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Abstract. The article provides general information on the international 
symposium “The Relationship between Climate Change and Changes in 
Biological and Landscape Diversity in the Arctic and Subarctic” held on 
December 2-3, 2021, led by the Arctic Research Center (Salekhard, the 
Yamal-Nenets Autonomous District, Russia). This information includes: 
the purpose of the symposium, the issues discussed, the list of organizers 
and participants, the main proposals to develop interregional and 
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The InTernaTIonal SympoSIum «The ConneCTIon 
beTween ClImaTe Change and bIologICal and landSCape 
dIverSITy Change In The arCTIC and SubarCTIC regIonS»
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Modern climate change is a multifaceted global problem, yet it shows a clear 
regional character. The problem takes on particular significance for the Arctic 
and Subarctic regions. Here, over the last decades a more significant increase 
of air temperature compared to the mean global values was registered, and a 
combined influence of climate change and human economic activities is observed 
and expected to have the most considerable ecological, social and economic 
consequences [1-10]. Ensuring a sustainable development of the northern regions 
takes an unbiased assessment of the nature of the climate change at a given 
territory, assessment of the influence of the changing climate on landscapes and 
ecosystems, economic sectors (including nature management) and social sphere, 
takes making ad hoc decisions for social and economic development. A problem 
worthy of separate attention is identification and management of ecologic and 
climatic risks to public health. 

All the above facts called forth our international symposium “The Connection 
between Climate Change and Biological and Landscape Diversity Change in 
the Arctic and Subarctic Regions” (hereinafter referred to as “Symposium”). 
It was held on December 2-3, 2021 at the initiative of the Arctic Research 
Center (Salekhard, Russia). The Symposium was organized and held with the 
help of the Arctic Research Station of Institute of Plant and Animal Ecology 
of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (RAS) (Labytnangi, 
Russia), University of Helsinki (Helsinki, Finland), Forest Research Institute of 
Karelian Research Center, RAS (Petrozavodsk, Russia), Institute for Water and 
Environmental Problems of the Siberian Branch (SB), RAS (Barnaul, Russia), 
Tyumen State University (Tyumen, Russia), Tyumen Scientific Center, SB RAS 
(Tyumen, Russia).

The purpose of the Symposium was to organize professional communication 
between research institutions from Russia and other countries to jointly analyze 
modern climate change influence on the Arctic and Subarctic ecosystems, develop 
an international research agenda and identify areas for future international and 
interregional cooperation. 

international cooperation in the study of climate change and its impact on 
the ecosystems of the Arctic and Subarctic. 
Keywords: climate change, biodiversity, landscape diversity, environmental 
and climatic risks, Arctic zone. 
Citation: International Symposium «The Connection between Climate 
Change and Biological and Landscape Diversity Change in the Arctic 
and Subarctic Regions» / A.Yu. Levykh, J.P. Kurhinen, O. Ovaskainen, 
T. Roslin, N.V. Ganzherli  // Scientific Bulletin of the Yamal-Nenets 
Autonomous District. 2022. № 1. (114). P.6-15. doi: 10.26110/
ARCTIC.2022.114.1.001.
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The Symposium welcomed over 50 speakers from five countries: Russia, 
Finland (University of Helsinki, University of Jyväskylä), Norway (UiT 
Arctic University of Norway in Tromsø; Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim; Nansen Environmental and Remote Sensing Center, 
Bergen), Sweden (Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala), the 
USA (George Washington University, Washington DC). Russian delegates 
came not only from the organizing institutions, but also from Severtsov 
Institute of Ecology and Evolution, RAS (Moscow), A.M. Obukhov Institute 
of Atmospheric Physics, RAS (Moscow), Federal Scientific Center of the East 
Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch of RAS (Vladivostok), Saint 
Petersburg University (Saint Petersburg), Lomonosov Moscow State University 
(Moscow), National Research Tomsk State University (Tomsk), Surgut State 
University (Surgut), the Little Sosva (Malaya Sosva) Nature Reserve (Sovetsky), 
Kondinsky Lakes Nature Park (Sovetsky), Sikhote-Alin Nature Reserve 
(Primorsky Krai), “Clean Hands, Clean Rivers” Ecological Project (Moscow), 
Russian Geographical Society, KHMAO-Ugra Branch (Khanty-Mansiysk).

The Symposium discussed the following: methods and results of climate 
change monitoring; space and time dynamics of Arctic and Subarctic terrestrial 
and aquatic geosystems under climate change; climate change influence 
on biological diversity and biotic communities sustainability of the Arctic 
and Subarctic regions; ecological and climatic risks to social and economic 
development of the Arctic zone and their prevention. 

The event’s program included 7 plenary and 22 panel talks. Some of these 
discussed results of interregional and international projects, including research of 
Western Siberia as a whole, and of Yamal-Nenets Autonomous Okrug (YNAO) 
in particular. For example, Dr. Vladimir Kirillov (Water Ecology Laboratory, 
Institute for Water and Environmental Problems, SB RAS, Barnaul, Russia) and 
a group led by Prof. Andrey Soromotin (Scientific Research Institute for Ecology 
and Efficient Use of Natural Resources, Tyumen State University, Tyumen, 
Russia) reported results of their researches under the West-Siberian Interregional 
World-Class Scientific and Research Center project “Ecological Safety of the 
Ob-Irtysh River Basin” aiming at assessing the amount and content of pollutants 
carried by the Ob River to its delta and the Gulf of Ob, at studying dynamics 
of hydrochemical and hydrobiological characteristics in the context of global 
climate change and intensified human impact [11-12].

Another group lead by Dr. Dmitrii Chernykh (Laboratory of Landscape 
and Water Ecological Research and Nature Management, Institute for Water 
and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, Russia) discussed results of a 
complex (landscape, soil, geobotanical, dendrochronological, cartographic) 
investigation within the project “Modern Climate Change and Its Influence 
on the Yamal-Nenets Autonomous Okrug Landscape Structure” aimed at 
developing procedures and methods of researching the autonomous okrug 
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landscapes’ reactions to climate change, as well as at revealing its consequences 
for the landscape structure and region’s ecosystems. 

Dr. Victoria Miles (Nansen Center, Bergen, Norway) presented results of an 
international project studying microclimate of urban Arctic territories with the 
help of remote sensing data. This project is headed by Prof. Igor Esau (Norwegian 
Arctic University, Tromsø, Norway) and by Prof. Andrey Soromotin (Tyumen 
State University). The research revealed urban temperature anomalies (the so-
called “urban heat islands”) in the Arctic cities (one of these cities is Nadym, 
YNAO, Russia) [13-14].  

In his talk titled “Biodiversity Research: Old Questions, New Methods”, the 
head of the international project “Chronicle of Nature: Large Scale Analysis of 
Changing Eurasia Ecosystems” Prof. Otso Ovaskainen (University of Helsinki, 
University of Jyväskylä, Finland; Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim, Norway) examined methodologies of data collecting, 
statistic analysis of big data describing biodiversity in connection with climate 
change parameters, and approaches to joint species distribution modelling, as 
well as further international collaboration [15]. 

Prof. Tomas Roslin (University of Helsinki, Finland; Swedish University 
of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden) showed an analysis of phenological 
shifts in species from different taxonomic groups and trophic levels as connected to 
the modern climate change. The report is based off 70,709 observations covering 
six decades of systematic monitoring in boreal zone nature reserves of Russia 
and its neighbouring countries. The data were collected within the framework 
of the Chronicle of Nature, a project already mentioned above. The analyzed 
territories included those bordering YNAO (Khanty-Mansi Autonomous Okrug 
(KhMAO): the Little Sosva (Malaya Sosva) Nature Reserve and Kondinsky 
Lakes Nature Park) [16]. 

A number of talks discussed regional peculiarities of climate change and 
space and time dynamics of landscape components. Prof. Igor Esau elaborated 
on satellite data analysis, showing climate change peculiarities in the Arctic 
zone, the so-called “Arctic amplification of global warming”, influencing many 
physical and biological processes in the region. Prof. Evgenii Abakumov and 
his colleagues (Saint Petersburg University; Arctic Research Center, Salekhard, 
Russia) described results of their research into YNAO soils and main reasons of 
its modern dynamics, making specific mention of compiling YNAO Red Data 
Book of Soils [17-18]. Plenary talks of Dr. Boris Tkachev (Russian Geographical 
Society, KhMAO-Ugra Branch, Khanty-Mansiysk, Russia) and Mr. Pavel 
Orekhov (Arctic Research Station, Institute of Plant and Animal Ecology of 
the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Labutnangi; Tyumen 
Scientific Center SB RAS, Tyumen, Russia) feature material evidencing changes 
in a number of YNAO aquatic and terrestrial ecosystems’ parameters resulting 
from geocryologic changes induced in its turn by climate change [19-20].
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The Symposium speakers tackled a series of controversial theoretical 
and methodological issues. For example, in their plenary talk “The Value of 
Interspecies Resource Interaction in a Dispute over Climatic or Anthropogenic 
Influence on Ranges and Abundance of Large Arctic Herbivores”, Dr. Sofia 
Rozenfeld (Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia) 
and Dr. Ilia Sheremetyev (Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial 
Biodiversity, Far Eastern Branch of RAS) showed that the climate and landscape 
changes played a key role in influencing North Asia herbivores’ ranges and 
population size until the Late Pleistocene and the Holocene around 7,000 years 
ago, while nowadays these are influenced primarily by anthropic activity [21-22]. 
In their report “Alien Freshwater Mollusks in Western Siberia: More Questions 
Than Answers”, Dr. Evgenii Babushkin (Surgut State University, Surgut, Russia) 
and Prof. Maksim Vinarski (Saint Petersburg University, Saint Petersburg, 
Russia) argued that the problem of new invasive mollusk species range expansion 
is more complex than it seems. The alien malacofauna species are heterogeneous 
and do not come from one taxonomic or biogeographic group. Some of the 
species are probably regaining their ranges lost in the Pliocene-Pleistocene 
glaciations [23-24].

Answering a difficult methodologic question: “How to differentiate 
between changes of ecosystems (or at least their individual components 
driven by climate dynamics) and changes caused by human factor?”, Dr. 
Juri Kurhinen (University of Helsinki, Helsinki, Finland; Karelian Research 
Center, Petrozavodsk, Russia) and Dr. Elena Potikha (Sikhote-Alin Nature 
Reserve, Primorsky Krai, Russia) showed that the influence of the modern 
climate change may be representatively analyzed if there are long time series 
of observations of objects and processes from undesturbed territories (from 
climax ecosystems), for example, from conservation areas where starting from 
the 1930s all yearly observations of ecosystems and their components are put 
down in the Nature Chronicle books [25]. The researchers did a correlation 
analysis of small mammal species composition and abundance at a model site of 
Sikhote-Alin Nature Reserve and average annual ground air temperatures from 
1952 to 2020. The investigation showed significant changes in the community 
structure, total abundance of small mammals, abundance of certain species 
growing with average annual temperature, variability increasing in mouse-like 
rodents abundance and community structure from 2000 to 2020. 

On the whole, most of the investigations reported at the Symposium 
provided evidence of amplified Arctic and Subarctic climate warming and such 
events connected with it as biologic and landscape diversity changes, permafrost 
degradation, changes in landscape structure and dynamics, movement of nature 
zones and certain biota elements from the south to the north, changes in certain 
species abundance, changes in radial tree growth, and so on.

Realizing the importance of studying global climate change and its influence 
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on the ecosystems of the Arctic and Subarctic, the Symposium participants 
recognize that it is necessary to:

1) continue studying the connection of climate change with changes in 
the biologic and landscape diversity of the Arctic and Subarctic paying special 
attention to interdisciplinary research and involvement of domain specialists 
coming from as many fields of science as possible, as well as continue searching 
for landscape and biologic indicators of climate change in specific natural 
environments;

2) continue working with nature reserves analysing data from ecosystems 
observations in the changing climate as part of the international project 
“Chronicle of Nature: Large Scale Analysis of Changing Eurasia Ecosystems” 
led by the University of Helsinki;

3) taking into consideration the successful experience of the Symposium in 
the field of international and interregional interaction, consider holding “The 
Connection between Climate Change and Biological and Landscape Diversity 
Change in the Arctic and Subarctic Regions” symposium at least biennially.

References

1. Izmenenie sostoyaniya rastitel’nosti i geokriologicheskih uslovij Tazovskogo 
poluostrova (vostochnaya chast’) za period 1988-2016 gg. [Changes in vegetation 
and geocryological conditions of the Tazovsky Peninsula (eastern part) over the 
period of 1988-2016] / D.V. Moskovchenko, S.P. Aref’ev, V.A. Glazunov, A.A. 
Tigeev // Kriosfera Zemli (Earth’s Cryosphere). – 2017. – Vol. XXI. – Issue 6. – 
Pp. 3-13. (In Russian)

2. Kattsov V.M., Porfiriev B.N. Ocenka makroekonomicheskih posledstvij izmenenij 
klimata na territorii Rossijskoj Federacii na period do 2030 g. i dal’nejshuyu 
perspektivu (rezyume doklada) [Assessment of macroeconomic impacts of climate 
change over the territory of Russian Federation until 2030 and beyond (summary)] 
/ V.M. Kattsov, B.N. Porfiriev // Proceedings of Voeikov Main Geophysical 
Observatory–  2011. – Vol. 563. – Pp. 7-59. (In Russian)

3. Kattsov V.M., Porfiriev B.N. Klimaticheskie izmeneniya v Arktike: posledstviya dlya 
okruzhayushchej sredy i ekonomiki [Climate change in the Arctic: consequences for 
environment and economy] / V.M. Kattsov, B.N. Porfiriev // Arctic: Ecology and 
Economics. – 2012. – Issue 2 (6). – Pp. 66-78. (In Russian)

4. Moskalenko N.G. Izmeneniya kriogennyh landshaftov severnoj tajgi Zapadnoj 
Sibiri v usloviyah menyayushchegosya klimata i tekhnogeneza [Cryogenic landscape 
changes in the West Siberian northern taiga in the conditions of climate change 
and human-induced disturbances] / N.G. Moskalenko // Kriosfera Zemli (Earth’s 
Cryosphere). – 2012. – Vol. XVI. – Issue 2. – Pp. 38-42. (In Russian)

5. Terentiev N.E. Regional’nye klimaticheskie izmeneniya v Arktike i nekotorye 
zadachi osvoeniya arkticheskogo prostranstva [Regional climate change in Arctic 
and selected objectives of Arctic spatial development] / N.E. Terentiev // Economics 
and management: problems, solutions. – 2019. – Vol.6. – Issue 1. – P. 152-158. (In 
Russian)



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)12

6. Tishkov A.A., Krenke-Jr A.N. “Pozelenenie” Arktiki v XXI v. kak effekt sinergizma 
dejstviya global’nogo potepleniya i hozyajstvennogo osvoeniya [“Greening” of the 
Arctic in the twenty-first century as a synergy effect of global warming and economic 
development] / A.A. Tishkov, A.N. Krenke-Jr // Arctic: Ecology and Economics. – 
2015. – Issue 4 (20). – Рp. 28-37. (In Russian)

7. Tishkov A.A. Sovremennye prirodnye i antropogennye trendy sostoyaniya 
arkticheskih landshaftov i novyj vektor mezhdunarodnogo sotrudnichestva v rossijskoj 
Arktike [Modern natural and anthropogenic trends of Arctic landscapes condition 
and a new vector of international cooperation] / A.A. Tishkov // Sovremennye 
proizvoditel’nye sily. – 2015. – Issue 3. – Pp. 113-128. (In Russian)

8. Tishkov A.A. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v Arktike: prioritety v period 
predsedatel’stva Rossii v Arkticheskom sovete (2021-2023 gg.) [International 
Scientific Cooperation in the Arctic: Priorities in the Period of Russia’s Chairmanship 
in the Arctic Council (2021-2023)] / A.A. Tishkov // Arctic Herald. – 2020. – Issue 
1 (29). – Pp. 32-39. (In Russian)

9. Tishkov A.A. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v Rossijskoj Arktike: voprosy 
nakanune predsedatel’stva nashej strany v Arkticheskom sovete [International 
Cooperation in the Russian Arctic: Questions on the Eve of our Country’s 
Chairmanship in the Arctic Council] / A.A. Tishkov // Ispol’zovanie i ohrana 
prirodnyh resursov v Rossii. – 2020. – Issue 2 (162). – Pp. 104-109. (In Russian)

10. Porfiriev B.N., Eliseev D.O., Streletskiy D.A. Ekonomicheskaya ocenka posledstvij 
degradacii vechnoj merzloty pod vliyaniem izmenenij klimata dlya ustojchivosti 
dorozhnoj infrastruktury v Rossijskoj Arktike [Economic assessment of permafrost 
degradation  effects on road infrastructure  sustainability under climate change in 
the Russian Arctic / B.N. Porfiriev, D.O. Eliseev, D.A. Streletskiy // Herald of the 
Russian Academy of Sciences. – 2019. – Vol. 89. – Issue 6. – Pp. 567-576. (In 
Russian)

11. Akulova O.B., Bukaty V.I., Kirillov V.V. Optical characteristics of water the mouth 
of the Ob River / O.B. Akulova, V.I. Bukaty, V.V. Kirillov // Limnology and 
Freshwater Biology. – 2021. – Issue 3. – Pp. 1147-1151. –  doi: 10.31951/2658-
3518-2021-A-3-1147. 

12. Bezmaternyh D.M., Puzanov A.V., Kotovshchikov A.V. Ekspedicionnye 
monitoringovye issledovaniya ekologicheskogo sostoyaniya reki Obi v 2016-
2020 godah [Ecologic monitoring investigation into the ecological state of the Ob 
River in 2016-2020] / D.M. Bezmaternyh, A.V. Puzanov, A.V. Kotovshchikov 
[et al.] // Ekologicheskij monitoring: metody i podhody: Proceedings of the 
international satellite conference “Ekologicheskij monitoring: metody i podhody” 
and ХХ International Symposium “Slozhnye sistemy v ekstremal’nyh usloviyah”. – 
Krasnoyarsk, 2021. – Pp. 21-24. (In Russian)

13. Laruelle M., Esau I., Miles V. Arctic Cities as an anthropogenic object: a 
preliminary approach through urban heat islands / M. Laruelle, I. Esau, V. Miles 
[et al.] // The Polar Journal. – 2019. – Vol. 9. – Issue 2. – Pp. 402-423. – doi: 
10.1080/2154896X.2019.1685171.

14. Esau I., Varentsov M., Laruelle M. Warmer Climate of Arctic Cities / I. Esau, M. 
Varentsov, M. Laruelle [et al.] / In: The Arctic. Current Issues and Challenges. Cер. 
“Arctic Region and Antarctica Issues and Research”.  – New York, 2020. – Pp. 57-82.



Экология 13

15. Ovaskainen O., Lo C., Tikhonov G. Chronicles of nature calendar, a long-term and 
large-scale multitaxon database on phenology / O. Ovaskainen, C. Lo, G. Tikhonov 
// Scientific data. – 2020. – Vol. 7. – Issue 1. – P. 47. – doi: 10.1038 / s41597-020-
0376-z.

16. Roslin T., Antão L., Hällfors M. Phenological shifts of abiotic events, producers and 
consumers across a continent / T. Roslin, L. Antão, M. Hällfors [et al.] // Nature 
Climate Change. – 2021. – Vol. 11. – Issue 3. – P. 241-248. – doi:  10.1038/s41558-
020-00967-7.

17. Abakumov Е.V., Morgun Е.N. State and prospects for the use of fallow lands in the 
Yamalo-Nenets Autonomus Okrug / Е.V. Abakumov, Е.N. Morgun // Biosfernoe 
hozyajstvo: teoriya i praktika. – 2021. – Issue 11 (40). – Pp. 5-17. (In Russian)

18. Abakumov Е.V., Morgun Е.N., Zverev А.О. Mikrobiomy zalezhnyh pochv 
central’noj chasti YANAO [Microbiomes of abandoned soils of central part YANAO] 
/ Е.V. Abakumov, Е.N. Morgun, А.О. Zverev // EcoBioTekh 2021: Proceedings 
of VII Vserossijskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. – Ufa, 2021. – Pp. 
176-178. (In Russian)

19. Tkachev B.P., Kunin S.A. Riski geomorfologicheskih processov na severe (Arktike) 
[Risk of geomorphological  processes in the North (Arctic)] / B.P. Tkachev, S.A. 
Kunin // International Journal of Applied and fundamental research. – 2020. – №3. 
– Р. 29-33. – doi: 10.17513/mjpfi.13031. (In Russian)

20. Drozdov D.S., Malkova G.V., Gorobcov D.N. Transformaciya kriolitozony i cifrovye 
karty kak osnova ocenki ih sovremennogo sostoyaniya [Cryolitic zone transformation 
and digital maps as a basis for assessing their modern state] / D.S. Drozdov, 
G.V. Malkova, D.N. Gorobcov [et al.]  // Strategiya razvitiya geologicheskogo 
issledovaniya nedr: nastoyashchee i budushchee (k 100-letiyu MGRI–RGGRU): 
Proceedings of the international conference: in 7 vols. – Moscow: MGRI-RSUH 
Publishing, 2018. – Pp. 38-40. (In Russian)

21. Sheremet’ev I.S.  Meta-analysis of the large herbivores’ trophic spectra in Northern 
Asia concerning changes of dominant primary consumers  / I.S. Sheremet’ev,                    
S.B. Rozenfel’d, T.P. Sipko // Arid Ecosystems. – 2019. – Vol. 9. – Issue 3. –                    
P. 166-173.

22. Sheremetev I.S., Rozenfeld S.B. Landscape changes  during the Pleistocene-
holocene transition and range dynamics of large herbivorous mammals of  Northern 
Asia /  I.S. Sheremetev, S.B. Rozenfeld // Arid Ecosystems. – 2018. – Vol. 8. – 
Issue 4. – P. 245-253.

23. Babushkin E.S., Vinarski M.V., Kondakov A.V. European Freshwater mussels (Unio 
spp., Unionidae) in Siberia and Kazakhstan: pleistocene relicts or recent invaders? 
/ E.S. Babushkin, M.V. Vinarski, A.V. Kondakov [et al.] // Limnologica – Ecology 
and Management of Inland Waters. – 2021. – Vol. 90. – P. 125903. – doi: 10.1016/j.
limno.2021.125903.

24. Vinarski M.V., Aksenova O.V., Babushkin E.S. Freshwater Mollusca of the 
circumpolar Arctic: a review on their taxonomy, diversity and biogeography / M.V. 
Vinarski, O.V. Aksenova, E.S. Babushkin [et al.] // Hydrobiologia. – 2020. – doi: 
10.1007/s10750-020-04270-6.

25. Kurhinen J., Khljap L., Levykh А. Analysis of the long-term population dynamics 
of small mammals in forest ecosystems of Eurasia (on the example of Myodes spp.) /           



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)14

J. Kurhinen, L. Khljap, А. Levykh [et al.] // Ecology and Evolution: New Challenges: 
Proceedings of the International Symposium dedicated to the celebration of 100th 
anniversary of RAS Academician S. S. Shwartz (April 1–5, 2019, Ekaterinburg, 
Russia). – Ekaterinburg: Liberal Arts University – University for Humanities, 2019. 
– Pp. 65-68.

Information about the authors

Alyona (Alena) Yurievna Levykh, born in 1969,  in 1991 she graduated from the 
Tyumen State University (Tyumen, Russia) in Biology, qualified biologist, 
teacher of biology and chemistry, Candidate of Sciences in Biology (PhD), 
Docent. In 1991-2020 she held classes in Ishim P.P.Eshov Teachers Training 
Institute, Tyumen State University. In 2005-2010 and 2012-2020 she was 
Chairlady of Biology, Geography and Their Teaching Methods Chair. Starting 
from 2021 she heads Chemical Analysis Laboratory, the Arctic Research Center 
(Salekhard, Russia). Research interests: small mammals population biology, 
vertebrate population and community ecology, general ecology. 
Yuri Pavlovich Kurhinen, born in 1955, a graduate of Petrozavodsk State 
University, doctor of sciences (Biology), Professor, a leading researcher of the 
University of Helsinki (Finland), a leading researcher of the Forest Institute of 
the Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences (Russia), 
a coordinator of the international project “Eurasia Nature Annals: large-scale 
analysis of changing ecosystems”, the head of international projects on the study 
of the range, genetics and ecology of the voles (Pteromys volans L., 1758) of 
Eurasia; the population dynamics of grouse birds in modern conditions; changes in 
community structure and population dynamics of small mammals under climate 
change conditions.  Аrea of scientific interests:  population and community 
ecology, landscape ecology, forest ecosystem protection, evolutionary biology.
Otso Ovaskainen, born in 1970, a graduate of the University of Helsinki, doctor 
of mathematics (1998) and professor of mathematical ecology (2009). Since 
2011, he has been leading the international project “Eurasian Chronicle of 
Nature: а large-scale analysis of changing ecosystems”. From 2006 to 2017 he 
had been a member of the Finnish Council of Europe (the Center of Excellence 
in Metapopulation Research), in 2018 with four other researchers he founded 
the “Ecological Change Research Center (REC)”.  Currently, he leads the 
Statial Ecology Research Group (SERG), which specializes in developing new 
statistical methods to maximize the use of ecological data. Аrea of scientific 
interests: ecological modeling, metapopulation biology, population genetics and 
evolutionary biology. 
Tomas Roslin, born in 1969, graduated from the University of Helsinki with a 
PhD in zoology (1999). Since 2015, he serves as professor of insect ecology at 
the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and a visiting professor at 



Экология 15

The article was submitted on January 19, 2022, accepted for publication on March 25, 2022.

the Univeristy of Helsinki (UH). Currently, he leads the Unit of Insect Ecology 
at SLU and the Spatial Foodweb Ecology Group (SFEG) at SLU and UH, a 
research group specialized in ecological communities and interaction networks. 
Roslin is a keen participant in project “Eurasian Chronicle of Nature: а large-
scale analysis of changing ecosystems”, as lead by prof. Ovaskainen, and a co-PI 
of the “Research Center for Ecological Change (REC)”. Ovaskainen and Roslin 
(with prof. David Dunson) are also the leaders of project LIFEPLAN, a global 
biodiversity project funded by a 6-year ERC Synergy grant. Аreas of scientific 
interests: metacommunities, ecological interaction networks, community 
assembly theory, arctic and global change.
Nadezhda Vladimirovna Ganzherli, born in 1984, in 2007 she graduated from 
the Tyumen State University in Linguistics, MA in Linguistics (2015) from the 
Tyumen State University, Tyumen, Russia. In 2008-2018 was an interpreter/
translator at UTair Aviation Company. Since 2017 she has been a teacher at 
English Philology and Translation Chair, Tyumen State University, Tyumen, 
Russia.  Research interests: computer linguistics, humor, nenets language, 
ecology.





ОБРАЗОВАНИЕ



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)18

Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1. (114). С. 18-32.
Scientific Bulletin of the Yamal-Nenets Autonomous District. 2022. № 1. (114). P. 18-32.

Научная статья
УДК 37.01
doi: 10.26110/ARCTIC.2022.114.1.002

Сергей Михайлович Косенок1, Святослав Вячеславович 
Болотов2

1, 2Сургутский государственный университет, Сургут, Россия
1 smkosenok@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2262-9323
2 bolotov_sv@surgu.ru

Аннотация. В статье представлены обоснование реализации в Сур-
гутском государственном университете модели проекта «Адаптация 
обучающихся – представителей коренных малочисленных народов 
к условиям современной городской среды» и ее структурная схема. 
Проект подразумевает формирование особой экосистемы, необ-
ходимой для организации воспитательной работы, и находится на 
стадии внедрения. Описаны результаты работы курсов повышения 
квалификации в области родного языка (сургутского диалекта хан-
тыйского языка) среди представителей коренных малочисленных 
народов Югры. Программа курсов ориентирована на широкий круг 
слушателей, которые могут стать амбассадорами СурГУ среди на-
селения, проживающего на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.
Ключевые слова: модель проекта, воспитательная работа, средовый 
подход, экосистема, амбассадоры, сохранение и развитие традици-
онной культуры Югры, социально активные, ответственные и гра-
мотные специалисты. 
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Введение 
 
Педагоги справедливо акцентируют внимание на значимости средо-

вого влияния на развитие личности. «В педагогической науке, – пишет 
Н.А. Патутина, – влияние среды, в которой растет и живет человек, на его 
развитие является предметом изучения на протяжении практически всей 
истории педагогических научных изысканий» [1. С. 3].

Роли средового подхода в воспитательном процессе посвящен целый 
ряд исследований [2, 3, 4].

При этом выделяют разные аспекты той или иной среды: образова-
тельной, научно-образовательной, креативной, интеллектуальной, инно-
вационной, внутренней и внешней и др. В основу видов сред могут быть 
положены самые разные критерии и выявлены особенности каждой из 
них.  Например, В.П. Пешкова, анализируя педагогические ресурсы со-
циально-культурной среды, отмечает: «В научных исследованиях и соци-
альной практике стремительно возрастает интерес к обоснованию роли и 
значения социально-культурной среды, способной гармонизировать про-
цессы социализации, социальной адаптации и самореализации личности 
молодого человека в рамках образовательного пространства» [5. С. 36]. 

Таким образом, можно согласиться, что понятие «среда» можно рас-
сматривать как более узкое по отношению к понятию «пространство».               
В этот ряд включаем также понятие «экосистема» как особое простран-
ство, в котором возникает эффект синергии за счет взаимовыгодного со-
трудничества различных сторон в процессе достижения общих целей. В то 
же самое время у каждого из участников такой кооперации есть самосто-
ятельная цель для обеспечения своего устойчивого развития, и каждый из 
участников независим при организации такого взаимодействия.

Считаем, что формирование экосистемы имеет особую значимость 
при ведении воспитательной работы с обучающимися университета. Свои 
особенности она имеет в работе со студентами – представителями корен-
ных малочисленных народов Севера (далее – КМНС).  

Отметим, в Югре выстроена и ведется системная работа в соответствии 
с концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [6]. 

Стратегическая цель Концепции – создание условий для устойчи-
вого социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера на основе сохранения исконной среды обитания, тради-
ционного образа жизни и культуры. В документе названы результаты це-
ленаправленной политики органов государственной власти при дости-
жении данной цели и указывается: «Вместе с тем положение коренных 
малочисленных народов Севера остается уязвимым». Одна из задач –
«сохранение традиционной культуры, повышение уровня образования 
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и профессиональной подготовки коренных малочисленных народов               
Севера» [6].

Реализуются мероприятия, направленные на укрепление межэтниче-
ских и межкультурных отношений в соответствии с подпрограммой  «Гар-
монизация межнациональных отношений, обеспечение  гражданского 
единства» государственной программы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-2025 
годах и на период до 2030 года».

Один из проектов – «IT-стойбища» – власти автономного округа   до 
конца 2022 года планируют распространить на 175 территориях традици-
онного природопользования. Югра – единственный в России регион, где 
IT-стойбища создаются на родовых угодьях КМНС.

Продолжает оставаться актуальной проблема востребованности «в со-
циально активных, ответственных и грамотных специалистах, владеющих 
знаниями о традиционной культуре своих народов, а главное, умеющих 
принимать ответственные решения, направленные на повышение каче-
ства жизни коренных малочисленных народов Севера» [7. С. 9].

Эту проблему можно решать в современных условиях с использова-
нием самых разных технологий. Так, в Югре разработан и принят закон 
«О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», в котором среди задач диверсификации экономики округа запи-
сано «сохранение идентичности национальных и культурных ценностей». 
В этом документе термин «креативная деятельность» понимается как 
творческий процесс, идеи, знания, навыки, талант и уникальные качества 
(свойства) [8].

 Креативный подход необходимо активно использовать при активи-
зации воспитательной деятельности в университете в том числе в аспекте 
сохранения идентичности национальных и культурных ценностей.

Материалы и методы

Сургутский государственный университет (СурГУ) как крупный реги-
ональный вуз сохраняет и развивает культурные ценности Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и, конечно, принимает самое ак-
тивное участие в изучении и решении проблем, связанных с сохранением 
и развитием традиционной культуры Югры. 

Среди обучающихся есть студенты – представители коренных мало-
численных народов Севера: ханты, манси, ненцы (см. табл. 1).
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Таблица 1. Количество обучающихся – представителей коренных 
малочисленных народов Севера

Год 2019 2020 2021
Количество 

обучающихся на разных 
курсах (бакалавриат, 

магистратура, 
специалитет)

21 19 14

Выпускники 
университета 1 3 5

Направление/
специальность, по 
которым обучались 

студенты

Юриспруденция

История
 

Экология   и 
природопользование

Физическая культура

Реклама и связи с 
общественностью

Педагогическое 
образование

Психология 
служебной 

деятельности

Фундаментальная и 
прикладная химия

 Пожарная 
безопасность

В настоящее время в СурГУ по различным специальностям, програм-
мам бакалавриата и магистратуры проходят подготовку 14 представителей 
из числа КМНС. 

В данном случае вызывает тревогу то, что на сегодняшний день в уни-
верситете невелико количество таких студентов. Вызывает озабоченность, 
что среди причин отчисления студентов наиболее частые: «по собствен-
ному желанию», «за академические задолженности», «за утрату связи с 
университетом». 

Для себя мы уже поставили задачу, связанную с профориентацион-
ной работой среди школьников – представителей КМНС. В этом аспек-
те считаем важным звеном деятельность амбассадоров СурГУ. Продви-
жение вуза через амбассадоров – цель одного из проектов, внедряемых 
в университете. Его реализация способствует закреплению успешной 
молодежи в регионе, формированию достойного кадрового резерва для 
компаний региона, а также будет способствовать развитию его инно-
вационного потенциала. В группу амбассадоров будем вовлекать и тех, 
кто прошел в СурГУ курсы повышения квалификации, в частности, по 
родному языку, а также ведем работу «студенты – старшеклассникам» в 
рамках данного проекта. 
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В университете возникла потребность трансформировать воспита-
тельную среду в направлении создания экосистемы, которая позволит 
обучающимся найти больше возможностей для удовлетворения своих 
потребностей, развития творческих способностей, повышения интереса 
к изучению культурных традиций. В эту экосистему необходимо вклю-
чить: органы государственной власти округа, в частности департамент 
образования и молодежной политики и департамент внутренней поли-
тики, администрации муниципальных образований, общественные ор-
ганизации, например, общественную организацию «Спасение Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, образовательные орга-
низации,  Региональный модельный центр дополнительного образования 
детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры СурГУ, отделы 
по социальной поддержке, организации приема обучающихся, универси-
тетские центр карьеры и ассоциацию выпускников. Будем устанавливать 
взаимодействие с Ассамблеей представителей коренных малочисленных 
народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Считаем, что такая экосистема заинтересованных сторон важна для 
учета особенностей воспитательной работы с обучающимися – предста-
вителями КМНС. Особенности предопределяются, прежде всего, уни-
кальной системой воспитания, которая является неотъемлемой частью 
традиционного уклада жизни северных этносов.

В основу гипотезы, описанию которой посвящена статья, положен 
ряд положений. Во-первых, поддерживаем мнение С. В. Дубовицкой, 
И.Л. Беккера о том, что «воспитывающая среда – это духовное, матери-
альное (предметное), событийное и информационное наполнение жиз-
недеятельности личности, создающее условия для ее самореализации, 
саморазвития, раскрытия творческого потенциала. Воспитывающая 
среда является совокупностью социальных, культурных, а также специ-
ально организованных психолого-педагогических условий, в результате 
взаимодействия с которой происходит развитие и становление лично-
сти. Чем шире среда обеспечивает человеку доступ к общекультурному 
достоянию и чем более она предоставляет возможностей для саморазви-
тия человека, тем более эта среда удовлетворяет условиям, необходимым 
для воспитания» [3. С. 633].

Во-вторых, как отмечает Д. Б. Сарсакова, «обеспечивая взаимодей-
ствие целенаправленного воспитания и влияния среды, организуя педа-
гогически целесообразную окружающую среду, можно расширить сферу 
воспитательных воздействий, тем самым эффективно управлять процес-
сом взаимодействия личности со средой, используя ее воспитательный 
потенциал» [2. С. 174].

В-третьих, современная жизнь, безусловно, оказывает мощное и не 
всегда положительное воздействие на культуру коренных малочисленных 
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народов Севера. Один из способов решения данной проблемы мы видим 
в трансформации системы воспитания в университете. 

В настоящее время в отделе по социальной поддержке обучающихся 
СурГУ разработана модель проекта «Адаптация обучающихся – предста-
вителей коренных малочисленных народов Югры к условиям современ-
ной городской среды» (см. рис.1), которая проходит апробацию. Цель 
проекта – вовлекать обучающихся в образовательную, научную, инно-
вационную и творческую деятельность, ориентирующую студентов на 
осознанный подход к построению образовательных и профессиональных 
траекторий и успешную самореализацию. Одна из главных задач –  про-
филактика эмоционального стресса при встраивании абитуриентов из 
числа ханты, манси и ненцев в городскую современную культуру на эта-
пе обучения в университете и усвоении студентами способов поведения в 
новых условиях (общежитие, университет, городская среда), приводящих 
к эффективной адаптации.

В статье среди теоретических методов анализа понятий с целью уточ-
нения их содержания использованы систематизация, необходимая для 
построения модели проекта, и прогнозирование.

Результаты и их обсуждение 

Для внедрения данной модели в СурГУ уже сформирован фундамент, 
составляющими которого являются нормативно-правовая документация; 
материально-техническая база (общежитие, спортивный комплекс, сту-

Рис. 1. Модель проекта «Адаптация обучающихся – представителей коренных 
малочисленных народов к условиям современной городской среды»
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денческий театр, столовая, научная библиотека, резиденция Студенческо-
го совета СурГУ); социокультурная среда; научно-образовательный потен-
циал. В образовательной среде представлены программы, дисциплины, 
ориентированные на глубокое понимание традиций, уклада жизни, куль-
туры КМНС, а также направленные на сохранение их духовных ценностей 
и отношения к окружающему материальному миру, делающие акцент на 
сбережении природных ресурсов и исконной среды проживания.

В СурГУ разработаны курсы повышения квалификации (КПК): «Осо-
бенности расшифровки аудиозаписей фольклора сургутских ханты» 
(2017 г.), «Лексико-грамматические особенности сургутского диалекта 
хантыйского языка» (2020 г). В 2017 году слушателями стали 11 человек 
из разных населенных пунктов Сургутского и Нижневартовского районов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2020 году количество 
слушателей увеличилось до 19 человек. Форма реализации программы: 
очно-заочная с применением дистанционных образовательных техно-
логий (электронный образовательный курс на платформе http://moodle.
surgu.ru  и вебинары с использованием сервиса Google Meet).

Уникальностью курсов стало то, что в аудитории собирались препо-
даватели родного языка, участники фольклорных коллективов, научные 
работники и жители стойбищ. 

В настоящее время специалисты университета готовят программу 
КПК с применением дистанционных образовательных технологий «Язык 
и культура ханты». Ее составляют основные сведения о хантыйском язы-
ке. Кроме того, готовится этнокультуроведческий компонент, отражаю-
щий краеведение, культуру КМНС, а также языковые факты фольклор-
ных произведений и художественной литературы как средство духовного 
и эстетического воспитания. Повышая профессиональную квалифика-
цию, развивая свои навыки и получая возможности для самореализации в 
отдаленных территориях округа, педагоги-наставники мотивируют ребят 
к учебе, исследовательской и проектной деятельности, помогают школь-
никам с профориентацией и планированием будущего, а также преодоле-
нием сложнейшего этапа поступления в вуз. 

Учитывая, что слушатели КПК заинтересованы в развитии традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, культуры и этнического своеобразия народов, а также в том, что-
бы молодое поколение продолжало сохранять родной язык и стремилось 
получать качественное образование, мы ознакомим их со стратегией про-
екта «Адаптация обучающихся – представителей коренных малочислен-
ных народов к условиям современной городской среды» и будем вовле-
кать в его реализацию в качестве амбассадоров СурГУ.

 Система образования Югры предоставляет обучающимся из числа 
КМНС возможности удовлетворять этнокультурные и языковые образова-
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тельные потребности. Сформирована сеть общеобразовательных органи-
заций с этнокультурной составляющей. Поэтому педагоги родного языка 
могут оказать большое влияние на самоопределение детей: «Родной язык 
способствует осознанию обучающимся себя как носителя культуры и ду-
ховных ценностей, норм морали, речевого этикета своего народа. Поэтому 
так важна проблема сохранения родного языка каждого этноса» [9. С. 6].

Предусмотрены следующие векторы деятельности, обеспечивающие 
адаптацию обучающихся из числа КМНС:

1. Мониторинг потребностей в подготовке качественных специали-
стов на территориях компактного проживания народов Севера. В данном 
направлении планируется укрепить связи с бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский ин-
ститут прикладных исследований и разработок» (г. Ханты-Мансийск). 
Это специализированное учреждение по исследованию и сохранению об-
ско-угорских языков (хантыйского и мансийского). В институте проводят 
мониторинговые исследования среди коренных жителей Югры. 

Организация и проведение профориентационной работы с будущими 
абитуриентами, начиная с 8-го класса.

2. Курирование абитуриентов сотрудниками отдела по организации 
приема обучающихся из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов. Расселение студентов по территориальному признаку 
(принцип землячества) в одном из студенческих общежитий СурГУ.

3. Подбор и подготовка тьюторов для сопровождения обучающихся. 
4. Составление индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

принципов традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера. 

5. Вовлечение обучающихся в систему студенческого самоуправле-
ния через работу центров, ассоциаций, клубов и реализацию проектов, 
где формируется система компетенций (профессиональные, ценност-
но-смысловые, общекультурные, информационные, коммуникатив-
ные, социально-трудовые, предпринимательские, личностного совер-
шенствования и др.), которые закрепляются в течение обучения через 
многообразные студенческие мероприятия различного уровня. Это 
направление – источник развития креативности и творческого мыш-
ления.

6. Установление кооперативных связей между СурГУ и профессио-
нальными колледжами с целью увеличения возможностей для получения 
дополнительных профессиональных навыков. В частности, с Медицин-
ским колледжем СурГУ и Сургутским политехническим колледжем.

7. Налаживание и поддержка деловых связей с выпускниками СурГУ 
через Центр карьеры и Ассоциацию выпускников.

Для успешной реализации проекта сотрудники университета должны 
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знать особенности культуры, быта и жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера, их особое мировоззрение.

Воспитательная деятельность, безусловно, согласуется с образователь-
ным процессом. Например, в учебных планах по истории и музеологии 
представлены дисциплины «Охрана культурного и природного наследия 
в России и за рубежом», «Культура коренных народов Севера», «Туристи-
ческие и экскурсионные маршруты Югры и Тюменской области», «Этно-
графия коренных народов Западной Сибири», «Мировоззрение коренных 
народов Западной Сибири», «Этнотуризм» и др. В рамках этих учебных 
дисциплин акцентируется внимание на особенностях этноса, культуры 
коренных народов Севера. В учебных планах подготовки бакалавров и 
магистров по направлению «экология и природопользование»: «Регио-
нальная экология», «Основные типы экосистем Югры», «Экологическая 
химия объектов природной среды», «Региональные системы природо-
пользования» и др.

Актуальность внедрения проекта обусловлена необходимостью соблю-
дать в образовательном процессе коренного населения «принцип прио-
ритета самобытности народной жизни над интересами промышленного 
освоения, что неразрывно связано с обеспечением возможности этниче-
ского выживания в современных реалиях». Этот принцип был сформу-
лирован в диссертационном исследовании на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук Т.А. Грошевой на тему «Народные тра-
диции как средство формирования коммуникативной компетентности у 
младших школьников (на примере детей коренных народов Севера Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры)», которое выполнено в 
СурГУ. Поддерживаем точку зрения исследователя: «Для развития корен-
ных малочисленных народов Севера в условиях происходящих перемен 
следует, помимо задач простого выживания народов в ситуации реформ, 
ставить более широкие задачи, такие как разработка механизмов адапта-
ции к социальным переменам, ограничение неблагоприятного воздей-
ствия на северную природу, эффективное использование духовных цен-
ностей и традиционных этнических культур».

Заключение

Показан пример построения экосистемы, необходимой для выстра-
ивания воспитательной деятельности в университете. Акцент сделан 
на видах работы, формирующих креативное мышление через участие в 
проектной деятельности студенческого самоуправления (фестиваль на-
циональных культур «Мы – единый народ», ярмарка «Фабрика бизне-
са», творческий проект «ARTстудент», эковолонтерство, проект «Этикет 
Центр» и др.).
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На основе результатов реализации Концепции по воспитательной ра-
боте СурГУ, проведения анкетирования среди обучающихся, изучения 
результатов деятельности Научно-исследовательского отдела социаль-
но-экономического развития и мониторинга Обско-угорского института 
прикладных исследований был разработан проект «Адаптация обучаю-
щихся – представителей коренных малочисленных народов к условиям 
современной городской среды», модель которого представлена в статье.

Одна из важнейших составляющих экосистемы – работа амбассадо-
ров. Их миссия – делиться полученными знаниями и опытом, рассказы-
вать школьникам о необходимости поддерживать, сохранять и бережно 
передавать из поколения в поколение традиции и культурные ценности 
своих народов, всегда быть патриотами малой родины, а также показы-
вать возможности профессионального старта и дальнейшего карьерного 
роста в родном краю. Кроме того, амбассадоры продвигают бренд обра-
зовательной организации. Установлено, что он обладает воспитательным 
потенциалом [10]. В роли амбассадоров могут выступать слушатели кур-
сов повышения квалификации, в том числе по родному языку, студенты и 
выпускники. Механизмы построения экосистемы представляют интерес 
для педагогов, разрабатывающих инновационные подходы к совершен-
ствованию воспитательных систем.
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Аннотация. Авторы обращаются к проблеме репрезентативности 
объектов нематериального культурного наследия народов Рос-
сийской Арктики в Списке шедевров устного и нематериального 
культурного наследия. Интересным примером нематериального 
культурного наследия является кухня кочевых народов Севера и, в 
частности, разнообразные блюда из оленины. Отдельное внимание 
уделено взаимодействию России и ЮНЕСКО по вопросам сохра-
нения нематериального культурного наследия в Арктике. Опира-
ясь на богатый международный опыт, авторы ставят вопрос о не-
обходимости расширения «присутствия» объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской Арктики в списке ЮНЕ-
СКО. Включение национальной кухни народов Российской Аркти-
ки в Список такой авторитетной международной организации, как 
ЮНЕСКО, позволит решить многие важные вопросы, связанные с 
охраной и популяризацией уникальных образцов нематериального 
культурного наследия. 
Ключевые слова: Российская Арктика, коренные народы Крайнего 
Севера, культурное и природное наследие человечества, нематери-
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Abstract. The authors address the problem of the representativeness of the 
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samples of intangible cultural heritage.
Keywords: Russian Arctic, indigenous peoples of the Far North, cultural            
and natural heritage of mankind, intangible heritage, UNESCO, 
gastronomic traditions, cuisine of the peoples of the Russian Arctic, 
foreign cultural policy, cultural diplomacy.

on The queSTIon of The repreSenTaTIveneSS 
of The InTangIble herITage of The ruSSIan arCTIC 
In uneSCo

альное наследие, ЮНЕСКО, гастрономические традиции, кухня 
народов Российской Арктики, внешняя культурная политика, куль-
турная дипломатия.
Цитирование: Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. К вопросу о ре-
презентативности нематериального наследия Российской Арктики 
в ЮНЕСКО// Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 2022. № 1. (114). С. 34-48. doi: 10.26110/ARCTIC.2022.114.1.003.



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)36

Введение 

Природа, культура, национальные традиции Российской Арктики и 
населяющих ее народов необычайно богаты и разнообразны. Это уни-
кальное богатство делает Арктический регион исключительно интерес-
ным и перспективным с точки зрения охраны культурного и природного 
наследия. Угроза полной или частичной утраты культурного и природно-
го достояния Российской Арктики выдвигает задачу выявления, сохране-
ния, изучения и дальнейшей популяризации этого достояния как на на-
циональном, так и на международном уровне [1].

В решении этого вопроса большие возможности открывает сотрудни-
чество с ЮНЕСКО – авторитетной международной организацией, одно 
из главных направлений деятельности которой как раз и связано с охра-
ной разнообразных объектов всемирного наследия человечества: куль-
турного и природного, материального и нематериального. В этой сфере 
своих компетенций ЮНЕСКО формирует два основных списка: Список 
всемирного наследия, включающий объекты культурного и природного 
значения (начиная с 1978 г.), и Список шедевров устного и нематериаль-
ного культурного наследия (начиная с 2001 г.). Включение в эти списки 
природных и культурных богатств народов Крайнего Севера в качестве 
самостоятельного объекта, на наш взгляд, укрепило бы позиции России, 
улучшило возможности международного культурного сотрудничества с 
другими странами и, что важно, способствовало бы повышению внима-
ния к Российской Арктике в целом не только на государственном, но и на 
международном уровне. Но, главное, это было бы хорошим шагом в деле 
поддержки культуры коренных народов Арктики, её дальнейшего разви-
тия и в конечном счёте улучшения жизни людей. 

Материалы и методы исследования

Методологическая база исследования включает комплекс различ-
ных методов, позволяющих определить место объектов нематериального 
культурного наследия человечества в списке ЮНЕСКО. В основе методо-
логии лежит ценностный подход к культурному и природному наследию, 
вытекающий из его законодательного регулирования, в частности, из 
фундаментальных положений Конвенции ЮНЕСКО 1972 г. «Об охране 
всемирного культурного и природного наследия» [2], а также Конвенции 
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ЮНЕСКО 2003 г. «Об охране нематериального культурного наследия». 
В качестве главных методов применялся анализ основных документов 
ЮНЕСКО в области охраны нематериального культурного наследия и си-
стемный подход к проблеме охраны культурного и природного наследия 
в целом. Структурно-функциональный метод был необходим для выяв-
ления места деятельности по охране объектов наследия человечества сре-
ди направлений работы ЮНЕСКО. Дескриптивный метод помог создать 
панорамное представление об уникальном наследии народов Крайнего 
Севера России. Прогностический метод позволил предположить, каковы 
могут быть положительные последствия включения некоторых из этих 
объектов в список ЮНЕСКО.

Результаты и обсуждение

Понятие нематериального наследия ЮНЕСКО. 
Национальная кухня как объект нематериального наследия ЮНЕСКО

«Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, знания и 
навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и 
культурные пространства, признанные сообществами, группами лиц» [3]. 
Такое определение дано в Конвенции об охране нематериального куль-
турного наследия, в статье 2, принятой ЮНЕСКО в 2003 г. Иными сло-
вами, нематериальное культурное наследие – это  устные традиции, ис-
полнительские искусства, включая музыку, танец и пение, национальные 
традиции, обычаи, обряды и праздники, традиционные ремесла и художе-
ственные промыслы, национальные игры и национальные виды спорта. 

Среди этого разнообразия нематериального культурного наследия 
одно из центральных мест занимает и национальная кухня. Главный кри-
терий включения национальных блюд в охранный список нематериально-
го наследия ЮНЕСКО – их уникальность и неотъемлемость с точки зре-
ния местной культуры, наличие давних традиций приготовления и даже 
влияние на самосознание народа, его культурный код. Это могут быть как 
отдельные национальные блюда (например, лаваш, плов, пицца), как на-
циональные кухни целого народа (мексиканская кухня, японская кухня), 
так и традиции, связанные с приемом пищи (французское застолье). Все-
го в Списке нематериального наследия ЮНЕСКО насчитывается около 
480 наименований объектов, связанных с местными кухнями, националь-
ными блюдами и гастрономическими традициями.

Процедура подачи заявки на включение национального блюда в 
список ЮНЕСКО предполагает подготовку специальных документов, 
исторических подтверждений, документальных фильмов и других свиде-
тельств того, что это блюдо действительно является важнейшей частью 
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культуры народа. Процедура также предполагает публичную защиту перед 
комиссией экспертов. Решающим фактором в принятии положительного 
решения становятся не вкусовые достоинства блюда, а его место в нацио-
нальной культуре страны и ее народа.

Национальная кухня является отражением особых культурно-истори-
ческих условий, в которых формировался тот или иной этнос, она впи-
тала в себя все особенности быта, мировоззрения и традиций различных 
этносов и народов. В самобытной кухне находят свое отражение обычаи и 
традиции, уклад жизни, духовные, религиозные представления народов, 
контакты с внешним миром. Кухня народов мира непосредственно свя-
зана с географическими и климатическими условиями проживания наро-
дов. Зачастую именно от питания зависит жизнь народов, особенно когда 
речь идет об этносах, проживающих в сложных климатических условиях. 
поэтому можно заключить, что национальная кухня – это особое прояв-
ление этнокультурной идентичности и гастрономической дипломатии, 
которая успешно развивается в разных странах мира и нацелена на со-
хранение и продвижение гастрономических шедевров на национальном и 
международном уровнях [4. С. 10].

 Первые «гастрономические» объекты были включены в Список 
ЮНЕСКО еще в 2010 г. 17 ноября в Найроби на сессии специального ко-
митета ЮНЕСКО французская кухня была внесена в Список всемирного 
нематериального культурного наследия человечества. Этот вердикт стал 
беспрецедентным. Еще ни разу в Список нематериального культурного 
наследия не входило гастрономическое искусство отдельно взятого наро-
да или этноса. Власти Франции моментально откликнулись на признание 
международным сообществом гастрономических традиций страны. Были 
разработаны новые программы, направленные на поощрение местных 
кулинарных обычаев, стало осуществляться просвещение подрастающего 
поколения относительно национальной культуры приготовления пищи, 
направлены средства на развитие гастрономического туризма внутри 
страны и продвижение французской кухни на международной арене [5].

Успешный опыт Франции вызвал интерес и в других странах, ко-
торые считают свою кухню шедевром нематериального культурного 
наследия. В Список ЮНЕСКО могут быть внесены гастрономические 
традиции разных стран, отдельные гастрономические шедевры, обря-
ды, традиции, связанные с гастрономической культурой. Так, в том же 
2010 г. в этот список наряду с французской была включена мексикан-
ская кухня. Причем к ней относятся не только отдельные характерные 
для нее блюда (как, например, тортилья или буррито), но и способы 
обработки продуктов (промывка кукурузы в известковой воде) и тради-
ционная кухонная утварь, среди которой оказались, например, жерно-
вой камень и каменная ступка для специй и трав. Эксперты ЮНЕСКО 
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отметили, что комплекс традиций и рецептов, отличающий мексикан-
скую кухню, способствует национальному развитию и укреплению ре-
гиональных связей между жителями страны, а также выражает куль-
турную идентичность сообщества [6]. Кроме того, мексиканская кухня 
поддерживает сохранение легенд, песен и историй, которые обычно 
рассказываются за столом.

В Списке ЮНЕСКО представлена и традиционная кухня целого ре-
гиона – средиземноморская диета таких стран, как Испания, Греция, 
Италия и Марокко. Она была включена в авторитетный перечень также в  
2010 г. Причем эксперты отметили, что характерный для этого региона на-
бор продуктов (оливковое масло, злаки, рыба, сушеные овощи и фрукты, 
специи, а также вина и настойки) просто уникален и способствует переда-
че знаний о местном укладе и распространенных в Средиземноморье ви-
дах деятельности. В 2011 г. Турция добилась включения в Список ЮНЕ-
СКО кешкека — традиционного церемониального блюда из курицы (или 
другого мяса) и пшеницы, которое готовится и подается перед свадьбой.

Сегодня в «зале славы» мировой еды представлены также кулинарные 
традиции Кореи —  южнокорейское овощное блюдо кимчи — квашеная 
пекинская капуста, которая обильно приправлена красным перцем, лу-
ком, имбирем и чесноком. В списке ЮНЕСКО представлена и нацио-
нальная кухня японцев, которая отличается предпочтением натуральных, 
минимально обработанных продуктов, широким применением морепро-
дуктов, сезонностью, характерными блюдами, специфическими правила-
ми оформления блюд, сервировкой, застольным этикетом. 

 Затем в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от 
Армении был включен «Лаваш: изготовление традиционного хлеба, зна-
чение и культурные проявления в Армении», а в 2016 г. международные 
эксперты приняли решение включить в список ЮНЕСКО узбекский плов 
и таджикское блюдо оши-палав. Эксперты отметили, что традиция приго-
товления узбекского плова сохраняется в семьях, передается от мастера к 
ученику и способствует укреплению социальных связей и солидарности и 
является частью культурной самобытности общины [7].

Таким образом, гастрономическим традициям народов мира сегод-
ня уделяется значительное внимание в деятельности ЮНЕСКО, а кухня 
народов мира в практике организации воспринимается как уникальный 
источник информации об истории, культуре, обычаях и обрядах, мораль-
ных устоях отдельных социумов и этносов. Кроме того, для государств, 
чьи национальные кухни вошли в список ЮНЕСКО как объекты немате-
риального культурного наследия, этот факт важен и как инструмент куль-
турной дипломатии и «мягкой силы», т.к. он способствует популяризации 
национальной культуры, служит двигателем развития туризма и культур-
ного обмена.



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)40

Российский список нематериального наследия ЮНЕСКО, к сожале-
нию, пока не украшен гастрономическими шедеврами, которые, бесспор-
но, существуют и заслуживают международного признания. Россия –
многонациональная страна, и каждый народ, живущий в России, может 
похвастаться своими уникальными блюдами и традициями приготовле-
ния пищи. Высказывались предложения выдвинуть от России такие на-
циональные блюда, как кулебяка, квашеная капуста, бефстроганов, но 
они не нашли достаточной поддержки. 

К вопросу репрезентативности гастрономических традиций 
Арктики в ЮНЕСКО

На наш взгляд, благодаря своей уникальности, богатству и разнообра-
зию особого внимания заслуживают гастрономические традиции Аркти-
ки, которые могут быть включены в Список шедевров нематериального 
культурного наследия. Кухня народов Российской Арктики является об-
разцом бытовых, духовных традиций северного региона и ярким приме-
ром нематериального культурного наследия РФ. 

Народы Севера с древнейших времен большое внимание уделяли сба-
лансированной качественной пище. За долгие годы сложились традици-
онные подходы к организации питания, которые не утратили свое значе-
ние и сегодня. Районы Крайнего Севера населяют разные этносы: чукчи, 
эвены, эвенки, эскимосы, юкагиры, якуты. Их кухня зависит и от образа 
жизни (кочевой, полуоседлый), сложного существования в условиях Ар-
ктики. У каждого народа есть свои традиционные блюда, которые мож-
но назвать своеобразными гастрономическими брендами, однако объе-
диняет практически все народы Севера использование в пищу оленины. 
Оленина для северян – продукт универсальный. Она насыщает организм 
человека разными витаминами и легко усваивается. Питательные свой-
ства этого мяса, по мнению специалистов, гораздо выше, чем у свинины, 
говядины и других видов мяса и дичи. 

Неоднократно специалисты отмечали уникальный сбалансирован-
ный набор витаминов в оленине. Постоянное включение оленины в ра-
цион питания позволяет избежать авитаминоза, цинги, помогает под-
держивать правильный обмен веществ. Ученые отмечают, что в мясе 
оленей аскорбиновой кислоты в 4-5 раз больше, чем в говядине, 100 г 
оленины содержит суточную дозу всех необходимых для человека вита-
минов [8. С. 21]. 

За свою долгую историю народы Севера научились готовить разно-
образные блюда из оленины, которые отличаются не только интерес-
ным, оригинальным вкусом, но и без преувеличения являются целеб-
ными и питательными. Практически у каждого из этносов Севера есть 
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свои рецепты и свои правила использования и приготовления оленины. 
Например, особым лакомством для эвенков считается олений головной 
мозг или почки дикого оленя.  Отметим, что эти народы предпочитают 
употреблять в пищу мясо диких оленей. Широко используется оленье 
молоко, которое пьют с чаем, им заливают ягоды, кашу из муки. Из мыса 
готовят колбасы, студень. Юкагиры, например, используют кровь оле-
ней и часто замораживают её впрок. Из оленьей крови и сегодня готовят 
густой суп, который называется хаша. Тундровые чукчи употребляют 
мороженое мясо оленей. В период массового забоя мясо и кровь оленей 
замораживают, долго хранят, а затем используют в пищу в суровое зим-
нее время [9].

Оленина в качестве основных блюд ежедневного питания представле-
на, прежде всего, у эвенов, занимающихся охотой и оленеводством.  Их 
повседневный рацион всегда отличался скромностью и был подчинен 
кочевому образу жизни, однако практически всегда включал блюда, при-
готовленные из субпродуктов оленя. Преимущественно для ежедневного 
питания используется сушеное мясо, разрезанное на пластинки. Такое 
мясо готовят особым способом. Его эвены сушат на солнце до тех пор, 
пока оно не приобретает темный, почти черный цвет. Называется это 
оригинальное блюдо хорчо, оно является очень популярным у народов 
Севера. Кочевники Севера также берут в дорогу мелко нарезанное суше-
ное мясо оленя, которое складывают в специально сшитые мешочки. Та-
кое мясо называют гигнэ, или ниргити. 

Существуют и другие способы сушки оленьего мяса. Например, для 
приготовления улэктэ, или хурча, мясо режут на большие куски, разме-
ром 10-12 см в ширину, толщиной 3-4 см и сушат так, чтобы оно только 
сверху было достаточно жестким и твердым, а внутри было сыроватым. 
Это блюдо является очень вкусным, но, как отмечают жители Арктики, 
приготовить его можно только из свежего мяса очень хорошего качества. 
Мясо оленя народы Севера употребляли и в ритуальных целях, а из костей 
животного и сегодня создают изделия утилитарного и художественного 
значения.

Таким образом, блюда из оленины (улэктэ, хорча и т. п.)  или про-
сто кухня народов Арктики не только могут войти в Список нематери-
ального наследия ЮНЕСКО, но и по-новому раскрыть возможности 
гастрономических шедевров, которые уникальны не только благодаря 
своим вкусовым качествам, но и еще потому, что способны сохранить 
жизнь людям в очень сложных условиях. Кроме того, они могут внести 
и определенный вклад в развитие туризма, т.к. сейчас гастрономиче-
ский туризм представляет собой один из распространенных видов пу-
тешествий.
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Перспективы включения объектов Российской Арктики в список 
нематериального наследия ЮНЕСКО

Объекты нематериального наследия Арктики нужно бережно сохра-
нять и популяризировать, а в перспективе включить в Список нематери-
ального культурного наследия ЮНЕСКО. Это утверждение, безусловно, в 
полной мере относится и к кухне народов Крайнего Севера. Эту деятель-
ность необходимо активно развивать как одно из важнейших направле-
ний внешней культурной политики России. В то же время подобная за-
явка может быть подана и от имени ряда стран Циркумполярной зоны, 
поскольку практически в каждой из них представлены подобные объекты 
нематериального наследия, связанные с гастрономическими традиция-
ми северных народов. Сам факт признания со стороны ЮНЕСКО этих 
шедевров культуры Крайнего Севера был бы очень важен для коренных 
народов, проживающих здесь, да и в целом для России как государства, 
заботящегося о «малых» народах. 

Надо отметить, что у России уже есть успешный опыт взаимодействия 
с ЮНЕСКО в решении подобных вопросов, и нематериальное наследие 
народов Арктики уже представлено в списке этой организации. В рам-
ках реализации международного проекта ЮНЕСКО «Провозглашение 
шедевров устного и нематериального наследия человечества» в 2005 г. в 
Список нематериального наследия ЮНЕСКО был внесен якутский геро-
ический эпос олонхо. Это событие стало важным фактором поддержки 
эпоса и его дальнейшего возрождения. Однако Арктика обладает и дру-
гими культурными достояниями, которые могли бы занять место в Спи-
ске нематериального культурного наследия. Они могут стать брендом не 
только своего региона, но и всей страны в целом, показать уровень заботы 
о культуре коренных народов и заинтересованность в защите их прав [10].

В апреле 2016 г. на борту легендарного ледокола «Красин» в Санкт-Пе-
тербурге состоялись Полярные чтения «Культурное наследие в Арктике. 
Вопросы изучения, сохранения и популяризации». Участники этого на-
учного мероприятия обсуждали широкий спектр проблем, связанных с 
сохранением и выявлением культурного и природного наследия Россий-
ской Арктики. Были отмечены определенные успехи, связанные с тем, что 
проблематика арктического наследия России стала включаться в государ-
ственную политику РФ. Примеры успешной деятельности в указанном на-
правлении – создание национального парка «Русская Арктика» в 2009 г., 
постановка на государственный учёт некоторых памятников в высокоши-
ротной Арктике и др. Были отмечены и проблемы, в первую очередь, до-
вольно низкая выявляемость объектов культурного наследия в Арктике по 
сравнению с другими российскими регионами [11]. Также отмечалось, что 
значительно возросли угрозы природно-климатического и антропоген-



Культурология 43

ного характера, которые могут привести к утрате объектов арктического 
наследия. Участники обсуждали необходимость подготовки заявки на вне-
сение отдельных объектов Арктического региона в Список культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. Впервые на конференции была озвучена 
тема наследия народов Крайнего Севера как объекта нематериального на-
следия ЮНЕСКО, но гастрономическая тема затронута не была.

Немаловажное значение для номинирования культурных объектов 
в Список нематериального наследия ЮНЕСКО приобретает активное 
участие в этом процессе коренных народов. Сам факт участия местного 
населения в составлении и подаче заявки на включение новых объектов 
в список ЮНЕСКО намного увеличивает шансы этой заявки на успех. 
Развитию взаимодействия местного населения с ЮНЕСКО могут спо-
собствовать специальные семинары, посвященные реализации Конвен-
ции об охране нематериального культурного наследия. Подобный семи-
нар, например, предназначенный именно для саамов, состоялся в 2019 
г. в Норвегии. К нему также присоединились представители саамов из 
Швеции и Финляндии. Насыщенная трехдневная программа позволила 
обменяться опытом с представителями ЮНЕСКО и разработать реко-
мендации по использованию инструментария этой организации в целях 
сохранения и поддержки нематериального культурного наследия саамов. 
Саамам было предложено участвовать в составлении перечня объектов 
нематериального культурного наследия, находящегося на территории го-
сударства, или создавать собственный перечень.

Заключение

Включение национальной кухни народов Российской Арктики в 
список такой авторитетной международной организации как ЮНЕ-
СКО, позволит решить многие важные вопросы, связанные с охраной 
и популяризацией уникальных образцов нематериального культурного 
наследия. Главная цель списка ЮНЕСКО – сделать известными и защи-
тить объекты, которые являются уникальными в своём роде. Это и до-
полнительная гарантия сохранности и целостности уникального насле-
дия, и возможность приоритетного привлечения финансовых средств 
для поддержки объектов нематериального наследия, и способ монито-
ринга и контроля за состоянием их сохранности. Кроме того, участие в 
деятельности ЮНЕСКО для страны и региона открывает возможность 
приобщиться к современным научным исследованиям, получить квали-
фицированную помощь и консультации. Внесение объектов в особый 
список говорит о необходимости повышенного внимания к ним и при-
нятия неотложных мер по их сохранению со стороны всего мирового со-
общества [12].
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Таким образом, работа в данном направлении должна и может стать 
важной частью внешней культурной политики России, поскольку она 
представляет особенную ценность для общей стратегии развития Аркти-
ки. Бесценные традиции материальной и нематериальной культуры наро-
дов, населяющих Арктический регион, требуют кропотливого изучения, 
бережного сохранения и настойчивой популяризации. Все это будет в 
конечном итоге способствовать развитию Российской Арктики как пере-
дового культурного региона с развитой системой международных связей.

Не менее важно развивать взаимодействие с ЮНЕСКО и другими 
международными организациями, занимающимися охраной культурного 
наследия. Подготовка соответствующей заявки на включение объектов 
нематериального наследия коренных народов русской Арктики в соответ-
ствующий список наследия ЮНЕСКО было бы своевременным и очень 
нужным шагом, столь необходимым для поддержания культуры этого 
региона и живущих там людей. Россия, обладающая богатейшим немате-
риальным культурным наследием, пока еще недостаточно представлена в 
соответствующем списке ЮНЕСКО: на сегодняшний день таких объек-
тов всего два. Это означает, что необходимо вести планомерную работу, 
направленную на то, чтобы уникальное наследие нашей страны было по 
достоинству представлено среди культурного наследия человечества.

Включение гастрономических традиций, кухни народов Арктики в 
Список нематериального наследия ЮНЕСКО позволило бы и России в 
целом, и Арктическому региону в частности решить многие важные во-
просы, связанные с охраной и популяризацией уникальных памятников. 
Зарубежные исследователи отмечают, что объекты, включенные в Список 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, повышают число туристи-
ческих прибытий в регионы в 9-12 раз. Кроме того, участие в деятельности 
ЮНЕСКО для страны и региона открывает возможность приобщиться к 
современным научным исследования, получить квалифицированную по-
мощь и консультации. Также безусловно, это поднимает и международ-
ный авторитет страны, т.е. работает как инструмент культурной диплома-
тии и внешней культурной политики.
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Аннотация. Исследование посвящено деятельности региональной 
науки в Ямало-Ненецком национальном округе в годы Великой От-
ечественной войны. Предметом статьи является история функци-
онирования Ямальской оленеводческой станции в поселке Нумги 
Надымского района. Она была основана в 1932 г., в годы войны 
подчинялась Научно-исследовательскому институту полярного 
земледелия, животноводства и промыслового хозяйства Наркома-
та сельского хозяйства. Главным направлением научной деятель-
ности были исследования в области ветеринарии северных оленей.                        
В работе были использованы ранее не опубликованные материалы, 
сохранившиеся в Государственном архиве Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Данные исторические источники являются носите-
лем ценной информации о том, как работало опытное учреждение, 
какие задачи выполнялись сотрудниками, с какими проблемами 
сталкивались исследователи в годы войны. 
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Введение

Одной из актуальных тем современной отечественной науки являет-
ся изучение, обобщение, анализ опыта развития арктических территорий 
Российской Федерации [1]. Анализируя современную ситуацию в Россий-
ской Арктике и районах Крайнего Севера, учёные нередко обращаются к 
советскому периоду истории [1]. Как правило, объектом таких исследо-
ваний становятся города и посёлки. В настоящей статье автором пред-
принята попытка осветить историю научного учреждения – Ямальской 
зональной оленеводческой опытной станции, которое было небольшим 
по своей структуре, однако вносило вклад в региональную и советскую 
науку, а также оказывало содействие развитию оленеводческой отрасли 
региона.

Учреждение было расположено в поселке Нумги с населением всего 
189 человек (74 мужчины и 110 женщин) [2. Л. 163] на 1939 г., на берегу 
Обской губы примерено в 200 км от районного центра Ныда. Основными 
занятиями местного населения Надымского района и жителей посёлков 
до начала эпохи газонефтеосвоения являлись рыбный промысел, олене-
водство и охота. С 1976 г. в Нумги базировался филиал Надымской экс-
педиции разведочного бурения ПГО «Ямалнефтегазгеология». Через год 
после признания Ямалнефтегазгеологии банкротом был принят закон о 
закрытии (упразднении) посёлка и расселении его жителей [3].

История появления научного учреждения в посёлке Нумги начинает-
ся с 1932 г. Изначально станция находилась в подчинении у Арктического 
института, но в 1936 г. была передана Научно-исследовательскому инсти-
туту полярного земледелия и животноводства [4. Л. 1]. Станция находи-
лась в непосредственном подчинении у института и в годы войны.

Цель исследования — на основе архивных материалов отразить осо-
бенности функционирования Ямальской оленеводческой станции в годы 
Великой Отечественной войны, указать спектр научных проблематик, 
над решением которых работали научные сотрудники станции, каких 
результатов добились. Новизну исследования определяет использование 
неопубликованных архивных материалов и отсутствие в отечественной                       
историографии трудов по данной теме.

Материалы и методы

Исследовательская работа проведена на основе анализа ранее не опу-
бликованных архивных материалов — делопроизводственной документа-
ции Ямальской оленеводческой станции в посёлке Нумги, собравшихся 
в государственном архиве Ямало-Ненецкого автономного округа. Архив-
ный фонд «Ямальская зональная оленеводческая опытная станция Науч-
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но-исследовательского института сельского хозяйства Крайнего Севера» 
представлен сорок одной единицей архивных дел, в которых отражена 
информация о деятельности научного учреждения с 1938-го по 1957 г.                        
В исследовании использованы материалы, относящиеся к периоду Вели-
кой Отечественной войны.

В работе использованы общепринятые исторические методы, в част-
ности при исследовании исторических источников были использованы 
историко-сравнительный и историко-описательный методы. 

Результаты и обсуждение

Как уже ранее отмечалось, Ямальская оленеводческая станция была об-
разована в 1932 г. Согласно положению станции, в её задачи входило:

1. Изучение кормовой базы: рационального и хозяйственного исполь-
зования, повышение её продуктивности.

2. Разработка научных основ оленеводства на Крайнем Севере в части 
кормления и содержания.

3. Выведение оленей, улучшение качеств и методов селекции, органи-
зация племенного дела в оленеводстве и разработка зоотехнических меро-
приятий [5. Л. 3].

4. Разработка и содержание научных основ содержания и воспитания 
молодняка.

5. Выявление и изучение болезней северного оленя и разработка мер 
по борьбе с ними.

6. Выявление и изучение экономического состояния оленеводческо-
го, сельского и промыслового хозяйства Ямало-Ненецкого национального 
округа.

7. Изучение вопросов организации производства и труда в оленсовхо-
зах, а также разработка мероприятий по социалистической реконструкции 
оленеводства [5. Л. 3 об.].

Руководителем станции являлся директор, который назначался инсти-
тутом, а утверждался начальником сельскохозяйственного отдела Главно-
го управления Северного морского пути (далее — ГУСМП) [5. Л. 3 об.]. 
Структурного деления станция не имела, все права и обязанности старших 
и младших научных сотрудников и должностных лиц регламентировались 
должностными инструкциями [5. Л. 4], согласно которым старшие научные 
сотрудники должны были иметь учёную степень кандидата наук [5. Л. 6]. 
Однако ввиду дефицита остепенённых кадров в регионе, в частности в по-
сёлке Нумги, на должностях работали специалисты с высшим образовани-
ем и опытом работы в ветеринарии [6. Л. 41]. Старшие научные сотрудники 
являлись ответственными за исполнение научно-исследовательских тем, 
разрабатываемых по тематическому плану станции. Научные и младшие 
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научные сотрудники станции должны были иметь законченное высшее 
образование и были исполнителями отдельных разделов научно-исследо-
вательских тем или отдельных работ под руководством старших научных 
сотрудников [5. Л. 10].

Следует отметить тот факт, что, кроме Ямальской оленеводческой стан-
ции, в посёлке Нумги уже имелось учреждение, занимающееся в регионе 
вопросами оленеводства: Салехардская научно-исследовательская вете-
ринарная станция (НИВОС) по изучению болезней северных оленей. Оба 
учреждения работали над схожими проблемами. По этой причине Окруж-
ной исполнительный комитет ВКП(б) Ямало-Ненецкого национального 
округа (далее по тексту — Окрисполком) в 1939 г. ходатайствовал перед 
Народным комиссариатом земледелия СССР и ГУСМП при СНК СССР о 
необходимости слияния двух станций в связи с дублированием исследова-
тельских тем, однако соответствующие управленческие решения не были 
приняты [5. Л. 17]. 

В 1941 г. обязанности директора станции исполняла Е. И. Шубская                  
[7. Л. 4]. Однако ввиду дефицита кадров ей приходилось совмещать адми-
нистративные функции с научно-исследовательской работой. В это время 
на станции трудились 24 человека. Научно-исследовательской деятельно-
стью занимались старший научный сотрудник по кормлению Е. И. Шуб-
ская, старший научный сотрудник по разведению А. С. Понамарёв, стар-
ший научный сотрудник бактериолог А. С. Стрелков, старший научный 
сотрудник геоботаник И. Д. Кильдюшевский, веттехник А. Г. Меньшина, 
олентехник Е. Ф. Ледовская, лаборант М. Н. Теленкевич [6. Л. 9].

Материальная база станции была представлена административными 
зданиями, жилыми домами и общежитиями для сотрудников станции, хо-
зяйственными постройками, оборудованием и инвентарём [7. Л. 4]. Для 
реализации научно-исследовательских задач на станции имелось собствен-
ное опытное стадо северных оленей (подробнее об основных показателях 
воспроизводства поголовья в опытном стаде см. в табл. 1). Отчётность стан-
ции предоставлялась каждый квартал и по итогу года [5. Л. 4 об.].

Таблица 1. Основные показатели воспроизводства поголовья оленей 
Ямальской опытной станции за период с 1940-го по 1945 г.

Годы 
Поголовье 
на начало 

года 

Поголовье 
на конец 

года 
Приплод Непроизводствен-

ная убыль Забой Продажа
колхозникам

1940 1111 974 482 125 475 19
1941 974 1099 421 47 249 0
1942 1099 1189 422 38 297 0
1943 1189 1169 499 103 319 97
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Годы 
Поголовье 
на начало 

года 

Поголовье 
на конец 

года 
Приплод Непроизводствен-

ная убыль Забой Продажа
колхозникам

1944 1169 1033 482 145 210 263

1945 1033 1088 449 59 267 70

Источник: ГА ЯНАО. Ф. 97. Оп. 01. Д. 4. Л. 14.

В 1942 г. на станцию приехал работать новый директор И. И. Небыков 
[5. Л. 28], который также совмещал административную работу с ведением 
научно-исследовательской деятельности. И. И. Небыков переехал в округ 
в связи с приказом № 104 НКЗ РСФСР от 17 июля 1942 г. о ликвидации 
Саранпаульского оленеводческого опорного пункта Института полярно-
го земледелия и животноводства [5. Л. 17], где он работал в должности 
старшего научного сотрудника. В результате ликвидации учреждения Не-
быков был переведён на должность директора [5. Л. 17]. Одной из причин 
перевода на станцию являлось наличие высшего ветеринарного образова-
ния и опыта исследовательской работы в области оленеводства.

В течение 1941-1942 гг. согласно научно-тематическому плану стан-
ции велась работа по следующим темам: «Выделение оленей улучшенных 
мясорабочих качеств», «Возрастная и сезонная изменчивость оленей», 
«Рационализация и улучшение зимних оленьих пастбищ» [8. Л. 155]. На-
учный материал сотрудники станции собирали с опытного стада станции, 
а также в ходе работы с колхозами.

Начавшаяся война повлияла на работу станции: в 1943 г. тематический 
план работы станции был скорректирован в связи с экономическими по-
требностями региона в условиях войны. Произошло увеличение числа 
намеченных научно-исследовательских тем: «Выведение оленей улуч-
шенных мясорабочих качеств», «Организация транспорта, подкормка 
транспортных оленей», «Изучение и обобщение опыта стахановцев-оле-
неводов», «Разработка профилактических и лечебных мероприятий про-
тив некробациллеза оленей с изучением народных методов» [8. Л. 308], 
«Изучение лёгочных заболеваний телят северных оленей и связь их с за-
болеваниями копыт», «Улучшение и рационализация использования оле-
ньих пастбищ». Из названий тем становится понятным, что исследования 
стали нести более прикладной характер, необходимый для внедрения ис-
следований станции в колхозное производство [8. Л. 308].

Военное время ставило новые задачи перед учреждением, требовалось 
в кратчайшие сроки начать продвижение результатов научных исследова-
ний на производстве. В итоге было решено начать работу по следующим 
направлениям:

Продолжение таблицы 1



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)56

1. Внедрение в производство методов племенной работы в оленевод-
ство в стадах Ныдинского оленсовхоза, а также колхозов «Родина» и им. 
Сталина [8. Л. 311.] Надымского района.

2. Внедрение в производство рациональной организации оленьего 
транспорта, внедрение подкормки транспортных оленей в Ныдинском 
колхозе и колхозах Надымского района [8. Л. 311.].

Как уже отмечалось ранее, начавшаяся война изменила течение жизни 
в регионе. Мобилизация привела к дефициту кадров, при этом значитель-
но повысилась нагрузка на предприятия: на фронт поставляли мясо, рыбу 
и пушнину. В округе увеличился спрос на гужевой олений транспорт.

В 1943 г. на имя директора Ямальской станции было направлено 
письмо из НИИ полярного земледелия и животноводства с требовани-
ем организовать помощь Окрисполкому в вопросах разработки оленье-
го транспорта, так как в связи с большими объёмами перевозок оленьим 
транспортом и дальнейшей перспективой их роста Окрисполком плани-
ровал выдвинуть вопрос об учреждении специальной транспортной ор-
ганизации — Олентранс или Гужтранс, объединяющей олений и конный 
транспорт. В округе планировалось открыть трассу для гужевого транспор-
та Ныда — Салехард.

На Ямальскую станцию и лично на директора И. И. Небыкова было 
возложено ответственное задание: провести обследование трассы, про-
работать вопросы рационального режима эксплуатации оленей и орга-
низации труда, провести геоботанические изыскания, организовать обоз 
станции для прохождения трассы [9. Л. 78.]. Однако задание станцией вы-
полнено не было в связи с тем, что исполнитель данной работы Анатолий 
Андреевич Слатвинский в октябре 1943 г. был призван в армию, а найти 
ему замену не удалось [5. Л. 29.].

В 1943 г. Ямальская опытная станция начала работу «по улучшению 
оленпоголовья путём отбора лучших производителей и маточного соста-
ва» в Ныдинском оленсовхозе. Однако реализация работы пошла не по 
плану: провести качественно работу у сотрудников станции не получи-
лось ввиду отсутствия согласия с руководством совхоза. В докладной за-
писке на имя директора НИИ полярного земледелия и животноводства И. 
И. Небыков отмечал тот факт, что научная исследовательская работа шла 
вразрез с действиями руководства совхоза, отказавшегося от племенной 
работы и перешедшего на «коммерческий путь хозяйства» [5. Л. 29.].

Зимой 1943–1944 гг. в совхозе начали массовый забой телят оленей 
против всех зоотехнических правил, мясо от забоя оленей продавали Ом-
скому самолётостроительному заводу № 166, который платил за мясо по 
стоимости взрослого живого оленя; и «от 648 забитых оленей в декабре 
месяце было получено 17041 кг мяса, что в среднем на одну голову состав-
ляет 26,3 кг вместо плановых 42 кг» [5. Л. 29 об.].
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Впоследствии станция отказалась от ведения племенной работы в Ны-
динском оленсовхозе [4. Л. 84], но сохранила свои научные наработки в 
племенном деле за счёт собственного опытного стада.

В конце 1944 г. Окрисполком вернулся к вопросу о слиянии Ямальской 
опытной станции в посёлке Нумги и Салехардской НИИ ВОС, что было 
связано с отсутствием взаимопонимания между партийным руководством 
и директором Ямальской станции И. И. Небыковым. В архивном фонде 
сохранились документы, отражающие обе точки зрения.

Председатель Окрисполкома считал, что И. И. Небыков не смог орга-
низовать чёткую деятельность научных сотрудников станции и выстроить 
правильную линию работы с местными органами управления, о чём пи-
сал в своём письме «О работе Ямальской оленеводческой станции», на-
правленном трём адресатам: директору Института полярного земледелия 
и животноводства, начальнику НИУ НКЗ и директору Ямальской олене-
водческой станции в посёлке Нумги И. И. Небыкову [5. Л. 17]. Также в 
письме Окрисполком выражал просьбу о разрешении вопроса о слиянии 
Салехардской ОНИВОС и Ямальской оленеводческой станции в посёлке 
Нумги, сделав последнюю филиалом Салехардской НИВОС [5. Л. 18].

В то же время И. И. Небыков написал объяснительную записку, в 
которой высказал свою позицию о сложившейся ситуации и работе 
станции в 1942–1943 гг. [5. Л. 28]. В частности, он отмечал, что невы-
полнение тематического плана станции связано с отсутствием работы 
по теме «Организация оленьей трассы Ныда – Салехард», которая по ре-
шению Окрисполкома должна была проводиться станцией совместно с 
окружными организациями. Однако по вопросу «неправильной линии 
поведения в отношении местных организаций» И. И. Небыков отмечал, 
что, совмещая три ответственные работы (директор станции, научный 
сотрудник и партийный работник), он как секретарь партийной орга-
низации при совхозе старался работать слаженно, «в практике работы 
станции не было случаев игнорирования местных организаций и по всем 
принципиальным вопросам проводилась полная увязка в работе» [5.                
Л. 29.]. Однако проблемы с выполнением планов объяснялись отсут-
ствием кадров: к концу 1944 г. на станции осталось всего 13 работников, 
из них научных сотрудников – 4 человека [10. Л. 1]. Слияния станций в 
годы войны не произошло.

В конце войны работа велась по намеченным ранее темам в услови-
ях дефицита научных кадров. Результатом её научной деятельности стало 
завершение к 1947 г. десяти научно-исследовательских работ по темам: 
«Улучшение мясо-шкурных и рабочих качеств северного оленя», «Под- 
кормка оленей в зимний период при пастбищном содержании», «Улуч-
шение и рационализация использования оленьих пастбищ», «Изыскание 
путей перевода северных простейших производственных объединений 
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на устав сельскохозяйственных артелей», «Изучение приживаемости не-
крофоруса в почве», «Разработка методов вакцинации против некроба-
циллёза», «Антивирус, терапия некробациллёза», «Применение антиток-
сической сыворотки против некробациллёза», «Сезонная и возрастная 
изменчивость северных оленей», «Экспериментальная работа по аллер-
гии некробациллёза северного оленя», «Профилактические мероприятия 
против некробациллёза (навесы)», «Изучение лёгочных заболеваний мо-
лодняка и борьба с ними» [5. Л. 13]. Указанные научно-исследовательские 
работы были отправлены на проверку в Институт полярного земледелия и 
животноводства для последующей публикации данных трудов.

Заключение

Ямальская оленеводческая станция в посёлке Нумги в годы войны 
действовала в штатном режиме, намеченные научно-тематическим пла-
ном работы выполнялись, однако учреждение испытывало острую нехват-
ку кадров. Если в начале войны в учреждении работало 24 сотрудника, то 
к 1944 г. их осталось 13. Сотрудники станции не были остепенёнными, 
однако имели высшее образование и опыт работы в своей сфере. С 1942 г.

станцию возглавлял И. И. Небыков, переведённый из Саранпауль-
ского оленеводческого опорного пункта Института полярного земледе-
лия и животноводства Ханты-Мансийского национального округа. Имея 
опыт научно-исследовательской работы в ветеринарии, директор станции 
увеличил число исследуемых тем. Для выполнения научной работы у уч-
реждения была собственная материальная база, представленная жилыми 
и хозяйственными постройками, также имелось опытное стадо оленей 
численностью около 1000 голов (в разные годы численность поголовья 
менялась ориентировочно на 150 голов). В данном стаде производили 
работы по улучшению качества методов селекции и племенному отбору. 
Сотрудники станции пытались ввести племенной отбор оленей в Ныдин-
ском оленсовхозе, однако реализация этой работы была прекращена в 
1944 г. Выполняемые сотрудниками станции научно-исследовательские 
темы имели как теоретическое значение, так и научно-практическую зна-
чимость в плане развития оленеводства и экономики округа. В годы вой-
ны перед учреждением была поставлена важная стратегическая задача — 
начать внедрять результаты научных исследований станции в колхозное 
производство округа.
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4. Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –                         
ГА ЯНАО) Ф. 97. Оп. 1. Д. 12. 

5. ГА ЯНАО. Ф. 97. Оп. 01. Д. 4. 
6. ГА ЯНАО. Ф. 97. Оп. 01. Д. 10. 
7. ГА ЯНАО. Ф. 97. Оп. 01. Д. 8.
8. ГА ЯНАО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 7. 
9. ГА ЯНАО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 9. 
10. ГА ЯНАО. Ф. 97. Оп. 01. Д. 11.
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Татьяна Валериевна Копцева,
канд. ист. наук, заслуженный работник культуры ЯНАО,
директор ГАУ «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный 
комплекс им. И.С. Шемановского», Салехард, Россия

От хранилища кОллекций к музеЮ цивилизации

История учреждения длиной в 115 лет связана с деятельностью право-
славного миссионера игумена Иринарха (И. С. Шемановский), прославив-
шегося и светскими делами. Библиотека и Хранилище коллекций по этно-
графии инородцев Тобольского Севера, созданные им на рубеже прошлых 
веков и «видевшиеся сокровищем, которое служит верным залогом буду-
щего интеллектуального развития Обдорского края», действительно стали 
центрами культурного и научного развития.

Сейчас Музей сосредотачивает в себе множество функций: хранителя 
коллективной памяти, воспитателя этнической и конфессиональной толе-
рантности, своего рода имиджмейкера для территории, места профессио-
нальной ориентации молодежи и так далее. 

От музея до музейно-выставочного комплекса (МВК) путь почти в сто 
лет. В 2002 году было образовано учреждение культуры нового типа – му-
зейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского – отвечающее по-
требностям современного развития Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО). МВК в своей хранительской, научно-исследовательской, просве-
тительской, представительской деятельности отражает позицию титульно-
го музея территории, с одной стороны, призванного хранить, изучать, воз-
рождать и пропагандировать историю, культурное и природное наследие 
региона во всем ее многообразии, с другой - обязанного создавать и под-
держивать положительный имидж динамичного региона, способствовать 
его гармоничному развитию. Коллекционная история в 2003 г. начиналась 
с 30 тысяч единиц хранения.

Сейчас Главный музей Ямала определяет себя как музей цивилизации 
(несущий ценности мира и сохраняющий наследие прошлого) с обязатель-
ной вовлеченностью и активным участием жителей столицы, гостей округа 



К 115-летию Ямало-Ненецкого ОМВК им. И.С. Шемановского 63

в разнообразие музейных событий для содействия одной цели – отразить 
мир в малом пространстве, а миру рассказать об уникальном месте – севере 
Западной Сибири.

К 115-летнему юбилею (2021 год) в фондах музейно-выставочного ком-
плекса насчитывается более 230 тысяч экспонатов по 15 разнообразным 
направлениям. Этнографическая, археологическая, естественно-научная, 
документальная, историческая, художественная и другие коллекции вклю-
чают редчайшие предметы, повествующие о богатой и уникальной истории 
региона.

Благодаря реализации Национального проекта «Культура» МВК полу-
чил новые возможности для расширения межмузейного сотрудничества. В 
списке партнеров учреждения – Государственный Эрмитаж, Музей антро-
пологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, 
Центральный музей Вооруженных сил РФ, ведущие музеи Омска, Новоси-
бирска, Мурманска, Тюмени, Саратова.

В 2020 году музеем взят курс на внедрение интерактивных форм рабо-
ты, иммерсивные техники, онлайн-форматы, применение VR-технологий, 
в том числе, платформы дополненной реальности «Артефакт», использова-
ние в экспозициях технологий смешанной реальности. 

Выставочные проекты учреждения получают высокую оценку профес-
сионального сообщества. Выставка «Ямал. Тепло Арктики», посвященная 
90-летию автономного округа, организованная совместно с творческой сту-
дией «Lorem Ipsum», в 2021 году была удостоена премии «Лучший проект 
России» за лучший экспозиционный дизайн от журнала «Проект Россия», 
а также приза общества SEGD (Society for Experiential Graphic Design) в но-
минации «Экспозиционный дизайн».

Для юных жителей города Салехарда работают Детский центр, Музей 
занимательных наук Эйнштейна, Военно-исторический клуб, инноваци-
онный проект «Экспериментальная музейная академия». Для семейной ау-
дитории действует экскурсионный проект нового формата «New Tour», для 
взрослых – творческая студия «МузАрт». На социокультурную интеграцию 
детей с физическими и психическими особенностями развития направлен 
проект «Музей без дверей», который в 2020 году победил в грантовом кон-
курсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Ежегодно общее число участников выставок и мероприятий музея со-
ставляет около 50 тысяч человек на базе учреждения и более 60 тысяч – за 
его пределами.

МВК неоднократно становился обладателем наград и поощрений от 
органов власти, грантовых премий. В 2021 году за особые заслуги в сохра-
нении, изучении и популяризации историко-культурного наследия ЯНАО 
коллектив музейно-выставочного комплекса был награжден знаком отли-
чия «Достояние Ямала».
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ОгОрОдничествО в ОбдОрске в первОй четверти 
xx века

Аннотация. Несмотря на миф о непригодности северных земель к 
огородничеству, в литературе XVII-XIX веков встречается информа-
ция о выращивании отдельных овощных культур на севере Запад-
ной Сибири. Учитывая сложность доставки, огородничество в то 
время могло стать хорошим подспорьем для населения, но массовое 
развитие оно так и не получает. Интерес к возделыванию овощных 
культур у жителей Обдорска возрастает в начале XX века и связан 
с просветительской деятельностью исследователя Тобольского Се-
вера Александра Александровича Дунина-Горкавича. В статье со-
браны сведения из публикаций о фактах выращивания огородных 
растений в Обдорске и Обдорском крае. Приведены выдержки из 
работ А.А. Дунина-Горкавича, раскрывающие причины отсутствия 
массового огородничества на севере Тобольской губернии и в Об-
дорске в частности.  Показана просветительская роль настоятеля 
Обдорской православной миссии И.С. Шемановского в плане сель-
скохозяйственных работ. 
Ключевые слова: А.А. Дунин-Горкавич, И.С. Шемановский, Об-
дорск, огородничество.
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Abstract. Despite the myth of the unsuitability of the northern lands 
for olericulture, in the literature of the XVII-XIX centuries there is 
information about the cultivation of some vegetable crops in the north 
of Western Siberia. Given the complexity of delivery, olericulture at that 
time could have been a good help for the population, but it did not spread 
widely. Interest in the cultivation of vegetable crops among the residents 
of Obdorsk increased at the beginning of the XX century and is associated 
with the educational activities of the researcher of the Tobolsk North 
– Alexander Alexandrovich Dunin-Gorkavich. The article contains 
information from publications about the facts of growing vegetable crops 
in Obdorsk and Obdorsky Krai. Excerpts from the works of A.A. Dunin-
Gorkavich are given, revealing the reasons for the lack of mass olericulture 
in the north of the Tobolsk province and in Obdorsk in particular. The 
educational role of the Father Superior of the Obdorsk Orthodox mission 
I.S. Shemanovsky in terms of agricultural work is shown.
Keywords: A.A. Dunin-Gorkavich, I.S. Shemanovsky, Obdorsk, 
olericulture.
Сitation: Yu.A. Bukharova. Olericulture in Obdorsk in the first quarter of 
the 20th century// Scientific Bulletin of the Yamal-Nenets Autonomous 
District. 2022. № 1. (114). P. 64-72. doi: 10.26110/ARCTIC.2022.114.1.006.

olerICulTure In obdorSk In The fIrST quarTer of The 
20Th CenTury

Цитирование: Ю.А. Бухарова. Огородничество в Обдорске в 
первой четверти XX века// Научный вестник Ямало-Ненецко-
го автономного округа. 2022. № 1. (114). С. 64-72. doi: 10.26110/
ARCTIC.2022.114.1.006.

Original article



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)66

Введение 

Исследователи XVII века скептически относились к возделыванию 
овощей в Обдорском крае, считая, что климат здесь не способствует вы-
ращиванию сельскохозяйственных культур. В статье «История Сибири» 
за 1680 год есть описание «трех климатов Сибири» [1, с. 168]. Территория 
от города Березова и выше отнесена к первому климату: «Первый кли-
мат, омываемый Ледовитым морем, – северный; здесь не произрастают 
ни плоды, ни овощи, зато отсюда получают шкурки соболей и чернобу-
рых лис» [1, с. 168]. Коренное население севера Западной Сибири, в ос-
новном, вело кочевой образ жизни. Занимались оленеводством, охотой, 
рыбалкой, собирательством. Следуя по бескрайним просторам тундры за 
оленьими стадами и не имея постоянного места жительства, они доволь-
ствовались тем, что в изобилии давала северная природа. Для пришлого 
населения Север был привлекателен просторами, реками, обилием пуш-
ного зверя. Люди стремились сюда для занятий пушным, рыболовецким 
промыслом, занимались торговлей, и первоначально огородничество в 
их планы не входило. Приезжие, постепенно обживаясь на новых местах, 
привозили семьи, строили дома и по традиции разбивали огороды и гряд-
ки, строили парники, тем самым опровергая мнения о непригодности се-
верных земель для возделывания овощных культур.

В литературе XIX века можно найти заметки о выращивании овощей 
на Тобольском Севере. Так, в топографическом описании Северного Ура-
ла за 1847 год говорится: «… дурная почва земли, оттаивающая не более 
как на пол-аршина, не дозволяет никакого земледелия; поэтому в Берё-
зове ничего нет, кроме нескольких скудных при домах огородиков, с не-
которыми и то не всегда поспевающими овощами» [2, с. 84]. В записке 
Г.Я. Маляревского «О нуждах севера Тобольской губернии» 1902 года есть 
заметка «Огородничество, несомненно, возможно в крае, и даже в Му-
жах прекрасно родится репа» [3, с. 183]. Попытки вырастить огородные 
растения были и в Обдорске. Так, В. В. Бартенев в книге «На крайнем 
Северо-Западе Сибири: очерки Обдорского края» 1896 года пишет: «Ого-
родничество в Обдорске почти невозможно, хотя один из жителей име-
ет на южном склоне берега Полуя небольшой огородик, где поспевает 
некоторое подобие картошки и репы» [4, с. 7]. В статье Н. Абрамова «О 
климате города Березова», опубликованной в «Вестнике Императорского 
Русского Географического общества» за 1854 год (ч. 12), читаем: «Прежде 
в Обдорске о саждении овощей в огородах и подумать было нельзя; ныне 
там хорошо урождаются репа и картофель» [5, с. 88].

В книге «Ямальская нива» Н. Б. Патрикеев публикует выдержку из га-
зеты «Тобольские губернские ведомости» за 1898 год: «...огородничество 
в Обдорске, начатое 4 года тому назад, хотя и туго, но развивается. Уве-
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личивается и общая площадь огорода, и число лиц, занятых им. Так, в 
нынешнем году огород имели семь лиц, а общая площадь его достигала 
110 кв. сажень1. Разводить пробовали разные овощи: картофель, репу, го-
рох, бобы, редьку, мак и даже огурцы. Хороший результат дает пока посев 
картофеля. В нынешнюю осень его собрали 35 ведер. Он мелок, величи-
ной с грецкий орех, и только некоторые клубни достигли 20 золотников2 
весу; менее рассыпчат, но вкусен и имеет неоспоримое преимущество пе-
ред привозным: в то время как последний быстро портится и долго здесь 
никогда не сохраняется, местный очень прочен и свободно пролеживает 
зиму. Из остальных овощей, по-видимому, может идти репа и лук; горох 
и бобы едва успели отцвести, как наступили заморозки. Семенами до сих 
пор пользовались привозными, и только некоторым удалось посеять кар-
тофель местного происхождения» [6, с. 7]. 

В конце XIX начале XX века в Обдорске выращивали картофель и 
репу, были попытки возделывания и других культур. Недостаток овощей 
восполняли привозом из Тобольска, привозные растения продавали по 
высоким ценам. Но и этого количества овощей было далеко не достаточно 
для годового потребления населения. Несмотря на неплохие результаты 
выращивания некоторых огородных культур и практическую пользу, ого-
родничество в то время так и не становится массовым занятием. 

В данной статье рассмотрены  причины, препятствующие массовому 
развитию земледелия в Обдорске начала XX века. Показан опыт привле-
чения населения к огородничеству, через просветительскую и практиче-
скую деятельность лесовода и агронома А. А. Дунина–Горкавича и насто-
ятеля Обдорской православной миссии  И.С. Шемановского.

Материалы и методы

Статья основана на изучении материалов научной библиотеки ГБУ 
«МВК» и публикаций газеты «Красный Север».

Объектом исследования являются причины, препятствующие массо-
вому развитию огородничества в Обдорске в начале XX века.

 
Обсуждения и результаты

В 1907 году А. А. Дунин-Горкавич, главный лесничий Самаровского3 
лесничества, Тобольского уезда, предпринял первые попытки не только 
выяснить состояние сельского хозяйства на Тобольском Севере, но и дать 

1Сажень – мера длины, равная 213,36 сантиметра.
2Золотник – мера веса, равная 4,266 грамма. 
3В 1950 году из посёлка и села Самарово образован город Ханты-Мансийск. 
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его оценку. Опыт культурного земледелия в Среднем Приобье он про-
двигал за Полярный круг, доказывая на практике реальные возможности 
возделывания овощей в условиях многолетней мерзлоты. О выращивании 
огородных культур писал следующее: «Собранные мною метеорологиче-
ские данные тоже приводят к заключению о возможности земледелия в 
Берёзовском уезде, но, несмотря на это, оно здесь отсутствует и даже ого-
родничество здесь развито слабо» [7, с. 1]. Изучив вопрос, ученый пришел 
к выводу: «Слабое развитие огородничества в настоящее время, как ока-
залось по собранным мною данным, зависит от полного незнакомства на-
селения с рациональными способами ведения огородной культуры: они, 
кроме картофеля и репы, других овощей не знают: многие не имеют ника-
кого представления даже о таких простых орудиях, как плуг, соха, борона; 
для обработки земли пользуются исключительно лопатой; местами даже 
сено косят горбушами» [7, с. 1].

Чтобы развеять миф о непригодности северных земель к сельскому 
хозяйству, А. А. Дунин-Горкавич занялся просвещением местного насе-
ления, оказывая помощь в развитии огородничества и других сельскохо-
зяйственных работ. Будучи уверенным в разведении огородных овощей, 
он рассылает в начале марта 1907 года 150 комплектов семян по селам 
Тобольского Севера с краткими наставлениями о правилах посева. Им 
были разработаны  специальные бланки, на которых предполагалась фик-
сация результатов. Для руководства процессом в Берёзовском уезде, по 
рекомендации педагогического совета Тобольской сельскохозяйственной 
школы, на лето 1907 года был приглашен инструктор В. Ф. Николаев. Для 
демонстрации машин и орудий, для собирания статистического материа-
ла и помощи с внедрением огородной и земледельческой культуры в се-
ления самой северной части Тобольского уезда был приглашен еще один 
выпускник Тобольской сельскохозяйственной школы В. И. Капустин. 
Демонстрация машин и пробные сельскохозяйственные опыты были 
проведены и в Обдорске.

Летом 1907 года Дунин-Горкавич провел осмотр сёл по поводу выра-
щивания овощных культур. В Обдорске на тот момент был только один 
огород и несколько отдельных гряд у разных хозяев. Огород принадлежал 
местному обывателю А. С. Мещерякову. Во время осмотра А. А. Дуни-
ным-Горкавичем этого огорода 24 августа обнаружены репа, морковь, 
свекла, редька и картофель. Овощи были уже зрелы, но полного развития 
ещё не достигли. При осмотре огорода у дома П. Ф. Тележкина отмечена 
одна грядка, засаженная картофелем, а при Обдорской миссии – неболь-
шой сад. 

И. С. Шемановский, настоятель Обдорской православной миссии, 
заинтересовался работами о возможности выращивания сельскохозяй-
ственных культур. В саду усадьбы миссии уже были посажены кедры, ли-
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ственница, рябина, черемуха, кусты малины и смородины, росли цветы, 
устроена небольшая грядка огородных овощей и что-то вроде парника, в 
котором были посеяны свекла, морковь, огурцы и другие овощи. «Я ле-
том этого года, – писал И. С. Шемановский в 1907 году, – сделал опыты 
посадки в Обдорске в грядках свеклы, репы, брюквы, моркови, картошки 
и капусты. Всё посаженное выросло до нормальных размеров к 1 августа, 
кроме капусты, ушедшей в лист. Этот опыт так меня заинтересовал, что я 
выписал разные сельскохозяйственные инструменты и в лето следующего 
1908 года произведу опыты посевов овощей в размерах более значитель-
ных. В устроенном мною единственном в Обдорске саду прекрасно растут 
разные садовые цветы, только не успевают обсемениться...» [8, с. 8].  

Работа по выращиванию огородных культур была продолжена, и уже 
в 1908 году огород миссии увеличили за счет пустопорожних площадей, 
для обработки приобрели: железный плуг «Шварцгофа» и простую кре-
стьянскую борону, а для сенокошения – сенокосилку и грабли с точи-
лом «Диринга». По просьбе И. С. Шемановского в Обдорск команди-
рован ученик сельскохозяйственной школы Полошков, в обязанности 
которого входило «ознакомить население села Обдорского с рациональ-
ными приемами ведения огородной культуры и с конструкцией и упо-
треблением земледельческих орудий: плугом, бороной, сепаратором, 
маслобойкой» [9, с. 5].

Результаты выращивания огородных культур в Обдорске 1908 года сле-
дующие: «В селе Обдорск капуста к концу августа месяца начала только 
завиваться величиной с чайную чашку, листва же развилась везде доволь-
но хорошо. Особенно пестрые результаты дала свекла. За исключением 
капусты, лука, огурцов, тыквы, брюквы, посев всех остальных овощей дал 
вполне удовлетворительные результаты, некоторые же овощи уродились 
даже хорошо. В Обдорске репа, редька, свекла развились до толщины чай-
ного стакана, морковь же выросла толщиной только в палец и длиной до 
1 ¼ вершка» [9, с. 6].

По ходатайству А. А. Дунина-Горкавича при Тобольском управле-
нии департамента земледелия с 1 октября 1909 года была утверждена 
должность инструктора по огородничеству с окладом 1200 рублей в год.                                    
На эти средства были наняты два выпускника сельскохозяйственных 
школ, один для Березовского уезда, а другой для Самаровской волости. 
Таким образом, по словам А. А. Дунина-Горкавича «с 1910 года имеется 
на севере сельско-хозяйственная организация» [9, с. 9]. 

А. А. Дунин-Горкавич считал, что огородничество на Тобольском 
Севере имеет все данные к развитию. «Однако можно предсказать, что 
пройдет еще много времени, прежде чем население станет заниматься им, 
благодаря отчасти невыгодности земледелия по сравнению с промысла-
ми, отчасти потому, что период сельскохозяйственных работ совпадает со 
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временем сенокошения, рыболовного и других промыслов, а главное, в 
виду того, что в экономической жизни населения промыслы играют на-
столько видную роль, что оно еще долго будет отдавать предпочтение про-
мыслам перед другими занятиями. По моему мнению, в настоящее время 
единственное, что возможно, это позаботиться об огородничестве, в раз-
витии которого население действительно нуждается» [10, с. 18].

Заключение

Проанализировав труды А. А. Дунина-Горкавича о развитии сельского 
хозяйства на Тобольском Севере, можно сделать вывод о том, что основ-
ной причиной отсутствия массового огородничества в начале XX века яв-
ляется незнание населением приемов возделывания огородных культур. 
Работа по просвещению населения в плане сельскохозяйственных работ, 
организованная А. А. Дуниным-Горкавичем,  длилась несколько лет и 
закончилась в 1913 году. За это время увеличилось количество огородов, 
улучшилась агротехника, в садах и огородах появились новые растения. 

Не обошла эта работа стороной и Обдорск. «В числе первых овощево-
дов Обдорска были Екатерина Венедиктовна и Самуил Афанасьевич Про-
топоповы, с 1909 года получавшие ежегодно хорошие урожаи картофеля, 
репы, редиса, лука. В 1913 году начал выращивать на своем огороде кар-
тофель и репу Климент Петрович Торлопов. К тому времени имелись не-
большие участки у Анны Игнатьевны Поповой и других жителей. С 1921 
года сначала в Питляре, а затем в Салехарде успешно занимался растени-
еводством работник связи Максим Павлович Верзаков. Он возделывал не 
только картофель и овощи, но и такие теплолюбивые культуры, как пше-
ница, овес, конопля, гречиха, табак и мак. В 1927 году разработал огород 
обдорский метеоролог Дмитрий Мартимианович Чубынин. Он первый из 
любителей начал испытывать различные сорта овощей, картофеля, зерно-
вых, масличных культур и впоследствии стал широко известен как опыт-
ник-мичуринец, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки» 
[11, с. 3-4].

Результаты работы этих людей не прошли даром, своим примером они 
наглядно показали возможность возделывания овощей в районах Край-
него Севера. Благодаря их настойчивости стало ясно, что земледелие  в 
Обдорске и на Ямале в целом имеет место быть. Таким образом, в сентя-
бре 1932 года была организована Ямальская зональная овощная опытная 
станция Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле-
нина, ставшая научно-организационным центром развития земледелия в 
округе.
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К 115-ЛЕТИЮ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
ОКРУЖНОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА ИМ. И.С. ШЕМАНОВСКОГО

истОрия ямалО-ненецкОгО ОкружнОгО 
краеведческОгО музея в вОенные гОды: 
нОвые страницы

Аннотация. В статье впервые обобщаются сведения, полученные из 
различных источников, о работе Ямало-Ненецкого окружного кра-
еведческого музея в годы Великой Отечественной войны. В допол-
нение к уже известной теме деятельности музейного учреждения как 
историко-патриотического и агитационного центра добавилась ин-
формация о конкретных практических способах помощи музея труже-
никам тыла. Благодаря архивным документам мы смогли чуть больше 
узнать о деятельности директоров окружного музея С. А. Наговицына 
и В. С. Денисенко. Полученная в результате работы с архивными 
источниками информация позволяет значительно расширить пред-
ставления о специфике работы и о значимости вклада музея в дело 
Победы. Детище православного миссионера, созданное им на заре 
ХХ века для облегчения процесса взаимодействия и обогащения 
культур разных народов, встретившихся у Полярного круга, в годы 
труднейших испытаний для всей страны продолжило свою важную 
для поликультурного общества деятельность. Эта информация бу-
дет ценной и полезной не только для сотрудников муниципальных 
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Abstract. Information about the work of the Yamal-Nenets District 
Museum of Local Lore during the Great Patriotic War, obtained from 
various sources, is summarized in the article for the first time. In addition to 
the already well-known theme of the activity of the museum as a historical, 
patriotic and propaganda center, information about specific practical ways 
of helping that the museum provided to home front workers has been added. 
Thanks to archival documents, we were able to learn a little more about the 
activities of the directors of the district museum –S.A. Nagovitsyn and V.S. 
Denisenko. The information obtained as a result of working with archival 
sources allows us to significantly expand our understanding of the specifics 
of the work and the significance of the museum's contribution to Victory. 
The creation of an Orthodox missionary, founded by him at the dawn of 
the 20th century to facilitate the process of interaction and enrichment 
of the cultures of different peoples who met at the Arctic Circle, during 
the years of the most difficult trials for the whole country, continued its 
important activity for a multicultural society. This information will be 

hISTory of The yamal-neneTS dISTrICT muSeum of 
loCal lore durIng The war yearS: new pageS

музеев, работающих на территории округа, но и для всех, кому доро-
га память о поколении, менявшем мир в ХХ веке. 
Ключевые слова: окружной музей, С. А. Наговицын, В. С. Денисен-
ко, экспонаты, окружной финансовый отдел, предметы рыбной 
ловли, краеведческая работа, художница М. И. Дромметер, экскур-
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Введение 

История Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного ком-
плекса им. И. С. Шемановского продолжается уже 115 лет. Регулярное 
и целенаправленное её изучение ведётся музейными сотрудниками на 
протяжении нескольких последних десятилетий. Благодаря данным 
исследованиям довольно многое в весьма запутанной и непростой му-
зейной истории нам уже стало известно вполне достоверно и полно. В 
то же время в ней продолжают сохраняться весьма обширные времен-
ные лакуны, которые мы пока не можем воспроизвести и описать вви-
ду полного отсутствия каких-либо документально зафиксированных 
сведений о них. Музейные работники в некоторые, особенно в  ранние 
периоды, либо вовсе не вели записей о своей работе, либо эти записи 
были утрачены в силу самых разнообразных объективных и субъектив-
ных обстоятельств, либо эти записи всё ещё хранятся там, где мы ещё 
их не искали. 

В последние годы мы делали запросы в архивы Омска, Тюмени и не 
раз пересматривали хранящиеся в государственном архиве ЯНАО до-
кументы, имеющие отношение к окружному музею. В результате, нам 
удалось собрать абсолютно новые для нас и потенциально интересные 
не только нам сведения о тех годах в его истории, которые называют во-
енными.

Цель статьи: введение в научный оборот новых данных об истории 
главного музея Ямало-Ненецкого округа в военные годы. Пополнение 
сведений о людях, работавших в окружном музее не в самые простые и 
лёгкие для него времена. Переоткрытие незаслуженно забытых имён. Ос-
мысление результатов работы окружного культурного учреждения в воен-
ные годы. 

valuable and useful not only for employees of municipal museums working in the 
district, but also for everyone who cherishes the memory of the generation that 
changed the world in the 20th century.
Keywords: district museum, S.A. Nagovitsin, V.S. Denisenko, exhibits, district 
finance department, fishing items, local history work, artist M.I. Drommeter, 
excursions for students studying in Vsevobuch and the People's militia, the loss 
of museum Fund items.
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Методы исследования и источники 

Материал статьи основан на изучении отчётных и учётных докумен-
тов, хранящихся в Государственном архиве Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Историческом архиве Омской области, рабочем архиве от-
дела фондов МВК им.И.С. Шемановского, а также печатной продукции 
окружного музея. Объектом исследования является организация рабочего 
процесса в окружном музее в годы войны и реализация музейными со-
трудниками в эти годы мероприятий в помощь труженикам тыла.  

Результаты и обсуждение 

В 1939-1944 годах (за исключением небольшого периода в 1941 году) 
Ямало-Ненецким окружным краеведческим музеем руководил незауряд-
ный человек - Василий Семёнович Денисенко. Он принял музей 9 июля 
1939 года от Степана Афанасьевича Наговицына. Согласно акту, храня-
щемуся в фонде окружного музея Государственного архива Ямало-Не-
нецкого автономного округа (ГА ЯНАО), на этот момент в музейных ин-
вентарных книгах числилось 1838 экспонатов и 5762 книги. [1]

Степан Наговицын имел высшее образование по специальности «му-
зейный работник». Он окончил специальный музейно-краеведческий 
курс на историко-философском факультете Московского университета 
и руководил окружным музеем с 1934 года. Был очень увлечён фотогра-
фированием, а в качестве общественной нагрузки председательствовал в 
окружном профсоюзе работников политпросветучреждений [2]. В 1939 
году его общий музейный стаж насчитывал 8 лет. Тем не менее по ка-
кой-то не известной нам сегодня причине он был с работы снят и заменён 
на кандидата исторических наук, бывшего работника Казымской культ-
базы, а ранее ученика академика М. С. Грушевского, Василия Денисенко.

В августе 1939 года (03.08.1939) директор Ямало-Ненецкого окружного 
музея В.С. Денисенко передаёт старшему научному сотруднику Государ-
ственного Эрмитажа Ф. М. Морозову согласно распоряжению Омского 
областного отдела народного образования от 15 июля 1939 года за №1/146 
два бронзовых медальона с изображением всадника, значившихся в ин-
вентарной книге музея под № 89 [3]. Помимо всего прочего этот документ 
даёт нам возможность и право вести отсчёт своего сотрудничества с Госу-
дарственным Эрмитажем с 1939 года.

К сожалению, отчётов о работе музея в 1941-1945 годах в фондах ГА 
ЯНАО не сохранилось. Зато в отделе фондов окружного музея хранятся 
очень интересные акты о передаче части музейных фондов государству.

С февраля по август 1941 года по каким-то причинам окружным музе-
ем заведовала вместо В. С. Денисенко  А. И. Ковалова [4]. 
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Комиссия из представителей окружного финансового отдела (Окр-
ФО), окружного отдела народного образования (ОкрОНО) и окружного 
отдела Госбанка 21 августа 1941 года выявила в составе музейного фон-
да четыре серебряных экспоната, приобретённых музеем от Салехард-
ской церкви в 1931 году. Кадило, две дарохранительницы и кольцо были 
оценены комиссией в 286 рублей, изъяты и отправлены в распоряжение 
Управления драгоценных металлов наркомата финансов СССР. Интерес-
на пояснительная трактовка, указанная комиссией в акте. Она буквально 
гласит следующее: «…Данные предметы в музее являются излишними, так 
как в отделе религиозно-церковных экспонатов в музее имеется достаточ-
но других экспонатов из дешёвых металлов…» [5].

В декабре 1941 года (окружным музеем вновь руководит В. С. Дени-
сенко) был составлен акт передачи части музейных фондов в ведение 
Салехардского городского финансового отдела (ГорФО). Формулиров-
ка причины передачи также очень интересна. Она фактически записана 
так: «…ниженаименованные музейные экспонаты и вещи, как не пред-
ставляющие музейного интереса, считаем необходимым передать и этим, 
во-первых, избежать ненужной порчи их, а во-вторых, освободить место 
для других нужных музею экспонатов…» [6].

Проанализировав список передаваемых Салехардскому ГорФО из му-
зея предметов, мы обратили внимание на следующее. Помимо массы раз-
личных моделей (одежды, обуви, мебели, инструментов и механизмов), 
вязаных изделий, заготовок бочек и ящиков, глиняной посуды, конской 
амуниции и школьного инвентаря довольно объёмное место в списке за-
няли рыболовные сети и оснастка для рыбацкого промысла. Всего на 5 
листах указано 145 наименований передаваемых предметов.

В апреле 1942 года из фондов окружного музея комиссией того же са-
мого ГорФО изымается ещё 11 предметов. Это сети, неводы, самоловные 
крюки, ряжи и ловушки [7]. Опять же всё для рыбной ловли. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что окружной музей в 
годы войны оказывал не только моральную поддержку людям. Он также 
посильно помогал в комплектовании инвентаря для рыболовецких бри-
гад, которого катастрофически не хватало для выполнения и перевыпол-
нения поставленных государством задач по обеспечению фронта и тыла 
продуктами питания.

В документах фонда окружного отдела народного образования ГА 
ЯНАО был обнаружен краткий отчёт о работе музея в 1941 году. В нём 
представлены три основных пункта музейной работы: пополнение музея 
экспонатами, выставочная работа и анализ посещаемости музея [8].

В данном документе также отмечено, что в 1941 году в музей посту-
пило 30 диаграмм и более 300 фотографий с выставки к 10-летию нацио-
нального округа, 70 предметов шаманского культа с Ямала с уникальным 
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«Семиглазым божеством», а также кости мамонта и образцы каменного 
угля из поймы реки Мессо.

 В 1941 году музей был организатором и руководителем юбилейной 
окружной выставки, а также создал в своих стенах выставки «Героиче-
ское военное прошлое русского народа» и «Отечественная война совет-
ского народа». Кроме этого, совместно с окружным отделом народного 
образования и исполнительным комитетом окружного Совета депутатов 
трудящихся музей разработал и разослал по округу инструкции о раз-
витии краеведческой работы и подготовке вышеупомянутых выставок в 
районах.

 Всего в 1941 году было проведено 20 экскурсий для 290 человек, а му-
зей посетили 1395 взрослых и 4687 детей. В 1942 году все организованные 
музеем выставки в собственном помещении и за его пределами посетило 
7879 человек [9].

Ни одного упоминания об изъятиях каких-либо предметов из музей-
ных фондов в кратком отчёте нет.

В фонде Омского областного отдела народного образования Исто-
рического архива Омской области (БУОО ИАОО) хранятся отчеты Яма-
ло-Ненецкого окружного краеведческого музея за 1941 [10], 1942 [11] годы 
и докладная записка к плану работы учреждения на 1943 год [12]. Получив 
копии этих документов, мы смогли узнать о том, что в 1941-1942 годах 
штат окружного краеведческого музея состоял из трёх человек: директор 
(он же научный сотрудник, лектор и экскурсовод), библиотекарь (он же 
счетовод) и технический работник (дворник, истопник и др.). Музей за-
нимал отдельный дом из четырёх комнат, общей площадью 106 м2.  Под 
экспозицию были отданы две комнаты – 72 м2. В одной комнате размеща-
лась библиотека и в одной - сотрудники музея. В помещении музея одно-
временно можно было выставить не более четверти от хранящихся здесь 
предметов. Складов и хранилищ для экспонатов у музея не было.

С августа по ноябрь 1942 года в музее по договору работала художница 
М. И. Дромметер. За время работы она побывала в командировке на рыб-
ном заводе в Новом Порту, после которой подготовила для создаваемой 
музейной выставки «Ямало-Ненецкий национальный округ в годы Вели-
кой Отечественной войны» более 30 зарисовок и картин о жизни округа в 
военное время [13].

К сожалению, нам не удалось пока в музейном собрании обнаружить 
ни одной из её работ. Да и сведения о ней самой оказались не только об-
рывочными, но и крайне противоречивыми. Согласно официальным дан-
ным, опубликованным в сети Интернет, ленинградская художница Магда 
Ивановна Дромметер погибла в блокадном Ленинграде в 1941 году [14]. 
Как она очутилась в Салехарде в 1942 году, и какой была её дальнейшая 
судьба, нам пока неизвестно.
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Василий Денисенко в отчёте подробно описал поступившую в музей с 
Ямала коллекцию предметов шаманского культа, в составе которой были 
фигурки родового тотема – ящерицы и Лат-хо-торума - семиглазого бо-
жества, символа сакрального числа семь в ненецком фольклоре. Часть 
приобретённых музеем коллекций (дублетов) о флоре и быте коренных 
народов Ямала планировалось передать музею народов СССР и централь-
ному музею истории религии (ЦАМ). Об этом велась с указанными музе-
ями переписка.

В начале 1942 года музей активизировал работу с бойцами Всевобуча 
и народного ополчения, для которых регулярно стал проводить организо-
ванные встречи с экскурсиями, лекциями и беседами.

Вспомогательная научная библиотека музея насчитывала более 6 тыс 
наименований книг и журналов. В 1941 году она обслужила 56 читателей 
и выдала на руки 856 книг и журналов. На протяжении всего 1942 года со-
трудница библиотеки производила каталогизацию книжных фондов.

Омский областной отдел народного образования (облоно) настоя-
тельно советовал музею увеличивать экскурсионную работу за счёт школ, 
поставив перед Ямало-Ненецким окроно задачу обязательной увязки 
школьных курсовых работ по истории, географии, зоологии и ботанике с 
посещением музея. Нацеливал на проверку наличия пластов юрских углей 
к западу от Салехарда и исследования по замору рыбы в Оби в зимнее вре-
мя. Для исследования территории округа предлагалось пользоваться по-
мощью от различных централизованных экспедиций, а свои экспедиции 
создавать не рекомендовалось.

В декабре 1942 года в окружной музей поступил запрос от Главного 
архивного Управления Народного комиссариата государственной без-
опасности СССР (ГАУ НКГБ СССР)1 о наличии в музейном архиве до-
кументов, которые можно было бы передать в госархив. Директор музея 
ответил, что архивных документов музей не хранит [15]. В отчёте о работе 
за 1942 год он раскрыл полнее свой ответ, перечислив состав докумен-
тов, хранившихся тогда в научном архиве музея. Это были «…несколько 
папок со старыми документами церквей, рукописи переводов Евангелия 
на хантыйский язык, два отношения генерал-губернаторов к самоедским 
старшинам и описание Обдорского края (1923 г.)…» [16] и всё. В государ-
ственный архив, действительно, передавать было нечего.

В отчёте о работе за 1942 год указано, что для проведения курсовых ме-
роприятий «рыбакколхозсоюз» временно брал в музее орудия лова как об-
разцы, которые необходимо внедрять в округе. Какое отношение к этому 
имел (и имел ли) ГорФО и где находятся акты об упомянутой временной 
передаче экспонатов, так и неизвестно. Больше вообще ни о каких изъя-
тиях или утратах экспонатов не упоминается.
1С 1938 по 1960 год архивным делом в СССР заведовали НКВД, НКГБ,  МВД. 
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Отчёт о работе за 1942 год – пока последний из известных нам доку-
ментов о деятельности Ямало-Ненецкого окружного музея в военное вре-
мя. В июле 1944 года Василий Денисенко передал имущество музея то-
варищу Страхович2, а сам уехал домой, в только что освобожденный от 
врага Киев. Впоследствии, уже в 1996 году, в статье, посвященной исто-
рии музея, было указано, что в военные годы из 2161 музейного предмета 
исчезло 774 [17, С. 6] (почти треть!). Какая-то часть от этой масштабной 
пропажи была из музея изъята вполне официально в различные инстан-
ции, но об этом снова никак не упоминается.

Был ли виновен В.С. Денисенко в утрате трети музейного фонда или 
это вина его последователей, сегодня бездоказательно судить трудно. 
Фактом остаётся то, что самая ранняя из сохранившихся книг поступле-
ния окружного музея датируется 1947 годом.

Возможно, что где-то ещё хранятся листы бумаги с информацией о 
музейных делах 1943-1945 годов, но пока они нам неизвестны. История 
окружного музея пишется даже спустя 115 лет… 

Заключение

Одним из важнейших выводов, сделанных нами в результате изучения 
отчётов и различных актов со сведениями о работе окружного музея в во-
енные годы, является тот факт, что при всей активной агитационно-про-
пагандистской деятельности, выражавшейся в создании патриотических 
и злободневных экспозиций, публикаций в окружной газете с призывами 
изучения своего края и поиска полезных ископаемых, была ещё и прак-
тическая деятельность по обеспечению рыбаков орудиями лова. Считаем, 
что это, в сочетании с отсутствием документального сопровождения мно-
гих операций изъятия музейных предметов, позднее сыграло свою роль 
в попытках обвинения музейных сотрудников в утрате трети предметов 
из музейного фонда. В целом же, особенно накануне 115-й годовщины 
создания музея И. С. Шемановского, очень приятно констатировать, что 
даже в самые трудные для страны, национального округа и его столицы 
годы окружное учреждение культуры оставалось на высоте. Небольшой 
музейный коллектив провёл в годы войны огромную общественно полез-
ную работу и не без потерь но сохранил как само учреждение, так и глав-
ную идею его существования, определённую на заре ХХ века его основате-
лем. Музей продолжил работать на ниве просвещения и укреплять основу 
для взаимодействия представителей различных культур, собравшихся в 
силу множества обстоятельств на Полярном круге.

2 Имя и отчество этого товарища нам пока тоже неизвестны и в документе не указаны. 
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документов рассматривается история метеорологических наблюде-
ний в досоветский период на территории современного Ямало-Не-
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Abstract. The article discusses the history of meteorological observations 
in the pre-Soviet period in the territory of current Yamal-Nenets 
Autonomous District, in particular, in Obdorsk (now Salekhard) on the 
basis of literary sources and archival documents. A decisive contribution to 
the development of meteorology in Obdorsk region was made by political 
exiles, whose number increased significantly at the end of the 19th century, 
as well as explorers who studied the weather and climate, among other 
natural features of the region. The exiles, in their turn, felt the need for 
some kind of permanent employment and earnings, and meteorology was 
one of the options for engaging in intellectual work for themy.
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hISToTy of meTeorologICal obServaTIonS In obdorSk 
regIon In The pre-SovIeT perIod

Введение 

В XIX веке на территории Российской империи начала формироваться 
обширная сеть метеорологических станций: наблюдения за погодой ста-
ли проводиться уже не только в Санкт-Петербурге и крупнейших городах 
государства. Но на отдалённых окраинах империи, ввиду отсутствия до-
статочного количества образованного населения, умеющего производить 
метеорологические наблюдения, эта задача была серьёзно затруднена. В 
число таких окраин входила и территория современного Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Однако приток образованных людей в Сибирь и на 
Крайний Север был частично обеспечен политической ссылкой. Ссыль-
ным необходима была работа, чтобы иметь средства к существованию, а 
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также наполнить жизнь каким-либо занятием, избавляющим от тяжёлой 
повседневности. Многие ссыльные внесли вклад в научное исследование 
отдалённых регионов России. И одной из отраслей науки, в развитие ко-
торых в Сибири внесли серьёзный вклад политические ссыльные, были 
метеорологические наблюдения. К примеру, участник восстания дека-
бристов полковник Михаил Митьков, отправленный в 1826 году на ка-
торгу в Восточную Сибирь, а впоследствии поселившийся в Красноярске, 
в 1835 году впервые начал производить в Красноярске метеорологические 
наблюдения [1, с. 123].

Так же было и в Обдорском крае. Регулярные метеорологические наблю-
дения в Обдорске начались в 1882 году благодаря политическому ссыльно-
му Ивану Гервасию, основавшему метеостанцию [2, с. 11-13]. И после его 
отъезда наблюдения продолжились. Это стало возможным благодаря массо-
вому прибытию на Обской Север ссыльных народников. Кроме ссыльных, 
образованных людей, способных заниматься наблюдениями за погодой, 
в этом краю почти не было – за исключением представителей духовенства 
и медицины, которые также приняли участие в развитии метеорологии на 
Обском Севере. Помимо постоянных наблюдений на метеорологической 
станции в Обдорске, в ряде мест проводились и временные наблюдения – 
участниками исследовательских экспедиций, наблюдавшими за погодой 
посещаемых в ходе экспедиции мест. Всё это положило начало сбору и си-
стематизации данных о природно-климатических особенностях региона.

Цель статьи заключается во вводе в научный оборот прежде не публи-
ковавшихся данных по исследуемой теме, основанных на архивных до-
кументах (о предпосылках создания обдорской метеостанции, о лицах, 
проводивших метеорологические наблюдения, об особенностях наблю-
дений в научных экспедициях), а также в выявлении исторических за-
кономерностей развития метеорологии в регионе в досоветский период 
(характеристика условий для проведения наблюдений, а также лиц, ими 
занимавшихся) и составлении её периодизации. История обдорской ме-
теостанции прежде уже исследовалась, начало чему было положено в кон-
це 1960-х гг. директором окружного музея А. М. Пушниковой. Однако до 
этого момента не создавалось публикаций, в совокупности освещающих 
историю развития метеорологии в этом регионе в досоветский период – 
не только в самом Обдорске, но и на всём Обском Севере. Собранный в 
статье материал позволяет проследить историю этой отрасли науки в Об-
дорском крае с закономерностями её развития. 

Материалы и методы

Исследование основано на литературных источниках конца XIX и на-
чала XX веков (то есть современных исследуемому периоду), а также на 
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исторических документах из фондов Тобольского филиала Государствен-
ного архива Тюменской области (ТФ ГАТО) и Научного архива Русского 
географического общества (НА РГО). Важным источником, дающим све-
дения об истории наблюдений за погодой в Обдорске до основания мете-
останции, а также о первых наблюдателях обдорской метеостанции, яв-
ляется статья П. Ф. Брейтигама «О температуре воздуха в Обдорске», опу-
бликованная в 1894 году, и основанная в том числе на письме ссыльного 
В. В. Бартенёва, жившего в Обдорске. Исследование истории экспедиций 
на Обский Север и их роли в развитии метеорологии проведено на осно-
ве отчётов об этих экспедициях, изданных после их завершения (труды                  
Х. Даля, А. А. Дунина-Горкавича, Б. М. Житкова), а также архивных до-
кументов (дневник М. Мартемьянова в экспедиции на Ямал, таблица ме-
теонаблюдений А. Бушевича). Кроме того, история первых десятилетий 
обдорской метеостанции была изучена на основе статьи Е. Писаревского 
«Материалы для истории метеорологических наблюдений в Тобольской 
губернии» и архивных документов из фондов ТФ ГАТО, связанных как 
непосредственно с метеостанцией, так и с конкретными лицами, прово-
дившими на ней наблюдения.

Исследование проведено с использованием хронологического и исто-
рико-системного методов, а также метода исторической периодизации.

Результаты и обсуждения
 
Несмотря на то, что метеорологическая станция в Обдорске (первая на 

территории современного ЯНАО) начала работу в 1882 году, нерегуляр-
ные инструментальные наблюдения за погодой в регионе производились 
и до этого.

С октября 1826 по апрель 1827 года в Обдорске зимовал восточный от-
ряд гидрографической экспедиции по исследованию Печорского и Кар-
ского морей, возглавляемый капитаном корпуса флотских штурманов 
Российского императорского флота Иваном Никифоровичем Ивановым. 
22 октября 1826 года отряд прибыл в Обдорск, пробыв в нём до 19 апреля 
1827 [2, с. 11-13]. Так как одной из задач экспедиции являлись метеоро-
логические наблюдения в исследуемой местности, то во время зимовки 
производились наблюдения за погодой в Обдорске, фиксировавшиеся 
капитаном Ивановым в метеорологическом журнале. Из инструментов 
отряд располагал только термометром, поэтому фиксировались только 
температура воздуха, облачность и направление ветра. Ряд отрывков из 
дневника Иванова со сведениями о погоде в Обдорске в зиму 1826-1827 гг. 
содержится в очерке «Опись берегов Северного океана от Канина Носа до 
Обдорска штурманов Иванова и Бережных». Так из них, к примеру, сле-
дует, что в декабре 1826 года в Обдорске «морозы стояли довольно умерен-
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ные», и только с 6-го по 11-е число температура понижалась до -25 и -29 
градусов, а в остальные дни держалась между 5 и 15 градусами ниже нуля. 
В конце февраля фиксировались первые оттепели, а 7 апреля температу-
ра опустилась до 21 градуса мороза. 19 апреля отряд выехал из Обдорска. 
Наблюдения за погодой уже не в самом Обдорске, но в его окрестностях, 
могли бы продолжиться, но они прекратились 22 апреля, когда у восточ-
ного отряда экспедиции лопнул термометр [3, с. 58-59]. В заключительной 
части очерка произведённые отрядом метеонаблюдения названы «незна-
чительными», поскольку лишь малая их часть производилась на одном 
месте, а кроме того, в экспедиции не было барометров, и, соответственно, 
не измерялось атмосферное давление [3, с. 96]. Помимо этого, неизвест-
но, насколько эти наблюдения соответствовали современным метеороло-
гическим правилам с точки зрения места установки термометра. Тем не 
менее, именно это были первые инструментальные наблюдения за пого-
дой в Обдорском крае, о которых есть достоверные сведения.

С 1836 года в Обдорске начали проводиться ежегодные наблюдения за 
датами замерзания и вскрытия льда на Оби [2, с. 18]. А следующий эпизод 
метеорологических наблюдений в селе имел место в 1844 году. С 1 мая по 
31 декабря 1844 года за погодой в Обдорске наблюдал берёзовский купец 
Семён Трофимов, проводивший наблюдения в три срока (7, 12 и 18 часов) 
[4, с. 10-12].

В 1876 и 1877 годах члены Императорского общества для содействия 
русскому торговому мореходству снарядили две экспедиции по изыска-
нию судоходного пути между Сибирью и Западной Европой. Экспедиции 
возглавил капитан Христиан Даль из Ревеля. Первая экспедиция, про-
шедшая в 1876 году на паровой шхуне «Москва», построенной в Тюмени, 
исследовала речной путь от Тобольска до устья реки Ныда в Обской губе 
[5, с. 5-15; 6, с. 16-60]. Исследование было всесторонним и включало в 
себя сбор данных о погоде и климате изучаемой местности. С этой целью 
в ходе экспедиции Христиан Даль проводил метеорологические наблюде-
ния. По пути от Тобольска до Обдорска наблюдения проводились 2 раза в 
день (в 8 часов утра и вечера), а от Обдорска до устья Ныды и обратно – 3 
раза в день (8, 14 и 20 часов). Измерялась температура воздуха (при этом 
термометр в экспедиции был только один, что не давало возможности из-
мерять влажность), атмосферное давление, направление и силу ветра, а 
также облачность; раз в сутки измерялась и температура воды. Измере-
ния проводились на высоте 2 фута (около 60 см) от поверхности воды и 
фиксировались в таблице метеорологических наблюдений [6, с. 81-104].                       
25 июня 1876 года экспедиция вышла из Тобольска [6, с. 83], 11 июля до-
стигнув Обдорска, где пробыла два дня [6, с. 83-84], а 30 июля достигла 
устья Ныды [6, с. 87], откуда направилась обратно, пробыв затем в Об-
дорске с 5 по 20 сентября [6, с. 95-98]. Таким образом, в 1876 году прои-
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зошёл новый эпизод метеорологических наблюдений в Обдорском крае. 
В частности, в течение 15 дней непрерывные наблюдения проводились в 
самом Обдорске. На основе этих наблюдений уже были сделаны опреде-
лённые выводы об особенностях климата Обдорского края: в частности, 
Даль описал розу ветров и взаимосвязь направлений ветра с характером 
погоды в регионе [6, с. 101-104].

По разведанному экспедицией пути в 1877 году из Любека в Тобольск 
дошёл пароход «Луиза», который в 1878 году отправился обратно в Запад-
ную Европу, но сел на мель на восточном берегу Обской губы на широте 
69°45' с. ш. (в районе устья реки Сядайяха). Во время стоянки на мели, с 10 
сентября 1878 по 27 марта 1879 года, шкипер парохода Николай Раудсеп 
проводил на нём метеорологические наблюдения [7, с. 1-4]. Из них были 
получены данные средних температур воздуха в этом месте в зиму 1878-
1879 годов [7, с. 6]: 

Таблица 1. Среднемесячные температуры на восточном берегу Обской губы 
с ноября 1878 по март 1879 года.

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
-21.1° -23.6° -22.6° -33.9° -18.8°

Источник: [7, с. 6]

Примечательно, что, подытоживая отчёт о метеорологических наблю-
дениях в экспедиции 1876 года, Христиан Даль писал, что постоянные 
метеорологические наблюдения в Обдорском крае в обозримой перспек-
тиве производиться едва ли будут по причине отсутствия в Обдорске лиц, 
которые могли бы ими заниматься, в том числе из-за недостатка людей, 
постоянно живущих там длительное время [6, с. 104]. Даль ещё не знал, 
что до открытия метеорологической станции в Обдорске оставалось ме-
нее десяти лет. При этом метеорологические инструменты Даль оставил в 
Обдорске, но в сентябре 1877 года обдорский земский заседатель передал 
их в Берёзов для устройства там метеостанции [8, л. 6].

В 1877 году при планировании устройства метеорологической станции 
в городе Берёзове Императорская академия наук высказала пожелание 
создания станции также и в Обдорске [8, л. 2] . В связи с этим тоболь-
ский губернатор поручил берёзовскому окружному исправнику выявить 
сведения о лицах, которые могли бы проводить там наблюдения. В ка-
честве наиболее вероятной кандидатуры на это занятие рассматривались 
священнослужители Обдорской духовной миссии [8, л. 3 об.], однако они 
ответили, что возможности заниматься метеонаблюдениями у них нет, 
так как их миссионерская служба сопряжена с постоянными разъездами 
по стойбищам инородцев [8, л. 5].



К 115-летию Ямало-Ненецкого ОМВК им. И.С. Шемановского 89

Начало постоянных метеорологических наблюдений в Обдорске было 
связано с притоком на Обский Север политических ссыльных. В 1877 году 
в Обдорск из Санкт-Петербурга прибыл бывший студент Императорской 
медико-хирургической академии Иван Гервасий, отправленный в ссыл-
ку за участие в антиправительственной демонстрации общества «Земля и 
воля» у Казанского собора в Петербурге 6 декабря 1876 года [9, л. 3; 10, 
л. 254]. Живя в Обдорске, Гервасий стал интересоваться погодой, ввиду 
непривычности для него холодного северного климата, и на пятый год 
обратился с письмом к Главной физической обсерватории в Санкт-Пе-
тербурге, выразив желание проводить в Обдорске правильные метеоро-
логические наблюдения. Обсерватория предложение одобрила и обрати-
лась за содействием к тобольскому губернатору, в свою очередь оплатив 
приобретение инструментов для наблюдений [11]. После этого в Обдор-
ске была построена деревянная метеорологическая вышка (впоследствии 
она, известная как «вышка Гервасия», стала достопримечательностью го-
рода Салехарда, простояв до 1987 года, когда была уничтожена пожаром), 
Гервасий установил инструменты на высоте 3.5 метра над землёй, и в ок-
тябре 1882 года в северном селе начались постоянные метеорологические 
наблюдения [2, с. 1-2]. Это стало возможным, когда, помимо пожелания 
научного сообщества об устройстве метеостанции в Обдорске, в этом ме-
сте появился и человек, готовый производить на ней наблюдения. В июле 
1883 года директор гидрографического департамента морского министер-
ства в письме тобольскому губернатору сообщил, что Гервасий произво-
дит наблюдения «вполне удовлетворительно» [12, л. 42].

Однако Гервасий вскоре покинул Обдорск. В марте 1884 года, в ре-
зультате его прошений о переводе в другое место жительства в связи с 
ухудшением состояния здоровья, ему было разрешено переселиться в Бе-
рёзов [13]. Но после отъезда Гервасия метеорологические наблюдения в 
Обдорске уже не прекращались. Это стало возможным благодаря приезду 
в село новых политических ссыльных, которые могли ими заниматься [2, 
с. 12]. Ещё до основания метеостанции в Обдорск был сослан 20-летний 
студент-народник из Одессы Моисей Абрамович Цукерман, осуждённый 
Одесским военно-окружным судом за участие в революционном высту-
плении студентов Новороссийского университета в Одессе в 1878 году 
[14, л. 23]. Цукерман прибыл в Обдорск 18 июля 1880 года [14, л. 16], в 
первые годы работал приказчиком по торговым делам у частных лиц, 
получая жалованье в 2 рубля в месяц [14, л. 27], а в 1884 году ему Герва-
сий передал метеостанцию, и Цукерман продолжил метеорологические 
наблюдения в Обдорске [14, л. 31]. В 1885 году обдорская метеостанция 
едва не стала жертвой вандализма со стороны сосланной в Обдорск шай-
ки преступников из Кургана, которые испытывали к Цукерману личную 
неприязнь (причины этого он видел в зависти с их стороны к нему, как к 
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более уважаемому в Обдорске человеку, а также в том, что Цукерман сооб-
щил в полицию о подозрении одного из них в краже), и, по словам самого 
Цукермана, попытались ему отомстить, повредив метеостанцию. Утром 
2 августа 1885 года Цукерман обнаружил, что в психрометрической будке 
подпилена железная ось, на которой она крепится, и сразу заподозрил в 
этом деянии упомянутых преступников, полагая, что они пытались рас-
пилить её полностью, но их спугнул случайный прохожий. После этого 
Цукерман написал письмо директору Главной физической обсерватории, 
где попросил содействия в обеспечении безопасности его самого и метео- 
станции, упоминая при этом, что успел полюбить и сродниться с мете-
орологическими наблюдениями [14, л. 35-36]. Директор обсерватории, в 
свою очередь, написал письмо тобольскому губернатору, где утверждал, 
что метеостанция в Обдорске имеет высокую ценность для науки, и на-
блюдения там проводятся исправно и со знанием дела [14, л. 34]. В сентя-
бре 1887 года обдорскую метеостанцию посещал с ревизией директор Ека-
теринбургской магнитно-метеорологической обсерватории Г. Ф. Абельс, 
который также нашёл инструменты «хорошо установленными» [2, с. 12].

Осенью 1888 года Цукерман на три месяца выезжал из Обдорска в Бе-
рёзов, впервые покинув Обдорск с момента начала ссылки [14, л. 49-50]. 
Он не уехал из Обдорска окончательно, пробыв в нём до апреля 1891 года, 
когда был переведён на жительство в Тобольск [14, л. 92]. Однако даже 
временные отлучки уже делали необходимой передачу метеорологических 
наблюдений в Обдорске другому лицу. Вслед за Цукерманом наблюдать 
за погодой продолжали другие ссыльные. Их имена известны из статьи 
метеоролога П. Ф. Брейтигама «О температуре воздуха в Обдорске», опу-
бликованной в 1894 году. Цукерману периодически помогал вести наблю-
дения ссыльный инженер-технолог Иван Анисимович Колодеев (у Брей-
тигама записан как Клодеев) [2, с. 12], который прожил в Обдорске с 1886 
по 1889 год, зарабатывая кузнечным делом, и наблюдая за строительством 
церкви Петра и Павла [15, л. 11, 19]. Затем наблюдения за погодой при-
нял Александр Фомич Духович [2, с. 12], сосланный на три года в Запад-
ную Сибирь в 1887 году [16, л. 1] и проживший в Обдорске до июня 1890 
года (когда с него был снят гласный надзор полиции) [16, л. 25]. Духович 
имел степень кандидата лесных наук, и в самом начале ссылки изъявил 
желание проживать в Тобольске или Тюмени, чтобы иметь возможность 
заниматься научными исследованиями, но получил от тобольского губер-
натора отказ. Однако метеорологические наблюдения в Обдорске также 
давали ему возможность заниматься научной работой, достаточно близ-
кой к его профессии [16, л. 7]. Духовичу периодически помогал вести на-
блюдения ссыльный Иван Александрович Зеленский [2, с. 12], бывший 
приходской учитель, происходивший из казаков области Войска Донско-
го и сосланный в Обдорск в 1887 году [17, л. 1-3]. В июне 1890 года, когда 
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Духович уехал из Обдорска, Зеленский принял у него метеорологическую 
станцию, однако спустя год сам покинул Обдорск [17, л. 70]. С 1891 года 
метеостанцией длительное время заведовал фельдшер Алексей Васильев 
с перерывом на 1892-1894 годы, когда заведующим метеостанцией был 
Иван Павлович Росляков – брат Анны Росляковой, жены Ивана Гервасия 
[4, с. 10-12], и вместе с ним наблюдениями занимался ссыльный народ-
ник Виктор Бартенёв, сосланный в Обдорск в августе 1891 года [18, л. 1-2].

В 1894 году военный медик и метеоролог Павел Брейтигам, активно 
исследовавший климат Сибири, опубликовал в записках Западно-Си-
бирского отдела Императорского русского географического общества 
две статьи, в которых была предпринята новая попытка систематизиро-
вать информацию о климате Обдорского края и составить примерное его 
описание. Первая статья посвящена метеорологическим наблюдениям 
на борту парохода «Луиза» зимой 1878-1879 годов и основана на данных 
этих наблюдений. В её заключении были сделаны выводы о типе клима-
та («климат Обской губы, по крайней мере, зимою, континентальный»), 
розе ветров, переменчивости погоды, перепадах температур [7]. Вторая 
статья – «О температуре воздуха в Обдорске» – посвящена наблюдени-
ям именно на обдорской метеостанции. В ней систематизирована ин-
формация о температурах воздуха в Обдорске и о сроках замерзания и 
вскрытия Оби в разные годы [2]. Часть необходимых для этого сведений 
Брейтигаму в письме сообщил Бартенёв [2, с. 1]. И это не единственное, 
что сделало работу Бартенёва примечательной страницей в истории ме-
теонаблюдений в Обдорске. Проведя в Обдорске три года в ссылке, Бар-
тенёв написал книгу «На крайнем северо-западе Сибири», где составил 
всестороннее описание Обдорска и его окрестностей. Одна из глав кни-
ги посвящена климату. Бартенёв там даёт преимущественно словесное 
описание климата, смены времён года (и взаимосвязь жизни села с ней), 
сроков вегетации растений и других особенностей природы [19, с. 102-
120]. Таким образом, если Гервасий и другие наблюдатели оперировали 
только языком цифр, то Бартенёв стремился составить уже «портрет» 
обдорского климата и природных особенностей, понятный широко-
му кругу лиц. В 1894 году Бартенёв покинул Обдорск, и наблюдениями 
продолжил заниматься фельдшер Васильев [4, с. 10-12]. Метеостанция в 
последующие годы не прекращала работу и продолжает действовать и в 
современном Салехарде.

Вторая метеорологическая станция в регионе была открыта в 1904 
году в поселении Хэ близ устья реки Надым по инициативе помощника 
директора Екатеринбургской обсерватории Артура Бейера [20, c. 277], 
и наблюдения на ней стали возможны благодаря священнослужителям 
Обдорской духовной миссии, в составе которой действовал Хэнский 
миссионерский стан, открытый в 1900 году [20, c. 269]. Так, несмотря 
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на заявленную миссионерами в 1877 году невозможность для них на-
блюдать за погодой в Обдорске, в Хэ метеонаблюдения стали одним из 
их постоянных занятий, и православное духовенство тоже внесло свой 
вклад в развитие метеорологии в северном краю. Среди метеорологиче-
ских инструментов имелось три термометра (включая минимальный), 
барометр, гигрометр, «дождевик» (осадкомер), флюгер [21, л. 66]. Через 
5 лет наблюдения прекратились по причине повреждения инструмен-
тов и нехватки наблюдателей [22, с. 52-53]. В 1908-1909 годах в Хэнском 
стане служил священник Мартиниан Мартемьянов, который проводил 
метеорологические наблюдения не только в Хэ, но и в экспедиции на 
полуостров Ямал в 1908 году.

Исследователь Сибири, действительный член Русского географиче-
ского общества Александр Дунин-Горкавич совершил в начале XX века 
три экспедиции на Обский север, в которых исследовал почву и расти-
тельность, а также климат. Полученные им результаты систематизации 
данных о климате Обдорска впоследствии использовались для развития 
сельского хозяйства [23, с. 338-342].

Помимо Обдорска и Хэ, где наблюдения за погодой постоянно велись 
на одном месте, метеорологические наблюдения продолжали проводить-
ся и в исследовательских экспедициях в Обский Север. В 1908 году со-
стоялась экспедиция Русского географического общества на полуостров 
Ямал, возглавляемая профессором Борисом Житковым. Как и в экспе-
дициях XIX столетия, в этой экспедиции одной из задач являлись ме-
теорологические наблюдения и исследования климатических условий. 
Священник Мартиниан Мартемьянов также принимал участие в этой 
экспедиции в качестве второго переводчика, а второй его обязанностью 
были метеонаблюдения, которые проводились им с 1 апреля по 5 августа                 
1908 года, в процессе передвижения экспедиции по полуострову [24,                    
с. 8-10, с. 158]. Данные наблюдений священник фиксировал в своём днев-
нике, из записей которого следует, что наблюдения проводились три раза 
в сутки (при этом не в одни и те же часы ежедневно); измерялись темпера-
тура воздуха и атмосферное давление, а также фиксировалась облачность, 
направление и сила ветра [25].

Таблица 2. Данные метеорологических наблюдений в экспедиции на полуостров 
Ямал в мае, июне и июле 1908 года.

Месяц Географическое 
положение

Минимальная 
температура

Максимальная 
температура Осадки

Май 68°3′-70°3′ с. ш. -21.6° (5 мая) +3.1° (14 мая)
Дождь и снег – 

7  дней, 
буран – 4 дня
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Месяц Географическое 
положение

Минимальная 
температура

Максимальная 
температура Осадки

Июнь 70°-70°2′ с. ш. -2° (6 июня) +25.5° (30 июня) Снег – 8 дней, 
дождь – 4 дня

Июль 70°1′- 68°3′ с. ш. +2° +27.5°
11 дней (из них 
1 день – снег и 
1 день – град)

Источник: [24, с. 158].

Несмотря на то, что эти наблюдения не проводились непрерывно на 
одном месте, их результаты дали первые в истории точные данные о пого-
де на полуострове Ямал.

Летом 1912 года ботаник Андрей Бушевич, исследовавший почвы и 
растения Тобольской губернии, совершил экспедицию в бухту Находка 
в Обской губе, на берегу которой, помимо исследований флоры, прово-
дил метеорологические наблюдения с 25 июня по 23 сентября (по новому 
стилю) 1912 года. Они проводились ежедневно в три срока (7 часов утра, 
1 час дня и 9 часов вечера); измерялась температура воздуха, атмосферное 
давление, облачность (в баллах) и направление ветра [26, с. 66-69; 27]. Как 
и в экспедиции 1908 года, наблюдения Бушевича велись не стационарно, 
однако охватывали сравнительно небольшую территорию.

Заключение

Во второй половине XIX столетия в научном сообществе Российской 
империи возможность проводить метеорологические наблюдения на се-
вере Тобольской губернии считалась ценной с точки зрения географиче-
ского исследования Западной Сибири и севера России. И Обдорск рас-
сматривался в качестве одного из наиболее подходящих мест для устрой-
ства метеорологической станции. Представляется возможным выделить 
два направления развития метеорологии в Обдорском крае в досоветский 
период. Первое из них – это постоянные наблюдения в селе Обдорск. Они 
стали возможны, когда совпало два условия: стремление научного сооб-
щества к созданию в Обдорске метеостанции и наличие в этом месте лю-
дей, способных и готовых осуществлять наблюдения. Приток таких лю-
дей в Обдорск в значительной степени обеспечила политическая ссылка, 
что является достаточно яркой иллюстрацией специфики миграционных 
процессов в регионе и влияния политической ссылки на развитие науки 
на севере России.

Вторым направлением являлись экспедиции на Обский север, в кото-
рых проводились целенаправленные научные исследования, в том числе 

Продолжение таблицы 2
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метеорологические и климатологические. Наблюдения, проводившиеся в 
экспедициях, позволили собирать данные о погоде из большого количе-
ства мест, в том числе труднодоступных. Однако они не проводились на 
постоянной на основе на одном месте и не могли образовать постоянный 
ряд многолетних наблюдений.

Можно выделить три периода в истории развития метеорологиче-
ских наблюдений в Обдорском крае. 1) до 1876 года: отсутствие посто-
янных наблюдений с наличием лишь отдельных и далёких от совершен-
ства попыток их проведения; 2) с 1876 по 1882 год: проведена экспеди-
ция Х. Даля на Обский север, проводится изыскание возможностей для 
основания метеостанции в Обдорске; 3) после 1882 года: метеостанция 
в Обдорске действует, и на ней ведутся постоянные наблюдения, про-
должаются исследовательские экспедиции на Обский север.

Обдорский край, как и весь север Российской империи, характеризо-
вался не только малой населённостью, но и значительно более холодным 
климатом по сравнению с более населёнными регионами страны. Климат 
таких регионов в досоветский период не был достаточным образом изу-
чен, и тем ещё более ценны были метеорологические наблюдения в Об-
дорском крае. Кроме того, данные метеонаблюдений использовались для 
сельскохозяйственных опытов в регионе. К 1917 году постоянные мете-
орологические наблюдения в Обдорске проводились уже 34 года, непре-
рывно продолжаясь до настоящего времени, что позволяет иметь более 
чем столетний ряд наблюдений в этом месте. Помимо этого, метеороло-
гическая вышка Гервасия вошла в историю Салехарда в качестве город-
ской достопримечательности.
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К 115-ЛЕТИЮ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
ОКРУЖНОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА ИМ. И.С. ШЕМАНОВСКОГО

стрОительствО электрОстанции, вОдОпрОвОда 
и сОздание в салехарде треста «вОдОсвет»

Аннотация. В статье представлена информация о развитии элек-
трификации Салехарда, столицы Ямало-Ненецкого национально-
го округа, в годы третьей пятилетки (1938–1942 гг.). Принято счи-
тать, что именно в этот период СССР завершила свою историю, как 
аграрная страна и превратился в индустриально развитое государ-
ство. Предпосылок к столь мощным экономическим преобразова-
ниям было несколько, в том числе активная роль Госплана. В 1930 г.
по его поручению была начата работа по составлению генерального 
плана электрификации СССР. В этот генеральный план был вклю-
чен и перспективный план электрификации Уральской области, 
разработанный Уралпланом. Поэтому вероятней всего инициато-
ром электрификации Ямало-Ненецкого национального округа, об-
разованного в декабре 1930 г., первоначально выступил Уралплан. 
Проект плана электрификации территории округа Президиум Яма-
ло-Нененецкого окружного исполнительного комитета рассмотрел 
в 1933 году. Но в пояснительной записке к плану, который был со-
ставлен техником-электриком П. Губаревым, отсутствуют ссылки 
на нормативные документы.  Работы предполагалось начать в 1934 г.
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Abstract. The article provides information on the development of the 
electrification of Salekhard, the capital of the Yamal-Nenets National 

ConSTruCTIon of a power planT, waTer pIpelIne, and 
eSTablIShmenT of The vodoSveT TruST In Salekhard

и завершить в 1937 году. В 1935 году Ямало-Ненецкий округ был 
включен в состав Омской области. В связи с этим показано значение 
Омска как областного центра в решении вопроса электрификации 
Салехарда. Известно, что Омск планировал к концу третьей пяти-
летки увеличить общую мощность городских электростанций обла-
сти (Тюмень, Тобольск, Таро, Остяко-Вогульск, Салехард, Ишим, 
Тюкалинск, Ялуторовск) до 11,200 кВт. Также предполагалось по-
строить 20 новых электростанций в районных центрах и завершить 
строительство 14 начатых электростанций. Эти планы могли так и 
остаться только планами, если бы не люди, которым приходилось 
воплощать их в жизнь. В Салехарде таким человеком был Сергей 
Федорович Давыдов. Его роль в период строительства электростан-
ции на ул. Набережной, как и многих других его сподвижников, 
показана на страницах данной статьи. Фактически это первое по-
добное исследование, что дает возможность всем, кто интересуется 
историей становления Ямало-Ненецкого округа, широко использо-
вать представленные сведения как в научном, так и в туристско-ин-
формационном пространстве. 
Ключевые слова: Сергей Федорович Давыдов, Омск, Салехард, элек-
трификация Салехарда, трест «Водосвет», третья пятилетка (1938–
1942 гг.).
Цитирование: Вольф А. Е. Строительство электростанции, водопро-
вода и создание в Салехарде треста «Водосвет» // Научный вестник 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. (114). № 1. С. 98-115. 
doi: 10.26110/ARCTIC.2022.114.1.009.

Original article



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)100

District, during the third five-year plan (1938–1942). It is generally 
accepted that it was during this period that the USSR moved from 
an agrarian country to the industrialized state. There were several 
prerequisites for such a powerful economic transformation, including the 
active role of the State Planning Commission. In 1930, on its behalf, work 
began on drawing up a General Plan for the electrification of the USSR. 
This master plan also included a long-term plan for the electrification 
of the Ural region developed by Uralplan. Therefore, most likely, the 
initiator of the electrification of the Yamal-Nenets National District, 
formed in December 1930, was originally Uralplan. The draft plan for the 
electrification of the territory of the district was considered by the Presidium 
of the Yamal-Nenets District Executive Committee in 1933. However, 
in the explanatory note to the plan, which was drawn up by an electrical 
technician P. Gubarev, there are no references to regulatory documents. 
The work was supposed to start in 1934 and complete in 1937. In 1935, 
the Yamal-Nenets District was included in the Omsk Region. In this 
regard, the importance of Omsk, as a regional center, in solving the issue 
of electrification of Salekhard is shown. It is known that by the end of the 
third five-year plan Omsk planned to increase the total capacity of urban 
power plants in the region (Tyumen, Tobolsk, Taro, Ostyako-Vogulsk, 
Salekhard, Ishim, Tyukalinsk, Yalutorovsk) to 11. 200 kW. It was also 
planned to build 20 new power plants in regional centers, and to complete 
the construction of 14 power plants. These plans could have remained only 
plans, if not for the people who had to implement them. In Salekhard, 
such a person was S.F. Davydov. His role during the construction of the 
Naberezhnaya street, like that of many of his associates, is shown on the 
pages of this article. In fact, this is the first study, which makes it possible 
for everyone who is interested in the history of the formation of the Yamal-
Nenets District to widely use the information presented, both in the 
scientific and in the tourist information space.
Keywords: Sergey Fedorovich Davydov, Omsk, Salekhard, electrification 
of Salekhard, Vodosvet trust, third five-year plan (1938–1942).
Сitation: A.E. Wolf Construction of a power plant, water pipeline, 
and establishment of the Vodosvet trust in Salekhard // Scientific 
Bulletin of the Yamal-Nenets Autonomous District. 2022. 
(114). № 1. P. 98-115. doi: 10.26110/ARCTIC.2022.114.1.009.
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Введение 

Год назад в журнале «Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного 
округа» была опубликована статья «Обдорск-Салехард на заре эры элек-
тричества»1. Из нее читатель узнал, что первую электростанцию в городе 
ввели в действие, когда в СССР шла реализация второго пятилетнего пла-
на (1932–1937 гг.). Тогда под нужды электростанции приспособили здание 
бывшего храма Святых Петра и Павла (закрыт в 1930 году). Функциониро-
вала эта станция с сентября 1936 по январь 1939 г. и имела к концу 1938 г.
мощность 47 кВт. По этой причине город изначально был разделен на две 
энергетические зоны. Одна часть населения, от ул. Набережной до ул. Ле-
нина, снабжалась электроэнергией от городской электростанции, а все 
остальные улицы, включая больничный городок, – от электростанции ры-
боконсервного комбината. Электроэнергия в те годы была дефицитом, и ее 
давали населению в четко отведенные вечерние часы, и то не всем. По этой 
причине жители продолжали использовать в быту керосиновые лампы. 

В настоящей статье речь пойдет о строительстве электростанции на ул. 
Набережной, первых стахановцах в сфере электроэнергетики, а также о 
создании в Салехарде треста «Водосвет». Наличие в городе треста способ-
ствовало улучшению бытового обслуживания горожан, поэтому мощность 
электростанции предполагалось увеличить. Но трест был создан в канун 
войны, и все планы, связанные с реконструкцией электростанции так и 
остались невыполненными. Началась Великая Отечественная война.

Методы исследования и источники

При написании публикации использованы документы Государствен-
ного архива ЯНАО, газетные заметки «Няръяна Нгэрм» (Красный Север), 
а также воспоминания старожилов, изданные в книге Л.Ф. Липатовой 
«20-й век глазами обдорян». Чтобы объединить разрозненные материалы 
из указанных источников в единое историческое повествование, были ис-
пользованы методы – описательно-повествовательный (нарративный), а 
также исторической периодизации.

Результаты и обсуждение

Строительство и пуск электростанции на ул. Набережной, д. 18

Весной 1937 г. здание храма, в котором функционировала электро-
станция (Салехард, ул. Свердлова, д. 2) признали не годным для дальней-
1Вольф А.Е. Обдорск-Салехард на заре эры электричества // Научный вестник Ямало-
Ненецкого автономного округа. 2020. № 4 (109). с. 14 – 22



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)102

шей эксплуатации в нем электрооборудования2. Было решено строить 
новое здание электростанции в районе лесозавода на ул. Набережной [4,  
с. 16-18]. Строительство поручили С.Ф. Давыдову. В 1938 г. он был на-
чальником окрстроя, а также исполнял обязанности начальника элек-
тростанции [4, с. 16-18; 5, с. 4]. В 1937-1938 гг. на ее строительство было 
расходовано 172 тыс. рублей3. Часть из этих средств, а именно, 55 тыс. 186 
рублей, истратили на приобретение материальных ценностей4, а осталь-
ную сумму, в размере 116 тыс. 813 рублей, – на возведение здания [8,                    
л. 57]. По состоянию на 23 ноября 1938 г. сметную стоимость строитель-
ных работ определяли в 296 тыс. рублей5 [7, л. 85].

Возводить новую электростанцию начали в июне 1938 года. Выкопа-
ли котлован под фундамент (вырубили 2000 кубометров мерзлой земли), 
и работы приостановили. В Омске не утвердили проектную документа-
цию, которая была разработана в проектном бюро окркомхоза Салехарда. 
Работы возобновили лишь после изготовления новой документации [9,                
с. 3; 10, с. 2; 6, л. 266]. Тогда же выяснилось, что не хватает инструментов 
и строительных материалов. Чтобы не сорвать план строительства, летом 
1938 г. С.Ф. Давыдов был командирован в Омск для их приобретения. Из 
Омска привезли паклю, стекло6 и смолу. Тем не менее, С.Ф. Давыдов не 
позаботился об обеспечении работников электростанции слесарными ин-
струментами. В газете «Нарьяна Нгэрм» (Красный Север) писали, что на 
11 слесарей электростанции имеется всего 1 молоток, отсутствуют клупи-
2Решение о создании в храме Святых Петра и Павла электростанции было принято 
Президиумом Ямальского окружного исполнительного комитета 15 ноября 1932 
года. В протоколе № 37 указано: «… здание бывшей церкви передать окрместхозу для 
использования под электростанцию» [1, л. 107]. В 1939 году здание церкви было отведено 
под сберкассу электростанции, а также в нем разместили горжилуправление [2, с. 4; 3, с. 4].
3В отчете начальника электростанции К.С. Щеглова за 1939 г. сообщается, что в 1938 г. на 
строительство электростанции по ул. Набережной было отпущено кредитов на сумму 161 
тыс. рублей [6, л. 265]. По другим данным, эту сумму выделяли на протяжении двух лет 
(1937-1938 гг.) [7, л. 85].
4В 1937 г. из денежных средств, предусмотренных на строительство новой электростанции, 
были куплены двигатель, а также генератор переменного тока мощностью 15 кВт. Их 
установили в здание электростанции по адресу: ул. Свердлова, д. 2. Это был третий 
двигатель и генератор. В документах Государственного архива ЯНАО указывается, что до 
осени 1937 г. мощность электростанции при наличии двух двигателей составляла 28 кВт, а 
позже 42-43 кВт, с оговоркой, что в 1938 г. мощность электростанции была доведена до 47 
кВт [6, л. 32, 96-97, 265-266].        
5Электростанция по ул. Набережная была сдана в эксплуатацию в январе 1939 г., но ее 
продолжали достраивать и позже. По итогам 1939 г. К.С. Щеглов  сообщил, что в период 
строительства электростанции 1937-1939 гг. освоили 261 тыс. рублей [6, л. 265].
6Стекло в Салехарде, по-видимому, было в дефиците. В частности, на общем собрании 
союзов работников суда и прокуратуры и работников госучреждений 28 ноября 1939 г. 
было заявлено, что не остеклено помещение бани и Ямальский окружной, дом ненца [11, 
л. 670-671].
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ки, метчики и дуплексы для нарезки гаек и болтов на трубы диаметром               
4 ¾ и ½ дюйма. В итоге, многие инструменты, такие как тиски, наковальня 
и т.д. были взяты в долг на других предприятиях. По этой причине многие 
жители задавали вопрос: «Закончит ли в этом году горкомхоз7 строитель-
ство электростанции, чтобы осуществить мечты потребителя электро- 
энергии» [9, с. 3].

В результате срок сдачи электростанции в эксплуатацию по ул. Набе-
режной меняли несколько раз. Вначале планировали ее открыть 15 авгу-
ста, потом 5 ноября 1938 г., а ввели в действие лишь в январе 1939 г. [10, 
с. 2; 7, л. 3]. Но не только С.Ф. Давыдов был виноват. Росснабсбыт задер-
живал поставки провода для электропроводки, вольтметры, амперметры, 
цемент, алебастр, распределительные щиты, медные шины для установки 
щитов, трубы и т.д. [10, с. 2]. Но больше всех, по мнению коммунистов 
Салехарда, саботировал работу начальник горкомхоза Н.А. Шевелев, ко-
торому в январе 1939 г. предъявили обвинение в «экономической контр-
революции» [8, л. 15]. Его работу обсуждали на внеочередном заседании 
Президиума Салехардского Городского совета 25 января, и на общем со-
брании рабочих горкомхоза 26 января 1939 г. [7, л. 3-4; 8, л. 14-15]. Выяс-
нилось, что ранее он был кулаком, бежал из Туринска в Салехард, где об-
завелся друзьями с сомнительной репутацией: «Седельников был уволен из 
Пожохраны, имеет связь с кулаком. Чистяков в прежнем месте работы имел 
растрату… Кассир бани Витязева – бандитка, бывший член следственной 
комиссии белых, расстреливала коммунистов» [8, л. 15]. Самую обстоя-
тельную характеристику Н. А. Шевелеву дал начальник электростанции 
С. К. Щеглов: «… не давал своевременно лошадей, выделенная для электро-
станции лошадь совершенно не работоспособна и когда я потребовал ее за-
мены, то заменили ее такой же лошадью. Трубы, предназначенные для водо-
провода на новой электростанции, отдал в баню для использования парового 
отопления сам Шевелев, этим он заставил нас поставить на водопровод к 
электростанции трубы не соответствующего сечения, чем делаем престу-
пление в техническом отношении, т.к. несем убытки от потери пара. Всего 
было прислано труб 84 метра, часть из коих и сейчас лежит на вышке бани. … 
Посылаемые на электростанцию рабочие от работы отказывались, предъяв-
ляя рваческие требования, потому что Шевелев считал, что электростанция 
не его дело и мер к рвачам не принимал, в результате котлован под градирню 
был выкопан исключительно силами квалифицированных рабочих электро-
станции. Кладовщик на работе пьянствует и ничего не делает, только даром 
получает деньги. Ящика с фасонными частями, когда мы их искали, в скла-
де не было, а потом он оказался в складе стоящим около самых дверей. А мы 
столько труда и средств истратили на изготовление этих частей кустарным 
7Ямальский окрстрой должен был залить фундамент под локомобиль с генератором и 
построить здание, а горкомхоз отвечал за монтаж оборудования [7, л. 1 А].
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способом» [8, л. 15]. Именно, замена труб, а также изготовление запчастей 
для локомобиля, вместо «спрятанных», послужило причиной, по которой 
пуск электростанции был задержан на 2 месяца и произведен только в ян-
варе 1939 г.  [8, л. 15]. На заседании Президиума Салехардского Городского 
совета 16 января было принято решение передать дело на Н. А. Шевелева в 
следственные органы, а 25 января он был выведен из состава президиума и 
отстранен от должности начальника Горкомхоза  [8, л. 11, 15].

15 января 1939 г. электростанцию по адресу: г. Салехард, ул. Набереж-
ная, д. 18 (под горой, напротив Госбанка), приняли в эксплуатацию8 [7, л. 
1А – 2; 12, с. 4].  В «Акте о приемке в эксплуатацию» сказано, что здание 
деревянное, имеет площадь 119,6 кв. м., оштукатурено цементно-глиня-
ным раствором, покрыто толем. В здании был установлен локомобиль 120 
л/сил (передвижной паровой двигатель), марки ЛМ-У 1х 8443, Людинов-
ского машиностроительного локомобильного завода,9 предназначенный 
для привода электрогенератора 80 кВт10[7, л. 1А – 2, 85; 6, л. 266]. К рабо-
те коллектив приступил 16 января. Начальником новой электростанции 
был назначен Щеглов Степан Кириллович11[6, л. 31, 266; 17, с. 3; 8, л. 11]. 
Ранее он работал механиком на электростанции по ул. Свердлова, 2, и по-
казал себя как хороший рационализатор [10, с. 2]. Во время строительства 
новой электростанции произвел реконструкцию тернарных соединений в 

8В документальном фонде МВК им. И.С. Шемановского хранится фотография «Первая 
городская электростанция, улица Набережная д. 18, 1939 г.» (ЯНМ-24290).    
9В годы индустриализации Людиновский завод являлся единственным предприятием 
на территории СССР по производству локомобилей. В период с 1931 по 1937 г. завод 
выпускал 17 марок локомобилей и паросиловых установок, а всего с 1917 по 1958 гг. было 
изготовлено 21 317 локомобилей и паросиловых установок общей мощностью 1 578 897 л/
сил. Начиная с 1957 г. на предприятии стали делать маневровые тепловозы мощностью 750 
л/сил, и его переименовали в Людиновский тепловозостроительный завод [13, с. 14-15].   
10В статье «Новая электростанция в Салехарде» от 6 марта 1937 г., сообщалось, 
что изначально планировалось установить двигатель мощностью 90 кВт[14, с. 
4].Предполагалось, что двигатель будет обогреваться от специальной печной топки, 
предназначенной для сжигания древесины. Ее заказали, деньги заплатили, но в Салехард 
эту топку к концу 1939 г. еще не привезли [6, л. 266]. Руководство горкомхоза рассчитывало, 
что топку будут использовать для сжигания опилок. Их было в избытке на лесозаводе, 
стоили они в девять раз дешевле дров и давали больше тепла. Только в зимний период 
использование опилок позволило бы экономить в сутки 311 рублей, а в месяц свыше 9000 
тысяч [15, с. 4]. Документ о доставке топки в Салехард в 1940 г. обнаружить не удалось. 
Следовательно, неизвестно, была ли она вообще в наличии. Зимой 1942 г. обеспечение 
работы электростанции зависело от дров. Фаина Павловна Панаева вспоминала, что дети 
и женщины на территории электростанции пилили дрова: «За каждую электрическую 
лампочку в доме нужно было напилить два кубометра дров» [16, с. 82].
11В воспоминаниях Зинаиды Прокопьевны Цветковой сообщается, что впоследствии 
директором первой электростанции Салехарда был Менг Петр Иванович [16, с. 51]. Известно, 
что он родился в 1923 г. в Ленинградской области, в семье немцев. В июле 1942 г. был осужден 
и отправлен на спецпоселение в Салехард, освобожден 1 января 1956 года. 
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локомобиле, а также инициировал вопрос о постройке градирни для ох-
лаждения воды. Эти внедрения позволили городу экономить 35 тыс. ру-
блей в год (пять тысяч от усовершенствованного локомобиля и 30 тыс. от 
градирни) [6, л. 31, 266; 8, л. 15]. 

За успешный монтаж и пуск электростанции Салехардский горсовет 
16 января 1939 г. премировал часть ее сотрудников. Трое из них: Щеглов 
Степан Кириллович, Плотников Василий Сильвесторович (гл. механик) 
и Жданов Николай Ильич (ст. электромонтер) были награждены денеж-
ными суммами в размере по 200 руб. и карманными часами 1-го Госу-
дарственного часового завода (ГЧЗ) им. Кирова (Москва). На крышке 
каждого экземпляра выгравирована надпись «За работу на дальнем Се-
вере в день пятилетия Ямальского округа»12[8, л. 11; 11, л. 411, 412, 414]. 
Остальным сотрудникам электростанции вручили денежные премии. На-
пример, машинисту Созонову дали 400 рублей, а машинистам Малетину 
Якову и Заленину Михаилу по 250 рублей. Такую же сумму денег выдали 
и слесарям – Ильину Сергею, Магницкому Ивану и Ковалеву Михаилу. 
По штатному расписанию предполагалось, что на новой электростанции 
будут работать 23 человека: «Обязать Щеглова в суточный срок укомплек-
товать штат электростанции работниками» [8, л. 11]. Это задание так и 
не было выполнено. В докладной записке начальника горкомхоза Кручи-
нина Иосифа Константиновича сказано, что в 1939 г. на электростанции 
работало 19 человек [7, л. 84; 11, л. 446]. Из них трое были ударниками и 
трое – стахановцами (в том числе С.К. Щеглов) [7, л. 84].

Городское электрохозяйство. 1939 год

Уже зимой коллектив начал ликвидировать выявленные во время при-
ема электростанции в эксплуатацию. На январь было запланировано: об-
бить железом по войлоку торцевые двери напротив топки, оборудовать 
внутренние пожарные краны, укомплектовать их рукавами и стволами, 
создать систему парового пожаротушения. На февраль: закрепить на сте-
нах 4 огнетушителя, создать 1 кубометр запаса песка, изолировать с помо-
щью эбонитовых или фарфоровых втулок электропровод внутри здания, 
построить хранилище для дров на расстоянии 20-25 метров. Также тре-
бовалось создать подъездную дорогу к электростанции, и к 1 мая снести 
жилые дома, расположенные от здания менее 40 метров [7, л. 1А – 2].

Как выяснилось, много работы было и в городе. Еще 25 января 1939 г. 
председателю Салехардского горсовета Зенкову поступила докладная за-
писка с указанием, что в Ямальском окружном Доме ненца: «Неоднократ-
но были случаи загорания проводов вследствие чего госпожнадзор вынужден 
обесточить освещение Дома ненца» [11, л. 54].Работникам электростанции 
12Один экземпляр часов с такой надписью хранится в фондах МВК им. И.С. Шемановского
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поручили до 5 марта произвести срочный ремонт и сделать освещение сце-
ны (до 1939 г. сцена в Ямальском окружном Доме ненца не освещалась)[8, 
л. 42]. Аналогичная ситуация с электропроводкой наблюдалась и в здании 
горсовета. В акте противопожарно-технического обследования от 20 мар-
та 1939 сказано: «Во всем здании верхнего этажа электропровода старые, 
изоляция изгорела, крошится, местами провисла и оголена, выключатели 
поломаны, электрощит не соответствует по техническим правилам, отче-
го может быть короткое замыкание и послужить причиной возникновения 
пожара» [7, л. 31-32]. Кроме того, требовалось провести реконструкцию 
и воздушной ЛЭП, заменить железные провода медными, на улицах Ле-
нина, Свердлова и Республики [8, л. 11]. Выполнить эту работу смогли 
только в сентябре-октябре, и то, на 80%, после предоставления Салехарду 
100 тыс. рублей на достройку электростанции13[6, л. 266]. Известно, что 
весной из администрации города был отдан приказ, подключить к элек-
троснабжению детские ясли имени 8 Марта (адрес местонахождения не 
установлен)[8, л. 63].

Но приходилось выполнять не только приказы городской администра-
ции, но также приказы, которые поступали по линии Народного Комис-
сариата Коммунального хозяйства (НККХ). Из числа документов данно-
го комиссариата следует выделить приказ от 2 октября 1938 г. о введении 
в действие инструкции по расчету с абонентами, которые пользовались 
электроэнергией без счетчиков14. В этом же приказе можно познакомить-
ся и с нормами потребления электроэнергии в районах Крайнего Севера  
с разбивкой по месяцам (таб. 1.).

13Изначально планировали выделить в 1-м квартале 1939 г. 30 тыс. рублей, и в июне – 100 
тысяч из резервного фонда области [7, л. 85]. Деньги поступили в сентябре, после того, 
как Президиум Салехардского городского совета 25 августа 1939 г. принял решение: 
«Просить окрисполком возбудить ходатайство перед облисполкомом об отпуске средств 
на достройку электростанции в сумме 100 000 рублей полностью в соответствии с 
постановлением СНК дополнительно к суммам уже профинансированным из местного 
бюджета» [8, л. 141].Часть плановых заданий по ремонту электростанции так и не 
выполнили. Не поменяли кровельное покрытие на электростанции. Когда ее строили, 
крышу покрыли толем, а это было запрещено постановлением НКТ СССР № 287 от 
2 сентября 1929 года. Для крыши нужно было использовать железные листы. Также 
не нашлось денег, чтобы поштукатурить электростанцию снаружи [7, л. 1А-2, 85]. 
Возможно, что и строительство вентиляционной системы оказалось не выполненным 
(в январе 1939 г. здание электростанции проветривали через форточки) [7, л. 2, 74, 85].
14Устанавливать электросчетчики в Салехарде начали в 1938 г., в тот период, когда 
электростанция находилась в здании церкви Св. Петра и Павла [4, с. 19].
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Таблица 1. Нормы потребления электроэнергии в районах 
Крайнего Севера, 1938 г.

Месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Часы 545 430 250 150 90 0 0 40 160 325 425 555

ВСЕГО 2970
Источник: [7, л. 66 д].

Из материалов таблицы видно, что в июне-июле электростанция в Са-
лехарде не должна была эксплуатироваться. Действительно, когда на ули-
це полярный день, можно обходиться и без электричества, но не во всех 
случаях. В частности, для того чтобы показать фильм или оказать помощь 
больному, применяя электротерапию в амбулатории, необходима была 
работа электростанции. Именно эти особенности Народный Комиссари-
ат Коммунального хозяйства не учел. В то же время амбулатория, которая 
находилась в Салехарде на территории Больничного городка, работала на 
протяжении всего года по 25 дней в месяц. Ежедневно электростанция в 
течение 4 часов выделяла для нее электроэнергию, каждый час мощностью 
в 6 кВт. Годовой расход электроэнергии составлял 1200 раб./часов и 7200 
кВт (4 х 25 = 100 х 12 = 1200; 6 х 100 = 600 х 12 = 7200). В осенне-зимний 
период электроэнергия в амбулаторию подавалась в те часы, когда другие 
учреждения уже не работали15. В связи с этим, Салехардская электростан-
ция не укладывалась «… в часы установленные НККХ для Крайнего Севера, 
а поэтому получается нулевой пробег машины, что крайне неэффективно» 
[7, л. 66 е]. Не меньше проблем возникло и в обслуживании Ямальского 
окружного Дома ненца. В отличие от амбулатории, он работал в те часы, 
когда электросеть города была полностью загружена. Электричество по-
давали 4 часа в сутки на протяжении 20 дней, каждый час мощностью 5,5 
кВт. В год затраты на электроэнергию составляли 960 раб./часов и 5280 
кВт (4 х  20 = 80 х 12 = 960; 5,5 х 80 = 440 х 12 = 5280) [7, л. 66 е]. В итоге на 
заседании Президиума Салехардского Городского совета 11 апреля 1939 г. 
было решено построить отдельную электролинию. Она предназначалась 
для обслуживания амбулатории, Дома ненца и радиоузла в летний пери-
од. К электростанции пристроили помещение, установили двигатель 18 л/
сил, и генератор переменного тока мощностью 15 кВт16[8, л. 74; 6, л. 266]. 

Строительство этой линии не улучшило качество услуг. В окружной га-
зете «Красный Север» продолжали печататься негативные статьи. В одной 
из них сообщалось, что в кинотеатре Ямальского окружного Дома ненца 
15Более менее крупные предприятия имели свои электростанции, и от городской станции 
не зависели.      
16С лета 1937 г. по январь 1939 г. двигатель и генератор использовался на электростанции в 
здании  бывшего храма по ул. Свердлова, д. 2
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показ кинофильмов осуществляется плохо: «Виновата в этом электро-
станция, дающая электроэнергию кинотеатру. Дело в том, что напряжение 
тока все время колеблется – то повышается, то понижается. В зависимо-
сти от этих колебаний напряжения тока колеблется и качество демонстра-
ции фильмов. А 25 июля, когда в кинотеатре демонстрировался фильм «Алек-
сандр Невский», электростанция совсем прекратила подачу электроэнер-
гии» [18, с. 3]. Не меньше замечаний было и у руководства амбулатории, 
в которой находились физиотерапевтический и рентгеновский кабинеты. 
Несмотря на наличие хорошей аппаратуры и неоднократные обращения 
в горсовет: «… аппараты продолжают бездействовать, работая не более 2 
часов в сутки» [19, с. 4]. В середине сентября Городской совет также пору-
чил начальнику электростанции подключить к электросети «… столярную 
мастерскую с последующим переключением в новую мебельную фабрику»17. 
Для нее в Омске уже были отгружены станки и другое оборудование [8,             
л. 149]. Эта мастерская (мебельная фабрика) была расположена по адресу: 
ул. Пушкина, д. 4. Там же находились и другие цеха горпромкомбината 
(исключение кирпичный и известковый заводы) [22, л. 48].

К концу второй пятилетки в Салехарде насчитывалось 912 зданий, в то 
время как абонентов по состоянию на 1939 г. было 367 [4, с. 15; 8, л. 130]. 
Подача электроэнергии жителям Салехарда начиналась в 17 час., хотя в 
зимний период уже в 16 час. было темно18 [11, л. 671].Так как большин-
ство жителей потребляло электроэнергию без электросчетчиков, оплата 
производилась из расчета количества ламп, подключенных к электросети. 
Освещение одной лампы обходилось потребителю в 2 р. 48 коп. [6, л. 96, 
266]. Поэтому в постановлении о квартирной плате по жилфонду Сале-
харда от 27 января 1939 г. было указано, что жители домов, не подклю-
17Это был цех горпромкомбината, который планировали реконструировать и создать на 
его базе мебельную фабрику. Изначально фабрику предполагали открыть к 22-й годовщи-
не Великой Октябрьской Социалистической революции, т.е осенью 1939 г., но не успели 
завершить строительство, и срок был перенесен на 15 января 1941 года [20, л. 2; 8, л. 149].            
В 1940 г. было построено здание электростанции горпромкомбината [21, с. 2]. В связи с 
этим отпала надобность в получении электроэнергии от городской электростанции.    
18В книге Л.Ф. Липатовой «20-й век глазами обдорян» записан интересный фрагмент из 
воспоминаний Эльвиры Александровны Прасоловой, 1938 г. рождения, что, когда она по-
шла в Салехарде в школу: «… у нас еще не было электричества. Печки топили дровами. 
Мы сидели на уроках в валенках. По стенам висели керосиновые лампочки. Склонишься 
над тетрадкой, а линеек не видно. И вот появилась первая электростанция. Она трещала 
на весь город, до ее появления в городе было тихо-тихо. Мощность там постоянно меня-
лась, лампочки горели то слабо, то сильно» [16, с. 74]. Вероятно, это воспоминание следует 
датировать 1944-1945 гг., и его даже можно объяснить по-разному. Из материалов статьи 
известно, что электростанция в Салехарде на ул. Набережной начала функционировать в 
1939 году. До этого времени функционировала электростанция в здании конфискованного 
у церкви храма Св. Петра и Павла (1936-1938).  Возможно, что школа не была подключена 
к городской электросети, поэтому детям приходилось учиться в потемках или электро- 
энергию по-прежнему подавали городу в 17 часов вечера.   
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ченных к электросети, производят оплату на 5% меньше, чем граждане, 
пользующиеся электричеством [7, л. 35-37]. Увеличение количества або-
нентов привело к тому, что президиум Салехардского Городского совета 5 
августа 1939 г. постановил ввести в штат электростанции «с 1-го июня с.г.» 
должность счетовода-кассира [8, л. 130].

Руководствуясь постановлением ЭКОСО при СНК СССР от 29 ав-
густа 1938 г. за № 619, а также в целях экономии электроэнергии Са-
лехардский Городской совет 27 января 1939 г. постановил ввести нор-
мы освещения в ваттах на квадратный метр площади. Были определены 
максимальные нормативы. Для магазинов - 7 Вт; музеев и клубов – 8 Вт; 
учреждений, ресторанов и столовых – 7 Вт; городской бани – 6 Вт; школ 
и больницы – 7 Вт. Ограничения коснулись и частных домов, вместо             
50 Вт разрешалось иметь лампы мощностью в 40 Вт на каждую комнату. 
Руководители магазинов, организаций, торгбаз, пушбаз, учебных заве-
дений, должны были следить, чтобы по окончании работ, включенными 
оставались только дежурные лампы мощностью 25 Вт. Освещение лест-
ниц, коридоров, туалетов, конюшен необходимо было производить лам-
пами мощностью в 16 Вт. Надо заметить, что к 1939 г. в Салехарде уже 
существовало уличное освещение. В январе и феврале улицы и придомо-
вые территории освещались лампами 25 Вт с 19 ч. до 3 час., а в марте –
с 21 ч. до 3 час.[23, с. 4].Только администрация электростанции могла 
принять решение о включении или отключении электроэнергии в го-
родской сети. Также было запрещено производить ремонт электропро-
водки своими силами, увеличивать количество световых точек, менять 
лампы установленной мощности на лампы большей мощности, исполь-
зовать лампы угольного накала. Как и ранее, нельзя было пользовать-
ся без специального разрешения нагревательными приборами, а если 
разрешение выдали, запрещалось переносить электроприбор из одной 
комнаты в другую без согласования с электростанцией. В примечании 
указано, что виновные в хищении электроэнергии будут привлечены к 
уголовной ответственности.

Подключение к электросети было платным. Частные лица платили 10 
рублей, бюджетные организации – 25 рублей, хозорганизации – 35 ру-
блей. Потребитель электроэнергии, не имеющий счетчика, обязан был 
вносить плату вперед за месяц по установленной шкале. При просрочке 
платежа по электроэнергии, взималась пеня, за каждый день: с частных 
лиц 0,1%; с учреждений и организаций 0,05 %. При неуплате за элек-
троэнергию свыше одного месяца, подача электроэнергии потребителю 
прекращалась и ее стоимость взыскивалась в судебном порядке. Если уч-
реждения, предприятия, магазины и частные лица расходовали электро-
энергии больше установленного лимита, они обязаны были произвести 
оплату в пятикратном размере против существующего тарифа. Надзор за 
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выполнением данного постановления был возложен на органы милиции, 
горкомхоз, а также работников электростанции [23, с. 4].

Строительство в Салехарде водопровода и создание треста «Водосвет»

Еще одним важным городским объектом строительства являлся водо-
провод. Он даже был включен в перечень основных проектов Салехарда 
на третью пятилетку. По предварительным расчетам его строительство 
с учетом закупочных работ оценивалось в 130 тыс. рублей [6, л. 40, 43]. 
Дело в том, что жители Салехарда пользовались водой, которую приво-
зили в бочках горкомхоза с реки Полуй. В январе 1939 г. таким способом 
было привезено воды на сумму 4 тыс. 315 руб., в феврале – на сумму 4 тыс.               
379 руб., в марте – на сумму 4 тыс. 742 руб., в апреле – на сумму 4 тыс. 745 
рублей [24, с. 4; 11, л. 222].Обычно привезенной воды всем жителем не 
хватало. Поэтому 5 июня 1939 г. Салехардский Городской совет рассмо-
трел вопрос о строительстве водоразбора с целью снабжения населения 
доброкачественной очищенной водой [11, л. 222; 8, л. 96]. Проект и смета 
в размере 10 тыс. рублей были утверждены. Денежные средства выделены 
из «… средств благоустройства города». Из них: 5 тыс. 53 руб. предполага-
лось расходовать на общестроительную часть, 1 тыс. 200 руб. – на устрой-
ство чана и 3 тыс. 746 руб. – на монтаж и оборудование. После этого на 
реке Полуй, возле электростанции, под руководством С.К. Щеглова от-
строили насосную станцию и установили 2 насоса для забора воды «одного 
парового и второго приводного от двигателя» [8, л. 96].

От насосной станции протянули трубу к началу улицы К. Маркса (са-
мая высшая точка Салехарда). Здесь находилось здание госбанка и дом 
Дьячковой-Королевой, позади которого и была построена водонапорная 
башня (ул. Карла Маркса, д. 1). В ней вода очищалась через фильтры и 
поступала в распределительный бак, а далее по трубам к двум колонкам. 
Одну из них установили у госбанка (ул. Республики, д. 22), а вторую –                   
у здания аптеки. Было подсчитано, что в июле водоразбор будет давать в 
час 20 тыс. литров чистой воды, а в августе – в три раза больше [24, с. 4].
В ноябре 1939 г. в газете «Нарьяна Нгэрм» (Красный Север) было на-
печатано объявление о начале работы водоразборной будки (башни) по 
адресу: ул. Карла Маркса, д. 1. Талоны можно было купить в здании элек-
тростанции с 15 до 17 часов [25 с. 4]. Чтобы население Салехарда могло 
пользоваться водопроводом и в зимний период, рядом с водопроводной 
трубой уложили трубу для горячего пара. Трубы были спрятаны в деревян-
ный желоб, сколоченный из досок. Друг от друга они были изолированы 
опилками и асбестом19[24, с. 4].
19Сколько времени функционировал водопровод в нормальном режиме, выяснить не 
удалось, но по данным Надежды Ивановны Парамоновой, после возвращения ее семьи 
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1 февраля 1940 г. в газете «Красный Север» было опубликовано объ-
явление, что из горкомхоза выделен в самостоятельное хозрасчетное уч-
реждение трест «Водосвет». В него вошли: электростанция, баня и па-
рикмахерская горкомхоза [26, с. 4]. Судя по всему, баня находилась от 
электростанции в 500 метрах. В 1939 г. стоял вопрос о прокладке трубы 
от электростанции к бане на это расстояние. Также требовалось приоб-
рести электродвигатель 5,5 кВт, оборудовать тепляк 3х4х2 метра и устано-
вить два чана [11, л. 222-223]. Известно, что здание бани было построено 
из дерева в 1930-1931 гг. Его дважды ремонтировали в 1937 и 1939 гг. На 
эти цели было израсходовано 125 тыс. рублей [7, л. 86]. В 1937 г. при бане 
была открыта парикмахерская, которая работала с 11 до 20 часов. В объ-
явлении сообщалось, что выходные дни для работников парикмахерской 
начинаются после общих выходных [27, с. 4]. Если в 1935-36 гг. воду в 
баню подавали мотором, то в 1937 г. из-за его поломки бак начали напол-
нять при помощи пожарной машины [28, № 123, с. 4]. К 1939 г. построи-
ли деревянный желоб, и по нему в бак набиралась вода ручным насосом: 
«Вполне естественно, что даже при беспрерывной работе ручной насос не в 
состоянии обеспечить подачу потребного количества воды (около 800 ведер в 
сутки)»[29, с. 4]. В результате, плохая работа бани вызывала справедливое 
возмущение среди населения города: «В мыльном и парильном отделени-
ях бани, словно в подвале, тяжелый и сырой воздух. Снабжение водой проис-
ходит неравномерно, иногда вода только холодная или наоборот – горячая»     
[30, с. 4]. Соответственно, трубы, проложенные от электростанции к бане, 
позволили подавать воду регулярно. Бытовое обслуживание горожан ста-
ло лучше. Расходы на баню в 1939 г. составили 119 116 руб., а доходы –
121 044 рубля [8, л. 64]. Новое здание бани было построено в 1942 г. и сда-
но в эксплуатацию в сентябре. Оно имело два отделения – мужское и жен-
ское, и пропускную способность 60 человек в сутки20[31, с. 2; 32, с. 2].

В плане на 1940-1941 гг. также стояла задача добиться в Омске разре-
шения на строительство 2-й очереди электростанции, доведя ее мощность 
до 350 кВт [7, л. 85]. После завершения строительства 2-й очереди, пред-
полагалось, что в 1943-1945 гг. будет начато строительство 3-й очереди, и 
мощность электростанции будет доведена до 480-500 кВт. Стоимость ра-
бот оценивалась в 900 тыс. рублей [7, л. 85]. Но этим планам не суждено 
было сбыться 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 

в 1947 г. из Мужей в Салехард им приходилось носить воду с реки, хотя дом находился 
на углу улиц Пушкина и Республики [16, с. 74]. В документальном фонде МВК им. 
И.С. Шемановского хранятся фотографии Н.А. Носкович «Доставка питьевой воды в 
Салехарде» (НВФ-8970/26) и «Доставка гужевым транспортом питьевой воды в Салехарде» 
(НВФ-8970/25). Обе фотографии датированы 1955-1956 гг.        
20В документальном фонде МВК им. И.С. Шемановского хранится фотография «Вид на 
здание Салехардской городской бани». Снимок был сделан в 1950-х годах (ЯНМ-11027).
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Заключение

Энергетические проекты, которые реализовывались на террито-
рии Омской области в третьей пятилетке, значительно усилили ее эко-
номические возможности. Это относится и к Ямало-Ненецкому округу. 
В 1938 г. в Салехарде была построена городская электростанция мощно-
стью 80 кВт. с перспективой проведения реконструкции и увеличения 
количества абонентов. Но если доступ к получению электроэнергии был 
не у всех жителей города, которых по переписи 1939 г., уже насчитыва-
лось 12 тысяч человек, то почти каждый салехардец ощутил улучшение 
бытового обслуживания. К электростанции был подключен водопровод, 
а также городская баня. Это позволило создать в Салехарде хозрасчетное 
предприятие «Водосвет», которое продолжало работать и в годы Великой 
Отечественной войны. 

Изучение данной темы также помогло выявить и перспективные на-
правления для исследования. Прежде всего это касается истории 1937-
1939 гг. Дело в том, что к награждению часами с дарственной надписью 
по случаю пятилетия округа изначально было представлено тридцать че-
ловек. Их имена и фамилии опубликованы списком в газете «Красный 
Север», но, как оказалось, в январе 1939 г. за успешное строительство 
электростанции трое аналогичных часов вручили работникам электро-
станции. Значит, в 1937 г. кому-то из тридцати человек часы не вручили. 
Этот вопрос требует дополнительного изучения. Также удалось уточнить 
и название к фотографии ЯНМ-24290, хранящейся в документальном 
фонде МВК им. И.С. Шемановского. Ранее в пояснении к ней было ука-
зано «Салехард. Электростанция. 1936 г.». В настоящее время известно, 
что с сентября 1936 по январь 1939 г. электростанция Салехарда распо-
лагалась в здании ныне действующего храма Св. Петра и Павла, а здание 
новой электростанции было построено по адресу: ул. Набережная, д. 18. 
Как выглядело новое здание электростанции, никто не знал. Чтобы про-
яснить этот вопрос, был осуществлен выход на ул. Мирюгина и частич-
но проведен опрос ее жителей. Это позволило соотнести фотографию с 
местностью и определить, что электростанция, запечатленная на снимке, 
и есть то самое здание, которое было построено в 1938 г. по ул. Набереж-
ная, д. 18. В настоящее время на этом месте расположена зона отдыха – 
«Гриль-домики», ул. Набережная, д. 11.  
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