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П. А. Горчакова

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ (д. НЕФЕДЬЕВА),  
ЕГО КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Аннотация. В статье прослежена история несуществующей в настоящее время д. Не-
федьева, располагавшейся на территории Тобольского района Тюменской области. Со-
держится информация о так называемой «шведской горе». Это место, которое, воз-
можно, связано с «каролинами», пленными армии шведского короля Карла XII, 
появившимися в Сибири после поражения под Полтавой в 1709 г. 
Ключевые слова: д. Нефедьева, история поселения, гипотеза. 

Abstract. The article traces the history of the currently non-existent village of Nefedyeva, lo-
cated on the territory of the Tobolsk district of the Tyumen region. Contains information about 
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the so-called “Swedish mountain”. This is a place that may be associated with the “Caroli-
nas”, prisoners of the army of the Swedish king Charles XII, who appeared in Siberia after the 
defeat at Poltava in 1709.
Key words: Nefedieva village, history of the settlement, hypothesis.

Пословица гласит: «Не знающий истории будет блуждать, не знающий родства 
будет бедствовать». 

Богатейшее культурное наследие наших предков уходит корнями вглубь веков, в повсед-
невный опыт труда, мудрого освоения окружающей природы. Другими словами, культурное 
наследие — это особая часть культуры, значимость которой признана поколениями.

Необходимость такого рода исследования обусловлена и другой, весьма значимой на се-
годняшний день, проблемой: знание истории народа, его традиционной бытовой нормативной 
системы, безусловно, оказывает позитивное влияние на потомков.

Я абсолютно уверена, что человек может быть по-настоящему, в полной мере счастлив 
только на родине, в том краю, где родился и вырос, где живут его родные, близкие и друзья. 
Ведь что для человека самое дорогое? Конечно же, родители, дети, семья. Трепетная любовь 
к ним, чувство искренней привязанности и выражаются в словосочетании «малая родина».

Цель исследования: изучение самобытности и жизненного уклада жителей д. Нефедьева 
Тобольского района Тюменской области, сохранение и передача культурного наследия по-
томкам. 

Задачи исследования:
Изучить историю д. Нефедьева, которая являлась основанием для возникновения нового 

населенного пункта — пос. Сетово.
Развить интерес и уважительное отношение к истории и культуре своей местности.
Актуальность исследования заключается в том, что изучение и знание истории своей малой 

родины способствует более глубокому пониманию национальной культуры и идентичности.
Местом исследования является пос. Сетово Тобольского района Тюменской области, воз-

никший из части д. Нефедьева Тобольского района Тюменской области. Исследование прово-
дилось мною в течение летних каникул: с июня по август 2023 г.

Район исследования представляет собой участок пос. Сетово, состоящий из ул. Лесная 
в подгорной части поселка — оставшийся фрагмент д. Нефедьева. Многие дома этой улицы 
разрушены полностью, от некоторых остался небольшой остов. Более века прослужило одно 
из таких строений семье Русаковых. Вернулась на свою малую родину, укрепила отчий дом 
Гульсум Ахметулловна Карымова. Другим останется лишь память…

1. Возникновение и заселение д. Нефедьева

В 1968 г. на месте будущего пос. Сетово сплошной стеной стоял лес, а рядом, в 
подгорной части, доживала свои последние деньки д. Нефедьева, притаившаяся на берегу не-
большой речки Суклемка (см. рис. 1).

Сибирь и д. Нефедьева, как маленькая часть ее, — задворки Российской империи. Здесь 
самая большая низменность планеты — территория, лежащая за Уральским хребтом, именуе-
мая ныне Тюменской областью, чуть раньше Тобольской губернией, а еще раньше — улусом 
Золотой Орды. Народ, тут живущий, бежал от более сильного противника, попрятавшись в 
укромных озерно-болотистых местах. Где же лучше выбрать место для поселения? Ясно, что 
рядом должна быть вода: река или большое озеро — в любое время можно поймать рыбу на 
уху; рядом лес, покосы, болото с вкусной ягодой. Здесь, на этих задворках, разбросаны сотни 
сибирских деревень, и одна из них Нефедьева — «медвежий угол».
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Рис. 1. Вид с высоты птичьего полета на бывшую д. Нефедьева

О д. Нефедьева повествует «Тобольский хронограф». В документах 1799 г., среди деревень 
Левобережья Тобола Бизина, Ворогушина, Подрезова, Этигарка, Елань, Карачино, значится и 
д. Нефедьева — 18 домов, где проживает «отставной господин прапорщик Павел Алексан-
дров, сын Нефедьев, 43 года» [1]. Он являлся офицером казацкой дружины, очень жестоко 
обращался со своим денщиком, его судили и отправили в ссылку на поселение в «медвежий 
угол». Несмотря на суровый нрав, Павел Нефедьев был знаковой личностью для местных жи-
телей и впоследствии его именем назвали населенный пункт. Население деревни в основном 
русское, со своими традициями и обычаями, нравами и укладом жизни. 

Что стоит за ними? Простая и обыденная человеческая жизнь, культура и религия рус-
ского народа в «медвежьем углу». В 1802 г. в д. Нефедьева находилось 17 дворов, в которых 
проживали 117 человек. Пофамильный список семей: Солдатовы, Колмаковы, Кислицины, Ру-
саковы, Окружковы и др. В среднем в каждой семье могло быть около 7 человек. Веком поз-
же в д. Нефедьевой Карачинской волости — 12 дворов, в которых проживало 70 жителей. Во 
второй половине XX в. д. Нефедьева насчитывала 13 хозяйств [2], которые располагались на 
одной единственной улице (ныне Лесная). Таким образом, несмотря на удаленность деревни 
от города, численность населения в разное время балансировала в пределах 70–120 человек, 
что свидетельствует о постоянности их пребывания (см. рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение количества дворов и населения в разные годы

2. Самобытность, хозяйственный уклад жизни нефедьевцев

Со слов старожила деревни Ольги Васильевны Коноваловой, в девичестве 
Окружковой, дома располагались симметрично с двух сторон, а «Барское строение», как на-
зывали жители дом Нефедьева, стоял ближе к реке, и от него остались небольшие бревна-
основания, так как после отбытия наказания прапорщик Нефедьев уехал и увез с собой свой 
дом. Сама деревня была огорожена забором с несколькими воротами, центральные из них на-
зывались «мысовые». За воротами находилась «поскотина» — место для выпаса скота, мо-
лочная ферма и телятник. Недалеко от ворот располагался конный тракт и «шведская гора» 
(см. рис. 3) — возвышенность, на которой сейчас обустроен пос. Сетово. Почему гора называ-
лась именно «шведской»? Что это? Отголоски времен правления императора Петра I и губер-
натора Сибири Матвея Петровича Гагарина? На горе были захоронены шведы в два ряда по 
12 человек и в один ряд — 8 человек. По рассказам старожилов, некоторые жители пробовали 
раскапывать землю в предполагаемом месте захоронения. Когда лопата ударилась о железный 
ящик, обратились в бегство. По словам местных жителей, после раскопок во снах их преследо-
вал старый дед с седой бородой, душил и произносил фразу: «Ты забрал мое золото!». У ключа 
жили несколько семей, сами изготавливали кирпичи. Как они оказались здесь? И зачем? На 
этот вопрос еще предстоит найти ответ. Предположений много: бегство их из Тобольска, по-
стоянное место проживания… 

По правую сторону речки от д. Нефедьева до д. Подрезова и далее в г. Тобольск находи-
лась дорога, которая сначала шла через болото (2–3 км), а затем через березовый лес. По этой 
самой дороге местные жители носили в ведрах на коромыслах различные товары на продажу 
в г. Тобольск. 

Рядом с «мысовыми» воротами располагалась дорога на кладбище и «блинский» лог, за 
которым уходила вдаль дорога в д. Елань. В периоды коллективизации в XX в. за «мысовы-
ми» воротами все свободное пространство занимала «молочная» ферма, т. е. скотный двор для 
крупного рогатого скота. После утренней дойки молоко с молочной фермы возили в д. Елань 
на «молоканку». «Молоканка» — земляная насыпь с расположенным внутри строением, свое-
го рода «ледником», температура воздуха в котором составляла +1 … +2 °С. Также на «моло-
канке» занимались изготовлением сливок. В основном все жители работали на ферме, а летом 
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еще и заготавливали сено для колхоза по плану, зимой его увозили в д. Елань. За трудодни в 
колхозе жителям давали пшеницу. Приезжал рыболовецкий колхоз, и мужчины занимались за-
готовкой рыбы. В свободное от работы время охотились. Иногда деревню посещали цыгане и 
старьевщики, которые скупали старые вещи. В каждом дворе имелся огород. Воду для полива 
носили с речки. Леек в то время еще не было, и поливали посадки из ведра через березовый 
веник. Многие жители занимались пчеловодством, у некоторых даже были медогонки. Дети 
помогали по хозяйству, гребли сено, делали игрушки из дерева.

Рис. 3. Вид со «шведской» горы на бывшую д. Нефедьева

Таким образом, хозяйственный уклад жизни был основан на полном обеспечении своих 
потребностей.

3. Ремесло, традиции, обряды

Практически в каждом домохозяйстве занимались ремесленными работами: те-
ребили лен, выращенный на полях «шведской горы» и Еланской стороны, ткали половики, 
холсты на станках, в вечернее время, при лучинах, пряли, шили холщовые рубахи, одежду из 
«дерюги» и мешки из крапивы. Особое место в жизни селян занимало соблюдение традиций, 
обрядов. В Святки и в ночь перед Рождеством пели колядки, катались с горки. По пути в поле, 
на работу, занимаясь обычными домашними делами, женщины пели русские народные песни, 
корни которых уходят в далекое прошлое, имеют богатую и интересную историю. Русская 
песня — уникальный самобытный памятник культуры. Основа народной песни — это, пре-
жде всего, ее высокая духовная направленность, которая вместила в себя природное богатство 
русской земли и традиции русского быта. Они неразрывно связаны с историей России и ее 
маленьких частей — наших сел. 
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4. Упразднение д. Нефедьева

В 1968 г. одновременно приехали лесники и железнодорожники, облюбовали 
«шведскую гору» для постоянного проживания. Сразу же была построена железная дорога.

В 1960–1970 гг. существовало такое направление государственной политики, как «ликви-
дация неперспективных деревень», и 16 июля 1970 г. Исполнительным комитетом Тюменского 
областного Совета депутатов трудящихся было принято решение «Об исключении учетных 
данных населенных пунктов, прекративших свое существование». Именно с этой даты д. Не-
федьева прекратила свое существование как отдельный населенный пункт.

Таким образом, изучая этнографию родного края, малой родины, я открыла для себя мно-
го нового: изучила историю своего края, много интересного узнала о жизни людей, живущих 
рядом, моих земляках. История страны состоит из историй жизни отдельных личностей, ко-
торые не всегда известны всей стране и не совершили грандиозных исторических подвигов, 
а кропотливым каждодневным трудом преумножали богатства государства, создавали мощь 
своей Родины. Я поняла, что героев и уважаемых персон не надо искать на страницах газет, 
журналов, в телевизионных передачах. Такие люди были, есть и будут рядом с нами, и нам не-
обходимо об этом помнить.

Заключение

Знание истории своего края, его прошлого и настоящего необходимо, прежде 
всего, для непосредственного участия в его преобразовании, так как родной край — это живая 
и деятельная частица нашей великой страны, и краеведение рождает чувство патриотизма — 
глубокой любви к Родине.

Итоги исследования: знание истории родного края — это не только интересно. Это важ-
ный аспект культурного наследия. Изучение истории позволяет проникнуться уважением к 
людям, которые внесли вклад в развитие родного края и сделали его таким, какой он есть. Мы 
узнаем, какие события происходили здесь в прошлом и как они повлияли на будущее. Это по-
зволяет нам лучше понять современное состояние родного края и его место в истории, а также 
помогает ориентироваться в сегодняшнем мире и формировать свою собственную идентич-
ность. Осознаем, что именно мы являемся продолжателями дела предков, и наш долг — сохра-
нение и развитие культурного и исторического наследия родного края. Это помогает нам рас-
ширить кругозор, углубить понимание значимости и вклада нашего региона в историческую 
общую картину. История родного края открывает двери к сокровищам прошлого, помогает из-
влечь уроки из сделанных ошибок и стремиться к более счастливому будущему. Не забывайте 
о своей истории, ведь она — часть вас!

Проведенная исследовательская работа показала, что историю малой родины необходимо 
знать и помнить для того, чтобы не исчезло бесследно прошлое, чтобы подрастающее поколе-
ние знало свою культуру, обычаи, традиции, уклад жизни односельчан. 

Практическая значимость исследования: его можно использовать на классных часах и 
внеклассных мероприятиях в школах, так как не все учащиеся знают историю родного края.
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