
 История района, как эколого-краеведческий маршрут 

 

 Село Нижняя Тавда было основано в первой четверти XVII века, как Тавдинская 

слобода. Первое упоминание об этом селе имеется в «Дозорной книге Тюменского 

уезда» 1625 года, где оно отмечено в числе вотчин Тобольского архиепископа Киприна. 

 В 1636 году по переписным книгам Тобольского сына боярского Гаврилы Грозина 

в селе числилось 24 двора. 

 В 1684 году (по «Дозорной книге вотчин Тобольского Софийского дома») 

население Тавдинской слободы значительно выросло. Помимо самой Тавдинской 

слободы, вокруг нее появились новые деревни: Паченка, Куршинка, Березовка, 

Летняшева, Еремино, Девятково, Антропова; с общей численностью в 73 двора, 

(название некоторых населенных пунктов сохранилось по настоящее время). 

 В 1792 году общая численность населения Тавдинской слободы достигала уже 

1181 душ. 

 Нижнетавдинский район был образован в декабре 1923 года на базе пяти волостей: 

Тавдинской, Еланской, Антроповской, Понизовской и Велижанской. 

 Южные манси и сибирские татары выбрали это место из-за удачного 

расположения: неприятель мог добраться только по воде, а высокий берег реки служил 

естественным оборонительным сооружением, защищая от набегов. 

 Нижнетавдинская земля стала родным домом для 17 национальностей и всем дала 

возможность учиться, работать, воспитывать детей и заботиться о старшем поколении. 

Проживают: русские, татары, чуваши, украинцы, белорусы, немцы и другие 

национальности. 

(Кускургуль, Канаш, Большой Хутор, Берёзовка – взглянув на названия сёл и деревень на 

карте Нижнетавдинского района, сразу понимаешь, что тут живут люди самых разных 

национальностей. А если быть точнее, представители 17 народов. Вторыми по 

численности после русских являются татары. 

Самые древние свидетельства пребывания человека в нашем районе датируются III 

тысячелетием до н.э. Святилище «Велижаны-2», обнаруженное в 1987 году на мысу 

между левым берегом реки Иски и ручьём Шайтанка, проливает свет на быт и 

представления о мире людей эпохи медно-каменного века. 

«Велижаны-2» – не единственный археологический памятник в районе. На мысу у села 

Антропово с 2009 года ведут раскопки средневекового городища «Черепаниха-2». 

В историко-краеведческом центре Нижней Тавды собрана экспозиция предметов, 

найденных в средневековом городище. 

Глиняные черепки, наконечники стрел и рыболовные крючки – каждая из этих деталей 

на выставочных стендах может многое рассказать о средневековых обитателях здешних 

мест. «Юдинцы» занимались охотой и рыболовством, ловко обращались с металлом, 

самостоятельно выплавляя из железа и бронзы орудия. 

В краеведческом центре можно увидеть и останки животных ледникового периода, 

найденные на берегах реки Тавды в районе деревень Мияссы и Первомайка. Когда-то 

здесь водились мамонты и первобытные бизоны. Жемчужина местной коллекции 

археологических находок – бивень мамонта, найденный в 1971 году. 

 Русские здесь поселились в первой половине XVII века. В дозорной книге 

Тюменского уезда от 1625 года упоминаются новая, ещё не освящённая и не имевшая 

названия деревянная церковь и 22 крестьянских двора. Здешние русы отличались 

длинными волосами, нескладной речью и диковатыми манерам. Однако туристам охотно 



рассказывают, что первые русские поселения появились в этих краях сразу после 

Сибирского похода Ермака – их основали раненые бойцы казачьей дружины. 

 Здешние названия отсылают к эпизодам сражений с Сибирским ханством. Говорят, 

что у деревни Ермачиха проходили бои с ханом Ингерием, а пересохшее озеро Поганое 

недалеко от деревни Паченка стало называться так после кровавой битвы с князем 

Лабутой. В Кунгурской летописи оно упоминается как «Поганое полно костей 

человеческих», потому что тела убитых врагов Ермак приказал выбросить в озеро. 

 Изначально жители Тавдинской слободы занимались только промыслом и 

ремёслами. Одни охотились на пушного зверя и дичь, другие ловили рыбу, третьи 

сплавляли лес по реке, а кто-то шил одежду, ткал ковры, делал глиняную и деревянную 

утварь. Со временем местные земли наводнили крестьяне из центральной России, так в 

этих местах стало преобладать землепашество. 

 В селе Нижняя Тавда в первозданном виде сохранился только один крестьянский 

дом конца XIX века. Последним владельцам, Василию и Зое Косыгиным, он достался от 

прадеда. Глава семьи работал шофёром, его жена – школьным учителем. Косыгины 

воспитывали трёх детей, имели большое хозяйство, продавали мёд, молоко и масло. 

Теперь в здании расположена экспозиция «Сибирское подворье». За массивными 

деревянными воротами бревенчатый дом с четырёхскатной крышей, сени, амбар, навес 

для дров, баня и колодец в огороде. 

 В годы Великой Отечественной войны более 15 тысяч наших земляков-тавдинцев 

были призваны в действующую Армию и Флот, около 5-ти с половиной тысяч отдали 

свои жизни при защите Отечества. 

 В самом центре Нижней Тавды огромный по меркам села мемориальный комплекс. 

Здесь увековечили имена всех земляков, погибших на фронте и отдавших силы работе в 

тылу. Более 4 тысяч имён на гранитных плитах и портреты четырёх Героев Советского 

Союза. Именами Михаила Баранова, Прокопия Битюкова, Романа Новопашина и 

Николая Хохлова названы улицы районного центра. 

Масякин Кирилл Евгеньевич и Перминов Александр Андреевич являются кавалерами 

трех орденов солдатской славы. 

 За ударный труд в годы Великой Отечественной Войны 4225 тружеников 

Нижнетавдинского района награждены медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». В память об этих событиях в центре села построен 

мемориал погибшим в годы войны землякам, установлены бюсты Героев Отечественной 

войны. С 1993 года в селе открыт районный краеведческий музей. 

 Далеко за пределами Нижнетавдинского района известны наши земляки: Герой 

Социалистического труда Прокопьев Поликарп Петрович, поэты – Федор Нечаев, Сергей 

Изюмов, Геннадий Бронников, Павел Черных, писатель Николай Смирнов. 

 Герб Нижнетавдинского района. В зеленом поле золотой с червлеными бровями 

взлетающий глухарь, сопровождаемый в оконечности щита изломанным поясом, 

острозубчато (пересеченным на серебро и золото. Щит увенчан муниципальной короной 

установленного образца. 

 Флаг Нижнетавдинского района: Прямоугольное полотнище зеленого цвета с 

соотношением сторон 2:3, вдоль нижнего края которого на расстоянии в 1/9 от высоты 

полотнища помещены две полосы белого и желтого цветов высотой в 1/9 от высоты 

полотнища каждая. По центру большей зеленой части помещено изображение 

взлетающего глухаря с габаритной высотой в 1/2 высоты полотнища, выполненное 

желтым и красным цветами. 



 Глухарь – царь-птица. На гербе Нижнетавдинского район она символизирует 

богатства таёжной земли, спокойный и обособленный образ жизни. 

 На необъятных просторах района найдется дело каждому. У каждого из нас есть 

Родина, которую мы любим, которой гордимся. Но в этой большой Родине есть частица 

– Отечество – свой край, где родился, делал первые шаги, учился, познавал жизнь. 

 


