в Югре еще более древний чем самоядь, с которыми местные племена, но 
не ладожане, иногда сталкивались [29, С.16].

Отношения Новгорода с Югрой фиксируются на протяжении XI – XV 
веков. В этот период Московское царство начинает претендовать на пер-
венство в отношениях с северными народами. В 1329 году Московские во-
ины побили новгородцев, которые собирались пойти на Югру [29, С.124]. 
В лето 1351 года московский Князь Семен был на Югри. В 1364 году «при-
ехали с Югры новгородцы, дети боярские и люди молодые, воевавшее по Оби 
реки и до моря, а другая половина рати на верх Оби воеваша» [29, С.132]. 
Серия удачных походов московских князей приводит к отчуждению и пе-
реходу с 1465 года территории Югры под юрисдикцию Москвы.

В книге о вогульских и остяцких княжествах С.В. Бахрушин пишет, 
что Обдорь на берегах Обской губы в исторических записях появляется 
в XV в. (1483 год) [30, С.4]. Город Обдория (Абдорія) впервые появляет-
ся в Космографии Себастьяна Мюнстера, изданной в 1544 году. В Кни-
ге Большого Чертежа, первоначальное составление которого относится 
к концу XVI века, показывается, что от устья Оби вверх стоят Обдорские 
города, выше Югорские, а еще выше Сибирские. Обдорское княжество 
Березовского уезда, расположенное у впадения Оби в море, распростра-
нявшееся на запад до Урала, а на востоке терявшееся в тундрах, окайм-
ляющих Обскую губу, также упоминается в XV в. Столицей его называют 
Пулноват-Ваш, на месте которого впоследствии был основан русскими 
Обдорский городок [30, С.62]. 

Таким образом поселение под названием Обдорск, остяцкое название 
Пулинг-авот-ваш (Пулноват-Ваш) существовало до 1593 года, было глав-
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ной княжеской резиденцией остяков, важным торговым пунктом и име-
ло третье название Сале-Харат или Сале-гарт ненецкого происхождения. 
Такое смешение названий и разных народов причастных к городу, древ-
ность лет, из которых тянется нить истории, говорят о забытых страни-
цах прошлого, раскрытие которых призвано помочь обществу по-новому 
взглянуть на прежние времена «полунощных» территорий, незаслужен-
но оставляемое за историческими скобками современной цивилизации, 
несёт в себе доказательность изначального Российского присутствия в 
«полунощных» странах (Арктике), потенциал для устойчивого развития 
в будущем. 

Для проверки и выяснения точного ненецкого наименования места, 
где расположен Салехард, были проведены поиски информации в различ-
ных архивных организациях, в т.ч. в Российском государственном воен-
но-историческом архиве. В результате обнаружен План города Обдорска 
снятый инструментально топографом 2 класса Сониным в 1850 году [31]. 
Фрагмент карты, ввиду ее большого размера, представлен ограниченно на 
рисунке 2.

Рисунок 2. Фрагмент плана города Обдорска

В приближении разборчиво видна надпись «Мысъ Сале,гарденъ». 
«Сале» с ненецкого языка принято переводить как «небольшой мыс», 

но более правильно «саля» [32]. Слова «гарден» в ненецком языке нет. 
Близкие к нему ненецкие слова «хард», «харад» означают дом (постройка, 
непереносное жилище, в отличии от чума) [33]. «Хард» также некоторы-
ми словарями [34, С.91] переводится как поселок, город. В то же время 
для города существует слово «мар’’», а для села «ӈэсы». Словами «саля» 
и «хард» образовано название города Салехарда, имеющее общеприня-
тый перевод с ненецкого как «город на мысу». Согласно словарю Бармич 
Салехард по-ненецки пишется Саля’харад произносится как Саляӈгарад 
– идет озвончение последующего согласного после звонкого гортанного 
звучного ’. Поэтому среди специалистов считается нормальным говорить 
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Саля’гарад, а писать Саля’харад. Отсюда можно предположить, что на-
звание места записано русскими со слов ненецкого населения и поэтому 
имеет букву «г», так как в произношении она слышится как мягкая «г». 
Вероятно, и Шемановский, упоминая «Сале-гарт» ориентировался на 
местное произношение наименования места, а не письменную форму. 

Другим подтверждением того, что написание и произношение «гар-
ден», «гард» или «гарт» имеет под собой реальные основания, находится в 
путевых описаниях Сибири Г.Ф. Миллера, а именно в описании низовьев 
реки Оби и впадающих в Обь рек [35] от места ее разделения на Большую 
Обь и Малую Обь вниз по течению (из устных известий, 1740 г.). В этой 
части работы есть описание целой системы городков (garden) Нижнего 
Приобья (табл.2).

Таблица 2. Городки (крепости) Нижнего Приобья

По-
самоедски

По-
остяцки По-русски Современное 

название Расположение

Iota-garden Ai-wasch Войкарской 
городок Усть-Войкары

В 2-3 верстах ниже устья реки Войкарка. 
Раньше был остяцкой крепостью и сейчас 

еще здесь живет много остяков.

Salmor-
garden Lar-wasch

Шуришкар-
ской 

городок
Шурышкары

В 30 верстах от Войкарры. Раньше была 
остяцкой крепостью и сейчас еще заселена 

остяками.

Munutschei-
garden

Tusch-
wasch

Тушево 
городище  -

На левом берегу, немного ниже устья Малой 
Оби. Раньше было остяцкой крепостью. Сло-
ва Tusch и Munutschei в обоих языках означа-

ют бороду.

Padi-garden Sob-wasch Собской 
городок Катровож

На левом берегу, немного выше устья реки 
Собь. В старые времена была остяцкая 

крепость и сейчас еще имеются остяцкие 
жилища. На правом берегу Соби, примерно 
в 5 верстах от устья, была также установлена 

таможня под названием Собская, или Обдор-
ская, застава.

Saljae-
garden

Puling-
auot-wasch

Обдорский 
городок 

(Носовой) 
Шайтан-
ский мыс

Салехард См. ниже *

Lar-garden Pul-wasch Полуйской 
городок -

На реке Полуй на южном берегу, примерно 
в 20 верстах от последней указанной речки. 
Здесь находятся остяцкие зимние жилища 

Обдорской волости.

Pandu-
garden

Woksarit-
wasch

Воксарской 
городок 

(крепость)
Аксарка

На правом берегу р. Оби, в 20 верстах от 
верхнего устья Захребетной Оби (Каменная 

Обь) и в общей сложности в 79 верстах от Об-
дорска. Прежде это была крепость, которая 

и сейчас заселена остяками. Woksar означает 
по-остяцки лиса.

Netschi-
garden Wor-wasch

Ворвашские 
юрты 

(крепость)
 -

В 17 верстах от Воксарского городка. Как 
показывают остяцкое и самоедское названия, 

здесь также раньше была крепость. Сейчас 
здесь имеется лишь одна остяцкая хижина.



История освоения Арктики 59

* В отношении Saljae-garden написано следующее. «На северном берегу реки Полуй, в 
9 верстах от устья, находится Обдорской острог, где имеется гарнизон из березовских ка-
заков, чтобы удерживать самоедов от набегов и одновременно принимать ясак с тамошних 
остяков и самоедов. От Кужевацкого погоста досюда насчитывается 181 верста, а от Бере-
зова в общей сложности 291 1/2 верста. Острог был впервые основан в 1731 г. и охватывает 
пространство на 20 саженей в длину и 15 саженей в ширину, с 4 жилыми помещениями 
и 6 амбарами. В старые времена на этом месте была остяцкая крепость, которая еще до 
русского завоевания часто посещалась для торговли зырянами и называлась Обдорским 
городком. Откуда возникло это название и что оно означает в этих местах неизвестно. 
Между тем его перенесли также на тамошних остяков, ибо они и сейчас еще имеют назва-
ние Обдорская волость. Точно так же название Обдории воплощено и в царском титуле. 
Остяки называли тамошнюю бывшую крепость Puling-auot-wasch и точно таким же име-
нем называют они нынешний острог, Самоеды говорят Saljae-garden. Слова Auot и Saljae 
в обоих языках равнозначны и означают возвышенный мыс, подобный тому, что здесь, 
на северной стороне р. Полуй, выступает в Обь. Ну, а поскольку такие мысы называются 
по-русски словом нос, то поэтому данный пункт издавна имеет прозвище носовой. Кроме 
того, этот мыс там, где он выдается в Обь, называется по-остяцки Lonch-Auot, а по-само-
едски Chaibido-Salja, по той причине, что раньше здесь стояли остяцкие идолы, ибо как в 
остяцком языке Lonch, так и в самоедском языке Chai означают идола. В русском языке 
название переводится обычно как Шайтанский мыс. Из речек, впадающих в Полуй, узнал 
лишь о двух, а именно рч. Шайтанка, по-остяцки Wogidjae-jugan, по-самоедски Perentsch-
ja, с северной стороны, немного ниже острога. На этой речке раньше также должен был 
стоять идол, на что указывает остяцкое название Wogidjae. Рч. Пашерская, по-остяцки 
Ieming-jugan, с той же стороны, приблизительно в 8 верстах выше острога11. В известном 
месте на этой речке вода считается святой и остяки ее не пьют, однако выше и ниже дан-
ного места они по этому поводу не беспокоятся. Это является также причиной остяцкого 
названия, которое означает то же, что и святая. 

Таким образом Миллер зафиксировал в нижнем течении Оби городки 
и их названия с расширениями garden и wasch, оба слова согласно Мил-
лера обозначают крепость. Очевидно, что наименование Saljae-garden, 
как и другие наименования мест из таблицы 2, употреблялось местными 
жителями и таким образом перешло на российские карты. Причина воз-
никновения крепостей является более сложным вопросом. Уклад жизни 
остяков, а тем более ненцев, не предполагал возведение постоянных жи-
лищ из дерева и основательно укрепленных [36]. Как видно из описания 
крепости приходили в негодность, и остяки проживали в остатках строе-
ний или рядом в юртах. Ненцы вообще ничего постоянного не строили и 
в их лексиконе в принципе не должно было бы быть слова, означающего 

11Речка Шайтанка 18 марта 2023 года была переименована в Преображенку, в связи со 
строительством на ее левом берегу православной церкви. Речка Пашерская ныне называ-
ется Полябта, остров Пашерский сохранил свое название. 
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город или крепость, если только они не заимствованы у строителей этих 
крепостей. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что городки 
могли быть выстроены до остяков, а свидетелями строительства были 
ненцы. Легенда о Сиртя говорит, что первыми на север Западной Сибири 
пришли самоеды [37], происходило заселение в конце I тысячелетия н.э. 
[2, Т1. К.2 С.139]. Строители городков (крепостей) по неизвестным об-
стоятельствам покинули их, в связи с чем позже были заняты остяками, 
в которых последние жили пока они были пригодны, а по мере разруше-
ния переходили в юрты. Исследователи аборигенных поселений Нижнего 
Приобья в XVI-XVII вв. приводят сведения о 47 городках в пределах Бере-
зовского уезда [38].

Теперь обратимся к этимологии слова garden. Слово происходит из 
протоиндоевропейского ghardh. Соответствует старофризскому garda, 
старосаксонскому gardo, староанглийскому geard, голландскому gaard, 
староверхненемецкому gart, немецкому Garten, английскому garden, ис-
ландскому garður, шведскому gård, албанскому gardh, старо-норвежско-
му слово garðr [39]. От указанных корней также произошло слова горт 
«дом» у коми, гурт «деревня, селение, село» у удмуртов, kort, kurt жи-
лище или поселение у ханты [40]. Garden соответствует английскому и 
близко к староверхненемецкому gart, немецкому Garten, что в настоя-
щее время переводится как сад, огород. Таким образом есть основания 
полагать что слово «гарден» в ненецкий язык привнесено народами, 
населявшими Север или посещавшими его с мирными, торговыми или 
военными целями. 

Согласно современным представлениям исследователей языков, сло-
во geard обладает несколько большей широтой значений [41]: 1) ограж-
дение, ограждать; 2) двор, сад; 3) жилье, обитель, двор; 4) область, округ; 
5) страна, владение, земля. Гард – это не только огороженный участок 
земли, непосредственно примыкающий к дому, но и нечто гораздо боль-
шее — возделанные поля, расчищенные леса, дороги и мосты, причалы и 
покосы, относящиеся к усадьбе. Гард (гарден) — это структурированный, 
преобразованный, очеловеченный мир. В этом он подобен миру асов, 
Асгарду - небесному городу из скандинавского эпоса [42, С.35], населен-
ный богами-асами, проход к которому на Земле лежит через Восток [39]. 
Поэтому стремление на Восток западных цивилизаций имело не только 
торговые, но и эзотерические основания – стремление на восток к пре-
делам мира. Ямал как известно в переводе с ненецкого означает «конец 
земли», предел проявленного (познанного) мира, таковым он был и для 
древних народов (новгородцев, ладожан, скандинавов, англосаксов, гер-
манцев). Земля эта возникала на восточном пути западных путешествен-
ников, которые для её обозначения долго использовали древнее название 
пределов мира Garðar. Открывающаяся им страна состояла из множе-
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ства гардов т.е. целое государство Garðariki – Гардарики, страна городов, 
страна укреплений. При этом край познанного мира всегда смещался все 
дальше на Восток, и вероятно из Древней Руси с городами гардами – Нов-
город (Хольмгaрд), Киев (Кёнугард) и др., которую называли Гардарики 
[43, С.21], со временем переместился к нижнему Приобью. В.Н. Тати-
щев отмечал, «что все царство Русское от границ шведских к самому югу 
и востоку названо Гардарикиею» [44, С.220]. В Скандинавии сложилось 
устойчивое выражение «на Востоке в Гардах». Таким образом Мидгард 
(мир людей), отодвигался все дальше на восток в таинственный Ётунхейм 
(мир великанов, хаоса, агрессии и беспорядка), так же и древнее значение 
Garðar превращалось со временем в имя реальной страны на окраине по-
знанного мира. 

В связи с упомянутыми великанами следует привести ещё одну вы-
держку из Миллера. «По поводу происхождения названий рек Iem-uosch и 
Ieming-jugan тамошние остяки имеют следующее предание. Они говорят, 
что не являются первыми исконными жителями этих мест, а переселились 
сюда из неизвестной им другой страны. А когда они прибыли, то увидели пе-
ред собой в этом месте множество только что убитых крупных человеческих 
тел, хотя ни тогда, ни позднее не обнаружилось никаких следов живых лю-
дей. Это натолкнуло их предков на мысль, что убитые были не простыми 
людьми, а божественными героями, которые все сами истребили друг друга, 
чтобы им, как чужим пришельцам, освободить место. И вследствие такого 
благодеяния они завели обычай в память об этих прежних благородных вла-
дельцах страны создавать идолов и поклоняться им, что явилось истоком 
их прежнего языческого идолопоклонства». Таким образом топонимы Шай-
танский мыс и река Шайтанка основаны на легенде о великанах. Так ле-
генды могут рассказать о прошлом, если понять их исторический смысл. 
Много ценных археологических открытий было сделано на основе изуче-
ния легенд.

Российские письменные источники, сообщают что в 997 г. норвеж-
ский ярл Эйрик разрушил Ладогу: «взял там много добра, и еще дальше 
проник он на восток в Гарды, ходил войной, жег города и крепости, а бонды 
бежали со своим имуществом в леса». В 1016 г. младший брат Эйрика Свейн 
совершил еще один набег на восточные земли. Начало осени застало его в 
Карелии, откуда он отправился «вверх в Гардарике». Это «вверх», полагала 
Е.А. Рыдзевская, в смысле направления означает «вверх по реке» или «в 
глубь страны от моря» [45]. Но вероятно, что эти путешествия происходи-
ли в направлении вверх к северу и востоку. 

В 1193 году из Новгорода в Югру ратью выступил воевода Ядрико и за-
хватил у них град, и пришел к другому граду. Град закрылся и стоял он под 
ним 5 недель. Позже новгородское войско было сильно разбито и верну-
лось в Новгород в 1194 году. [45, С 79]. В результате удачных военно-тор-
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говых операций новгородцами в Югре в 1165 году в Новгороде возводится 
деревянная церковь Святой Троицы, а в 1365 году каменная. [29, С.50]. 
К этому времени относится и строительство Надымского городка (60 км. 
севернее города Надым, ЯНАО). Архитектура строений и вещевой ком-
плекс которого не оставляют сомнений в его принадлежности населению 
Европейского Северо-Востока [46]. 

Вероятно, Saljae-garden, как и другие городки Нижнего Приобья, так-
же был основан в X – XV веках или еще раньше.  О древности Салехарда 
говорят многочисленные археологические памятники на его территории. 
В качестве археологического памятника Полуйский городок, располо-
женный в черте Салехарда (район Речпорта), фигурирует с 1926 года. 
Памятник получил название стоянка Салехард I. Полуйский городок из-
вестен по письменным источникам как резиденция вождей Обдорского 
княжества. Под слоем Полуйского городка выявлены культурные слои 
середины 1-го тыс. н. э., фрагменты керамических сосудов. Поселенче-
ский слой и котлованы жилых построек конца 1-го тыс. до н. э. — начала 
1-го тыс. н. э., принадлежащие усть-полуйской археологической культу-
ре. Были выявлены также культурные слои периода энеолита (3-е тыс. до 
н. э.). В некоторых ямах обнаружены остатки погребений — прослойки 
охры и целые керамические сосуды [47].

Древнее святилище (городище) Усть-Полуй находится в черте совре-
менного города Салехарда, в 4 километрах от Обдорского городка. В ре-
зультате исследований удалось определить датировку святилища, которая 
оценивается примерно I веком до н.э. Памятник впервые был исследован 
ленинградским археологом В.С. Адриановым. В 1950-е годы прошлого 
века, благодаря работам этнографа и археолога В.Н.Чернецова, Усть-По-
луй получил мировую известность. В 1993–1995 годы изучение памятника 
было продолжено Ямальской археологической экспедицией под руко-
водством Н.В. Федоровой. В 2006 году исследования были возобновлены 
[48]. В святилище найдено более 50 000 предметов. Много изображений 
(птицы, звери, олени и пр.), весьма приближающихся по стилю к скиф-
скому искусству. По художественным достоинствам эти находки не ниже 
Пазырыка или любого скифского кургана [49]. Н.К. Рерих в 1936 году пи-
шет об этом открытии сделанном в Салегарде «Раскопки с полной очевидно-
стью говорят о том, что во времена существования городищ флора и фауна 
были здесь иными. Кости птиц и зверей, найденные на стоянках, указывают 
на обильную растительность и большие леса там, где теперь простирается 
голая тундра. Удалось также определить тип жилищ – это были легкие го-
родища, окруженные рвом или валом.» [4, С.31].

Таким образом возникновение городков вдоль Оби могло прихо-
дится на период активных взаимодействий с ладожцами, новгородцами 
и скандинавами как места обмена или сбора дани, но очевидно, что эти 
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места были обжиты значительно ранее. Смена технологических укладов 
и политических режимов привносили свои новации, создавали эпохи. В 
одни периоды городки создавались и развивались, в другие приходили в 
запустение, разрушались или сжигались. В этом плане можно привести 
пример еще одного обдорского городка Мангазеи на востоке ЯНАО, ос-
нованного в 1601 году. Златокипящая Мангазея из которой ежегодно вы-
возилось от 100 до 150 тыс. шкур мягкой рухляди (соболи, песцы, лисицы, 
бобры), что составляло до 20% доходов государственной казны, состо-
явшая из кремля с внутренними постройками и посада, делившегося на 
торговую половину и ремесленную состоявшая из четырёх улиц и свыше 
200 жилых домов уже в 1670-е годы пришла в запустение и была оставле-
на людьми [50]. Такая участь может ожидать и современные арктические 
города [51], если не будет принята как аксиома историческая принадлеж-
ность арктических территорий русской цивилизации. Так утрата аркти-
ческими городами своих хозяйственных специализаций, присущих им в 
XX веке, а также недостаток исторических знаний порождают идеи об их 
бесперспективности. 

Древность археологических памятников может объясниться с пози-
ций этнографии (этнической географии). Так анализируя древнейшие 
памятники литературы Веды и Авесту, индийский ученый Б.Г. Тилак 
утверждает, что прародина индоевропейцев находилась в арктическом 
регионе, а последнее оледенение вытеснило арийские расы с Севера на 
земли Европы [52]. Расселение с Севера предков всех народов-носителей 
индоевропейских языков подтверждают большинство западных лингви-
стов и фольклористов. Отечественные лингвисты также стали всё шире 
сопоставлять санскрит со славянскими языками, в результате было об-
наружено, что в них выявляется большее число сходных или даже точно 
совпадающих с санскритом слов, в том числе гидронимов, теонимов и 
топонимов.

Возвращаясь к переименованию Обдорска и на основании получен-
ных в ходе исследования данных, есть основания высказать предположе-
ние по его потенциальному наименованию, если возникнет такая необ-
ходимость. Принимая во внимание исторически поликультурный уклад 
города, в том числе продолжительное существование его как центра 
остяцкого княжества, отталкиваясь от исходного наименования Обдорск 
и следуя опыту других регионов, включать в топоним составляющие от 
всех представленных на территории коренных народов, целесообразно 
первую часть старого названия (Обдорск), происходящего от гидронима 
Обь,  взять из хантыйского языка – Ас, вторую часть означающую место, 
район, край конкретизировать до поселения, города (застроенного, обла-
гороженного места), что по-ненецки звучит «гард», то получится Асгард – 
город на Оби.
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Общепринято что имя определяет характер и судьбу. С точки зрения 
физики имя (слово) это звук, вибрация, имеющая волновую природу и 
соответственно входящее во взаимодействие с окружающим миром и из-
меняющим его. Мифический город Богов Асгард мог бы получить свое 
представительство на Земле. Уникальное географическое положение Са-
лехарда и сказочные богатства Ямала могут преобразить край, тем более 
что феномены на Ямале не редкость. 

На рисунке 3, изображающей Обдорскую крепость и окрестности, сле-
ва видно большое дерево размерами, никак не сочетающимися с другими 
деревьями и строениями, крона которого уходит за пределы картины. Не 
иначе как художник изобразил мифическое мировое древо Асгарда, вер-
шина которого упирается в небеса, а корни достигают преисподней, дере-
во олицетворяющее ось мира, связывающая небо и землю. Расположение 
этого дерева на рисунке приходится на Ангальский мыс. В мифологии хан-
ты район Ангальского мыса связывается с местообитанием старшего сына 
верховного бога Торума – Ас Ики (букв.перевод с хант. «Обской Старик»).

Заключение

Административно территориальные преобразования и переименова-
ния поселений, мест и территорий уносят с собой часть истории и знаний 
населяющих их народов. В последующие периоды, в ходе очередных пре-

Рис. 3. Обдорская крепость. Фрагмент рисунка Н. Шахова. Миткаль. 1-я пол. XIX в. 
1305. 740 мм. Инв. № 475.3-3. МАЭ, Санкт-Петербург.



История освоения Арктики 65

образований, часть старых имен может вновь войти в обращение, возвра-
щая историческую память и забытые имена, формируя новую историю. 

7 января 1932 года селу Обдорск было дано второе имя СалеГард, а 20 
июня 1933 года он отнесен к категории рабочих посёлков и переименован 
в Салегард. Переименование связано с радикальной реформой админи-
стративно-территориального устрйства СССР и установками на развитие 
коренных народов в условиях социалистического строя. 

Присваивая регионам статус «национальных» исполнительные орга-
ны советского государства одновременно переименовывали столичные 
города. Основой для переименования Обдорска был выбран топоним его 
места расположения «Сале,гарденъ» ненецкого происхождения. Новое 
название поселения Салегард официально просуществовало шесть лет, но 
не было принято руководством Ямальского окрисполкома, в результате 
в 1938 году он переименован в Салехард. Причиной разногласий могли 
послужить правила правописания на ненецком языке, поскольку мягкую 
«г» исследователями языка и составителями словарей было принято запи-
сывать как «h» в латинском алфавите и «х» на кириллице.

Этимология слов «гард» и «гарден», имеющих протоиндоевропейские 
корни, показывает, что ими обозначали структурированные, преобразо-
ванные, очеловеченные миры. Включение слова в название места свиде-
тельствует о его древней и еще малоизученной истории, которая не пере-
дается через слова «хард» или «харад», если не признать, что это произ-
водные от слов «гард» и «гарден». Ненцы не строили постоянных жилищ 
в связи с чем слово могло появиться в их лексиконе только в результате 
заимствования у создателей гардов. Возможно, ненцы являются свидете-
лями их возникновения или существования. Остяки пришли на северные 
земли позже и использовали их как свои городки, утвердив в пределах 
Нижнего Приобья Обдорское (остяцкое) княжество. 

Путевыми описаниями Сибири Г.Ф. Миллера в Обдорской волости 
зафиксировано наличие восьми городков с расширением в наименова-
нии «garden»: Iota-garden, Salmor-garden, Munutschei-garden, Padi-garden, 
Saljae-garden, Lar-garden, Pandu-garden, Netschi-garden – Гардарика ниж-
него Приобья, в том числе в местах расположения действующих поселе-
ний (Усть-Войкар, Шурышкары, Катровож, Салехард, Аксарка). Переи-
менование Обдорска в Салегард, а затем в Салехард сначала выявило, а 
затем вновь предало забвению часть истории города. 

Исследование позволило проследить древность Салехарда и связи ре-
гиона с различными народами, ранее и ныне проживающими на террито-
рии России и за её пределами. Вместе с тем выявлены новые обстоятель-
ства заселения Арктики, которые ставят новые вопросы как к настоящему 
исследованию, так и к другим вопросам Российской истории. Поэтому 
необходимо вернуться к вопросу системного изучения истории Россий-
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ской Арктики. До сих пор в основном только южные регионы России с 
их классическими древностями привлекают взоры учёных, специалистов 
и исследователей. Север почти не удостаивается их внимания, остается 
в забвении, хотя северные народы играли не менее значительную роль 
в судьбах нашего отечества. Системные исследования Российской Ар-
ктики в состоянии были бы разрешить множество чрезвычайно важных 
вопросов об исторических и доисторических периодах жизни древних и 
современных народов Арктики. Комплексные исследования археологов, 
антропологов и лингвистов сделали бы много драгоценных открытий для 
науки.

Создание Института истории Арктики в первую очередь необходимо 
самим арктическим регионам России. Развивая историческую науку ре-
гионы получают важные знания необходимые в постиндустриальной эко-
номике. Успешность развития туристической отрасли всецело зависит 
от полноты исторических знаний о территории. Исторические знания, в 
частности, позволяют развивать социокультурный туризм, основой кото-
рого является историко-культурное наследие города и региона, их геогра-
фическое положение и этнографическое наследие.

Салехард – древний арктический город на Северном Полярном круге. 
Город обладает огромным историко-культурным и природно-географи-
ческим потенциалом, что делает его уникальным туристическим центром 
в Арктике для всех стран мира. На основании исторических и географи-
ческих данных, полученных в ходе исследования, разработана концепция 
развития Салехарда как мирового центра социокультурного арктического 
туризма.
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