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Аннотация: Представленная статья посвящена истории развития колхозных 
хозяйств на Крайнем Севере до и во время Великой Отечественной войны 
на примере Салехардского колхоза «Красный октябрь». Статья написана на 
основе анализа архивных материалов, хранящихся в Государственном архи-
ве Ямало-Ненецкого автономного округа. В работе рассматриваются вопро-
сы сельскохозяйственной производственной деятельности коллективного 
хозяйства, в частности, выявлены основные виды деятельности и их роль в 
функционировании предприятия. Новизна исследования состоит во введе-
нии в научный оборот новой ранее не опубликованной в научной литературе 
информации о работе колхоза, на базе фактических данных из делопроиз-
водственной документации. В частности, в настоящей статье представлена 
информация о материально-технической базе колхоза, численности домо-
хозяйств, расположенных в г. Салехард вступивших в колхоз и о националь-
ной принадлежности колхозников. Также в настоящей работе представлена 
информация о промысловых угодьях предприятия, указаны территории, ко-
торые в годы войны использовались колхозниками для добычи рыбы и для 
животноводства, а также охоты и полярного земледелия. Сведения, пред-
ставленные в статье, могут быть интересны как профессиональным истори-
кам, так и специалистам смежных дисциплин, занимающихся проблемами 
развития регионов Крайнего Севера в советское время.
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Summary: The presented article is devoted to the history of the 
development of collective farms in the Far North before and during the 
Great Patriotic War on the example of the Salekhard collective farm 
"Red October", which is described on the basis of an analysis of archival 
materials stored in the State Archive of the Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug. The paper deals with the issues of agricultural production 
activities of the collective farm, in particular, the main activities and their 
role in the functioning of the enterprise are identified. The novelty of the 
study lies in the fact that it was written on the basis of actual data on the 
activities of the Salekhard collective farm «Red October». In particular, 
this article provides information on the material and technical base 
of the collective farm, the number of households located in Salekhard 
and joined the collective farm, and the nationality of the collective 
farmers. This paper also provides information on the fishing grounds of 
the enterprise, indicates the territories that during the war years were 
used by collective farmers for fishing and for animal husbandry, as well 
as hunting and polar agriculture. The information presented in the article 
may be of interest to both professional historians and specialists in related 
disciplines dealing with the problems of the development of the regions 
of the Far North in the Soviet era.
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Введение

Проблема развития колхозного строительства на 
Крайнем Севере 1930-1940 гг., в частности, в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, является темой, 

которая активно изучалась в Советскую эпоху [5] и оста-
ётся актуальной и в современной отечественной науке 
[7]. 

Объектом представленного исследования выступа-
ет история развития колхозного хозяйства в Ямало-Не-
нецком автономном округе в период с 1930 по 1940 год. 
В свою очередь, предметом исследования выступает 
проблема функционирования Салехардского колхоза 
«Красный Октябрь» в период до и во время Великой От-
ечественной войны. Цель настоящей работы состоит в 
выявлении особенностей функционирования колхоза в 
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заявленный период. Источниками информации о работе 
колхоза «Красный Октябрь» выступили материалы, со-
хранившиеся в фондах Государственного архива Ямало-
Ненецкого автономного округа, в частности, отчеты кол-
хоза и годовые производственные планы. 

Салехардский колхоз «Красный октябрь» был органи-
зован в 1929 году как простейшее производственное то-
варищество. В 1932 году колхоз был переведён на устав 
северной смешанной промысловой артели, а затем на 
устав сельскохозяйственной артели. К январю 1935 года 
в сельхозартель уже входило 139 хозяйств, а число ее 
членов составляло 232 человека. Члены колхоза вели 
оседлый образ жизни, за исключением пастушьей брига-
ды, которая кочевала на протяжении всего года. Хозяй-
ственный центр предприятия располагался в Салехарде, 
в котором находились все хозяйственные постройки, а 
членами колхоза были жители города, поэтому их дома 
были разбросаны по всему городу. Животноводческая 
ферма колхоза находилась в 25 км. от города [9]. 

В 1934 году артель приобрела на ссуду стадо оленей 
в количестве 798 голов. Во второй половине 30-х годов 
была построена молочно-товарная ферма и теплицы, су-
ществовали кустарные промыслы: кузнечно-слесарная 
и пошивочные мастерские. В годы войны члены колхо-
за активно включились в работу на благо Родины, по-
сле окончания войны в 1945-1948 гг. 16 членов колхоза 
«Красный Октябрь» удостоились медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [12].

Основная часть

К началу Великой Отечественной войны главными на-
правлениями деятельности колхоза были рыболовство 
и животноводство, имелись бригады двух видов – по-
стоянные и сезонные. Оплата труда была смешанная - по 
трудодням и сдельная – в денежном начислении. Самым 
трудоёмким сезоном предприятия являлся летний пери-
од полевых работ, когда на работы выходили все колхоз-
ники. В 1941 г. в колхозе работал 201 человек, которые 
за год отработали: в оленеводстве 1937 трудодней, в по-
лярном земледелии – 1737, луговодстве (сенокос) – 1793, 
уходом за животными – 1793, уходом за оленями – 7791, 
на извозе - 7927, рыболовстве - 3581, кустарном произ-
водстве - 8, на прочих работах - 779 [8].

Согласно годовому отчёту за 1941 год, в сельскохо-
зяйственной артели «Красный октябрь» в первый год 
войны оплата труда производилась по смешному типу: 
извоз и рыболовство оплачивались по трудодням, а 
охотничий промысел в денежном эквиваленте [6].

Колхозное хозяйство объединяло 121 двор, нацио-
нальный состав семей включал в себя татар (1), зырян 
(91), русских (24), ненцев (2) и хантов (12). Общая числен-

ность тружеников колхоза и членов их семей составля-
ла 472 человека. Непосредственное участие в работе 
артели принимал 201 человек, из них 136 мужчин и 62 
женщины, а также 3 подростка в возрасте от 12 до 16 лет. 
Производственная база артели стояла из промысловых 
мест, в частности, пастбищ для оленей, охотничьих уго-
дий, сельскохозяйственных общественных земель: 6,5 га 
пашни, 6,5 га огородов, 3000 га выгонов и пастбищ, 5000 
лугов для сенокоса. Приусадебные участки имелись у 8 
дворов, общая площадь обрабатываемой площади лич-
но колхозниками составляла 0,70 га [11]. 

Материально-техническая база совхоза состояла из 
рыболовного и сельскохозяйственного инвентаря. Ры-
боловный инвентарь состоял из одной конной установ-
ки для тяги неводов, малых неводов на 250 метров - 6 
штук, речных, ставных и плавных сетей в количестве 357 
штук. Кроме того, в колхозе имелись плавательные сред-
ства, а именно, 1 моторный катер и 14 бударок.

Сельскохозяйственный инвентарь был представлен: 
тремя конными плугами, двумя зубовыми боронами 
типа «Зиг-заг», одной деревянной бороной, пятью сено-
косилками, одним сепаратором и соломорезкой. Олене-
водческий инвентарь: одним зимним и летним чумами, 
девятью грузовыми и четырьмя легковыми нартами, 
пятью комплектами оленьей упряжи. Охотничий инвен-
тарь включал 110 капканов и 3 ружья. В колхозе имелись 
постройки хозяйственного назначения: три скотных 
двора на 120 животных, трёх конюшен на 120 лошадей, 
трёх рыболовных промысловых и четырёх охотничьих 
избушек [1].

Животноводческая отрасль была представлена дву-
мя видами деятельности: оленеводство и выращивание 
домашнего скота. Поголовье оленей составляло 1210 
голов, крупнорогатый скот – 106, лошади – 106, овцы и 
козы – 42. В личном пользовании колхозников у 8 домо-
хозяйств было 8 коров, в 10 домохозяйствах имели оле-
ни в общем количестве 120 голов [10]. 

Согласно выписке из протокола № 13 заседания со-
вета депутатов Ямало-Ненецкого округа и его исполни-
тельного комитета от 26 мая 1941 года, колхоз «Красный 
октябрь» имел развитое для своего времени и места 
расположения комплексное хозяйство, состоящее из 
отраслей: рыболовство, животноводство и охотничий 
промысел, полярное земледелие. При этом лов рыбы 
давал колхозу большую часть валовых доходов - 27,3%, 
вторым по доходности являлось домашнее животновод-
ство – 24,3%, третьей статьёй дохода был извоз - 21,6 %, 
оленеводство приносило 5,9 % доходов, прочие виды 
деятельности составляли 19,8% доходов. Рыболовные 
угодья колхоза были закреплены за ним в бессрочное 
пользование, находились в пойме реки Оби. На 1 янва-
ря 1941 г. ловом рыбы занимались 99 рыбаков, продажа 
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рыбы колхозниками государству принесла доход 187717 
рублей. В 1942 г. колхозники должны были выловить 800 
ц. рыбы на сумму 92990 рублей, фактически было вылов-
лено 469 ц. на 37107 рублей. В 1943 г. план лова составил 
700 ц., а было выловлено 798,79 ц. [2]. 

В годы войны в колхозе имелось собственное пого-
ловье домашнего скота и оленей. Производство про-
дукции животных включало получение оленьего мяса 
и шкур для изготовления тёплой одежды и обуви, а до-
машнее животноводство приносило мясо, молоко, кожу 
и шерсть (подробнее о производственных показателях 
колхоза можно ознакомиться в таблице 1). 

В годы войны в Салехарде активно развивалось по-
лярное земледелие, которое до войны было представ-
лено в большей степени опытными работами. Сале-
хардский колхоз «Красный Октябрь» имел собственные 
посевные площади, однако развитие растениеводства в 
колхозе было связано преимущественно с собственны-
ми потребностями по обеспечению членов «Красного 
Октября» и их семей овощами. Плановая потребность 
в продукции в 1941 г. составила 7 ц., расчёт произво-
дился на все население предприятия и на 500 человек 

рыночных расходов, под которыми подразумевалась 
сдача государству произведённой продукции. В колхозе 
производились посевы на 7 га земли следующих куль-
тур: рожь, картофель, турнепс, репа, редиска. Зачастую 
культуры не успевали созреть к концу полевого сезона 
и их использовали на корм скоту. В таблице 2 представ-
лена информация по картофелю, который производился 
колхозниками, а затем реализовывался на внутреннем 
рынке города [4].

В годы войны широкое распространение в этом реги-
оне также имело пушное хозяйство. Так, ежегодно с нача-
лом сезона, в тундру и тайгу выходили охотники округа. 
Охотничий промысел не был основным видом занятий 
колхозников, однако приносил дополнительный доход. 
В 1941 г. охотники колхоза добыли: 10 белок, 9 песцов, 
5 лисиц, 110 горностаев и 3 зайцев, заработав на этом 
1470 рублей. Охотничьи угодья колхоза располагались в 
пойме реки Оби вдоль правого берега, начиная от юрт 
Каменных до города Салехард и далее на юг по пойме и 
берегам реки Полуй, между рекой Полуй и рекой Обь до 
устья реки Ем-юган. Кроме того, охота на белку произво-
дилась в местах выпаса колхозных оленей [3]. 

Таблица 1. 
Производственные показатели по животноводству колхоза «Красный Октябрь».

Производственные показатели 1941 1942 1943

Оленеводство 

Мясо оленье ц. 55,5 70.1 30

Шкуры оленьи шт. 150 231 146

Шкуры оленят 128 -

Пыжики и выпорки 68 61 12

Неблюи 22 81 23

Камус зверей 368 198 -

Домашнее животноводство 

Мясо и сало ц. 16 8,75 6,4

Прочие продукты убоя ц.  5,5 - -

Кожи штук 78 40 27

Овчины 46 42 21

Молоко коровье лит.  68206 47591 45366

Шерсть овечья кг 46 25 39,4

Сливки лит.  6,6 - -

Таблица 2. 
Посевы и урожай картофеля колхозом в 1941-1944 гг.

Показатели 1941 1942 1943

Пос.
Га 

Соб.
Ц. 

Прод. 
Ц. 

Пос. 
Га 

Соб. 
Ц. 

Прод.
Ц. 

Пос. 
Га 

Соб. 
Ц. 

Прод.
Ц.

Картофель 2 70 35 5,5 121 75 6 604 297
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Заключение

Привлечение новых, ранее не опубликованных до-
кументов позволило расширить общие знания о раз-
витии колхозной системы Ямало-Ненецкого округа, в 
частности, Салехардского колхоза «Красный Октябрь» в 
годы до и во время Великой Отечественной войны. Так, 
в соответствии с имеющимися архивными материалами, 
колхозное хозяйство объединяло 121 двор проживаю-
щих в Салехарде зырян, ненцев, русских, татар и неко-
торых иных национальностей. Установлено, что дома 
колхозников находились в разных частях города. Общая 
численность работников колхоза на 1941 г. составляла 
201 человек. Оплата труда производилась по смешанно-
му типу: трудодни и наличные деньги.

Колхоз имел комплексное хозяйство, включающее в 
себя такие отрасли, как рыболовство, животноводство 
и охотничий промысел, полярное земледелие. Основ-
ной доход колхоз получал от животноводства и добычи 
рыбы. Выловленную рыбу колхозники сдавали на рыбо-

приёмные пункты, а продукцию животноводства реали-
зовывали на рынке города. Большинство промысловых 
угодий колхоза находились рядом с городом, а в отда-
лении от города находились оленьи пастбища. Одновре-
менно с этим, пастушьи бригады колхоза, обслуживаю-
щие оленьи стада, кочевали круглогодично. 

В колхозе развивали полярное земледелие, плано-
мерно росли посевные площади и увеличивался вало-
вый объём продукции растениеводства. Так, в 1941 г. 
посевные площади картофеля колхоза составляли 2 га 
земли, с которых было собрано 70 ц. картофеля, к 1943 
г. посевные площади увеличились в 3 раза, а урожай со-
ставил 604 ц. Самым трудоёмким сезоном предприятия 
являлся летний период полевых работ, когда на работы 
выходили все колхозники. После окончания Великой 
Отечественной войны в течении 1945-1948 гг. 16 чле-
нов колхоза «Красный Октябрь» удостоились медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.».
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