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ОБ АВТОРЕ

Валериан Тимоф еевич Кузьмин родился 16 мая 1925 года в селе М алый 

А тлы м  (О ктяб р ьско го  района Х анты -М ансийского округа  Тю м енской об 

ласти), в сем ье ханты —  рода С околковы х.

М ать, С околкова Анна Хрисанф овна, после кратковрем енного  зам у

ж ества, одна воспитывала двоих сыновей.

После окончания сельской семилетки Валериан поступил в Х анты -М ан

сийское Ф З О  N° 7. В 1942 году получил про ф есси ю  плотника четвертого  

разряда. В м ае 1943 призван в арм ию . Направлен на курсы  вто р о го  Ленин

градского  авиационного училища (в г. Иш им). А  с декабря 1943 года и до 

сам ого  дня победы —  на ф р о н те . Участвовал в боях, освобож дая Бело

русси ю , У краи н у, Польш у. Д ош ел до Берлина.

Но день окончания войны не стал для него днем  возвращ ения д ом ой. 

Еще пять лет он служил в гр уп п е  советских войск в Германии. Вернулся в 

родны е края с «иконостасом » наград на груди , но инвалидом. Стал раб о
тать в О ктябрьском , в райком е ком сом ола .

П о зж е  закончил ш колу м астеров-строителей в Тюмени и долгие годы 

работал в неф тяной и д р уги х  отраслях нар од ного  хозяйства Тю м енской 
области.

7 октября 1993 года, после тяж елой и продолжительной болезни, Вале

риан Тимоф еевич скончался в г.Т ю м ени.

(Сведения сообщены родным братом автора —  Георгием Тимофее
вичем Кузьминым, живущим в г. Нижневартовске).



Вместо предисловия

Работа В.Т.Кузьмина «Земля Кодская» посвящена описанию истории села 

М алый А тлы м  О ктябрьского  района Ханты -М ансийского округа . В этом  
селе автор родился.

В.Т.Кузьмин прослеж ивает историю  М алого  Атпы м а, начиная с I тыся
челетия до н .э ., когда на м есте села было остяцкое поселение. С опос

тавляя точки зрения относительно даты основания села, автор выдвигает 
свою  версию .

По м е р е  чтения читатель словно проходит путь от врем ен походов 

м осковских князей в Ю гр у , основания здесь первых крепостей, острогов, 

го р о д ко в  —  и практически до наших дней.

Большое внимание уделено описанию быта коренного  населения, язы
ческим  обрядам  и религии.

К р о м е  собы тийного повествования, автор останавливается и на истории 
ж изни отдельных личностей: купцов, пром ы ш ленников, в советское время
—  партизан и руководителей повстанческих отрядов (белы х). Кузьмин не
однозначно относится к отдельным участникам тех или иных событий. На
п р и м е р , весьма критично он оценивает личность героя граж данской войны 
на С евере —  П .Л опарева.

О писы ваем ы е события и выводы автор подкрепляет статистическими 

данными и вы держ кам и из д о кум е н то в , археологическим и находками, вос
поминаниями очевидцев, впечатлениями своего детства, т .е . использует 

р а зн ооб разны е  источники, что несо м н енно  повышает ценность работы . 
Чувствуется уваж ение и любовь к своей родине и односельчанам, списки 
ко то р ы х неоднократно приводятся в связи с различными событиями и пери

одами истории села. Для автора не сущ ествует ортодоксальности в о тн о 
шении людей и собы тий, очень ненавязчиво он предлагает взглянуть на 

описы ваем ое с различных точек зрения, не делая поспеш ных выводов и не 

навязывая свои.
В .Т.Кузьмин удачно выделяет главные проблем ы , ум ело увязывает их в 

е д и н ую  повествовательную  линию , постоянно удерж ивает связь м е ж д у  

событиям и и ф актам и.
«Земля Кодская» ценна п р е ж д е  всего тем , что является одной из р е д 

ких работ, посвящ енных истории небольших населенных пунктов —  д е р е 

вень, сел, малых го р о д о в  в период длительного п р о м е ж утка  времени.

Т. Красноперова, научный сотрудник 
Ханты-Мансийского краеведческого музея.
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Милый край

Начинаю рассказ о своей малой родине строчкам и из стихотворения 

м ладш его брата В.И.Савинова «М ой милый край».

М о й  милый край, земля моя!
Как м не забыть твой лик.
Ш у м я т  твои леса, блестят озера,
Катят воды р е к и ...

И на рассвете в небе ясном слышен 
Призывный ж уравлины й кр и к ...

Тихое, позабы тое Б огом . Так отзывались о м о е м  селе —  М алый Атлы м

—  те , ко м у  довелось побывать в нем . А  всегда ли оно было таким?
Село М алый А тлы м  располож ено в О ктябрьском  районе Ханты -М ан- 

сийского о кр уга  Т ю м енской области. В переводе с ханты йского название 
означает —  М алый брат.

Село расп ол ож ено  на ж ивописном  правом  б ерегу  О би: в 211-ти кило
м етрах ниж е по течению  от города Ханты -М ансийска, и в 298-ми килом ет
рах выше от Березова. Располагается оно в лож бинах м е ж д у  четы рех б е 
лых яр о в -го р  (Катуш ки, Голубищ а, Ю р то ш н о й  горы  и Городищ а). П р ир о 
дный ландшафт изумительны й! Вряд ли встретиш ь по всем у О бь-И рты ш ско- 
м у бассейну ещ е та кую  красо ту .

С запада, севера и востока село о к р у ж е н о  хвойными лесами, в основ
ном , кедрачем . Леса защ ищ аю т его от северо-западны х холодных ветров 
и наполняю т воздух а р о м а то м  смолы.

Белоярье —  так географ ически называются эти м еста, протянувшиеся 
по пра вом у б ерегу  О би на сотни килом етров. Приняв воды Иртыш а в 180- 
ми килом етрах выше села Малый А тл ы м  у Бепогорья, река О бь р езко  
меняет направление с западного на северное , становясь ещ е полноводнее 
и ш ире . Ш ирина ее у села Малый А тлы м  достигает трех килом етров, а 
р усл о  с пойм енны м и лугами и протокам и простирается от отрогов  Уральс
ких го р  до  Северной горы  на 50— 60 килом етров.

С М алоатлы мских го р  открывается прекрасная панорам а О би с пой
м енны м и лугам и. М н о ж е с тв о  озер , протоков и разливов являются м естом  
обитания больш ого количества птиц, различных пор од  р ы б . Разнообразие 
сочны х трав служит основны м  к о р м о м  для дом аш него  скота и диких ж и 
вотны х.

В тихие весенние вечера вид на левый б е р е г О би пленит и завораживает 
человеческую  д уш у, оставляя в ней неизгладимый след. Запах трав и све
ж есть  близкой воды бодрят. И хочется пить эти аром аты  бесконечно и 
наслаждаться, наслаждаться всем, что тебя о к р у ж а е т ...

Убежище Святого Стефана

С оврем енны е исследователи истории утверж д а ю т, что село М алый А т 

лым было основано в 1592 году, эта дата связывается ими с началом осво
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ения р усски м  народом  п ро сто ров  Сибири. Д ействительно, во второй пол

овине 16-го века, с приходом  вольных волж ских казаков во главе с Ерма

ком , был откры т ш ирокий путь для проникновения русских в Сибирь. С их 

п риходом  открылась новая эра «освоения зем ель». Появились такие к р у п 

ные поселения, как Тобольск в 1587 го д у , С ур гут  в 1594 го д у , Ш еркалы  в 

1594 го д у , Кодек /О к т я б р ь с к о е /  в 1596 год у  и д р .

О днако в летописях и хрониках 1100 года новой эры упом инается, что 

д о р о ги  от Н овгорода уходили через Урал на ре ку  С ы гву,затем  на р е ку  

Сосьву и дальше —  на р е ку  О бь, к м естам , близ которы х р асп ол ож ено  в 
настоящ ее время Б ерезово. Наиболее уд обн ы м  считался путь, называв

шийся «Русский тес». Э то название произош ло от затесов на деревьях, 

оставляемых проходящ им и русским и торговы м и экспедициям и. Впоследст

вии эта д о р о га  стала называться З ы рянской.

У  березовских остяков сохранилось предание, что в 1383 году святой 

Стеф ан, епископ Велико-П ерм ский, ниспровергал идолов на ре ке  Кам у- 

Волхва за У р а л -хр е б то м , а затем , беж ав, поселился в М а л о м  А тлы м е . Это 
первое, дош едш ее до  нас, упоминание о М алом  А тл ы м е . П од этим ж е  
год о м  в сказаниях «О Святом Стеф ане», В е лико-П ерм ском  Епифании, уп о 
минается Ю гр а  и вогулы (Впервые Ю гр а  упом инается в «Повести вре м е н
ных лет», в записях за 1096 год —  р е д .), в перечне народов, о кр уж а ю щ и х 

' П е рм ь-вы чегод скую : Ю гр а , Печера, Вогуличи, Самоядь. Эти народы в ска

заниях упом инаю тся как живш ие вокр уг П ерм и-великой. В 1 /478 году «Госу- 
дарева дорога»  прош ла от М осквы  на Вологду через Великий У стю г на 

С оликам ск, Чердынь. М ногие  годы спустя, путь от Чердыни стал проходить 

через Растесной Камень по необж иты м  м естам  С еверного  Урала к Л озь- 
винском у го р о д ку , что возник на р е ке  Л озьве у впадения в нее реки Ив- 

дель /н ы н е  го р о д  И в д е л ь /. Дальше русский  возок потянулся на г.С е р о в , а 

в 1598 году на главной С ибирской д о р о ге  был заложен го р о д  В ерхотурье, 
ставший узловы м  и главным там ож е нны м  пунктом  У рала. (Эта там ож ня 

просущ ествовала до 1753 года, она была ликвидирована в связи с тем , что 
Сибирский тракт сместился к ю гу  и стал нам ного ко р о че , пройдя через 

Е катеринбург на Тю мень и дальш е).
Д р у го й  возок от Ивделя пош ел на восток к верховьям  реки Конды 

через М а тл ы м скую  Л о р б у  к О би, к ю р та м  М алоатлы м ским  в К одское 

остяцкое княж ество. Эта, почти четы рехсоткилом етровая, д о р о га  п р о с у 

щ ествовала до 1929 года. 300 лет ездили по ней из уральских го р о д о в  и из 

Сибири русские  купцы .

Таежные городки

Более чем  за сто лет до  похода Ермака в Сибирь, в м ае 1467 году Иоан 

III, Великий князь М осковский  послал войско под началом князя Ф ед ора  

К ур б ско го -Ч е р н о го  и Ивана Салтыка-Травкина на вогульского  князя О сы - 

ку, и на Ю гр у . На устье  реки Пелым вогуличи были разбиты . Затем  они
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продолж или свой путь по рекам  Тавде, Тоболу, добрались до татарского  

город ка  Сибирь, (которы й находился в районе ны неш него Тобольска), а 

отсю да бе р е го м  Иртыш а —  до  великой реки О би, в зем лю  Ю го р с к у ю . 

О бъехав всю В огульскую  зем лю , Курбский возвратился в Усть Вымь. Через 

тридцать два года после этого  похода, в 1499— 1500 годах, м осковским и 

воеводами были построены  семь укрепленны х го р о д ко в  на Ю го р ско й  зем 

ле: Казымский, Кодский, Ляпинский, Березовский, Ю ильский, О бдорский и 

Сартыньяновский. Такое располож ение укреплений обеспечивалось схем ой 

путей сообщ ения Руси с Ю гр о й .

Казымский го р о д о к  располагался на реке  У Ш -В О Ш -Ю га н е , впадающ ей 

в р е ку  Казым. К началу наш его века эта речка пересохла. Казымский го р о 

д о к  был построен воеводами Ф е д о р о м  Братинским и Владимиром О ничко- 

вы м. Казымский го р о д о к  входил в перечень оборонительны х со о р уж е н и й  

М о ско в ско го  государства. Крепость была срублена из кондовых тверды х, 

как кость, бревен с башнями, стены имели бойницы. На уровне вто р о го  
этажа разм ещ ался, так называемый, албаш —  о со б о го  рода выступ с ам 

б разуро й , защищавшийся специальным щ итом . Ю ж ная башня была увенча
на крутой  тесовой кровлей, на которо й  находилось изображ ение го суд а р 
ственного герба в виде стилизованного двуглавого орла. Были —  церковь, 

здания, где жили воины гарнизона, ям ы -погреба, где хранились запасы п р о 

довольствия, товаров, пуш нины, о р уж и я . На м есте этих укрепленны х зи м о 

вий со врем енем  образовались торж ищ а -п одо бие  сезонны х яр м а рок.

Н иж е сегодняш него Ханты -М ансийска по течению  на 271 км . была пос
троена Кодская крепость на правом  б е р е гу  О би. В 1596 году на м есте  

этой крепости возникло село Кодек (ныне О ктябрьское).
На берегу реки Сыгвы, напротив ныне сущ е ств ую щ е го  села Саранпа- 

уль, построен Ляпинский острог /к р е п о с т ь /  такого  ж е  типа. С ущ ествует 

предание, что крепость свое название получила в память о предводителе 

новгородских первопроходцев Степане Ляпе, о к о то р о м  ещ е в 19-ом веке 
бытовали легенды среди остяцкого  и зы рянского населения.

Березовская крепость  находилась 8 районе ны неш него поселка Б ере зо- 

во. На реке Казым, в глухой тайге, находилась Ю ильская крепость. О б д о р - 

ская крепость располагалась в районе ны неш него город а  Салехарда. С ар- 

тыньянская крепость  —  в районе поселка Сартынья.

Все эти семь город ков-креп осте й  построены  по од н о м у типу. В даль

нейш ем  они были заброш ены , м ногие сгорели. В 1924 году сгорела един

ственная сохранившаяся с давних тех времен башня Л япинского о стр о га . 

Она просущ ествовала более 300 лет.

Д о р о гу  в Ю го р с к у ю  зем лю  знали не только русски е , сюда проникали 

голландцы, англичане и другие  зам орские  купцы . Сибирь притягивапа их 

своими богатствами. «Было там вдоволь лугов и лесов, пуш ного  зверья без 

счета, рыбы в реках изобильно, а в горах м ного  ж елеза, серебра и золо

та». С 1483 года м осковские воеводы воевали с Ю го р ски м и  и Кодским и 

князьями, а в 1558 году м е ж д у  М о ско вски м  го суда рством  и Кодским  кня
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зем , а позднее и д р уги м и  князьями Ю го р с к о й  земли, были заключены 

д о го вора . М осква приняла князей Ю го р ско й  земли под свое покровитель

ство. По это м у  кабальном у д о го во р у  остяки долж ны  были платить по од

ном у со б о л ю  в год за человека в казну М о ско в ско го  государства.

Согласно историческим  докум ентам  того  времени, только один го р о д - 

крепость М ангазея платила е ж е го д н ую  дань в 25— 30 ш кур о к  соболей. Эти 

краткие сведения о наш ем  Ю го р с к о м  крае даю т нам возм ож ность  с исто

рической точностью  говорить о том , что Ю горская  земля и Сибирь явля

лись «лаком ы м  куском »  давно. И купцы  сю да проникали ещ е задолго до 

нашей эры . За тысячу лет до  Ермака. Но как у нас повелось: с приходом  

нового правителя или завоевателя его стороники приписывали ем у не толь

ко всю  славу, но и от него  начинали вести отсчет всех исторических соб ы 

тий, отвергая то, что происходило до него.

Кодское княжество

С незапамятных врем ен поселились на М алоатлы м ской зем ле вольно
лю бивые хантыйские племена. И, как бы в подтверж дение это м у  —  сохра
нившиеся следы жизни далеких наших предков на одном  из четы рех холмов 
в окрестностях М ал ого  А тл ы м а -го р е  Городищ е. Здесь и сейчас м о ж н о  

найти в обвалившейся куче  обломки керам ики, чеш ую  ры б и кости ж ивот

ных. Д о образования больших и малых княж еств на Ю го р ско й  земле остя
ки жили своими родовы м и племенами, выбирая богаты е пуш ны м  зверьем 

и ры бой м еста. Так они жили веками, тысячелетиями, ведя кочевой образ 
жизни и только в п е р во м  тысячелетии нашей эры стали объединяться в 

княжества для отпора русски х , а позднее татар и других племен. М ногие 
остяки (в глухих, труднодоступны х м естах) и сейчас ж ивут родовы м и пле
м енам и.

О стяцкие племена очень редко  вели м е ж д о усо б н ы е  войны, так как не
м ногочисленны м  народам  вдоволь хватало о гр о м н о го  пространства —  зе

мель, богаты х пуш ны м  зверьем , ры бой и оленьими пастбищ ами. М и р о л ю 

бивые племена при нашествии больших полчищ  чуж е зе м ц е в , старались по 

возм ож ности  уходить в отдаленные, нед оступны е, по тем  врем енам , м е с

та. Н у, а если некуда бы ло уходить, то м ирно  уживались с теми народами, 

кто не вмешивался в их ж изнь и обычаи. О ни были очень доверчивы, го с 

теприим ны и м иролю бивы .

В 15-ом веке на Ю го р с к о й  зем ле было у ж е  несколько крупны х остяц

ких княж еств. Наиболее занчительным из них было Кодское княжество на 

О би. П е рвое  упом инание о Кодеком  княж естве датируется 1193 годом . 

Управлялись эти больш ие остяцкие княж ества, состоящ ие из м нож ества 

мелких, больш им князем . К одское остяцкое  княж ество занимало о гр о м 

н ую  те р р и то р и ю . В его  владения входили земли ны неш него О ктябрьского , 

С оветского , Б ерезовского  районов и часть земель Я м ало-Н енецкого о к р у 

га. А  после победы Ермака над князем С а м а ром  в 1584 го д у , к К одском у
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княжеству были присоединены, по распоряж ению  казацкого атамана Брызги, 

все земли от устья Ирты ш а до Кодского княжества.

В то время во главе его  стоял большой остяцкий князь Алач. С прихо

д ом  казаков на Ю го р ско й  земле тем  не м енее сохранились небольшие 

остяцкие княжества. Со вре м е нем  они стали постепенно терять внутрен

ню ю  сам остоятельность (в связи с появлением на Ю горской  зем ле креп ос

тей, м онасты рей, церквей и д ругих русских поселений).

Только одно К одское княж ество сохранило свою  независимость до 18- 

го века.

Большой остяцкий князь Алач, а затем и его  сыновья —  Иван и Михаил, 

занимали видное полож ение среди остяков, пользовались больш им уваж е

нием и были очень справедливы по отнош ению  к своим соплем енникам . 

Они поддерж ивали сою знические отношения с М осковским  государством , 

строго  соблю дая д о го во р н ы е  обязательства. В последую щ ие годы боль

шие князья м еньш е стали придавать значения взаим оотнош ениям  с мелкими 

князьями, м ногих из них стала одолевать алчность. Их перестали интересо

вать нуж ды  и жизнь сородичей. Среди таких м о ж н о  назвать больш ого Код
ского князя Игичея и А н н у , которы е  ум удрились ввести ещ е один налог на 
своих сородичей. Не вы держ ав неп о м е р н о го  ясака на пуш нину, мелкие 

княжества выступили против больш ого князя. Ц ентр княжества находился в 

Ю ртах Н ангакорт, на речке  Н агакорка, в шести килом етрах ниж е по тече

нию О би от О ктябрьского . Зная, что в одиночку не одолеть его, решили 
расправиться с ним сообщ а. В этом  восстании (с 1607 по 1609 год) участво

вали М алоатлы м ские, Большеатлымские, Ш еркальские, Веж акарские и д р у 

гие соплем енники. Руководим ы е своими вож акам и, они пошли в поход, 
убили старого  князя О нж ина. Два года продолж алось это остяцкое восста
ние, но сипы были не равны и оно в 1609 году  было подавлено с пом ощ ью  
русских казаков.

Кедр — кормилец

Наши далекие предки не случайно сделали вы бор, поселившись на М а - 

лоатлы мской зем ле. Здесь были густы е заросли кедрового  леса на всех 

четырех холм ах. С древних по р  отнош ение к кед ру у остяков —  особен

ное. Они давно заметили, что там, где есть кедр , водится м н о го  пуш ного 

зверья и дичи. По сод ерж ани ю  ж иров, белков, витаминов и других биоло

гически активных вещ еств кедровы й орех не им еет себе равных среди да

ров сибирской тайги. Он является основны м  к о р м о м  пром ы словы х зверей, 

обеспечивает их плодовитость и развитие зд орово го  потом ства. Человек 

такж е издавна использовал кедровы й орех в пищ у. Ж иры  кед рово го  ореха 

активизирую т ж изненны е силы организма и предотвращ аю т развитие ряда 

болезней, в частности, атеросклероза . О стяки особ о  почитали кедровы е 

леса, поклонялись им. Вырубали растущ ие около м олодого  кедра мелкие 

деревья —  б е р е зу , осину, давая возм ож ность  свободно расти ке д р у. При
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заготовке д ров никогда не рубили кедр. Очень лю бовно относились и бе 

регли кедровы е б оры . Сами охотно в них селились и устраивали кладбища, 

хороня своих сородичей среди почитаем ого ими кедрача.

Кедр —  долговечная порода деревьев, до  700 и более лет дож иваю т 

эти деревья там , где б е р е ж н о  относятся к ним. Еж егодно кедрачи даю т 

у р о ж а й , о соб ен но  высокие ур о ж а и  кедрового  ореха повторяю тся через 

четы ре-пять лет. Средний сб о р  ореха с одного гектара достигает 500 и 

более килограм м ов. С давних пор  сущ ествовал в М ал ом  А тлы м е строгий 

порядок начала сбора кедрового  ореха. Д о 1918 года этот день (по м е р е  

созревания) определялся сходом  граж дан села, а после, с 1918 года до 

1950-сельским С оветом . В кедрачах, где были располож ены  кладбища и в 

святых м естах, остяки кед ровую  шиш ку не собирали и не разреш али соби

рать д р уги м .

Но не только кедровы й пес привлек наших далеких предков поселиться 

здесь. Высокая гористая м естность, не затапливаемая в больш ую  воду, 
М атлым ская речка, сор , близость О би с ее протокам и, заливными лугами, 

недалекие ягельники для корм а и выпаса оленей, близость святых м ест и 
м ногие д р уги е  обстоятельства послужили им в вы бор е  этого м еста.

Малоатлымские остяки

Первыми основателями поселения М алого  Атлы м а были родовы е пле

мена остяков-предки СО КО ЛКО ВЫ Х. Стойбищ е их находилось на Ю р то ш - 

ной го р е  и впоследствии стало их родовы м  поселением . Где-то с начала 
пер вого  тысячелетия нашей эры  поселение стало называться М алоатлы м - 

скими ю ртам и.
Д о настоящ его врем ени сохранилась память о ю ртах. И сейчас м о ж н о  

слышать от жителей М атлы м а, что они ж ивут в Ю р та х . Старые ж ители, да и 
м олоды е, сразу догады ваю тся, что речь идет о постройках за кр уты м  л о

го м , за церко вью  на Ю ртош ной  горе .

Как и их соплем енники, малоатлымские остяки жили здесь своими р о д о 

выми племенам и. Занимались ры бной ловлей, добывали пуш ного  зверя, 

имели своих оленей. Олени в те времена для здешних остяков являлись 

основны м  п о д спо рье м  в их нелегкой ж изни. П о это м у  разведению  оленей 

они придавали первостепенное значение, понимая, что без них не выжить в 

этих суровы х холодных краях. Олени были не только средством  передви

ж ения. Из оленьих ш кур  шили себе о д е ж д у , обувь, когда охота не удава

лась, питались оленьим м ясом . И для постелей, и для строительства жилищ а 

использовали оленьи ш кур ы . Далекие наши предки предпочитали ж ить в 

чум ах. Ж илищ а эти собирались из ко н усо о б р а зн о  установленных ж е р д е й  и 

обтягивались сн а р уж и  оленьими ш кур ам и. В зим нее время в чум е  делали в 

середине очаг, на к о то р о м  готовили пищ у, он ж е  обогревал и освещ ал 

чум . Вытяжной тр уб о й  служ ило отверстие вверху чум а, м е ж д у  обвязан

ных ж ерд ей . После топки очага, чтобы сохранить тепло, отверстие закры 
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вали. Э то очень уд о б н о е  ж илищ е, о соб ен но  при кочевом  о б р а зе  ж изни. 

О но легко собирается, а та кж е  легко и б ы стр о  м о ж е т быть разобрано  на 

случай переезда. Весь скарб  перевозился на оленьих нартах.
М алоатлы м ские остяки кочевали, в о сно вном , в окрестностях М алого 

А тлы м а. Ловили в больших количествах р ы б у . Л етом  —  за О б ью , в п р о то 

ках и сора х; весной, осен ью  и зимой, в основном  —  в М алоатлы м ской 
речке. Э то вполне удовлетворяло их потре бно сти . О хотились то ж е  недале
ко, в окрестностях М алоатлы м ской и Л еуш инской речек, за О б ью , иногда 
добирались и до  предгорий Урала.

Они пре красно  знали м еста обитания своих сородичей, ездили, ведом ы 
ми только им, дорогам и  к сур гутски м , казы м ским  и д р у ги м  соплем енни
кам.

Х о р о ш о  знали повадки зверей, м еста зим него  обитания лося, диких 

оленей. В речках знали ж ивуны , ом ута , где ры ба зим ует, нерестилищ а 
ры бы , м еста кладки яиц водоплаваю щ ей птицы ; в лесах —  глухарины е тока, 
тока косачей. Знаком ы  были им пути м играции белки и д р уги х  ж ивотных и 
птиц. Знали берлоги, где зим ует «хозяин тайги». Д алеко обходили эти м ес
та, боясь потревож ить  медведя. Иногда охотились и на него . Убив, устраи
вали «м едвеж ьи пляски», —  своего рода покаяние за соверш енны й «грех». 
Ведь медведь для них являлся б о ж е ств о м , посланны м  с неба.

Чтобы выжить в этих суровы х краях, м ало знать места обитания зверей, 
птиц и р ы б , их н уж н о  ещ е и добы ть. Наши далекие предки использовали 
нехитры е, но, по тем  вре м е нам , вполне д оступ н ы е  и про сты е  орудия лова.

Каждый м уж чина был не только охотником , но и защ итником  своего 
рода. В о ор уж е н и е  его состояло, в осно вном , из лука и стрел. Н ем ного  
п о зж е  в экипировке появились топоры  и н ож и . Использовали деревянные 
палки вм есто пик и рогатины с заостренны м и концами для добы чи оленей, 
лосей и м едведей. Лося и оленя добывали и с пом ощ ью  ям , вырытых на 
пути их м играции. С верху ямы маскировали ветками. Ж ивотны х загоняли в 
ямы, а потом  доставали оттуда.

Иногда на лосиных тропах ставили петли, сплетенные из оленьих или 
лосиных жил, или настораживали больших ра зм е р о в  луки со стрелам и. На 
медведя, если он поедал у них мясо и р ы б у , охотились сооб щ а. В одиночку 
не рисковали. Один из спосо бо в добы чи медведя —  слепец. Делали его из 

больших бревен. Слепец настораживали, полож ив под бревна привязан
ную  к « сто р о ж ку»  прим анку. М едведь, потянув прим анку, обруш ивал на 
себя бревна и погибал.

Белку, горностая, куницу добывали, ставя на дупло черканы . Эта ло
вушка состояла из трех частей: лука, плашки с отверстием  и задвижки, ко то 
рая приж им ала пролезавш его зверька. Соболя добывали кулем кам и. За
йца, лису, кур о п а тку  ловили зимой петлями.

Слепцы и петли использовали и при д обы че глухарей, косачей, ставя их 

на галечниках, куда осенью  припетали эти птицы, чтобы наполнить мелкой 
галькой ж е л уд о к  (кам еш ки необходим ы  птицам для перетирания грубой  
зимней пищ и).
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Для добы чи р ы бы , в основном , использовали м орды  и котцы . Водопла
в а ю щ ую  птицу ловили во время линьки с собакам и. О стяцкие племена с 

давних п о р  приручили собаку. На крайнем  севере на них ездили, а наши 
остяки использовали их для охраны оленей и жилья. Н езам еним ы м  п о м о щ 
ником  собака была на охоте.

О стяки в наших краях применяли м ного  и д ругих приспособлений, лову
ш ек при добы че пуш ного  зверя, птицы и ры бы . Н е кото ры е  из этих ловуш ек 
и в наш е время использую тся с успехо м  охотниками и ры бакам и. Это кот
цы, слепцы, кулем ки, м орд ы , петли и м ногое  д р у го е . Но все-таки основ
ны м  о р у ж и е м  на охоте  оставались лук и стрелы .

В те времена наши предки не знали вкуса хлеба и соли. Употребляли в 
пищ у добы то е  м ясо, р ы б у  в сы р ом  и м о р о ж е н о м  виде. П озднее научи
лись добывать огонь, стали употреблять вареное м ясо. Д о сих пор остался 
обычай есть м ясо и р ы б у  в зим нее время «строганиной». М о р о ж е н у ю  
р ы б ^  и мясо строгаю т тонкими пластиками и едят, правда, теперь у ж е  с 
солью , горчицей и д руги м и  приправами.

А  в начале 17-го века, когда стала действовать зимняя д орога  от Ивделя 
д о  О би, купцы из уральских городов стали завозить в К одское княж ество и 
в ю р ты  М алоатлы м ские огнестрельное о р у ж и е , пор ох, д р о б ь . Появилась и 
ж елезная посуда (чайники, котлы, ч угун ы , к р у ж к и , миски, тарелки), ж е л е з
ные и чугунны е печки, топор ы , пеш ни, капканы разны е, в том  числе и 
м едвеж ьи. Появились сети, малые невода, м е р е ж а , ры боловны е крю чки  и 
м н о го е  д р у го е , о чем  п р е ж д е  не ведали остяки. Все это обменивалось на 
пуш нину, р ы б у, м ясо. Д енеж ны е знаки в то  время для остяцкого  населе
ния не представляли интереса и не имели хож дения.

Д о появления металлической посуды , остяки использовали в своем  бы ту 
с давних пор  деревянны е лож ки, черпаки, деревянны е коры та разных ра з
м е р о в , блюда и тарелки. Из бересты  делали разного  разм ер а  туески, хинь- 
ти и д р у гу ю  д о м а ш н ю ю  утварь.

Д о сам ого  города Ивделя в зим нее время через каж ды е 40— 45 кило
м е тр о в  были построены  постоялые д воры , где обозникам  м о ж н о  было 
остановиться на ночлег, покорм ить оленей и лош адей, отдохнуть сам им . 
О т М ал ого  Атлы ма эта д орога  прош ла через М алоатлы м скую  Л о р б у  к 
верховьям  реки Конды и деревне Вершина (которая стояла в районе ны 
неш него  поселка Советский) и дальше —  на Ивдель. Ею пользовались боль- 
ш еатлы м ские, кары м карские, малоатлы м ские, кондинские, ш еркальские и 
д р у ги е  купцы . Кеуш инские, кальмановские, магилевские, из деревень Во

рона, Ягурьях, С ухо р уко во  ездили на Урал с товарами через Пальяновс- 
к у ю  Л о р б у , Ендырь, затем к деревне Вершина, где эта д о р о га  соединялась 
с М алоатлы м ской. Была здесь и другая таежная д о р о га , называлась она 

Гаринской, но по ней ездили из ю р т Ендырь на д еревн ю  Супра до Ш аим а, 

затем  через Пелым на Гари и дальше на С еров. По этой д о р о ге  наши купцы  
ездили в го р о д  Ивдель, добирались до Серова, В ерхотурья, Е катеринбур
га; ездили и на И р б и тскую  яр м а р ку , в прош лом  знам енитую  на всю Си

бирь; в Н овгород , М о скв у  и д р уги е  город а .
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Наши предки жили здесь в эпоху неолита

С купы е исторические сведения, дош едш ие до наших дней, дают нам 

основание утверж дать, что Малый А тлы м , как остяцкое поселение, было 

основано ещ е в пер вом  тысячелетии до нашей эры, а м о ж е т быть и рань

ш е. Теперь тр уд н о  установить историческую  точность. Но о том , что на 

Ю го р с к о й  земле люди жили даж е раньш е, чем в некоторы х других уголках 

нашей планеты факт неоспорим ы й. Это доказываю т раскопки поселений 

д р е вн е го  человека в наших сибирских краях. В ф ондах Тобольского м узея 

хранятся богаты е археологические материалы, есть здесь каменные о р у 

дия тр уд а  эпохи неолита. О собенно м н о го  археологических памятников 

находят сегодня по ре ке  Конде, в районе озера А р а н тур . Здесь найдены 

б ронзо вы е  украш ения, глиняные сосуды , ж елезны е наконечники стрел и 

м н о го е  д р у го е . В наших краях подобны е стоянки древних людей давно 

уничтож ены  «искателями сокровищ ».

На Конде об н а р уж е н ы  стоянки лю дей, относящ иеся к Лозьвинской куль
ту р е , которы е  датирую тся 12— 13 веками до нашей эры . На территории 

о кр уга  найдены чаши, тигли, в которы х остяки плавили металл, ф орм ы  для 
отлива топоров, нож ей , копий, сабель из бронзы  и меди. Это говорит о 

то м , что наши сородичи хорош о знали секреты  плавильного мастерства 

ещ е задолго до нашей эры . А  некоторы е найденные произведения р и ту 

ального искусства, отлитые из бронзы  (в виде зверей), археологи относят к 

2— 3 тысячелетиям д о  нашей эры.

Избушки — землянушки

В пер вом  веке нашей эры появились на Ю ртош ной  го р е  в М алом  А тлы - 
м е деревянны е уб огие  избуш ки, срубленны е из дерева, где жили семьи 

кочевников, сначала только зимой, а позднее стали ж ить постоянно. Н е

м ногочисленны е избуш ки наполовину вры ты е в зем лю , в основном , р а с

полагались в ю го -восточной  части го р ы , около пологого  лога (взвоза), по 

к о т о р о м у  люди ездили на оленях и ходили к реке О би. И збуш ки —  землян

ки строили на сухих м естах, р а зм е р о м  строения были 4x4 или 4x6 м етров . 

Больших избуш ек не строили, потом у что требовалось больш е дров для их 

отопления и они в зим нее время бы стрее  выстывали. Сначала копали ям у 

нам еченного  разм ера —  глубиной в м етр . Если грунт был крепким  (глина, 

суглинок), то, отступив на полметра по перим етру вы ры того  котлована, 

рубили с р уб  из кр угл о го  дерева. Ф ро н то н ы  рубили из этого  ж е  дерева 

кон усо о б р а зн о й  ф о р м ы . Посередине укладывали балки, затем из кр угл о го  

леса делали сплош ной накат, которы й служ ил и кры ш ей, и потолком . П олу

чалась двухскатная кры ш а с уклоном  в обе стороны . Уклон делали неболь

ш ой, в 20 градусов.Н а  кры ш у клали б е р е сту , чтобы м еньш е гнил накат, 

затем  на кры ш у насыпали зем лю , сверху укладывали д ерн . По пер им е тру
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избуш ки снар уж и  делали завалинки, чтобы не попадала вода внутрь пом е

щения. Единственное окно небольш ого разм ер а  делали на правой стене от 

входа в избуш ку. Чувал разм ещ ался в правом  углу при входе, этот угол 

обмазывали глиной п р и м ер но  по м е тр у  с обеих сторон толщ иной до 10 

сантим етров. Вверху делалось кр угл о е  отверстие для выхода ды м а. Как и 

чум , после топки чувала, это отверстие закрывали.

Внутренняя высота от пола до балок составляла 2,5 м етра . Внутри из

буш ки, прям о против дверей и слева вдоль стен, делали нары из дерева 

высотой 40— 50 сантим етров. Пол был земляной, земля в избуш ке никогда 

не замерзала, а нагревшись, сохраняла тепло. У окош ка делали небольшой 

столик. Если при строительстве избуш ки гр ун т был песчаный, то с р уб  начи

нали рубить  со дна котлована.

Наши далекие предки строили свои жилищ а в глубине леса, чтобы они 

не выделялись и не были видны издалека, особенно  с О би, откуда могли 

появиться непрош енны е гости. М аленькие уб о ги е  избуш ки надеж но были 
укры ты  густы м и зарослями кедрача. К р о м е  то го , с Ю ртош ной  горы  хо р о 

шо просматривалась О бь, что позволяло своеврем енно оповестить ж ите
лей ю р т  о надвигающейся опасности.

Языческие ритуалы и обычаи

М алоатлы м ские остяки стр о го  соблюдали ритуалы, придерживаясь язы

ческой веры , но особенно яр ко  это проявлялось при похоронах родите
лей. Кладбищ е находилось недалеко от ю р т  за кр уты м  л огом  и занимало 

довольно больш ую  те р р и то р и ю : от к р у то го  берега О би, где сейчас стоит 

церковь, ю ж ная граница его проходила по Ю р то ш н о м у  логу, а северная, 
где сейчас здание заброш енной школы. М е с то  здесь сухое, вы сокое, сплошь 

в зарослях кедрача. Захоронения на этом  кладбищ е начали производить до 

первого  тысячелетия нашей эры . Население ю р т М алоатлы мских было не

больш им и этой территории  им вполне хватало.

В начале 18-го века церковь заняла часть бывш его кладбища. С пос

тройкой церкви здесь стали хоронить и русски х . Наше поколение помнит, 

что там , где сейчас стоит д о м  Панишевых с о го р о д о м  —  на этом  ко со го р е  

хоро ш о сохранились могилы остяков. Они выделялись среди д ругих тем , 

что надгробия их сделаны из дерева и не было крестов. Почти у каж дой 

могилы стояли скам еечки. Захоронений бы ло нем ного, но они располага

лись ком пактно и всегда были ухо ж е н ы .

М алоатлы м ские остяки были язычниками и называли своего бога —  ТО- 

РУМ . Д обры й бог —  властитель вселенной. Представляли его верховны м  

владыкой, ж ивущ им  на небе. О стяки считали себя недостойны ми его вни

мания и не имели права утр уж д а ть  своими просьбам и. Но были ещ е ни

зшие бож е ства , через которы х они обращ ались к Великому владыке.

Низшие бож ества делились на д обр ы х и злых. В большинстве и зо б р а ж е 

ния этих б о ж е ств  были вытесаны ш аманами из дерева и имели вид челове-
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неских ф и гур . Д руги е , у ж е  позднее, выплавлялись из металла, изображ али 

птиц и д ругих ж ивотны х. Язычники верили в бытие зем ны х и водных б о 

ж еств , строили им капища в сокровенны х местах, в глуш и лесов и го р . Они 

благоговели перед горам и и деревьям и, и относились к ним с чувством  

гл уб о ко го  уваж ения. Ни один житель та е ж н о го  края, проезж ая м им о б о 

ж еств  или святых м ест, не имел права прикасаться к ним, он старался д е р 

жаться как м о ж н о  дальше от этих м ест, чтобы не разгневать бож ества. 

Томимый ж аж дой  человек, оказавшийся в б ож е стве нном  м есте, не имел 

права напиться около святого м еста. В этих местах никто не имел права 

косить траву или сломать д ерево , стрелять птиц и зверей, собирать ягоды и 

грибы , а такж е ке д р о в ую  ш иш ку. Ж енщ инам -остякам  воо бщ е запрещ а

лось посещ ать святые м еста.

Таежные пюди, исповедовавшие язы ческую  веру, приносили своим идо

лам сам ы е лучшие ш кур ки  добы ты х ими зверей, стрелы , которы м и м ного  

раз поражали зверя, а позднее и серебряны е деньги, тарелки, блю дца с 

изображ ениям и на них шайтанчиков (идолов) в виде птиц и зверей.

При народных бедствиях, таких, как повальные болезни, большие наво
днения, падеж оленей —  делались общ ие ж ертвопринош ения. М апоатлы м - 
ские остяки и их сородичи из д ругих ю р т , располож енны х в районе М алого  
А тлы м а, при общ их ж ертвопринош ениях съезжались на свящ енную  го р у
—  Городищ е. Здесь, на верш ине го р ы , исполняли они свой ритуал. Если 

встать на этой небольш ой площ адке спиной к реке , то  справа, чуть пониж е 

верш ины горы , есть небольш ой уступ , на этой небольш ой площ адке стояла 
о круж енная кедровы м  лесом  избуш ка —  К А П И Щ Е , в ко то р о й  находились 

идолы -бож ества. Н е м н о го  подальше —  пологий лог, по ко то р о м у  заезж а
ли на оленях на площ адку перед го р ко й . П рям о перед  вами открывается 

продолговатая площ адка, уходящая с подъ ем ом  в тайгу. Сзади и слева —  

кр уты е  отвесны е склоны горы  Городищ а. А  если повернуться, то перед  
вами открывается прекрасная панорам а великой О би с ее пойм енны м и 

лугами и протокам и, уходящ им и за горизонт. Стоя на этой святой го р е , 

начинаешь понимать, что наши предки были неглупы м и лю дьм и, ум ели ви
деть м ир природа и ценили красо ту .

М ероприятия по проведению  язы ческого  обряда —  ж ертвопр ин ош е

ния, готовились ш аманами заранее. Определялся день проведения этого  

обряда, заранее устанавливали, какое количество оленей долж ны  привести 

сю да для ж ертвопринош ения. Это брали на себя богаты е. Бедные остяки 

оленей не приводили. На святую  го р у  съезж алось до ста и более оленьих 

упряж е к со всех окрестных ю рт: Большого Атлыма, М алого  Атлыма, Больших 

Ю р т , П оснокорта, М алоатлы м ской Л о р б ы , Захарки, О ськи, М оим а, Вар- 

курта , Л еуш , К ары м кар, С основы х, К еуш ек, Ш ерка п  и д р . Вся пологая 
площ адка, как «зрительный зал», была заполнена гостям и и оленьими уп

ряж кам и.

С этой площ адки, как в театре, с л ю б о го  места было слыш но и видно 

все, что происходило на го р е  Городищ е. В назначенный час главный ша
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м ай, один из старейш их, не только по возрасту и опы ту, но и уваж аем ы й 

всеми человек, отправлялся в капищ е к главному идолу и вопрош ал его о 

ж е р тв е . После этого  объявлял волю идола собравш имся остякам. Ш а м а 

ны, гр о м к о  прокричав волю  бож ества , чтобы было слыш но всем п р и сут

ствую щ им , начинали биться, гр о м к о  стуча в бубны , крутиться на одной 

ноге , кататься по зем ле. В это врем я, при б еспре ры вн ом  крике и вое 

ш аманов, одни остяки держ али ж ертвенны х оленей за рога , другие  стояли 

с ту го  натянутыми лукам и, третьи —  с заостренны м и копьями. И как только 

главный шаман ударял палкой оленя по голове, м уж чины , держ авш ие луки, 
м гновенно пускали стрелы в серд це  ж ивотного , д р уги е , копьями, спешили 

добить его . Они считали, что бы стры м  ум ертвлением  ж ивотного  приносит 

больш ую  радость идолу. Д ерж ащ и е оленей остяки м гновенно вырывали 

серд ц е , выжимали в ко р ы то  или б е р е стян ую  чащ у кровь. Потчевали этой 

кро в ью  б о ж е ство , (мазали ем у лицо). О ставш ую ся кровь, вы пущ енную  из 
убиты х ж ивотны х, пили сами.

О бодрав ш кур у  с оленей, м ясо триж ды  обносили в о кр уг капища, и ели 

его  сы р ы м . О ставш ееся м ясо делили м е ж д у  всеми, кто присутствовал на 
ритуале, часть его  развозили по ю р та м  для угощ ения своих сем ейств. Ш к у 
ры с убиты х оленей вм есте с головами и ногами развешивали по деревьям , 

о к р у ж а ю щ и м  капищ е и го р у . Ш ам аны  все это врем я, не останавливаясь, 
продолж али языческий ритуал и, наконец, придя в бесчувственное состоя
ние, падали на зем лю  с пеной у рта. У  находившихся здесь ж е  остяков до 
то го  разы гры валось воо бра ж е ние, что им казалось, будтб  изо рта ш ам а

нов выходит голубой  ды м . Это в о о б р а ж а е м о е  явление служ ило знаком  
снош ения шаманов с идолом , как бы свидетельствуя о то м , что б о ж е ству  
приятны ж ертвы , и что он исполнит просьбы  ж ертвоприносителей.

Ц ерем ония ж ертвопринош ений продолж алась обы чно целый день. Сей

час тр уд н о  определить, с какого врем ени гора Городищ е стала «Святой 

го р о й » . М о ж н о  только предполагать, что эти ритуалы начались здесь задо

лго до  появления на Ю р то ш н о й  го р е  остяков, до  есть до  первого тысяче
летия до  нашей эры . Д оказательством  то м у  м о ж е т служ ить то, что куль

турны й слой горы  Городищ а составляет более пяти м етров . Почти три ты 

сячи лет, а м о ж е т и больш е, исполнялись на этой го р е  языческие обряды . 

Было заведено, что каж ды й, едущ ий на ритуал, долж ен был везти с собой 

п л о д о р о д н ую  почву из своих ю р т  и всыпать ее на святую  го р у . П о это м у  и 

плодородны й слой, и гора постепенно росли. К р о м е  этого  в капищ е несли 

ш кур ки  зверей, п о суд у , серебряны е деньги, р ы б у, птицу, задабривая идо

лов. А  в годы лихолетья вели сю да десяткам и оленей. Вот поэтом у здесь 

м о ж н о  было найти кера м ику, кости ры б и ж ивотны х.

Проводились здесь ритуалы до 1918 года. В 1930— 1933 годах м ы , б у 

дучи подросткам и, видели на этой го р е  разваливш уюся избуш ку, в кустах

—  кости и черепа оленей.Кости оленей были так хрупки, что очень легко 

ломались от наших прикосновений.
Если посм отре ть  на го р у  Городищ е с О би, то д а ж е  неопы тны м  глазом
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м о ж н о  заметить, что она сильно отличается от других. Не видно белых 

песчаных кр уч , потом у что растительный слой, сваливаясь с вершины горы , 

смешивается с песком  и придает ей мрачный вид.

У остяков, исповедовавших язы ческую  вер у , были и д р уги е  празднества

—  поклонения идолам. И нтересны м  был праздник в честь идола-Оленя. 

О стяки вечером  собирались в одну из избуш ек или чум , где находились 

главные бож ества, и до двух часов ночи справляли обряд следую щ им  об

разо м : каж ды й, входящий в чум  или избу м уж чина долж ен был по три раза 

крутануться перед идолом , а затем садился на правой сторон е  нар. Левая 

сторона нар закрыта занавеской. Затем сю да сходились ж енщ ины , совер

шая те ж е  самые действия. Когда собирались все, шаман начинал грем еть 

ж елезны м и саблями и копьям и, заранее приготовленными и улож енны м и 

перед идолом . П отом  ка ж д о м у м уж чине  давал по сабле и копью . В о ору

ж енны е м уж чины  становились напротив бож ества и триж ды  крутились, как 

волчки. Сам шаман, взявши в руки по сабле, оборачивался к бож еству 

спиной и когда ударял одной саблей о д р у гу ю , м уж чины , как по команде, 
качаясь из стороны  в сто р о н у , кричали разны м и голосами то ред ко , то 

часто, повторяя слова: «гаи-гаи», при этом  они то поднимали о р у ж и е  вверх, 

то опускали вниз. Этот крик и движения продолжались в течение часа и 
остяки от этого приходили в исступление. У м олкнув , поворачивались тр и ж 

ды перед  б о ж е ство м , отдавали о р уж и е  ш ам ану, которы й раскладывал его 

на п р е ж н е м  м есте.

О кончив обряд, м уж чины  занимали свои места на нарах. После этого 
открывалась занавеска, скрываю щ ая там ж енщ ин. Начиналась новая сцена. 

Под звуки саквалтыпа национальный (музы кальный инструм ент), м уж чины  и 
ж енщ ины  начинали пляску, которая длилась очень долго. О бряд  заканчи
вался тем , что м уж чины , разобрав сабли и копья, трижды ударяли по полу, 

клали их на м есто и расходились по д о м а м .
У язычников было м н о го  и других обычаев и праздников, которы е  они 

регулярно  справляли. Приняв в начале 18-го века православную  вер у , остя

ки со вре м е нем  м ногие обряды  забыли. А  при советской власти языческие 

обряды были вообщ е запрещ ены , как впрочем  и шаманство. П о этом у до 

наших дней сохранились только отдельные элементы «игрищ ».

О сновны м и организаторам и проведения праздников и обычаев были 

ш аманы, они являлись как бы посредникам и м е ж д у  остяками и идолами. 

Только шаманы имели право общения с бож ествам и. Ш ам аны  и шаманки, 

служители идолов, получали эти почетны е звания или по наследству, или по 

выдаю щ имся способностям . Для того , чтобы проводить обряды среди своих 

соплем енников, шаман обязан был обладать тверды м  хара кте ром , живым 

во о бр а ж е н и е м , красивым телослож ением . Тех, кого пророчили в ш ама

ны, специально обучали ш аманским  п р е м уд р о стя м . Только пройдя соот

в е тствую щ ую  подготовку: воздерж ание от спиртного, соблю дение обета 

безбрачия, изучение толкования снов, неко то ры х азов врачевания, шаман

ское искусство и т .д . —  начинаю щ ем у доверяли провести первый обряд
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(под контролем  опытных ш аманов). Испытания эти выдерживали нем ногие. 

И все ж е , несм отря на запреты, аресты и расстрелы шаманов при советс

кой власти, ш аманство у язычников продолж алось до  конца двадцатого 

века.

Обращение в православную веру

Следом за казаками, а затем и царским и регулярны м и войсками, ко то 

ры е бы стро  стали осваивать Ю го р с к у ю  зем лю , проникала сю да и правос

лавная церковь, направляя свои усилия для обращ ения язычников в правос

лавную  веру. Языческим обрядам  православная церковь долж на была п р о 

тивостоять свои. Почти одноврем енно со строительством  в 1500 году Код- 

ского , Б ерезовского и других о строгов-креп осте й , начинаются активные 

действия м иссионеров православной церкви. Они выполняли волю высш его 

православного духовенства, направленную  на укрепление и расш ирение 

интересов православной церкви среди остяцкого  населения и тех, кто был 

сослан в Сибирь, кто беж ал на реку О бь от бояр ского  гнета или царской 
расправы . С этой целью  по указу царя Алексея М ихайловича в 1657 году 

был построен и начал работать Кодский м уж ско й  м онасты рь в селе Кода 
(ны не О ктябрьское). М онахи, как и предприим чивые купцы , свою  деятель

ность начали со скупки пуш нины, р ы бы , мяса у остяцкого  населения за 

б е сц енок. Чтобы укрепить свое ф инансовое полож ение, начали, п е р е к у 

пая, торговать всем этим богатством  природы , наживая большие барыш и. 
В дальнейш ем м онасты рь стал постепенно расш ирять свои владения, завла
дел лучш ими ры бны м и угодиями,завел свой скот. П остепенно впасть от 

остяцких князей переходила в их р уки . Чувствуя всесто р о н н ю ю  п о д д е р ж ку  

от вы сш его духовенства России и царя, монахи обратились с просьбой об 
отведении им для монастыря земель, принадлежащ их ко д ско м у  остяцком у 

князю  Д м итрию  Алачеву. И в 1679 году получили гр а м о ту  от царя Ф едора  

Алексеевича на бесплатное отведение К о дском у м у ж с к о м у  м онасты рю  

зем ельны х угодий. Согласно этой гр а м о те  царя все земли во кр уг м онас

тыря на три версты отошли ем у. К р ом е  этого  —  несколько островов, луга 

с протокам и за рекой О б ью . Это дало во зм ож ность  беспош линно заготов- 

ливать дрова, рубить лес для своих надобностей, косить траву и беспрепят

ственно пасти скот на М онаш еском  острове , (так стал называться остров 

выше ны неш него села О ктябрьское, на левой стороне  О би). М онахи здесь 

организовали песок, где стали вылавливать стреж евы м и неводами ценные 

породы  ры б : м уксуна , сы рка, щ екура , осетра , стерлядь.

В 1683 году м онасты рь имел 12 лош адей, 60 голов кр уп н о го  рогатого  

скота, предприятие по вы работке м олочного  и конопляного масла, мель

ницу, кузницу на пять наковален (из ко то р ы х одна для серебряны х раб от). 

М о н а с ты р ю  такж е принадлежала вотчина с 350 десятинами пашенной зе м 

ли в районе Ялуторовска, что давало возм ож ность  снабж ать м онахов и 

население своим хлебом .
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Имея большие д оходы , м онасты р ское  хозяйство бы стро  росл о . М о н а 
хи по-хозяйски использовали дарованны е им земли: леса, богаты е пуш ны м  

зверьем ; луга для отко р м а  скота; протоки и про сто р ы  О би —  для вылова 
р ы бы . С их появлением на Ю го р с к о й  земле м естное остяцкое население 

стало держ ать  скот (ко р о в , лош адей, овец, кур  и д р у гу ю  ж ивность). На

училось выращивать овощ и (р е п у , свеклу, м орковь, капусту, о гу р ц ы , лук, 

ред ьку, редис, укр о п  и д р у го е ). А  в 18-ом веке монахи стали выращивать 
картоф ель. Благодаря м онахам остяки узнали вкус хлеба.

С откры тием  К одского  м онасты ря в селе Кондинском  стали учить детей 
(нем ногочисленны х купцов) в частных школах. П озднее открылась при м о 
насты ре церковно-приходская школа, где стали учиться дети князей, ш ама
нов и д ругих заж иточны х остяков, кто принял православную  веру.

В 1764 году м онасты рь имел у ж е  679 крестьян, из них 264 м уж чины  —  
от 16 до 60 лет; четы ре деревни, четы ре мельницы, конный завод на 145 
лош адей, несколько торговы х лавок в Тобольске, лучш ие ры бны е угодья 
на О би. М о н а сты р ю  принадлежало право принимать для обработки земли 
«гулящих лю дей», ко то р ы м  они давали по одной лошади и коро ве , а такж е 
сельскохозяйственные орудия. В свою  очередь, м онасты рь брал с «гуля
щих людей» кабальное письм енное обязательство о то м , что они о б язу
ются вечно работать на м онасты рь и сдавать каждый пятый сноп со своего 
у р о ж а я .

Наряду с эксппуатацией и гр а б е ж о м  остяцкого насепения, Кодский м о 
настырь оказап полож ительное влияние на жизнь остяцкого  населения: при- 
учил их вести сельское хозяйство, прививал им навыки культуры . О гром ная 
заслуга м онасты ря состоит и в то м , что с этого времени стала вестись 
постоянная летопись наш его края, началось постепенное, хотя и не м а ссо 
вое, крещ ение остяков правоспавной вере. Кодский м уж ско й  м онасты рь 
(по реш ению  д ухо в н о го  руководства губернии) в дапьнейшем был п р е о б 
разован в Кодский ж енский м онасты рь.

267 пет просущ ествовал  Кодский м онастырь.

В 1924 году  ком сом ольцы  села Кондинское, ныне О ктябрьское , д оби
лись закрытия К о дского  м онастыря и национализации его им ущ ества. М о 
настырь закрыли, затем , в 1930 го д у , сняли колокола и началось его  р а з р у 
ш ение. Но до конца так и не см огли разруш ить, настолько крепки были его 

стены, слож енны е из кирпича, что никаким ухищ рениям  при р а зб о р ке  не 
поддавались. И все-таки врем я, а в основном , бездуш ное , варварское от

нош ение к эксппуатации здания, привели его в негодность. Что только там 

не разм ещ алось! Первоначально его  использовали как нардом , затем , как 
гараж . Был в нем  и склад. Сейчас часть здания занимают связисты. Но 
сам ое печальное: бесследно исчезли д окум енты  м онасты ря, а ведь это 
ценнейший исторический материал, которы й м ог бы поведать о м н о го м .

Так печально закончилась история этого уникального м онасты ря, един
ственного в наш ем  О ктябрьском  районе. М о ж е т , настанут врем ена, когда 
вновь будет восстановлено это здание и жители ны неш него села О ктябрьс
кое услышат звон колоколов.

-  '
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Кодский м онасты рь, повторяем , сыграл о гр о м н у ю  роль в развитии Код- < 
ского  остяцкого  княжества. Названный в 1657 году в честь этого  княж ест

ва, он с честью  оправдал свое предназначение и до  конца пронес это 
историческое  название.

Миссионеры, просветители, исследователи

У м ногих людей наш его поколения, ввиду незнания истории края, сло

ж илось устойчивое мнение, что духовенство, свящ еннослужители всегда 

занимались только д уховны м и,религиозны м и делами. Но история К одского 
м онасты ря дает нам основание утверж дать и д р у го е . По делам монахов, 

свящ енников м о ж н о  судить, что они были большими знатоками не только 

православной религии и ее проповедникам и, но и умели с больш им разм а

хом  наладить сельское хозяйство, развивать кул ьтур у , учить детей грам оте . 
Среди православных свящ енников прош лого  есть и такие, чьи имена нераз

ры вно связаны с научно-исследовательской деятельностью , научными от
крытиями в области этнограф ии, статистики, истории, архитектуры . М ногие  

из них путеш ествовали, исследовали неизведанные тогда обш ирны е С ибир

ские п р о сто р ы . Ими написаны и изданы разн ого  рода книги, справочники, 
словари, научные записки, статистические сборники и д р уги е  ценные исто
рические д о кум е н ты . О собы й интерес для нас и наш его края представляет 
ф игура  м итрополита Т обольского  Ф илоф ея Л е щ и н ско го . Он руководил 

духовенством  в Тобольске с 1702 по 1712 год. По расп оряж ен ию  Петра 
П ервого  он прибыл на сл у ж б у  в Тобольск из Киева. Став м итрополитом  
Тобольским , он вызывает из Киева м иссионеров и учителей. О ткры вает в 

го р о д е  п е р вую  в С ибирском  крае славянскую  ш колу. В 1708 году Л ещ инс- 

кий отправляется на Кам чатку, крестить камчадалов. О дно врем енн о  заво
дит знаком ство с сибирским  большим князем  Тучабалдой и остяцким  кня

зем  Ш е ш уко й .
Чтобы укрепить хоро ш ие отнош ения с остяцкими князьями, направляет 

своих м иссионеров к с у р гутски м , кодским  и березовским  остякам . После 

возращ ения с Камчатки, Ф илоф ей Л ещ инский направляется летом  1712 года 

для крещ ения и принятия православной веры к остякам в М алый А тлы м , 

Кодек, Ш ерка лы  и Казым . При участии остяцкого  шамана П олемха он начал 

крещ ение остяков в ю ртах М алоатлы м ских летом  1712 года. В те времена 

проводились не только обряды  крещ ения остяцкого  населения, но и при

сваивались им фамилии, записывалась в ц е р ко в н ую  книгу их родословная. 

Д о этого  остяки фамилий не имели, называли д р у г д р уга  по имени или 

д р уги м  прозвищ ем , упом иная при этом  отца или мать, чтобы лучш е было 

понять, из какого рода. О стяки в те врем ена были неграм отны м и и записей 

родословной не вели. (Н е ко то р ы е  из них и в наше врем я, расписываясь в 

д о кум ентах, ставят «танго», роспись в виде крестиков и д р уги х  закор ю чек).

В ю р ты  М алоатлы м ские из русских в те врем ена мало кто приезж ал, по э

то м у  появление незнаком ы х свящ енников вызвало страх у детей и стари
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ков. (В зрослое  м у ж с к о е  население находилось на ры бопром ы слах). Вне

запное появление русских испугало их, кто пош устр ее  убеж ал в лес и из 

кустов наблюдал за происходящ им . К ое-кто  из них залез на близстоящ ие 

кедры . Н у, а пож илы е поспеш или скрыться в своих избуш ках. Но благодаря 

присутствию  знако м о го  шамана страх постепенно прош ел.

В легендах малоатлы м ских остяков, дош едш их до наших дней,рассказы 

вается, что увидев ребятиш ек, сидящих на деревьях и сверкавших испуган
ными глазами, кто -то  из свящ еннослужителей сказал: «Сидят, как соколы». 

И это, якобы , слово легло в основу фамилии их рода. О тсю да и пошла 

фамилия —  С околковы . Так ли это было или иначе, трудно  сейчас устано

вить, но, сопоставляя указанны е в легенде ф акты, в правдоподобии ей не 

откаж еш ь. Как бы там ни бы ло, в 1712 году остяцком у р о д у , основателям 

ю рт М алоатлы м ских, была присвоена фамилия и они приняли православ

ную  вер у .

Для то го , чтобы остякам  привить православную  веру и обряды , нуж на 

была постоянная связь с духовенством . П о это м у  было реш ено построить в 

ю ртах М алоатлы м ских церковь. Спустя два года после крещ ения остяков 
м итрополитом  Ф илоф еем  Л ещ инским , в 1714 году была построена П ре

ображ енская церковь в ю ртах М алоатлы мских, а в юртах Ш еркалы -С пас- 

ская.
В строительстве церквей больш ую  пом ощ ь оказали свящ еннослужители 

К одского  м онасты ря. М е с то  для церкви было выбрано на к р уто м  берегу 

О би, за Ю р то ш н ы м  л о гом , на кладбище малоатлымских остяков. Старая 
церковь была нам ного  м еньш е ныне сущ ествую щ ей  и срублена то ж е  из 

дерева. С появлением церкви, в селе стали селиться русские люди. В л о ж 

бине м е ж д у  Голубищ ем  и Ю ртош ной  горам и впоследствии образовался 
центр села. П ервы м и ж ителям и стали церковнослуж ители и те казаки, кто 

строил церковь и остался здесь жить. Селились и те, кто был сослан сюда, а 
такж е вольные люди, беж авш ие в Сибирь по разны м  причинам. Позднее 

появились в селе деловы е лю ди-купцы .

С 1714 года, в связи с постройкой церкви, Малый А тлы м  приобрел 

статус села. Такие по всей Руси были заведены порядки, что при строитель

стве в д еревне  церкви это поселение приобретало статус села, как бы 
становясь на ранг выше деревни.

По св о е м у  д ухо в н о м у  и кул ьтур н о м у  развитию  село стояло м еж д у 

деревней и го р о д о м . У остяков, в связи с постройкой церкви, мало что 

изменилось в ж изни. Хотя они и приняли православную  вер у , но от своих 

языческих ритуалов не отказались. В об щ е м , имели двойную  вер у . Те остя

ки, что жили в селе, справпяпи церковны е ритуалы, а те, что жили в о кр е с

тностях М атлы м а, больш е соблюдали язы ческую  веру. В церковь они при

езжали только крестить детей, нравился им и обряд бракосочетания.

Ш ам аны  старались сохранить свое влияние в глубинке и им это с успе

хом удавалось.

М алоатлы м ская церковь к 1720 году полностью  завершила крещ ение
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остяков в окрестны х ю ртах и это позволило начать статистический учет п р о 
ж иваю щ его  населения в этом  районе.

Ц ерковники стали постоянно проводить православные обряды , пра з

дники. Сю да приезжали р усски е  и д р уго й  люд из окрестны х деревень и 
ю р т : кто пом олиться, а кто —  посм отре ть .

П роведение религиозны х праздников носило массовый характер, что 

способствовало сближ ению  лю дей, их знаком ству. М ассовы е праздники 

церковь старалась проводить с разм ахо м , чтобы больш е иметь прибылей. 
И люди не жалели денег.

В 1730 году в селе М алый А тлы м  стала работать частная школа, а в 

начале 19-го века была откры та церковно-приходская школа. 190 лет учили 
детей села М алый Атлы м  и д р уги х  деревень грам оте  в церко вно-приход с

кой ш коле. В основном , здесь учились дети русских церковников, купцов и 

заж иточны х крестьян. О кончив ш колу, м ногие получали трехклассное об 

разование. Ввиду того , что школы были платными (чтобы продолж ить у ч е 

бу н уж н о  было ехать в Тобольск), редко  кто из селян стремился учиться 

дальше. Да и в те далекие врем ена, в основном , приучали детей с малых 
лет к тр у д у . Считали, что учиться необязательно, а честны м  тр уд о м  м о ж н о  
про корм ить  се м ью , нажить богатство, тем  сам ы м  улучшить свою  ж изнь. 
Ц ерковно-приходская школа просущ ествовала до 1920 года, дав начальное 
образование сотням  детей.

Переселенцы

В 1708 го д у , в связи с административной р е ф о р м о й  Петра 1 была о б р а 

зована Тобольская губерния, в состав которой вошли все земли от Уральс
ких го р  до Д альнего Востока. Появились д енеж ны е знаки на территории  
К одского  остяцкого  княжества, был образован Березовский уезд , Кондин- 

ская волость, куда вошли и земли М алого  А тлы м а. В 1712 году прибыл 
назначенный П е тр о м  1 первый генера л -губ ерна тор  в го р о д  Тобольск —  

князь М .П .Г ага рин . С откры тием  нового М о ско вско -С и б и р ско го  тракта в 

1733— 1763 годах, зам етно увеличился поток переселенцев из центральной 

части России. Этот большой Сибирский тракт через Урал был узаконен в 

1783 году.
С первых дней его освоения по нем у зазвенели колокольчики ямщ ицких 

лош адей, увеличился поток ссыльных в наши края. Ц арское правительство 

рассм атривало Сибирь, как « ш тра ф н ую  колонию » и считало прекрасны м  

м е сто м  для ссылки. В начале 20-х годов и до 18-го века, в связи с больш им 

притоком  русских в села М алый А тлы м , Ш ерка л ы , С ухо р уко во  и д р уги е  

населенные пункты , расп олож енн ы е на реке О би, начался массовый отток 

остяцкого  населения из этих сел и ю р т . Переселялись на сезонны е ры бны е 

угодья: П о сн о ко р т, О ську, З ахарку, Е ф рем ку, М а тл ы м скую  Л о р б у , Боль

шие Ю р ты  и в д р уги е  м еста. Ранее эти угодья использовались, как м еста, 

куда они кочевали и ловили р ы б у  в весенне-летний период, охотились на
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водоплаваю щ ую  птицу, лосей, оленей. С этого  времени они стали для них 

постоянны м  м естом  жительства. Со вре м е нем  население ю р т  увеличилось 

до нескопьких десятков сем ей.

Итак, в первой половине 18-го века на территории М алоатлы м ского  

района появились остяцкие ю р ты : Большие ю р ты , Л еуш и, Захарка, О ська, 

Еф рем ка, М атлымская Л орб а , П о снокор т и д руги е . Названия некоторы е 

ю рты  получили по им енам  глав сем ейств, проживавш их первым и на этих 

угодьях: Захара, Еф рема, Осипа. А  вот фамилии основателей этих ю р т 

установить сейчас нет возм ож ности .

Ю р ты : П оснокорт, О ська, Еф ремка, Захарка и Большие Ю р ты  распо

лож ены  на берегах реки Ендра, которая берет начало ниж е села Бело- 

горье , течет по луговой сторон е  параллельно Оби на протяж ении 182-х 

килом етров и впадает снова в речку О бь ниж е ю р т П о снокор т.

В это ж е  время и по тем  ж е причинам началась миграция остяцкого 

населения с реки Казым. О стяки с Казыма переселялись в верш ину Больше- 

атлымской речки, образовав здесь ю рты  М о и м  и Пахра. В верш ине М ало- 
атлымской речки возникли ю рты  Варкурт. М ногие  остяцкие родовы е семьи 

с Казыма переселились на р е ку  Назым в С ургутский район, в ю рты  Кышик и 

другие  м еста. В М алом  А тлы м е остяков, живших в ю ртах В аркурт, называ
ли «казы м цами».

Первые «зимники»

С установлением губер нской  власти для оперативной связи, перевоза 

почты , груза  и ссыльных в Березовский и О бдорский уезды , стала постоян
но действовать в зим нее время «почтовая дорога»  из Тобольска до Б ере
зова и О бдорска . Это был очень надежный путь по тем  врем енам , где со 

ско р о стью  10 верст в час возили людей и гр узы . И зазвенели по селам и 

деревням  Ю го р ско й  земли под дугам и лошадей колокольчики «Дар Вал
дая», веселя своим звоном  пассаж иров и ям щ иков. Валдайские колокольчи

ки имели свою  давню ю  всероссийскую  славу. Они выделялись особы м  зво

ном  и голосистостью . Эти бронзовы е колокольчики о соб ен но  нравились 

сибирякам.

Колокольчики стали ярким  сам обы тны м  ш трихом  в р усско й  жизни п р о 

ш лого. П оэт-декабрист Глинка в одном  из своих стихотворений «Сон р у с 

ского  на чуж бине», вы ш едш ем  в печати в 1825 году, л ю бовно  написап о 

валдайском колокольчике:

М чится тройка почтовая 

В М о скв у  д о р о го й  столбовой,

И колокольчик «Дар Валдая»

Гудит, качаясь под д угой .

Эти стихи получили ш и р о кую  известность в народе, были переработаны  

и стали популярной народной песней. М астера-литейщ ики в поспедую щ ие 

годы изготавливали колокольчики с малиновым звоном , разухабисты е, за
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ливистые. В 1856 году в Тюмени действовали два колокольных завода. На

ибольш ей известностью  пользовались колокола завода, принадлеж ащ его 

сем ье Гилевых, с красивыми рисункам и всадников.

Почтовая д орога  протянулась от центра губернии, города Тобольска, 

на север . Д о  О бд орска  расстояние составило 1540 верст, до Березова —  

1137 верст, до М алого  Атлы ма —  839 верст, до С амарово —  628 верст.

Д оро га  была сезонной и начинала действовать с ноября месяца по ап

рель. В основном , она проходила по ледовом у покрову речек и рек И рты 

ша и О би. После наступления холодов, когда лед на водоем ах укреплялся, 

по расп оряж ен ию  администрации уездов, волостей, каждая деревня вер

шила свой, закрепленный за ней, участок д о р о ги , от деревни до деревни. 

Вершили —  ставили вешки из небольших срубленны х елочек или сосенок на 

небольш ом  видимом расстоянии по обе  стороны  д ороги . Вешки вдалбли

вали в лед и зам ораж ивали, чтобы не уронило ветром . И вот по этим 

веш кам , обозначавш им д о р о гу , ямщики ориентировались, если сбивались с 

д о р о ги  в сильные бури и снегопады.

На всем этом  1500-верстовом  пути, через каж ды е 25— 30 верст, в се

лах и ю ртах были постоялые д воры , где м о ж н о  было, пока шла пер егр узка  
почты и см ена лошадей, обогреться, попить чаю , вина, поесть, что предло

жат хозяева. В то  время возили почту, гр узы  и людей нанятые крестьяне, 

по заклю ченны м  с ними д ого ворам  на трехгодичны й ср о к , на своих лош а

дях. П еревозка велась кр угл осуточно  в л ю б у ю  погоду и если кто задерж и
вал ее передвиж ение, расплачивался ш траф ом .

Этот почтовый тракт не миновал и село Малый А тлы м . Крестьяне воз
или почту от Кары м кар до Большого А тлы м а. За 190 лет (1710— 1900 гг) 

тысячи ссыльных людей проехали в наши края по этой д о р о ге .
Д о 1700 года на о б ско м  Севере, в основном , ж ило коре нное  населе

ние: остяки, зыряне и д р уги е  народности. К середине 18-го века число 

русских и других национальностей, сосланных и переселивш ихся сю да, ста

ло нам ного  превыш ать число коренны х ж ителей. Здесь в ссылке побывали 

представители нескольких поколений. М н о ги е  из них проехали через село 

М алый А тлы м . Это князь О стерм ан, отбывавший ссылку в Б ерезово; спод

вижник П етра 1 М еньш иков; декабристы : Ф ур м а н , Лихарев, отбывавшие 

ссылку в Кондинске. В М алый Атлы м  были сосланы в разное  время и жили 

здесь Яков Кузьмин, Лавров, Белозеров, Иван Балин, Камыш ев, М олоков , 

А лексеев, М ингалев, М алиновский, Ш м а р а е в  и м ногие сотни других ссыль

ных, чьи фамилии сейчас тр уд н о  установить.

По этой почтовой д о р о ге  стали ходить и обозы  с ры бой , м ясом , пуш ни

ной до  Тобольска. Из Тобольска и д ругих городов ю га губернии обратно 

везли зерн о , м уку  и д р уги е  товары для населения. Эта д о р о га  была не 

очень выгодна для наших купцов, так как д о  Тобольска было почти 850 

верст. За зим у успевали съездить один, ре д ко  —  два раза. Да и небогатая 

пром ы ш ленность город а  Тобольска не особен но  привлекала купцов. П о э

то м у  предпочтение отдавалось торговле с уральским и город ам и. Д орога
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через го р о д  Ивдель была в два раза ко р о че  и вы бор товаров, предлагае

м ы х купц ам , был нам но го  богаче. За зим у на Ивдель и д р уги е  город а  

Урала успевали съездить обозам и два, три, а иногда, в м ал осн еж н ую  зим у, 

и четы ре раза.

В о сно вном , гр у з ы , продовольствие и д р уги е  товары  для населения 

купцы  в те врем ена старались завозить зим ой. Это им обходилось нам ного 

деш евле, чем водны м  путем . С ам оходного  флота до  конца 19-го века на 

р е ке  О би не было.

В конце  18-го века стало падать значение Т об ольского  губ е р н с к о го  

центра. К середине 19-го века эконом ические связи Тобольска резко  изм е

нились ввиду того , что Большой Сибирский тракт оставил в сторон е  гу б е р 

нский го р о д . А  позднее Тобольск минула и железная д о р о га . В 1804 году 

из Тобопьской губернии  выделилась Томская губерния, ещ е раньш е Вос

точная Сибирь вошла в состав И р кутской  губернии. А  через 35 пет, в Т839 

го д у , резиденцией ге нера л -губ ерна тор а  стал город  О м ск .

Освоение речного пути

П остепенно в го р о д е  на И рты ш е стала сокращ аться торговля, прихо

дить в упадок пром ы ш ленность. Но оставался ещ е один путь —  по река м : 
О би, И р ты ш у, Т оболу, Туре  и д р у ги м . Чтобы спасти го р о д  от полного 

разорения, купцы  и пром ы ш пенники бы стры м и тем пам и стапи осваивать 

строительство сам оход но го  ф лота, вспомнив, что в древние времена зе м 
лепроходцы  и купцы  проникали в Сибирь в основном  по рекам . В 1836—  

1837 годах был п о стр о е н  первый п а р о хо д  «О снова», м о щ н о стью  в 50 
лош адиных сил, которы й  принадлежал тю м е н ско м у  куп ц у  Тю ф ину. А  в 

1843 году судно соверш ило первый рейс из Тюмени до Тобольска. Более 
пяти суто к  потребовалось пароходу, чтобы проделать этот путь в 300 верст. 

А  в 1860 году откры лось водное сообщ ен ие  м е ж д у  Тобольском  и Б ерезо- 

во .

Первый гуд ок  парохода жители села М алый А тлы м  услышали летом  

1860 года. О б о д р е н н ы е  усп е хо м  тю м е н ских  купцов и осознав, что по 

воде м о ж н о  вести то р го вл ю  и иметь не м еньш е бары ш ей, тобольские к уп 

цы Плотников, Горский и Ш иш кин в 1860 году основали товарищ ество «Д ру

жина» для плавания по О би , И рты ш у и их притокам .

В 1860 году в О б ь-И р ты ш ско м  бассейне имелось 12 пароходов, а 1891 

го д у  их число увеличилось до  73.

Тем вре м е нем , в середине 60-х годов прош лого столетия, волжский 

пароходовладелец Игнатов основал возле деревни М ы с, близ Тюмени, м е 

ханосборочны й завод. К началу 20-го  века он назывался Ж абинский суд о с

троительный и механический завод «Игнат и К урбатов». На заводе работа

ло около трехсот человек. Со стапелей этого  завода сходили пароходы —  

«колесники» м алого класса как пассаж ирские, так и гр узо вы е . М ощ ность  

их была небольш ой, а топливом им служ или м етровы е дрова.
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В 1913 году в О бь-И рты ш ско м  бассейне ходило 135 судов, изготовлен
ных на тю м е н ско м  заводе.

С 1960 года установилась постоянная связь —  зим ой и летом  —  ж ите 

лей Б ерезовского  и О б д о р ско го  уездов с ю ж н ы м и  городам и Тобольской 

губернии . И лишь на три месяца прерывалась она —  в весенню ю  и осен

н ю ю  распутицы . П ароходы  в то врем я успевали за м есяц  проделать путь 

от Тобольска до О бд орска  и обратно . Так что без особы х хлопот м о ж н о  

было теперь доехать д о  Тобольска и обратно . Стала поступать регулярно, 

хотя и с опозданием в летний период, почта, увеличился поток гр узо в .

С развитием ре чн о го  флота купцы  развернули б о й кую  торговлю  в лет

ний период. К концу 19-го века почти 80 процентов всех продовольствен

ных и пром ы ш ленны х товаров для н у ж д  населения стали завозить летом , 
по воде.

Органы управления

В 1797 году для управления государственны м и крестьянами были уч 
реж д ены  по всей России волостные крестьянские управления. Они повсе
м естно  являлись адм инистративно-полицейскими и налоговым и органам и. В 
состав волостного управления входили: волостной голова (староста ), стар
шина, сельские старосты , писари и сборщ ики налогов (податей). Выбира
лись они на волостных сходах. Подчинялись о к р у ж н ы м  крестьянским  на

чальникам.
В 1822 году был утверж де н  в Сибири «Устав об инородцах» , и введены 

инородческие управы , которы е  приравнивались в своих правах к крестьянс

ким волостным управлениям. И н ород ческое  население делилось по стой

бищ ам , улусам  и род ам . Кочевники управлялись стойны м и д ум ам и и р о д о 
выми старостам и. В состав инородческой управы выбирались: голова (ста

р оста ), два вы борны х и письмоводитель. И нородческие управы исполняли: 

полицейские, хозяйственные и суд ебны е обязанности. О ни подчинялись о к 

р у ж н ы м  управлениям, а позднее —  зем ской полиции. В связи с установле

нием  новых государственны х с т р у к ту р  на Ю го р ско й  зем ле —  в Тобольс

кой губернии, в Б ерезовском  о к р у ге , было организовано 9 волостей: Ели- 

заровская, Кондинская, Кодская, Сосьвинская, Ляпинская, Казымская, П о д 

городная, О бдорская и Куноватская.

Население: структура, численность, род занятий

М алый А тлы м  по адм инистративному делению  тех врем ен относился к 

Б ере зовском у о к р у гу  Кодской волости, где в 1800 году прож ивало 306 

человек и насчитывалось 39 дворов остяков и русских казаков.

А в 1868— 1869 годах в селе насчитывалось 52 двора, из них остяцких —  

28, казаков —  24. Население села составляло 430 человек. О стяков было 

296 человек: из них ж енщ ин —  188, м уж чин —  108. Казаков —  134 челове
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ка: м уж чин  —  64 и ж енщ ин —  70. В зто ж е  время в ю ртах Л еуш и насчиты

валось 11 дворов, здесь бы ло 52 остяка: м ужчин —  28, ж енщ ин —  24. В 

Больш ом Атлы ме было 49 д воров остяцкого  населения. Всего ж е  в селе 

ж ило 425 человек, из них ж енщ ин —  172, мужчин —  253.

В 1884 году В Кодской волости прож ивало 3230 человек о стяц кого  

населения и казаков. У населения было 1650 голов крупн ого  р о га то го  ско 

та и 175 овец.

В этом  ж е  году было выловлено ры бы в Кодской волости: осетрины  —  

470 пудов, стерляди —  70 пудов, нельмы —  1200, окуня —  450, сырка —  

950, м уксуна —  370, щ уки  —  2700, язя —  2300, чебака —  1300 пудов. 

С тоим ость одного пуда осетрины  и стерляди составляла по тем  ценам  4 

рубля за пуд. Нельма и м уксун  стоили 3 рубля 50 копеек за пуд , сы р ок  —  

3 рубля, язь —  один рубль за пуд, щ ука —  70 копеек, окунь и чебак —  по 

60 копеек за пуд. К орова в те врем ена стоила 10 рублей, а овца —  2 

рубля. Пуд мяса говядины (16 кг) стоил 1рубль 20 копеек.

В этом  ж е году в К одской волости было собрано 872 пуда картоф еля. 
Заготовлено сена для скота 800000 пудов (или 12 тысяч 800 тонн).

А  в Березовском  о к р у ге  в 1884 году проживало остяцкого населения и 
казаков 26479 человек. У населения имелось 3781 голова к р уп н о го  р о га то 
го скота и 452 овцы. Стадо оленей в о кр уге  составляло 131872 головы .

О сновны м  занятием увеличиваю щ егося населения русских бы ло р ы б о 

ловство. Н екоторы е занимались охотой, держали скот: лош адей, коров, 

овец, к у р  и д р у гу ю  ж ивность. Разрабатывали землю под о гу р ц ы , вы ращ и
вали картоф ель и д р уги е  овощ и. Более зажиточные крестьяне, им ею щ ие 
лошадей, сообщ а нанимались зимой возить почту, ходили об озам и , вывозя 

р ы б у , м ясо, пуш нину, б о р о в у ю  дичь в Тобольск, Гари и Ивдель.
Русские м ужики с усп е хо м  облавливали богатые ценной ры бой  обские 

п р о сто р ы . Остяки, в осно вном , ловили ры бу в речках, озерах и д ругих 
малых водоемах, д оступ ны м  их орудиям  лова. Они не имели представле

ния о стреж евы х неводах. Ж ивя родовы м и племенами, они не могли со
здавать больших артелей, им вполне хватало на пропитание р ы бы , вылавли

ваемой в малых водоем ах —  здесь они хорош о изучили м еста обитания 

ры бы  и ее повадки.

Д о б ы тую  ры бу с давних п о р  м естное население ум ело готовить впрок. 

В те далекие времена не ведали остяки о соли, поэтом у р ы б у , д о б ы тую  

весной и летом, вялили. Для вяления ры бы  делали специальные навесы. 

Ставили по углам четы ре столба высотой до пяти м етров. К р ы ш у по ул о 

ж енны м  ж ердям  покрывали б ерестой , чтобы на вы веш енную  р ы б у  не по
падали осадки. Навесы были разных разм ер ов: 4x4 м етра, 6x6 м етров  и 

д р уги е . Это зависело от вы бранного  места или других причин. Строили их 

всегда на солнечной с то р о н е . Такие навесы до конца со р о ко в ы х  годов 

стояли у нас в п.М алый А тлы м  в оградах дом ов Соколкова Д ениса А л е ксе 

евича, Соколкова Гаврила Ильича, и в О зерках.

Рыбу для вяления готовили следую щ им  образом . Чебака, со р о ж н я к ,
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подъязка очищали от чеш уи, затем  разрезали вдоль по спинке, убирали 

внутренности, обмывали водой и вывешивали в несколько ярусов по верти

кали на 50— 60 см , привязывая к ж е р д ям . Вялить р ы бу старались весной, 

когда не было ещ е м ух . Весенняя добы ча рыбы в речках давала в о з м о ж 

ность готовить ры бу в больших количествах. Екала —  так по-остяцки  назы

валась таким спосо бо м  приготовленная рыба. На солнце она покрывалась 

ры бьим  ж ир ом , кости и м ясо ры бы  становились сухими, хрупким и . Высу

ш е нную  ры бу убирали, хранили в хиньтях, мешках, подвешивая их, чтобы 

не добрались гры зуны . Зим ой варили ее и употребляли в пищ у. Д о появле

ния сопи таким сп о со б о м  готовили и м ясо впрок.

Русские ж е, используя опыт волжан, стали объединяться в артели. Бра

ли в аренду пески на трехгодичны й ср о к , ловили ры бу ценны х п ор од  стре- 

ж евы м и неводами или нанимались к купцам -ры бопром ы ш ленникам  ры ба

чить артельно. Чтобы сохранить р ы б у , делали земляные «сады», где храни

ли ее до осени. З атем  вылавливали ее из «садов» и по зимней д о р о ге  

вывозили на лошадях на п р о д а ж у  в уральские города и в Тобольск. П озд

нее, с появлением са м о хо д н о го  ре чн о го  флота, стали завозить соль и о б 
рабатывать ры бу на м есте .

К 1850 году около села М алый А тлы м  было четы ре стр е ж е вы х песка: 

Половинка, Голец, Чемага и песок М алой О би. С треж евы е пески Чемага, 
Голец находились выше М а л о го  А тлы м а, первый —  в трех, д р уго й  —  в 

шести верстах на луговой сто р о н е  О би. С треж евой песо к в М алой Оби 

находился напротив с .М ал ы й А тл ы м , за О бью . Половинка —  ниж е по О би, 

в восьми верстах на луговой сторон е .
На стреж евы х песках были срублены  избы, где разм ещ ались артели 

ры баков. А  рыбаки песков Чемаги и Гольца во время лова ры бы  жили в 

«Летних ю ртах», к о то р ы е  были построены  за речкой Таш манка, на горной 
сторон е  О би, за Ш и р о к и м  л о го м . Ю р ты  эти просущ ествовали до  начала 

1930 годов.
В 1860 году в селе М алы й А тлы м  насчитывалось более десяти семей 

наиболее зажиточных крестьян, ко то р ы е  имели по несколько лош адей, д о 

бротны е  дом а, н е ко то р ы е  из них откупали ры бны е угодья. С реди них: 

Попов М ир он , Лавров М ихаил, свящ енник церкви Иван Глобовский, Кузь

мин Яков, Андреев П р окопий , М отош ин Ф ед ор, два брата Важенины, С о

колков Алексей, С околков М ихаил и д р уги е .

Купцы

Первыми купцам и в селе М алый А тлы м  стали: М отош ин Ф е д о р , А н д р е 

ев П рокопий, Важенин-старш ий. С появлением сам оходного  ф лота купцы 

стали завозить продовольственны е и промы ш ленны е товары  для н у ж д  на

селения —  до 70 про ц е н то в  годовы х запасов в летний пер иод  и лишь 30 

процентов завозили об озам и  на лошадях зимой. Благодаря у п о р н о м у  т р у 

ду и предприим чивости куп ц о в  А ндреева и Важенина, население М алого
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Атлы м а и окрестны х ю р т  не испытывали нуж ды  в товарах, необходим ы х 
для жизни.

Купец Мотошин Федор Петрович, являлся крупны м  р ы б о п р о м ы ш л е н 
ником , ем у принадлежали все ры бны е угодья от ю рт Сосновы х и до  Коде
ка, ныне О ктябрьского . Нанятыми артелями рыбаков вел он д обы чу ры бы 
и торговал ею . Впоследствии, в конце  19-го века, ввиду плохих уловов 
ры бы , он разорился и хозяйство его  было продано «с м олотка». В после
д ую щ и е  годы работал у купца Андреева «башлыком», п о -со вр е м е н н о м у
—  инж енером  лова. Направлял стреж евы е невода, чистил стреж евы е пес
ки, следил (делая п ро бн ы е тони) за подъем ом  ры бы , набирал в артели 
ры баков, руководил д обы чей ры бы  и сохранностью  ее в «садах». Д ом  его 
стоял при подъем е по М а л оатл ы м ско м у взвозу с правой сто р о н ы . В д о м е  
его позднее разм ещ алась контор а  «О м скпуш нина», а в последнее время 
жили работники р ы б ко о п а . Д о м  М отош ина, как и д р уги е  д о м а , конф иско
ванные или оставленные ими, пришли в негодность.

Купец Важенин в М а л о м  А тлы м е построил двухэтажны й д о м  на б ерегу  
О би ниж е церкви. Д о м  его , как и церковь, был обшит доскам и и окраш ен в 
белый цвет. На верхнем  этаж е  в просторны х светлых ком натах жил сам с 
семьей, на первом  этаж е  в одной половине размещ ался магазин, в д р уго й  
была кухня. О коло дом а на б е р е гу  О би было построено несколько склад
ских помещ ений для хранения ф ур а ж а , зерна, муки и других товаров. За 
д о м о м , в Ю р то ш н о м  л о гу , построил поперек лога большой ам бар, где 
размещ алась водяная мельница. О коло  этого амбара соорудил  плотину 
для задерж ки воды, стекаю щ ей по логу, и когда ее накапливалось доста
точное количество, откры вал задвиж ку и молол зерно на м у к у . (Впоследст
вии в лога стали сваливать м у с о р  и д р уги е  отходы, вдоль лога жители стали 
разрабатывать о го р о д ы  под посадку картоф еля и д ругих овощ ей. Н акоп- 

. ление воды в пруд у  б ы стр о  сократилось и мельница была переведена на 
ко н н ую  тягу. При советской  власти она проработала недолго . Не было 
специалиста, кто за м ельницей м о г бы следить, вовремя ее рем онтировать. 
Варварское отнош ение к ее использованию бы стро привели мельницу в 
негодность). Купец Важенин обеспечивал население М атлы м а и окрестны х 
ю р т : зерном , м укой , ф у р а ж е м , и другим и товарами. Торговал этими това
рам и или обменивал их у остяков на пуш нину, мясо, р ы б у  и д р уги е  товары . 
Завозил он все это на собственной б а р ж е  с юга губернии. К началу уборки  
ур о ж а я , договоривш ись с пароходским и, на барж е добирался д о  хлебо
родны х мест. Закупал у купц ов  зерн о, м уку , овес. П огрузив закупленное 
на б а р ж у, завозил попутны м и или специально нанятым п ар оход ом  до М а 
лого Атпыма. Брат его , живший нем ного  выше по б е р е гу  от его  дом а, 
занимался ры бны м  п р о м ы сл о м , состоял в паях в одной из артелей. О ба 
брата держали ко р о в , лош адей, овец, разрабатывали о го р о д ы , выращ ива
ли картоф ель и д р уги е  овощ и. Во время эвакуации белой армии с Севера, 
летом  1919 года, они погрузили  свои семьи, часть им ущ ества на б а р ж у  и 
уехали с ними в Том ск, оставив дом а, мельницу, склады и д р у го е  и м ущ е с
тво. Уехав из села, они спасли свои жизни и избежали расправы над сем ь
ями.

Д ом а их и постройки переш ли в собственность сельской власти. В этих 

зданиях в разное время разм ещ ались школы, магазины, сельские Советы,
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пекарня. Д вухэтаж ны й д ом  старш его брата в 70-х годах пришел в негод

ность и был разо бр а н , а дом  младш его брата сохранился до  наших дней в 
ветхом  состоянии.

Хозяйство купца Прокопия Андреева в начале 19-го века было н е 

больш им . О н имел небольш ую  лавку, завозил и продавал разные товары 

хозяйственного и пром ы ш ленного ассортим ента. Торговал тканями, о хо т

ничьими р уж ья м и  и припасами к ним, спиртны м , ры боловны м и снастями, 

п осуд ой , капканами, топорам и, пеш нями, вилами, граблям и, ведрами, ч у гу - 

нами, ж елезны м и и чугунным и печками и м ногим и д р уги м и  товарами, не

обход им ы м и в жизни крестьян и остяков. В середине 19-го века купец  

А н дре ев  построил в селе двухэтажны й д о м : на верхнем  этаж е жил сам с 

сем ьей, а на первом  размещ ался его магазин. Были и подвальные по м е щ е 
ния, где он хранил запасы товаров.

Д е м  е го  стоял на правой сторон е  М алоатлы м ско го  взвоза (на этом  

м есте  стоит сейчас контора М алоатлы м ского  р ы бкоо па). По левую с то р о 

ну взвоза стояли на сваях складские пом ещ ения. К конц у 1870 годов А н 

д реев  носил титул купца первой гильдии и был сам ы м  богаты м  не только в 

селе, но и в Кондинской волости.
А н д р е е в , как и д р уги е  купцы , обменивал свои товары на пуш нину, м ясо, 

ры б у  или продавал их за деньги. Имел больш ие связи с купцам и Тобольска 
и Ивделя, торговал  с ними, вывозя в зимний период  обозам и пуш нину, 
м ясо , р ы б у  и д р уги е  товары. Имел ры бны е угодья, которы е  облавливал 
нанятыми артелями ры баков. В его хозяйстве были лошаДи, коровы .

С 1860 годов доверенны м  лицом у купца  А ндреева стал работать Кузь
мин Яков, сосланный в ю рты  К ары м карские в первой половине 19-го века. 

Это был вы сокообразованны й по тем  вр е м е н а м , честный, трудолю бивы й, 

с передовы м и дем ократическим и взглядами на жизнь человек. Д ослуж ив

шись д о  подполковника и не смирившись с угнетением  народа, его беспра

вием , пош ел против правительства, за что и был сослан в Тобольскую  гу 
б е р н и ю . П о ходатайству Андреева переселился в с.М алы й Атлым и стал у 
него работать. При новом  доверенном  дела в хозяйстве Андреева р е зко  

пошли в го р у , стали расти доходы . Ж елая сохранить д р у ж б у , а затем и 

породниться, купец  А ндреев пригласил на р а б о ту  д оверенны м  лицом по с

ле Кузьм ина Якова его старш его сына —  Тим оф ея. Яков Кузьмин, будучи в 

ссы лке, ж енился в М алом  Атлы м е и все его  ш е стер о  сыновей: Тимоф ей, 

Илья, К сеноф онд , Илларион, Иринарх и Л ука , как и он сам, работали у 

купца А н дре ева . Л етом  рыбачили в артелях, а зимой возили товары о б о за 

ми на п р о д а ж у  в Тобольск и Ивдель. При рож д ении  первого  сына у К узь

мина Тимоф ея Яковлевича —  Капитона, А н дре ев  стал ем у крестны м  о т

ц о м . А  на свадьбе Кузьмина Капитона Тимоф еевича с Л ю бовью  Георгиев

ной в 1890 го д у  подарил своем у крестнику выкупленный у купца М о то ш и 

на стр е ж е во й  песок ниж е ю рт К ары м карских и участок земли в селе М алый 

А тлы м , м е ж д у  го р  Катушка и Голубищ е. О зерки  —  так называлось то 

м е сто , где сейчас располагается р ы буч а сто к . Название это произош ло не
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случайно. В лож бине м е ж д у  го р  действительно были два озерка . О б р а зо 

вались они от стока весенних вод в лож бину. О дно о зе р ко  находилось в 

верхней части котлована, а второе  там, где сейчас стоит ледник и другие 

постройки. Н иж нее о з е р к о  в летний период при больш ой воде затаплива

лось, а когда вода уходила, оно оставалось заполненным водой. В пр о 

ш лом веке здесь стреляли уто к . Кузьмин Капитон на этом  м есте, при по

мощ и своих братьев —  Л уки, Григория, Георгия, Иллариона и ш естеры х 

братьев отца стал строить свое хозяйство. Спустив воду с верхнего и ни

ж него  озерков в О бь и укрепив плывуны, построил за короткий ср о к  боль

шой, красивый одноэтаж ны й П -образной ф орм ы  д о м , отделав его  снару

жи под кирпич. П остроил в О зерках складские пом ещ ения, цеха по обра

ботке рыбы и бондарны й цех, ледник для хранения р ы бы , ж иродельню , 

коню ш ню  и д р уги е  постройки. Кузьмин Капитон развивал свое хозяйство 

как ры бопром ы ш ленник и, благодаря личной предприим чивости, тр уд о л ю 

бию и помощ и родственников, к 1915 году стал куп ц о м  первой гильдии.
В 1914 году Кузьмин Капитон Тимофеевич купил у К о дского  монастыря 

М онаш еский стр е ж е во й  песок выше села Кондинского. К это м у  времени 

он приобрел свой катер , на к о то р о м  вывозил р ы бу К а ры м карско го , С тре- 
ж евого  и М о н аш еского  песков в село Малый А тлы м , где ее обрабатывал: 

м орозил, солил, закупоривал в бочки, вялил, делал балыки, икру, топил ж ир 
и все это продавал. Катер, по неосторож ности  механика, работавш его на 

нем, сгорел в ю ртах Л еуш инских в 1918 году.
М ногие артели ры баков с ближайших стреж евы х песков излишки своей 

рыбы ценных п ор од  —  м уксуна , нельмы, осетра, стерляди, сы рка, щ екура 

продавали купцу Кузьм ину Капитону Тимоф еевичу.
Итак, к концу 19-го —  началу 20-го века в селе М алый А тлы м  было три 

купца. К этом у врем ени слож илось четкое распределение ф ункций среди 
купцов по снабж ению  м алоатлы м ского населения и окре стн ы х ю р т  необ

ходимыми товарами и продуктам и питания. О сн о вн ую  роль в снабжении 
необходимыми пром ы ш ленны м и, хозяйственными и продовопьственны м и 

товарами занимал, принявший по наследству им ущ ество  от отца Андреева 

Прокопия, его сын —  А н дре ев А ндрей Прокопьевич (ставший впоследст

вии, как и его отец , к у п ц о м  первой гильдии). С набж ением  зе р н о м , м укой, 

ф ур а ж е м  и д ругим и  товарам и, занимался купец Важенин. Кузьмин Капи

тон Тимофеевич —  куп е ц  1 гильдии —  был р ы боп ром ы ш л еннико м , зани

мался, в основном , добы чей ры бы , ее переработкой и торговлей.

Сельская церковь

В 1853 году в селе М алый А тлы м  произош ло очень важ ное собы тие. На 

м есте старой церкви была возведена (на пожертвования населения) новая, 

более величественная по своем у замыслу, трехглавая церко вь. Эта ц е р 

ковь сохранилась до  наших дней. И вот у ж е  более 140 лет стоит она и 

украш ает этот суровы й сибирский край. Строили ее по-хозяйски и надолго.
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Д аж е и сегодня она привлекает своей величественностью, хотя стены ее 

потускнели, окна в больш инстве своем  забиты, снесена основная звонница, 

где размещ ались колокола. А  когда-то  она, как «белая птица», стоящая на 

к р у т о м  б ерегу  О би, радовала своим  видом людей. Звон ее колоколов 

слышали в о кр уге  на 20 верст.

В 1876 году М алоатлы мская церковь была нем ного реко нструирован а. 

Ее стены снаруж и обили д оскам и, а Ф ед ор  Иванович Пукичев и М атвей 

Николаевич Кузнецов произвели н а р у ж н у ю  покраску. Покраш енная в бе 

лый цвет с голубы м  оттенком , под ж елезной крышей —  в таком  виде и 

уб ранстве  она стояла до  1930 года. Территория в о кр уг была обнесена 

красивой железной питой оградой на кирпичных столбиках. На входе —  

больш ие ж елезны е ворота с калиткой. В ограде, справа от входа, на яру, 

стояла небольшая избуш ка, где жил с семьей звонарь: он ж е  нес охрану 
церкви.

Внутри ограды в о кр уг церкви, были захоронения почитаем ых церковью  

лю дей. Захоронения располагались ровным и рядами, могилы были всегда 

прибраны . Ц ерковь с лю бовью  следила и ухаживала за ними. Все захор о
нения были с надгробиями из каменных или чугунных плит с надписями на 
них. На могилах более заж иточны х крестьян стояли памятники.

Захоронения остяков и раньш е велись на старом  остяцком  кладбищ е, 
к о то р о е  занимало те р р и то р и ю  больш ую , чем постройки в центральной 

части села М -А тл ы м . Сю да ж е  привозили тела ум ерш их остяков из ю рт 
П оснокорта , Л еуш , Е ф рем ки, Захарки, Оськи, отпевали их в церкви и хо р о 
нили на остяцком  кладбищ е. Сейчас на этом  кладбище находятся хозяй

ственны е постройки ры бкоо па , дом а Панишева, Кузьмина Георгия с о го 
родам и и другие.

Русские стали хоронить ум ерш их на своем кладбищ е, сущ е ств ую щ е м  
до наш его времени. Рядом с церко вью  находилась церковно-приходская 

ш кола. Сейчас на этом  м есте  п о стр о е н о  новое здание, где разм ещ ается 

сельский Совет и почта.
Д о м  священника стоял на яру. Сейчас его нет, но д ол гое  время в нем 

разм ещ алась контора ры б ко о п а , школа, изба-читальня. Рядом с церковью  

были и д ругие  церковны е постройки для служителей церкви и ш колы. К ним 

относится и сохранившийся д ом  Поповых.

Более 20Q лет несла церковь православную  веру р у с с к о м у  и остяцком у 

населению , являлась кул ьтур н ы м  ц ен тр о м  села, учила детей, научила остя

ков обрабатывать зем лю , выращ ивать овощ и, картоф ель. С вящ еннослуж и

тели вели строгий и точный учет новорож денны х и ум ерш их в церковны х 

книгах. И очень пр и ско р б н о  то, что с 1714 года и до 1880 года церковны х 

книг М алоатлы мской церкви не сохранилось. А  ведь по ним м о ж н о  было 

установить всю ро д о сл о вн ую  наших далеких предков, так как с началом 

крещ ения Остяцкого населения, им присваивались фамилии, имена. По ц е р 

ковны м  записям, м о ж н о  проследить: кто когда родился, дату крещ ения, 

бракосочетания, р ож д ение  детей в сем ье и д ругие  данные. И нтересно то,
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что в церковных книгах р усски е  записывались крестьянами, м ещ анам и, а 

остяцкое  население —  инородцам и.

Сейчас, когда береш ь эти церковны е книги столетней давности в руки , 

то ощ ущ аеш ь о гр о м н ую  признательность тем  , кто честно, кропотливо, с 

больш ой ответственностью  заполнял их, кто донес до нас эти бесценны е 

данны е о наших предках. М н е  хочется назвать имена и фамилии тех, кто 

взял на себя нелегкий тр уд  по ведению  церковных книг села М алый А тлы м . 

С 1882 года по 1896 записи вел свящ енник Иван Глобовский; с 1896 по 1905 

год —  священник Николай П опов; с 1905 по 1912 годы —  свящ енник А н то 

ний С ам одуров; с 1912 по 1917 год —  священник Ефимий О болтин; с 1917 

по 1919 —  священник Василий Булатников; с сентября 1919 года по 1921 

год запись вел псаломщ ик Ермолай Гаврилов.

П осле подавления восстания в 1921 году в селе Малый А тлы м  был о р га 

низован сельский ком итет (сельком ), ко то р о м у  были переданы права по 

регистрации населения. Ц ерковь продолжала проводить с больш им т р у 

д о м  религиозные праздники и обряды . Не обходилось и без у гр о з . 7 января 

1930 года на состоявш емся о б щ е м  собрании делегатов села М алый А т 
лым, после инф ормации Ш уб ин а  «О б отдаче местной церкви под кул ьтур 
ные нуж ды », было реш ено церковь закрыть, имущ ество ее конф исковать. 
С этого  времени началось м ассовое разграбление. Были разр уш ен ы  сте

ны, своды, потолок, уб ранство . Иконопись стен, живописные картины были 

соскоблены , замазаны краской . Иконы уничтожены, часть их растащ или. 
Ц е р ко вн ую  утварь сож гли в печах здесь ж е, в церкви, из ряс сельчане 

впоследствии шили головные уб о р ы  в виде аракчинок. В это ж е  время были 
с о ж ж е н ы  церковные книги прош лы х веков и докум енты . В апреле 1930 
года сняли с церкви колокола и увезли в Тобольск. Один небольш ой коло
кол был оставлен в М алом  А тлы м е и передан потребительском у общ еству 

«Верный путь», его использовали для оповещ ения рабочих о начале тр у д о 
вого дня, о перерывах на об ед . Затем , после реорганизации кооператива, 

его  передали в организовавшийся р ы бтрест, где он служил тем  ж е  целям. 
Последний раз звон церковны х колоколов жители села М алый А тлы м  слы

шали в 1930 году, 7 января, в день Рождества Христова.

Весной, после снятия колоколов с церкви, начали варварское р а зр уш е 

ние памятников и надгробий в о кр уг церкви. Выворачивали ж елезны е  кр е с

ты, ломали памятники и все это сваливали в Ю ртош ный лог или бросали с 

горы  к О би. В общ ем , сравняли все с землей, сейчас ещ е м о ж н о  найти 

не ко то р ы е  из надгробных плит, если начать раскопки около церкви. Унич

тож ив могилы, взялись за уничтож ение  ж елезной литой ограды . Часть ее 

по звеньям разломали, а остальную , сняв, увезли. Разобрали кирпичные 

столбики, ворота, калитку, в о б щ е м , навели «чистоту», чтобы  ничто не 

м еш ало «строить новую  ж изнь».

В начале шестидесятых годов, по указанию  бывшего председателя сель

ско го  Совета Д ресвянниковой, была снесена главная башня —  звонница, на 

ко то р о й  размещ ались колокола.
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Здание церкви сохранилось до наших дней благодаря то м у , что в нем 

длительное время разм ещ ался центр культурно-м ассовой работы . Но вар

варское отнош ение к этом у со о р уж е н и ю  привело его к б ы стр о м у  обвет

шанию. Почти сто лет церковь не рем онтировалась, и в 1948 году была 

закрыта, п о то м у  что обвалилась внутренняя часть потолка. В облом ках 

местными ребятиш кам и были найдена икона и сере бр яны е лож ки, видимо, 
спрятанные церковнослуж ителям и.

Через н е к о то р о е  время здание отрем онтировали и оно снова стало 

использоваться как клуб , но после наведенного «м араф ета» простояло 

недолго. В начале 70-х годов пом ещ ение закрыли. Клуб перевели во вновь 

построенное здание в М атл ы м ском  лесоучастке, а здание церкви исполь

зовалось затем  м атлы м ским  ры бкоо пом  под склад.

Сейчас о к р у ж н о е  управление культуры прилагает все усилия для того , 

чтобы сохранить уникальное культовое здание. Ни в О ктябрьском  районе, 

ни в Ханты -М ансийском  о к р у ге , ни в Тю м енской области вы не найдете 
такой красоты  церковь. Да и в целом  в России подобны х осталось нем но
го. Нам, коре нны м  ж ителям  села Малый А тлы м , она д о р о га  ещ е и тем, 

что в этой церкви наши родители и их предки крестились, венчались, крести
ли своих детей. М о ж е т  быть, настанут времена, когда церковь обретет 
свое первоначальное убранство и откроет двери для посещ ения жителями 

М алого Атлы м а и окрестны х деревень. П о -п р е ж н е м у будут вестись ц е р 
ковные сл уж б ы , возобновятся церковны е праздники и обряды , а звон ц е р 
ковных колоколов вновь оповестит жителей о своелл возрож дении .

От Омска до Обдорска и далее

С появлением на О би сам оходного  флота, возникла возм ож ность  ос
воения водных п р о сто р о в  О б д о р ско го  Севера. Б ольш ую  пом ощ ь в этом 
оказал вице-адмирал С .О .М а к а р о в . Он был не только видным представите
лем отечественного вое н н о -м о р ско го  флота, но и вы даю щ им ся учены м  и 
исследователем. О дна из пробл ем , которая привлекла этого  незаурядного 
человека, было освоение С еверного м о р ско го  пути, районов западной и 
восточной Сибири. И чтобы убедиться сам ом у, что С еверны м  м орским  
путем  м о ж н о  проводить суда, он в 1897 году соверш ил плавание от б е р е 
гов Норвегии д о  Енисея. После плавания окончательно убедился, что этот 
короткий м о р ско й  путь удеш евит ввоз товаров и техники в Сибирь, ускорит 
развитие этого  края. По возвращ ении в М о скву , побывал в Н овосибирске, 
Том ске, Тобольске и Тю м ени, где поделился своими наблю дениями и пла
нами освоения С еверного  м о р ско го  пути. Ратуя за развитие О б ско го  реч
ного, а главным о б р а зо м  —  м орских сообщ ений, адмирал говорил, что 

даж е железная д о р о га  с О бским  пароходством  не обеспечит достаточно
го вывоза сиби р ского  хлеба и других товаров. Такой выход м о ж е т дать 
только Северный м о р ско й  путь. У ж е  в те врем ена см ельчаки-купцы на 

своих ветхих судены ш ках делали в пето по од ном у рейсу к б ерегам  Енисея 

и в г .М у р м а н с к .
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«Ермак» и другие

З а м о р ски е  купцы  плавали в наши края и наши купцы  из села Самарово 

добирались до  Л ондона и других европейских го р о д о в . Вся сложность за

ключалась в то м , что в летнее время в К арском  м о р е  всегда были тяжелые 

льды и п о это м у  необходим о было сопр овож д ать  караваны судов ледоко

лу, чтобы  не заж ало льдами. В этом случае м о ж н о  было гарантировать не 

один рейс, а четы ре успеш ных проводки караванов с О би в район Енисея. 

М акаров сум ел  убедить правительство, и в 1898 году ледокол для плавания 

по О би и С еверны м  м орям  был построен в Англии. По ходатайству сиби

ряков ледокол был назван «Ермак». Весной с больш им караваном гр у ж е 

ных б а р ж  он уходил в О б скую  губу, лето работал, снабжая жителей этих 

отдаленных м ест всеми необходимыми товарам и, работал такж е по п р о 

водке караванов судов в Северных м орях, а осенью  возвращался на зим

ню ю  стоянку и рем он т в Тобольск.

Более 20 лет проработал этот ледокол на о б ско м  севере, а после р е 

волюции в пор т Тобольска не вернулся. И до  1929— 1930 годов Северный 

путь почти не действовал, за исключением захода иностранных судов. Снаб

ж ение населения отдаленных ю рт и селений, разбросанны х на обском  се

вере, осущ ествлялось только в зимний период . И лишь в 1929— 30 годах на 
обских п р о сто р а х  появился мощ ный буксирны й теппоход популедокольно- 
го типа: «А настас М икоян». М ы , мальчишки М ал ого  А тлы м а, еж егодно 

следили за ним. Бывало идет он с ю га, вслед за льдом, ведя за собой 

больш ую  вереницу гр уж е н ы х барж  —  п ро дуктам и , оборудованием  и тех

никой, го р ю чи м  и д ругим и  грузами —  для снабж ения, населения, ж ивущ е
го по б е р е га м  О бской  губы , Карского п о б ер еж ья и островов. Так как 

пассаж ирские и гр узо вы е  суда малой м ощ ности , плавающ ие по Оби, дохо

дили только до  О бд орска , (Обская губа и К арское  м о р е  для этого класса 
судов были нед оступны ), «Микоян» работал все ко р о тко е  сибирское лето 

в О бской  гу б е  и в К арском  м оре  по про вод ке  караванов судов к берегам  

Енисея и на М у р м а н с к . А  осенью  замыкал навигацию на О би, возвращался 

с больш им  караваном  б а р ж  различного водоизм ещ ения в Тобольск, на 

зим ню ю  стоянку и р е м о н т. И мы, жители М атлы м а, знали, что если прошел 

на ю г «М икоян», то  навигация и лето кончились.

Пять м ощ ны х теплоходов: «Анастас М икоян» , «Первая Пятилетка», «Со

ветская Сибирь», «Комсевпуть», «Красноярский рабочий», были построе

ны в 1929— 30 годах в Германии, в городах Емдене и Данциге ф ирмой 

«Ш ихау» специально для обветшавшего ф лота Сибири. Спроектированные 

и н ж е н е р о м  Н .М .Т у р к о в ы м , они предназначались для Карских экспедиций и 

освоения п р и б р е ж н о й  части С еверного пути. «М икоян»остался на О би, 

«Первая пятилетка» ушла на реку Л ену, остальные работали на Енисее.

«М икоян» был не только самым м ощ н ы м  на О би теплоходом , но и 

отвечал всем  новы м  требованиям суд остр оения . Технико-экономические 

данные под тверж дение  этом у: длина судна —  59 м етров, ширина —  11,5
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м етра, осадка м аксим ум  —  2,4 м етра, водоизм ещ ение —  794 тонны , м о щ 

ность двухзальной дизельной установки —  1400 лош адиных сил, скорость  

хода —  10,7 узла —  это почти 20 килом етров в час. С 1930 и до  конца 1960 

годов «М икоян» являлся ф лагм аном  О бского  речн о го  пароходства. Вот 

что писали о нем : старинны е, из канадской сосны, палубы , тщ ательно п р о 

олиф ленные, и всегда вы м ы ты е, казались новыми; ласкала взгляд теплая 

медь многих вещ ей. И только, пож алуй, резная отделка м о р е н ы м  д уб о м  

каю т —  компании, да старом од ны е кресла и буф еты , выдавали действи

тельный возраст судна. Сколько ж е  нуж но старания, лю бви, умения и тя

ж елого  ф изического труда , чтобы сохранить судно в течение нескольких 

десятков лет, и причем , сохранить в труднейших суровы х условиях севера, 
со слабой рем онтной базой!

В 1950 годах суд но, после капитапьного рем онта, стало называться «Рос

сия», /но для нас, ребятиш ек, оно осталось тем  ж е  «М икояном » и с ещ е 

большей теплотой и лю бовью  мы встречали его весной и с гр усть ю  п р о во 

жали осенью .
К концу 19-го столетия на О би была, в основном , заверш ена О бским  

пароходством  бакенная обстановка речного главного пути —  от О м ска до 

О бдорска . Появились карты —  лоции для плавания судов по О би и И рты ш у. 
На всем этом  1760-верстном  пути работали в летню ю  навигацию бакенщ и
ки: вечером  они зажигали бакены, а утр о м  их тушили, добираясь к ним на 

лодках в л ю б ую  ш то р м о в у ю  п огод у. По берегам  были установлены ство
ры , указы ваю щ ие р усл о  реки.

В селе М алый А тлы м  более трех десятков лет проработал  бакенщ иком  

Князев Степан М ихайлович. Хозяйство его находилось на б е р е гу  О би, в 
ю ртах. В небольшой избуш ке жил он с семьей, а по б е р е гу  собирал осенью  
и укладывал после навигации бакена. Зимой рем онтировал их, а весной, 

перед установкой, раскраш ивал в белые и красные цвета.
С 1922 года и до  60-х годов бакенщ иков обслуживал пароход  «Красная 

звезда». До револю ции этот пароход ходил под названием «Станкевич». 
Вслед за льдом приходип он в сепо Малый Атлым и пом огал банкенщ икам 

устанавливать бакены на р еке , предварительно делая п р о м е р ы  глубины 
русла реки, выполняя работы  по замене пришедших в негодность створо- 

вых знаков, следил за изм енением  русла рек, за образованием  гольцов, а 

осенью , в конце навигации, пом огал снимать бакены.

М ногие  бакенщ ики после навигации, в зимний период, готовили м е тр о 

вые дрова для пароходов. Почти весь речной флот в те врем ена ходил на 

дровах. На всем пути от О м ска  до  О бдорска, на опр ед еленн ом  расстоя

нии, пароходство заготавливало дрова для заправки пароходов. П ароходы , 

по пути следования, грузили эти дрова, забивая ими не только корм овой  

отсек, но и проходы  на главной папубе с таким расчетом , чтобы  хватило до 

следую щ ей заправки.
Д о 1905 года по О би ходили однопалубные пароходы  малой м о щ н о с

ти, перевозя пассаж иров, а грузы  возили на барж ах. В 1905 году появились
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двухпалубны е пассаж ирские пар оход ы . Детали этих пароходов завозили на 

судоверф ь в Тюмень из Н огинска и других волжских городов по ж елезной 

д о р о ге . Здесь их собирали, делали деревянную  двухпалубную  надстройку 

и начинали они свое плавание по О би и И рты ш у. По тем  врем енам  эти 

пароходы  считались более удобны м и и приспособленными для перевозки 

пассаж иров. На верхней палубе разм ещ ались одно —  и двухм естны е каю 

ты первого  и второго  классов, на главной палубе были каю ты  третьего  

класса с двухъярусны м и койкам и и четы рехм естным и спальными м естам и. 

П ассажиры четвертого класса разм ещ ались в проходах на главной палубе. 

Для пассаж иров на пароходе  были: столовая, буф ет, душ евая, прачечная, 

всегда горячая вода для питья и д р уги е  услуги.

Идя с юга, эти пароходы  везпи для жителей севера продовольственны е 

товары : м у к у , сахар, кр уп ы , чай, а такж е некоторы е пром ы ш ленны е това

ры . А  с севера везли со л е н ую  р ы б у  в бочках, вяленую, балыки, р ы б н ую  

икру, кедровый орех, ягоды , грибы  и д р у го е , чем богат наш сибирский 

край. В те недалекие врем ена вппоть до  70-х годов, население сибирских 

деревень с радостью  встречало и провож ало пароходы, собираясь всей 

деревней или селом на б е р е гу  О би. На пристани села М алый А тлы м  оста
навливались все пассаж ирские пароходы . Д о 1905 года они приходили они 

раз в м есяц. А с лета 1905 года, с появлением новых типов пароходов, их 

интервал составил пятнадцать дней. В связи с образованием в 1944 году 

Тю м енской области, пассаж ирские  пароходы стали ходить из Тю м ени до 
О бд орска  с интервалом десять дней.

Д о 1918 года регулярно  ходили в наши края два парохода. О дин из них 

называли «О тец», а второй  «Сын». Ходили и другие пароходы , только их 
рейсы были периодическим и. П осле 1919 года количество их постепенно 

увеличивалось и к середине соро ковы х годов у ж е  регулярно ходило четы

р е . ЛХотя названия их периодически менялись мы их хоро ш о пом ним . Это 
«Усёвич», «К ом м унист», «М осква» , «О рдж оникидзе», «Карл Л ибкнехт», 
«Калинин», «Ж ан Ж о р е с » , «Ленин», С реди буксирных в наших краях ра 

ботали пароходы «Гусихин», «И ндем баум », «Алексей Буй» и д р уги е .

В начале двадцатого века бы стры м и темпами стал развиваться малый 

сам оходны й речной ф лот, в больш инстве своем  —  катера, б а р ж е н ки , к о р 

пуса которы х были деревянны м и. Этот маломощ ный сам оходны й ф лот 

использовался, в осно вном , для перевозки  грузов по малым ре чка м . 10—  

20-сильные катера могли плавать с одной —  двумя барж енкам и, что позво- 

пяло завозить по большой воде все необходим ы е товары и гр узы  в д ерев

ни и ю р ты , располож енны е вдали от основных водных м агистралей.

Первый катер п од об ного  типа в селе Малый Атлым появился в 1914 

году у купца первой гильдии Кузьм ина Капитона Тимофеевича под названи

ем  «Сибиряк».

Проникновение р усски х  на Ю го р с к у ю  землю  в летний период  началось 

им енно по рекам . Для плавания ими испопьзовались деревянны е лодки, 

струги  с несколькими гр е б ц а м и. В р учн ую  на гребях они преодолевали боль
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шие расстояния, позднее стали использовать паруса при поп утн о м  ветре, 

таскали лодки против течения и бечевой. Позднее сибирские купцы  то ж е  

стали перевозить свои товары  на лодках. Первая местная пристань для тако

го флота была организована в Тобольске в 1740 году, где купц ы , едущ ие с 

севера, могли отдохнуть после длительного пути. Здесь ж е  вели обм ен 

пуш нины, рыбы, икры на предлож енны е товары, заключали сделки на б у 

д ущ е е . Впоследствии Тобольск стал крупны м  базовым го р о д о м  и сыграл 

ва ж н ую  роль в развитии сибирского  судоходства. О собе нно  б ур н о  неса

м оходны й флот стал развиваться в Ю го р с к о м  крае с появлением на Оби 

русских крепостей, м онасты рей, церквей и других русских поселений. И до 

середины  19-го столетия, д о  появления сам оходного ф лота, он служ ил 

единственным тран сп о р то м  в летнее время.

Развитие самоходного флота

Развитие сам оходного  ф лота в О бь-И рты ш ском  бассейне шло неравно

м е р н о . О собе нно  б у р н о  он развивался с 1860 года и по 1905. Затем  
тем пы его развития оставались на том  ж е  уровне почти до  1945 года. И 
только после победы в Вепикой О течественной войне на обских просторах 
появились новые троф ейны е суда, сам оходки, теплоходы н е м е ц ко го , италь

янского и ф инского производства. Затем появились на О би 150— 300-силь

ные катера, как их лю бовно  называли в народе «костром ичам и» и «яро

славцами», снятые, как устаревш ие, с вооруж ения в в о е н н о -м о р с к о м  ф ло
те. Эти катера, в осно вном , использовались в лесной пром ы ш ленности  —  

на сплаве леса. Получили их и геологи, связисты. В начале 1960 годов О б с 
кое  пароходство не стало вести заготовку дров, а суда, ходивш ие на д р о 
вах, были переведены на каменный уголь.

Но через несколько навигаций его завоз перестап оправдывать затраты 

речников и они вы нуж дены  были отказаться от использования кам енного  

угля, переведя весь свой ф лот на ж идкое  топливо, с откры тием  на Ю го р с 

кой земле крупны х м е сто р о ж д е н и й  газа в районе Березова в 1960 году, а 

в 1964 году —  неф ти в Н иж невартовском  районе. Ч тобы осваивать эти 

крупн ы е  кладовые неф ти и газа, нуж на была не только рабочая сила, но и 

жилье, пром ы ш ленны е объ екты , социальные объекты и д р . В отсутствии 

ж елезной дороги вся работа по доставке продовольствия, про м ы ш л е нно

го оборудования, строительны х материалов и м ногого  д р у го го , легла на 

плечи речников. Для доставки этих грузов  к местам добы чи в Ям ало-Н ене

цкий и Ханты-М ансийский автоном ны е о круга  нужны были дополнительны е 

суда, а для перевозки неф ти на О м ский неф теперерабаты ваю щ ий завод, —  

специальные суда. П о это м у  в развитие речного  флота неф тяниками были 

влож ены  огром ны е средства.

Тюменский судостроительны й завод за короткое  время освоил строи

тельство танкеров, м ощ ны х буксиров-тягачей, металлических б а р ж , сам о

ходных б арж  различного типа и других судов. П ассаж ирский трансп орт
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пополнился ком ф ортаб ельны м и туристическими и пассаж ирским и теппохо- 

дами «Ю рий Гагарин», «Ленинский ком сом ол», «Черныш евский», «Роди

на», «Карбышев», «Тобол», «М ария Ульянова», «М олдавия» и м ногие д р у 

гие. В 1970 годы , с появлением новых теплоходов, улучш илась перевозка 

грузов  и пассаж иров. Теплоходы от О мска до Салехарда стали ходить с 

интервалом в тр о е  с уто к . На м естных линиях появились речны е трамваи, 

«ракеты», а в 80-х годах «м етеор ы » на подводных крыльях, скорость  ко то 

рых достигает 60 килом етров в час. Если на теплоходе от М алого  Атлыма 

до Ханты -М ансийска за 20 часов м о ж н о  доехать, то на «м етеоре»  это 

расстояние преодолеваю т за 5,5 часов, то есть в четы ре раза бы стрее. Эти 

скоростны е теплоходы  повсем естно  используются на перевозке  пассажи

ров. «М етеоры » раб отаю т на пиниях Ханты-М ансийск— Тобольск, Ханты- 

М ансийск— Салехард, Ханты -М ансийск— Нижневартовск. За один день м о ж 

но доехать от Ханты -М ансийска до  Салехарда, Тобольска, Н иж невартовс

ка.

С развитием р е ч н о го  ф лота у жителей М алого  Атлы м а появились в 
начале 80-х годов лодочны е м оторы  м ощ ностью  в 1,5 и 6 лошадиных сил, 

металлические лодки типа «Казанка», «Обь» и д р . К началу 90-х годов они 
почти вытеснили деревянны е лодки, к этом у времени появились у жителей 
более м ощ ны е лодочны е м о то р ы  в 20— 30 лошадиных сил. С корость уве
личилась до 40 килом етров  в час. Таких быстрых тем пов развития речного  
флота не знает ни один регион в нашей стране. За какие-то 15— 20 пет на 

О би соверш ен скачок в развитии речного  флота от д еревянного , сущ е с

твовавшего с 19-го века, до соврем енны х ком ф ортабельны х теплоходов и 

других речных суд ов, отвечаю щ их мировы м  стандартам.

Безумный проект поворота Оби

Поиски неф ти в обских краях велись и в прош лом  веке, продолж аю тся 

они и в наше врем я. В восточны х предгорьях Урала за это время изыскате
лями были откры ты  больш ие запасы каменного угля, ж елезной  руд ы , зо 

лота и м ного д р уги х  полезны х ископаем ых. О предепялись и запасы сибир

ского  леса, ры бы , пуш н о го  зверя и других богатств О б с к о го  севера.

В 1940-х годах появился проект инженера М . Д авыдова, по к о то р о м у  

предусм атривапось строительство плотины на О би, с целью  повернуть об

ские воды для орош ения земель Казахстана и других районов страны . И зы с

кательские работы  по это м у  п р о е кту , начатые до войны, с 1941 по 1945 

годы , были приостановлены , а с 1945 года снова возобновились, и на боль

ших территориях. По это м у  п р о е кту  планировалось строительство плотины 

высотой 78 м етров на О би в одном  из двух мест: или у села Белогорье, или 

в районе села Н иж ние Н ары кары . Предпочтение в первы е годы отдавалось 

втором у варианту, то  есть строительству плотины около села Ниж ние На

ры кары . При осущ ествлении этого  строительства под затопление попадало 

огр о м н о е  количество лесных массивов в предгорьях Урала, прекрасны е
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пастбищ а. Ш ирина О би у села М алый Атлы м  увеличилась бы на 60— 80 

килом етров, при этом  образовалось бы О бское м о р е , превы ш аю щ ее по 

о б ъ е м у Каспийское. Когда были определены точные данны е запасов лес

ных массивов и д ругих найденных полезных ископаемых, ко то р ы е  попада

ли под затопление, восторж ествовал  здравый смысл, и было реш ено , что 

п р е ж д е  чем осущ ествлять этот про ект, нуж но вырубить леса, провести 

дополнительны е исследования по нерестилищ ам  ценных п о р о д  ры б , по 

миграции путей пуш ного  зверя, сохранению  водоплавающ ей птицы, что 

прилетает к нам для вывода потом ства. О стро  встал вопрос о переселении 

сотен деревень из затопленных м ест, о ликвидации сотен колхозов и тысяч 

голов скота, вскарм ливаем ого на пойменных лугах. Возникло м н ож ество  

д ругих вопросов.

Население деревень, ю р т , сел, которы е  попадали под затопление, не 

спрашивали о том , согласны ли они, но все ж е нашлись ум ны е головы —  не 

дали осущ ествить этот сум асброд ны й  проект. Хотя от идеи этой отказались 

далеко не сразу. С роки строительства были отложены на неопределенны й 

период, и некоторы е руководители были склонны к то м у , чтобы , не откла
дывая, начать вы рубку лесов, ко то р ы е  попадали под затопление. С этой 
целью  был организован в М ико яно вском  районе У рм анны й леспром хоз, 
которы й в 1951 — 1954 годах довел заготовку древесины до од ного  милли
она 300 тысяч куб о м е тр о в  в год . В состав его входило несколько участков: 
Пальяновский, Кальмановский, Ш еркальский, Карм ужиханский, Няганьский, 
Березовский. В М алоатлы м ском  сельском  Совете было Ури его участка: 

Пальяновский, Хатласский, Л еуш инский.
Быстрыми темпами стала строиться железная д орога  И вдель-О бь и к 

1969 году прокладка этой 372-килом етровой дороги была закончена. С ра

зу ж е , на всем ее протяж ении, были организованы л есп ром хозы : С оветс
кий, М алиновский, П ионерский, Ком сом ольский, З еленоборский, Самзас- 

ский и д руги е . Эта д о р о га  была построена по тем м естам , где когда-то 
проходил зимний тракт от Ивделя до села Малый Атлы м . Ч ерез 40 с лиш
ним лет вспомнили о ней. Старая конная дорога за эти годы заросла к у с 
тарником  и деревьями, д ом а и постоялые дворы , стоящ ие по этой д о р о ге , 

давно у ж е  развалились, только одна деревня к том у врем ени сохранилась

—  Вершина, где прож ивало 43 жителя.

Экспедиция, которая вела изыскательные работы по прокладке д ороги , 

привлекала для этой цели старых ж ителей, тех, кто когда-то ездил по ней, 

чтобы хоть прим ерно определить, где она проходила. Из села М алый А т 

лым для изыскательских раб от пригласили Соколкова Дениса Алексеевича, 

не один раз ездившего по этой д о р о ге .
С 1959 года началось ее  строительство. Только от верш ин Конды к 

вы ходу на Обь были внесены коррективы  в ее прокладку. О т поселка Зеле- 

н о б о р ск  она должна была пройти через М атлы м скую  Л о р б у  на ю рты  П о с

н о ко р т , где планировалось первоначально создать к р у п н у ю  лесоперева

лочную  базу на Оби, а вывели ее на ю рты  Сергинские ниж е села О ктябрь
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ско го . О сновной причиной то го , что железная дорога не была проведена в 

П о снокор т, послужила водная преграда —  разливавшиеся в весеннее время 

на десятки километров Хотлахский и Сосновский сора.

В эти годы усилились и поиски неф ти. М нож ество  неф тяных выш ек поя

вилось в Б ерезовском , О к тя б р ь с к о м , С ур гутско м , Н иж нева ртовском  и 

других районах. Сначала разведка велась в доступных местах, по берегам  

рек  и речек, куда м о ж н о  было доставить по воде гр о м о зд ко е  б ур о во е  

оборудование. Изыскания по неф ти не миновали и село М алый А тл ы м , где 

в 1949— 50 годах экспедиция бурила скваж ину. В 1950— 55 годах ниж е 

М алого  Атлыма, около устья М алоатлы м ской речки, такж е бурили скваж и

ну. Здесь была обнар уж ен а  неф ть с д ебе то м  в несколько сот килограм 

мов неф ти в сутки. После этого  появились буровы е установки в районе 

ю р т П о снокор т, напротив М а л о го  Атлы ма за О бью , у Хотлахского озера и 

в других местах. Но попасть на осно вную  неф тяную жилу тогда так и не 

сум ели. И все ж е неф ть и газ позднее были найдены в Х анты -М ансийском  
о к р у ге .

Вряд ли кто теперь знает, что когда-то  существовал проект М .Д авы дова
о плотине на Оби. И слава Б огу , что о нем забыли.

Деревенские праздники

1900 год. Начало XX века. Этой дате церковь придавала о гр о м н о е  зна

чение. Были устроены  пы ш ны е празднества по поводу встречи нового  сто
летия. М нож ество  гостей приехало отм етить это событие. Ж изнь в селе 

М алый Атлы м  превратилась в настоящ ий праздник, длившийся целых две 
недели, начиная с Рождества —  25 декабря 1899 года и до  Крещ ения —  7 
января 1900. Одни гости уезж али , д р уги е  приезжали, чтобы отм етить эту 

дату. Ц ерковь с больш ой р ад остью  принимала гостей. В М алы й Атлы м  
люди съезжались из Л е уш , П о сн о ко р та , Больших ю рт, Захарки, М алоат

лы м ской Л орбы , О ськи, Е ф рем ки, Больш ого Атлыма, М о и м а , П ахры , Вар- 

курта , Кары м кар, родственники из К еуш ек, Сосновых, В ороны , С у х о р у к о - 

ва и д ругих населенных пунктов.

Богослужения в эти дни вел свящ енник Николай Попов. При нем  они 

проходили по строгим  правилам , установленны м  ц е р ко вью . Звон праз

дничных колоколов был далеко слышен в окрестностях М а л о го  Атлы м а. 

М алоатлымская церковь была построена  с таким расчетом , чтобы  могла 

принять не только ж ителей М а л о го  А тлы м а, но и приезж их госте й . Во 

время проведения религиозны х праздников всем верущ им  хватало м еста в 
ее о гр о м н о м  зале.

В эти зимние дни м о л о д е ж ь  веселилась до упаду, да и за м уж н и е  м о л о 

дые пары не отставали. П роводились различные гадания, м аскарады ; ходи

ли по д ом ам , славили; устраивали катания на лошадях и оленях. Специально 

к этим дням делали б ольш ую  катуш ку, заливали ее водой и катались с к р у 

той М атлы м ской горы  на р е к у  О бь. О собе нно  было веселым  катание на
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ш курах животных. Более ш устр ы е  заваливали на ш куры  более слабых р е 

бят и девчат и, садясь на них сверху, катились с го р ы . Н очью  у пьяных 

спящих м уж иков воровали со двора сани, розвальни, кош овки и катались на 

них по М атл ы м ском у взвозу д о  п р о р уб е й . Скатившись, оставляли их там  и 

шли к д р у го м у  д о м у . У т р о м , проснувш ись с похмелья, шли м уж и ки  к п р о 

р уб ям  на реку О бь, ведя в поводу лошадей, чтобы привезти сани д ом ой . И 

никто не обижался, так как эти забавы повторялись из поколения в поколе

ние и каждый в м олодости был причастен к ним.

К рож дественским  праздникам  и Н овом у году в селе готовились, как 

правило, заранее. Гуляли больш ими родственными сем ьям и, собираясь по 

несколько десятков человек в од ном  д о м е . К праздникам старались закон

чить работы  по вы возке сена с полей, дров из леса. Все это успевали 

сделать по м алом у снегу , чтобы потом  не мучиться в январские м о р о зы , 

ф евральские бураны и глубокие  снега.

К праздникам готовились в ка ж д о м  дом е. Каждая семья ставила зара

нее б р агу , пекли шаньги, ягодны е, картоф ельны е ватруш ки, вафли, п и р о ж 
ки ягодные, м орковны е, капустны е, картоф ельны е, м ясны е, стряпали пепь- 
м ени, коптили, ф арш ировали р ы б у , готовили котлеты ры бны е, м ясны е, хо 
лодцы и д р . Горячие пироги из ры бы  подавали гостям прям о  к столу. Ста

вилось на стол и м ного  соленых блю д: грибы , осетрина, м у ксун , нельма, 
икра, капуста, о гурц ы , пом ид оры . Подавали ягоды: клю кву, б р усн и ку . Наши 
сибирские женщ ины с больш им  ж еланием  и ум ением  готовили угощ ения. 

О тгуляв вечером  в общ ей ком пании, утр о м  приходили туда ж е  о п о хм е 
ляться. В последние дни праздника ходили д р уг к д р у гу  пробовать брагу .

П очетны м  гостем  на гуляньях всегда был гарм онист. Если его  не было, 
то играли на балалайке, плясали и под ш ум овы е инструм енты : лож ки , ж е 

лезные миски, сковородки, заслонки от печей и д р у гу ю  д о м а ш н ю ю  утварь. 
Пели м ного  старинных песен. Сейчас все это забыто. Песни не записыва
лись и люди, знавшие их наизусть, уйдя из жизни, унесли их с собой . Пиани

но, баянов и других слож ны х инструм ентов в селе не было, а вот грам о- 

ф оны с небольшим н а б о р о м  пластинок в начале века у ж е  были у купцов 

Важенина, Андреева, Кузьм ина.

Деревенские будни

Ж изнь в селе по слож ивш им ся обычаям у крестьян и о стяц кого  населе

ния протекала достаточно од н о о бр а зн о . И только в эти зимние дни они 

позволяли себе такие пы ш ны е празднества. А  воо бщ е-то  жили как бы по 

заранее составленном у го д о в о м у  расписанию . После январских праздни

ков, нем ного  расслабивш ись, готовились к весенне-летней путине. С м арта- 

апреля заготавливали дрова на сл е д ую щ ую  зим у, стараясь покончить с этой 

работой  до появления ко м а р о в  в лесу. А  те, кто начал осенью  строительст

во, весной продолж ал его, привлекая в пом ощ ь сельчан. С апреля по июль 

вели пром ы сел ры бы , сначала в речках, а затем в сорах. В весенне-летний
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период ловили ры бы  особенно м ного и заготавливали ее впрок. В начале 

июня сажали картоф ель и овощи. С июля наступала пора заготовки сена 

для скота, она продолж алась до сентября м есяца, так как траву косили 

вр учн ую , литовкам и. В среднем  на ка ж д ую  ко р о в у  или лошадь готовили по 

три тонны ко р м о в . Э того  вполне хватало, чтобы  без особы х хлопот про

корм ить скот в осенние, зимние и весенние м есяцы .

В июле начинался лов рыбы ценных п о р о д  на р еке . С треж евы м и нево

дами повили ее почти до появления шуги на р е ке . В августе начинался сбор 

кедрового  оре ха , ягод, грибов. Начиналась охота на водоплаваю щ ую  пти

цу. В сентябре —  уб о р ка  картофеля, овощ ей. В октябре  начиналась охота 

на б о р о в у ю  дичь, пуш ного  зверя, оленей, лося. П осле рекостава, с ноября 

месяца, ловили р ы бу на О би, ставя запоры , ряж евки, фитили, переметы. 

Этот про м ы сел  продолжался до января—  ф евраля, до  «загара» на О би. 

Затем рыбачили на реках по живунам, а как только выпадал снег и подм ер

зала земля, вывозили из леса дрова (после рекостава) и сено с полей. С 

ноября по апрель возили крестьяне почту, ходили обозам и в Тобольск, 

Ивдель, вывозя туда на продаж у ры бу, м ясо , пуш нину, кедровый орех, 
б о р о в ую  дичь. Нанимались на вывозку государственной  пуш нины. Называ
лась вывозка «сроковой» и вот почем у. М алоатлы м ские крестьяне возили 

ее от М а л о го  Атлы ма до С ухоруково . В д о го в о р е  оговаривался срок ее 
доставки в часах. Если привезли ее в срок , получали деньги сполна, соглас
но подписанном у д о го в о р у , а если задерживались, платили ш траф , в зави

сим ости от то го , насколько часов задерж ка. Пуш нина эта была упакована в 

большие ко ж а н ы е  м еш ки под пломбами и сопровож далась охраной.
Вот так, круглы й год в работе, и так продолж алось  из года в год, из 

века в век.

Семья, род

Те, кто трудился в поте лица, не испытывал н уж д ы , а кто жил сегодняш
ним днем , не думая о будущ ем , не имея запасов, —  жил впроголодь. На 
севере, в районе С реднего  Приобья, были все во зм о ж н о сти  для обеспече
ния своей ж изни и достатка. Только ленивые да глупы е люди не хотели 

понять это го . В те врем ена семьи были больш им и. Когда дети были ма
ленькими, приходилось трудновато, но когда они становились на ноги, р о 
дителям в сем ье становилось намного легче, так как все помогали в рабо
те, сем ейны х делах. Старики старались сохранить сем ью , жили все вместе и 
только укрепив свое хозяйство, отделяли женивш ихся детей, наделяя их 

скотом , строили для них дом а. Трудиться продолж али родственным и арте
лями —  на ры бод об ы че , охоте, сенокосе. Л ю ди хо р о ш о  понимали, что в 
этих суровы х краях в одиночку не выживеш ь, п о это м у  роднились и пом ога
ли д р у г  д р у гу  в трудны е моменты жизни. О чень креп ко  соблюдались р о 
дственные связи, этом у учили молодых родители и церковь. Создавались 
крепкие сем ьи, где родители несли ответственность за воспитание детей, а 
дети п о то м  несли ответственность за них в старости . Так было в русских и
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остяцких семьях. Эти вы соконравственны е обычаи в сем ье  соблюдались у 
остяцкого населения с тех незапамятных врем ен, когда они жили род овы 
ми племенами. Чтобы сохранить память об отце, м атери , д едуш ке , бабуш 
ке и других родственниках, дети называли своих сыновей и дочерей  в их 

честь. Этот обычай передавался из поколения в поколение и только в наше 

время не стали признавать эти веками сложившиеся обычаи, забыли о р о 
дстве.

РОД —  это коллектив кровны х родственников, ведущ их происхож дение 
от общ его предка и носящ их об щ ее  родовое им я. С ур о в ы е  сибирские 
условия заставили наших далеких предков использовать коллективные ф о р 
мы организации тр уд а , артельный промы сел, совм естны й выпас оленей и 
д р . Н екоторы е коллективы кровны х родственников нер ед ко  представляли в 
те далекие врем ена м ногочисленны е объединения сем ей, насчитывающ их 
до десятка род ов . Они делились на несколько ВАТАГ, во главе которы х 
стояли ватажные старш ины , занимавшиеся с б о р о м  ясака и взаим одейство
вавшие с большими князьями. Такие большие родовы е сем ьи, в основном , 

были на Ямале. В наш ем  районе крупны х, м ногочисленны х родов не было. 
Наши родовы е остяцкие племена, в основном , жили в Больш еатлымской, 
М алоатлы мской и Л еуш инской  речках, по Ендырской п р о то ке  и д р уги х  м ес
тах, где им вполне хватало для пропитания их н е м но гочисл ен ного  рода 
мяса и ры бы . К р уп н ы е  ватаж ные роды распались в конце  17-го века с 
возникновением классового  общ ества, а сем ейны е роды  сохранились до 
наших дней.

В 1904 году в селе М алый А тлы м  насчитывалось 60 дворов  и прож ивало 
432 человека. О стя ц ко е  население составляло 22 двора и 216 человек. Из 
них женщ ин 104, м уж чи н  —  112. Казаков 38 д воров , где прож ивало 216 
человек, из них ж енщ ин —  112, м уж чин —  104 человека. В то ж е  время в 
ю ртах Больш еатпымских было 56 дворов, в них прож ивал о  355 человек 
остяцкого населения, из них ж енщ ин —  170, м уж чи н  —  185 человек. В 
ю ртах Леуш и 7 д воров  и ж ило в них остяков 41 человек: ж енщ ин —  19, 
м уж чин —  22. Как видно из приведенных статистических данны х, число 
казацкого населения в селе М алый Атлы м  за 35 лет, с 1869 по 1904 годы, 
увеличилось на 82 человека. Это произош ло, в осно вном , за счет естес

твенного прироста .
В 1904 году число ж ивш его  населения остяков и казаков в селе сравня

лось. В 1905 году  за счет прибывш их сюда политссыльных из Саратовской 

губернии, М алиновской волости (деревня М алиновка): Галишникова Геор

гия Ивановича, П онкраш ина Алексея Николаевича, П овареннова Иосиф а 

Антоновича, Кузьм ина Алексея Николаевича и М еликадзе Николая И осиф о
вича, число русских  казаков в селе стало преобладаю щ им  и в последую щ ие 
(до 1918) годы б ы стр о  ро сл о , в основном , за счет таких крупны х м н о го 

детных сем ей, как Кузьм ины  и Поповы. К этом у врем ени появилось м ного 
смешанных остяцко-казацких сем ей, среди них —  С околковы , Кузьм ины, 
Поповы, П е р м е ко вы , Д оровины х и другие.

Новый век принес и новые заботы. Теперь у ж е  не только русские  об-
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лавливали стр е ж е вы е  пески, но и остяки поняли, что добы ча и продаж а 

рыбы ценных п о р о д  дает куда большие доходы. П о это м у  стали объеди

няться в отдельные родственны е артели и ловить сообщ а р ы б у . Так появи

лись смеш анные родственны е артели Соколкова Алексея Николаевича, Со- 

колкова Михаила, С околкова Дениса и других.

Рыбодобыча

Предпочтение отдавалось заготовке свеж ем оро ж е нной  ры бы ценных 
пород. Эту р ы бу купцы  охотно обменивали, что давало во зм ож ность  брать 
те товары, в ко то р ы х  нуж далось население. Но вся беда заключалась в 
том , как эту р ы б у , пойм анную  в ию ле-августе-сентябре, сохранить. В те 
времена не было больш их морозильны х ка м е р -р е ф р е ж е р а то в , на ко то 
рых м ож но было вести ее хотя бы до Тобольска. И был найден оригиналь
ный способ хранения. Недалеко от стрежевых песков вы ловленную  ры бу 
стали хранить в искусственны х «земляных садах». На стр е ж е в о м  песке в 
М алой Оби, напротив М ал ого  Атлы ма, до сих пор  сохранилось два таких 
«сада». Во время м а ссо в о го  лова ры бу б е р е ж н о  пом ещ али ж ивьем  в 
«сады», где она хранилась до  осени. Затем вылавливали и везли обозам и на 
лошадях в м о р о ж е н о м  виде в Тобольск, по Ивдельскому тракту  в г.Ивдель 
и в город  Гари, по Гаринском у тракту. Такой способ хранения ры бы  цен
ных пород был не новы м . Он появился в начале 18-го века с организацией 
русским и казаками с тр е ж е в о го  лова на Оби. В конце 19-го были предпри
няты попытки н е ко то р ы х  ры бопром ы ш ленников пром ы ш ленной  п е р е р а 
ботки рыбы в наших краях. Так, купец  Земцов в 1897 году в селе С ам аро- 
во построил р ы б н у ю  ш ко л у-м а сте р скую  для подготовки м астеров по изго
товлению консервов и балыков. Это первое консервное предприятие п р о 
сущ ествовало несколько  лет. На этом  предприятии добились выпуска 1800 
ш тук ф унтовых /ч е т ы р е х с о т гр а м м о в ы х / и 3500 ш тук пол уф унтовы х /  
д в у х с о тгр а м м о в ы х / консервны х банок в год.

А в 1898 году тобольский купец-ры бопром ы ш ленник Плотников открыл 
на реке Петляр, в 1 15-ти килом етрах севернее села Б ерезово , консе рвную  
ф абрику с про изводством  от 10 до 100 тысяч банок ры бны х консервов в 
год. Затем им ж е  была откры та небольшая ф абрика в А кса р ке , где вы ра
батывалось от 30 д о  90 тысяч банок в год. Общая производительность всех 
предприятий ры боп ром ы ш ленника  Плотникова в 1914— 1915 годах состави
ла 420000 банок ры бны х консервов в год.

В 1901 году куп е ц  Новицкий выстроил небольш ую  ко н се р вн ую  ф абри

ку, но из-за плохой организации труда, ему удалось выпустить всего 10 
тысяч банок в год  и ф абрика была закрыта.

Во время первой империалистической войны куп е ц  Ф оф анов делает 
попытку организовать ко н се р н о е  производство, но вско р е  сам ж е  это 
дело ликвидировал. Большая отдаленность рыбных пром ы слов от рынков 
сбыта принуждала в про ш л ом  (да и в наше время) переводить ценнейш ую  
ры бную  п р о д укц и ю  в стоповой-грубы й посол.
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Вылов ры бы  ценных пород  на реке О би с началом века увеличивался из 

года в го д , а вм есте  с тем  и ее вывоз в с в е ж е м о р о ж е н н о м  виде на рынки 

сбыта. Э то продолж алось до 1918 года.

Телеграф, телефон

В 1913 году  в селе Малый Атлым и д руги х  населенных пунктах, распо
лож енны х на го р н о й  сторон е  реки О би, была п р о л о ж е н а  телеграф ная 
линия от Тобольска до О бдорска . Это позволило иметь постоянную  связь с 
населенными пунктам и, волостными, уездны м и руководителям и и своевре
м енно реш ать все возникающ ие вопросы . В районе М ал ого  Атлыма линия 
прош ла по горной , правой стороне О би . П осле ее проведения в селах 
были о б оруд ова ны  специальные пом ещ ения, где устанавливались телеф о
ны и велась круглосуточная охрана телеграф а. П озднее телеграф  был пе
редан (организованны м  в каж дом  селе) почтовы м  отделениям, откуда м о ж 
но было подать в лю бой конец России те л еграм м у или получить ее. О тде
ление со д е р ж а л о  линейных м онтеров, ко то р ы е  в случае порывов про во
дов или д р уги х  аварий, бы стро устанавливали неисправности на линии. П р о 
кладывали эту тел еграф ную  линию несколько пет. После утверждения п р о 
екта губ е р н ски м  начальством нуж но было про руб ить  п р о се ку  в тайге ши
риной от 30 до  50 м етров, затем установить столбы и натянуть два п ро во
да. В райо не  М а л о го  Атлыма от К ары м кар до  Больш ого Атлыма было 
установлено более 1300 столбов и натянуто 130 килом етров проводов. 
Если столбы  заготавливали на месте при р у б к е  просеки, то провода, где 
было в о з м о ж н о , в летний период подвозили на лодках, зимой —  на лош а
дях до  б ерега  О би. С берега в тайгу перевозка осущ ествлялась на лошадях 
или оленях, а ко е -гд е  несли на себе.

С прокладкой телеф онной линии, установилась устойчивая связь с ю го м  

губ е р н и и .

Приход советской власти

1917 год  для России выдался особен но  б у р н ы м : царь Николай второй 
отрекся от престола, в ф еврале произош ла ф евральская бурж уазная рево
люция, а в октябре власть захватили в ц е н тр е  России большевики; третий 
год шла империалистическая война. В селе М алый А тлы м  за это время 
никаких особы х изменений не произош ло. Село ж ило своей ж изнью , сло
жившейся векам и. В есенню ю , летню ю  и о се н н ю ю  ры бод об ы чу провели 
такж е , как и в прош лы е годы , ры боугодья находились в аренде у преж них 
хозяев и артелей. Купцы  Андреев и Важенин торговали, купец Кузьмин 
К.Т. принимал р ы б у  у артелей рыбаков, обрабатывал ее и готовил на п р о 
д а ж у . П о -п р е ж н е м у  действовала церковь, проводя богослуж ения и об р я
ды.

Время было см утн о е , ходили всякие слухи и разобраться в них п р о сто 
м у м у ж и к у  в этих отдаленных местах было не так-то  п р о сто . Да и в период 
осенней распутицы  в село никто не приезж ал , почта то ж е  не ходила.
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Зимой 1917— 18 годов население села стало испытывать недостаток в 
хлебе и других товарах. П р е ж н и е  стр уктур ы  власти вроде бы ликвидирова
ли, новых ещ е не создали и это четы рехм есячное безвластие сказалось на 
завозе продовольствия и товаров купцам и. Только в м арте 1918 года кресть
яне села Малый Атлы м , на состоявш ем ся сходе граждан, признали советс
к у ю  власть. Но до июня 1918 года никаких радикальных перем ен не про- 
изош по, так как наспех созданная советская власть на м естах не имела 
указаний, как проводить р а б о ту , да и избранные или назначенные р у к о в о 
дители Советов не знали, с чего начинать. В большинстве своем  они были 
неграм отны м и или окончивш ими трехклассны е церковные ш колы.

Основная борьба за власть проходила где-то в М оскве , Тю м ени, То
больске, а до далекой глубинки она ещ е не дошла. У советской власти не 
было ни денег, ни оруж и я , да и крестьяне не все сочувственно относились 
к ней. Ж дали, что с откры тием  летней навигации, придет подкрепление и 
приступят к созданию по всем у С еверу новых советских с тр у к ту р  власти и 
хозяйственных организаций. Только в начале июня 1918 года в селе Кондин- 
ском  был создан волостной револю ционны й комитет, а в селе Большой 
Атлы м  организовали сельский револю ционны й комитет /с е л ь р е в к о м / ,  ко 
торы й возглавил житель села С ем енов Иван. Во вновь организованный сель
р евком  вошли представители прилегаю щ их остяцких ю рт и сел —  М оим а , 
Захарки, Ефремки, О ськи, П о снокор та , М алого  Атлыма, Л еуш , М атл ы м с- 
кой Л о р б ы , ю рт Варкурта, Больших Ю р т , П угор . В конце мая 1918 года из 
Тобольска на первом  п ри ш ед ш ем  пар оход е  в Березово приехал отряд 
речной милиции, как п о то м  выяснилось, он оказался белогвардейским  от
ряд о м . В начале июня белогвардейцы  отправляют на север Тобольской 
губернии несколько пароходов с отрядам и солдат и чехов, ко то р ы е  д о 
ставляют в Самарово, Б ерезово, Кондинское, С ургут, О б д о р ск  приказ о 
«П ередаче власти зем ствам ».

Восстановленные земства и управы  сразу ж е  приступили к выявлению и 
аресту руководителей С оветов и отправки их в Тобольскую  тю р ь м у . В О б- 
д о р ске  были арестованы Ч упров, ("ласков, Галишников М ихаил, но им впос
ледствии удалось беж ать. Н е ко то р ы е  скрывались в лесных охотничьих из
буш ках,на  заимках, у родственников в д р уги х  селах и ю ртах. М н о ги е  р у к о 
водители вновь созданных С оветов и ком м унисты  ушли от преследования 
через Саранпауль за Урал на П е чо р у  и в д ругие  места. Советская власть в 
наших М алоатлымских м естах просущ ествовала немногим более двух м е
сяцев, а жившие вдали от м агистрали остяки вообщ е ничего о ней не знали.

В ию не 1918 года власть в Б ере зовском  уезде Кондинской волости, 
полностью  перешла в руки  пре ж н их хозяев —  земств, старост сел и белог
вардейцев.

Гражданская война

П осле захвата власти колчаковцы объявили всеобщ ую  м обилизацию  в 

арм ию , так как с началом граж дан ской  войны требовалось больш ое коли

чество солдат для ведения б орьбы  за власть в ю жных районах Тобольской 

губернии и в Сибири. Под призы в попадали все —  и ранее спуж ивш ие в
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арм ии, и м олодеж ь, достигш ая призы вного возраста. Н о, чувствуя неста

бильную  обстановку, м ногие  старались под разными предлогам и избежать 

призыва, скрывались в лесах, а будучи все-таки призванными, дезертирова

ли. Из села Малый А тлы м  были призваны три человека, среди них Попов 

В.Н . Дети сосланных в Сибирь и остяки в арм ию  не призывались.

Но как бы тр е в о ж н о  ни бы ло, зима 1918— 19 годов в селе прошла 
м и рно . Те, кто остался, зим ой возили почту, ходили обозам и с ры бой, 

снабжая ею  белогвардейскую  арм ию .

Д обыча рыбы летом  1919 года р е зко  сократилась. М н о ги е  пески были 

задействованы не в п о п н ую  силу, да и добытая рыба, в о сно вном , шла за 

бесценок для снабжения арм ии. Принудительно сданную  р ы б у  везли для 

переработки  на консервы , так что населению ничего не оставалось. Для 

своих н уж д  жители, в осно вном , использовали ры бу м алоценны х пород , 

д обы ваем ую  в речках, озерах и сорах.

Ж ители М алого А тлы м а и окрестны х деревень в 1919 году  стали испы

тывать больш ую  н у ж д у  в хлебе. В летний период завоз хлеба и п р о м ы ш 
ленных товаров р е зко  сократился: купцы  не рисковали завозить, да с ними 
не очень-то считались, шла война и все р е сур сы  хлеба и д руги х  продоволь

ственных товаров предназначались, в основном , для н у ж д  ф рон та . П оэто
м у м ногие семьи в селе голодали и только весной 1919 года нем ного  

ож или, стали ловить р ы б у  и это спасло от голодной см ерти.
Весной стали сажать больш е картоф еля, заготавливать р ы б у  впрок, не 

надеясь ни на кого , стар и млад заготавливали ягоды, грибы , кедровы й 
орех, делали рыбий ж и р , которы й  использовали вм есто растительного м ас

ла.
В зимнее время его  испопьзовали и для освещения пом ещ ения, делая, 

как их в народе называли, ж ир овки . В металлическое блю дце или тарелку 

наливали рыбий ж и р , клали ш ерстяной ш нурок, один конец  к о то р о го  на 
к р о м к е  поджигали; ш н у р , впитывая ж и р , горел равном ерн о. Керосина не 

было, вот и вспомнили о стары х методах освещения пом ещ ений —  о ж и

ровках и лучине.
К осени 1919 года белая армия на ю ге  Тобольской губернии  потерпела 

пораж ение , ею  бып оставлен го р о д  Тю м ень. Бригадой М р а ч ко в ско го  4 

сентября был взят го р о д  Тобольск. Но М рачковский был вызван по слу

ж е б н ы м  делам в Е ка те р и н бур г и в его  отсутствие, 27 сентября, белая 

армия вновь овладела Т обольском . Бригаде М рачковского  приш лось сра

жаться с отрядами белой гвардии, рвущ им ися по тракту и по ре ке  на пар о

ходах к Тюмени. Вторично Тобольск был взят красными 27 октября 1919 

года. В районе Тобольска были захвачены два парохода, где находилось 

около 300 тысяч пудов хпеба, ры ба и малицы, приготовпенны е для отправ

ки в А нглию , в обм ен на о р у ж и е  и снаряж ение. Эти тр о ф е и , особенно 

хлеб и ры ба, пом огли в снабж ении голодаю щ его населения.

После того , как колчаковцы  сдали Тю м ень, началась эвакуация войск 

белой гвардии из Тобольска и О б д о р ска  на Тюмень по О би. О сенью  1919
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года в Березово прибыл из Тобольска на пароходе «Станкевич» отряд  бе- 
лочехов. В Березово и Кондинской волости вновь начались аресты  сочув

ствую щ их советской власти. Н е ко то р ы м , числящимся в списках и заранее 
п р е дуп реж ден ны м , удалось скры ться. Неудачи обозлили чехов и они арес

товывали всех подряд, кто вызывал д а ж е  малейшее подозрение. А р е с то 

ванных и поначалу свезенных в Тобольскую  тю р ьм у, загоняли на б арж и в 
тр ю м ы  и, подцепив к пароходам  «Лебедь» и «Алексей», везли, якобы , в 
го р о д  Том ск. Но до Том ска не довезли. М ногих расстреливали при оста

новках в населенных пунктах на О би «для устрашения населения», а д ругих 
выбрасывали связанными за б о р т в р е к у . Более 500 человек погибло от 
р у к  колчаковцев и чехов на «барж ах см ерти», как их потом  называли в 
нар од е .

В начале сентября вм есте с колчаковцами бежал из села М алый А тлы м  
свящ енник Булатников, забрав у ц ер ко вн о го  старосты деньги, золо то  и 
д р уги е  ценные вещи. В это ж е  врем я, погрузив часть вещ ей и се м ью  на 
свою  б а р ж у , сбежал из села куп е ц  Важенин с братом .

В ноябре 1919 года войсками белой гвардии было оставлено село Са- 
м арово  и части колчаковцев отступили до С ургута . Так что территория  от 
Больш ого Атлыма до С а м а рово  и Увата была свободна от р е гул яр н ы х 
частей белой армии.

Партизаны

1 1 ноября в селе Уват стихийно собрались солдаты бывш ей царской 
армии, бежавш ие от призыва, дезертиры  из белой армии, советские и парт
ийные работники, скрывавшиеся в лесах. На этом сходе был организован 
отряд из 100— 120 человек для борьбы  с оставшимися частями белогвар
дейской армии, ком андиром  отряда был избран А .П .З ы р янов . В о о р уж е н ы  
они были, в основном , охотничьими р уж ьям и  и винтовками.

В начале ноября, узнав о то м , что в Самарово нет колчаковцев, вышел 
из леса с друзьями П .Л опа рев (они скрывались там более 15 м есяцев и не 
предпринимали никаких действий против колчаковцев) и направился в с то р о 
ну Тобольска. В Базьянах и М ануйлово к их группе присоединилось ещ е 
пять человек. В Горно-Ф илинске группа насчитывала у ж е  до 40 человек. В 

селе Д ем ьянском  группа Л опарева присоединилась к отряду А .П .З ы р я н о 
ва.

Для оперативного руководства  отрядом  было реш ено создать четы ре 

взвода. Командиром пер вого  взвода был назначен Крылов Иван Иванович, 
ком анд иром  второго взвода —  Перевалов Варлам Ф едотович, тр е тье го  —  
Бардаков П .Е ..ко м а н д ир о м  ч е тв е р то го  взвода —  С крипунов. В ка ж д о м  
взводе вм есте с ком андиром  насчитывалось 45 человек. К о м а ндир ом  парт
изанского отряда был избран Платон Л опарев, его зам естителем  Зы рянов. 
В начале 1919 года, после реорганизации отряда, они выступили на село 
Сам арово и, не встретив сопротивления со стороны белой гвардии, заняли 

е го .
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О сенью  1919 года в Б ерезовском  уезде действовали отряды белой ар

мии: Туркова, Литвинова, Л уш никова и другие. Ком андованием  партизан

ского  отряда бы ло реш е н о  начать двумя взводами —  С крипунова и Барда- 

кова —  военны е действия в Б ерезовском  направлении.

П ервое ср а ж е н ие  с небольш им  отрядом  прикрытия Туркова, партиза

ны провели за село Б елогорье. В результате к о р о тк о го , внезапного боя 

им удалось овладеть селом . Турков со штабом отступип из села Ворона до 

М алого  А тлы м а, а основны е части его отряда заняли о б о р о н у  в ю ртах 

Кары м кары . П одтянув сю да подкрепление, он создал здесь оборонитель

ный р у б е ж  из 160 человек с несколькими пулем етам и. Село Елизарово 
отряды Бардакова заняли 19 ноября.

В первой половине декабря партизанами предприним алось несколько 

попыток взять К ары м кары , но все их атаки отбивались с большими потеря

ми. О сознав бесполезность  ведения боевых действий против хоро ш о о б у 

ченного и в о о р у ж е н н о го  отряда Туркова и потеряв почти поповину лично

го состава в обоих взводах, под наж им ом  ком андиров отрядов, Л опарев, 

вопреки свое м у личном у стрем лению  прославиться, вы нуж ден был пр е 

кратить военные действия против отряда Туркова, до  прихода подкрепле

ния регулярны х войск красной армии из Тюмени. П отерпев неудачу с п р о 
ры вом  под К ары м карам и, партизаны начали расправу в захваченных ими 

населенных пунктах. Без суда расстреливали заж иточны х м уж и ко в , а такж е 

взятых в плен солдат. Искали сочувствую щ их преж ней  власти и то ж е  чинили 
над ними расп раву. Командование красной армии не раз пре дуп реж дал о  

Лопарева, чтобы  он прекратил расправу над м ирны м и жителями и предла

гало всех задерж анны х направлять в Тобольск, с указанием  причин их арес

та. Но Л опарев и д р уги е  из его отряда считали, что чем  тратить время и 

б ум а гу , лучш е расправляться с арестованными на м есте . Л опарев не пони

мал, что бесчинствуя, он восстанавливает против себя население.

О сенью  1919 года д в о й н о м у  гр а б е ж у  под вер гло сь  население Бело- 

горья, Троицы, С ух о р у к о в о , Елизарово. Здесь сначала отступаю щ ие части 

белой армии забирали у населения продовольствие, а затем , занявшие эти 

населенные пункты , партизаны конфисковали лошадей для своих н уж д , к о р 

ма, крупный рогаты й скот и скудны е запасы хлебы для снабжения своих 

подразделений. П артизаны  не имели централизованного снабж ения, как 

регулярны е части арм ии, а корм ились, в основном , за счет населения, от

бирая у них последние крохи .

Если кто -то  оказывал сопротивление, против них применялись каратель

ные м еры .
В отряде Туркова поняли, что прекратив атаки, партизаны накапливают 

сипы для нового  наступпения, п о это м у, воспользовавшись затиш ьем, стали 

с 9 декабря вывозить из сел М алый Атлы м, К ары м кары  хлеб, м ясо, отби

рая их у крестьян и остяков. Все направлялось в село Б ерезово.
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Отряды ЧОН

А  тем  вр е м е н е м , в конце ноября 1919 года, в Тюмени началось ф о р 

м ирование отряда ЧОН /ч а с т и  о со б о го  н а зн а ч е н и я /, под руководством  

ком андира А .П .Л епехина, для борьбы  с отрядам и белой армии на севере 

Тобольской губернии. Запись в отряд проходила только на добровольны х 

началах. После то го , как солдаты были отобраны  в отряд, их распределили 

по взводам  и отделениям, назначив ком андиров. Начальником штаба о тр я

да был назначен Губергриц . В скоре им были выделены подводы и после 

к о р о тк о го  митинга, они выехали в Тобольск. Через пять дней прибыли в 

Тобольск, где пополнились добровольцам и из Ишима и Ялуторовска, и даль

ш е —  на С ам арово.

О тряд  Лепехина состоял, в осно вном , из 140 бойцов регулярной ар 

мии, призванных из Самарской губер нии . По прибытии отряда Лепехина в 

С ам арово, партизанский отряд Л опарева вм есте с командирами влился в 

его  состав и прекратил свое сущ ествование. Часть бойцов во главе с З ы ря

новы м  были направлены для борьбы  с белой армией на сур гутско м  на

правлении. А  Л опарев, чтобы не меш ал, ком андованием  отряда был на

правлен в гл уб о кую  разведку в сто р о н у  Урала.
О тряд  Л опарева просущ ествовал м есяц . Его бойцы , влившись в отряд  

Л епехина, прош ли с ним с боями, освобож дая О бской Север, до полной 

п о б е д ы .

А  что сделал Л опарев в этот исторический период? Историкам есть, над 
чем поразм ы спить.

П е р е д  началом боевых действий на Б ере зовском  направлении, была 

следую щ ая расстановка сил в севе рном  экспедиционном  отряде Лепехина: 
отряд  Бардакова под Вороной и К ары м кары  состоял из 60 бойцов; в Елиза- 
р о в о , в отряде Скрипунова было 25 партизан и 100 красноарм ейцев; Бело

горская застава насчитывала 40 партизан и 20 красноарм ейцев. В С ам аров- 

ско м  гарнизоне числилось 50 бойцов. П осле недолгой подготовки отряд  

Лепехина начап, с 20 декабря 1919 года, боевы е действия против отряда 

Туркова под Карым карами. О тряд Туркова оказал упорное сопротивле

ние: село дваж ды  переходило из р у к  в р уки , но потом , убедившись, что на 

сто р о н е  красных вою ю т хорош о о б ученны е бойцы с пулеметами, ту р к о в - 

цы вы нуж дены  были отступить на Б ерезово .

С ело М алый Атлы м  было оставлено белой армией 24 декабря 1919 

года. О тряд  прикрытия Туркова отступил д о  ю рт Новые, (эти ю рты  находи

лись в 20 килом етрах от Большого А тлы м а, почти на половине пути м е ж д у  

К ондинском  и Большим А тлы м о м , на луговой сторон е  О би). Здесь они 

оказали сильное сопротивление наступаю щ им  отрядам  Лепехина, и только 

благодаря находчивости и смелости сам ого  Лепехина эти ю рты были взяты.

При взятии ю р т  Новые были убиты е и ранены е. Среди раненых —  к о 

м андир взвода Иваненко. Раненых отправипи в ю р ты  Большой А тлы м , где, 

как и в С ам арово, был организован небольш ой госпиталь (размещ ался он в
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д о м е , где раньш е жип свящ енник небольш ой церквуш ки). М едицинской 

сестрой  здесь работала Сосьвина М ария Ивановна, сюда и были доставле

ны ранены е из-под Кары м кар. Врача в госпитале не было, только позднее, 

где -то  в начале 1920 года, был направлен врач Плеханов из Б ерезово.

Село Кондинск отряд Туркова оставил без боя, а Б ерезово отряды 

Лепехина заняли без сопротивления в ночь на 1 января 1920 года. Город 

О б д о р ск  был то ж е  сдан без боев, и отряды красной армии его заняли в 

конц е  февраля 1920 года. (М естам и  оказывалось сопротивление неболь

шими разрозненны м и группам и, но они не влияли на продвиж ение отрядов 

Л епехина). О тряд Туркова отступил по С еверной Сосьве, на село Саранпа- 

уль и Ш у го р , которы е для белой армии служили базами —  Антанта снаб

жала из Архангельска о р у ж и е м , продовольствием , обм ундированием  и 

д р . В Саранпауле были со о р уж е н ы  укрепления, вырыты окопы, более опас

ные участки обороны  обнесены колю чей проволокой. Здесь были с о с р е 

доточены  большие запасы продовольствия и боеприпасов.
В Саранпауле отряд Туркова и Л уш никова насчитывал 250 бойцов, на 

в о о р уж е н и и  у них было 14 пулем етов. Сильно укрепленный район с боль
шими запасами продовольствия м о г держ аться длительное врем я. Чтобы 
избеж ать кровопролития, красны м и была предпринята попытка направить 

из Березова в Саранпауль купцов, чьи дети находились в отряде Туркова, 
чтобы  они уговорили их добровольно  и без боя сложить о р у ж и е . Н есколь

ко березовских купцов д обр овол ьно  согласились пойти к Т ур ко в у . Они 

п ре красно  понимали, что сопротивление ничего, кром е  гибели больш ого  

количества людей, не принесет. В отряде Лепехина к том у врем ени насчи

тывалось 450 человек и два десятка пулем етов. О тряд, в основном , попол
нился за счет жителей Б ере зовского  уезда. 20 дней не было ответа от 

посланцев. Д умали, что м ирно реш ить сопротивление не удастся, но вско 

р е  появипись парлам ентеры : Турков согласился принять делегацию  и под 
писать акт о капитуляции. Купцы сдепапи свое депо. Они настроили солдат 
гарнизона и под их давлением ком андование отряда согласилось на капиту

ляцию . (Н екотор ы е  солдаты и оф и ц е р ы , кто был не согласен с реш ением  о 

капитуляции, ушли за Урал, на П е ч о р у ).
Турков, приняв делегацию  из отряда Лепехина, сразу ж е  поставил уль

тим атум , чтобы при сдаче гарнизона всем  сдавшимся солдатам была гаран

тирована жизнь и они будут отпущ ены  по д о м а м , и чтобы его, Т уркова, и 

поручика Луш никова не арестовывали, а то ж е  отпустили д о м о й . Турков 

был р о д о м  из Тобольска, сын тобо льско го  купца. Акт о капитуляции был 

подписан из отряда Лепехина начальником штаба Губергрицем , от р у к о 

водства гарнизона Саранпаупь Т урко вы м . Поспе подписания акта о капиту- 

пяции Турков отдал приказ о слож ении о руж ия и в то ж е время р а сп о р я

дился пропустить войска Лепехина в креп ость. Вскоре появился Л епехин. 

О ф и ц е р  Турков и поручик Л уш ников были арестованы и отправлены в То

больск. При сдаче Саранпаупьского гарнизона быпо взято м н о го  о р уж и я , 

боеприпасов, английского обм ундирования, консервов и др.
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В скоре  отряд  Лепехина занял населенный пункт Ш у го р , последний о п о р 
ный пункт белой арм ии и в марте 1920 года была закончена борьба за 

власть на Т обольском  С евере.

О тряд  Лепехина в апреле был п е р еб рош е н  из Березово в село Сама

рово, где получил распоряж ение на первых ж е  пароходах отправиться на 

западный ф рон т для борьбы  с белополяками. П еред  отправкой на поль

ский ф р о н т, на состоявш ем ся митинге, было принято реш ение считать себя 

д обровольцам и, а отряд в дальнейшем именовать «добровольческим  отря

д ом ». Участвуя на польском  ф ронте, добровольческий отряд под ком ан

дованием  Лепехина прош ел с боями от С м оленска до предместий Варша

вы. 17 августа 1920 года отряд попал в о к р у ж е н и е  и был почти полностью 
уничто ж ен . Из окр уж е н ия  вышло всего 36 человек. Оставшиеся бойцы, 

вм есте с Л епехины м , были направлены в Тю м ень для нового ф орм ирова

ния, но с Польш ей в 1920 году был заключен д о го в о р  и все бойцы отряда 
были отпущ ены  по д о м а м .

В этом  отряде, в боях с белополяками, из села М алый Атлым участво
вали Галишников Василий Георгиевич и П опов Василий Николаевич. Галишни- 

ков вернулся в числе оставшихся 36 человек в Тю м ень, а Попов, будучи 

призван в б е л ую  арм ию , в октябре 1919 года беж ал из Саранпауля, из 
отряда Т уркова , в Б ерезово и участвовал в боях в составе отряда Лепехи

на, а затем  вм есте с отрядом  участвовал в боевы х действиях на польском 
ф рон те . 17 августа, будучи раненым, попал в плен к полякам, из плена 
вернулся на родину в село Малый А тлы м  в ию ле 1921 года.

Д о поступления в арм ию  Лепехин А л ександр  Петрович работал капита
ном  на пароходах «Казак» и «Сухотин» в И р ты ш ско м  пароходстве. По 

окончании войны с поляками, Лепехин был направпен в П рим орский край, в 

р а сп о р я ж е н ие  ко м а н д ую щ е го  Блюхера. В 1923 году был вызван в М оскву 

для нового  назначения, скончался в поезде от серд ечного  приступа.

Кулаки, середняки, бедняки

С июня 1918 года и до  конца декабря 1919 года, то есть 18 месяцев, в 

селе М алый А тлы м  и окрестны х ю ртах хозяйничали белогвардейцы и чехи. 

Н емало страданий в это время выпало на д о л ю  п р о сто го  народа. После 

того , как были вывезены из села белогвардейцам и последние з а п а с ы  п р о 

довольствия, пол ож ение сельчан ещ е более усугуб и л о сь . Выручала ж ите

лей картош ка да заготовленная впрок стоповая соленая ры ба. После захва

та власти советам и, вскор е  была восстановлена работа Большеатлымского 

сельревком а, во главе с Семеновым Иваном , которы й организовал стр о 

гий учет оставш ихся запасов муки и других п р о д укто в  и ввел строгие огра

ничения на их выдачу населению. Н уж но  было как-то  дотянуть до весны.

С организацией работы  сельревкома была восстановлена работа парт

ийно-ком сом ольской  организации, секре та рем  ко то р о й  была Лаврова Анна 

Х рисанф овна. В начале лета 1920 года прош ел в селе Кондинском первый
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волостной съезд представителей сельских револю ционны х С оветов. О снов

ным в о п р о со м  в повестке  дня стояла организация снабж ения населения 

продовольственны м и товарам и. В августе для снабж ения продовольствием  

и другим и товарам и было создано М алоатлы м ское потребительское об 

щ ество, ко то р о е  называлось «С ам опом ощ ь». П ервы м  его председателем  

на общ ем  собрании граж дан села был избран Кузьм ин Иван, казначеем —  

Андреева Ольга А н дреевна , заведую щ им  складом  —  Вохминцев М е р к у 

рий Алексеевич. Подчинялось оно О бь-И рты ш ском у потребительском у об 

щ еству ко о п е р а то р о в , к о то р о е  находилось в Тобольске.

Членом -пайщ иком  этого  общ ества м ог стать каж ды й житель М алого 

Атлыма, внеся в кассу общ ества определенную  с у м м у  взноса. Это общ ес

тво создавалось на добровольны х началах и являлось единственной органи
зацией в снабж ении населения Севера. Кооперативное общ ество начало 

вести закуп ры бы , пуш нины от населения, а та кж е  вело обм ен сданной 

пушнины или ры бы  на пром ы ш ленны е и продовольственные товары . В январе 

1921 г^эда на о б щ е м  отчетном  собрании членов-пайщ иков был избран но 

вый состав руководства  потребительского общ ества «С ам опом ощ ь». П ред

седателем утвердили Кузьмина Павла Ильича, се кр е та р е м  —  Тихомирова 

К .С ., счетоводом  —  С околкову Ульяну Львовну, казначеем  —  А ндрееву 
Ольгу А н дре евну, заве дую щ им  складом —  Вохминцева М е р кур и я  А л ексе

евича, приказчиком  —  Соколкова Гаврила Ильича.
Контора общ ества разм ещ алась в двухэтаж ном  д о м е  на б е р е гу  Оби, в 

д ом е купца Важенина, здесь был и магазин. Складские пом ещ ения братьев 

Важениных использовали под хранение завозимых продовольственны х то 

варов, такж е для хранения ры бы  и пушнины, приним аем ы х от населения. 
М ельницу использовали для пом ола зерна на м у к у . Л е то м  1920 года из 

села Малый А тлы м  были призваны в красную  арм ию  Кузьмин Тимофей 
Капитонович и Л авров М атвей Михайлович. К р а сн о а р м е е ц  Кузьмин Т.К. в 

декабре 1921 года был демобилизован из армии по ранению  и вернулся в 

Малый Атлы м , а Л авров М .М . погиб на ф ронтах граж данской войны .О сенью

1920 года после рекостава была организована в сепе М алы й А тлы м  конно

почтовая станция, начальниками ее работали: С околков П етр  Хрисанф ович 
и Андреев А .П . В Л еуш инской  конно-почтовой станции работали начальни

ками В ахруш ев'Л арион Ананьевич и Колташков Тихон П етрович. В Большом 

Атлы м е —  М а м а р о в  Григорий Денисович и Лазарев М ихаил Иванович. П оч

ту возили частным  извозом  крестьяне на своих лош адях. Л етом  этого  ж е 

года были созданы и работали комиссии из представителей: волостного , 

уездного и о к р у ж н о го  руководства и сельревком ов по определению  со

циального полож ения каж дой семьи в селах и ю ртах О б с к о го  севера. На 

основании их данны х опредепяпось: кто бедняк, сере дн як, кулак. И эти 

сведения о социальном  полож ении семей использовались в дальнейшем 

для раскулачивания, реп рессий , ссыпок и расстрелов. П од  категорию  «ку

лаки» и «середняки» бы ло отнесено две трети населения М ал ого  А тлы м а, а 

одна треть —  в осн о вн о м , остяцкого  населения отнесена к беднякам . Под
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ка те го р и ю  «кулаки» попало более 300 сем ей сельчан. Среди них: Кузьмин 

Капитон Тим оф еевич, Андреев Андрей П рокопьевич, М отош ин Ф едор П ет

рович, А н д р е е в  П рокопий Андреевич, П опов М и р о н , Попов Андрей М и 

ронович, Кузьм ин Григорий Тимофеевич, Кузьм ин Л ука Тимофеевич, Кузь

мин Георгий Тимоф еевич, Кузьмин Илларион Тимоф еевич, Хлебутин, Ла- 

потникова, Алексеев М акедон Васильевич, С околков Денис Алексеевич, А н 

дреев Григорий Андреевич, Алексеев С идор, Попов Ф ед ор  Николаевич, 

П опов Е гор, Лавров Михаил, Кузьмин Тим оф ей Яковлевич и многие дру
гие.

По определению  комиссии, к кулакам, середнякам  и беднякам относи

ли не только глав семейств, но и их ж ен , детей, внуков, правнуков, прие м 

ных детей и д ругих родственников. Разделение жителей М алого Атлыма на 

три социальные классовые категории определило а дальнейшем судьбу к а ж 

д о го  жителя и его места в общ естве. И это продолж алось до 1990 года, 

когда вышел в свет указ об амнистии «кулаков» и других незаконно р е п 

рессированны х жителей села. С клейм ом  «кулака» и «врага народа» м н о 
гие так и жили с 1920 года по 1990. 70 лет продолж алась эта незаслуж ен

ная травля.

Восстание

С декабря 1919 года и до марта 1921, почти 15 м есяцев, продержалась 

советская власть в селе Малый А тлы м  и Кондинской волости. В ф еврале
1921 года вспы хнуло на ю ге Тобольской губернии  крестьянское восстание. 

О сновной причиной выступления крестьян против советов послужило вве

дение ж естких м е р  против крестьянства: созданны е продотряды повсе

м естно  отбирали у крестьян зерно, д а ж е  не оставляя на пропитание и по 

се вн ую . А  тех, кто сопротивлялся, арестовывали или расстреливали на м е с 
те. Начался голод, и доведенные до отчаяния крестьяне восстали, под д ер

ж анны е оф ицерам и белой армии, эсерам и и д ругим и  слоями населения, 

кто был не согласен с политикой, проводим ой советской властью. П о дго 

товкой к восстанию  руководил член О м ско й  организации эсеров Кориков и 

и н стр укто р  О бьры б треста  Кунов. И м енно ими, при отступлении с севера 

колчаковских войск (в 1919 году), были оставлены унтероф ицеры  и оф ице

ры Силин, Сватош , Слинкин, Данилов, Гутенков, М уха р то в , О зеркович, пол

ковники Иванов, Ж елтовский и д р уги е  для организации подрывной работы  

против советской  власти в тылу.

18 ф евраля 1921 года в Березовском  уезд е  получили телеф онограм м у 
из О б д о р ска  за подписью  П ротасова-Ж изнева, Волкова, Сосунова, в к о то 

рой сообщ ало сь, что окрестности Тобольска охвачены повстанческим дви

ж е н и е м . В селе К орочино был убит продовольственны й губернский ко м и с

сар И н ден ба ум . Высланный из Тю мени на вы ручку  Инденбаума отряд не 

см о г пробиться, у деревни Ш иш кино он был встречен повстанцами и р а з

бит, остатки отряда вернулись обратно в Т ю м ень. Восстание на ю ге  То
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больской губернии охватило села Д убровное, Байкалово, Аш лы к, Черное и 

другие. П осле получения телеф онограм м ы , в селе Б ерезово Панзиным и 

У ф им цевы м  ср очно  было созвано совещ ание партийных, советских работ

ников и членов У ко м а , на ко то р о м  был организован р евком .

П редседателем  ревком а был утверж ден С ирота, членами —  Панзин и 

Ш анов. В ночь на 19 февраля 1921 года в селе Б ерезово, по расп оряж е

нию ревком а было арестовано 25 человек —  представителей б ур ж уа зн о го  

класса и лиц, подозреваем ы х в контрреволю ции. Они были взяты как за

ложники. Тут ж е  были разосланы телеф онограм м ы  в волостные и другие 

села и ю рты  о необходим ости  проведения арестов залож ников из кулаков 

и зажиточных крестьян. В тот ж е  день ревком  разослал по уе зд у  телеграм 

мы-воззвания к населению , в которы х разъяснялось полож ение дел в уе з 

де, сообщ алось о переходе  на военное полож ение и взятии заложников. 

Население призывалось к спокойствию .

О бдорский  р е в ко м  во главе с П ротасовы м , Волковы м  и С осуновы м  

всю власть на Тобольском  севере взяли на себя, они разъясняли, что за

ложники берутся  для то го , чтобы предотвратить во зм о ж н ы е  выступления 
контрреволю ционны х сил. В случае убийства партийных, кооперативных и 

советских работников, за распространение лож ны х слухов, повреж дение 
телеграф а, нападения на воинские части и д р уги е  деяния, —  заложники 

будут беспощ адно расстреляны .

20 февраля 1921 года в селе Малый Атлы м  были арестованы как залож 

ники, по р а сп о р я ж е н ию  ревком а, купцы : А н дре ев А н дре й  Прокопьевич и 

Кузьмин Капитон Тим оф еевич. Содержались они под аре сто м  с охраной в 

своих д ом ах.

25 февраля жители села М алый Атлым заметили движ ущ ийся отряд (при

м ерно на 40 подводах) со стороны  П оснокорта . Как потом  выяснилось, 
это был отряд  Данилова, продвигавшийся по таеж ной Ивдельской д ороге  

через М а тл ы м скую  Л о р б у  из Березова на пом ощ ь отрядам , сражавш имся 

за осво бож д ение  Тобольска от повстанцев. Ч ерез несколько дней штаб 

Данилова снова появился в селе Малый А тлы м . О тряд  Данилова под Цынга- 

лами потерпел п ор аж ени е  и, срывая злобу за это, устроил  расправу над 

заложниками. 1 м арта солдаты из штаба вывели на О бь к п ро руб ьям  А н 

дреева А ндрея П рокопьевича и расстреляли его , а тело утопили в про руб и . 

Ж ители села выловили тело убитого  А ндреева и похоронили в ограде М а- 

лоатлымской церкви. Н арод  в селе был в о зм ущ е н , о соб ен но  резко е  недо

вольство выразили братья Кузьмины и их м ногочисленное сем ейство, они 

выступили в защ иту Кузьм ина Капитона Тимоф еевича и не дали его расстре

лять. Никакие доводы  в его  оправдание Данилов не принимал, д а ж е  то, что 

его сын служ ил в рядах красной армии. Боясь взрыва негодования, Данилов 

и д ругие  вы нуж дены  были отправить Кузьмина в село Кондинское, якобы, 

для разбора дела. Но п отом , после след ую щ его  пораж ения отрядов Дани

лова под селом  Реполово, при отступлении из Кондинска, 5 м арта, в ночь, 

они тайно расстреляли всех заложников. Трупы  та кж е  были утоппены в
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проруби. Среди расстрелянны х был и Кузьмин К.Т. Тела их были выловле

ны. Кузьмин Капитон Тимоф еевич был похоронен братьями и родственни

ками в ограде К о д ского  м онасты ря. Всего ж е  по деревням  и ю р та м  Кон- 

динской волости в качестве заложников было арестовано более 200 чело

век, а затем и расстреляно. Список заложников не сохранился. Установить 

их фамилии очень тр уд н о  ещ е и потом у, что все это беззаконие скрыва

лось от народа и расправа велась без суда и следствия.

События развивались так бы стро, что повстанцы захватили Тобольск и 

стали продвигаться на север. Они не встретили почти никакого сопротивле

ния и уж е  в м арте захватили территорию  от Тобольска до  О бд орска . Руко

водители крестьянским  восстанием  ком андую щ ий /н а р о д н о й  а р м и и / пол

ковник Ж елтовский, у р о ж е н е ц  села Бронниково Тобольского уезда. На

чальником штаба был К ориков. Во главе «Северной народной группы  войск» 

был поставлен попковник царской армии Сватош —  инж енер , бывший адъ

ютант Чехославацкого атамана Гайды, происхож дением  из крестьян-серед- 

някоз. Начальником штаба был назначен Силин, у р о ж е н е ц  Тобольска, быв

ший штабс-капитан царской армии.
Для борьбы  с повстанцами из О бдорска в ф еврале было направлено в 

район Тобольска три  отряда. 22 февраля 1921 года, по распоряж ению  

Уком а, был сф орм ирован  в Березово отряд Ч О Н /  части о со б о го  назначе

н и я /,  во главе с в о е н ко м о м  Березовского военком ата Д аниловым. В это 

ж е  время была сф орм ирована  рота лыжников, ком анд иром  ее назначен 

Козеев В .М . Они были направлены в пом ощ ь отрядам , сражавш имся за 

освобож дение Тобольска от повстанцев. Ко врем ени прибытия отряда Да
нилова в село С ам арово , части под командованием Ф едосеева, отбили у 

повстанцев деревни Завадино, Батово, Семейку и вели наступление на село 

Цынгалы. О тряд  Данилова с ходу вступил в бой и, не разобравш ись в об
становке, стал стрелять в своих ж е . В этой неразберихе погибло 30 человек 

из отряда Данилова и Ф едосеева. Бой под Цынгалами был проигран. Вто

рой бой реш или дать отступаю щ ие отряды Ф едосеева и Данилова под се

лом Реполово. Но 1 м арта, во второй половине дня, восставш ие войска 

обошли на ф лангах о б о р о н у , а затем и прорвали ее. Поступил приказ «по 

лошадям», но с больш им  опозданием. От Реполово безостановочно бе

жали до К ары м кар, причем , Данилов со своим  ш табом  бежал впереди 

верст за 200 и для храбрости  пил, устраивал в селах дебош и. Так, в селе 

Кондинском в К одеком  м онасты ре устроил стрельбу по иконам, расстре

ливал заложников, не разобравш ись, ставил к стенке своих ж е .

Повстанцы в первы х числах марта захватили село С ам арово, 9 марта —  

село С ур гут. 10 м арта в Кары м кары  из О бдорска прибыл отряд, сф орм и

рованный под ком андованием  Сенькина. И здесь, якобы , стыдясь своего 

бегства, красн оарм ейцы  из отрядов Ф едосеева и Данилова настояли дать 

бой. В К ары м карах заняли к р у го в у ю  о б о р о н у . Но повстанцы 1 t марта 

прорвали ее.

Сам Данилов в б о ю  не участвовал, так как не одобрял этого  решения.
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Здесь был разбит и отряд Сенькина, н е ко то р ы е  бойцы из его отряда и он i 

сам  успели скрыться в лесу.

Здесь ум е стн о  сообщ ить о бытовавш их слухах среди жителей М ал ого  < 

А тлы м а. Как они утверж да ю т, через несколько дней Сенькин и д р у ги е  < 

бойцы были схвачены в районе М алоатлы м ской речки и расстреляны, а 

труп  Сенькина, якобы , увезли в село К ары м кары  для опознания в штаб 

повстанческой арм ии. Насколько достоверны  эти слухи, судить историкам . 

Но эту версию  нельзя сбрасывать со счета, так как она является одной из 

наиболее вероятны х и достоверны х из всех сущ ествую щ их. Ж ители М а л о 

го Атлы м а знали Сенькина, когда он, проезж ая в м арте  1918 года, устанав- \ 

пивал со ве тскую  власть в селе, и ош ибиться при опознании его трупа не 

м огли.

Кары м кары  повстанцы захватили 11 м арта, а село Малый Атлым 12-го. I 

О т К а ры м кар до О бд орска  началось паническое бегство остатков отрядов 

Ф ед осеева , Данилова и Сенькина. В Б ерезово у ж е  готовились к отступле- 

нию . В ср о чн о м  порядке ф орм ировали обозы  с ранены ми, докум ентам и, 

ж енщ инам и и детьм и, бежавш ими от повстанцев. Скопилось больш ое ко 
личество лю дей, лош адей, при отступлении сжигались деньги, д окум енты . 

М н о го  погибло д окум ентов  по тр е бо б щ е ств , райконтор , продконтор , ко- 
оп р е вко м о в , погибли расчетные и д е н е ж н ы е  д о кум е н ты , ценные обследо

вания, статистические данные, д о кум е н ты  сельревком ов по учету населе

ния и м н о го е  д р у го е .
В Б ерезово военно-револю ционны й ком итет сф орм ировал две группы  

с разны м и направлениями отступления из О б д о р ска . Времени было на

столько м ало, что приходилось отправлять только лю дей, бросая д о к у м е н 
ты , ко то р ы е  потом  уничтожались повстанцам и. Повстанцы почти по пятам 

преследовали отступаю щ их. Последний бой отрядам  прикрытия приш лось 

дать в селе А зо во .
Пока последние части, отступаю щ ие с обозам и из Березово, продвига

лись к О б д о р с к у , в О бд орске  (17 м арта) вспыхнуло б ур ж уа зн о е  восста- ; 

ние. Сигналом к его  началу послуж ил колокольный набат дьякона Попова 

Николая. В О б д о р ске  было введено военное  полож ение, телеграфная связь 

прервана. П ротасов назначает начальником гарнизона О бдорска Гпазкова 

и издает приказ «За ка ж д ую  каплю крови, про литую  ком м унисто м , будет 

расстреляно 5 человек, а за каж д о го  уб ито го  ком м униста  будет р а сстр е 

ляно 20 человек». Восставшие захватили в го р о д е  торго во -те л е гр а ф н ую  

ко н то р у , в здании Совета убили Королева, в уличных перестрелках погиб 

Глазков. К вечеру восстание в О б д о р ске  удалось подавить. При ликвидации 

восстания погибло 6 человек ком м унистов и представителей советской власти, 

и выполняя приказ ревком а, было расстреляно без суда и следствия 125 

человек из заж иточно го  населения. 18 м арта вновь пробил набат. Ворвав

шиеся в церковь  красноарм ейцы  нашли там  спрятавшихся дьякона Попова с 

ж еной  и расстрепяпи их в ограде церкви.

2 апреля 1921 года город  О б д о р ск  покинул поспедний обоз с отступ а
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ю щ им и. Одна гр уп п а , в количестве 80 человек, отступала на Ямал до  б е р е 

га Карского м о р я , д о  м етеорологической станции « Ю горский  шар» (под 

командованием Данилова и П ротасова-Ж изнева). Вторая группа  —  в 100 

человек —  за У рал , через Лабытнанги, через Елецкий,О безь до деревни 

Петрунь (под ком андованием  Х орохорина Михаила Васильевича). В середи

не апреля они добрались  до  деревни Петрунь. Взвод прикрытия отряда 

Х орохорина, к о то р ы м  командовал Сергиенко, а зам естителем  у него был 

Галишников М ихаил, выйдя из деревни Отвары, остановился на отдых. Ночью  

он был о кр уж е н  и атакован повстанцами. Убит ком андир взвода С ергиен

ко, при попытке прорваться из окруж ения пал, сраж енны й пулей, Галишни

ков Михаил. Из 40 бойцов пер вого  взвода удалось вырваться из окруж ения 

только 17. Восставш ие увели захваченных в плен к р еке , раздели всех дона

га и расстреляли. П р о р уб ь  поглотила 36 человек защитников советской власти.

Ж естокость  проявлялась с обеих сторон. О собе нно  прославились «да

ниловские». При отступлении из Березово, они производипи у населения 

обыски, отбирали золоты е, серебряны е вещ и,деньги и д р уги е  ценности. 

Взорвали в Б ерезово 400 пудов пороха. В четырех м естах были со ж ж е н ы  

ю рты . Всего отступ аю щ и м и  было со ж ж е н о  40 п о стр о е к . О стяки при этом 

оставались с детьм и без крова. На реке Щ учьей сжигались заимки, уничто
жили несколько пудов сельди, 600 постелей из оленьих ш кур , а тех кто 

оказывал сопротивпение или выражал недовольство, —  расстреливали на 
м есте.

Из села М алый А тл ы м , вм есте с ком м унистами и беж е нц ам и, отступили 

за Урал Игленкин А н то н , М ихин Лазарь, Глухих Василий, Галишников Геор

гий, Вторуш ин Григорий и С околков Петр Хрисанф ович, а их семьи и р о 

дственники, оставш иеся в селе, подвергались издевательствам и пыткам  со 
стороны  повстанческих войск, их подвергали арестам , д о п р о са м , морили 

голодом . Это все приш лось испытать Игленкиной М арии, трем  ее детям , 
престарелой м атери , се стр е  и б р а ту ; Михиной М арине  и тр е м  ее детям ; 

Глухих М арине, ее д оче ри  и престарелы м  родителям ; Галишниковой М арии

—  дочери Георгия Галишникова; Соколковой М арии —  16-летней сестре 

Соколкова П етра Хрисанф овича, к о то р ую  держ али под ш тыками солдаты в 

д ом е  Соколкова Д ениса Алексеевича несколько часов, требуя  признания, 

где скрывается ее  б р а т ; ж е н е  Вторуш ина Григория и их трехлетне м у сыну 

Владимиру. П осле захвата повстанцами М алого А тлы м а, старостой села 

был назначен Вохм инцев М е р к у р и й  Алексеевич, которы й  по р а сп о р я ж е 

нию штаба восставш их организовал небольшой отряд из м естны х жителей 

для сам ообороны  и стал ком анд иром  отряда.

Подавление восстания

По расп оряж ен ию  Губисполком а города Тюмени и ком андира 115 бри

гады Полисонова в начале м арта 1921 года (в целях недопущ ения р а сп р о с

транения восстания на О б с к о м  севере) Лопареву было п ор уче но  ф о р м и 
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рование отряда из красноарм ейцев-северян, находящихся в пересыльной 

части. С ф орм ированны й отряд состоял из 36 человек.В  него входили: Л о - 

парев П патон, П опов Варлам Иванович, Д о р о н и н  С тепан, Власов Павел 

Еф имович, Конев Илья Васильевич, М ухин  Яков Иванович, О кр уж ко в  Гри

горий, Завьялов, К р ю ко в  Иван Тимоф еевич, Саф рыгин Л азарь, Оленев С те

пан А лександрович, Ш м онин Евдоким А ндреевич, Соскин Н естор Алексан

дрович, Тюльканов Игнатий, С косырев М ихей, Ф е д оров  Ф ед ор , Кузнецов 

Гаврил, С тарков М аксим , Киселев Иван Николаевич, Ш алам ов Василий, Ч ер- 

кашин Николай, С аф ронов А ндрей, Н овосельцев Евдоким,Козарцев Гер

ман, Кондаков Лаврентий, Кузнецов Степан, Щ еп еткин  Ф илорет, Кож евни

ков Н икон ор , М едведев Николай, Разбойников А н д ре й , Вахрушев Пантили- 
м он, М ингалев А лексей, Ш евелев С ем ен, С околков Василий, Чимов М а к 

сим , Н икиф оров А рсений. Из села М алый А тлы м  в этом  отряде были двое: 

Вахруш ев Пантилимон и Соколков Василий.
Получив необходим ое воо руж е ние  и скудны й запас продовольствия, в 

том  *)исле автомат «Ш ам о» с патронам и, отряд  в 20-х числах марта 1921 
года выступил из Тю мени по таеж ны м  д о р о га м  Восточного Урала на Ту- 

ринск. 26 м арта в селе Пелым отряд Л опарева соединился с батальоном 

674-го полка Никиф орова.
П осле соединения с батальоном, как это и планировалось раньш е в 

го р о д е  Тю м ени, ком андиром  отряда был назначен Л опарев Платон, за
м естителем  ком андира —  Н икиф оров А р сений , вторы м  пом ощ ником  к о 
м андира —  Конев Илья Васильевич, ко м а н д и р о м  пер вого  взвода —  Попов 

Варлам Иванович, ком андиром  второго  взвода —  Д оронин Степан, ком ан

д и р о м  тр е тье го  взвода —  Власов Павел Еф имович. Пулем етчикам и: М ухин 
Яков Иванович и О к р у ж к о в  Григорий. О тряд  затем  достиг узлового пункта 

урм анны х д о р о г  /Г а р и н с к о го  т р а к т а / деревни Ш аим , вышел на деревню  
С уп р а ,за те м , повернув на северо-восток, отряд  вышел к ю ртам  Ендырь. 

От ю р т  Ендырь до  Пальяновой Л орбы  отряд  продвигался по лесным д о р о 

гам (в м о м е н т весенней распутицы ) и с явно несочувствую щ им  ем у ино
род ческим  населением . В этих отдаленных м естах остяки жили впроголодь, 

хлеба у ж е  три года не было, добы ваем ой ры бы  не хватало прокорм ить 

се м ью . Да и сам о поведение партизан, к о то р ы е  требовали от остяков п р о 

довольствия, а порой и отбирали р ы б у , оленей, под угр о зо й  см ерти, вы зы 

вало только враж дебность. Для отряда в 150— 200 человек требовалось 

больш ое количество ры бы  и мяса, и все эти заботы  ложились на плечи 

остяцкого  населения. У ниж ение остяков, п р е н е б р е ж е н и е  к их обычаям, 

случаи расстрела м и рного  населения —  все это вызывало у них протест и 

вр а ж д е б н о е  отнош ение к тем , кто творил эти бесчинства на их родной 

зем ле.
О тд охнув, после почти полум есячного  перехода от Тюмени до Паль- 

яновской Л о р б ы , отряд  отправился в разведывательный рейд, так как о 

конкр етной  ситуации в районе С ам арово —  Ворона, никто не знал. Н е

больш ую  гр уп п у  разведки возглавил Л опарев, так как ем у эти места были
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бопее знаком ы . В ночь на 7 апреля группа  Л опарева внезапно заняла село 

Ворона. Находящийся там отряд м естной сам ообороны  не оказал с о п р о 

тивления. Здесь Лопарев узнал, что опоздал со своими первоначальными 

планами —  остановить продвиж ение повстанцев на север.Ш ла эвакуация и 

преследование восставшими отрядам и отступаю щ их ком м унистов и их се 

мей на М ар-С але и за Урал. А  он оказался на захваченной повстанцами 

территории . Из деревни Ворона Л опарев связался по телеф ону со ш таба

ми повстанцев в Самарово, Елизарово, М ал ом  Атлы м е, Кондинском , Бе

р е зо во , О б д о р ске , предложив им сдаться и слож ить оруж ие.

Сам ж е , боясь, что этим сообщ ен ие м  стянет на себя части повстанчес

ких войск, отступил снова на П альяновскую  Л о р б у , зная, что туда в р а сп у 

тицу добраться невозм ож но, и откуда , в случае чего , м ож но будет снова 

уйти в тайгу. После этого он м есяц не предпринимал никаких боевых дейст

вий, отсиживаясь в Пальяновской Л о р б е .

За это время войсками красной армии был, после продолжительных 

боев, осво бож д ен  город  Тобольск. Затем  регулярны е части красной ар 
мии повели бои за освобож дение сел и деревень от Тобольска на север до  

С ам арово . 3 мая отряд Лопарева выехал на лодках в село Б елогорье, 10 

мая занял его . Здесь Лопарев узнал, что красная армия ведет бои на под 
ступах к С ам арово. Лопарев понимал, что если он сейчас не пре дп рим е т 

срочны х боевы х действий, ем у придется отвечать за свое бездействие пе

ред  трибун алом . П оэтом у в тот ж е  день, 10 мая, его группа выехала из 

С ам арово. Сняв засаду в 6 килом етрах от села, Лопарев узнал у захвачен

ных в плен повстанцев, что основны е их части ведут упорны е бои в 100—  
150-ти килом етрах от села С ам арово с регулярны м и частями красной ар

мии и что в Самарово находится штаб с небольш им  количеством бойцов. 
О тряд  Л опарева, оставив лодки, об ход ны м  п утем , из леса, внезапно атако

вал находящийся в селе Самарово небольш ой гарнизон солдат со ш табом  и 

занял село 1 1 мая 1921 года. П осле доклада ком андую щ ем у Тобольской 
северной  группой  войск С ам оловову о взятии села Самарово, Л опа рев  

был назначен начальником гарнизона С ам арово.

Спустя два дня, 13 мая 1921 года, в С ам арово прибыли два б р о н е п а р о - 

хода «С ергей» и «Мария» с б арж ам и  из Тобольска, на которы х прибыли 

р е гул ярны е красны е войска: один отряд под командованием А б р а м о ва  и 

252-ой полк красноарм ейцев под ком андованием  Баткунова. О тряд  Л опа

рева, после почти двухм есячного сущ ествования, был ликвидирован. О с 

татки отряда влились в отряд Баткунова и начали совместные действия по 

ликвидации повстанческих войск в С ам аровской, С ургутской волостях и под  

селом  Ш апш ей, где были разбиты отряды  Сватоша, а сам главком уб ит. 

Такая ж е  участь постигла начальника штаба Силина. В лесной избуш ке были 

расстреляны  скрывавшиеся Ж елтовский и К ориков, а Красулин был взят в 

плен.

П осле ликвидации групп повстанцев в С ам аровской и С ургутской волос

тях, отряд Баткунова, в начале июня, выступил на бронепароходах «А лек
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сей» и «М ария» для ликвидации повстанцев в Березовском  и О б д о р ско м  

уездах. Р азгром  основных сил повстанцев под Тобольском, в С ам аровс- 

ко м  и С у р гу тс к о м  уездах ослабил сопротивление восставших. С озданные 

ими отряды  м естной сам ообороны  из жителей сел и деревень в больш ин

стве сам ораспустились и не оказывали сопротивления. О сновное сопр отив

ление оказывали регулярны е части солдат и оф ицеров бывшей царской ар 

мии, обстреливая по пути следования по р е ке  О би с берегов в узких м е с 

тах б роне парохо ды . О ткры ты х боев не предпринимали, а действовали как 

партизаны: обстреляв, скрывались в лесах. П о это м у  продвижение шло м е д 

ленно и было очень опасным. Узких м ест, где русл о  реки из-за гольцов и 

о строво в  приближалось к са м о м у б е р е гу  тайги, на Оби было м ного . Па

роходы  были обстреляны в районе С ухо р уко в о , у Вороны, особенно яр о 

стн о м у об стр елу подверглись они у К ары м кар.О бстреляны  были из пуле

мета ниж е М алого  Атлыма, с верш ины Белых Яров. Снова появились ран е

ные и убиты е, возобновил р аб оту  госпиталь в Большом Атлыме, где кр о м е  

двух сестер  милосердия работала ещ е Лаврова Анна Хрисанф овна. Они 

вывозили раненых красноарм ейцев из К ары м кар и других мест на лодках и 
лечили их.

С опротивление продолж алось отдельны м и разрозненны м и отрядам и 

повстанцев до  сентября 1921 года. М н о ги е  из них ушли, скрываясь, та е ж 
ными д о р о га м и  за Урал, на север (в Казы м ), в С ургутский район и д р уги е  
отдаленные м еста.

Репрессии мирных жителей

В ию ле 1921 года Л опаревы м  был издан приказ за N60 сл е д ую щ е го  
содерж ания: «Приказом ко м а н д ую щ е го  Тобольской северной группой войск 
т.С ам оловова за N18 от 17 июля 1921 года я назначен начальником б о ево
го участка Д ем ьянское, Б ерезово, С у р гу т , на основании чего все к о м п а р 
тии, милиция, отряды м естного назначения, отдельные воинские части рай
онов и гарнизоны  поступаю т в м о е  р асп оряж ен ие , с целью скорейш ей 
ликвидации бандитов на севере. П риказы ваю : при волревкомах из к о м п а р 
тии, милиции, отдельных лю дей организовать отряды м естного назначения 

под р уко в о д ство м  ответственных работников партии и вопревком овцев, о 
числе и воо руж е нии  к 24 часам м не донести . Предлагаю  последний раз 
предупредить население, что за укры вательство бандитов м ною  б уд ут при
ниматься сам ы е строгие м еры , вплоть до  расстрелов на месте и выжигания 

целых селений. Комсевотряда П .Л о п а р е в  с .С ам аро во, 21 июля 1921 г.»
Этот приказ, обещ аю щ ий ж е с т о к у ю  расправу не только над восставш и

ми, но и над невинными жителями сел и деревень севера, мало кто читал и 
знал о его  сущ ествовании, п о то м у  что в те времена почти все ко р е н н о е  

население было неграм отны м . А  тот, кто скрывался от возмездия, чув

ствовал свою  вину, знал, что попадись он в руки  советской власти, ем у 
расстрела не избеж ать. П о это м у  чинили такие ж е  расправы над тем и, кто 
эти приказы издавал. Ж е сто ко стью  отвечали на ж естокость.
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Приказ N960 хорош о усвоили отряды , продвигающ иеся по населенным  

пунктам  вслед за б роне парохо да м и. Так, в Березовском  уезд е, отряд ом  

Иваненко были повсем естно проявлены слиш ком суровы е м еры  по отно

ш ению  к м ирны м  ж ителям . О б  этом  гласила запись в приказе об о тстр ане

нии Иваненко от командования. Бесчинствовали не только в отряде Иванен

ко , не отставали от них и д р у ги е : расстреливали ни в чем  не повинных 

лю дей, прикрываясь приказом  Л опарева.

Крестьянское восстание о со б е н н о  пагуб но  аукнулось для ж ителей Ели- 

заровской и Кондинской волостей. После то го , как были осво бож д ены  от 

повстанцев территории Епизаровской волости и Березовского уезда, в село 

Уват прибыл отряд милиции во главе с Ш евкун о вы м . В конце июня начались 

аресты  в Епизаровской волости и Б ере зовском  уезде, было арестовано 

более 400 человек из заж иточны х крестьян. П о заранее составленным  спис

кам отряд милиции подъезж ал к селу или деревни и сразу ж е  в о о р у ж е н 

ные солдаты шли к тем  д о м а м , где долж ны  быть произведены аресты . 

Л ю дей сажали на барж и и везли, якобы , в село Березово. Из села М алый 

А тлы м  было арестовано ш есть человек: Кузьмин Григорий Тим оф еевич, 

Кузьмин Л ука Тимоф еевич, Кузьм ин Григорий Тимофеевич, Кузьм ин Илла
рион Тимоф еевич и двое П оповы х. При аресте  четырех братьев Кузьминых 

им не было предъявлено никаких обвинительных докум ентов, да и винить- 
то не в чем было, так как они не состояли ни в каких воо руж е нны х отрядах, 
не вели борьбы  против советской  власти. М о ж е т  быть им поставили в вину 

то , что они не дали Д анилову расстрелять в селе Малый А тлы м  своего 
брата, взятого залож ником . Или то , что двое из братьев ездили на сб о р ы  в 

село Ворона, организованного после захвата власти ш табом  повстанческой 

армии, где категорически отказались участвовать от имени всех братьев в 
каких бы то ни было делах на их сто р о н е . И ещ е остается одна версия, 

почем у они были арестованы —  п о то м у  что честно работали и хо р о ш о  

жили. Когда их провозили м и м о  Белых Яров —  это в пяти килом етрах ниж е 

М ал ого  Атлы ма, Кузьмин Георгий вы пры гнул с баржи и хотел, по всей 

вероятности, скрыться в тайге ,но  был расстрелян конвоирами и уто н ул . О б 

участи остальных увезенных д о  сих по р  нет никаких сведений. Ходили слу

хи, что их, якобы, расстреляли отдельным и группам и где-то в районе Ш е р -  

кал-Березово на маленьких б а р ж е н ка х  в тр ю м а х , а потом  б арж и  с трупам и 

затопили. И сколько их, невинных ж е р тв , было расстреляно по С ам аров- 

с к о м у , Б ерезовском у и О б д о р с к о м у  уезд ам , известно только о д н о м у  Богу 

да обским  волнам, поглотивш им  их тела. Какие бы слухи не ходили в нар о

д е , но факт остается ф актом , —  эти невинные люди были расстреляны , 

уничтож ены  без суда и следствия органам и власти и ни один из них не 

вернулся после ареста. Д о сих п о р  не найдены докум енты  об этих зверст

вах, не сохранились фамилии арестованны х, все делалось проф ессиональ

но, чтобы  не оставить следов. П озднее  стало известно, что активное учас

тие в расстрелах этих лю дей принимал Титов —  в начале 60-х годов р а б о 

тавший начальником районной милиции в селе О ктябрьском . Ж ивы , вероят
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но, и д ругие  участники этих злодеяний, но они вряд ли отваж атся рассказать
об этом  правду.

Налаживание мирной жизни

Село Малый А тлы м  штаб повстанцев с отрядом  покинул в середине 

мая 1921 года. С ко р о  сам ораспустился отряд с а м о о б о р о н ы , созданный 

Вохминцевым, которы й не вел никаких действий за время своего  сущ е с

твования. В первых числах июня отряд Баткунова продвинулся до села Кон- 

динского , освободив М алый А тлы м , но жизнь в селе ещ е долго  не могла 
войти в нормальное р усл о . С 1 июня возобновило работу потребительское 

общ ество «С ам опом ощ ь» во главе с Кузьминым П .И ., из сотрудников к о 

то р о го  никто не пострадал во время восстания и все были в селе. П ервона

чально общ ество приним ало ры бу без товарообм ена, п о это м у  сдача ее 

населением шла не очень охотно . За это время было сдано 690 пудов и 9 

ф унтов ры бы . В августе 1921 года, по реш ению  волисполком а, потре би

тельском у общ еству были переданы конф искованные у купца А ндреева 
складские помещ ения с остатками товаров, дом  с м агазином , а такж е хо
зяйство купца Кузьм ина К.Т. со стреж евы м и песками, О б щ е ство м  были 

подвезены из Тобольска продовольственны е товары : м ука , крупа , сахар, 
соль, м ахорка, боеприпасы  и д р уги е  товары .Ж ители стали охотнее сдавать 
р ы б у  и пуш нину на товаро об м е н  и до  декабря 1921 года о б щ е ство м  было 

накоплено: соленой ры бы  —  2156 пудов и 23 ф унта, белок —  1196 ш тук, 
горностая —  17 ш тук, лисиц —  4 ш туки, принято свеж ей ры бы —  180 

пудов, икры и сухой  ры бы  —  176 пудов. В то ж е  время в Тобольск было 

отправлено соленой ры бы  —  1925 пудов 23 ф унта.
На складах потребительского  общ ества на 18 декабря оставалось: соле

ной ры бы —  956 пудов 9 ф утов, икры и сухой ры бы —  239 пудов, свеж ей 

ры бы  —  663 пуда, белки —  2414 ш туки, горностая —  38 ш тук , лисиц —  5 

ш тук и одна россо м а ха . О бщ ество  «С ам опом ощ ь» вм есте  с р уко в о д ст

вом  переехало в О зе р ки , где для ведения хозяйства были и ледник, и цеха 
по обработке ры бы  —  ж иродельня и д р уги е  постройки, конф искованны е у 

купца Кузьмина. В од ном  кры ле его дом а разместилась контора  по тр е - 

бобщ ества, а в д р у го м  позднее организовали больницу.
В начале июля вернулись в село ком м унисты  и д р уги е  работники. С разу 

ж е  была организована работа М алоатлы м ского сельревком а, председате

лем его был избран Игленкин А .М .,  секретарем  М ото ш ин  В. В селе была 

создана своя партийная ячейка ком м унисто в , которая к августу насчитывала 

12 членов и кандидатов ВКП (б ): Вторуш ин Г.С ., Игленкин А .М . ,  Галишников 

Г .И ., Глухих В .П ., М ихаил Л азарь, С околков П .Х ., Попов В .Н ., М апиновский 

Иван, Вахрушев П .И ., П росвиркин П .Г.,Бутылкин В., Х о ров М .И ..  С екрета

р ем  ячейки на партийном  собрании был избран Вторуш ин.

Позднее была организована ком сом ольская организация. С е кретарем  

избрана Соколкова Ульяна Львовна.
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Согласно приказу Лопарева в конце  июля в селе организован отряд 

ЧО Н в количестве 25 человек. В состав его  вошли все ком м унисты , канди

даты в партию  и 13 человек беспартийны х: Вторушин Григорий, Игленков 

А н тон , Галишников Егор, Глухих Василий, Михин Лазарь, С околков П етр, 

Попов Василий, Малиновский Иван, Вахрушев Пантелимон, Просвиркин Петр, 

Бутылкин Василий, Хоров М атвей, Кирилов Иван, Соколков Ефим, М атош ин 

Василий, Кирилов Алексей, Кирилов Кузьм а, Быков Ираклий, Д оровин С е р 

гей, П ерм яков Леонтий, Пелексин Никандр, Игленкин Иван, Ш и р о ко в  Емель

ян, Полуянов Антон, Д оровин М ихаил. Ком андиром  отряда был назначен 

Попов Василий Николаевич. Зам . ком андира, с начала организации отряда, 

был Вахрушев П ., а с августа назначен Игленкин А . На вооруж ении  отряда 

было 14 винтовок-четы рехлинеек и 100 ш тук патронов к ним. О стальные 

бойцы  были вооруж ены  охотничьими руж ьям и

О сн о вн ую  работу на селе по восстановлению  нормального снабж ения, 

ведения учета, организации учебы , проведения собраний, сходов граж дан 

и политических мероприятий вел сельский военно-револю ционный ком ите т. 
23 октября 1921 года состоялось первое  общ ее  собрание М алоатлы м ской 

партийной организации. С е кр е та р е м  ее был избран Вторуш ин Г. В д о м е  

купца А ндреева, на втором  этаж е, организовали народный д о м -» кл уб » , 

где проводили все культурны е м ероприятия и собрания сельчан. Был ор га 
низован культпросвет, состоящ ий из 13 человек. 7 и 22 ноября поставили 

два спектакля.

К 7 ноября в селе М алый А тлы м  был построен деревянный памятник на 

верш ине горы  в виде трибуны  со стелой, где водружался красный флаг в 

честь погибш их жителей села на этой войне: Устюжанина Игнатия Василь

евича, расстрелянного в Кондинске, У стю ж анина Кузьмы Васильевича, то ж е  
расстрелянного  в Кондинске, Вахруш ева Иллариона, расстрелянного в Ка- 

ры м ка рах и Нурахм етова Ивана, погибш его  в Ш аим е. Здесь, в четвертую  

годовщ ину Великой О ктябрьской социалистической революции, прош ла м а

ниф естация —  шествие и был устр о е н  митинг жителей села, на к о то р о м  

выступили Сметанин и Бутылкин.

8 ноября состоялось о б щ е е  собрание жителей села, на к о то р о м  при

сутствовало 96 человек. С д окладом  о работе  потребительской ко о п е р а 

ции выступил ее председатель Кузьм ин Павел Ильич. Для укрепления р а б о 

ты кооператива общ им соб ран ие м  было реш ено внести ка ж д о м у ж ителю  

по о д н о м у  рублю  вступительных взносов и по четыре рубля паевых взно

сов —  к 1 декабря 1921 года. На этом  ж е  собрании был избран школьный 

совет: председателем  ш кольного  совета избрали Соколкову А н н у  Ильинич

ну, зам естителем  по хозяйственной части Галишникова Георгия Ивановича, 

се кр е та р е м  совета —  Попова Ивана Яковлевича, казначеем —  Сметанина 

Ивана Ф едоровича.

П ервы м и учителями сельской ш колы в М алом  Атлыме были Соколкова 

Анна Ильинична и Кузьмина Капитопина Капитоновиа. Из 120 мальчиков и 

д евочек в возрасте от 8 до  15 лет в 1921 году училось только 46 детей, из

63



них 12 жили в общ ежитии. Вместо трехклассной церковной дети стали учиться 

в четы рехклассной сельской ш коле. С реди взрослого  населения села в 1921 

го д у  из 66 м уж чин 31 человек были м алограм отны м и и 35 —  н е грам отны 

м и. Из 122 ж енщ ин —  17 м алограм отны х и 105 неграм отны х. Такое ж е  

п ол ож е ние с грам отностью  было и в д руги х  населенных пунктах М алоат- 

л ы м ско го  ревком а. В ю ртах Л еуш и из 24 человек взрослого населения 6 

м уж чи н  было м алограм отны м и и 2 неграм отны х; среди женщин одна м а

лограм отная и 15 неграм отны х. В ю ртах М о з ы м  / М о и м /  из 64 человек 

взро сл ого  населения —  все население ю р т  было неграм отны м .В  Больш ом 

А тл ы м е  из 257 остяков только семь едва ум ели расписываться.

В нояб ре  1921 года состоялось собрание  М атлы м ского  ревком а, на 

к о то р о м  была создана проф сою зная организация. О тветственным се к р е 

тарем  п р о ф б ю р о  был избран М ото ш ин Василий.По данным сельревком а в 

селе 49 крестьян имели огород ы , всего ж е  под частными огородам и было 

занято 7,1 гектара земель.

Если как-то  со снабж ением  населения дело шло на улучшение, то д о б ы 

ча ры бы  ценных пород  в 1921 году р е зко  сократилась. М ногие стреж евы е 
пески ввиду ареста опытных ры баков не облавливались. Артели распались. 
Не хватало неводов, неводников и ры баков. Хотя после ареста братьев 

К узьм ины х и Поповых их им ущ ество : д ом а, невода, неводники и д р уги е  

орудия лова —  было конф исковано и обобщ ествлено, (а потом  часть и м у 

щ ества распродана). Но конф исковать легче и продать тож е не составило 
больших тр уд о в , а вот направить невода, очистить пески —  для этого  н у ж 

ны были светлые головы и знатоки своего  дела, а не просто крикуны  и 
бездельники.

Такое печальное полож ение с добы чей ры бы  ценных пород  было не 

только в селе М алый Атлы м , но и на угодьях Епизаровской волости и Б ере
зовско го  уезда, где прошли аресты . О бщ ественность  выступала за с к о р е й 

ший р а з б о р  дел, освобож дение невиновных, но их никто не хотел слуш ать.

Ч еты ре года потребовалось для то го , чтобы восстановить опы тные кад

ры  бригадиров, пятовщиков и д руги х  специалистов стреж евого  лова ры бы  

на О би.

Население Малого Атлыма после 
«смутного» времени

В 1922 году в Малом Атлыме насчитывалось 110 хозяйств, проживало 
539 человек, в селе жили семьи:

1. Камыш  Сергей Аф анасьевич —  состав семьи 6 человек

2. Быков Иван Алексеевич —  4

3. С околков Лев Иосиф ович —  7

4. М ингалев Иван Константинович —  7

5. С околков Аверкий М ихайлович —  10
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6. Б епозеров П етр  Степанович — 2

7. С осунова Еф росинья — 3

8. Кузьм ин Павел Ильич — 7

9. С околков Д енис Алексеевич — 7

10. Терлеев Захар Петрович — 3

11. П олуянов Ефимий — 7

12. П опов Яков Егорович — 12

13. К айгородов П рокопий —  состав семьи 3 человека

14. П опов А н дре й  — 7

15. Балин Иван Константинович — 5

16. П опов П рокопий Николаевич — 1 1

17. К олобов А ндрей  Никитович 3
18. Ф окин Павел Арсентьевич — 10

19. Кузьм ин С ергей — 8

20, У стю ж ан ин  — 3
21. Ниязов Курм ан — 5
22. Кузьм ин Тимоф ей Яковлевич — 8

23. С околков Аф онасий Екимович — 2
24. Кузьм ина М ария — 5

25. М ото ш ин  З осим  — 4
26. А л ексеев Александр — 2
27. Д оронин Александр 5
28. С околков П етр Хрисанфович — 2

29. Камыш  А ф онасий — 3
30. Батесов А ндрей  — 4
31. Вохминцев М е р кур и й  — 4

32. С околков Ефим Афонасьевич — 5
33. Игленкин А нтон — 7
34. Тихом иров С ергей — 7
35. М ото ш и н  А лександр — 1
36. П опов Назар Николаевич — 4
37. Попова Апполинария — 2
38. Кузьм ин Тимоф ей Капитонович — 8

39. Замятин Ф е д о р  — 3
40. Залесов Павел — 5

41. У стю ж а н ин  М а ка р  Иванович — 6

42. А н д р е е в  Григорий Андреевич — 7
43. Галишников Егор Иванович — 2
44. М о то ш ина  Елена — 2
45. У сольцев Василий — 6
46. Ю лташ ев Курм ан — 5
47. М ихин Тимоф ей — 2
48. С околков Яков Михайлович — 1
49. Попов Степан — 3
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50. Сметанин Николай —  5

51. Бабаева Анна —  4

52. Соколков Гаврил Ильич —  2

53. Соколкова М ария —  2

54. Михин Лазарь —  5

55. Д оровина Анна —  2

56. Игленкина М а р ф а  —  1

57. Соколкова Анна —  3

58. С околков П етр  Иванович —  3

59. Важенина Екатерина —  2
60. Кузьмина Анна —  2

61. Эвортин А нтон —  1

62. Ю ж аков  Иван —  6

63. Курбатов М ихаил Иванович —  3 

/  64. Попов Яков Николаевич —  5

65. Д оровин Евгений —  7
66. Д оровин Николай —  5

67. Пелексин Троф им  —  5

68. П ерм яков Василий —  6
69. Кирилов Иван —  3
70. Русанов Давид —  5
71. Пелексин Павел —  4
72. Пелексин Илья —  3

73. Д оровин Егор —  6

74. П ерм яков Роман —  8

75. П ерм яков Карп —  8
76. Пелексин Лев Иванович —  4

77. П ерм яков Савелий —  3

78. Носов —  5
79. Пелексин Тихон —  4

80. Игленкин А н дре й  —  3
81. Попов Ф е д о р  —  7

82. Д оровин Тим оф ей —  7

83. Ю хнов Григорий Васильевич —  3

84. Дабин Никита —  4

85. Пелексин —  2

86. Пелексин Николай —  4

87. П ерм яков А н д р е й  —  5

88. М ихин Иван —  3

89. П ерм яков П рокопий  —  11

90. Савина Ф екла —  4

91. Кирилов А лександр —  3

92. Алексеев С идор —  7

93. Д оровин А н дре й  Яковлевич —  2
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94. Доровин М ихаил — 4

95. Доровин С ергей  — 2

96. Глухих Василий — 4

97. У стю ж анин Тихон — 3

98. Доровин Гаврил — 3

99. Устю ж анин Е. — 5

100. Алексеев М акед он  — 4

101. Савина Евдокия — 2

102. П ерм яков П е тр  — 2

103. Д оровин Павел — 5

104. М алиновский Иван — 6

105. П ерм яков Д м итрий — 5

106. Пелексин Степан — 3

107. Пелексин П е тр  — 3

108. Савин П етр  — 3

109. Савин М и р о н  — 4

110. Плесовских Василий — 5

111. Колташков М а р к  — 4

112. Колташков Н и ко н о р  — 5

113. Просвиркин П етр  — 4

114. Бутылкин Василий — 7

115. Лосев Давид — 2
116. Еливашков Т ро ф им  — 3
117. Вахрушев Степан — 4

118. Вахрушев Пантилимон — 6

119. Колташков М ихаил — 4

120. Колташкова Парасковья — 5

121. Колташков М атвей — 7

122. Антипин Ф е д о р  — 3
123. Зимина — 1
124. Еливашкова — 3
125. Костишина — 1

126. Пальцева — 1

Крестьянский быт с новыми элементами

Из этого  списка видно, что в селе ж ило 126 семей. Русское население 
составляло 327 человек, о стяц кое  —  219 человек. К наиболее крупн ы м  
родственны м  семьям следует отнести Поповых —  44 человека, С о копко- 
вых —  44 человека, П ерм яковы х —  43 человека, Кузьминых —  38, Д о р о - 
виных —  38 человек.

Население держ ало в своих хозяйствах 286 лошадей, 268 ко р о в , 137 
овец, почти на каж дом  подворье  были кур ы . Сельчане на 8 гектарах своих 
о город ов  выращивали картоф ел ь, м орковь, репу, укроп, лук, свеклу, редь
ку, пом ид оры , в парниках —  о гур ц ы  и д р у гу ю  мелочь.
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В 1922 году прош ел второй волостной съезд представителей сельских 

револю ционны х ком итетов , проходивший под р уко в о д ство м  Павла С осу- 

нова, на к о то р о м  рассматривался вопрос о ликвидации неграм отности сре

ди населения волости. Выло реш ено повсем естно создать ликбезы среди 

взрослого населения и м олодеж и. После этого  стали организовывать ве

черние ш колы, где учили азам грамотности.

С 1922 по 1930 годы все ры бны е угодья, стр е ж е в ы е  пески откупались в 

аренду, как и п р е ж д е , на определенный с р о к . Крестьяне, занимавшиеся 

зимой извозом  на своих лошадях, платили по 300 рублей в год каждый, 
ком у выдавалось свидетельство о пром ы сле.

7 апреля 1922 года, на Благовещенье, работавш ий продавцом  в магази

не (в д о м е  бы вш его купца Андреева) Игленкин А нтон  ночью , перед закры

тием магазина, осматривал под «хмельком» пом ещ ение. Брош енный им 

о кур о к  вызвал п о ж а р  в подвальном пом ещ ении. Разбуш евавш ееся пламя 

бы стро охватило д еревянное здание. (В селе д ол гое  время бытовала ле
генда о то м , что Галишников Иван, якобы, спас свою  невесту Ольгу на 

этом п о ж а р е . Установить истину сейчас очень тр у д н о , так как свидетелей 
того почти не осталось. Галишников Иван ухаж ивал за Ольгой Андреевой. 

Она жила в одной из ком нат на втором  этаж е , где разм ещ ался нардом- 

»клуб». Иван прибеж ал на п о ж а р , как и все селяне, когда у ж е  весь нижний 
этаж  был охвачен плам енем . О н, тем не м енее, бросился в ком нату через 
пламя пер вого  этажа и только успел вынести д е вуш ку  из здания, как пр о 

изошел взры в и д о м  обруш ился. То, что их брак состоялся 25 ноября 1924 

года, —  подтверж дается записью в церковной книге села М алый Атлы м .)
После то го , как сгорел  д о м  Андреева, клуб перевели в конф искован

ный д ом  Кузьм ина Л уки  Тимофеевича, которы й стоял на том  м есте, где 

позднее р ы б к о о п о м  было построено  здание: в нем  жил председатель П ур- 

тов, а затем  семья Кузнецова.
С ноября 1922 года М алоатлымский сельревком  был преобразован в 

М алоатлы мский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноарм ейских 
депутатов. В состав сельского Совета входили населенные пункты : ю рты 

Леуш и, М алый А тл ы м , Большой Атлы м, П о сн о ко р т, М о и м , Захарка, Еф- 

рем ка, О ська, Большие Ю р ты , М атлымская Л о р б а , ю рты  В аркурт, юрты 

П угор . К М а л о а тл ы м ско м у потребительском у о б щ еству в 1922 году при

соединились ю р ты  Л еуш и, а количество чпенов-пайщ иков, с кочую щ им и 

154 инородцам и, увеличилось до 794 человек. Б олы иеатлы м ское потреби

тельское об щ ество  насчитывало членов-пайщиков (с  кочую щ им и  105 ино

родцам и) 534 человека. К ары м карское п о тр е б о б щ е ств о , в состав его вхо

дило село К ары м кары  и ю р ты  Сосновские, насчитывало, с 200 кочую щ им и 

инородцам и, 405 членов-пайщ иков. М алоатлы м ское потребительсткое об 

щ ество, после присоединения к нем у ю рт Л еуш и, стало называться «Вер

ный путь».
С 1922 по 1930 годы в селе Малый А тлы м  особ ы х изменений не про

изошло. Появившиеся новые структур ы  (п о тр е б о б щ е ств о , сельский Совет,
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ком сом ольская и партийная организации, ш кола), занимались каждая свои
ми делам и.

Ж изнь, в результате их деятельности, не улучшилась, а скорее, н ао бо
ро т . Во всем  ощ ущ ался недостаток: не хватало продовольствия и товаров 
первой необходим ости, денег, да и сам о снабж ение населения р е зко  со 
кратилось. В 1922 году годовая добы ча ры бы  составляла около 200 тонн. И 
только с 1925 года стала увеличиваться добы ча ры бы  ценных п о р о д  на 
стр е ж е вы х песках и вывоз ее в с в е ж е м о р о ж е н н о м  виде на рынки сбыта 
Урала. К этом у времени подросло м о л од ое  поколение, пополнившее а р 
тели ры баков, выросли мастерство и опыт на стреж евом  лове.

На М алоатлы м ском  песке в М алой О би рыбачили две артели. О дним  
стр е ж е в ы м  неводом  рыбачила артель Попова Андрея М ироновича, с о с то 
явшая из его родственников; вторы м  —  артель М отош ина Василия Ф е д е р о - 
вича (с  ним вм есте в паях рыбачили и К узьм ины ). На верхнем гольце выше 
М а л о го  Атлы м а рыбачила артель Д оровина А ндрея Яковлевича в количест
ве 22 человек. А ндрей Яковлевич до 1922 года жил в ю ртах Оська, а затем  
перевез свой д о м  в Малый А тлы м  и стал здесь рыбачить. В 1922 году  в 
ю ртах О ська, А р те м ка , Ефремка прож ивало 15 сем ей, позднее эти ю р ты  
опустели, и население постепенно разъехалось —  в М атлым, в З ахарку, 
Большие Ю рты  и П оснокорт.

С треж ево й  песок на Половинке облавливался сборны ми артелями р ы 
баков. С увеличением добычи ры бы  на стреж евы х песках снова возросла 
вывозка ее в све ж е м о р о ж е н н о м  виде. По Гаринском у тракту в город а  —  
Гари, В е рхотурье , Серов возили р ы б у  из Вороны , С ухоруково , Елизарово, 
К еуш ек. По Ивдельскому тракту в Ивдель и д р уги е  города Урала возили 
р ы б у  из М атлы м а, Карымкар, Батлыма, Кондинска, Ш еркал. По данны м  
о крин тер гра л сою за  в 1925-1927 годах —  18600 пудов, в 1927-1928 годах
—  31220 пудов, 1928-1929 —  70500 пудов. То есть почти одна треть го д о 
вого улова ры бы ценных пород вывозилась на рынки Урала. С продаж ей 
ры бы  р е зко  улучшилось снабжение населения продовольственными и п р о 
м ы ш ленны м и товарами.

В 1929 году отдельные артели ры баков и семьи облавливали правый 
б е р е г О би неводами. В Таш манковской речке , Ш и р о к о м  логу (запоры ) и 
М атл ы м ской  речке добыли 1400 пудов. С треж евой  песок «Верхний голец» 
дал 950 пудов. С треж евой песок «Половинка» —  3200 пудов. С треж евой 
песок в М алой О би —  1500 пудов, М атлы м ская речка и М атлымский со р  —  
2000 пуд ов. П р ото ка  Торпост (весенний лов) —  1500 пудов. О м п о с т  с 
со р а м и  (весенние и летние запоры ) —  500 пудов. М алыми неводами в 
разны х водоем ах добыли 3707 пудов. У стье  протоки  Айпост —  480 пудов. 
И того  д о б ы то  в 1929 году 17747 пудов р ы бы , то есть 284 тонны. На р ы б о - 
д обы че  было занято 350 человек.

Первые решения советской власти

В 1923-1930 годы Малый Атлы м  относился по административному д еле

нию к Уральской области, Тобольском у о к р у гу , Березовском у району.
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Комиссией, созданной при М атл ы м ском  сельском Совете наконец-то  

был реш ен вопрос, длившийся несколько лет —  о Л еуш инской речке . С пор, 

в основном , шел о то м , кто ее долж ен облавливать. Л еуш инское  населе

ние считало ее своей, так как они жили на ее берегу, а м атлым ские жители 

претендовали на ее облавливание по тем  причинам, что м алочисленном у 

населению  ю р г, чтобы п р о ко р м и ть  себя, хватало и других угодий. К ом ис

сию  по р азб ор у  этого затянувш егося конфликта возглавил Вахруш ев Пан

телейм он. Было принято реш ение —  закрепить угодья Л еуш инской речки 

за жителями ю рт Леуш и.

Возникало м ного и д руги х  конф ликтов, которы е приходилось реш ать 

вы ш естоящ им  органам советской власти. Одна из жалоб поступила в об 

ластной земельный отдел город а  Свердловска от тузем цев села М алый 

А тлы м  Б ерезовского района Тарлина Василия, Тарлина М ихаила, Тарпина 

Степана, Хорамзина Д м итрия, Вандымова Трофима, Вандымова Николая. 

О б  этом  сохранился д о кум е н т.

«Заявление. Лет сто то м у  назад наши отцы, праотцы остановились на 

к о р е н н ую  жизнь в 15-километрах (верстах) от села Малый А тл ы м , по М а- 
лоатлы м ской речке, и основали ю рты  В аркурт. Эта речка находится в двух 
верстах ниж е села М алый А тлы м  и впадает в О бь, а мы ж ивем  в верш ине 
М алоатлы м ской речки, в ю ртах В аркурт. Д о 1926 года, как отцы , так и мы, 
жили спокойно и промыш ляли р ы б у  около своих ю рт В аркурт вм есте с 

об щ е ство м  инородцев и крестьян села М алого  Атлыма. В 1928 года речка 

была оценена в 25 рублей и сдана об щ еством  в комитет бедноты  с. М а л о 
го А тлы м а. Комитет бедноты  устроил  торги  и вздул цену с 25 до 125 

рублей . На эти торги мы, тузе м ц ы , прож иваю щ ие на этой речке , приглаш е
ны не были и о торгах ничего не знали. Узнали уж е  позднее. В настоящ ее 
время нас, жителей В аркурт, арендаторы  —  артель Авертия Соколкова 

взяла в пай на условии, что мы долж ны  им плести м орды для вара и летнего 
пром ы сла. Условия работы  сл е д ую щ и е : артель состоит из 12 человек: 8 

человек из общ ества М а л о го  А тлы м а, а 4 человека нас, тузе м це в. Все 

вм есте мы только загораж иваем  варь, а на остальное время пром ы сла 

остаем ся одни: 4 тузем ца и один уполном оченны й артели —  А . С околков, 

остальные уе зж а ю т на д р у го й  ры бны й пром ы сел, в Т орпост и частный 

про м ы сел , в М атлы м . Пойманная в М алоатлы мской речке ры ба делится на 

всех членов артели (на 12 человек) —  равными частями, а ры ба, пойманная 

остальными членами артели в Т ор посте , будет делиться на 8 человек, т .е . и 

на упол ном оченного  А .С о ко л ко ва , которы й  рыбачит с нами, а нас, ту з е м 

цев, исключили. М ы , ту з е м ц ы , считаем эти действия неправильными и у с 

м атриваем  в них притеснение нас. М ы  всю свою  жизнь добы ваем  средства 

к сущ ествованию  своими про м ы слам и: охотой, оленеводством . О леневод

ство нас связывает и не позволяет в летнее время заниматься ры бны м  

п р о м ы сл о м  далеко от своих ю р т  В аркурт, т .е . на О би, в Т орпосте  и на 

песках. М ы , тузем цы  ю р т В а ркурт, согласны уплатить тв е р д ую  арендную  

плату в сум м е  25 рублей в год  за верховье М алоатлы мской речки, а устье
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речки нам соверш енно не надо и им м о ж е т пользоваться об щ е ство  М а л о 

го Атлы м а. В противном  случае мы, тузем цы , должны б уд е м  выехать со 

своего  коренного  жительства и искать более удобного м еста для олене

водства, а также и ры бны х пром ы слов. П росим  не отказывать в настоящ ей 

просьбе, то есть оставить верховье речки в нашем пользовании, а та кж е  

дать возм ож ность прож ивать нам в ю ртах Варкурт в ожидании благоприят

ного  ответа. В чем и подписы ваем ся. Тузем цы: за не гр а м о тн о стью  выше 

названных граждан, расписался инородец села Малый Атлы м  Соколков Денис 

Алексеевич. 10 августа 1928 года, ю рты  Варкурт.»

Как был реш ен этот воп рос  —  на то докум ентов не сохранилось, но 

местная власть, разобравш ись с этой ж алобой, решила дело в пользу ж ите 

лей ю рт Варкурт: угодья верш ины М алоатлымской речки и сора  переданы 

жителям  ю рт Варкурт, а устье  М алоатлы м ской речки —  ж ителям  М атпы м а.

В 1929 году сельским С оветом  рассматривался вопрос о зем ельны х 
наделах при строительстве частных д о м о в . Решением о б щ е го  собрания 

уполном оченны х М ал оатл ы м ско го  общ ества от 7 июня 1929 года, на к о то 

р о м  присутствовали председатель сельского Совета С ем енов, уп о л н о м о 
ченны е М алоатлы мской общ ественности  Иван Галишников, Д оровин Спи

ридон, Ф окин Павел, Камы ш ев Константин, Игленкин А н тон . Начальник эк
спедиции по Тобольском у о к р у гу  Воскобойников, специалист по р ы б н о м у 
хозяйству Виноградов, ры багент Измайлов. Собрание постановило отвести 
нуж даю щ им ся крестьянам  под новое строительство площ адь земли в 30 

м етров  ширины и 60 м е тр о в  длины, итого —  1800 квадратных м етров с 
пролетами для про улков  и улиц.

Этим собранием  упол ном оченны х была установлена средняя цена на 
скот, орудия лова ры бы  и д р . Лош адь рабочая оценена в 100 рублей , 

корова дойная —  в 35 руб л е й , овца —  в 5 рублей, олень ездовой —  25 

рублей , лопата ж елезная —  60 копеек, м орда большая —  7 рублей , м орда 
малая —  3 рубля, неводник малый —  40 рублей, сани деревянны е —  5 

рублей , нарты конны е —  5 рублей , нарты оленьи —  10 рублей .

С ноября 1921 года, после возвращ ения из армии по ранению  красн о

армейца Кузьмина Тимоф ея Капитоновича, рассматривалась его  ж алоба о 

возврате дома отца, где он прож ивал до призыва в к р а сн ую  арм ию . В

1922 году было прислано реш ение за N 186 председателю  М ал оатл ы м ско

го сельского Совета сл е д ую щ е го  содерж ания: «Волисполком настоящ им  

предлагает вам пом естить красноарм ейца Кузьмина Т.К . в собственны й 

д о м , имеющ ийся в М а л о м  А тлы м е , в дальнейшем ж дите распоряж ения от 

вышестоящ их инстанций. Село Кондинск, Сосунов, председатель волиспол- 

ко м а .»

В соответствии с д е к р е то м  ВЦИКа от 16 марта 1922 года незаконно 

конф искованное и м ущ е ств о , каковы м  являлся дом  К узьм ина, подлеж ал 

возвращ ению  наследнику. Н о возврат дом а руководители сельского  С ове

та (Игленкин, Ш уб и н , С ем енов и д р уги е ) под разными прелогам и оттягива

ли. Семь пет сознательно тянули с передачей дома, а в 1929 год  по р е ш е 
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нию , якобы , руководства Б ере зовского  района, разобрали д о м  Кузьмина 

Капитона и дом  Лапотниковой в селе М алый Атлым и увезли на р е ку  С ось- 

ву в Саранпауль. П озднее, чтоб оправдаться, обвинили Кузьм ины х в гибели 

старш его  сына Устю ж анина М акара . Но эта версия не имела под собой 

почвы. Д ело было так: в 1929 году население вело заготовку пароходских 

д ров на территории, где сейчас находится поселок Заречный. Здесь р а б о 

тали м ногие жители М алого  А тлы м а. В один из дней м олодеж ь —  К узьм и

ны, Соколковы , в том  числе и сын Устю ж анина и другие —  поехали верхом  

на лошадях в М атлы м . Чтобы попасть в М атлым , они долж ны  были на 

лошадях переплыть через М а тл ы м скую  ре чку . Такие рейсы  они делали не 

впервы е. При спуске с к р у то го  берега , Устю ж анин не удерж ался и упал с 

лошади, запутавшись в поводе. Лош адь его утопила и выволокла на д руго й  

б е р е г. Откачать его не удалось. Так как здесь были вм есте Кузьм ины , их и 

обвинили в гибели. П охоронили Устю ж анина как героя, погибш его  от р у к  

сыновей кулака, под обелиском , со о р уж е н н ы м  в честь погибш их во время 

кулацкого  восстания в 1921 го д у .

Начались новые гонения на Кузьм иных и они были вы нуж дены , после 

возвращ ения осенью  1929 года со сл уж бы  из красной армии Кузьмина 

Павла Капитоновича, уехать всей семьей из М атлыма. Н арод был возм ущ ен 
наветом на Кузьминых. Д ело явно было сф абриковано.

Кстати говоря, к памятнику население не ходило, не меняли флаги на 
нем . Д оска и столбики на памятнике со врем енем  сгнили и он развалился. 
Устю ж анина М акара в 1941 году арестовали, как врага народа и расстреля

ли. Вот так складывались судьбы . П озднее, в войну, на м есте, где стоял 
когда-то  памятник, построила избуш ку одинокая вдова Ш им ова и р а зр а б о 

тала о го р о д .
В 1929 году в селе М алый А тлы м  насчитывалось 116 хозяйств, где п р о 

живало 487 человек. Население села составили следую щ ие сем ьи:

Население Малого Атлыма в первые 
годы советской власти

1. Д оровин Спиридон —  состав семьи

2. Игленкин А н дре й  Карпович —

3. Устю ж анин Тихон Яковлевич —

4. Пелексин Павел Иванович —

5. Попов Степан Аристович —

6. Носов Осип Кириллович —

7. Толстогузов Степан С ергеевич —

8. М олоков Д м итрий Савич —

9. Попов А ндрей  П рокопьевич —

10. Устю ж анин Иван Евдокимович —

11. Кирилов Яков Игнатьевич —

7 человек

5

3

4

5 

8 
3
6 
2 
7 

3
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12. Кирилова Татьяна А . —  2

13. Бакланов Аф онасий —  3

14. Кирилов Кузьма Ильич —  4

15. П опов Яков Иванович —  2

16. Хлабутин Сергей Григорьевич —  2

17. Курбатов Петр А лексеевич —  6

18. П ерм яков —  4

19. Д оровин Андрей Яковлевич —  6

20. Полуянов Андрей Еф имович —  4

21. Кузьмин Павел Ильич —  7

22. С околков Петр Хрисанф ович —  5

23. У стю ж анин М акар Иванович —  8

24. Турлеев Захар П етрович —  3

25. Попов Василий Николаевич —  6

26. Балин Иван Константинович —  8

27. С околков Авертий М ихайлович —  6

28. Камыш ез Ардальон С ергеевич —  2
29. Кузьмин Алексей С ергеевич —  5
30. Ниязов Курман —  5

31. Замятин Ф едор —  8

32. Галишников Василий Георгиевич —  3

33. М отош ин Василий Р. —  6
34. А н дре ев Григорий А ндреевич  —  8

35. Попов Лука Яковлевич —  8
36. С околков Еким А ф онасьевич —  8
37. Попов Ф ед ор  Николаевич —  6

38. Куклин Валерьян —  2
39. Камышев Константин С ергеевич —  3

40. П ерм яков Тимофей П рокопьевич —  11
41. С околков Михаил А веркиевич —  1

42. Кузьмина М ария Степановна —  2

43. Дабин Никиф ор Петрович —  6

44. У стю ж анин Сергей Иванович —  2

45. Савин Петр Петрович —  3

46. Вохминцев М е р кур и й  А лексеевич —  5

47. Лавров Александр М ихайлович —  3

48. Галишников Иван Георгиевич —  2

49. П ерм яков Константин П етрович —  5

50. Пальянов Семен Д м итриевич —  2

51. Савин М акар Петрович —  6

52. П ерм яков Василий Ф е д орович  —  1

53. М ихин Илья Кондратьевич —  4

54. Пелексин Д митрий М аркович  —  5

55. Рагозин Терентий —  3
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56. Кузьм ин Григорий Капитонович

57. П опов Назар Николаевич —

58. Бакланов Михаил Антонович —

59. Кузьмина Мария Яковлевна —
60. Антиш ева —

61. А р канов Петр Иванович —

62. Кузьмина Анна М аксим овна —

63. М отош ин Александр Васильевич

64. Белозеров Петр Степанович —

65. С околков Денис Алексеевич —

66. С околков Гаврил Ильич —

67. Ян Ф е д о р  Васильевич —

68. Д оровин Павел Павлович —

69. Д оровин Яков Осипович —

70. Ф окин Павел Арсентьевич —

71. Кривоногова Анна Васильевна —

72. Полуянов Григорий —
73. П ерм яков Роман Гаврилович —
74. Камыш ев Сергей Аф онасьевич
75. Важенина Екатерина —

76. Кузьмин Тимофей Капитонович

77. Быков Прокопий Иванович —
78. Кузьмин Евгений Лукич —

79. А лексеев М акар —
80. Игленкин Антон М . —

81. Попов Андрей М иронович —

82. Усольцева Ефимия —

83. Ю лты ш ев Курман Андреевич —
84. Тарпин Василий —

85. Галишников Георгий Иванович —

86. А лексеев Александр —

87. Д оровин Тимофей Николаевич —

88. П ерм яков Дмитрий Георгиевич —

89. Д оровин Михаил Георгиевич —

90. П ерм яков Григорий М аксим ович

91. П ерм яков П .П . —

92. Д оронин Иван Георгиевич —

93. Д оронин Николай А ртем ьевич —

94. Пелексин Троф им —

95. Пелексин Никонор —

96. Д оровин Константин —

97. П ерм яков Василий Николаевич —

98. А лексеев Сидор Яковлевич —

99. М отош ин Петр Алексеевич —



100. Бабаева Анна Васильевна —  5

101. Савина Ф екла —  5

102. Пелексин Степан Евгеньевич —  2

103. М алиновский Иван Алексеевич —  7

104. Белозерова Еф росинья —  3

105. Кирилов Иван —  4

106. Вандымов Троф им  Д митриевич —  4

107. Ю хнов Григорий —  3

108. Игленкина М ария А ндреевна —  1

109. Новоселов Н икиф ор —  1

110. Д оронин Евгений Спиридонович —  1

111. Устю ж анин Александр Кузьмич —  4

112. Соколкова Степанида —  6

113. Михин С емен —  2

114. Корпушин Д м итрий —  3

115. Бутылкина Анна Григорьевна —  1
116. Бутылкин Анатолий Григорьевич —  1

В 1929 году было в селе 116 сем ей. К наиболее крупны м  родственны м  
сем ьям  следует отнести: Д оронины  —  45 человек, Соколковы —  32 чело

века, Кузьмины —  34 человека, Поповы —  44 человека, П ерм яковы  —  45 
человек. Население д е р ж а л о  в своих хозяйствах лошадей —  128 голов, 
коров —  108, овец —  155 голов. Было заготовлено сена для ко р м а  скота 
более 1000 тонн.

Производство кирпича

О крестности  М алого Атлы м а богаты не только пуш ным звер ем  и р ы 
бой, но и многими строительны м и материалами: лесом, пе ско м , глиной, 
гравийно-песчаной см есью , красной (о хр о й ), белой глиной и д р . С давних 

пор  жители использовали эти материалы при строительстве д ом ов  и других 

хозяйственных построек. С начала 18-го века (как стали селиться на М алоат
лы мской земле русские казаки) начали использовать глину для изготовления 

кирпичей и кладки русских печей в д ом ах. Глину брали в двух килом етрах от 

М алого  Атлыма, нем ного ниж е речки Ташманки, в логу, на б е р е гу  О би, 

где сейчас стоит неф тебаза.

В 1930-32 годах при строительстве поселков спецпереселенцев З ареч

ное, Половинки, П о дгорн ое  здесь были соор уж е ны  навесы для суш ки кир

пича и колоды , в которы х замешивали и топтали глину лош адьм и. В глину 

добавляли нем ного песка и получался отм енны й кирпич. Кирпич делали вруч

н у ю . Печи в домах клали из сы р о го  кирпича. При топке печей кирпич зака

ливался и становилась печь единым  м онолитом , такие печи стояли очень 

д о л го .

Белую  глину возили от Захарки, использовали ее для побелки стен в 

избах, печей. Извести в наших краях не было и ее никто не завозил, а глина
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была под р ука м и . Для побелки вм есто  кистей хозяйки использовали в п р е 
ж ние годы  заячьи лапки, связывая их по 3-4 ш туки.

К р а сн ую  о хр у  брали на го р е . С разу ж е  за р усским  казацким кладби

щ ем  шла д о р о ж к а  к этим м естам , называлась она «крашенной д о р о го й » , 

по ней и ходили за охрой крестьяне. О х р у  использовали для окраски попов, 
кры лец, д ругих построек.

В 1959 году для снабжения кирпичем  вновь строящ ихся лесоучастков, 

л есп ром хоз  организовал небольшой кирпичный завод на М алоатлы м ском  

со р у  у Красинькой горки. Здесь были построены  навесы для сушки кирпи

ча, обж иговы й сарай, прессовочны й цех, бытовки и установлена эл е ктр о с

танция на 90 киловатт. М а сте р о м  по о б ж и гу  кирпича работал, после уч е 

бы, Кузьм ин Георгий Тимоф еевич. З аготовка кирпича-сырца шла в летние 
м есяцы  —  с июня по сентябрь. О сновной рабочей силой были рабочие с 

лесоучастка и учащиеся старших классов ш кол, ж елаю щ ие заработать не- 

многсу д енег. В летний период старались как м о ж н о  больше заготовить 

кирпича-сы рца, а зимой вели, в осно вном , его  о б ж и г. В среднем  за годы 

сущ ествования этого  небольш ого предприятия удавалось за лето загото 
вить до  300 тысяч ш тук кирпича. О б ж и г велся круглы й год напольным бол

гарским  сп о со б о м . За один раз обж игалось до  20 тысяч ш тук. Печь выкла
дывалась из кирпича-сырца таким с п о со б о м , что при топке дым , проходя 

через отверстия, вы лож енны е в кирпиче (ды м о ходы ), закаливал его . О б 
ж иг в вы лож енной печи таким сп о со б о м  длился 20-25 дней, топили печь 
д вухм етр овы м и дровам и. Э того количества кирпича вполне хватало уд о в

летворить свои н уж д ы , да и себестоим ость  его была 360 рублей за 1000 

ш тук, это в три-четы ре раза деш евле приво зного . Со врем енем  избытки 
кирпича стали продавать д руги м  нуж да ю щ им ся организациям района. Э тот, 

казалось бы, незаметный заводик по производству кирпича за 25 пет свое

го сущ ествования выпустил семь миллионов пятьсот тысяч ш тук о тм енно го  

кирпича м арки 150-200. Глины в этих м естах очень ж ирны е и при добавле
нии д о  30%  песка получался довольно прочный кирпич. После ухода на 

пенсию  м астера Кузьмина Т.Г., это хозяйство забросили, лесная п р о м ы ш 

ленность перенесла заготовку д ревесины , в основном , на Ивдельскую  ж е 

лезн ую  д о р о гу , а малые лесоучастки, расп олож енн ы е по Оби и в других 

м естах, закрыли или продали д р уги м  организациям .

Жизнь в колхозе

В 1930 году в селе произош ли больш ие перем ены . В связи с проведени

ем  коллективизации 23 февраля 1930 года организован колхоз «Ленинский 

путь». П ервы м  его председателем  был избран Ш уб ин  Клавдий М ихайло

вич, зам естителем  —  Кузьмин И .П ., членами правления Игленкин А .М .,  
П а рш уков А н то н , Савин М и р о н . П ервоначально в селе была проведена 

сплошная коллективизация, т .е . 96 ,5%  населения было включено в списки 

колхозников, за рам кам и колхоза осталось только 3,5%  выходцев из купац-

76



ких сем ей. По первоначальном у плану председателя Ш уб ин а  все колхозни

ки долж ны  были сдать в колхоз весь скот, включая лошадей, коров и овец, 

а такж е для их содерж ания и частные постройки. За дом ам и Попова В.Н. и 

Кузьмина П .И . летом  1930 года был построен конный двор и занимал он 

территорию  —  от их д о м о в  почти до самой го р ы . П еред воротами конно

го двора была площ адка, где размещали сани, розвальни и кошовки. У 

входа в конный д вор  установили избуш ку-суш илку, где вешали сбрую  для 

лошадей. Л ош адей в колхоз сдавали со сб руей  и санями. В конном  дворе, 

справа, установили вдоль —  одна к друго й , привезенны е из хозяйств кол

хозников кош овки. П осередине двора сделали двухсторонние  корм уш ки, 

куда клали сено . С левой стороны , по всей длине конного  двора (метров 

двести длиной и м етров восемь шириной), соорудили сеновал. На противо

полож ной, то р ц о во й  сто р о н е , тож е были во р ота . Чтобы не перепутать 

сб р ую  в избуш ке , где ее вешали на п ол ум е тро вы е  деревянны е штыри, 

были вывешены бирки, на которы х указывались фамилия владельца лошади 

и кличка. Н а прим ер , писали так: «Игренько Кузьм ина Тимоф ея», или «Пегая 

кобыла Полуянова А нтона». Остальной скот: ко р о в  и овец, обобщ ествить 

председателю  не удалось. На бю ро Б ерезовского  райком а за допущ енны е 
ошибки в обобщ ествлении коров и овец, а такж е  постро ек, не имеющ их 

хозяйственного значения, как не оправдавшего доверия, и допустивш его, 

кром е  перегибов, гр у б о е  отнош ение к колхозникам , —  Ш уб и н у  был объ

явлен строгий вы говор с предупреж дением . О н был снят с работы  предсе

дателя колхоза «Ленинский путь» и отстранен от руководства партийной 

организацией. С е кр е та р е м  партийной организации был избран Хлызов Ни
колай. Р уководство кол хо зом  было передано И гленкину А н то н у . Здесь ж е 

были п е р е см о тр е н ы  списки колхозников и на 1 июня 1931 года в колхозе 

«Ленинский путь» на добровольны х началах осталось 58 хозяйств. Членов 
колхоза бы ло 121 человек, из них м уж чин 66, ж енщ ин —  55 человек. 

Лошадей в хозяйстве насчитывалось 63. Списков колхозников и сданного 

ими личного им ущ ества и лошадей не сохранилось, поэтом у сейчас трудно 

определить, кто ка кую  д олю  внес в общ ее хозяйство.

Колхоз «Ленинский путь», как и многие колхозы  на севере, занимался 

ры бодобы чей, выращивал картоф ель, овощ и, позднее —  и зерновы е. Кол

хозники имели в своих хозяйствах скот: лош адей, ко р о в , овец. Н екоторы е 

из колхозников сезон но  охотились, участвовали в лесозаготовках, возили 

почту - «веревочку» и занимались многими д р уги м и  пром ы слам и.

После организации колхозов специальным зем ельны м  постановлением 

б ю р о  Б е р е зо в ско го  райком а были распределены  зем ельны е и рыбные 

угодья, переданны е колхозам  и ры бартелям  в бесплатное пользование. 

М атл ы м ском у колхозу отошли Матлымская речка с с о р о м , ры бны е угодья 

по Оби выше М а л о го  Атлы м а на 6 км и ниж е до Белых яров, луга за рекой 

О бью , ры бны е про м ы слы : Торпост, О м п ост, П оном аревский сор, Стре

жевой песок в М алой О би и др. Сельский Совет передал колхозу часть 

складских пом ещ ений, конф искованных у А ндреева  и Важенина. Были пе
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реданы та кж е  из кооператива часть орудий  лова и неводников. Контора 

колхоза первоначально размещ алась в д о м е  Ф окина Павла, а с 1932 года

—  в д о м е  Попова Андрея М ироновича, (в д о м е  Ф окина организовали п о с

тоялый д в о р , где перегруж али почту и жили про е зж а ю щ ие , здесь ж е  д е р 

жали в коню ш нях почтовых лош адей). С 1932 года М алоатлымский колхоз 

постоянно стал возить почту по д о го во р а м , заклю ченным с управлением 

связи, до  Больш ого Атлыма и Л еуш .

С 1933 года повсем естно стали спускать планы колхозам по обязатель

ной сдаче ры бы , поголовью скота, выращ иванию  картоф еля, овощ ей и 

д р уги м  отраслям  производства. Колхозы , не успев окрепнуть, потеряпи 

сам остоятельность, были ограничены в инициативе, предприимчивости, что 

в дальнейш ем привело к их распаду.

Весной 1934 года, для расширения посевов, было предлож ено М алоат- 

лы м ско м у  колхозу раскорчевать земли. Из района привезли два трактора 

ЧТЗ. Э то первы е трактора, появившиеся в селе. М ы  пом ним , как их п ри 

везли на б а р ж е н ке  и сгруж али у М алоатлы м ского  взвоза. Затем они м е д 
ленно пошли в го р у , таща за собой длинные стальные тросы . П осм отреть  
на это зрелищ е сбежалось все село. Д о этого  никто из сельчан не видел 
тракторов . Наблюдая за тем, как они медленно шли в го р у , мужикам  взбрело 

в голову испытать их силу. И вот, реш ив остановить трактор , зацепипи тр о с  
за столбы только что построенны х ворот у дом а Д оровина Андрея, м им о 

к о то р о го  проходили трактора. Спросили у хозяина, на какую  глубину он 

закопал столбы , оказалось, на два м е тр а . И каково ж е  было удивление 

всех, когда, не сбавляя хода, трактор  вы воротил столб вместе с воротам и. 

М у ж и к и  д о  упаду смеялись и хозяин то ж е , хотя и наделали ем у новых 

хлопот с восстановлением ворот.
Раскорчевку поля вели за кладбищ ем, где сейчас устроена вертолетная 

площ адка. Зацепив тр о со м  небольшой участок деревьев, трактора вы вора
чивали их с корням и. Колхозники очищали сваленные деревья от сучьев, 

сжигали их, а часть разделывали на дрова . С тр о е вую  древесину отвозили и 

складировали. Затем  распахали этими ж е  тракторам и целину: несколько лет 

сеяли овес, но ур о ж а й  без удобрения не удавался, так и забросили позд 

нее эту паш ню ,

В первы е годы становления колхозов очень м едленно увеличивалась 

добы ча ры бы , в среднем  сдавал М алоатлы м ский колхоз с 1931 года по 

1937 по 45-50 тонн разных сортов ры бы  в год . Слаба была дисциплина в 

колхозе. Здесь ум естно  привести реш ение одного собрания М алоатпы м - 

ского  колхоза «Ленинский путь», состоявш егося 16 февраля 1934 года с 

повесткой дня: «П роверка социального состава членов колхоза. Вы боры 

правления и ревком иссии». После слуш аний, были приняты такие реш ения. 

«Принять к сведению  заявление У стю ж анина  А . и предлож ить ем у порвать 

связь с родней и отказать няне-спецпереселенке.

Л апотникова Емельяна исключить из колхоза за неподчинение правле

нию колхоза и сим уляцию .
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М ингалева Михаила —  отозвать на р а б о ту  в колхоз в трехдневный ср о к  

и выгнать няню -спецпереселенку.

Принять к сведению  заявление Полуянова Григория и предоставить ем у 

квартиру для того , чтобы порвать связи с родней.

Галишниковой М а р ф е  —  объявить вы говор за плохую  работу.

Л аврову А нну —  исключить их колхоза за связь с кулачеством.

Рогозина К. —  исключить из колхоза за невыход на работу по зову 

правления колхоза летом .

Сметанина —  принять на работу в колхоз.

Ниязова Курм ана —  исключить из колхоза, как не раз судим ого.

У сольцеву Ивану —  объявить вы говор за то, что он не поехал на к у р 
сы.

У стю ж ан ин у  М акару —  объявить вы говор  за невыход на работу.

Батурина Я. —  исключить из колхоза, как ч у ж д о го .

Усольцеву предложить перейти на р а б о ту  в колхоз.

У стю ж анина  М . —  исключить из колхоза за отказ от работы.

Рогозина —  исключить из колхоза, как не участвовавш его в работе.
Савинова —  исключить из колхоза за плохое участие в работе.

Гриш ину —  объявить выговор за плохое участие в работе.
М алю гина —  исключить за самостоятельны й уход  из колхоза.
Щ епеткина А . —  исключить.

Рыболовова А . —  исключить, как спекулянта.

У стю ж а н ин у  С. —  объявить вы говор за разбазаривание обелов сп е ку
лянтам».

Слушания по выдвижению кандидатур в правление колхоза на 1934 год 

закончились постановлением: «Членами правления колхоза «Ленинский путь» 
избрать: Вахруш ева, Кирилову Т .А ., П олуянова, Кузьмина А .С ., Мингалева 

М .И . Кандидатами: Попова Ф .Н ., П е рм якову  Евдокию». В ревком иссию  
избрали: У стю ж анина, Попова В .Н ., Балину Елизавету.

П редседателем  колхоза «Ленинский путь» был избран Вахрушев Панте
лейм он.

В 1935 го д у  был принят новый колхозный устав, по ко то р о м у  расчеты с 

колхозникам и стали вести на трудодни. В колхо зе  появились нозые расце н

ки на трудо ден ь  —  за каж дую  про изведе нную  р аб оту  согласно затрачен

н ом у тр у д у . С тоим ость трудодня определялась доходам и, полученными 

от со вм е стн о го  труда . А  в конце года, если доходы  превышали расходы , 

колхозники получали дополнительно за каж ды й выработанный трудодень 

доплату. В первы е годы на трудодень платили по од н о м у рублю  50 ко п е 

ек, затем , к 1938 году, выплата его  возросла до  3 рублей 50 копеек за 

тр уд о д е н ь. С огласно новом у уставу, колхозникам  разреш алось иметь свои 

под собны е хозяйства, землю под ого р о д ы  и д е р ж а ть  скот: коров, овец и 

д р у гу ю  ж ивность. Ж изнь в колхозе постепенно  улучш алась. К 1938-40 го 

дах возросло  поголовье скота в колхозе, увеличилась ры бодобыча, кол

хозники осознали, что только общ ественны м  тр у д о м  м о ж н о  добиться боль
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ших успехов. С больш им энтузиазм ом  трудились стар и мал на сенокосе, 

всю ду были слышны песни и смех. А  с каким весельем  и заботой провож а

ли на весе нню ю  ры бод об ы чу в Торпост колхозников-ры баков! На прово

ды их собиралась вся деревня на берегу О би, проводили митинги, салютом 

из р у ж е й  провож али их в путь, следили за ними, пока они не перетащат 

стреж евой  неводник за О бь. М ы , мальчишки, с восьми лет возили все лето 

копны на лош адях. С 12-13 лет работали на конных граблях, подгребая 

сено в валки, а с 14-15 лет работали на сенокосилках.

В 1940 году  в колхозе числилось 123 человека, из них 76 мужчин и 47 

ж енщ ин. К олхоз имел в своем  хозяйстве 150 голов кр уп н о го  рогатого 

скота, 55 овец и 130 лош адей. По 1500-2000 тонн сена заготавливал колхоз 

в эти годы . Вылов ры бы в 1940 году составил в Т орпосте  —  200 центнеров, 

О м п осте  —  120 центнеров, в речке М алоатлы м ской —  100 центнеров, по 

заводям на О би —  40 центнеров, на с тр е ж е в о м  песке на М алой Оби —  

100 ц ентнер ов, на плавных песках —  40 ц ентнер ов, то есть всего было 

добы то  60 тонн ры бы . В 1940 году на полученны е доходы  колхоз постро

ил новый конный двор , в январе 1941 года купил свою  н е м ую  киноустанов
ку. Кином ехаником  на ней работал (после ко р о тко й  учебы ) Кошин Влади

м ир.

Село в военные годы

Начавшаяся война нарушила м ирную  ж изнь. С июня 1941 года в армию  
было призвано из колхоза около 50 человек. Остались одни ж енщ ины, да 

мы, подростки  15-ти лет, окончившие сем илетку. И все впряглись в непо

сильную м у ж с к у ю  раб оту.

1941 год запомнился жителям наших м ест не только войной, но и боль
шой водой. О бь разлилась на 40-60 килом етров, затопив все пойменные 

луга — - от предгорий Урала до Северной го р ы . Весь скот пришлось вывоз

ить с луговой стороны  на го р н ую . Вода поднялась настолько высоко, что 

на б е р е гу  все складские помещ ения были затоплены, а по М алоатлы м ско- 

м у взвозу вода поднялась до сам ого верха. Зная, что вода не скоро  со

йдет, все население было мобилизовано на заготовку ко р м о в  для скота: 

школьники готовили веники, колхозники обкашивали кр о м ки  озер , речек и 

других вод оем ов на горной  стороне. И действительно, большая вода п р о 

стояла до  сентября м есяца. В сентябре 1941 года удалось накосить нем но

го сена. П осле спада воды, косили и в октяб ре , у ж е  по м ерзлой земле. 

Зимой приходилось для корм а  лошадей возить тальник, в специальной из

буш ке оттаивали его и соскабливали к о р у , затем  заваривали и с другим и 

добавкам и корм или этим лошадей. Н е ко то р ы е  лошади от недостатка к о р 

мов не м огли стоять на ногах и, чтобы они не погибли, их подвешивали на 

подпруги  за ж ивот.

Как бы тяж ело ни было, в колхозе бы ло взято в арм ию  до 40 голов 

самых лучш их лош адей. В сентябре 1941 года была сф орм ирована бригада
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ры баков под р уководством  Соколкова А вертия Михайловича, в составе 6 

человек. В нее вошли четы ре ж енщ ины -вдовы : Соколкова Агафья, Вабева 

А нна, К узьм ина Агния, Устю ж анина Харетина и п о д ро сток —  Кузьм ин. 

С тарш ем у было 74 года, а мне 15 лет. В сентябре-октябре  до ледостава 

рыбачили небольш им  неводом по заводям . С вечера уезжали, ночь ры ба 

чили, день сушили снасти и отдыхали, и снова на ры балку, без выходных 

дней. Зим ой той ж е  бригадой рыбачили р е ж о вка м и , фитилями у речки Таш- 

манка и Ш и р о к о го  лога на О би, а затем  ставили запоры в устье М алоат- 

пы м ской речки. Тысячи тонн льда за зим у приш лось передолбить, ставя и 

осм атривая ловуш ки. Эта небольшая бригада еж ем есячно  выполняла план 

добы чи ры бы  на 120-150% .
В военны е годы остяки, жившие в верш ине М алоатлымской речки, о р 

ганизовали бригаду ры баков и вступили в М алоатлы мский колхоз. Бригади

р о м  лова в колхозе «Ленинский путь» в военны е годы работал Савинов 

Иван Евгеньевич. С большим энтузиазм ом  трудились колхозники «Ленин

ско го  пути» в годы Великой О течественной войны, внося свой вклад в о б 

щ ее  дело р а згр о м а  врага. За перевы полнение годо вого  плана ры бод об ы - 

чи 1942 года ф ронтовой  бригаде ры баков Соколкова Г.Н. была вручена, 
по итогам  соцсоревнования, третья Всесою зная премия (в сум м е 10000 
р уб л е й ).

В кол хо зе  «Ленинский путь» в 1942 го д у  работало 137 человек, было 

д о б ы то  77,5  тонн ры бы . Посев зерновы х составил 22,5 гектара, из них 
овса —  16,5, озим ой р ж и  —  7, картоф еля —  8 гектаров, капусты —  1,5 

гектара.

С редний надой м олока от коровы  составил 428 литров.

К р уп н о го  р о га то го  скота в колхозе бы ло 161 голова, лошадей —  103, 

овец —  69 голов. На уровне этих показателей колхоз работал прим ерно до 
1947 года . Затем  число колхозников р е зко  сократилось. Если в войну н у ж 

да заставляла м олод еж ь оставаться в колхозе , то после войны она стала 
уе зж а ть  из села на учеб у, а после учебы  мало кто возвращался назад.

С ф рон та  вернулись единицы и те калекам и. Ж енщ ины , работавш ие в 

войну на износ, не зная выходных и не имея о тпусков , в больш инстве 

сво е м , подорвав здоровье, ушли на пенсию , а д р уги е , по инвалидности, не 

м огли работать. С 1948 года по 1954 в сред не м  добы ча рыбы составила 

40-50 тонн з год . Поголовье кр уп н о го  р о га то го  скота уменьшилось до  75, 
лош адей —  до 40.

После войны

П редседателем  колхоза «Ленинский путь» с 1950 по 1955 год работал 

С околков С емен Денисович, б ригад иром  лова длительное время был К у- 

сурб аев  М ихаил. В ф еврале 1955 года, по реш ению  о кр уж н о го  и районно

го органов советской власти, было провед ено  укрупнение (объединение) 

колхозов М ал оатл ы м ско го , Л е уш и н ско го , Б опьш е -Ю р тош ного  и П о сно-
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к о р тс к о го . Укрупненная ры бартель стала называться «М алоатлы мская ры - 

бартепь имени М аленкова», позднее она была переим енована в колхоз 

«Великий О ктябрь». Правление колхоза находилось в селе М алый А тлы м  и 

разм ещ алось в д вухэта ж но м  здании, собранном  из привезенны х двух д о 

м ов. В колхозе насчитывалось, после укрупнения, 318 человек. При объ 

единении колхозов в хозяйстве было:

Ф лот разный

Ледник М ТФ

М етчик

Дизель 10 л.с.
М о т о б о т

О кучники

С о л ом оре зка
Плуги
С едло

С б р уя
Сани
В етроагрегат 

Каркасы и дома 

Баня
К оровники

М алом ерны й флот
П а р усн о -гр е б н о й

Невода

Сети плавные

Сети ряж евы е

Чердаки и саипы

Фитили

М о р д ы

Рыбацкие станы 
К оню ш ни 

К оровники 

Телятники

12 ед.

1 шт.

1 шт.
1 шт.

1 шт.

4 шт.

1
6
1
36

60
1
29
1
2
5 шт.

45 шт.
32 шт.

84 шт.

444

59 
362

60
7 шт. на 69 чел.
8 шт. на 105 гол. 

4 шт. на 100 гол. 

4 шт. на 85 гол.

С объединением колхозов в П о сн о ко р те  содержался м олодняк к р у п 

ного  р о га то го  скота. З аведую щ им  отделением  был М ам аров  Григорий. В 

Больших ю ртах на М Т Ф  содерж ался крупны й рогатый скот и лош ади. У п 

равляю щ им  отделением был Вахруш ев Леонид.

Д обы ча рыбы в 1955 году  составила 224800 килограм м ов. К р упного  

р о га то го  скота в колхозе бы ло 180 голов, лошадей —  215 голов. П р е д се 
дателем  колхоза был избран Захаров Григорий Васильевич. Главным б ух

галтером  работала Курзякова Антонина Власовна.
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«Умирание» малых деревень

С 1955 года, после укрупнения колхозов, часть семей колхозников из 

Л еуш , Больших ю р т , П оснокорта переехали в М алый А тлы м . М ногих это 

переселение не устраивало, но они вы нуждены были покинуть родные места, 

так как в поселках закрыли школы, не стало магазинов. Людей насильно 

заставляли покидать родны е места и они вы нуж дены  были искать себе б о 

лее уд обн ы е места и работу, уезжать туда, где были ш колы, чтобы учить 

детей. П о это м у  за 5 лет, с 1955 по 1961 год , из колхоза уехало более 238 

человек, м ногие устроились на работу в лесоучастки, сплавконторы и д р у 

гие отрасли хозяйства.

В колхозе «Великий путь» резко сократилась добы ча ры бы . К 1960 году 

годовой вылов составлял 45 тонн.

«Умирание» колхозов

В 1959-1961 годах по всей стране под р уко в о д ство м  Хрущ ева прокати
лась волна нерентабельности колхозов, тысячи хозяйств подпадали под эту 

категорию  и были ликвидированы, скот уни что ж е н , деревни опустели; были 

заброш ены  дававшие большие урож аи, земли, опустели пастбища. Эти дей

ствия центрального руководства страны нанесли непоправимый урон сель

ско м у  хозяйству и стране.

М ал оатл ы м ско м у колхозу была уготована такая ж е  участь. П риказом  

по О ктя б р ьско м у  ры бозаводу (управление ры бной промыш ленности Тю 

м е н с к о го  совн архоза ) N2 131 от 2 сентября 1961 года, члены колхоза 
«Великий О ктябрь» переведены на р а б о ту  в рабозавод . Этот докум ент 

гласил:» Руководствуясь инструкцией Госплана СССР №  26 от 10 октября 

1959 года и на основании решения исполком а райсовета от 15 сентября 

1961 года «О прекращ ении деятельности ры бколхоза «Великий Октябрь» и 

согласно поданным  заявлениям, приказы ваю : с 1 октября 1961 года зачис

лить в штат ры бозавода при М алоатлы м ском  рабоучастке  следующ их чле

нов ко л хо за ...»  и далее шел список колхозников:

Д оровин Павел Констатинович,

Ершов Геннадий Павлович,

Брагин Ефим Семенович,

Брагина Ф едора А лексеевна,

Коростылева Варвара Васильевна,

П опов Александр Яковлевич,

Кусарбаев Михаил Назарович,

Пашкова Нина Яковлевна,

Крем лев Петр Георгиевич,

Белкина Зинаида Ивановна,

Белкин Иван Ф омич,
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Вахрушева Галина Георгиевна, 

Белкина Анисья Ивановна,

Чулков Георгий Игнатович,

Чулкова Галина Георгиевна, 

Игленкина Анисья С ем еновна, 

Арканов П рокопий Н икиф орович, 

Чулкова М ария Георгиевна, 

Вахрушев Виктор П етрович, 

Вахрушев Николай П етрович, 

Кремлева Валентина Денисовна, 

Арканова Улита Яковлевна, 

Кирилова Анна Яковлевна,

Аликова Лидия Гавриловна 

Ладыков Семен Егорович, 

М ам аров Григорий Павлович, 

Телятина Клавдия Даниловна, 
Телягин Прокопий Данилович, 
М ам арова А вгуста  П етровна, 

М ам аров П етр М аксим ович, 
Антонова Л ю бовь Александровна, 
Перм яков Георгий П етрович, 

Ладыков Ф е д о р  С ем енович, 

Игленкина М атрена  А ндреевна, 

Белкин Владимир П рокопьевич, 

Пелексин Игнат Николаевич, 
Ладыкова М арина П етровна, 

Лазарев Василий Иванович, 
Пелексина Галина Ильинична, 

Белкина Нина Николаевна, 

Ладыкова Таисья Васильевна, 
Вершинина Нина Кондратьевна, 

Аптыш ев Григорий Иванович, 

М едикин Д м итрий С ем енович, 

Семенова М а р ф а  П рокопьевна, 

Рукин Павел Ф едулович,

Копмакова Евдокия Егоровна, 

Рукина Клавдия Троф им овна, 

Д оровина Клавдия Николаевна, 

Пермякова Валентина Кузьм овна, 

Лазарева Лидия Ильинична, 

Перм яков Кузьм а Евдокимович, 

Пермякова М ария Д м итриевна, 

Попова Валентина Ф ед оровна , 

Аптыш ев Иван С ем енович,
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Смирнова Галина Константиновна,

Аликова С ераф има Ивановна,

Пайзунова Анна Константиновна,

Перм яков Игнатий П етрович,

Романова Ольга Игнатьевна,

Лапотников Емепьян Н естерович.

Всего ж е  было передано, согласно приказу, М алоатлы м ском у р ы б о у - 

частку 62 колхозника, а 15 ИТР и служ ащ их колхоза перешли в д р уги е  

организации. Такж е было передано 212 гопов кр уп н о го  рогатого скота, 

216 лош адей, орудия лова ры бы , ф лот, конны е д воры , коровники и д р у го е  

и м ущ е ств о , числящ ееся на балансе колхоза «Великий О ктябрь». В 1961 

год у  закончили свое сущ ествование колхозы  в М алоатлы м ском  сельском  

С овете. Р ы боучасток, не будучи заинтересован в содерж ании скота, поста

рался по б ы стр е е  от него избавиться. В посл едую щ ие годы все поголовье 

скота бы ло сдано ры боучастком  по плану м ясопоставок.

Перемены в рыбной промышленности

В 1930 году  произош ли перем ены  и в ры бной промы ш ленности. Для 
организации добы чи ры бы , ее пер ераб отки  был организован У ралры бтрест 
с ц е н тр о м  в г. Тобольске. В селе М алы й А тлы м  был создан ры боучасток. 
Реш ением  о б щ е го  партийного собрания начальником участка ры бтреста  

был назначен, в начале 1930 года, Галишников Василий Георгиевич, человек 

знаю щ ий р ы б а ц ко е  дело, а такж е ры бол овны е места и условия работы  в 

ры бацких артелях. Ранее ведавшее заготовкой ры бы  и ее переработкой 

кооп еративное  об щ ество  передало эти ф ункции вновь организованном у 

участку  р ы б тр е ста . К р ом е этого в его  ведение были переданы хозяйство в 

О зе р ка х  и все ры бны е артели и угодья. К то м у  вреАлени в ры боучастке на 

д о го во р н ы х началах трудилось 19 ры бартелей . Ими облавливались с тр е ж е - 
вые пески на Гольце, Половинке и в д р уги х  м естах. Рыбтрест стал прини
мать р ы б у  от всех, занимающихся частной добы чей ры бы , а позднее, с

1931 года,начал привлекать по сп е ц н а б о р у  вербованны х на сезонную  р а 

б о ту  ры баков из других районов Т об ольского  о кр уга . На 1931 год был 

определен общ ий план добычи ры бы  М а л о а тл ы м ско м у ры боучастку р ы б 

треста  в 1350 тонн и ассортим ентны й план: сухой ры бы  —  2 тонны, соле

ной —  748 тонн, м о р о ж е н о й  —  570 тонн, парной (свеж ей) 30 тонн.

У часток  ры бтреста  стал обслуж ивать п р и е м ку  ры бы  у колхозников: 

Л еуш ин ско го , М алоатлы м ского, Б о л ьш е -Ю р то ш н о го , М атлымской Л о р б ы , 

З а ха р ко вско го , П о стно кортского  участков. В сентябре 1931 года были лик

видированы р ы бтресты , а вм есто них созданы пром ы слы  (р ы б о п р о м ы с- 
лы).

П е р во е  время после смены вывески начальником ры бопром ы сла оста

вался Галишников В .Г., а позднее, в 1932 го д у , он был переведен начальни

ко м  П е р е гр е б н е н ско го  ры бопром ы сла . Ры бопром ы слы  просущ ествовали
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до 1935 года, за это время многие ры баки поступили на постоянную  р а б о 

ту в р ы б о п р о м ы сл ы  и стали штатными их работникам и. 23 января 1935 года 

был образован Кондинский ры бозавод р ы бо п р о м ы ш л е н н о го  объединения 

«О бьры ба», куда и вошел М алоатлымский ры б о уча сто к . Он стал о б сл уж и

вать колхозы  Бопьш еатлымского сельского Совета: Большой Атлым, М а 

лый А тлы м , П оснокорт, Леуши, Матлымская Л орба, Захарку, Большие Ю рты , 

М о и м . В состав М алоатлы м ского ры боучастка  переш ел и Сотниковский 

пункт прием а р ы бы . Почти 80% ры бы , добы той  ры бартелям и, принима

лось и перерабаты валось М алоатлы мским  участко м . Своими ж е силами 

р ы б о уч а сто к  добывал не более 20% к плану.

С организацией треста в районе улучш илось оснащ ение ры боучастков и 

колхозов орудиям и лова; купили свой сам оходны й ф лот, появились плаш

коуты  для перевозки р ы бы , принимаемой непосредственно на местах м ас

сово го  лова. Это способствовало сохранности и сортности ры бы . Колхоз

ники-Рыбаки стали м еньш е терять врем ени на ее пер евозку и сдачу.

В 1938 году  при начальнике ры боучастка Евстигнееве Германе Василь

евиче, был освоен лов ры бы плавными донны м и сетями (провязами). Из 
А страхани приехали специалисты и стали обучать это м у м етоду лова наших 

ры баков. Н овш ество с первых дней хо р о ш о  зареком ендовало себя. На 
р ы б о уча стке  б ы стр о  освоили производство 75-м етровы х сетей с д вухсто 
ронней р я ж ь ю . Два человека на байдарке 3-4 провязам и стали повить ры бу 
ценных п о р о д  во время м ассового ее подъ ем а. В первые годы освоения 
этого  м етода пользовались, в основном , ф ельтикосовы м и и льняными се 

тями. П риходилось сутки плавать, а д р уги е  сутки  сушить и чинить провязы . 

Улов составлял от 50 до  100 кг рыбы в сутки. За сутки делали от 8 до 10 
планов. Плавали на Ч ем аге, Половинке и ре д ко  —  8 М алой Оби.

В 1940 году  д и р е кто р о м  М икояновского  ры бозавода работал Гудков 

А .С ..  За этот год бы ло добы то рыбы 39993 центнера, то есть почти четы ре 

тысячи тонн. С 9 апреля 1941 года были введены новые цены на р ы б у- 

сы р ец . П р е й скур а н то м  предусм атривалось значительное повышение цен 

на р ы б у . Это м ероприятие  имело больш ое значение для укрепления ф и

нансовой деятельности колхозов.
Первы й прейскурант цен предусм атривал о соб ен но  больш ое повы ш е

ние стоим о сти . Так, за один центнер осетра  пер вого  сорта зимнего лова 

цена повыш алась с 215 рублей до 280; кр уп н о й  нельмы первого сорта 

зим него  лова со 195 до  240 рублей за один центнер , летнего лова со 180 

до  210 рублей . Один центнер м уксуна зим него  пова стоил 220 рублей, в 

летний пер иод  пова —  150 рублей. Язь зим него  лова первого  сорта стоил 

120 руб лей  один центнер , а летнего лова —  95 рублей .

С началом  войны увеличился приток эвакуированного  населения в М а 

лый А тл ы м . Сю да прибыли немцы с П оволж ья, калмыки, жители Ленин

градской области. Начальником ры бучастка в 1941 году был Ф окс. С увели

чением  населения возникла проблема его  разм ещ ения. Требовалось жилье. 

Было принято реш ение построить на м ы су М а тл ы м ско го  сора поселок. К
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1942 году здесь было построено несколько д ом ов  барачного типа, закан

чивали строительство второго ледника. В р ы боучастке  к том у времени на

считывалось около 300 рабочих. План добы чи в 1941-1942 годах ры бучас- 
ток выполнил д о ср о ч н о  и на 140-150% . Темпы вылова рыбы в военное 

врем я, в связи с повышенными обязательствами ры баков, быстро росли. 

Все сипы руководство  ры боучастка и ры бозавода направляло на увеличе
ние добы чи ры бы  для бесперебойного снабж ения ф ронта.

Рабочие и служ ащ ие М алоатлы м ского ры боучастка  с первых дней во

йны стали отчислять в фонд обороны  по 5% своего заработка. На 1 о к 
тября 1941 года было перечислено 7200 рублей, за этот ж е  период обли

гаций государственны х займов внесено на 6000 рублей. Начальник участка 
Ф о кс  внес облигаций на 1000 рублей, работница суш ильного цеха Бакшее- 

ва —  на 800 рублей , завхоз Касьянов —  на 325 рублей.
С начала войны в участке стал работать сушильный цех по выпуску р ы б 

ной кр уп ы . Эта ценнейшая продукция, в осно вном , шла для госпиталей. 
Начальник цеха М итина организовала р а б о ту  в три см ены . Д обросовестно 
трудились крутильщ ицы  из этого цеха, перевыполняя н о р м у  на 150 п р о 
центов, среди них: Зюкина Рая, Захарова Тася, Семенова Зоя; сушильщицы 
С аенко М ария и Анош кина. В цехе хо р о ш о  работали ученицы —  Н ю ра 
П ерм якова, Д обры нина Нина, А ндреева Нина, Козина, Саенко и другие . В 
цехе обработки  ры бы  нормы перевыполняли на 150 процентов Сидорова, 
Климова, Д обры нина, Егорова.

Для оперативного руководства ры бод об ы чей  и в связи с увеличением 
населения в начале 1943 года было принято реш ение организовать на базе 
двух ры боучастков  —  М алоатлы м ского и Л еуш ин ского  —  М алоатлымский 

ры бозавод  Х анты -М ансийского го ср ы б тр е ста .
Рыбозавод располагал следую щ им и ры боловны м и снастями:

Невода тредевы е 6 ш тук
Ставные невода 7

М алы е невода 4 1
Невода духовы е 3
Сети плавные 208

Сети ставные 863

Сам оловы  64

М о р д ы  261

Фитили 20

А тарм ы  5

Котцы 186

Чердаки 96

П е рем еты  (1000) удочек 3

В хозяйстве были: неводники, байдарки, плаш коуты , катер, лошади. Д и

р е к то р о м  М алоатлы м ского  ры бозавода был назначен Граждан А .Ф ..  В 

1943-1944 годах, с начала организации ры бо за во д а , бы ло добы то 2710 

тонн р ы бы , вы пущ ено пищ евого ж ира 6230 кг, технического жира —  1900 

кг, крупы  ры бной —  92500 кг.
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На ры бозаводе  работало 303 человека. Коллектив выращивал та кж е  

картоф ель на 12 гектарах и разных овощ ей на 6,7 гектара.
В 1945 году
Д об ы то  ры бы  гословом  —  445 тонн 

поступило от колхозов —  1340 тонн 

итого  было добы то 1785 тонн.

В 1946 году
Д обы то  ры бы  гословом  —  443 тонны 

П ринято от колхозов —  1190 тонн.

Всего за год добы то —  1633 тонны ры бы .

В то м  числе: осетра —  1584 центнера, стерляди —  723 ц, нельмы —  

5416 ц, м уксуна  и сырка —  19854 ц, кр уп н о го  частика —  495532 ц, м ел ко

го частика —  663353 ц, разной мелочи —  443581 центнер.

Рыбозавод своими сипами готовил и рем онтировал все ры боловецкие 

снасти, рем онтировал и строил новы е плаш коуты , неводники, байдарки, 

греби и весла; вел заготовку зим ой льда, заготавливал дрова и д еловую  

д ревесину (для изготовления ящ иков и бочкотары  под ры бу). О своил вы

пуск  мыла для своих нуж д  и для про да ж и.
В 1947 году М алоатлымский р ы б тр е ст  был ликвидирован, остался, как и 

в п р е ж н и е  годы , р ы б о уча сто к , ко то р ы й  был подчинен М и ко ян о в ско м у  

р ы боза вод у. Начальником М алоатлы м ско го  ры боучастка с 1947 по 1951 

год  работал Кайгородов Иван Васильевич.

Снабжение населения

П рош едш ая реорганизация М алоатлы м ско го  потребительского о б щ е с

тва в 1930 году внесла свои корр ективы  в его дальнейшую ра б о ту . Теперь 

оно стало заниматься, в основном , снабж ением  населения продовольствен

ны м и и пром ы ш ленны м и товарам и, а та кж е  вело прием ку пуш нины от 
охотников. В 1930 году для упорядочения работы  было д оуком плектовано 

Б е р е зо в ско е  районное п о тр е б и те л ьско е  об щ ество  «Р айпотребсою з». В 

1930-1933 годах население Б ере зовского  района составляло 24484 челове

ка. По данны м  райснаба завоз продовольственны х и промы ш ленных това

ров в Березовский район в летний период  в эти годы составлял:

М у к а  ржаная и пшеничная —  2672 тонны

Сортовая м ука —  371

П о рох  —  3777 кг

Д робь  —  23 тонны

Сахар —  96

Чай —  12

М асло  топленое —  24 

М асло  растительное —  22 

М акаро ны  —  36

М а н уф а ктур а  —  на 110 тысяч рублей
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Готовые платья —  на 96 тысяч 

О бувь —  на 110 тысяч 

Канц. товары —  на 49 ты с.

Керосин —  85 тонн

П рочие товары —  на 368 тысяч рублей

О вес —  4100 тонн

Спички —  396 ящиков

Крупа разная —  37 тонн

Сопь —  2351 тонна

Завозилось такж е м н о го  хозяйственных и бытовых товаров. М апоат- 

лы м ское торговое  отделение входило в состав Березовского р а й п о тр е б со 

ю за. За довоенные годы несколько раз менялось его название: «сельпо»

—  сельское потребительское общ ество , ры бкооп. Но ф ункции оставались 

те ж е .

В 1934 году из его состава выделили пуш заготовки, организовав в М а 

лом  А тпы м е отделение «Заготпуш нины ». Руководителем его был назначен 

Иван Георгиевич Ведров. Эта контора за годы своего сущ ествования не

сколько раз меняла вы веску. Называлась «Омьпуиинина», «Гохом » (го с у 
дарственное охотничье о б щ е ство ), «П охом » (П ром ы словое охотничье о б 
щ ество); в его ведение переш ла работа с охотниками, снабж ение их нео б

ходим ы м  снаряж ением , своеврем енная их доставка к м естам  пром ы сла, 
прием ка пушнины и звероводство .

Сельпо, в связи с образованием  заготпуш нины, сосредоточило работу 

по обеспечению  членов-пайщ иков продовольственными и пром ы ш ленны 
ми товарам и. М алоатлы м ское сельпо обслуживало население Большеат- 

л ы м ско го  сельского Совета. В каж до м  населенном пункте: в Л еуш ах, М а 

лом  А тпы м е , Большом А тл ы м е , М о и м е , П оснокорте, Захарке, Больших 

ю р та х , С отникове, П о д го р н о м , М атл ы м ской  Л орбе, З аречном  откры ли 
магазины. А  позднее, в ка ж д о м  селе были оборудованы пекарни; сами 
пекли хлеб и снабжали население.

Завоз товаров в связи с организацией О крры б ол о впотреб сою за , рай

онных потре бсою зов , стал вестись централизованно. Из райцентра товар 

завозили в Малый А тлы м , а сельпо своими силами доставляло его в насе

ленные пункты сельского Совета.

В довоенны е годы бригада грузчиков в летний период на неводниках 

завозила необходим ы е товары  в сельские магазины, а в зим нее время —  

на лошадях. При председателе Захарове в 1938 году М алоатлы м ское сель

по построило новую  базу на б е р е гу  О би и новый магазин «Сельмаг» в 

М атл ы м е. С 1930 года стала работать в селе пекарня, пекарем  трудился 

Богданов Семен и его ж ена . В это ж е  время было построено  здание сто

ловой около церкви.

М алоатлы м ское сельпо в 1940 году имело 11 торговых точек в М атлы 

м е, Батпыме, М оим е , Больших ю ртах, Л еуш ах, П оснокорте, П о д го р н о м , 

М атлы м ской Л орбе, З аре чн ом , Захарке и Сотникове. План то ва р о о б о р о та
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—  1800 тысяч рублей —  был выполнен на —  101,7% . Прибыль составила 

10574 рубля. Выпечено хлеба 344 тонны . Всего работало в сельской пот

ребительской кооперации 233 человека. Членов-пайщ иков было 896 чело

век. С о бр ано  паевых взносов 18234 рубля. В военные годы председате

лем  сельпо работали: до мая 1942 года З ахаров; с мая 1942 Попов В .Н ., а 

с ф евраля 1943 года Вахрушев П .И . С 1941 года и до  выхода на пенсию  

заведую щ ей базой работала Лаврова А .Х . (награж дена значком «Отличник 
советской  торговли»).

Ж енщ ины  М алоатлы м ского ры бкоо па  в годы войны работали с полной 

отдачей сил. П родавец М ои м ско го  то р го в о го  отделения Малых М ария Ни

колаевна выполнила план 1941 года по то в а р о о б о р о ту  на 105%, план к о о 

перирования —  на 110%, паенакоппения —  на 280% . Правление ры бкоо па, 

оценив р а б о ту  М алых М .Н ., выдало ей пре м и ю  в сум м е  900 рубпей . За 

х о р о ш у ю  р аб оту  и перевыпопнение планов были премированы продавец  

Батлы^лского то р го во го  отделения Баталина Х .Р ., продавец П одгоринского  

то р го в о го  отделения Пашнина и продавец  Л еуш инского  торгового  отделе

ния Захарова. Работниками М атл ы м ского  ры бкоопа было перечислено 910 

рублей в Ф онд  о б оро ны . Пекари М атл ы м ской  пекарни Суханова и П летне
ва еж ед невн о , кр о м е  своих прям ых обязанностей, насушивали по 10-15 кг 

р ы бной  кр уп ы .
По р еш ению  правления ры бко о п а  в ию не 1942 года для проведения 

ревизии в м агазине ю р т М алоатлымская Л орб а  был направлен заготовитель 

р ы б ко о п а  (он ж е  председатель ком иссии) Попов Константин и Кузьмин В. 

(как член ком иссии —  автор книги —  ред.). П опутно сепьским С оветом  
бы ло п о р уче н о  собрать у злостных неплательщ иков налогов ш ерсть. С о

гласно постановлению  правительства, вы ш едш его в военные годы , сб о р  

продналогов с граж дан увеличился вдвое, но, видимо, многие это го  не 

знали и рассчитывались с го суда рством  по ранее сущ ествую щ им  н о р м а м , 
п о это м у  оказались долж никам и. Председатель сельского Совета Вахруш ев 
П антелейм он дал Константину П опову списки и первой в нем стояла ф ам и

лия М ам арово й  Екатерины, жительницы ю р т  П о сн о ко р т. Приехав в П о сно- 

ко р т  —  это в 12 километрах от М атл ы м а, и пригласив в правление колхоза 

Екатерину, Попов объяснил ей, что она долж на по новом у постановпению  

правительства сдать шерсти от овечки не 500 гр , а один килограм м . П о ж и 

лая ж енщ ина объяснила, что у нее нет овечки, и никакой шерсти она сда

вать не обязана. П опов настаивал, доказывая, что по сведениям сельского 

Совета на 1 января 1942 года у нее числится овечка. Она категорически 

отрицала это, обзывая руководителей Совета бездельниками, говорила, что 

она ее  ещ е осен ью  1941 года заколола и съела. Видимо, ни сельский С о 

вет, ни тот, кто проводил учет скота и овец, своеврем енно не сделали 

отм етки  или п р о сто  переписали данны е с прош лого  года. Доказать правоту 

теперь ей действительно было тр уд н о . Она поняла, что дальнейший р а з го 

вор бесполезен и, не долго дум ая, заскочила на скам ейку перед стол ом , 

где  сидел П опов, задрала подоп ш иро кой  ю бки и похлопывая р у к о й  по
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л о б ку , стала кричать: «На! На! ...стр иги те , м о ж е т, килограм м  шерсти набе

р е те !»  М у ж и к и  растерялись, не ожидая такого  исхода дела. В ко н то р е  

было несколько человек, они подняли см ех. Нам, уполном оченны м , ниче

го не оставалось делать, как беж ать. П опов, схватив бум аги, побежал п е р 

вы м , я —  за ним. А  она, поворачиваясь к нам, все кричала вслед, пригова

ривая те ж е  слова. Выбежав из правления колхоза, мы побежали к лодке, 

оттолкнувш ись от берега , постарапись как м о ж н о  бы стрее уехать из этих 

ю р т . Д олго  ещ е был слышен ее крик и см ех жителей.

Ехали м олча, насупившись, пока не скры лись за поворотом  реки ю р ты . 

П о то м , придя в себя, начали смеяться, смеялись от душ и до слез над этим 

прикпю чением . Нам стало жалко эту ста р ую  ж енщ ину, что довели ее до 

такого  состояния. Больше мы так настойчиво, как учили нас в сельском  

С овете, не требовали сдачи ш ерсти. Приехав д ом ой , мы рассказали в сель

ско м  С овете об этой истории с М ам арово й  Екатериной. В кабинете были 

Вахруш ев и ещ е несколько человек. Они хохотали до  упаду. Потом выясни

лось, что она этим прием ом  у ж е  не од ного  уполном оченного по сб о р у  

ш ерсти  проводила. Она прекрасно понимала, перед кем  м ож но  задирать 

подол, а с кем  вести разговор п о -се р ье зн о м у . Да и что могли с нее взять, 
со  старой одинокой женщ ины, у которо й  два сына были на ф р он те ...

Т р уж е н и ки  М алоатлы м ского ры бкоо па  с о гр о м н ы м  воодуш евлением 
трудились и с усп е хо м  закончили по всем  показателям к 7 ноября планы 
1942, 1943 и 1944 годов. Вносили свои трудо вы е  деньги на строительство 

боевой техники, участвовали в подписке на военны е займы. Отправляли на 

ф ронт посы пки. В целях поощ рения развития ры боловства в Сибири поста
новлением  СНК СССР от 1 апреля 1944 года было введено целевое снаб

ж ение  ры баков и охотников продовольственны м и и промы ш ленным и това

рам и, в зависимости от стоимости сданной ры бы  по квитанции. Рыбаки- 
колхозники, перевыполнивш ие план ры бод об ы чи , за сверхплановый вылов 

ры бы  получали н о р м ы  отоваривания на 20%  больш е (но только в том  слу
чае, если выполнен в целом план колхоза). Так, наприм ер, по целевом у 

сн а б ж е н и ю  ры баки М атлым ской Л о р б ы , выполнившие план ры бодобы чи 

в то р о го  квартала 1944 года на 152,4% , получили на каж дого  рыбака по 37 

кг м уки  в м есяц . Сущ ествовала таблица отоваривания по целевому снаб ж е

нию  охотников на 1944 год. На сданный рубль пушнины охотникам, как и 

ры бака м , при выполнении плана выдавалось:

м ука гр а м м  173,25

кр уп а  -»- 11,55

сахар -»- 6 ,6

м ы ло  -»- 2 4 ,7 5

чай -»- 0 ,24

табак -» - 1 ,485
м асло -»- 3 ,3

спички р у б . 0 ,33
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Сущ ествовали таблицы и на прочие виды пушнины и боровой  дичи. Прав

ление ры бкоопа старалось как м о ж н о  полнее снабдить ры баков и охотни

ков необходим ы м и товарам и. В военные годы жители М алого  Атлы м а не 

испытывали перебоев в снабж ении хлебом  (по сущ ествую щ им  тогда н о р 

м ам ). Районное р уков од ство , как бы тяж ело ни было, стрем илось завозить 

в летний период все нео бхо дим ы е товары . О собенно больш ое внимание 

уделялось завозу м уки, кр уп ы , сахара и д р . Рыбаки и охотники получали от 

800 гр . до 1 кг хлеба, рабочие и ИТР 600-800 гр ., школьники —  500-600 гр . 

хлеба в день. Н орм ы  эти были неустойчивым и, они постоянно менялись в 

сто р о н у  уменьшения. К о чую щ и е  остяки получали по 16 кг м уки  на в зр о с

лого и по 8 кг на иждивенцев ш кольного возраста в м есяц. В послевоенны е 

годы следует отметить р а б о ту  председателя Пуртова, работавш его  с 1955 

по 1960 год в М атл ы м ском  р ы б ко о п е . Зав. торгом  в это время работала 

Аверьянова, гл. бухгал тер ом  Кузьмина Е .Ф ., завхозами Кузьмин и С ко- 
с ы р с ^ й .  За эти годы  р ы б ко о п  построил новый магазин, два д ом а под 

квартиры для работников р ы бкоо па , складские помещ ения, п е ка рню , лед

ник. Расширил подсобное хозяйство, где содерж алось более 35 голов ло
шадей и более 50 голов свиней. В связи со строительством ледника, р ы б к о 
оп увеличил заготовку мяса от населения, своими силами организовал вы

лов ры бы  ценных п о р о д . В р ы б ко о п е  работало 120 рабочих и ИТР. Чле- 
нов-пайщ иков было более 2000 человек. Еж егодно заготавливали до 500 
куб о м е тр о в  дров, 1500 тонн сена. Рыбкооп приобрел са м о хо д ку , на ко то 

рой без особых пробпем  завозил товары по торговы м  отделениям . О ка
зывая ш е ф скую  пом ощ ь, в Больших ю ртах построил М Т Ф , жилой д ом  для 

д о яр о к  колхоза. Е ж егодно оказывал М алоатлы м ском у колхозу пом ощ ь в 
заготовке корм ов. Д лительное время честно и добр осове стно  трудились в 

М алоатлы м ском  ры б ко о п е :
С околков Д енис Алексеевич,
С околков Гаврил Ильич,

Попов Василий Николаевич,

Лаврова Анна Хрисанф овна,
А ндреев Григорий А ндреевич,

А ндреева М ария Хрисанф овна,

У стю ж анина  Харитина Денисовна,

Кошелев Николай М ихайлович,

М о р о з о в  Д м итрий Харитонович,

Ш е сто ко в  Николай А ндреевич и его ж ена,

Камышев Григорий Константинович,

Вахруш ев Пантилимон Илларионович,

Вахруш ев Илларион Пантилимонович,

Кузьмина Елизавета Николаевна,

Кузьм иных А н д р е й  Яковлевич,

Д обры нин Иван Павлович,

Чубыкин Терентий Васильевич,
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Коскелайнен Николай,

Савинов Иван Евгеньевич,

Коскелайнен Евдокия Антоновна,

Литвинов Николай,

Литвинова Елизавета Назаровна,

Малиновский Д ем ид,

Балынкина Галина П етровна,

М орозова Пелагея Д енисовна,

Гавриловская Ю лия Зотеевна,

Камышева Римма А ндреевна,

Кузьмина Екатерина Ф едоровна,

Плеханов Иван Яковлевич,

Ушаков Михаил М ихайлович,

Кузнецов Григорий Иванович,

Кузнецова Нина Васильевна,

Соколкова Наталья А ндреевна,
Доровина Таисья Григорьевна,

Богданова Анастасия,
Остяков Ф е д о р  П етрович,
Замятина Нина Ф едоровна,
Кузьмина М ария Кондратьевна,

Доровина М ария Андреевна,

Малиновская Евдокия М ихайловна,

Остякова Пелагея Ивановна,

Богданова Вера Троф им овна,
Ю ж акова Ф еоктиста Ивановна,
Парш уков Д м итрий Иванович,

Егоров Николай,
Скосырский,
Вахрушева Лидия Пантилимоновна,

Дурницина Таисья П етровна 

и многие д р уги е  ж ители М алого  Атлыма.

Печально-знаменитые 30-е годы

Три самостоятельные организации: колхоз «Ленинский путь», сельпо и 

р ы б о уч а сто к  с 1930 года ко р е н н ы м  о б р а зо м  изменили жизнь крестьян 

села. 10 декабря 1930 года был образован О стяко-Вогульский националь

ный о к р у г  Березовского района У ральской области. Село М алый А тлы м  

вош ло в состав Б ольш е-А тлы м ского сельского Совета. Ц ентр сельского  

Совета хотя и получил название Б ольш е-А тлы м ского , находился в селе М а т- 

лы м . В этот период все тяготы по организации рыбартелей, ры боучастков, 

потре боб щ ества  легли на плечи сельского Совета. В период с 1930 по 1932 

год  были организованы: в селе М алый А тлы м  —  рыбартель «Ленинский
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путь» ; в Больш ом А тлы м е (15 января 1930 года) —  рыбартель им. В орош и- I 

лова; в ю ртах П оснокорт —  ры бартель им . 1 мая; в Больших ю ртах (в 

ноябре  1931 года) —  рыбартель им . 2-ой пятилетки; в юртах Захарка —  

ры бартель им. 18-го партсъезда; в ю ртах М алоатлымская Лорба —  р ы б а р 

тель «Новый путь»; в ю ртах М оим  —  ры бартель им. Кирова.

С 1930 года начали прибывать спецпереселенцы , раскулаченные и со

сланные на север из Челябинской, К урганской  и д ругих областей. Их семьи 

разм ещ али среди жителей М атлыма и Батлыма, а затем они построили себе 

поселки —  З аречное, Половинка и П о д го р н о е . П оселок Половинка п р о с у 

щ ествовал недолго, из-за малочисленности поселок был ликвидирован, а 

его  ж ителей расселили в поселки З аречное  и П одгорн ое . Позднее в посел

ке З аре чн ом , где проживало 116 сем ей, организовали промартель «Стаха

новец», а в П о д го р н о м  (117 сем ей) организовали колхоз «Заря».

Всего было сослано на север с 1930 по 1950 годы и расселено в М и к о 

яновском  районе 3807 человек.
В 1931 году в селе появилось радио. Поначалу слушали его в ка ж д о м  

д о м е  с науш никами, позднее появились р е п р о д укто р ы .
С 1932 года снова началась борьба с кулачеством , раскулачивали заж и

точны х сельчан. П од эту категорию  попал Попов А ндрей М иронович, у 
к о то р о го  был конф искован дом  и им ущ е ств о , сам ж е  он был сослан с 

сем ьей в Н арым ский край А л ександ ровского  района, в село П р охоркино . 

После отбытия ссылки, в село не вернулся.
У Соколкова Дениса Алексеевича конф исковали д о м  и часть им ущ ества.

У Попова Егора конфисковали им ущ ество , а д о м  не отобрали. У К узьм и

ной М а р ф ы  Яковлевны и Алексеева С идора отобрали дом а, распродав 

им ущ е ств о . В ходе этой кампании пострадали и д р уги е  жители.

В 1932 году в селе Малый А тлы м  насчитывалось 119 семей: р у с с к о е  
население составляло 76 семей, остяцкое  —  43 сем ьи. Всего прож ивало 

507 человек. Из них: русских —  315, остяков —  192. Русское население 

д е р ж а л о  в своих хозяйствах 89 ко р о в , 117 лошадей и 71 овцу. О стяцкое  
население имело 63 коровы , 78 лош адей, 47 овец и 29 оленей. Было заго

товлено сена для частного скота более 1500 тонн. К р ом е  скота у населе

ния села им елось:

Черканов —  336 ш тук 

Капканов разных —  285 штук 

П еревесов —  9 ш тук 

Руж ей разных —  66 

С обак —  194 

К ур  и петухов —  79

В 1933 год у  в селе произош ло очень важ ное собы тие. О собенно боль

ш ое влияние оно оказало на ребят, у ко то р ы х появилось желание стать 

летчиками. В один из сентябрьских дней над селом  впервые появился сам о- 

л е т-» кукур узн и к» . Все ученики, несм отря  на то, что шел урок, выбежали 

на улицу. С ам олет, сделав кр уг над се л о м , пош ел на посадку. На косе
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М а тл ы м ско го  сора  для его  посадки была оборуд ована  площ адка. Все уча

щ иеся, во главе с учителями, устремились туда, причем , учительница наша 

бежала впереди всех. Прибеж ав к у ж е  призем ливш ем уся сам олету, мы 

долго рассм атривали и любовались им, каж ды й старался пощ упать, строгий 

с то р о ж  не очень усе р д н о  отгонял ребят. Д о позднего  вечера не расхо

дился народ , а н а о б о р о т, все прибывал и прибывал —  как из М атпыма, так 

и из З а р е чн о го . Самолет пробыл в М атлы м е три дня. О сновной целью его 

было обследование запасов лесов в окрестностях М алого  Атлыма, Боль

ш ого А тпы м а , Л е уш , Кары м кар, куда он каж ды й из этих дней летал.

В 1933 го д у  жители М атлыма впервые увидели кино. Один раз в месяц 

привозила кинокартины  из Кондинского передвиж ная киноустановка, об 

служ иваю щ ая села. Население с удовольствием шло на эти сеансы. В боль

ш инстве своем  кинокартины были на патриотические тем ы : про Чапаева, 

К о товского , П етра-1 ; а такж е фильмы про  ко л хо зн ую  ж изнь, советскую  

власть и м н о го  д руги х .

В 1934 году  работала избирательная ком иссия под председательством 

Киселева. О на заводила дела на отдельных граж дан М атлы м а по лишению 
избирательных прав. В список лишенных избирательных прав были включе

ны: Вохминцев М е р кур и й , Фокина М ария, М ото ш ин  Василий, Хлебутина 
Д арья, Л азарев П рокопий, Лазарева М ария, М отош ина Анна, Андреев Гри
горий, Терлеев Захар, Хлебутин Николай, М еде кин  С ем ен, Попов Василий. 

Они обвинялись в разных «грехах»: сын или дочь кулака, мещанина, свя
щ енника, за участие в кулацком  восстании, или «враж дебно относящиеся к 

советской власти». Согласно выписке из протокола  бедняцкого собрания 

села М алый А тлы м , состоявш егося 25 декабря 1934 года, из 12 человек, на 

которы х были заведены дела, оправдали од ного  Попова Василия. Осталь

ные ж е  11 человек были лишены избирательного права и в выборах 1935 
года не принимали участия.

В 1933-34 годах прош ла чистка членов и кандидатов партии. Из райкома 

поступил список членов ВКП(б) М алоатлы мской ячейки Б ерезовского рай

она О стяко -В о гул ьско го  округа , подлежащ их чистке:

П опов Пантелей Прокопьевич чл. партии с 1932 года 

Кустова Парасковья Васильевна —  с 1932 года 

Сметанин Павел Иванович канд. партии с 1932 года 

Вахрин Василий Степанович «-» с 1921 года 

М аркел о в  И осиф  Викторович «-» с 1919 года

С писок поступил за подписью заведую щ его ор го тд е л о м  РК ВКП(б) Па- 

кина. Указания о чистке в партии спускались све р ху . Партийным ячейкам 

оставалось только исполнять, что и делалось на м естах. В основном  чистка 

была связана с социальным происхож дением , копались в родословной до 
пятого поколения родственников.

С 1934 года в селе начала работу семилетняя школа. П ервы м  ее дирек

то р о м  был Завьялов Николай Васильевич. Ш ко л а  разм ещ алась в нескольких 

зданиях. Начальные классы (по 4 класс) вели занятия в старой школе. 5-6-7
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классы разм естили в двухэтаж ном  В аж енинском  д о м е  на берегу О би, в 

д о м е  свящ енника, церкви и в д о м е  Кузьм ина Григория. Здесь ж е  был ин

тернат для детей 5-6-7 классов окре стн ы х деревень М алоатлы м ского сель
ско го  Совета.

Семилетняя школа просущ ествовала в селе до  1938 года. Затем, с 1938 

по 1962 годы , 5-6-7 классы были переведены  в поселок Заречное, где к 

этом у верм ени была выстроена новая семилетняя школа. И начиная с наш е

го поколения, мальчишкам и девчонкам  села М алый Атлым, приш лось о т 

шагать за знаниями за три года учебы  более 4,5 тысяч килом етров.

Т руд ное  было время. В 1933 году на ка ж д о го  взрослого жителя выда

вали по 16 кг м уки в месяц, а ш кольникам —  по 8 кг; дошкольники не 

отоваривались. В школе не хватало тетрадей, учебников, писали на гр и 

ф ельных д осках. Д омаш ние задания то ж е  выполняли на гриф ельных д о 
щ ечках, затем  все это смывали влажной тряпочкой, как с классной доски, и 

она продолж ала служить вм есто тетради. Считалки делали сами. На ур о ки  

труда  ходили девочки со своими иголкам и, нитками и лоскуткам и. А  м ы , 

ребята, со своим  инструм ентом : н о ж овка м и , стам ескам и, м олоткам и и 

д р .,  у к о го  он был. О собенно тр уд н о  ж илось в эти годы колхозникам . Их 
заработок составлял от 15 до 30 рублей  в м есяц, давили продналогам и. 

Если им ееш ь ко р о в у  —  сдай м о л о ко , овцу —  ш ерсть, кур  —  яйца. В б е с
просветной н у ж д е  жило почти все население села. Выручала ры ба, ка р то 
фель, вы ращ енны е овощи и м ол око .

1937 год принес жителям села новы е страдания и горе , снова прош ли 

реп рессии . Были оклеветаны, о суж д е н ы  «тройкой» и расстреляны: Ян Ф е 

д о р  Вильгельмович, Баранов, Козин Никита, Кутькин Егор. Всего ж е  было 

расстреляно (с 1921 по 1945 годы ) из села М алый Атлы м  с выше перечис

ленным и 15 человек: Попов Ф е д о р  Николаевич, Устю ж анин М акар, С о кол
ков Яков А веркиевич, Алексеев С идор, А лексеев М акедон, Кузьмин Капи

тон, А н д р е е в  А ндрей , Кузьмин Григорий Тимоф еевич, Кузьмин Капитон, 

А н дре ев  А н д р е й , Кузьмин Григорий Тим оф еевич, Кузьмин Лука, Кузьм ин 
Илларион, Кузьм ин Георгий.

Ж итель села Кузьмин Григорий Капитонович в 1937 году был при го во 

рен по 58 статье «тройкой» к 10 годам  и в 1943 году ум ер  в заклю чении. 

А н е р т  Иван и А н е р т  Карл были арестованы  в 1937 го д у , после 5 лет заклю 

чения вернулись в село. А ндреев Григорий Андреевич отбывал тр у д о в у ю  

повинность с 1934 по 1938 год в селе С ам арово .

С писок репрессированны х не полный, так как м ногие д окум енты  в ар 

хивах КГБ ещ е не разобраны . Эти невинные люди, указом  Верховного С о 

вета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительны х мерах по восстанов

лению  справедливости в отнош ении ж е р тв  репрессий , имевших м есто  в 

период  30-40 и начале 50 годов» и вторы м  указом  по РСФСР «О реабили

тации ж е р тв  политических репрессий» от 18 октября 1991 года —  реабили

тированы . Но никакая реабилитация не заменит го р е  и скорбь по невинным 

ж е р тва м  родны х и близких.
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в 1937 году, в июле, был образован (постановлением  ВЦИК) М ико яно в
ский район О стяко-Вогульского округа , куда и вошел Большеатлымский сель
ский Совет.

В 1939 году в селе появился первый велосипед у семьи Полова Василия. 
М ы , мальчишки, всей деревней бегали за ним. К этом у времени у жителей 
села появилось двуствольное о р у ж и е , патеф он, гарм они, гитары, балалай
ки.

22 ноября 1939 года вышел первый н о м е р  газеты «Большевистская прав
да» —  орган М икояновского РК ВКП(б) и организационного ком итета С о 
вета рабочих и крестьянских депутатов О м ско й  области.

С 1937 года Малый Атлы м  относился к О бь-И рты ш ской области, а с 
1939 года к О м ской области.

30 ноября 1939 года началась война с Финляндией. Из М атлым а в этой 
войне принимали участие Ведров Иван Георгиевич и Кузьмин П етр  Павло
вич. За м уж е ств о  и храбрость, проявленны е в боях с белофинами Ведров 
И.Г. был награж ден орденом  К расного  Знам ени. В марте 1940 года, после 
окончания войны с Финляндией, они вернулись д ом ой.

В 1939 году колхозы Батлым ского сельского  Совета, кр о м е  поселков 
З аре чн ого , П одгорного  и частного секто р а  имели в своих хозяйствах (к р о 
м е м олодняка): лошадей —  539 голов, кр уп н о го  рогатого скота —  552, 
свиней —  65, овец —  210 гопов. На 1 января 1940 года в М ико яно вском  
районе было восемь лисоф ерм , 29 м олочно-товарны х ф ерм , 13 овцевод
ческих ф е р м , два маслозавода. Коллективизацией охвачено 95 про центов 
населения. План ры бодобычи выполнен на 109 процентов. Раскорчевано 
385 га новых земель. Средняя ур о ж а й н о сть  зерновы х составила 15 центне
ров с гектара. Поголовье лош адей по району составило 4004. К р уп н о го  
р о га то го  скота 2886 голов. О леней 23989 голов.

С 1940 по 1942 год в Б ольш еатлы м ском  сельском  Совете бы ло 12 
населенных пунктов, где прож ивало 3226 человек.

Захарка — 25 сем ей — 77 человек
Б. Ю рты  — 38 «-» — 132 «-»
Л еуш и — 40 «-» — 164 «-»
П о снокор т — 28 «-» — 99 «-»
Батлым — 99 «_» _ 350 «-»
П о д го р н о е  — 117 «-» — 467 «-»
З аречное — 116 «-» — 439 «-»
М атлы м  — 209 «-» — 786 «-»
М о и м  — 42 «-» — 170 «-»
С отниково — 78 «-» — 206 «-»
М атлы м  (калмыцкий поселок) —  81 «-» — 209 «-»
М атлым ская Л орба — 35 «-» — 127 «-»

Население Малого Атлыма в 1940-42 годы

В предвоенны й 1940 и по 1942 годы  в селе М алый Атлым прож ивали 
след ую щ ие жители:

Балин Иван Константинович 1892 года ро ж д е н и я ; жена М ария М ихай
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ловна 1894 г .р . ;  дети: Игнатий 1921 г .р . ,  М ария 1925 г .р . ,  Петр 1927 г .р . ,  

Константин 1928 г .р .,Г е р тр уд а  1933 г .р . ,  Ю рий  1936 г .р .

Кузьм ина Елена Ф едоровна 1888 г .р . ;  дети: Наталья Павловна 1913 г .р . ,  

П етр  Павлович 1914 г .р . ,  Виктор Павлович 1915 г .р .

Кузьм ина М ария Васильевна 1914 г .р . ;  дети: Владимир Викторович 1936 
г .р . ,  Борис Викторович 1937 г .р .

Кузьм ин Алексей Илларионович 1914 г .р . ;  ж ена Агния Дмитриевна 1914 

г .р . ;  дети: М аргарита  1935 г .р ., Александра 1937 г .р .

Кузьм ина М ария Яковлевна 1882 г .р .

С околков Авертий Михайлович 1867 г .р . ;  дети: Михаил Авертиевич 1909

г .р .

Хатылова Наталья Тихоновна 1910 г .р . ;  дети: Соколкова Руфина М ихай

ловна 1938 г .р . ,  Соколкова Галина М ихайловна 1940 г .р .
К узнецов Григорий Иванович 1927 г .р .

П е рм яков  Василий Ф едорович 1889 г .р . ;  ж ена Авдотья Евдокимовна

1895 г .р . ;  дети: Иван 1924 г .р .,  Анна 1925 г .р .

Вохминцева Наталья М еркурьевна  1920 г .р .
Захаров М ихаил Ефимович 1921 г .р .
Ниязов Степан Курманович 1926 г .р .
Ниязова Наталья Курмановна 1929 г .р .
Захарова Лидия Ильинична 1940 г .р .

Захарова Галина Ильинична 1942 г .р .

Захарова Ирина Ф едоровна 1883 г .р .

Ершов Павел Петрович 1904 г .р . ;  ж ена Александра Константиновна 1904 
г .р . ;  дети: Ж еня 1927 г .р .,  Геннадий 1928 г .р . ,  Ю рий 1931 г .р ., Анатолий

1936 г .р .

Казанцев М аксим  Тимофеевич 1892 г .р . ;  ж ена Екатерина Ермолаевна 
1910 г .р . ;  дети: Николай 1931 г .р . ,  Валентина 1935 г .р . ,  Виктор 1939 г .р .

У стю ж ан ин С емен Яковлевич 1921 г .р .

У стю ж ан ин а  Анна Ф едоровна 1893 г .р .
Черносвитов Александр Ф едорович 1901 г .р . ;  сын Анатолий 1930 г .р .

Егоров Иван Андреевич 1904 г .р . ;  ж ена М ария Андреевна 1906 г .р . ;  

дети А р а  1930 г .р . ,  Анатолий 1934 г .р . ,  Ольга 1937 г .р .

С околкова Агаф ья Афанасьевна 1905 г .р .

Камыш ева Вера Константиновна 1929 г .р .

П олуянов Геннадий Григорьевич 1931 г .р .

С околков Иаким Аф онасьевич 1888 г .р . ;  ж ена Евдокия Георгиевна 1898 

г .р . ;  дети: Илларион 1916 г .р .,  Павел 1919 г .р . ,  Ф е д о р  1920 г .р ., Констан

тин 1923 г .р .
Егор 1927 г .р . ,  Семен 1925 г .р . ,  М ария 1933 г .р .

С околкова Пелагея Харитоновна 1920 г .р .

С околкова Ольга Илларионовна 1939 г .р .

А ким ова М ария Саф роновна 1919 г .р .

С околкова Лю дм ила Павловна 1939 г .р .
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С окопкова Татьяна Павловна 1940 г .р .

П ерм ина Секлетея А лексеевна 1880 г .р .

Кузьм ина Ульяна С ергеевна 1899 г .р .

Кузьмин Илларион С ергеевич 1918 г .р .

Березин Филипп Игнатьевич 1902 г .р . ;  ж ена Елена Васильевна 1905 г .р . ;  

дети: Зинаида 1932 г .р . ,  Владимир 1938 г .р . ,  Константин 1936 г .р .

Вохминцев М е р кур и й  Алексеевич 1978 г .р . ;  жена М ария А ндреевна 

1894 г .р . ;  дети: Николай 1926 г .р . ,  Василий 1929 г .р .,  Виктор 1935 г .р . ,  

Владимир 1929 г .р .

Полуянов Тимофей Ермолаевич 1916 г .р .

Ш ведова Мария Н икиф оровна 1916 г .р . ;  дети: Полуяновы —  Зоя 1935 

г .р . ,  Владимир 1937 г .р . ,  Галина 1941 г .р .

Полуянова Ф едора Ф ед о р о в н а  1875 г .р .

Н осова Евлампия Д м итриевна 1884 г .р . ;  дети: Иван И осиф ович 1920 

г .р . ,  М ария 1925 г .р . ,  П е тр  1930 г .р . ,  М ихаил 1928 г .р .

Костерина Эмма Григорьевна 1940 г .р .

Д оровин Андрей Яковлевич 1898 г .р . ;  жена Елена Григорьевна 1900 

г .р . ;  дети: Антонина 1925 г .р . ,  Григорий 1926 г .р ., М ария 1929 г .р . ,  Анна

1933 г .р . ,  Борис 1938 г .р .
Беренцев Николай Вячеславович 1888 г .р . ;  жена Анна Аф онасьевна 1894 

г .р . ;  дети: Борис 1929 г .р . ,  Вячеслав 1931 г .р .
Брагин Ефим Семенович 1911 г .р . ;  ж ена  Ф едора Алексеевна 1913 г .р . ;  

дети: Раиса 1933 г .р .,  Валерий 1936 г .р . ,  М ария 1938 г .р . ,  Нина 1940 г .р . ,  
Анатолий 1941 г .р .

Белоглазов Василий Л огинович 1915 г .р . ;  жена Клавдия Тим оф еевна 1916 

г .р . ;  дети: Тамара 1939 г .р .

Тратков Петр Иванович 1904 г .р . ;  ж ена  Елизавета Аф анасьевна 1902 
г .р . ;  дети: Михаил 1924 г .р . ,  Павел 1926 г .р . ,  Владимир 1938 г .р .

У стю ж анин Тихон Евдокимович 1909 г .р .

Уткина Екатерина Егоровна 1916 г .р . ;  дочь Устю ж анина Нина 1939 г .р .

У стю ж анина Анна М итроф а новна  1873 г .р .

Рычкова Валентина Геннадьевна 1944 г .р .

М ол оков  Дмитрий Савельевич 1900 г .р . ;  жена Наталья Евдокимовна 1900 

г .р . ;  дети: Зоя 1925 г .р . ,  Галина 1928 г .р .  П етр 1930 г .р . ;  Л ю ба 1934 г .р .

Типсин Николай Евлампиевич 1902 г .р . ;  ж ена Татьяна Сидоровна 1901 
г .р . ;  дети: Зоя 1930 г .р .

Ш иш кина Валентина А . 1923 г .р .

Устю ж анин М акар Иванович 1881 г .р . ;  ж ена Евдокия Ильинична 1881 

г .р , ;  дети: Иван 1916 г .р . ,  Павла 1921 г .р . ,  Ф ед ор  1925 г .р .

Завьялов Геннадий Николаевич 1937 г .р .

Лапотников Емельян Н естерович 1910 г .р .

М ингалева Мария Ивановна 1904 г .р .

Усольцева Ефимия Алексеевна 1870 г .р .

Ю ж а ко в  Яков Никитович 1921 г .р . ;  ж ена Ф еоктиста Ивановна 1919 г .р . ;
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дети: Виктор 1939 г .р .,  Геннадий 1940 г .р . ,  Анатолий 1944 г .р .

М ингалева Анастасия А ф онасьевна 1882 г .р .

Богаутдинов Андрей Кузьм ич 1920 г .р .

Кузьмина Ангелина Илларионовна 1921 г .р . ;  дети: Валентина 1943 г .р .

Кузьмина М ария Яковлевна 1884 г .р .

Кузьмина М аргарита А лексеевна 1934 г .р .

Резаков Варлам Константинович 1902 г .р . ;  ж ена Надежда Георгиевна 
1907 г .р . ;  дети: Анатолий 1935 г .р .

У стю ж анин Аф онасий А ндреевич 1905 г .р . ;  ж ена Харитина Д енисовна 

1912 г .р . ;  дети: Августа 1933 г .р . ,  М аргарита  1936 г .р .,  Геннадий 1942 г .р .
Хлебутина Дарья 1878 г .р .

Сметанина Акелина Ф едоровна 1899 г .р .

Полуянов Антон Ермолаевич 1903 г .р . ;  ж ена Варвара Павловна 1903 

г .р . ;  дети: М ария 1925 г .р . ,  Д уся 1929 г. р .,  Владимир 1932 г .р . ,  Валентина
1936 г*р ., Ольга 1939 г .р .

Бабаева Анна Васильевна 1901 г .р . ;  дети: Руфина Григорьевна 1928 г .р .

Полуянов Николай Антонович 1923 г .р .
Бабаева Таисья Васильевна 1921 г .р .
Д оровин М ихаил Егорович 1905 г .р .

Д оровина М ария Яковлевна 1895 г .р .
П опов Ф е д о р  Егорович 1915 г .р .

Калагурова М ария О сиповна 1918 г .р . ;  дети: Попов Геннадий 1939 г .р . ,  
Попова Нина 1940 г .р .

С околков Иван Львович 1916 г .р .

Елизарова А граф ена Павловна 1918 г .р . ;  дети: Соколковы —  Римма 

1939 г .р . ,  Анатолий 1940 г .р .
Д оровина М атрена М ихайловна 1922 г .р .
Кутькин Егор Филиппович 1888 г .р . ;  ж ена Евдокия Васильевна 1892 г .р . ;  

дети : Антонина 1922 г .р .,  Владимир 1925 г .р . ,  Семен 1927 г ,р . ,  М ихаил

1932 г .р .
М отош ин Александр Васильевич 1907 г .р . ;  ж ена М арф а С ергеевна 1912 

г .р . ;  дети: Клавдия 1931 г .р . ,  Василий 1934 г .р . ,  Егор 1937 г .р .

К урбатов Михаил Иванович 1906 г .р .

Понацрина М ария Алексеевна 1910 г .р . ;  дети: Владимир 1931 г .р . ,  Ю ри й

1934 г .р . ,  М ихаил 1933 г .р .

М ихин Илья Егорович 1907 г .р .

Л окш ин Иван Петрович 1905 г .р . ;  ж ена Нина Константиновна 1914 г .р . ;  

дети: Галина 1936 г .р .,  Ю рий 1938 г .р . ,  Виктор 1940 г.р .

М алиновский Д емид Иванович 1913 г .р .

С амоловова Евдокия М ихайловна 1911 г .р .

Л осев Давид Еф ремович 1862 г .р . ;  ж ена Устинья Прокопьевна; дети: 

А лексей  1925 г .р .
П онкратов Тимоф ей А р те м о в и ч  1917 г .р . ;  жена Пелагея Васильевна

1920 г .р . ;  дети: Анатолий 1940 г .р . ,  Валентина 1942 г.р .
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Ш ведов Леонид Никиф орович 1891 г .р . ;  жена Марина П етровна 1890 

г .р . ;  дети; Пелагея 1925 г .р . ,  Осип 1928 г .р . ,  Виктор 1939 г .р .

Алексеева Ефросинья Д ем идовна 1909 г .р .

Алексеев Семен М акедонович 1930 г .р .

Кош каров Григорий Иванович 1907 г .р . ;  ж ена Мария Авертиевна 1904 

г .р . ;  дети: Анастасия 1928 г .р . ,  Сергей 1929 г .р ., Александра 1930 г .р . ,  

Валентина 1933 г .р ., Клавдия 1934 г .р . ,  Василий 1936 г .р .,  Н адеж да 1940
г .р .

Ниязов Курман 1878 г .р .

Богданов Семен Григорьевич 1909 г .р . ;  жена М арина Ивановна 1909 

г .р . ;  дети: Михаил 1923 г .р . ,  Наталья 1925 г .р . ,  Николай 1927 г .р . ,  Илья 

1931 г .р . ,  Виктор 1935 г .р . ,  Владимир 1934 г .р .

Пелексин Анатолий Сергеевич 1943 г .р .

Усолыдева Ефимия Арсентьевна 1868 г .р .

Калугин Семен Ефимович 1901 г .р .

М ельникова Евдокия С ем еновна 1906 г .р .
Бобова В .М . 1925 г .р .

Ш абалина Е.К. 1875 г .р .
Замятин Николай Ф едотович 1919 г .р .

Курбатова Екатерина Ивановна 1914 г .р .
Ш у то в  Леонид Алексеевич 1936 г .р .

В инокуров Архип Л еонидович 1886 г .р .;ж е н а  Винокурова Дарья 1895 

г .р . ;  дети: Дмитрий 1916 г .р . ,  М ихаил 1920 г .р . ,  Евдокия 1926 г .р .

Кузьмин Андрей Яковлевич 1905 г .р . ;  ж ена Анна Ф едоровна 1914 г .р . ;  
дети: Галина 1942 г .р .

Игленкина М арф а Ивановна 1898 г .р . ;  дети: Ю рий Антонович 1927 г .р . ,  
М арина Антоновна 1932 г .р . ,  Иван 1936 (внук)

Волокитин Анатолий Николаевич 1939 г .р .
Ш и рокова  Ю .А . 1873 г .р .

Гратков Михаил Иванович 1905 г .р . ;  ж еиа Анна Григорьевна 1904 г .р . ;  
дети: Анатолий 1930 г .р .

Д оровина М атрена А ндреевна 1900 г .р . ;  дети: Галина 1929 г .р . ,  А н д 
рей 1932 г .р .

А ндреев Николай 1931 г .р .

Алексеева Анисья С идоровна 1878 г ,р .

Алексеева Аграф ена Сидоровна 1920 г .р .

А лексеев Контантин 1926 г .р .

С околков Денис Алексеевич 1877 г .р . ;  ж ена Дарья П етровна; дети : Се
м ен 1914 г .р . ,  Андрей 1921 г .р . ,  Пелагея 1922 г .р ., Ираида 1925 г .р .

С околкова Елизавета Ильинична 1911 г .р .

Ю хнова Аксинья 1880 г .р .

Полуянов Григорий Ермолаевич 1912 г .р . ;  жена Елена А ндреевна 1910 

г .р . ;  дети : Ираида 1931 г .р . ,  Л еонид 1935 г .р . ,  Анатолий 1941 г .р .

Воронин Александр М ихайлович 1896 г .р . ;  жена Евдокия Евграфовна
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1896 г . р . ;  д е т .  В е р а  1924 г . р ., Д м итрии T / 3U г . p . ,  л ю д м и л а  1У 5 /  г . р .

Плеханов Иван Яковлевич 1904 г .р . ;  ж ена Анна Михайловна 1906 г .р . ; 

дети: М ария 1927 г .р . ,  Василий 1929 г .р . ,  П олуэкт 1933 г .р .,  Ираида 1936 

г .р . ,  Николай 1928 г .р .,  Александр 1940 г .р .

Д оровина Татьяна Сидоровна 1910 г .р .

Д оровина М аргарита Спиридоновна 1936 г .р .

Володин Яков Иванович 1892 г .р . ;  ж ена  Анастасия ВАсильевна 1895 

г .р . ;  дети: Николай 1922 г .р .,  Владимир 1914 г .р .

Б оровик Татьяна Владимировна 1914 г .р .

Бахарев Виктор Владимирович 1939 г .р .

С идоров М атвей Яковлевич 1907 г .р . ;  ж ена Пелагея Григорьевна 1905 

г .р . ;  дети: Анатолий 1936 г .р .,  Геннадий 1939 г .р . ,  Галина 1940 г .р . ,  Вален
тина 1943 г .р .

С идорова Ксения Дмитриевна 1882 г .р .

Козин Георгий Никитович 1917 г .р . ;  ж ена Анастасия степановна 1915 

г .р . ;  дети : Борис 1936 г .р .,  Владимир 1938 г .р .,  Римма 1941 г .р . ,  Л уиза 
1942 г .р .

Козина М ария Васильевна 1882 г .р .
Козин Лукиян Никитович 1922 г .р .
Козин Александр Никитович 1928 г .р .
Козина Нина Никитична 1925 г .р .

Козина Клавдия Никитична 1920 г .р .
Савинов Иван Евгеньевич 1895 г .р .

Л аврова Анна Хрисанф овна 1901 г .р . ;  дети: Вадим 1940 г .р . ,  Клара 

1942 г .р .
Кузьм ин Валерьян Тимофеевич 1925 г .р .

Кузьм ин Георгий Тимофеевич 1928 г .р .

С околков Владимир Дмитриевич 1933 г .р .

П а рш уков  Д м итрий Иванович 1908 г .р . ;  ж ена Екатерина М еркурьевна  
1902 г .р . ;  дети; Иван Львович 1922 г .р . ,  Владимир 1942 г .р .

Камы ш  Константин Сергеевич 1901 г .р . ;  ж ена Екатерина Павловна 1909 

г .р . ;  дети : Григорий 1924 г .р . ,  Борис 1928 г .р . ,  Николай 1934 г .р .,  А н а то 

лий 1938 г .р . ,  Лариса 1940 г .р .

Кам ы ш  С ергей Аф онасьевич 1865 г .р .

Ф окин Павел Арсентьевич 1869 г .р .

Князев Степан Михайлович 1879 г .р . ;  ж ена Екатерина Николаевна 1892

г .р .

Косьянов Виктор Владимирович 1895 г .р . ;  жена Агафья Игнатьевна 1892 

г .р . ;  дети : А граф ен а  1924 г .р . ,  А лексей  1925 г .р . ,  Валентин 1931 г .р . ,  

Ю ри й  1932 г .р . ,  Тамара 1941 г .р .

Сизиков Ефим Ф едорович 1888 г .р . ;  ж ена Ольга Семеновна 1889 г .р . ;  

дети: Иван 1918 г .р .

Сизикова Антонина Ф едоровна 1902 г .р .

Ю ш ин Тихон Яковлевич 1898 г .р . ;  ж ена Таисья Михайловна 1903 г .р . ;
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дети: Валентина 1922 г .р ., Николай 1924 г .р . ,  Татьяна 1925 г .р .,  Юлия 1926 

г .р . ,  М ария 1927 г .р . ,  Иван 1929 г .р . ,  Константин 1933 г .р . Анна 1936 г .р . ,  

Нина 1937 г .р . ,  Галина 1943 г .р .

Климов Сергей Васильевич 1909 г .р . ;  ж ена Надежда Алексеевна 1908 

г .р . ;  дети: Екатерина 1929 г .р .,  Александр 1935 г .р . ,  Нина 1936 г .р ., Григо

рий 1941 г .р .

Климова М атрена Осиповна 1888 г .р .

Д урницин Аф онасий Петрович 1917 г .р .

Власова Ольга Ивановна 1921 г .р .

Д оровин Павел Павлович 1908 г .р .

Д оровина Анна Павловна 1928 г .р .

Чемагин Григорий Тихонович 1900 г .р . ;  ж ена М ария Михайловна 1898 

г .р . ;  дети : Нина 1925 г .р ., Валентина 1929 г .р .

Козлов Алексей Николаевич 1908 г .р .

М аксим ова  М ария Пантелеевна 1907 г .р . ;  дети: Анатолий 1936 г .р . ,  Зоя

1937 г .р .

Козлов Николай Давыдович 1876 г .р .
Вахруш ев Николай 1909 г .р .;  ж ена Елизавета 1917 г .р . ;  дети: Анатолий

1936 г .р .

Воробьев Виктор Алексеевич 1909 г .р . ;  ж ена Ф екла Андреевна 1910 
г .р . ;  дети: Ф е д о р  1934 г .р ., Анатолий 1936 г .р . ,  Лида 1939 г.р .

Рязанова Парасковья Тихоновна 1917 г .р .

Зайков Александр Дмитриевич 1908 г .р . ;
ж ена  М атрена Дмитриевна 1911 г .р . ;  дети: Лидия 1935 г .р .,  Валентина

1938 г .р . ,  Нина 1941 г .р .

Сиваев Д м итрий Романович 1887 г .р . ;  ж ена Анастасия Григорьевна 1887 
г .р . ;  дети: Иван 1925 г .р .

Плеханов А ф онасий Сергеевич 1892 г .р . ;  ж ена Анастасия Яковлевна 
1892 г .р . ;  дети: Петр 1915 г .р ., Николай 1922 г .р . ,  Анастасия 1925 г .р . ,  

П опуэкт 1926 г .р . ,  Михаил 1929 г .р . ,  Ф илисата 1930 г .р . ,  Алексей 1932 
г .р . ,  Виктор 1938 г .р .

Ветош кин Ф е д о р  Павлович 1894 г .р . ;  ж ена Агрипина Михайловна 1901 
г .р . ;  дети : Гутя 1920 г.р .

Чикреева Анисья Ф оминична 1875 г .р .

Ш е п е то в  М ихаил Васильевич 1906 г .р . ;  ж ена Зоя Ивановна 1906 г .р . ;  

дети : А л ександр  1933 г .р .

К ом аров Павел Емельянович 1912 г .р . ;  ж ена Улита Осиповна 1913 г .р . ;  

дети: Таисья 1936 г .р .

К ом арова Анастасия В. 1875 г .р .

Кош елев Николай Михайлович 1911 г .р .

Кирилова Анна Евгеньевна 1904 г .р . ;  дети : Леонид 1936 г .р . ,  Ольга

1937 г .р .

Кирилов Николай Иванович 1922 г .р . ;  ж ена  Антонина Ивановна 1927

г.р.
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Бурдаков Михаил Евдокимович 1902 г .р .

Волынкина Елена П етровна 1903 г .р . ;  дети: Степан 1925 г .р . ,  Валентина
1939 г .р .

Волынкин Петр С еменович 1928 г .р .

Д обры нин Иван Павлович 1916 г .р . ;  жена Анастасия Алексеевна 1916 
г .р . ;  дети: Лидия 1939 г .р .

Д обры нина Парасковья Павловна 1926 г .р .

Д обры нин Павел О сипович 1887 г .р .

Д обры нина Анна Ф илипповна 1886 г .р .

Кутькин А брам  Егорович 1901 г .р .

Белова Нина Евгеньевна 1901 г .р .

Савинова Анна Евгеньевна 1913 г .р .

К урбатов Александр Д м итриевич 1910 г .р . ;  жена Павлина Ивановна 1916 
г .р . ;  дети: Виктор 1938 г .р . .  Галина 1940 г .р .

Заппатина М ария Исаковна 1864 г .р .

Д урницин Петр Иванович 1887 г .р . ;  ж ена Дарья Е. 1881 г .р . ;  дети: Петр 

1919 г .р . ,  Зинаида 1933 г .р . ,  Таисья 1941 г .р .
М алиновский Иван 1876 г .р . ;  дети: П етр 1925 г .р .,  Иван 1927 г .р .

С аенко Евдокия К. 1886 г .р . ;  дети: Николай Ник. 1914 г .р . ,  Клавдия Ник.
1921 г .р . ,  Александра Ник. 1926 г .р . ,  Елизавета Ник. 1927 г .р .

Купцов Николай Иванович 1904 г .р . ;  ж ена Еликандра Васильевна 1904 

г .р . ;  дети: Алексей 1927 г .р . ,  Галина 1931 г .р .,  Клавдия 1930 г .р .

О стяков Ф ед ор  Петрович 1919 г .р .

Замятина Нина Ф едоровна  1916 г .р . ;  дети: Анатолий 1940 г .р .
П опов Василий Николаевич 1898 г ,р . ;  ж ена Татьяна Георгиевна 1894 

г .р . ;  дети: Константин 1924 г .р . ,  Виктор 1929 г .р ., М арина 1930 г .р . ,  Тама

ра 1932 г .р . ,  Клавдия 1922 г .р .

Хош ин Ф ед ор  Иванович 1897 г .р . ;  ж ена Александра Павловна 1898 
г .р . ;  дети : Таня 1923 г .р . ,  Владимир 1925 г .р . ,  Николай 1930 г .р .

Соколков Гаврил Ильич 1882 г .р . ;  дети: Тамара 1925 г .р .

К узнецов Василий Ф е д о р о в и ч  1899 г .р . ;  жена М уза  Яковлевна 1897 

г .р . ;  дети: М арина 1926 г .р .

Черепанов Д митрий А ндреевич  1893 г .р . ;  жена Агрипина Ивановна 1891 

г .р . ;  дети: Анна 1924 г .р . ,  М ихаил 1929 г .р .

Кузнецов Петр Еф имович 1904 г .р . ;  ж ена Мария Ф илипповна 1906 г .р . ;  

дети: Ю рий  1929 г .р . ,  Валентин 1930 г .р . ,  Геральда 1934 г .р . ,  Нина 1932 

г .р .

П опов А ндрей М ир о н о ви ч  1890 г .р . ;  жена Анастасия Егоровна 1891 

г .р . ;  дети: Николай 1926 г .р . ,  Римма 1932 г .р . ,  Екатерина 1933 г .р .

Егоров Василий Ф ед орович  1914 г .р .

Егорова Анастасия А лексеевна 1918 г .р .

Егорова Анастасия Тим оф еевна 1881 г .р . ;  дети: Николай 1925 г .р . ,  А н 

тонина 1941 г .р .,  Галина 1943 г .р .

Д оровин Иван Георгиевич 1912 г .р . ;  ж ена Пелагея Ф е д о р о в н а  1916
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ч г .р . ;  дети: С ераф им а 1928 г .р . ,  Виктор 1935 г .р . ,  Анатолий 1937 г .р . ,  Анна

1940 г .р . ,  Лю дм ила 1942 г .р .

П е рм яков А ндрей Михайлович 1918 г .р .

Захарова Анастасия Ф едоровна 1915 г .р . ;  дети: Валерий 1942 г .р .

Ханикайнен Семен Иванович 1912 г .р .

А ндреева Анна Александровна 1912 г .р . ;  дети: Александра 1937 г .р . ,  

Нина 1943 г .р .

Камыш  Иван Сергеевич 1914 г .р . ;  ж ена Ирина Алексеевна 1917 г .р . ;

, дети: Галина 1942 г .р .

Ю ж а к о в  Никита Тимофеевич 1890 г .р . ;  дети: Михаил 1924 г .р ., Елизаве

та 1928 г .р . ,  М ария 1933 г .р .

Ф илатова Агафья Ивановна 1866 г .р .

Гаврилов Василий Герасимович 1905 г .р . ;  ж ена Ефросинья Д енисовна 

1906 г .р . ;  дети: Антонина 1925 г .р . ,  Елена 1929 г .р . ,  Александра 1930 г .р . ,  

Василий 1931 г .р .

Толстогузова Агафья Ивановна 1910 г .р . ;  дети: Галина А ф онасьевна 
1930 г .р .

Пелексин Лев Николаевич 1881 г ,р . ;  ж ена М ария Аф онасьевна 1896 
г .р . ;  дети: С ем ен 1918 г .р .,  Сергей 1925 г .р . ,  Валентина 1927 г .р .,  Варвара 
1926 г .р . ,  Иван 1930 г .р .

А н е р т  Карл Эдуардович 1885 г .р .
А н е р т  Э дуард  Эдуардович 1895 г .р . ;  ж ена —  Иванова Клавдия 1916 

г .р . ;  дети: Виктор 1937 г .р .

Герасим ов Ефим Спиридонович 1894 г .р .
Ком лекова Екатерина Кондратьевна 1894 г .р .

Ком лекова Павла Аф анасьевна 1930 г .р .

Герасим ова Клавдия Ефимовна 1931 г .р .
П опов Назар Николаевич 1891 г .р . ;  дети: Елизавета 1920 г .р . ,  М ария 

1923 г .р . ,  Яков 1919 г.р .

Гончаренкова Ульяна Ефимовна 1887 г .р .

А м б а р н ико в  Александр А ндреевич 1915 г .р .

Гончаренкова Ольга Ф едоровна 1917 г .р . ;  дети: Анатолий 1941 г .р . ,  

Геннадий 1943 г .р .

Гончаренков Василий Ф едорович 1928 г .р .

А м барн ико ва  Александра А ндреевна  1920 г .р .

Ч ерняков Ф е д о р  М аксимович 1905 г .р . ;  ж ена Парасковья Терентьевна 

1906 г .р . ;  дети: Леонид 1927, Тамара 1932 г .р . ,  Владимир 1936 г .р . ,  Вита

лий 1938 г .р . ,  М аргарита 1939 г .р .

Гавриловский Зотей Д митриевич 1892 г .р . ;  ж ена Агафья 1893 г .р . ;  дети: 
Иван 1924 г .р . ,  Юлия 1928 г .р .

Ч убы кин Терентий Васильевич 1903 г .р . ;  ж ена Ольга Никандровна 1897 
г .р . ;  дети: Зоя 1926 г .р ., Татьяна 1927 г .р . ,  Анна 1930 г .р .

П етухов Михаил Евгеньевич; ж ена Евдокия Ивановна 1913 г .р . ;  дети: 
Зоя 1930 г .р . ,  Анна 1938 г .р .
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Сыромятникова Анна Ильинична 1895 г .р .

С ы ром ятников Ф ридрих И. 1929 г .р .

С околков Анатолий П етрович 1921 г .р .

Болотов Евгений Ф илиппович 1915 г .р . ;  жена Болотова М .Н . 1913 г .р . ;  

дети: Болотова А .Е . 1938 г .р . ,  Валентин 1940 г .р .,  Ю рий 1940 г .р .

Батманова М ария В. 1867 г .р .

А ндреев Григорий А ндреевич 1906 г .р . ;  жена М ария Хрисанф овна 1905 

г .р . ;  дети: Нина 1926 г .р . ,  Л еонид 1928 г .р . ,  Олег 1939 г .р . ,  Лидия 1944 

г .р .

Белкин Василий К. 1910 г .р .

Самоловова П .А . 1914 г .р . ;  дети: Белкина Г. 1937 г .р . ,  Владимир 1940

г .р .
Калугин Виктор Ильич 1904 г .р . ;  ж ена Анастасия П етровна 1903 г .р . ;  

дети: Агафья 1929 г .р . ,  Анна 1925 г .р . ,  Елена 1927 г .р . ,  А лександра 1930 
г .р . ,  Алексей 1936 г .р . ,  Нина 1939 г .р .

Вахруш ев Пантилимон Илларионович 1901 г .р . ;  ж ена Вахруш ева А кули- 

на 1907 г .р . ;  дети: Лидия 1928 г .р . ,  М ихаил 1934 г .р .,  Л еонид 1941 г .р . ,  

Александр 1932 г .р .

Вахруш ев Илларион Пантилимонович 1931 г .р . ;  ж ена Вахруш ева М ария

1937 г .р .
Евстигнеев Герман Васильевич 1911 г .р . ;  жена Д ора М атвеевна 1919 

г .р . ;  дети: Альберт 1940 г .р . ,  Владимир 1941 г .р .

Бобов Андрей Васильевич 1921 г .р .
Попова Ксения Лукинична 1916 г .р . ;  дети: Ю рий 1943 г .р .
Кукконен Иван Иванович 1894 г .р . ;  ж ена Мария С ем еновна 1907 г .р . ;  

дети: Екатерина 1922 г .р . ,  Анатолий 1930 г .р . ,  Семен 1933 г .р .
Богданов Захар О сипович 1904 г .р . ;  ж ена М ария Гавриловна 1896 г .р . ;  

дети: Семен 1920 г .р . ,  Василий 1930 г .р .

Матлым (Калмыцкий поселок):
Ш ирейзова Тамара состав сем ьи 2 чел.

М унаева Екстер 3

А сархинов 5

Н ю см о д ж и е в 5

М аслова Евлампия 3

Солджиева 2

Д жевакова 4

Лиджиев Валентин 5

Ам улекова М ария 20

Ц еренова 2

М учкеева 2

Базирова 1

Уйманен Павел 6

Рау Ф риза 3

Телкина 5
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Телкин Михаил 4

Кобабель Богдан 4

М айер  П етр Давыдович 5

М ей ке  Екатерина 3

Рис А ндрей 2

Радионова Валентина 3

Курайнен Елизавета 3

Граф  Давид 4

Чернова Агафья 2

Д ом лер Петр 1

Персинин Алексей 6

Хамилялнен Ольга 4

Л унгу Александр 6

Невванен Иван 4

К оротков Константин 1

Кольбиянен Анна 1

Кильгерман Наталья 1

П етрова Анна Георгиевна 1

Градкова Елизавета 2

Л еуканен Эльма 7

Ш найд ер Алексей 1

Голубева Нина 2

Кайдер Дарья 1

М аркелайнен Серафима 3

Пищ  Вера Ивановна 5

Усольцев Иван 1

Ф е д о р о в  Петр 1

П естунов Михаил 1

Вдовин Григорий 1

Васильева Елизавета 
и м ногие д р уги е  одиночки.

2

Малоатлымская речка:
Вандымов Троф им  Д митриевич состав 

Тарпин Григорий Иванович 

Тарпин Степан Васильевич 

Тарпин Иван Иванович

Лиственный мыс:
К узнецов Сергей Алексеевич 6

В общ ий список жителей М алого Атлы м а были включены семьи, п р о ж и 

ваю щ ие на Гольце, Плеш ко; охотники и ры баки , ж ивш ие на заимках и в 

д руги х  м естах.

семьи 2 чел. 

5 

5 

8
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Захарка:
Дятлов Николай Иванович состав семьи 3 человека

Бакланов Семен 6

Горина А . 1

Тарлчев Иван С аф ронович 5

Ш естаков Андрей М ихайлович 8

Толстогузова А .Н . 4

Толстогузов Степан Сергеевич 2

Попов Ф едор Николаевич 5

Самоловова М авра Ивановна 2

Ильиных Игнат Николаевич 3

Колмакова Евгения А нтоновна 1

М утьянова 1

Тарычева Лидия 5

Бакланова Фекла 3

Кирилова Аккулина Д м итриевна 2

Толстогузова Ксения 2
Кошелева Ульяна Степановна 3

Кирилов Яков Игнатович 7
Лю сова Александра Павловна 1
Кирилов Кузьма Игнатьевич 4

Полуянов А .С . 2
Канишев Григорий Тим оф еевич 2

Бакланов М .А . 3
Аристова Фаина Н. 1 
П аром ова Екатерина Константиновна 1

Большие юрты:
Рукин Никиф ор Ф едорович  3

Ударцева Таисья Васильевна 5
Кошелева Анф иса М ихайловна 7

Игленкина Евгения М ихайловна 4

Захаров Е. Васильевич 2

Чучелина Ираида Степановна 5

Перм якова Т.К. 2

Кошелев Иван Г. 2

Игленкина М арф а А нтоновна 1

Ш ехирева Фекла П. 6

Пелексина Варвара Д . 3

Пронина М арф а Ивановна 1

Киселева Александра С ергеевна 1

Соколкова Ф едора Аверкиевна 3

Пелексин Павел Иванович 4

Волгина Наталья Ивановна 1
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П ермякова Анна М ихайловна 

Перм яков Тимоф ей П рокопьевич 

Ердыкова Зинаида Е.

Д оровина Екатерина Васильевна

Пермякова М арф а Николаевна

Полуянова М арф а Тимоф еевна

Савинова Фекла Васильевна

Пелексин Троф им  Иванович

Полуянова Елизавета Андреевна

Абудикова М ария

Пермякова М арф а Николаевна

Н аронова

Кичикова

Х о д ж е го р о в а

Лучкаева Эльза

Слинкин Алексей

Колташкова Наталья

Черкашина М арф а Иосиф овна

Леуши:
Сезимова Антонина 
Вахрушева Ф едора  Ф .

Захарова Екатерина 
Носова Лидия Иосиф овна 

Д оровина Ф едора  Ивановна 

Колташкова Нина Павловна 
Чернякова Парасковья Тихоновна 

Бутылкина М арф а 

Кувшинова Татьяна Ивановна 
Воронцов Георгий Николаевич 

Аксенова Анисья Семеновна 

Скворцова Елена И осиф овна 

Бутылкина Ф екла А р те м о в н а  

Толстогузов Ефим Алексеевич 

Чулков Григорий Игнатьевич 

Кавин А .К .

С моровский Александр Иосиф ович 

Белкин Ф ом а Алексеевич 

Райджинов Ч урек 

Белкина Анастасия Ивановна 

Сидорова Парасковья 
Сушина Анна Борисовна 

Белкин Никита Иосиф ович 

Чашкова Улита Яковлевна

6
3
2
5

2
2
3
3
6
5
4

3
4

4

3
1
3
5

3
6
2
3
6

5

7

3
3
3
3
6
6

2

6
2

6
8

3
7

4

1

4

1
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Колташкова Парасковья 3
Зыкова Л укерья Ивановна 3

М уш аев  К улем ж а 9

Д осхм етдиева X. 3

Коведанова Г. 4

П етухова Евдокия Ивановна 3

Гашкова Степанида Георгиевна 5

С мернягин Виктор Константинович 6
Толстогузова Арина 6

Крем лев Егор Наумович 6

Бакланов Григорий Ф . 4

М едведев Степан Васильевич 3

Иголкина Зинаида Андреевна 1

Волкова Васса Николаевна 4

Бутылкина Ираида Григорьевна 2

Бош ерова Анна Степановна 1

Моим:
Абатин Николай 7
Ерныхов Николай Григорьевич 5
Бакланова Агафья 2

Абатин Василий Николаевич 3
Хаймазов Павел Петрович 6

Ерныхова Дарья Григорьевна 7
Х о ров  М аксим  Николаевич 7

Волгин Яков Петрович 5

Коксин Александр Иванович 2

Волгин Михаил Петрович 6
Абатин Алексей 6

Ерныхова Анастасия 6
Алычева Татьяна 4

Волгин Тимоф ей П. 6

Хаймазова Ф едосья 3

М едекин Алексей Т. 6

Карты ков Антон 3

Хаймазов Яков Иванович 4

Негилев Ларион 5

Карты ков Павел Е. 2

Карты ков Н икиф ор Д. 4

Карты ков А ндрей Иванович 6 

Хаймазова Анна Ивановна 1 

Телегина Анна Ивановна 2 

Поповцев Иван Андреевич 6 

Ерныхов Семен 3
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Толмасов Иван Николаевич 3

Лазарев С емен Леонтьевич 7

Волгин М ихаил Илларионович 5

Коксин Яков Ефимович 5

Лазарева Анисья Ивановна 1

Коксин Павел 3

Лазарева Татьяна 1

М алых М ария 2

Попова М ария 1

Памутина 1 

и д р уги е  одиночки.

Поснокорт:
Крутиков Иван Анисим ович 5

Аптыш ев С емен 3

Сисин Николай 4

Ладыков С емен Егорович 5
Самоловов Павел 3

М едикин Павел Тимоф еевич 3

Колупаева Валентина 4

Кеуш ков Иван Николаевич 2
Баранцева М ария 2

Телегин А н дрей  Васильевич 4

М ам аров Яков Николаевич 5
Полканова П .Ф . 1

Телегин Данил Васильевич 8

Бакшеев Гаврил Т. 1
Слинкин А н дре й  Иванович 1

Самоловов С ем ен Гаврилович 5

Слинкин В. 3

М ам аров М а ка р  Аф онасьевич 7

Лазарева М ария Алексеевна 3

Лазарева М ария П етровна 3

М ам аров Григорий П. 5

М ам арова Ф екла Аф онасьевна 3

Ладыков С ем ен Ф едорович  5

Апты ш ева Анна Ивановна 2

Лазарева Ф екла 1

М ам аров Тим оф ей Н. 3

Малоатлымская Лорба:
Зонов Евграф  Иванович 6

Зонова А лександра Егоровна 2
Кутяшев Василий Ефимович 8
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Пасынков Василий Павлович 3

А б ра м о в Сергей Иванович 2

Ф ролова Ольга Ивановна 1

Веселов Георгий Троф им ович 4

Бектешева М ария Васильевна 1

Ф ом ина М аргарита Николаевна 2

М ам аров А б р а м  Никиф орович 4

Сумкина 3

Долгих Раиса Григорьевна 4

Бакланов Анатолий Степанович 6

Ш и м ов Никиф ор Степанович 6

Кравченко Анатолий Павлович 1

Капарулина Эльза 1

Казанцева Раиса 1

Степанов Иван Андреевич 4

Нестерова Анна 1
Кузнецов Константин Ефимович 5
М ыльников Гаврил Степанович 4

Криволапое Иван 1
Суханов А ндрей Иванович 4

М аслова Екатерина Ф . 1

Корж евских Василий Павлович 3
Розлач Алексей Григорьевич 6

Григорьев Николай Данилович 5

Устинов Павел Антонович 7

Худяков Филипп Иванович 3
Сизиков Виссарион Николаевич 3

Долгих Лука Григорьевич 3
Севастьянов Анатолий 5

Фальков Александр Константинович 7

Попова Надежда Николаевна 1

Попова М арф а Ивановна 1

В послевоенные годы печальная участь постигла большинство населен

ных пунктов. Сначала в связи с укреплением  ры бартелей в середине 1960- 

х годов, а затем —  с ликвидацией нерентабельны х колхозов в 1970-х годах 

исчезли с карты М алоатлы м ского  сельского Совета населенные пункты : 

Л еуш и, Захарка, Большие ю р ты , П о сн о ко р т, М атлымская Л орб а , П о д го р 

ное, М о и м .

Все — для фронта, все — для победы

О  начале войны жители села М алый А тлы м  узнали 22 июня 1941 года из 

выступления по радио министра иностранны х дел Вячеслава М ихайловича
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М олотова . В этот ж е  день были изданы правительством СССР указы  «О 

военном  положении и мобилизации военнообязанных 1905-1918 годов р о 

ждения». 23 июня прош ел м итинг жителей села, (подобные состоялись во 

всех деревнях и ю ртах сельского  С овета), люди клялись разгром ить  врага, 

а те, кто остается в ты лу, поклялись трудиться так, чтобы их отцы  и братья 

на ф ронте  не испытывали ни в чем  н уж ды .

Кончилась мирная ж изнь. Нападение Германии на нашу страну измени

ло планы и мечты миллионов м олоды х людей. Вместо продолж ения учебы  

они шли на ф ронт д обровольцам и или в колхозы, совхозы, на производст

во вм есто ушедших на ф р о н т. Такой патриотический порыв был и у м оло

д еж и  м оего  села. Почти все выпускники седьмых классов военных лет вли

лись в трудовы е коллективы, работали в колхозе, ры бозаводе, сельпо, на 

лесозаготовках. После опубликования решения О м ского областного Сове

та от 12 июля 1941 года «О всеобщ ей обязательной подготовке населения 

к противовоздуш ной о б о р о н е »  в М атлы м е развернулась учеба. 45 ж и те 

лей изучали ПВХО (противовоздуш ная химическая оборо на), 90 человек 

ГСО (готовность к санитарной о б о р о н е ), а 20 мужчин занимались в рядах 
всеобуча .

С огром ны м  патриотизм ом  в годы Великой Отечественной войны т р у 
дились жители Батлым ского сельского Совета и района, пом огая ф р о н ту , 
чтобы ускорить р а згр о м  врага. Сельский Совет досрочно по всем  показа
телям выполнил план 1941 года на 110 процентов. Ж ители М ико яно вского  

района за 10 месяцев войны внесли в ф онд обороны Родины 278 тысяч 

рублей деньгами и на 315 рублей  облигаций госзаймов. За 4 м есяца 1941 
года на постройку танковой колонны «Боевые подруги» передано более 

трех тысяч рублей, на строительство авиаэскадрильи —  около 2 тысяч р у б 

лей, в пом ощ ь ранены м  и больны м  бойцам  Красной армии —  4800 р у б 

лей, для оказания братской пом ощ и населению районов, освобож денны х 

от нем ецких оккупантов —  3300 рублей деньгами, 1400 различных пос
тельных вещей и 250 м е тр о в  м ан уф а ктур ы . Кром е того , в подш еф ны й 
госпиталь N 3336 город а  Тю м ени отправлено посылок на 9000 рублей , 

первом айских подарков в д е й с тв у ю щ у ю  арм ию  —  на 5000 рублей.

Рыбаки ф ронтовых звеньев колхоза «Ленинский путь» Пелексина и П о

пова еж едневно перевыполняли план добычи рыбы и д о ср о ч н о  выполнили 

план второго  полугодия 1941 года на 130 процентов. К 24-ой годовщ ине 

О ктября ком сом ольцы  и ж ители М атлы м а отправили посы лку на ф ронт, 

куда вложили 6 пар теплого  белья, 15 ш арф ов и одну пару валенок. К ром е 

того , в ф онд строительства авиаэскадрильи «Омский ко м со м о л е ц»  они пе

речислили 656 рублей, собрали и послали 20 килограммов цветного  метал
ла.

23 ноября организованно прош ел Всесоюзный воскресник, в к о то р о м  

участвовало 47 человек, заработанны е деньги —  718 рублей —  были п е р е 

числены в фонд строительства танковой колонны. На государственны е во

енные займы 1942-1943 годов (ко то р ы е  являлись дополнительными источ
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никами средств для вооруж ения нашей доблестной Красной армии и бы с

тр е й ш е го  разгром а  нем ецко-ф аш истских захватчиков) жители М атлы м а и 

д р уги х  деревень сельского Совета, все, как один, подписались на месячный 

и двухм есячны й оклады, две трети от общ ей сум м ы  внесли наличными.

М алоатлы м ские школьники и м олод еж ь внесли в фонд обороны  1410 

руб лей  наличными и 2415 рублей облигаций государственны х займов. А к 

тивно участвовало все население в сб о р е  средств на строительство боевой 

техники «Народный учитель», «С еверной подводной лодки», «Рыбак Сиби

ри» и д р . Ш еф ствовали над госпиталем города Тю мени N 3336, отправляли 

ран ены м , находящимся на лечении, посыпки с продуктам и и вещ ами.

М о л о д е ж ь  М атлыма в весенне-летний период в 1942-1943 годах ловила 

в нер аб оче е  время ры бу и сдавала ее в ф онд оборо ны . Х о рош о органи
зовали р аб оту  по мобилизации внутренних р е сур со в  жители Совета, со 

брав и передав в фонд обороны  75 различных орудий лова, 137 килограм 

м ов гроздей, 1980 килограм м ов цветного и черно го  металлолома. Только 

в М а тп ы м е  собрали 83 килограм м а гвоздей, 305 —  веревки, 1250 —  ч е р 

но го  и 17 килограм м ов цветного м еталлолом а. Председатель П о дгорин- 
ско го  колхоза собрал среди колхозников 130 катков ниток для вязания се 

тей. К р о м е  этого  собрали у жителей 1 1 различных орудий лова ры бы , 28 
килограм м ов пакли и 78 —  маталполома. Ж ители Заречного собрали 60 
различных орудий лова ры бы , 30 кг гвоздей, 16 кг пакли, 90 кг цветного 
металла и 6 пар бродней для ры баков. Ком сом ольцы  М алоатлымской те р р и 
ториальной организации еж ем есячно  вносили в ф онд обороны по 10 п р о 

центов от заработка. На воскресниках, где участвовало 62 человека, ра с
корчевали 3 гектара новых площадей для М атл ы м ского  колхоза под посад

ку картоф еля и овощ ей. М о л о д е ж ь  М атлы м а и Батлыма на воскресниках 

заготавливали дрова и полностью обеспечивали теплом  на зиму семьи ф р о н 

товиков.
На третий государственный военный заем 1944 года по району подпи

сались на 1310960 рублей, из них внесли наличными 1636321 рублей, всего 

ж е  ком сом ольцы  и м олодеж ь района в 1944 году внесли на строительство 

боевы х машин 63047 рублей наличными, 120000 рублей облигациями, рас

пространили билетов лотереи на 21150 рублей . Рыбаки и м ол од еж ь из 

Л еуш инской артели им. Ворошилова е ж е го д н о  перевыполняли планы р ы - 

бодобы чи на 110-115%. Рыбачка Колташкова из рыбартели «Ленинский путь» 

выпопнипа план 1944 года на 251% .
М олод еж ная бригада из ры боартели М оим а выполнила годовы е зада

ния по ры бод обы че к 7 ноября, а звено А рачевой из той ж е рабоартели, 

сдало сверх плана в ф онд об оро ны  69 центнеров ры бы . О хотник М алоат- 

л ы м ско го  сельпо Григорий В оронцов сдал пуш нины государству на 734 

рубля, при н о р м е  550 рублей. Ф р о н то в ик, инвалид О течественной войны 

Григорий Дятлов годовой план выполнил к 20 декабря на 200 процентов.

Из села М алый Атлым были призваны в К р асную  арм ию  в военные 

годы  все м уж чины  в возрасте от 17 до  50 лет. 17-летними ушли на ф р о н т:
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В 1941 году м олодеж ь 1923 года рож дения 

В 1942 году —  « —  1924 —  « —

В 1943 году —  « —  1925 —  « —

В 1944 году —  « —  1926 —  « —

Всего по призы ву в ряды армии были мобилизованы из села следую щ ие

гр а ж д а н е :

Козин Георгий 
Козин Лука 
Захаров Илья 
Захаров Михаил 
Брагин Е.С.
Вахрушев М ихаил Пантилимонович 

Вахрушев Пантилимон Илларионович 
Вахрушев Григорий 
Вахрушев Петр 
У стю ж анин Иван М акарович 
Устю ж анин Ф е д о р  М акарович 
Устю ж анин Ф е д о р  Яковлевич 
Устю ж анин С ем ен Яковлевич 
Черносвитов А лександр 
Попов Яков Назарович 
Попов П етр 
Попов Ф е д о р
Полуянов Николай Григорьевич 
С ургутстков Василий 
Доровин Григорий А ндреевич 
Носов Иван
Андреев Григорий Андреевич 
Попов Константин Васильевич 
Ведров Иван Георгиевич 
Полуянов Д м итрий 
Кузьмин Виктор Павлович 
Кузьмин П етр Павлович 
Бакшеев Иван Васильевич 
Кузьмин Илларион Сергеевич 
Кузьмин Григорий Сергеевич 
Соколков Анатолий П.
Кузьмин Валентин Тимофеевич 

Соколков Павел Ефимович 
Соколков Константин Ефимович 
Соколков Илларион Ефимович 
Соколков С ем ен Ефимович 
Соколков Иван Л.
Попов Алексей
Соколков А н дре й  Денисович
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С околков С емен Денисович 
М ингалев М ихаил 

М ингалев Иван 
Ю ж а к о в  Яков Никитич 
А лексеев Григорий Сидорович 
А лексеев Константин 

Багданов Семен Григорьевич 
Багданов Михаил Семенович 
Вохминцев Николай М еркурьевич 
Егоров Василий Ф едорович 
Егоров Николай 
Хош ин Владимир 
Кузьм ин Алексей Илларионович 
Санников Михаил 
Санников Петр 
Плеханов Иван Яковлевич 
Ш е с то к о в  Илья Андреевич 
Баранов Николай 
Баранов Павел 
Кирилов Николай Иванович 
Кош елев Николай Михайлович 
Черняков Ф е д о р  М аксимович 
Черняков Л еонид Ф едорович 
Ч ем оданов Иван 
Д обры нин Иван Павлович 
Ю ш ин Тихон Яковлевич 
Ю ш ин Николай Тихонович 
Плеханов П етр Аф онасьевич 
Плеханов Николай Аф онасьевич 
К ур ба тов М ихаил Иванович 
Сиваев Иван Дмитриевич 
Сизиков Иван Ефимович 
О стяков Ф е д о р  Петрович 
О стяков Д м итрий 
Пелексин Сергей 
Камы ш ев Иван Сергеевич 
Камы ш ев Григорий Константинович 

М алиновский Михаил 

М алиновский Д емит 
Гавриловский Зотей Дмитриевич 

Гавриловский Иван Зотеевич 
Косьянов Виктор Владимирович 
Косьянов Л еонид Викторович 
Гратков П етр Иванович 
Гратков Павел Петрович
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Попов Илья
Ш ипунов Иван

Евдокимов Павел
Бобов А н дре й  Васильевич
М ануйлов И осиф

Лосев А лексей Давыдович
Кузьминых А н дре й  Яковлевич
С околков Иван Львович

Алексеева Елена М акедоновна
Л окш ин Иван П етрович
Аликов Г.Г.
А ндреев П .А .

Д оровин Я.И.
Д урницы н П .П .
Д урницы н А .П .
Д оровин П .Т.
Захаров П .И .
Иванов Г.И .
Курбатов А .Д .
П етров М .Г .
С околков М .А .
С околков П .Х .
Савин А .М .
С ухо рукое  И.Е.
У стю ж анин Т.Е.
У стю ж анин Ф .Е .
Кутькин А .Г .
Кошелев А .Г .
Кошелев А .И .
Камыш ев К .С .
Нехаев Ф .С .
Полуянов А .Е .

П ерм яков П .И .
Полуянов Т.Е.
Полуянов Г.Е.
Полуянов Н .А .
Пепексин М .П .
П ерм яков П .П .
П ерм яков А .К .
П ерм яков А .В .
Бахарев В.П.
П етухов М .Е .

Богаутдинов А .К .
Калугин С.Е.

В инокуров Д .А .
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Чемагин Г.Т.

Ком аров П.Е.

Белкин В.Е.
Богданов С .З .

Тарпин Г.И.

Тарлин И .И .
У стю ж анин И.Е.
У стю ж анин А .А .

Ш е хе р е в  К.И.
Ю ж а ко в  М .И .
Бардаков С .М .
Калугин В.И.

Ниясов Степан К.
Вахруш ев Иван 
У стю ж ан ин Н.Я.
П опов Егор 
Балин Георгий 
П арш уков Д .И .
Бахарев Н .П .
Чубыкин Т.В.
П онкратов Т .А .
Замятин Н .Ф .
Винокуров М .А .
Щ епитев М .В .
Купцов Н .И .
Богданов З .И .
С околков П.Е.
Тарлин С.В. 
и д р уги е

9 мая 1945 года жители села отметили День П обеды . О тваж но ср а ж а 
лись сельчане на всех ф ронтах Великой О течественной войны, а Камышев 
Г.К. и Кузьмин В.Т. принимали участие в ш турм е  и взятии Берлина. Бойцы, 
призванные из села М алый А тлы м , после Победы все вернулись с боевы ми 
медалями за ратны е подвиги перед  Родиной.

Кузьминых А н д р е й  Яковлевич,
Попков Илья,
Кузьмин Валериан Тим оф еевич,
Вохминцев Николай М е р кур ье ви ч  
и другие вернулись орд ен оносц ам и, а 
Камышев Григорий Константинович и 
Доровин Григорий А ндреевич 
дважды награж д енны е орденам и.
Из 157 человек, призванных в годы Великой О течественной войны 1941- 

1945 гг, не вер нулось  с ф рон та  63 человека. Такие о гр о м н ы е  ж ертвы  
понесли жители м аленького  сибирского  села в этой кровавой войне, отста
ивая честь, своб од у  и независим ость НАШЕЙ РОДИНЫ.
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Вот их фамилии:
Аликов Г.Г. Нехаев Ф .С .
А н д р е е в  П .А . Полуянов А .Е .
Баринов Г .А . П е рм яков П .И .
Д оровин Я.И. П олуянов Г.Е.
Д урницин П .П . Полуянов Т.Е.
Д урницин А .П . П олуянов Н .А .
Д оровин П .Т. П опов Я.Н.
Захаров П .И . Пелексин М .П .
Иванов Г.И. Пелексин С .Д .
К урбатов А .Д . П ерм яков П .П .
Кутькин А .Г. П ерм яков А .К .
Кош елев А .Г . П ерм яков А .В.
Кош елев А .И . П етров М .Г .
Кузьм ин Г1.П. С околков И.Е.
Камыш ев К .С . С околков С.Е.
С околков М .А . У стю ж ан ин  И.Е.
С околков П .Х . У стю ж ан ин  А .А .
Савин А .М . Ш е х е р е в  К.И.
С ухо р уко в  И.Е. Ю ж а к о в  М .И .
У стю ж ан ин  Т.Е. Ю ш ин И .Т.
У стю ж ан ин  Ф .Е . Бардаков С .М .
Хошин Ф .Е . Калугин В.И.
Бакшеев И.В. Вахруш ев Григорий
Черносвитов А .Ф . П опов Петр
Щ е п е те в  М .В . Ведров И.Г.
Бахарев Н .П . Бахарев В.П.
С околков П.Е. Кузьм ин Г.С.
С околков И .Л . А лексеев Г.С.
Егоров В .Ф . Кузьм ин А .И .
Лопш ин И .П . Ш е с то к о в  И .А .
Сиваев И .Д . Тарпин Г.И.
Тарпин С.В.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ!

Д о середины  1960-х годов солдатские вдовы и их дети ходили встречать 
пароходы , идущ ие из Тю м ени, надеясь на Бога и чудо —  вдруг сойдут на 
б е р е г ж ивы м и их м уж ья и отцы. Но чуда не произош ло.

О гляды ваю сь назад, в прош лое, и дух  захватывает. Сколько переж ито! 
За плечами —  пятилетки, Великая О течественная война, —  не знаю, откуда 
силы брались. На своем  веку я видел и пучину, и лапти, и серп, и литовку и 
соху, и голод , и холод. На глазах страна сделала гигантский скачок от нищ е
ты к п р о гр е с с у . С колько труда в это вл о ж е н о  м оим  поколением ! М ы 
сделали все, что см огли. А возм ож но , и больш е, г. Тю м ень. 1993 год.
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