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Статья посвящена истории развития полярного земледелия в Ямало-Ненецком 
национальном округе в годы Великой Отечественной войны. Рассматриваются вопросы 
динамики расширения посевных площадей открытого и закрытого грунта на указан-
ной территории. На основании анализа документов, сохранившихся в государственных 
архивах Российской Федерации, представлена подробная информация по развитию 
и использованию посевных площадей, в частности, указаны объемы выращиваемой 
и производимой продукции. Уделяется внимание вопросу развития коллективного и 
индивидуального огородничества в Ямало-Ненецком округе в годы войны. Поднима-
ется вопрос о роли колхозных хозяйств в развитии полярного земледелия в округе. 
В частности, приведены данные о том, колхозные хозяйства каких районов занимались 
растениеводством. Новизна исследования видится в привлечении новых историче-
ских источников, позволяющих ввести в научный оборот данные, которые помогают 
систематизировать и детализировать информацию по развитию полярного земледе-
лия в Ямало-Ненецком округе в годы Великой Отечественной войны. Актуальность ис-
следования обусловлена научной и общественной значимостью работ, посвященных 
развитию Арктических территорий Российской Федерации в знаковые периоды отече-
ственной истории. Авторы приходят к выводу, что в годы войны в округе произошел 
скачок в развитии отрасли. 
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1. Введение 
Одной из актуальных проблем современной российской науки явля-

ется развитие арктических территорий, в том числе Ямало-Ненецкого 
округа. Современные вызовы и угрозы, сопряженные с необходимостью 
развития арктических территорий, порождают потребность в изучении 
функционирования отраслей экономики Ямало-Ненецкого округа в раз-
личные периоды отечественной истории [Деттер, 2017, с. 98—116]. Од-
ним из знаковых периодов истории округа является Великая Отечествен-
ная война. В годы войны экономика Ямало-Ненецкого национального 
округа (далее — ЯННО) базировалась на традиционных для Крайнего 
Севера отраслях хозяйствования: оленеводстве, рыболовстве и пушном 
промысле, однако одновременно с развитием указанных отраслей еще 
в 30-е годы ХХ века в ЯННО начинает активно развиваться инновацион-
ное для территорий Крайнего Севера полярное земледелие [Алексеева, 
2017, с. 3—10]. 

Исторические условия и результаты становления полярного земледе-
лия в ЯННО с 1930-х годов до 1941 года рассмотрены Л. В. Алексеевой 
в статье «Становление полярного земледелия в СССР (на материалах Яма-
ла)» [Там же]. Одной из первостепенных причин, давших начало разви-
тию полярного земледелия в округе, по мнению автора, являлась «госу-
дарственная политика по развитию Северных территорий, обусловленная 
фактором крестьянской ссылки» [Там же]. 

Тема развития полярного земледелия в годы Великой Отечественной 
войны в ЯННО нашла свое отражение на страницах монографии «Исто-
рия Ямала», в главе, посвященной периоду 1941—1945 годов [История …, 
2010, с. 289—291]. Информация по полярному земледелию в данной работе 
представлена в обобщенном виде, в контексте истории развития сельско-
го хозяйства округа. Так, в издании рассматривались достижения Ямаль-
ской сельскохозяйственной опытной станции научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Крайнего Севера Министерства сельского 
хозяйства РСФСР (далее — Салехардская сельхозопытная станция); ин-
формация о заслугах пионеров полярного земледелия — Д. М. Чубынина 
и Б. В. Патрикеева; данные о видовом разнообразии выращиваемой про-
дукции, информация о валовом сборе картофеля в 1943 году; роль колхозов 
Приуральского и Шурышкарского районов, Салехардского совхоза в раз-
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витии земледелия округа; общая информация об увеличении посевной 
площади округа с 142 га в 1941 году до 354 га в 1945 году [Там же]. 

В дальнейшем тема растениеводства рассматривалась в биографиче-
ских работах, посвященных деятельности зачинателей полярного земле-
делия Д. М. Чубынина [Молчанова, 2005] и Б. В. Патрикеева [Патрикеев, 
2009, с. 56—57]. Трудовой деятельности Дмитрия Мартемьяновича Чубы-
нина посвящена книга «Полярный земледелец», в которой представлена 
информация о его опыте выращивания сельскохозяйственных культур 
в Салехарде, однако военный период представлен кратко [Молчанова, 
2005]. Издание «Ямальская Нива» [Патрикеев, 2009] знакомит читателя 
с профессиональной деятельностью старшего агронома Ямало-Ненецкого 
округа Бориса Владимировича Патрикеева, который занимал должность 
с 1939 года, а в 1945 году стал начальником окружного управления сель-
ского хозяйства. В монографии периоду войны посвящена глава «Грозные 
годы», в которой рассказывается о преодолении земледельцами трудно-
стей военного времени, о растениеводческих успехах в колхозах Шурыш-
карского района, в Салехардском совхозе наркомата сельского хозяйства 
(далее — НКСХ) и Салехардской сельхозопытной станции [Там же]. 

В то же время надо отметить, что значительный объем информации 
о развитии полярного земледелия в годы войны остается не охваченным 
историками в их исследованиях и неопубликованным. Так, в документах 
государственного архива ЯНАО (далее — ГА ЯНАО) в фондах «Ямало-
Ненецкий окружной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет» и «Ямало-Ненецкое окружное управление сельского хозяйства 
исполнительного комитета Ямало-Ненецкого Совета депутатов трудящих-
ся» имеется обширный пласт фактологического материала из отчетной до-
кументации и производственной переписки. 

Цель настоящей статьи — рассмотреть особенности развития и функ-
ционирования полярного земледелия в годы Великой Отечественной вой-
ны в ЯННО с привлечением новых материалов. 

2. Полярное земледелие ЯННО в первый год Великой Отечественной 
войны

С началом войны проблема обеспечения населения округа овощами и 
при этом сокращения затрат на завоз продукции стала одной из насущных, 
в том числе из-за увеличения численности населения. Согласно переписи 
населения 1941 года на территории округа проживало 46 668 человек, за 
4 года войны население округа не сократилось, а выросло за счет эвакуи-
рованных и спецпереселенцев до 49 175 человек [Корнилов, 2013, с. 45]. 
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В 1943 году в ЯННО было введено нормированное снабжение населения 
[История …, 2010, с. 266]. Председатель Ямало-Ненецкого окружного ис-
полкома М. М. Броднев отмечал, что данная проблема поставила перед 
окружными властями задачу увеличения производства овощей на месте 
[ГБУ ЯНАО «МВК И. С. Шемановского», рк-2906, л. 297]. 

Кроме того, в условиях войны возникли проблемы с завозом продук-
ции на Крайний Север, обеспечение которого было довольно дорогостоя-
щим и сложным предприятием. Как отмечалось в документе «Завоз карто-
феля и овощей в Ямальский округ за 1939 г.», в течение года в округ было 
доставлено «овощей и картофеля 3424 т, из них в районы округа 2007 т», 
общая сумма затрат составила 1 022 033 рублей [ГА ЯНАО, ф. 3, оп. 1, 
д. 45, л. 91]. Во время выгрузки овощей значительное количество продук-
ции портилось. Отмечалось, что «поздняя отгрузка овощей в округ при-
вела к тому, что они выгружались в 7 км от города прямо на снег, вслед-
ствие чего только у Салехардского городского потребительского общества 
вымерзло 300 тонн картофеля и около 200 тонн погибло по районам, т. е. 
всего 500 тонн. Считая розничную цену в 700 рублей, получаем убыток от 
замерзания в сумме 350 000 руб.» [ГИАОО, ф. п-17, оп. 1, д. 2939, д. 100]. 
От порчи завозимой продукции во время перевозки особенно страдали се-
верные районы округа: «В Пуровский район картошка ежегодно не завоз-
ится в свежем виде, всегда осенью замерзает в Обской и Тазовской губе, 
население зимой остается без овощей» [Там же]. 

В 1941 году в ЯННО было завезено картофеля — 2046 т, овощей — 
281 т, зернофуража — 2230 т, однако привозная продукция, естественно, не 
покрывала потребности всего населения округа. Согласно докладной запи-
ске «Потребность и обеспечение овощами и картофелем населения округа 
колхозами и совхозами в килограммах», на одного человека (на душу на-
селения) в год требовалось 100 килограмм овощей и картофеля [ГАЯНАО, 
ф. 12, оп. 1, д. 461, л. 607]. Дефицит овощей, а также затраты, связанные 
с завозом, высокие потери при перевозке и разгрузке ставили задачу про-
должать развивать собственную производственную базу на местах. 

К 1940-м годам ямальские пионеры полярного земледелия Д. М. Чу-
бынин и Б. В. Патрикеев добились значительных успехов в данной сфе-
ре, овощеводством стали заниматься 18 колхозов округа [Патрикеев, 2009, 
с. 52]. В 1940 году общая посевная площадь в округе составила 184,8 га, 
из которых 54 га отводилось под картофель [ГА ЯНАО, ф. 3, оп. 1, д. 40, 
л. 5об.]. Большая часть земель была засеяна колхозами в Шурышкарском 
и Приуральском районах — 101,27 га, Салехардским совхозом НКСХ — 
75,5 га, опытными учреждениями — 4,9 га, на приусадебных участках кол-
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хозников — 8,33 га, в эксплуатации находилось 1720 парниковых рам и 
779 кв. м. теплиц [Там же]. 

Подготовка к сельскохозяйственному 1941 году проходила в обычных 
условиях, все мероприятия проводились в плановом режиме. 20 марта 
1941 года Окружной земельный отдел совместно с Ямальской сельхозопыт-
ной станцией открыл в Салехарде курсы овощеводов-звеньевых, посадка 
растений производилась в установленные агротехникой сроки [Патрике-
ев, 2009, с. 56]. Общая посевная площадь в открытом грунте в 1941 году 
в ЯННО составила 218,73 га, при этом наибольшее количество посевных 
земель находилось на юго-западе округа в Шурышкарском районе — 97 га, 
в городе Салехарде — 91 га, наименьшее количество земель разрабатыва-
лось в Пуровском районе — 1 га посевных земель [ГА ЯНАО, ф. 3, оп. 1, 
д. 52, л. 8] (таблица 1).

Таблица 1 

Посевные площади ЯННО  
(данные за 1941 год с разбивкой по сельскохозяйственным культурам, 

в гектарах)

Район и 
сектор 

П
ла

н

В
ы

по
лн

ен
ие

ка
рт

оф
ел

ь

ка
пу

ст
а

ре
па

пр
оч

ие
ов

ощ
и

тр
ав

ы

ко
рн

еп
ло

ды

яч
м

ен
ь

Салехард
Колхозы 15,5 15,5 7,2 0,5 4,6 0,5 1 1,35 0
Совхоз НКСХ 70 70 15 0,2 10 1,8 40 0 3
Колхозники 1 1 0,6 0 0 0,4 0 0 0
Опытные уч-
реждения

4,6 4,6 0,5 0,4 0 1,55 1,4 0 0,75

И т о г о  п о 
г о р о д у

91,1 91,1 23,3 1,1 14,6 4,25 42,4 1,35 3,75

Шурышкарский
Колхозы 90 91,12 39,99 0,23 21,57 1,03 15,2 9 4,1
Колхозники 7 7,62 6,62 0 0,27 0,73 0 0 0
И т о г о  п о 
р а й о н у

97 98,74 46,61 0,23 21,84 1,76 15,2 9 4,1

Приуральский
Колхозы 16,5 15,25 8,22 0,25 1,5 0,99 2,59 0,7 1
И т о г о  п о 
р а й о н у

16,5 15,25 8,22 0,25 1,5 0,99 2,59 0,7 1
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Район и 
сектор 

П
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н
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ы
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ен
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ка
рт

оф
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ь

ка
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оч
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ы

ко
рн
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ды

яч
м

ен
ь

Надымский
Колхозы 6 6,43 0,89 — 2,04 0,721 2,37 0,42 0
И т о г о  п о 
р а й о н у

6 6,43 0,89 — 2,04 0,721 2,37 0,42 0

Пуровский
Организации и 
учреждения

1 1,18 0 0 0 0,78 0,4 0 0

Итого по рай-
ону

1 1,18 0 0 0 0,78 0,4 0 0

Ямальский
Колхозы 3 3 0,12 0 0,6 1 1,28 0 0
Итого по рай-
ону

3 3 0,12 0 0,6 1 1,28 0 0

Тазовский
Колхозы 3 3,38 0,95 0 0,9 0,28 1,09 0,16 0
Итого по рай-
ону

3 3,38 0,95 0 0,9 0,28 1,09 0,16 0

О б щ е е  п о 
о к р у г у

217,6 218,73 80,09 15,8 41,48 9,77 65,33 11,63 8,85

Колхозы и со-
вхоз

204 204,76 15 0,2 10 1,8 40 0 3

колхозники 8 8,62 7,22 0 0,27 1,13 0 0 0
Научные уч-
реждения

4,6 4,6 0,5 0,4 0 1,55 1,4 0 0,75

Организации и 
учреждения

1 1,18 0 0 0,78 0,4 0 0 0

[Составлено по: ГА ЯНАО, ф. 3, оп. 1, д. 52, л. 8—9].

Как видно из таблицы, уже в 1941 году большая часть посевных пло-
щадей обрабатывалась колхозными хозяйствами и Салехардским совхозом 
НКСХ. На закрытом грунте овощи выращивались в колхозах и совхозе. Так, 
в этом же году общая площадь тепличного хозяйства составляла 684 кв. м, 
парников имелось 837, по сравнению с 1940 годом посевная площадь в за-
крытом грунте уменьшилась в связи с отсутствием стекла для ремонта [ГА 
ЯНАО, ф. 3, оп. 1, д. 40, л. 5] (табл. 2). 

Окончание табл. 1
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Таблица 2 

Парниково-тепличное хозяйство  
Ямало-Ненецкого национального округа (1940—1942 годы)

Сектор
1940 1941 План 1942

Парники 
рам

Теплицы 
кв. м

Парники 
рам

Теплицы
кв. м

Парники 
рам

Теплицы 
кв. м

Колхозы 1120 555 837 460 1050 865
Совхоз 
НКСХ

600 224 600 224 600 224

Всего 1720 779 1437 684 1650 1089

[Составлено по: ГА ЯНАО, ф. 3, оп. 1, д. 40, л. 5; ф. 38, оп. 1, д.100, л. 12].

В отличие от посевной, прополка и уборка урожая в 1941 году в Яма-
ло-Ненецком округе проводились в условиях острой нехватки рабочей 
силы ввиду всеобщей мобилизации. Для решения проблемы к сельскохо-
зяйственным работам привлекались служащие предприятий и учрежде-
ний, а также учащиеся, в частности, начало учебного 1941 года в школах 
и других учебных заведениях было перенесено на первое октября [Патри-
кеев, 2009, с. 58].

Итоги сельскохозяйственного 1941 года были ниже, чем в 1940 году. 
Так, в 1940 году колхозы округа в среднем собрали 79,9 ц картофеля с од-
ного га, а в 1941 году всего 53,4 ц с га, в Салехардском совхозе НКСХ объем 
урожая картофеля в 1941 году был ниже — 54,4 ц с га, чем в 1940 году — 
65,4 ц с га [ГА ЯНАО, ф. 3, оп. 1, д. 40, л. 6].

Лучшие показатели среди колхозов имела «Заря» Шурышкарского рай-
она: колхоз «с площади 15 га картофеля получил урожай 98 ц с га, а на 
семенном участке 140 ц с га. По белокочанной капусте с площади посева 
0,2 га получил урожай 6504 кг или 3025 ц с га. За перевыполнение плана 
урожайности в порядке дополнительной оплаты труда в колхозе “Заря” по-
стоянным звеньям, работающим по полеводству и овощеводству, выдано 
604 пуда овощей и картофеля и 1400 руб. деньгами» [Там же]. 

Низкие показатели по урожаю фиксировались в Ямальском и Тазов-
ском районах. Так, в Ямальском районе картофель вырос размером «не-
много более куриного яйца» [ГИАОО, ф. п-17, оп. 1, д. 2939, л. 99], овес, 
посеянный на открытом грунте, не защищенный от холодного ветра, «дал 
слабое развитие», удовлетворительные результаты были по урожаю репы 
и редиса, репы собрано 3 ц с га, редиса около 6 центнеров с га [Там же]. 
В Тазовском районе в 1941 году посев был произведен по вновь разра-
ботанному грунту, без внесения удобрений, весна и лето были холодные, 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 4]

342

«овес и ячмень выросли в зеленку, на южном скате выросла репа, редис, 
морковь и картофель. В парниках выросли огурцы и помидоры» [Там же].

В делопроизводственной документации к основным причинам сниже-
ния урожая 1941 года в округе по сравнению с 1940 годом относят клима-
тические условия, которые «были исключительно неблагоприятными для 
возделывания и роста с / х культур, кроме того, вследствие наводнения было 
затоплено по колхозам Шурышкарского района 18,5 га посевных площадей» 
[ГА ЯНАО, ф. 3, оп. 1, д. 40, л. 5]. Информация о наводнении в Ямало-Ненец-
ком округе в 1941 году, указанная в архивных документах, подтверждается 
современными гидрологическими исследованиями [Агафонов, 2010, с. 71]. 
Так, высокий уровень воды в Салехардском пойменном районе сохранялся 
в течение 120 дней, а в Мужевском пойменном районе — 101 день [Там же].

3. Увеличение общей площади посевных земель и огородов, 
проведение сельскохозяйственной выставки

В течение 1942 года общая посевная площадь Ямало-Ненецкого окру-
га была увеличена с 218 га до 277,27 га [ГА ЯНАО, ф. 38, оп. 1, д. 100, л. 12] 
(см. табл. 3), а количество парников увеличилось на 275 парниковых рам, 
площадь теплиц в 1942 году — на 425 кв. м (табл. 2). 

Таблица 3

Распределение посевных земель Ямало-ненецкого национального округа  
(по районам, сельскохозяйственным культурам и организациям 

в 1942 году)

Район Пп
га

Сельскохозяй-
ственные  
культуры

Пп
га Типы хозяйств Пп га

Салехард 114,8 картофель 104,23 колхозы 167,5
Шурышкарский 125,39 капуста 3,01 совхоз 85
Приуральский 20,45 прочие овощи 39,1 колхозники 22,56
Надымский 8,65 корнеплоды кор-

мовые 
22,53 организации и 

учреждения 
6,68

Ямальский 3,1 овес на сено 76,6 Салехардская 
сельхозопытная 
станция

6,5

Тазовский 4,88 ячмень 11,15
[Составлено по: ГАЯНАО, ф. 38, оп. 1, д. 100, л. 12].

С 1942 года в СССР стали уделять внимание развитию огородниче-
ства на государственном уровне. Данной проблеме посвящены следующие 
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нормативно-правовые акты: «Постановление Всесоюзного Центрально-
го Совета Профессиональных союзов от 5 января 1942 г. “О расширении 
индивидуального огородничества среди рабочих и служащих в 1942 г.”» 
[Массовое …, 1942, с. 2], «Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 7 апреля 1942 г. “О выделении земель для подсобных хозяйств и под 
огороды рабочих и служащих”» [Решения партии …, 1968, с. 65].

Весной 1942 года старшим агрономом округа Б. В. Патрикеевым была 
опубликована статья «Выращивать свои овощи и картофель», в которой 
описывалась практика и рекомендации по выращиванию овощей и карто-
феля, а также призыв «принять все меры к тому, чтобы в текущем году 
коллективное и индивидуальное огородничество получило самое широкое 
распространение и особенно в таких населенных пунктах, как Салехард, 
поселок консервного комбината, Мужи, Питляр, Шурышкары, Катравож, 
Лабытнанги, Аксарка и других. За счет индивидуального и коллективных 
огородов может быть значительно расширена площадь посева картофеля и 
овощных культур» [Массовое …, 1942, с. 2]. 

С 1942 года в окружной газете Нарьяна Нгэрм «Красный Север» регу-
лярно публикуются статьи о важности и значимости развития собственных 
огородов, письма об опыте индивидуального и коллективного огородни-
чества, сводки о разработке земли под огороды (перед заголовком статей 
помещался призыв «Выращивай свои овощи и картофель!»). 

В сводке о разработке земли под огороды на Кушеватском рыбозаводе 
отмечалось: «Индивидуальные огороды. Рабочие Кушеватского рыбозаво-
да горячо одобряют инициативу коллективов предприятий нашей страны 
о развитии индивидуального огородничества. На своем собрании коллек-
тив рыбозавода решил, что каждый рабочий и служащий должен иметь 
в нынешнем году индивидуальный огород не менее 200 кв. м. Уже подо-
браны участки земли, заготовляются семена. Всего в этом году коллектив 
рыбозавода будет иметь 175 индивидуальных огородов. Будут посажены 
картофель, лук и другие овощи» [Там же]. 

В мае 1942 года в «Красном Севере» вышла статья «Всемерно разви-
вать огородничество». Сотрудница окружного статистического управления 
Ф. Витязева делилась своим опытом выращивания овощей в городе Сале-
харде: «Многие считают, что у нас на Севере нельзя заниматься огородни-
чеством — трудов мол затратишь много, а собирать ничего не соберешь. 
Это далеко не так. Скажу про себя. Я занимаюсь огородничеством с 1937 г. 
Огород у меня небольшой — около 200 кв. метров. Но я с этой площади 
собрала в прошлом году 300 кг картофеля, 20 кг редиса, много лука-батуна. 
В этом году я вновь предполагаю посадить картофель, репу, редис, лук-
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батун. Попробую вырастить немного огурцов. Года два тому назад я уже 
сажала огурцы на своем огороде, и всходы были хорошие. От души реко-
мендую всем жителям Салехарда, имеющим земельные участки, развивать 
огородничество. При старательном уходе за огородами можно и в наших 
условиях получить неплохой урожай. А это даст возможность освободить 
округ от завоза овощей» [Там же]. Еще одна заметка о коллективных ого-
родах, которая агитировала население за их создание, была опубликована 
19 мая 1942 года. В ней в качестве примера приводилась практика Сале-
хардской сельхозопытной станции и окружной конторы связи, которые 
«осваивают в этом году (1942) коллективный огород площадью в 700 кв. 
метров. В обработке огорода будет участвовать свыше 35 семейств. Уже 
начаты подготовительные работы, на участок вывозится навоз, собирается 
зола. Недавно огородная комиссия получила картофель, необходимый для 
посева» [Там же, с. 1]. 

К концу 1942 года под индивидуальные огороды в округе было за-
нято 11,56 га, из них картофеля — 9,66 га, остальное — прочие овощи. 
В Салехарде коллективными и индивидуальными огородами было занято 
7,3 га. Огородами занимались 21 коллектив и 170 человек индивидуально. 
Колхозниками засеяно 8,62 га земли, из них 7,22 — картофелем, 0,27 га — 
репой, 1,13 га — прочими овощами. С огородов было собрано 867 ц кар-
тофеля. Уборка проводилась согласно установленным срокам агротехники 
[ГА ЯНАО, ф. 38, оп. 1, д. 100, л. 13].

Своеобразным итогом достижений в области сельского хозяйства 
в 1942 году в округе стала сельскохозяйственная выставка, проходившая 
в Шурышкарском районе в селе Мужи 20—22 ноября. Участниками вы-
ставки стали 72 человека [ГА ЯНАО, ф. 12, оп. 1, д. 461, л. 635]. На вы-
ставке были представлены достижения колхозов района по овощеводству, 
оленеводству, звероводству, животноводству и заготовке сена. Экспонаты 
привезены из колхозов «Путь Ленина», «Заря», «Красный пахарь», «Со-
ветский Север», «Верный путь», «Елап Юшь» и «Голос рыбака». Открытие 
выставки состоялось 20 ноября в 10 часов в присутствии всех участников 
и приезжих гостей из других колхозов. После выступления председателя 
Шурышкарского районного исполкома Ануфриева с докладом «О значе-
нии выставки достижений районов по сельскому хозяйству» посетители 
рассматривали экспонаты и знакомились с диаграммами [Там же].

Каждому колхозу был предоставлен отдельный стенд для демонстра-
ции достижений. Центральную часть занимала доска показателей участ-
ников выставки, а также была представлена «Книга почета участников вы-
ставки» [Там же].
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Достижения района по развитию сельского хозяйства были представ-
лены в виде цветных диаграмм, показывающих рост развития посевных 
площадей, поголовье КРС, надои молока, возможности оленеводства и пр. 
Все диаграммы были сделаны по годам с 1932 по 1942 [Там же, л. 664]. 
Экспонатами, отражающими успехи колхозов в области земледелия, ста-
ли «сельскохозяйственные культуры, выращенные в районе: картофеля 
150 клубней, капуста белокочанная — 10 кочанов, репа, турнепс, редис — 
50 штук, томаты в маринованном виде, отдельные экземпляры помидоров 
весили 700—800 грамм. Из зерновых культур представлен ячмень в сно-
пах и зерном, семена репы и редиса, выращенные колхозом “Красный па-
харь”» [Там же, л. 667].

По окончании сельскохозяйственного 1942 года колхозами было собра-
но с открытого грунта в среднем 78 ц картофеля с одного га, то есть больше 
на 25,6 ц, чем в 1941 году. Идея о развитии огородничества в округе дала 
свои плоды: в 1942 году с 9,66 га огородов, засеянных под картофель, было 
собрано 867 ц картофеля. Кроме того, колхозами округа было получено 
в среднем с одного га капусты — 156 ц, прочих овощей — 15 ц, корнепло-
дов — 24,7 ц, овса на сено заготовлено — 11,4 ц [ГА ЯНАО, ф. 38, оп. 1, 
д. 100, л. 12]. В закрытом грунте с парников в среднем с одной рамы собра-
ли 6,7 кг, и в теплицах округа в среднем собрали 14,1 кг овощей с 1 кв. м 
[Там же, л. 12 об]. Несмотря на значительное увеличение показателей в об-
ласти растениеводства в 1942 году по сравнению с 1941 годом, проблема 
завоза продукции оставалась открытой, в 1943 году планировалось завести 
в округ 3600 т картофеля и 1500 т других овощей на сумму 30 000 рублей 
[ГИАОО, ф. п-17, оп. 01, д. 3756, л. 26].

4. Введение карточной системы в Ямало-Ненецком округе  
и увеличение посевных площадей в 1943 году

В 1943 году на территории округа была введена карточная система 
[Корнилов и др., 2013, с. 52], численность населения округа в течение 
2-х лет войны выросла за счет ссыльного-эвакуированного населения 
из Ленинграда и Ленинградской области, а также спецпереселенцев, от-
правленных в округ для работы на рыбных промыслах [Алексеева, 2015, 
с. 99—100]. 

В связи со значительным ростом населения округа и сокращением 
завоза продуктов питания на Заседании бюро Омского областного коми-
тета ВКП(б) от 26 августа 1942 года рассматривался вопрос «О развитии 
сельского хозяйства и местной промышленности в районах Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого округов. (Объеденное с Облисполкомом)» 
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[ГИАОО, ф. п-17, оп. 1, д. 3756, л. 26]. В ходе заседания бюро Обко-
ма ВКП(б) и исполком областного совета депутатов и трудящихся Ом-
ской области постановили: «обязать окружком ВКП(б) Ямало-Ненецко-
го округа довести: а) посевную площадь в колхозах округа в 1943 г. до 
225 га, 1944 до 300 га, в 1945 до 400 га, в том числе картофеля до 200 га, 
по совхозу в открытом грунте в 1945 г. до 200 га, в том числе под карто-
фелем — 85 га; б) парниковое хозяйство в колхозах 1943 г. до 1700 рам, 
в 1944 — 2500 рам и с 1945 г. — 3300 рам, тоже по совхозу в 1945 до 
5000 рам; в) по тепличному хозяйству в колхозах в 1943 г. до 2000 кв. м, 
в 1944 — 4100 кв. м., и в 1945 до 6000 кв. м. и по совхозу до 6000 кв. м; 
г) иметь овощехранилищ, для хранения семенного картофеля в 1945 г. 
В колхозах емкостью на 1000 тонн и по совхозу на 300 тонн» [Там же, 
д. 3252, л. 25].

Результаты выполнения указаний по развитию посевных площадей 
в округе указаны в докладной записке «О работе Ямало-Ненецкого Окруж-
кома ВКП(б)» [РГАСПИ, ф. 17, оп. 44, д. 1070, л. 19], адресованной цен-
тральному комитету ВКП(б) 17 августа 1944 года. Как отмечалось в до-
кументе, в 1943 году сельскохозяйственными культурами в округе было 
засеяно 266,4 га земли (табл. 4). В источнике подробно дана информация 
по Приуральскому и Шурышкарскому районам, по Салехардскому совхозу 
НКСХ, где находилась основная часть посевных площадей округа, данные 
по остальным районам представлены в общей графе. В 1943 году ввиду 
отсутствия стекла для ремонта теплично-парникового хозяйства уменьши-
лась посевная площадь по закрытому грунту, так парниковых рам осталось 
1780, то есть стало меньше на 80 рам, а теплиц — 773 кв. м, меньше на 
1221 кв. м по сравнению с 1942 годом [Там же].

Таблица 4 

Посевная площадь Ямало-Ненецкого национального округа  
в 1943 году (в гектарах)

Районы План
в том числе 

Посев 
в том числе 

карто-
фель капуста карто-

фель капуста 

Салехардский совхоз 
НКСХ

60 35 3 45 60,72 2

Приуральский район 37 26 1,5 25,2 14,82 2
Шурышкарский район 182 150 2 134,4 108,5 2,05
Всего по округу 355 265 27,7 266,4 184,04 5,93

[Составлено по: РГАСПИ, ф. 17, оп. 44, д. 1070, л. 19].
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В 1943 году урожай в среднем с одного гектара составил 116,9 ц кар-
тофеля и 180 ц капусты [Там же], в сравнении с предыдущими двумя го-
дами показатели значительно выросли. Индивидуальное и коллективное 
огородничество в округе продолжало развиваться. Если в 1942 году под 
огородами было занято 11,56 га, из них картофеля — 9,66, то в 1943 году 
посевные площади огородов выросли в 3 раза и составили 36,4 га [Там же].

11 декабря 1943 года на заседании бюро Ямало-Ненецкого окружно-
го ВКП(б) был рассмотрен план развития сельского хозяйства в 1944 году, 
были утверждены следующие мероприятия: а) план посева по колхозам 
округа в количестве 224,5 га, в том числе: картофеля — 173 га, в том числе 
верхушками — 20 га, капусты — 4,2 га, ячменя на зерно — 6,7 га, корне-
плодов — 12 га, овса — 8 га; б) освоить новых земель по колхозам окру-
га — 62,5 га; в) пустить в эксплуатацию 990 парниковых рам и 477 кв. м 
теплиц; г) заготовить и вывезти на поля навоза — 25 090 т, золы — 121 т; 
д) получить среднюю урожайность по округу с одного гектара: картофе-
ля — 80 ц, капусты — 120 ц, овощей — 65 ц, турнепса — 65 ц, ячменя — 
9 ц; с парников: с 1 рамы 8 кг, с теплиц с 1 кв. м полезной площади за один 
оборот 8 кг; е) посадить картофеля верхушками всего 20 га, из них в Шу-
рышкарском районе — 15 га, Приуральском районе — 3 га, в Салехар-
де — 2 га; ж) выделить семенные участки под картофель — всего 28,5 га 
[РГАСПИ, ф. 17, оп. 43, д. 1434, л. 54].

5. Полярное земледелие Ямало-Ненецкого округа во время 
завершающего этапа Великой Отечественной войны

При реализации плана развития полярного земледелия в посевную 
кампанию 1944 года в округе было засеяно 341 га земли, из них колхоза-
ми — 212,5 га, Салехардским совхозом НКСХ — 53,3 га, Салехардской 
сельхозопытной станцией — 10 га, коллективными и индивидуальными 
огородами — 64,5 га [ГА ЯНАО, ф. 12, оп. 1, д. 532, л. 362]. По сравне-
нию с 1943 годом парниково-тепличное хозяйство округа уменьшилось из-
за отсутствия стекла [Там же, д. 496]. Занятость колхозов и организаций 
полярным земледелием в районах округа в 1944 году характеризовалась 
следующими данными. В городе Салехард растениеводством занимались 
колхоз «Красный пахарь», артель «За освоение Севера», Совхоз НКСХ, 
Салехардская сельхозопытная станция; в Шурышкарском районе — кол-
хозы «Путь Ленина», «Красный путь», «Красный пахарь», «Коммунар», 
«Голос рыбака», «Заря», «Советский Север», «Новый путь», «За лучшую 
жизнь», «Верный путь» [Там же, л. 7.]; в Приуральском районе — колхозы 
«За лучший труд», «Им. Чапаева», «Красный рыбак», «Красная Звезда», 
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«Им. Молотова», «Им. Сталина», «Им. Ворошилова». В Надымском рай-
оне — колхозы «Родина», «Промышленный», «Северный рыбак». Ямаль-
ский район — «Харп», «Им. Куйбышева», «Кирова». О том, какие колхозы 
занимались полярным земледелием в Тазовском районе, информация не 
сохранилась, но известно, что всего в районе использовалось 2,84 га по-
севных площадей [Там же].

Валовый сбор продуктов по Ямало-Ненецкому национальном округу 
в 1944 году составил: картофеля — 10766 ц, овощей — 1238 ц, ячменя — 
70,5 ц [ГАЯНАО, ф. 12, оп. 1, д. 496, л. 30 об]. К 1945 году общая посевная 
площадь в круге составила 345 га, из них 239 га обрабатывались колхозами 
округа [Копылов, 1960, с. 50.]. Посевная площадь по закрытому грунту ха-
рактеризовалась следующими данными: теплиц — 1540 кв. м, парников — 
1730 рам [Патрикеев, 2000, с. 66]. Несмотря на значительное увеличение по-
севных площадей, потребность в овощах и картофеле за счет собственного 
полярного земледелия удовлетворяла спрос населения лишь на 10,4 %, а за-
воз продукции покрывал 30—40 % [ГА ЯНАО, ф. 12, оп. 1, д. 496, л. 30 об].

6. Заключение
Несмотря на нехватку трудовых ресурсов и при отсутствии достаточ-

ного материального обеспечения отрасли в годы войны, полярное земле-
делие в ЯННО не пришло в упадок, окружные власти смогли сохранить 
инновационную для экономики округа отрасль. До войны и в 1941 году 
растениеводством занимались колхозы и организации, находившиеся в го-
роде Салехарде и Шурышкарском районе. В указанный год в городе Сале-
харде, расположенном на полярном круге, посевные площади составляли 
91 га. В Шурышкарском районе, расположенном на юго-западе Ямало-Не-
нецкого округа (территория до полярного круга), имелось 97 га посевных 
земель. Растениеводством занимались 18 колхозных хозяйств, Салехард-
ский совхоз НКСХ, Ямальская сельхозопытная станция, кроме того, у не-
которых жителей имелись собственные приусадебные участки, при этом 
широкого распространения огородничества среди населения не было. 
К 1945 году в отрасли было задействовано уже более 25 колхозов, в том 
числе колхозы в Ямальском и Тазовском районах, которые расположены на 
севере за полярным кругом. Передовыми среди колхозов Ямало-Ненецкого 
округа в плане овощеводства, как и в довоенный период, в 1941—1945 го-
дах остались колхозы Шурышкарского района, где имелись самые большие 
посевные площади и получали высокие урожаи с одного гектара земли. 

Общая площадь посевных земель открытого грунта в Ямало-Ненецком 
округе в период с 1941 по 1945 годы увеличилась в 1,5 раза. В 1941 году 
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на территории округа было 218,73 га разработанных земель, а в 1945 году 
под растениеводство было занято уже 345 га. Площадь закрытого грунта 
теплиц увеличилась с 684 кв. м до 1540 кв. м, количество парниковых рам 
увеличилось в два раза; так, в 1941 году в округе использовалось 837 рам, 
а в 1945 — 1730 рам. 

Сокращение продуктов, завозимых в округ, ставило перед окружными 
властями задачу производства овощей на местах, в связи с чем в округе на-
чали популяризировать огородничество. В окружной газете публиковались 
статьи на тему выращивания собственных овощей, и читались лекции, а 
в 1942 году в Шурышкарском районе была проведена сельскохозяйствен-
ная выставка. 

В 1941 году в округе было лишь 8 га приусадебных участков, 
к 1945 году площадь огородов выросла до 64,5 га, соответственно уве-
личилась в 8 раз. Практиковались два типа огородов: коллективные и ин-
дивидуальные. Общая численность ямальцев, занимавшихся огородами 
к 1945 году, — 2000 человек, что составляло 4 % от населения округа (чис-
ленность по данным на 1945 год). 

Видовой состав сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Яма-
ло-Ненецком округе в военные годы, остался таким же, как и в довоенный 
период. Основной пищевой сельскохозяйственной культурой, выращи-
ваемой на открытом грунте, был картофель — 36,5 % от общей площа-
ди посевных земель округа. За годы войны площадь посевов картофеля 
увеличилась в 2 раза, с 80 га до 184 га. Вместе с увеличением посевных 
площадей картофеля увеличился и его сбор: в 1941 году в округе с полей 
собрали в среднем 4272 ц картофеля, а в 1944 году — 10766 ц картофеля. 

Расширение посевных площадей округа и увеличение производимой 
продукции не решило полностью проблему обеспечения населения продук-
тами растениеводства, завоз продолжал играть важную роль в удовлетворе-
нии потребностей населения в продуктах питания, однако опыт военных лет 
способствовал дальнейшему развитию отрасли в послевоенное время. 
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The article is devoted to the history of the development of polar agriculture in the Yamal-
Nenets National District during the Great Patriotic War. The questions of the dynamics of ex-
pansion of the sown areas of open and protected ground in the specified territory are con-
sidered. Based on the analysis of documents preserved in the state archives of the Russian 
Federation, detailed information on the development and use of sown areas is provided, in 
particular, the volumes of cultivated and manufactured products are indicated. Attention is paid 
to the development of collective and individual truck farming in the Yamal-Nenets okrug during 
the war years. The question is raised about the role of collective farms in the development of 
polar agriculture in the okrug, in particular, data on collective farms which areas were engaged 
in crop production are provided. The novelty of the study is seen in the attraction of new histori-
cal sources, allowing to enter into scientific circulation data that help to systematize and detail 
information on the development of polar agriculture in the Yamal-Nenets okrug during the Great 
Patriotic War. The relevance of the study is due to the scientific and social significance of the 
works devoted to the development of the Arctic territories of the Russian Federation in signifi-
cant periods of Russian history. The authors conclude that during the war years in the district 
there was a leap in the development of the industry.
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