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История всегда вызывала огромный интерес общества. Этот интерес объясняется
естественной потребностью каждого человека знать историю своей Родины. 1917 год — время,
изменившее историю Российского государства. А потому сегодня, в нынешнем 2017 году,
попытаемся заглянуть назад в прошлое и увидеть каким был край, где расположился город
Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа, в котором теперь трудится и работает
молодежь — вчерашние выпускники школ.

Ханты-Мансийскому округу в 2017 году исполняется 87 лет. По площади округ примерно равен
площади европейского государства Франции. Нефтеюганск — третий (после Сургута
и Нижневартовска) по размеру город нашего округа. В 2017 году городу Нефтеюганску исполняется
всего 50 лет. Поэтому 100 лет назад на месте будущего красивого нефтяного города была дикая
природа: остров, на котором высадится в будущем отряд геологоразведчиков, болота, которые
будут освоены за короткий срок. И кругом вода, вода, вода.

На берегу Юганской Оби всего в 2-х километрах от будущего Нефтеюганска в 1917 году
находилась маленькая деревенька Усть-Балык Юганской волости Сургутского уезда. Такое
административное деление просуществовало до октябрьской революции 1917 года.
С установлением советской власти были отменены волости; управы заменены сельсоветами; уезды
названы районами. И деревенька Усть-Балык, которая на местном наречии называла Усть-
Балыкские Юрты, была отнесена к Тундринскому сельсовету Сургутского района.

Местное население было не многочисленным и относилось по данным царской переписи
к инородцам, которые удивительно сочетали в своей культуре языческие обряды северных народов
и православную веру.

фото. Сургут в XVIII веке.

По данным ведомости 1781 г. о составе приходов Тобольской губернии население Усть-
Балыкских Юрт (так называлась деревенька на местном наречии) было приписано к приходской
Богородицкой церкви в Сургуте. До конца XVIII века местные остяки были крещены все «до сущего
младенца».

В 20 веке влияние русских на способ ведения хозяйства и образ жизни остяков отмечали
многие исследователи. Документ 1914-15 гг. по делу об опеке над имуществом умершего инородца
юрт Тангиных Тундринской управы Никиты Васильева Мумракова дает представление
о традиционном домохозяйстве ханты: поселение состояло из двух изб, крытых тесом (одна изба



в полу крыта тесом), крытого корой лабаза и крытого тесом амбара. Из предметов интерьера
жилого дома упомянуты два «простых» деревянных стола, чугунная колташиха, медный на четверть
ведра чайник и медный же полуведерный самовар. Орудия промысла состояли из двух неводов
(в 50 и 70 саженей) и кремневого дробового ружья. В хозяйстве держали 5 лошадей, из них
4 кобылы и 1 мерин, из оснастки — 3 хомута, 3 седла и 3 дуги.

В 1929-м году на территории края началась сплошная коллективизация. Сначала создаются
так называемые «машинные товарищества», а затем — рыбколхозы. В феврале 1930 г. была
образована Усть-Балыкская коммуна «Красный туземец». Основной ее деятельностью была добыча
рыбы, но коммуна содержала также молочное стадо коров. И сегодня территория бывшей фермы
коммуны — самая плодородная и удобренная земля, отданная под садоводческие товарищества
жителей города Нефтеюганска.

В 250 км к западу от Усть-Былыкских Юрт на берегу Иртыша расположилось село Самарово,
основанное еще казаками еще в XVI веке. Это будущий город Ханты-Мансийск — столица округа.
А в 1917 году это зажиточное село, главным украшением которого были добротные большие
двухэтажные дома владельцев крупных угодий, купцов и рыбопромышленников. Французский
путешественник Э. Котто так описывал уведенное им в 1906 году: «Самарово — красивое
поселение, выстроенное у подножия холмов, покрытых густым лесом. Церковь с белыми куполами
занимает в нем середину. Прежде на месте его стояла столица остяцкого царства, но уже давно
как жители ушли и водворились в отдаленных долинах. Ныне единственные здесь жители —
русские...»

фото. Село Самарово на берегу Иртыша (1906 год)

С началом революционного периода в России в Самарово прибыли первые ссыльные, сама же
советская власть была провозглашена здесь только в 1918 году. С января по апрель 1918 года
советская власть установилась на всем Обском Севере. С 1919 года Самарово — главный опорный
пункт партизанского движения, видным представителем которого стал Платон Лопарев, герой
гражданской войны.

фото. Село Самарово.

Трагична судьба Платона Лопарева — красного командира. Родился в селе Самарово
Тобольской губернии в крестьянской семье. В 1919 — начале 1920 гг. был одним из организаторов



и руководителей партизанского движения на Обском Севере. В 1921 году — начальник
оперативного отдела Тобольской армии, а затем командир северного экспедиционного
добровольческого отряда на Обском Севере, воевавшем с армией белого адмирала
Колчака. 9 сентября 1937 года арестован по необоснованному обвинению и расстрелян.
Реабилитирован посмертно в апреле 1957 году.

В 46 км к северу от Усть-Былыкских Юрт на правом берегу Оби находился уездный город
Сургут Тобольской губернии, основанный в 1594 году как остяцкая крепость с деревянными
постройками и крепостным валом. Интересно, что в 1923 году из-за малочисленности населения
Сургут был лишен статуса города и стал районным селом. И вновь городом он становится только
в 1965 году.

В 1917 году в городе Сургуте представителем законной власти был уездный комиссар
Н. Замятин, который раз за разом уведомлял губернскую власть о возможности образования
в городе большевистского солдатского Совета и скорого перехода всех властных полномочий
к нему. И действительно, уже в середине апреля 1918 года прошедший в Сургуте уездный съезд
Советов солдатских, крестьянских и инородческих депутатов, объявил себя единственным
полноправным органом власти, существующим в Сургуте и Сургутском уезде. Город стал советским.

Итак, до 1917 году северный край был достаточно зажиточным, не смотря на то что, природа
здесь суровая, мало солнца, зима до 8 месяцев в году, гнус и комары летом и кругом бесконечные
болота и большая вода. Тем не менее, в этой части Сибири никогда не было крепостного права.
Жители довольствовались всем необходимым для своей жизнедеятельности. Государство взяло
на себя обеспечение северных уездов Тобольской губернии ржаной мукой, порохом, дробью,
свинцом, для чего повсеместно строились, так называемые, хлебозапасные магазины. Общее
количество этих магазинов в губернии было 22, причем 9 из них находились в Сургутском уезде. Род
основных занятий местных жителей не изменился с древних времен — это была все та же охота,
ловля рыбы и сбор дикоросов. В 1910 году общая валовая доходность от рыболовства
и рыбопереработки исчислялась в Тобольской губернии гигантской в то время суммой — 1 миллион
95 тысяч 196 рублей. Основными ценными промысловыми породами рыб считались: осетр,
стерлядь, нельма, муксун, сырок и щекур. Среди промысловых охотничьих пород зверей на первом
месте были белки. Шкурок этих зверей ежегодно заготавливалось немыслимое количество — более
полумиллиона штук! Ну, а кроме этого охотились и на лис, горностаев, медведей. Большое значение
для жизни местного населения имел сбор грибов, ягод, кедрового ореха.

Октябрьский переворот, произошедший в Петрограде, вначале никаким образом не повлиял
на тихую и спокойную жизнь провинциального сибирского северного края. Лишь к концу 1917 года,
когда в поселения начали возвращаться солдаты — фронтовики, ситуация начала меняться.
В начале 1918 года в Сургуте, Самарово образовались большевистские организации. И только
с 1918 года в край приходит и устанавливается советская власть.

За 100 лет слишком многое случилось в нашей стране. Далеко шагнула и техническая
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революция, и научный прогресс, другой общественный строй, другой уклад жизни. Территория
округа изменилась до неузнаваемости. Сегодня округ занимает первое место в России по добыче
нефти, второе — по выработке электроэнергии, третье — по добыче газа. Край — один
из российских лидеров по ловле деликатесной рыбы и заготовке древесины. Но по-прежнему людей
испытывает на прочность и силу характера непримиримый суровый северный край: могучая тайга
и величественная тундра. И все также жители благодарны природе за её щедрые дары.
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