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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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Abstract. The study is devoted to the activities of regional science in the 
Yamal-Nenets National District during the Great Patriotic War. The 
subject of the article is the history of the functioning of the Yamal reindeer 
herding station in the village of Numgi, Nadym region. It was founded in 
1932, during the war years it was subordinate to the Scientific Research 
Institute of Polar Agriculture and Animal Husbandry, and the Hunting & 
Fishing Industry of the People's Commissariat of Agriculture. Research in 
the field of reindeer veterinary medicine was the main direction of scientific 
activity. The author used previously unpublished materials preserved 
in the State Archives of the Yamal-Nenets Autonomous District. These 
historical sources are carriers of valuable information about the work of 
the experimental institution, about the tasks performed by employees, and 
about the problems that researchers faced during the war years.
Keywords: Soviet North, Yamal-Nenets Autonomous District, Yamal-
Nenets National District, Nadym Region, Numgi village, Great Patriotic 
War, science, reindeer husbandry, veterinary medicine.
Сitation: Ryabkova O.V. Yamal zonal reindeer herding experimental 
station in the village of Numgi (Nadym region) during the Great Patriotic 
War // Scientific Bulletin of the Yamal-Nenets Autonomous District. 
2022. № 1. (114). P.50-60. doi: 10.26110/ARCTIC.2022.114.1.004.

yamal zonal reIndeer herdIng experImenTal STaTIon 
In The vIllage of numgI (nadym regIon) durIng The 
greaT paTrIoTIC war

ликой Отечественной войны // Научный вестник Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 2022. № 1. (114). С. 50-60. doi: 10.26110/
ARCTIC.2022.114.1.004.

Original article



Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2022. № 1 (114)52

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
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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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