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Введение
 

                                                                                                      И пусть твердят, что есть края иные,
            Что в мире есть иная красота,
            А я люблю свои края родные,
            Мои родные, милые края!

 

Родина! Слово-то какое красивое!   Родина, родня, родитель, род.
Родина - отечество, отчизна, страна, в которой человек родился – такое определение 

дает в толковом словаре Владимир Даль. 
У каждого человека есть Родина большая и малая. Ни один человек не может жить без 

Родины. Родина живёт в сердце каждого из нас всю жизнь. 
Прошлое родного края, края, где он родился и вырос – не может не интересовать 

человека. Где же искать ответы на эти вопросы? Можем ли вообще узнать, как жили люди 
до нас?

Каждый дорожит своей родиной и считает, что нет на свете места прекраснее.
Поэтому я выбрала тему своей работы: «Моя малая родина – село Нижегородка».
Целью, которой является рассказать о людях , которые жили и живут на благо родного 

села, рассказать о красоте родного села, чтобы привить любовь и уважение к нему.



Актуальность данной темы состоит в том, чтобы обратить внимание 
молодого поколения на историю села Нижегородка.

Цели и задачи:
1. Собрать информацию о родном селе и поделиться ею с одноклассниками.
2. Оценить знания одноклассников о своем родном селе.
3. Привлечь внимание ребят к истории родного села.
4. Оформить собранный материал в виде презентации «Моя малая родина – 
село Нижегородка»

Хронологические рамки исследования: 
•  с периода образования нашего села до настоящего времени.
Методы исследования:

1. Сбор информации
2. Анкетирование
3. Фотографирование
4. Интервьюирование



Месторасположение села Нижегородка

Село Нижегородка находится в Уфимском районе. 

Это село часто путают с одноимённым районом города Уфы, из-за этого 

возникают споры и путаницы. Многие не знают, что есть село Нижегородка и есть 

район города Уфы - Нижегородка. 

В село Нижегородка можно приехать из Уфы по старочишминской трассе, 

свернув на с.Зубово после кафе Отдых (до села Нижегородка можно добраться и 

по трассе, проехав через с.Зубово). 

В селе протекает река Дёма, много песчаных пляжей, недавно тут построили 

шестиэтажные дома, в которых есть просторные двухуровневые квартиры. 

От села Нижегородка до моста через Белую примерно 17 км.



Находится на правом берегу реки Дёма.

Расстояние до:
•районного центра (Уфа): 20 км 
•центра сельсовета (Зубово): 5 км 
•ближайшей ж/д станции (Уршак): 13 км 

Население
Национальный состав
Согласно переписи 2002 года,
преобладающая национальность — русские (59 %)

Численность населения:

2002 год   -  2075 чел
2009 год   -  2344 чел
2010 год   -  2541 чел
2015 год   -  2966 чел
2019 год   -  2945 чел



Река 
Дема



Вид нашего села с высоты 
птичьего полета 



Население
В селе Нижегородка, взрослое население старше 18 лет составляет 2329 человек   

из них 1082 мужчин, 1247 женщин.

 Младенцев от 0 до 1 года -  41 человек,  из них 17 мальчиков и 24 девочки. 

Ранний дошкольный возраст от 1 до 3 лет   -  98 человек,   мальчиков 49  и 49 

девочек. 

Средний дошкольный возраст   от 3 до 5 лет    - 113 человек,   69 мальчиков  и 

девочек 44. 

Старший дошкольный возраст   от 5 до 7 лет – 72 человека,  40 мальчиков  и 32 

девочки

Младший школьный  возраст  от  7 до 12 лет   - 173 человека,    86 мальчиков   и 87 

девочек. Подростки   12-18 лет  -  140 человек,   77 мальчиков и  63 девочки.

 

 



История поселения Нижегородка 
(Дворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)/М. И. Роднов —  «ЛитРес: Самиздат»,  2018 г.

Первые селения русских дворян к югу от Уфы стали появляться 
уже с XVI в., но                                                                              лишь с 
установлением спокойствия в крае к концу XVIII в. дворяне начали 
активно скупать                 плодородные земли южнее города. 
Помещичьи деревни и дворянские усадьбы возникали почти 
исключительно вдоль рек на возвышенных не затапливаемых 
террасах. По правому берегу речки Дёмы вытянулся ряд деревень, 
начиная с Нижегородки. В XIX в. самой крупной являлась деревня 
Таптыково, она же Мурзаханово, рядом обосновалось многочисленное 
мелкопоместное уфимское дворянство, доминировавшее здесь до 
1861 г. За одним исключением. 
Сподвижником Великого Петра был граф Борис Петрович Шереметев 
(1652–1719). После Нарвского разгрома в сражении у Эрестфера близ 
города Дерпта (совр. Тарту) он разгромил шведов генерала 
Шлиппенбаха. Это была первая победа русских в Северной войне. 
Именно Б.П. Шереметев взял в августе 1702 года Мариенбург (совр. 
Алуксне в Латвии), где в плен попала Марта Скавронская, будущая 
императрица Екатерина I. 
 



Непростая была судьба у брата прославленного полководца – 
Василия Петровича Шереметева (1659–1733) – от Венеции и 
Мальты до забивки свай в Москве. Вторым браком В.П. 
Шереметев женился на княжне Прасковье Михайловне 
Черкасской. Вот от Черкасских, видимо, в качестве приданого 
Шереметеву и достались обширные владения в Поволжье.
        Имение затем отошло сыну, гвардии капитану Сергею 
Васильевичу Шереметеву, затем генерал-майору Василию 
Сергеевичу Шереметеву (1752–1831), который, выйдя в отставку, 
поселился в деревне.
       В.С. Шереметев женился на дочери небогатого полтавского 
майора Татьяне Ивановне Марченко, чем поразил высший свет. 
Из детей (один стал 
декабристом) нас интересует Сергей Васильевич Шереметев 
(1792–1866)
      Дослужился до генерал-майора, герой Отечественной войны 
1812 года, ранен при Бородино, дошёл до Парижа. В декабре 1825 
года на Сенатской площади Петербурга командовал частями 
Кавалергардского полка против изменников-декабристов.



Затем турецкая кампания 1828–1829 годов, подавление 
польского мятежа в 1831 году, гнал поляков до 
австрийской границы. В 1835 году вышел в отставку, жил 
в Нижегородской губернии, основная усадьба 
находилась в селе Юрино (совр. респ. Марий Эл), 
стариком – в Женеве, похоронен в Санкт-Петербурге. В 
1866 г. Нижегородская палата гражданского суда 
разыскивала наследников и кредиторов умершего 
тайного советника С.В. Шереметева, владельца имений 
в Нижегородской, Симбирской, Московской, 
Саратовской и Оренбургской губерниях. Граф имел 
только незаконнорождённых детей от крестьянки. 
Поэтому все имения наследовал его племянник, 
Василий Петрович Шереметев (1836–1893),   поручик   
Кавалергардского полк, крупный нижегородский 
помещик, выстроивший в селе Юрино огромную усадьбу 
(Шереметевский замок). 
Лучшие мастера трудились над этим шедевром, в замке 
стояли статуи с развалин Помпеи, картины подбирал 
лично Иван Айвазовский.



Женат В.П. Шереметев был на фрейлине двора Ольге Дмитриевне Скобелевой (1847– 1898), 
внучке знаменитого коменданта Петропавловской крепости, ученицы Полины Виардо, сестра 
милосердия в русско-турецкую войну. Её дед, Иван Никитич Скобелев начинал службу в уфимско-
оренбургском крае.

У знаменитого С.В. Шереметева был брат – подполковник Кавалергардского полка Пётр 
Васильевич Шереметев (1799–1838). Когда в 1803 году нижегородцы обосновались в Уфе, оба брата, 
Сергей и Пётр, ещё пешком под стол ходили, мужики испрашивали разрешение на отъезд у их 
батюшки – генерал-майора Василия Сергеевича Шереметева. А в наследство отец поделил своих 
далёких крепостных между сынами. Так что юридически основная часть жителей Нижегородки и их 
потомки считались крепостными Петра Васильевича Шереметева.

Эти Шереметевы, нетитулованные, не графы, отличались хозяйственной хваткой и 
предприимчивостью. Всячески поддерживали крестьянские ремёсла и промышленность в своих 
имениях.
         Поэтому когда в конце XVIII века, по другим сведениям в 1803 году, их крепостные из 
Горбатовского уезда обратились к Шереметевым с просьбой разрешить переселиться в далёкую 
Оренбургскую губернию, хозяева не возражали.

Их далёкий барин, коего они в глаза не видели, был личностью примечательной. Военный, затем 
дипломатическая служба, в 1829 году в Кисловодске встречался с А.С. Пушкиным. Великий поэт 
«написал в первой                                                                   
главе "Путешествия в Арзрум" о некоем своём "приятеле Ш.", который по возвращении из           
Парижа говорил: "Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; чёрного хлеба не допросишься"».  Женат 
был П.В. Шереметев на Елизавете Соломоновне Мартыновой, сестре убийцы Лермонтова Н.С. 
Мартынова. 
Дети: две дочери и сын Василий (1836–1893). Её сын, Василий Петрович Шереметев и отпустил 
нижегородцев на волю.



Скорее всего, бойкие и предприимчивые нижегородцы уже бывали в Уфе, всё тут 
разведали, в частности обратили внимание на обилие скота у башкир и татар, что для 
мастеров-кожевников имело особый интерес.
       Так в Уфу прибыло около 50 человек, Кобельковы, Нехаевы, Корниловы, другие, 
кожевники и, вдобавок, старообрядцы. Это также говорит о политике Шереметевых, они 
не занимались религиозными преследованиями.        
         Как устроились в Уфе? Об этом почитаем у замечательного уфимского краеведа 
Николая Александровича Гурвича: «Переселенцы сначала прибыли в Уфу и несколько 
времени жили в приходе церкви Сергия, на Усольской и  Будановской улицах, 
занимаясь кожевенным, башмачным и сапожным ремеслом, почему в народе 
прозывали их башмачниками. Спустя несколько времени, они, избрав себе 
пустопорожнее место за городом, близ р. Белой, переселились туда из Уфы и таким 
образом основалась небольшая слобода – Нижегородка».  Этот промышленный район 
с кожевенными и горшечными заводиками существовал около 50 лет, пока «отцы» 
города не спохватились, что Нижегородская слобода стоит на городской выгонной 
земле. Разбирательства закончились тем, что нижегородцам предложили либо взять 
участки, где уже они жили полвека, в аренду с публичных торгов, либо незаконные 
постройки будут снесены.
         Десятилетиями нижегородцы оставались крепостными Шереметевых, но барина в 
глаза не видели, исправно высылая только оброк в денежном эквиваленте. Жили 
свободно, сами с усами.





 Со временем городские власти подняли вопрос о самовольных жителях, начали снос домов. 
Часть обитателей Нижегородки стала арендаторами городских участков, другие купили землю на 
реке Дёме, где возникла деревня Новая Нижегородка. Крепостные вообще-то не имели права 
покупать землю. Мужики, наверняка, договорились с барином, они платят из своего кармана, но 
поместье числится за Шереметевым. Она находилась рядом со старинным сельцом Куровским, 
почему и называлась Куровское (Новая Нижегородка). На 1861 г. это была крупная деревня (свыше 
300 чел.). Жители находились на оброке и «никогда не занимались хлебопашеством», большинство 
были кожевниками. Здесь располагались три имения вообще без крепостных и стояли три усадьбы с 
одними дворовыми: Куровского (4 муж., 4 жен.), Поповой (6 муж., 4 жен.) и Черепановой (1 жен.), но 
«проживает только одно семейство». 

При составлении уставной грамоты в 1862 г. выяснилось, что 12 ревизских душ являлись 
крепостными тайного советника Сергея Васильевича Шереметева, а 201 рев. душа принадлежала 
его племяннику поручику Василию Петровичу Шереметеву (сюда входили крепостные, оставшиеся 
жить в Уфе, в слободе Нижегородке, хотя власти в 1855 г. выселили их «с выгонной г. Уфы земли»). 
При этом, все угодья (386 дес. 429 саж.) числились за тайным советником, а за поручиком земли 
«нисколько не состояло». Крепостные его проживали «на чужой земле» (дяди). Сами Шереметевы в 
уфимских краях не бывали. Сведения в 1862 г. предоставили Нижегородская казённая палата и 
становой пристав Васильсурского уезда Нижегородской губернии.

В 1874 г. упоминалось владение Куровского, Елены Николаевны Поповой и Фёклы Ивановны 
Куровской при соседней Третьяковке (13,5 и 11,5 дес.). На 1873 г. письмоводителем в губернском 
рекрутском правлении служил титулярный советник Аристарх Аверьянович Куровский, 
одновременно бывший столоначальником в казённой палате, но поместье, скорее всего, 
принадлежало его отцу. 



На карте 1910-х годов (ниже) 
Нижегородка уже поглотила 
старое сельцо, но даже в 
конце XIX столетия она 
звалась Нижегородка или 
Новая Нижегородка 
(Куровская).

Село было большое. В конце 
XIX века – 120 дворов и 637 
жителей. Действовала 
земская школа, 4 бакалейных 
лавки, казённая винная лавка 
и пивная. Народ в основном 
трудился в кожевенно-
обувном бизнесе.





Старообрядчество, староверие села Нижегородка

СТАРООБРЯДЧЕСТВО, староверие, совокупность религиозных течений и организаций в русле 
русской православной традиции, отвергающих предпринятую в 1650-1660-х патриархом Никоном и 
царем Алексеем Михайловичем церковную реформу. В результате проведения церковной 
реформы русское общество раскололось на сторонников и противников реформы. Приверженцы 
старообрядцы не признают исправленные по греческому образцу богослужебные книги, обряды, 
новые иконы. В конце 17 — начале 18 вв. старообрядчество распалось на поповцев и беспоповцев, 
которые разделились на толки и согласия. До 1905 старообрядцы назывались “раскольниками”, 
подвергались преследованиям.



В селе Нижегородка проживают семьи потомков староверов. Я знакома с 
одной из них, это одноклассница моей мамы, Ольга Васильевна Сухарева. 
Из ее воспоминаний…
▪ Все староверы были кожевниками, были богатыми, у них было много 

золота…
▪ Золотые монеты хранили, закапывая в огороде, кто-то давал им деньги на 

хранение и ночью приезжали и забирали эти монеты, это была страшная 
тайна…

▪ Жили обособленно, ничем особенным от других не отличались… 
▪ Пускали в дом людей только своей веры…
▪ Очень много трудились…
▪ Дом прабабушки был на улице Школьная, около нижнего магазина…
▪ Помнит, как прабабушка водила ее за руку (лица прабабушки не помнит, 

помнит руку) кормить бездомную собаку…
▪ На крыльце стояла кружка только для пришлых людей, угощали и давали 

напиться только из нее…Если чужой человек попросил у тебя воды напиться, 
ты ему воду в кружку наливаешь, а потом ее выбрасываешь. Не разрешалось 
поить чужаков из своей посуды, а потом пользоваться ей.



Медная иконка из семейного архива
 Ольги Васильевны Сухаревой



▪ Ее тайно крестила в старую веру прабабушка с бабушками-единоверцами, когда ее 
мамы не было дома, сказав, что не будет нянчиться с ней, пока не посвятит в свою 
веру…

▪ Прабабушка надела ей деревянный крестик, он отличался от тех, которые были в 
церкви…

▪ У прабабушки было много икон, большой иконостас, она раздала их всем родным, до 
сегодняшнего дня сохранилась маленькая медная иконка, хранится в доме рядом с 
другими иконами…

▪ Крестились с лева на право, а не с право на лево, как православные…
▪ Православные крестятся тремя перстами, старообрядцы – двумя. Наши 

моления длиннее, чем в Русской православной церкви.
▪ У прабабушки забрали родного брата среди ночи, куда и кто никто не знает…
▪ Кладбище в селе Нижегородка было только для староверов, потом стали хоронить и 

православных, позже и мусульман.
▪ Ей было три года, когда умерла прабабушка…
▪ Помнит, как на тракторе везли на кладбище прабабушку…
▪ Прабабушка не особо любила рассказывать о своей вере…заикнется… ее начинает 

бабушка расспрашивать, а та молчит…



Топонимика улиц села

Топонимика сравнительно молодая наука, изучающая географические названия. 
Слово «топонимика» образовано из двух греческих слов: topos – место, местность; onoma 
– имя. Если взглянуть на географическую карту, то можно увидеть, что она вся испещрена 
названиями морей, рек, озёр, стран, городов, сёл. И это только малая часть 
существующих топонимов. Свои имена имеют и очень мелкие объекты: леса, луга, поля, 
болота, изгибы и затоны рек, овраги, холмы и ямы, балки, части сёл и деревень. Такие 
названия, как правило, не зафиксированы в географических источниках и редко 
встречаются в письменных документах, их хорошо знают лишь местные жители. В 
каждом селе можно записать, обычно, десятки таких названий.

 
Пройдя по улицам села, можно понять, что наше село не очень большое, но с каждым 

годом разрастается. Раньше были улицы: Чапаева, Мира, Набережная, Школьная, 
Заводская, Дружбы.

Новые улицы: Центральная, Руслана Низамутдинова, Вишневая, Южная, Новая, 
Солнечная, Малый переулок.



ул.Чапаева 

ул.Школьная 

ул.Мира 

ул.Центральная 

ул.Новая 

ул.Дружбы 

ул.Южная

ул.Садовая 

ул.Солнечная

ул.Руслана 

Низамутдинова 

ул.Вишневая 

ул.Заводская 

пер.Малый

ул.Набережная

ул.Кузнецовская  поляна

ул.10-й км 

Улицы нашего села



Схема расположения улиц



Улица Чапаева названа в часть Василия Ивановича Чапаева. Он был 
участник первой мировой и гражданской войн. Начальник дивизии красной 
армии. Отличился при взятии Уфы. Улицы Чапаева существуют в сотнях 
населенных пунктах, на территории бывшего СССР. 

На этой улице расположены: компания «АгроЦАР», здесь разрабатывают и 
внедряют автоматизированные и робототехнические комплексы любой 
сложности и в любой отрасли промышленности; магазины «Байрам», 
«Магнит», «Березка», поликлиника, построены современные шестиэтажки.





улица 
Чапаева



Почтовое отделение на улице Чапаева



Улица Школьная. Раньше это была самая главная улица села. На этой улице 
были построены школа, медицинский пункт, почта, магазин. В настоящее время 
на месте старой школы общежитие для учителей. На месте старой почты частный 
дом. Магазин сельповский до сих пор функционирует. Первые дома также были 
построены здесь. 

Эта улица широкая и длинная.

улица 
Школьная

здание старой школы



Улица Мира названа в честь движения за мир во всем мире.    
 На этой улице  в настоящее время находится современный детский сад 
«Сказка», школа, магазин «Луч». 



Улица Дружбы, названа в честь Дружбы советского народа с 
народами социалистических стран. Улица красивая, длинная, 

ухоженная.



   Улица Заводская

Здесь был знаменитый 
на всю округу 
кожевенный завод. В 90-
е годы был пожар на 
заводе, офисная часть 
сгорела, но 
оборудование все 
целое, его выкупили, но 
так и не запустили. Вот 
за этим забором был 
кожзавод. В я 
настоящее время это 
частная территория.



улица 
Заводская



Улица Руслана Низамутдинова названа в честь нашего земляка. 
Родился  27 июня 1981 года в деревне Нижегородка Уфимского района. Руслан 

воспитывался в рабочей семье. В семье Низамутдиновых трое детей: старшая 
Светлана, Руслан и Гузель.

 В 1988 году Руслан поступил в 1 класс  Нижегородской средней школы. В 1996 году 
закончил 9 класс и поступил в Демское железнодорожное училище, обучался по 
специальности – слесарь. По окончании училища, остался работать в Демском депо. 
Параллельно учился в автошколе. 3 июня  2000 года был призван в ряды Российской 
армии. 

Службу начал в селе Алкино, в ракетных войсках. В 2001 году 23 февраля Руслану 
была объявлена благодарность за отличную боевую подготовку. 20 марта 2001г. Руслан,  
в числе лучших 17 солдат из Алкино, по собственному желанию, был переведен в 
Чеченскую республику город Ачхой–Мартан водителем. Воспитанный в традициях 
интернационализма, патриотизма, Руслан  12 января 2002 года  был награжден 
медалью. 20 марта 2002 Низамутдинов Руслан Расихович  геройски погиб, при 
исполнении служебного долга. Руслан похоронен в родной деревне Нижегородка 4 
апреля 2002 года.  В честь него названа одна из улиц нашего села.





улица Руслана 
Низамутдинова



Улица Центральная



Магазин «Багира» на ул.
Центральная



Улица Новая



Железнодорожная станция 
Нижегородка 



Улицы Новая, Солнечная, Вишневая, Южная, Центральная - эти улицы 

появились недавно. На этих улицах построены частные дома и их хозяйства.

С каждым годом хорошеет мое село: есть в нем и детский сад, и магазины; 

проложены асфальтированные дороги, все газифицировано. Старые домики 

плотно уселись по улицам окраины села, как старушки на лавочке, сидят, 

молчат, пригрелись на солнышке, прикрыли свои глаза голубыми и зелеными 

веками ставень, спрятали свои головы в буйных кустах сирени, а вот в центре - 

новые дома, они расселись удобно, накрепко прикипели к земле, а вокруг 

разбиты цветники. 

Какие прекрасные цветы выращивают мои односельчане! 





История Нижегородской школы
В 1882 году в селе Нижегородка Уфимского уезда была открыта начальная 

земская школа. Заведующей школой назначили Черникову Ольгу Леонтьевну. В 
школе обучалось 72 ученика. В 1951 году в Нижегородской школе был открыт 5-
ый класс, школа стала «пятилеткой». В 1952 году Нижегородская школа стала 
работать как «семилетка» в связи со школьной реформой 1949-1950 годов. 
Школа была деревянной, с печным отоплением. Директором школы была Дудина 
Анна Андреевна. 
В 1952 году пришла в школу учителем географии Лазненко Ульяна Афанасьевна.
С 1960 по 1989 год она проработала заместителем директора по учебно-
воспитательной работе.
С 1970 по 1989 год директор школы Воробьев Аркадий Георгиевич. Под его 
непосредственным руководством был запланирован проект и построено новое 
типовое здание школы. В 1987 году в эксплуатацию сдана новая школа на 320 
мест. Из неполной средней она была реорганизована в среднюю школу. 



Всю свою жизнь посвятили школе и преподаванию Воробьевы Аркадий 
Георгиевич и Нина Ивановна. Аркадий Георгиевич закончил Бирский 
учительский институт, после чего работал учителем истории в 
Кизганбашевский семилетней школе. В 1957 году он поступил в БГУ на 
историко-филологический факультет. В Кизганбаше же и познакомились 
будущие супруги Воробьевы. Бабушка приехала туда совсем молодой 
учительницей начальных классов из райцентр Балтачевского района, где 
работала в школе, куда в свою очередь попала после распределения из 
Ковровского педагогического училища. В 1953 году мои бабушка и дедушка 
поженились и уже в начале семидесятого года переехали в Уфимский 
район.
С июля 1970 года Аркадий Георгиевич возглавил пятилетнюю школу села 
Нижегородка, 1980 году добился внепланового выделения средств на 
строительство нового здания средней школы, которая успешно работает и 
сегодня.  Аркадий Георгиевич стоял во главе Нижегородской школы с 
самого первого дня ее существования, а после, передав бразды правления 
Валентине Степановне Кузьминой, работал учителем истории и заведовал 
школьной библиотекой. Его бывшие коллеги вспоминают о нем не только 
как о мудром, талантливом руководителе, но и о старшем товарище 
готовому помочь и житейским, и профессиональном советом. Для своих 
учеников Аркадий Георгиевич был строгим, но справедливым педагогом, 
прийти к которому с невыученными уроками было просто немыслимо, но не 
из-за страха перед учителем, а из-за безграничного уважения к своему 
преподавателю и его предмету. Под его руководством в Нижегородской 
школе сложился замечательный дружный коллектив, людей ярких и 
творческих, многие из которых работают и сегодня. 



Фото из семейного архива 
Воробьевых 



В этой педагогической семье радом с муже 
работала Воробьева Нина Ивановна. 
Начинала она преподавателем младших 
классов, а также вела уроки физкультуры. Не 
одно поколение жителей Нижегородки 
побывало в заботливых руках Нины 
Ивановны. 
Она обладала незаменимым качеством 
педагога – была по-настоящему 
неравнодушным человеком, неравнодушным 
по отношению к профессии, к своим 
подопечным, их родителям, к ставшим 
родными коллегам. Общий педагогический 
стаж Нины Ивановны составляет 55 лет. Все 
эти годы – безвозмездная отдача себя людям. 
У Аркадия Георгиевича и Нины Ивановны 
было трое детей, их дом всегда был открытым 
для родных, близких, знакомых. 



Аркадий Георгиевич и Нина Ивановна Воробьёвы с детьми





Открытие 
школы



Коллектив школы 90-е годы





В 1983 году завучем школы назначена Кузьмина Валентина Степановна, а 

в 1989 году коллектив школы выбирает ее директором. 

С 1989 по 1998 год заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе проработала Муллабаева Галия Ахметовна. 

                      С 1989 года по 2003 годы заместителем директора по 

воспитательной работе 

                      проработала  Андреевна Валентина Федоровна.





Нижегородская врачебная амбулатория
(из воспоминаний Нафисы Адгамовны Латыповой)

Раньше фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) находился на улице Набережная. Это дореволюционное 

двухэтажное здание, единственное которое сохранилось в селе Нижегородка. Сейчас это дом на два хозяина, в 

нем живут люди. Во время революции в этом доме находился совет деревни. В советское время в подвале дома 

(подвал с окнами на улицу) был школьный класс, класс трудового обучения, в классе стояли станки (преподавал 

учитель труда Львов Александр Николаевич).

С 1974 по 1987 гг. фельдшером  работала Камалова Флюра Абдулловна.

С октября 1984 года и по сей день фельдшером в Нижегородской врачебной амбулатории работает Латыпова 

Нафиса Адгамовна.  Любимому делу Нафиса Адгамовна отдала более 30 лет. 

В мае 1987 года ФАП переезжает в просторное здание-коттедж на улицу Мира (благодаря стараниям 

руководителя сельхозтехники Иванова А.Н. и гл. бухгалтера Епейкина В.Е.)  

В 1991 году из ФАП стала Нижегородская сельская врачебная амбулатория Уфимского района. 

В 1987году амбулатория переехала в здание старого детского сада, пережила три капитальных ремонта, в 

штате амбулатории около 10 сотрудников.

 

 



фельдшерско-акушерский 

пункт (ФАП) на улице Набережная

Нижегородская врачебная 

амбулатория
на улице Чапаева



Детский сад "Сказка" 

Детский сад "Сказка" с.Нижегородка, как и любая человеческая судьба имеет свою историю. 
А история начинается с 5 февраля 1989 года - построился новый детский сад,
 который был гордостью села. Этот год был самым ярким и запоминающимся:  - светлые и просторные 
комнаты, современная мебель, ковры, новые игрушки.
Численность детей превышало предельную норму, списочный состав насчитывался 230 детей на 6 групп и 2 
группы старого детского сада. 

Из воспоминаний Львовой Любовь Васильевны, заведующей детским садом
Родилась 29.01.1950 г.

Родилась, выросла и проработала более 37 лет на благо Уимского района: 

- 13 лет воспитателем детского сада;

- 24 года заведующей детского сада;

Трудовую деятельность начала с 14.10.1971 г. Это был типовой детский сад на 25 мест, где была одна 
разновозрастная группа с трех до шести лет. Отопление было печное, штатное расписание состояло из 4 
человек: 

1. Заведующая Зеленкина В.А.
2. Воспитатель Львова Л.В.
3. Повар Сухарева А.И 
4. Няня Матвеева А.А. 

 



В 1975 году в связи с передачей детского сада на баланс Булгаковского спец. отделения 
«Сельхозтехника» начались перемены в истории села и истории детского сада. Предприятие 
разрасталось, набирало мощность, строилось жилье, катастрофически не хватало мест в детском 
саду. В этот сложный период руководитель предприятия принимает решение о строительстве 
нового пристроя. Строили с 1975-1979 гг с большим энтузиазмом, силами родителей, уже к новому 
учебному году была открыта еще одна дошкольная группа.  Таким образом детский сад получил 
новый статус и образовались две дошкольные группы: средняя и старшая. Детский сад стал 
называться «Рябинушка». 

Булгаковское спец отделение «Сельхозтехника» имела республиканское значение и нуждалось в 
специализированных кадрах. Специалисты приезжали с разных уголков республики, обживали 
село. Две дошкольные группы перестали удовлетворять потребность населения, нужны были ясли. 
Временно, в старом общежитии «Сельхозтехники» были открыты ясли, вопреки, всем требованиям 
САНПИНА. Понимала я, как заведующая детским садом, неся ответственность за жизнь и здоровье 
каждого ребенка. Времена менялись, требования возрастали, в селе Нижегородка, нужна новая 
школа, новый ясли-сад. Ясли-сад строился под руководством РТП «Булгаковремтехпред» во главе 
с директором предприятия Ивановым А.Н. открытие детского сада «Сказка» состоялось 03.02.1989 
году.







В этом юбилейном году детскому саду "Сказка" 
исполнился 31 год.
 Менялось время, менялся статус детского сада, но 
неизменными остались и всегда оставались люди, преданные 
своему делу, любимой профессии:
- Львова Любовь Васильевна работала с самого открытия 
детского сада заведующей и проработала более 30 лет. 
- Горбунова Лидия Ларионовна - воспитатель ясельной 
группы более 30 лет. 
- Нехаева Надежда Александровна проработала 
воспитателем, в настоящее время старший воспитатель, стаж 
работы более 30 лет. 

Это поколение людей внесло огромный вклад в развитие 
и становление детского сада "Сказка" с.Нижегородка. 

Сегодня руководителем детского сада является Верко 
Елена Валерьевна.



Санаторий-профилакторий «Родник здоровья» – это нетронутый уголок 

природы в 20-ти минутах от Уфы. Всего два десятка километров от столицы, и вы 

оказываетесь в плену чистого лесного воздуха, комфорта и уюта. Трудно поверить, 

что рядом с миллионным мегаполисом мог сохраниться этот уголок чистоты и 

покоя, где можно расслабиться и окунуться в мир живописной природы, провести 

время в кругу друзей или родных. Здесь вас ожидают излучины реки Дема, чистая 

вода, замечательный воздух, а также высококвалифицированное лечение и 

полноценный отдых.



река Дема



река 
Дема



Самый первый деревянный клуб был построен в 30-е годы на улице Чапаева. 

Одну сторону клуба занимала библиотека.  В клубе был кинозал и актовый зал. Со стороны 

библиотеки, во дворе, была небольшая аллея, где на постаменте стоял бюст В.И.Ленина.

Современное здание Дома культуры построено в 2007 году. 

Директор сельского дома культуры Шангареева Альбина Римовна



Библиотека села Нижегородка

Библиотека села Нижегородка, как культурный центр нашего села, была открыта в 1939 
году.

По рассказам старожилов, это была небольшая комнатка, в которой были полки с 
книгами. Именно сюда сельская молодежь приходила проводить все свое свободное 
время. Здание клуба по площади было небольшое, а помещение, по современным 
меркам, было совсем крошечным. К сожалению, мы не знаем, кто был первым 
заведующим нашей библиотеки. Но мы не отчаиваемся и продолжаем исследовательскую 
работу с надеждой восстановить хронологию событий. 

Доподлинно известно, что за 74 года работы библиотеки, в ней проработало 25 
сотрудников. Первоначально, библиотека размещалась в небольшой комнатке 
одноэтажного кирпичного здания (ныне на этом месте стоят современные шестиэтажные 
дома). 

Библиотекари села Нижегородка своим трудом смогли создать, в небольшом 
помещении, островок культуры, куда как за живительном теплом стремились жители 
нашего поселка за книгами, журналами, газетами. 



Вагина Светлана Ивановна 

отдала 22 года библиотечному делу. 
Светлана Ивановна приступила к 
работе в библиотеку 12 сентября 1986 
года и проработала до 31 июля 2008 
года. Ее усилиями был наведен 
порядок и уют в помещении 
библиотеки. Светлана Ивановна 
нашла в работе библиотекаря свое 
призвание, приучая к чтению взрослое 
и детское население села.  Жителям 
поселка Нижегородка повезло, ведь 
именно в ее лице получило 
достаточно опытного и ценного 
работника, знающего и любящего 
книги, умеющего работать с детьми.



Купцова Надежда Ивановна пришла на выручку в 
нашу библиотеку 3 ноября 2008 г., при ее 
непосредственном участии перевозились 
библиотечные фонды из старого помещения 
библиотеки в новое. На ее хрупкие плечи легла 
нелегкая работа по обустройству нового помещения 
клубы и сформировалась культмассовая работа с 
населением. Титанические усилия Надежды Ивановны 
по обустройству помещения библиотеки, расстановки 
фондов и их инвентаризации, кропотливый труд не 
пропал даром и открыли новую страницу нашей 
библиотеки нашего села. Надежда Ивановна в 
настоящее время работает в библиотеке села 
Таптыково. Несмотря на свое экономическое 
образование, Надежда Ивановна нашла призвание в 
библиотечном деле. Именно при ее участии 
сформировался современный вид нашей библиотеки.



Потапова Земфира Загирьяновна начала свою трудовую деятельность 1 ноября 
2009 года и проработала до 30 сентября 2012. Земфира Загирьяновна по 
образованию педагог. Весь свой опыт применила в своей работе и наладила работу 
с детьми, привлекая в чтению посредством игр.  Опыт работы с детьми позволил 
сформировать клуб любителей детской книги. До работы в библиотеке она 
проработала в детском саду 21 год.  К каждому празднику Земфира Загирьяновна 
готовилась очень ответственно. В помещении библиотеки проводились 
театрализованные костюмированные представления, конкурсы стенгазет и поделок, 
фотоконкурсы, игротеки, КВНы. К услугам взрослого населения были организованы 
клубы по интересам: шашечный, дизайнерский. Ни один вечер бесед не проходил 
без песен, романсов. В клубах проводились тематические вечера и встречи с 
интересными людьми. Библиотека в период ее работы стала центром досуга для 
всех возрастных групп нашего села.



Мерзабекова Анна Анатольевна работает в библиотеке с 2013 года, по совместительству с 
Ниной Николаевной проработала 2 года. 

За такие столь короткие сроки, она внесла в библиотеку новую современную жизнь для 
читателей всех возрастов. С ее приходом фонд пополнился новыми книгами, которые входят в 
ТОП 100 известных книг мира – это и зарубежная, и русская, и художественная литература. 
Ввела такие праздники как Хэллоуин, Рождество. День благодарения и другие. Ее ум и 
обширное мировоззрение настоящее богатство для библиотеки и клад, который так искренне 
оценили дети. 

Морозова Нина Николаевна пришла работать библиотекарем 21 ноября 2012 года.
Нина Николаевна по образованию бухгалтер. Эта уникальная женщина, мать пятерых 
прекрасных детей, образец женственности и жизнестойкости стала истинным украшением 
библиотеки. 
С ее приходом библиотека приобрела уют и порядок. Ведь библиотекарь это в первую очередь 
публичная профессия и общение с людьми. 
Нина Николаевна организовала клуб пожилых людей. На чаепитие клубы приходят пожилые 
люди для общения. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека» МР 
Уфимского района Республики Башкортостан оказывает постоянную помощь и поддержку 
нашей библиотеки.
 



Заключение

Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаёт старый дуб, 
в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки березка-скромница 
И ромашковый бугор,
А другим, наверно, вспомнится 
Свой родной родимый двор.

 Каким я вижу наше село в будущем? Я хотела бы, чтобы село стало краше, мечтаю, что 
построят новые дома, новые дороги, тротуары, детские площадки, парк, появятся 
общественные места для отдыха и развлечений. Что необходимо сделать для его сохранения и 
дальнейшего процветания? Я думаю, что, прежде всего надо решить основные проблемы села, 
созд ать инициативную группу  для решения вопросов на высшем уровне. Во время своей 
работы я многое узнала из истории своего села. Но, к сожалению, не всем жителям она 
известна. Не только мои сверстники, но даже многие взрослые не знают,  насколько  богата и 
разнообразна история нашей малой родины.



Хотелось бы, чтобы мои земляки жили не хуже других. Чтобы жили со всеми удобствами. Не 
хлебом единым жив человек. Люди должны не только трудиться, но и культурно отдыхать, после 
работы заниматься любимым делом.

Перед всеми нами односельчанами одна задача. Мы должны учиться, трудиться, строить 
новую, счастливую жизнь и делать наше село еще краше и красивее.

 Я люблю свое село! 
Работа над этой темой не останавливается… я буду изучать, буду встречаться со старожилами 

села, буду брать интервью, делать информационные буклеты о селе и знакомить с этой 
информацией своих односельчан! 
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