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Однако история некоторых деревень и поселений, входящих 
и сегодня в состав Приокского района, уходит в глубь веков. 

К началу XVII в. на приокских землях уже существовали село 
Ближнее Константиново, сельцо Ляхово, деревни Щербинки, 
Плотцево, Мордвинцево, Большое и Малое Бешенцево, Ду-
бенки.

В книге собраны архивные материалы и фотографии, которые 
относятся к самым ярким мгновениям из прошлого и настоя-
щего Приокского района.

Формат фотолетописи позволяет убедительно и наглядно про-
демонстрировать многие аспекты исторического наследия.

В 2015 году Приокскому району как административной единице Нижнего Новгорода 
исполняется 80 лет. Ворошиловский район, называемый ранее Мызинским  
и только с 1957 года Приокским, был образован в 1935 г.
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Приокские земли в 
Нижегородском уезде.
Первые поселения

Территория будущего Приокского района со второй половины 60-х гг. 
ХIХ в., продолжая считаться частью Нижегородского уезда Нижегород-
ской губернии, вошла в состав Бешенцевской, или, как в ХIХ в. говори-
ли и писали, Бешенцóвской волости. Центром волости, своеобразной её 
столицей, была деревня Бешенцево. При этом территория волости была 
гораздо больше той, которая в наше время входит в Приокский район. 

В составе волости были 22 деревни: Бешенцево, Мордвинцево, Плотцево, 
Береговые Новинки, Кокшарово, Анкудиновка, Изосимлево, Кусаковка, 
Горки, Борисовское, Ройка, Грабилово, Кузнечиха, Новосильцево, Румян-
цево, Ольгино, Козловка, Ляхово, Щербинки, Дубенки, Александровка, 
Ближнее Константиново.

Арзамасский почтовый тракт и вид на Мызу со стороны деревни Щербинка. Начало 1900-х годов
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Приокские земли в Нижегородском уезде

Одно из наиболее древних поселений на территории района. Название его некоторые ис-
следователи связывают с именем великого суздальско-нижегородского князя Константина 
Васильевича (1341–1355 гг.). Есть мнение, что основано оно на месте разоренного монголами 
мордовского поселения, названного Мордвинцевым. Современные Ближнее Константиново 
и Мордвинцево находятся очень близко, и только местные жители знают, где кончается одна 
деревня и начинается другая.

В Ближнем Константинове находится один из самых старых храмов Приокского района. Это 
церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Каменное здание этого храма, сохранив-
шееся до сих пор, было построено в 1801 г. вместо изрядно обветшавшего деревянного. Де-
ревянный храм простоял на этом месте около 100 лет.

В результате земской реформы, проводимой Александром II, в 1865 г. была создана Ниже-
городская уездная земская управа. Управа – исполнительный орган земства, избиралась 
на 3 года.

Первым председателем Нижегородской земской управы, которой подчинялись террито-
рии, входящие сегодня в состав Приокского района, был Иван Александрович Анненков 
(1802–1878) – блестящий кавалергард, известный декабрист, прообраз главного персона-
жа романа А. Дюма «Учитель фехтования», фильмов «Декабристы» и «Звезда пленитель-
ного счастья», оперы Ю.А. Шапорина «Декабристы».

По обилию документов Нижегородского уездного земского правления, хранящихся в Го-
сударственном архиве Нижегородской области, и по размашистым подписям Анненкова, 
стоящим под документами, видно, что председателя управы беспокоило затруднительное 
положение крестьян Анкудиновки, Мордвинцева и Щербинок, оказавшихся весной 1867 г. 
без семян и вынужденных брать ссуду в хлебном магазине. 

Анненкову было далеко не безразлично состояние дел с оспопрививанием младенцев в 
Ляхове, Бешенцеве и Ближнем Константинове, состояние вопроса с выделением подвод 
для земских нужд крестьянам Ольгина, Александровки и Дубёнок.

По его инициативе в Нижегородском уезде – первом в губернии – принимается решение 
об открытии церковно-приходских школ во всех приходах.

Много людей и событий повида-
ла за время своего существования 
ближнеконстантиновская церковь.  
В июне 1812 г. народ узнал здесь 
о начавшейся войне с Наполеоном, 
а в марте 1861-го услышал долго-
жданную весть об освобождении от 
крепостной неволи.

Писатель Т. Пассек. 1861 г.

«В церковь пробраться было невоз-
можно… Я стал на улице, за оградой, 
в толпе народа... Я видел, как шеве-
лились головы, как открытые уста 
толпы шептали молитву… Но вот 
ударил колокол… раз, два… какой-то 
отрывок священного пения донёсся и 
пропал в синем воздухе…

Затем не то стон, не то крик… 
какое-то движение – и весь народ, 
зарыдав, упал на колени…

Воля! воля! воля! нам...»

Дворянский род Анненковых, извест-
ный с ХV в., славился не только древ-
ностью, но и богатством. Поместья, 
принадлежавшие Анненковым, нахо-
дились в четырех губерниях, в том 
числе и в Нижегородской.

За участие в восстании декабристов 
Иван Александрович был осужден на 
15 лет каторжных работ с пожиз-
ненным поселением в Сибири.

В 1857 г., после помилования, Аннен-
ков возвращается из ссылки и вместе 
с семьей поселяется в Нижнем Новго-
роде.

Нижегородское уездное земство

Ближнее 
Константиново

И.А. Анненков
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Бешенцева Грива
В 1675 г. небольшой участок в деревне Бешенцево приобрел 
прапрапрадед А.С. Пушкина стольник Иван Васильев сын При-
клонский. Эта пустошь носила название Бешенцева Грива. 

В XVIII веке эта земля по наследству досталась бабушке поэта 
– Ольге Васильевне Пушкиной (Чичериной).

В Нижегородском архиве хранится дело «О спорном владе-
нии пустошью Бешенцева Грива между помещицей Ольгой 
Пушкиной и Алфимовыми». Начато оно было 9 апреля 1798 г. 
в Нижегородском земском суде по просьбе Ольги Васильевны 
в сентябре того же года и закончено в её пользу. 

Из него следовало, что Ольга Васильевна получила в Ниже-
городской губернии в приданое сельцо Тимонино и пустоши: 
Мосенково, Михалково и Бешенцеву Гриву (ныне часть угодий 
неподалёку от деревни Бешенцево). 

С началом Генерального межевания владельцы села Большое 
Бешенцево майор Николай Алфимов и гвардии прапорщик 
Дмитрий Болтин стали утверждать, что Ольга Пушкина к соб-
ственности на пустошь Бешенцеву Гриву никакого отношения 
не имеет и что эта «земля вся без остатка принадлежит к их 
деревне».

Нижегородская межевая контора в 1786 г. отвергла эти пре-
тензии «как неосновательные» и утвердила права Ольги Ва-
сильевны.

За Ольгой Васильевной утвердили участок Бешенцеву Гриву в 
8,5 четвертий земли.

Это судебное дело представляет интерес не только как факт, 
связанный с историей земельных владений предков Пушкина 
на территории Приокского района. Знакомясь с документами, 
мы имеем уникальную возможность проследить родословную 
поэта со стороны Приклонских-Чичериных. 

Вот как по судебному делу о владении землей прослеживает-
ся родословная А.С. Пушкина со стороны его бабушки по от-
цовской линии Ольги Васильевны:
«Семен Мостинин свою часть пять четвертей во 183 году 
(1675) июля 13 дня продал прадеду моему родному столнику Ива-
ну Васильеву сыну Приклонскому, … а в 206 году (1698) по смер-
ти ево Ивана Приклонскаго оное имение досталося сыну ево, а 
моему родному деду Василью Иванову сыну Приклонскому, а по 
его дошло дочере ево, а моей матере Лукерье Васильевой дочере 
полковника Василья Чичерина жене, а от неё досталося мне (7, 
л. 14).»

Бешенцево В XVII в. деревня Бешенцово была довольно крупным населённым пунктом. По 
переписной книге 1646 г., здесь значились «крестьянские пятнадцать дворов, 
людей в них сорок семь человек». 

В ходе археологических раскопок, проводимых в 1994–2006 гг. в районе де-
ревень Мордвинцево, Бешенцево, Ближнее Константиново и др., выяснилось, 
что здесь была плотно заселённая местность, на которой располагались много-
численные деревни и сёла.

1 сентября 1909 г. в деревне Бешенцево уездным земством была открыта вторая 
(после шаляпинской) начальная школа. Сегодня это начальная школа №158. 
Здание этого образовательного учреждения является старейшим в Приокском 
районе.

Дом в деревне Бешенцево. 1889 г.Здание школы в деревне Бешенцево 
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Ляхово

П.И. Мельников (А.Печерский)

Впервые о селе Ляхово упоминается в документах конца XVI века в связи с кончиной 
владельца – выходца из Польши. Т.к. поляков издавна на Руси называли ляхами, от-
сюда и первая версия происхождения названия «Ляхово» – по имени (прозвищу) вла-
дельца. Вторая версия происхождения связана с разгромом ляхов в 1608 г. на Слуде. 
Нижегородское войско захватило пленных и «побило» их на месте, где находилось 
сельцо, впоследствии названное Ляхово.

Автором последней версии был известный русский писатель, этнограф, основатель 
нижегородского краеведения и владелец имения – Павел Иванович Мельников, по 
псевдониму Андрей Печерский.

Павел Иванович Мельников, по псевдониму Андрей Печерский (1818–1883 гг.) – извест-
ный русский писатель, этнограф, основатель нижегородского краеведения.
Первым его литературным опытом стала появившаяся в 1840 г. в журнале «Отечествен-
ные записки» беллетристическая зарисовка «Дорожные записки на пути в Сибирь». Но 
когда Мельников пробует свои силы в более серьезном жанре и печатает в «Литератур-
ной газете» повесть «Как праздновал день своих именин Ельпедифор Перфильевич», его 
постигает творческая неудача. Повесть оказывается очень слабой.
Работая на посту чиновника по особым поручениям, Павел Иванович занимался изуче-
нием русского раскола, результатом чего стал огромный рукописный труд объемом в 
тысячу страниц «Отчет о современном состоянии раскола», который позволил получить 
довольно полное представление о старообрядческих скитах и сектах Нижегородской и 
окрестных губерний.
Накопленные знания и жизненный опыт подтолкнули его к возвращению в художествен-
ную литературу. Однако прежде чем опубликовать повесть «Красильников» в журнале 
«Москвитянин», Мельников долго колебался, не решаясь представить на суд читателя 
это произведение под собственным именем. Тогда друг Мельникова, автор «Толкового 
словаря живого великорусского языка» В.И. Даль рекомендовал ему взять литературный 
псевдоним.
Так, с лёгкой руки В.И. Даля русская литература обрела псевдоним одного из своих наи-
более колоритных писателей Андрея Печерского. 
Однако наибольшую славу Мельникову приносят два романа «В лесах» и «На горах» 
(1871–1881 гг.). Над последним он работал, находясь на летнем отдыхе в своём имении 
– сельце Ляхове.  

Изба Василия Большого в д. Ляхово. Рис. А.П. Мельникова

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Воспоминания сына писателя, Андрея Мельникова:

«Близ Нижнего в семи верстах по живописному побе-
режью Оки находилось в полном забросе родовое имение 
моей матери; лет пятнадцать как никто не жил в нём.

Старый, ещё прадедовской постройки, дом пришел в та-
кую ветхость, что жить в нём оказалось невозможно, 
но отца давно манил к себе его родной край, он решил 
восстановить своё заброшенное гнездо. Пока шло вос-
становление, мы поселились на лето 1872 года в Горба-
товский уезд (здесь отец закончил «В лесах» и сделал 
первые наброски «На горах»)…

На следующий год мы жили уже в Ляхове… Мы занимали 
большую крестьянскую избу: в двух половинах избы по-
мещались мать с сестрами и моим младшим семилетним 
братом, а отец поселился в светелке, очень низенькой и 
очень маленькой с одним окном, из которого раскрывался 
чудесный вид. Здесь-то, в этой светелке, крестьянина 
Василья Большого и начаты были им уже в полной об-
работке первые главы «На горах».

Между тем, пришедший в полное разрушение старый 
ляховский дом был разобран, и на его месте началась по-
стройка нового дома. Это была забава отца. В то время 
у него были средства, и дом затеян довольно больших 

размеров. Отец опять повеселел, работал мало и поч-
ти целые дни проводил у строившегося дома, беседовал 
запросто, сидя на лавке рядом с плотниками – «галка-
ми», т.е. уроженцами Галичского уезда Костромской 
губернии. По вечерам любил на деревне разговаривать с 
крестьянами, сидя на завалинке избы Василья Большого. 
Он вообще любил поговорить с мужиком, и между кре-
стьянами у него были даже свои приятели; к числу таких 
приятелей принадлежал местный волостной старшина 
Кононов, с которым он нередко просиживал у себя в ка-
бинете целые часы.

Уютный уголок – усадьба с вековым дремучим старинным 
садом, окруженная дубовыми рощами, раскинувшимися 
по живописным склонам холмов, – Ляхово, это было наше 
маленькое, старое родовое дворянское гнездо… Отец 
любил этот уголок. Здесь он как будто перерождался, 
даже образ жизни его принимал здесь более нормальный 
ход, здесь он не обращал ночь в день, как в Москве, на-
против, вставал чуть не на заре, т.е. в ту пору, когда в 

Москве обыкновенно ложился, работал не ночью, а днем.

С тех пор как мы стали ездить на лето в Ляхово, отец по 
зимам работал меньше, так что его «На горах», можно 
сказать, почти целиком написано в Ляхове».

Ляхово. Усадьба Мельникова-Печерского
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А.П. Мельников
Андрей Павлович Мельников (1855–1930 гг.) – известный нижегородский краевед, старший 
сын П.И. Мельникова-Печерского. Его детские и юношеские годы были связаны с сельцом 
Ляховым – имением его родителей, куда он вместе с ними приезжал отдыхать на лето.

Мельникова называли «Нестором Нижегородской ярмарки». Лучше его историю ярмарки не 
знал никто. Он автор многочисленных публикаций. Наиболее известные из них – книга «Сто-
летие нижегородской ярмарки», «Памятники нижегородской старины», путеводитель для 
экскурсантов «Нижегородская старина». Кроме того, Андрей Павлович оставил интересные 
воспоминания о своем отце. 

А.П. Мельников в пути. Фото М.П. Дмитриева. Конец XIX в.

Приокские земли в Нижегородском уезде
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П.П. Кащенко

Ляхово. 
Психоневрологическая 
больница

Колония Ляхово. Главный корпус. 1902 г.

Молодой энергичный врач, работавший в психиатрической больнице в  
г. Нижнем Новгороде, П.П. Кащенко неоднократно указывал Земской управе 
и Городской думе на необходимость создания больницы для душевноболь-
ных за пределами города. В 1892 г. земство приняло положительное реше-
ние в ответ на просьбу П.П. Кащенко. В 1895 г. были пожертвованы первые 
средства от благотворителей. На деньги братьев Рукавишниковых осенью 
1897 г. был куплен участок земли в 50 десятин близ деревни Ляхово.

Для выбора наиболее подходящего проекта лечебницы П.П. Кащенко был 
командирован за границу. Он посетил психоневрологические больницы и 
колонии в Германии, Франции, Бельгии и Шотландии. Наиболее сильное 

В 1889 г. в Нижний Новгород был приглашен молодой, но уже известный 
врач Петр Петрович Кащенко. 
Приступив к обязанностям заведующего отделением психиатрической 
больницы на Тихоновской улице (ныне ул. Ульянова), он сразу же принялся 
воплощать популярную в то время методику трудотерапии для лечения пси-
хических больных. 
Кащенко впервые в России провел перепись душевнобольных и создал по-
этапную систему психиатрической помощи: 
• больница для лечения острых состояний (ныне – Клиническая психи-

атрическая больница № 1 города Нижнего Новгорода (ул. Ульянова)); 
• больница-колония для хронических больных (ныне – Нижегородская 

областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко (Ля-
хово)), 

• семейный патронаж для выздоравливающих больных (с. Кубинцево 
Балахнинского уезда). 

В 1904 году П.П. Кащенко уехал из Нижнего Новгорода, оставив после себя 
одну из лучших земских психиатрических организаций в России.
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П.П. Кащенко

впечатление на него произвела постановка дела в прусской 
больнице Альт-Щербитц в провинции Саксония. Именно этот 
вариант и был принят за эталон Ляховской колонии. 16 сентя-
бря 1899 г. состоялась закладка первого камня, а через сем-
надцать месяцев, 10 февраля 1901 г., колония была открыта. 

В последующие годы строительство больницы продолжалось. 
Окончательное проектирование проводили архитектор П.П. 
Малиновский и инженер Л.Ю. Бехли. До 1909 г. были постро-
ены ещё пять павильонов в общей сложности на 250 паци-
ентов. На 1 января 1910 г. в больнице состояло 460 больных.

Ветры революции не облетели и Ляховскую больницу. На её 
территории нелегально действовали партийные ячейки боль-
шевиков и эсеров, в которых состояли рабочие и служащие 
колонии. В квартире надзирательницы Е.И. Сахаровой была 
подпольная типография и склад оружия большевиков. 

Скрывавшиеся от полиции нелегалы находили приют на 
квартирах служащих колонии и в павильонах для спокойных 
душевнобольных.

1-я областная (Ляховская) психоневрологическая больница 
успешно работает до настоящего времени.

Колония Ляхово. Посадка картофеля. 1902 г.

Колония Ляхово. Больничная палата

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Колония Ляхово. Павильон на 60 полубеспокойных мужчин. 1901 г.

Колония Ляхово. Павильон для 30 беспокойных женщин. 1902 г.

Колония Ляхово. Психически больной в семье кре-
стьянки на патронаже. 1902 г.

Колония Ляхово. Трудовая терапия в женском от-
делении. 1909 г.
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Александровка
Деревня Александровка основана в конце XVIII – начале XIX в. А.П. Мельников утверждал, что 
в первой половине XIX в. поселение принадлежало Верещагиным. 

В конце XIX в. Александровка принадлежала супруге отставного штабс-капитана Г.Н. Степа-
нова. Григорий Николаевич Степанов придерживался либерально-демократических взгля-
дов и считал, что улучшение жизни народа возможно только через его просвещение. Но в 
деревнях, расположенных на приокских землях, в 1896 г. не было ни одной (!) школы.

В то же время, на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года Ниже-
городская уездная земская управа была удостоена высочайшей награды (диплома 1-й сте-
пени) за успехи в просвещении. 

Свою просветительскую деятельность Г.Н. Степанов начал с решения открыть в Александров-
ке народную библиотеку для местных крестьян.

Наблюдая интерес народа к знаниям, помещик Г.Н. Степанов решил открыть в деревне Алек-
сандровка школу для крестьянских детишек. 

В Нижегородской земской управе для организации школы денег не нашлось, поэтому Григо-
рий Николаевич обратился к благотворителям.

Первую сумму выделил известный своей филантропической деятельностью А.М. Горький. В 
свою очередь, Алексей Максимович предложил обратиться за финансовой помощью к на-
ходившемуся тогда (1903 г.) в Нижнем Новгороде молодому, но уже широко известному рос-
сийским зрителям певцу – Федору Ивановичу Шаляпину. 

Осенним вечером 5 сентября 1903 г. на окраине Нижнего Новгорода, на Острожной площади 
(ныне площадь Свободы), в здании, где в наше время находится Театр оперы и балета им. 
А.С. Пушкина, концертом Ф.И. Шаляпина открывался Народный дом. Это был своеобразный 
народный клуб, который создавался по инициативе А.М. Горького.

После антракта перед началом второго отделения на сцену вышел Н.Н. Иорданский (инспек-
тор народных училищ Нижегородского уезда) и сказал, обращаясь к певцу: «Желая запечат-
леть в памяти нижегородцев вашу отзывчивость к делу просвещения той среды, из которой 
вы вышли, мы решили открыть школу в честь вашего имени в Нижегородской губернии».

Растроганный Шаляпин с благодарностью принял такой необычный подарок, а через не-
сколько дней после концерта обсудил с Горьким и со Степановым дальнейшие планы по 
строительству школы. Встретившись с архитектором П.П. Малиновским, певец попросил его 
спроектировать школьное здание. За основу проекта была взята образовательная концепция, 
предложенная А.М. Горьким. 

После концерта инициаторы строительства Народного дома и школы сфотографировались с 
Шаляпиным. Справа на фотографии под руку с Горьким стоит офицер в долгополом военном 
сюртуке – Г.Н. Степанов.

Ф.И. Шаляпин, А.М. Горький, Г.Н. Степанов на сцене Народного дома. 
Фото М. Дмитриева.1903 г.

Г.Н. Степанов

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Александровка. 
Шаляпинская 
школа

Строительство школы было закончено в 1907 г. Бревенчатое одноэтажное здание получилось 
просторным, с высокими потолками и огромными окнами. Помещений хватило на то, чтобы 
организовать учебу четырех классов.

Степанов с большой рачительностью распоряжался деньгами, даваемыми Ф.И. Шаляпиным 
на организацию учебно-воспитательного процесса. В уютных классных комнатах были по-
ставлены длинные парты, рассчитанные на три места. Помимо общеобразовательных пред-
метов, со временем при школе были введены уроки рукоделия. Один класс был приспосо-
блен для проведения уроков пения и концертов.

Шаляпин приезжал к своим ученикам в Александровку два раза. В первый свой приезд 17 
августа 1909 г. Федор Иванович дал концерт в школе, а во второй (последний) приезд 26 ав-
густа 1910 г. Шаляпин, посетив своих подопечных в Александровке, пригласил их на концерт 
в ярмарочном театре.

Шаляпинская школа.1907 г.

Открытие школы.14 октября 1907 г.
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Шаляпин у школы.1909 г.

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Школа на Мызе принимала детей до 1933 г, после чего в ней было устроено общежитие для 
педагогов. 

Вторая жизнь вернулась к школьному зданию в 1948 г., и еще более десяти лет здесь работа-
ла начальная школа. Однако маленький деревянный дом уже не мог обеспечивать растущих 
потребностей района в образовательных услугах, да и здание порядком обветшало. 

Ввиду этого принимается решение о строительстве на месте шаляпинской школы нового 
здания на 960 мест. Строительство было закончено к 1 сентября 1964 г. 

Так в районе появилась школа №140. Будучи наследницей школы имени Ф.И. Шаляпина, она 
может претендовать на «звание» самого первого образовательного учреждения в Приокском 
районе.

В классе. 1907 г.

Ученики школы. 1908–1909 гг.
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Г.Н. Степанов с учениками. 1911 г.

Ученики школы. 1909 г.

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Слуда Приокская Слуда – это замечательный, изумительный по своему величию и красоте памят-
ник природы и представляет собой крутой берег Оки от Молитовского моста до Карповского 
моста. В словаре В.И. Даля слуда – «высокий, обрывистый берег». Есть упоминание о «слу-
де» у Мельникова: «высокая зелёная слуда нагорного берега, отражаясь в прибрежных стру-
ях, кажется нескончаемой, ровно смоль черной полосой…» Здесь слово «слуда» пишется не 
с прописной, а со строчной буквы. Дело в том, что в 1875–1881 гг., когда создавался роман 
«На горах», этот высокий бугристый, поросший лесом берег еще не носил официального на-
звания Слуда. Лишь к 80-м гг. ХIХ в. место, где находились соляные склады и пристани купца 
Бугрова на берегу Оки, получило название – поселок Слуда.

Урочище Слуда вошло в историю Нижегородского края событиями 1608 г., когда на Слуде 
нижегородцы разгромили отряд «воровских людей» Лжедмитрия II, легендами о злых раз-

Слуда. Общий вид местного пароходства. Фото М. Дмитриева, конец XIX в.

Общий вид Слуды у берега Оки. Фото М. Дмитриева, конец XIX в.
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бойниках и яркими литературными зарисовками П.И. Мельникова-Печерского. Здесь 2 мая 
1894 г. впервые в Нижнем Новгороде был отпразднован Международный день трудящихся. 
В праздновании этого дня приняли участие около пятнадцати рабочих Курбатовского завода. 
Здесь же, на Слуде, была проведена маёвка и в 1898 г., причём на этот раз возле самой реки. 
Для конспирации участники маёвки добирались к месту встречи на лодках.

В начале ХХ века по территории Слуды началось строительство ветки Московско-Казанской 
железной дороги. Проектировщики дороги должны были решить одну из самых серьезных 
проблем этой местности – опасность схода оползней. Были спланированы береговые скло-
ны, сооружены подпорные стенки. Для борьбы с грунтовыми и атмосферными водами были 
проложены водоотводящие штольни. В 1903 г. строительство нижегородского участка Ка-

Слуда. Вид нагорной части г. Нижнего Новгорода. Фото М. Дмитриева, 1902 г.

Общий вид подпорных стенок на 280-й версте

Строительство железной дороги. Фото М. Дмитриева. 1902 г.

Общий вид работ на обвалах на 279 – 280-й версте

Приокские земли в Нижегородском уезде
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занской железной дороги было закончено. Живописные окрестности Слуды огласили гудки 
паровозов и перестук вагонных колёс. 

Движение поезда в пределах Слуды приводило в трепет пассажиров. Газета «Волгарь» по-
местила статью, в которой подробно описывались первые версты нового пути глазами ре-
портера и пассажиров: «…Мне впервые пришлось ехать в вагоне по окскому косогору… Для 
любителей сильных ощущений переезд весьма любопытный. Кажется, вот-вот малейшая 
потеря равновесия, и весь поезд кувырком-кувырком с почти отвесной нескольких десятков 
сажен кручи в Оку. Зато виды могут удовлетворить даже избалованного туриста…»

В настоящее время часть железной дороги вдоль берега Оки ликвидирована. Конечный 
пункт железнодорожного транспорта был на станции «Мыза».
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Мыза.
Ровнедь. 
Дачники  

В 1792 г. выходец из Лифляндии (Латвии) Карл Максимович Ребиндера купил сельцо Ляхово. Затем 
предприимчивый хозяин недалеко от своего имения на месте, где сегодня стоит завод НИТЕЛ, основал 
молочную ферму. Большинство её работников были латышами. Они и назвали ферму на прибалтий-
ский манер – «мыза». Ферма просуществовала до перехода Ляхова в собственность П.И. Мельникова. 
После проведения вдоль Оки шоссейного тракта на Арзамас и Муром в 80-х гг. ХIХ в. на месте молочной 
фермы был построен постоялый двор. 

В конце XIX в. состоятельные нижегородцы летние месяцы проводили в сельской местности (дворяне 
– в имениях, публика попроще отправлялась в деревню или выезжала на пикники). Изобретательный 
владелец мызинского трактира для привлечения посетителей обустроил место (павильон) для прове-
дения пикников. Павильон располагался на площадке, находившейся над отвесно обрывающимся бе-
регом Оки. Называлось это место Ровнедь (от слова «ровно»). Можно предположить, что это местность 
напротив остановки «Трамвайное кольцо», вероятнее всего, за памятником участникам первых маёвок.

Мыза 1916 г. Строительство завода «Сименс и Гальске»

Мыза. Мост над железной дорогой

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Любители загородного отдыха по достоинству оценили красоты Окского откоса, и с 90-х гг. на Мызе 
завязывается дачное строительство.

Ожидая больших прибылей, за дело берутся предприниматели, из-за которых цены на земельные 
участки резко взлетают вверх. К 1895 г. на Мызе появляется посёлок, застроенный одно- и двухэтаж-
ными бревенчатыми дачами. Выполненные в модном в то время архитектурном стиле «модерн», дома 
поражали дачников и окрестных крестьян своими фантастическими формами. 

Начинает процветать сдача дачных домов в аренду на месяц или на сезон. Помимо Мызы дачные по-
сёлки строятся также в районе деревни Александровки (Александровские дачи), на Малиновой Гряде 
и на Щелоковском хуторе.

Развитию дачного строительства способствовала организация пригородного железнодорожного сооб-
щения по железной дороге «Нижний Новгород–Казань». Поезда останавливались на станции «Мыза».

Мыза. Дачный поселок

Мыза. Дача А.Н. Коновалова
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Мызинские дачи на ул. Горная

Дачи напротив Райисполкома

Станция «Мыза»

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Развитию дачного дела способствовало и открытие в 1896 г. «Обществом финляндского 
легкого пароходства» пригородного сообщения по реке Оке. Между Нижневолжской набе-
режной Нижнего Новгорода и Мызой начинают курсировать паровые пассажирские катера, 
которые изготавливались неподалёку, в посёлке речников Слуда, в мастерской финлянд-
ского легкого пароходства. 

Эти юркие, крепкие судёнышки, получившие у нижегородцев название «финляндчиков», 
имели небольшие габариты и позволяли перевозить до 170 человек. «Финляндчики» были 
настолько надежными и практичными, что эксплуатировались до 50-х гг. XX в., а словом 
«финляндчик» в Нижнем Новгороде до сих пор называют небольшие теплоходы, обслужи-
вающие пригородные линии. 

Пристань «Мыза». 1954 г.

Пляж у пристани «Мыза» 
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Д. Н. Смирнов. О пригородном сообщении по Оке:

«...Особенно же довольны были горожане каботажным плаванием по Оке в перевозных миниа-
тюрных, изящных «финляндских» пароходиках.

Твердого расписания не было. Отваливали, когда достаточно наберется публики. Финляндец-
капитан стоял на мостике, кричал на ломаном русском языке пристанскому приказчику-финну: 
«Пассажиров больше нэт?» И, если с пристани отвечали «Нэт», то следовал приказ: «Ход впе-
ред!» 

Плохое знание русского языка приводило иногда к курьёзам. Все финны-капитаны командовали 
под общий смех пассажиров: «Задний ход – вперед!..»

Пляж у пристани «Мыза» 

Пристань «Мыза»

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Щелоковский
хутор

С 50-х годов XIX в. популярным у нижегородцев местом для народных гуля-
ний во время Троицы стал район лесного массива Марьина Роща. Велико-
лепный лесной массив приглянулся и городским властям. 

На поляне, которая примыкала к проезжей дороге на Марьину Рощу, быв-
шим нижегородским полицеймейстером Махотиным был построен хутор, 
положивший начало дачному делу. Впоследствии хутор взял в аренду ку-
пец-бакалейщик Щелоков.

С конца 80-х годов у хутора Щелокова город стал продавать участки для 
строительства дач – так на территории Приокского района появился еще 
один населенный пункт. Его особенность заключалась в том, что это был 
посёлок дачного типа.

Поездка на автомобиле на Щелков хутор, 1907 г.

М.П. Дмитриев
Максим Петрович Дмитриев (1858–1948 гг.) – известный всей России фото-
граф.
Имя М.П. Дмитриева было неразрывно связано и с Приокским районом. 
Имея дачу на Щелоковском хуторе, он не только отдыхал здесь. 
Десятки его работ посвящены замечательным Окским пейзажам, по ним 
можно представить, как строилась Казанская железная дорога, как вы-
глядел дом П.И. Мельникова-Печерского в Ляхове и дачи на Мызе и Слуде. 
Благодаря М.П. Дмитриеву, мы имеем возможность увидеть строительную 
площадку телефонного завода «Сименс и Гальске» и его первых рабочих и 
многое другое.
Максим Петрович был дружен с сыном писателя А. Печерского Андреем 
Павловичем Мельниковым, а тот, будучи членом Нижегородской губернской 
ученой архивной комиссии, часто сопровождал его в фотографических экс-
педициях по Нижегородской губернии, благодаря чему мы можем получить 
представление о старообрядческих скитах, тихоструйном Керженце и типах 
заволжских старообрядцев.  
Максим Петрович был гостеприимным хозяином и часто принимал у себя 
на даче гостей.
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М.П. Дмитриев

На даче

«...Мой дед Иван Николаевич Кузнецов – старший объ-
ездчик Приокского лесного хозяйства – в начале 1900-х 
годов одним из первых построил дом около выложенной 
булыжником дороги, которая вела на Анкудиновку. Моя 
мама рассказывала мне, что в то время на этом участ-
ке Щелоковского хутора, определяемом треугольником 
между нынешними школой №135, санаторно-лесной шко-
лой и Академией министерства внутренних дел, был лес, 
принадлежавший городской управе Нижнего Новгорода. С 
начала 1900-х годов город начал здесь продажу земельных 
участков, и после этого стал строиться дачный посёлок. 
Здесь стояли дома с верандами, на которых дачники те-
плыми летними вечерами пили чай с вареньем. Вокруг до-
мов были разбиты яблочные и вишневые сады с посадками 
малины, смородины и крыжовника. Кое у кого были пасеки.

Самым представительным строением на Щелоковском 
хуторе в то время был большой двухэтажный дом Ти-
мина – владельца гужевого транспорта в Нижнем Нов-

городе. На его участке помимо дома был фруктовый сад, 
пасека, баня, конюшня и сторожка. Каждое утро хозяину 
закладывали бричку, и он уезжал в город, а к вечеру воз-
вращался обратно. Кроме предпринимателя Тимина, дачи 
на Щелоковском хуторе имели городской архитектор, 
несколько купцов и крупных чиновников. В погожие дни 
дачники ходили купаться на Кову, собирали грибы, варили 
варенье. По вечерам собирались шумные компании, играли 
в карты, танцевали под граммофон, пели песни. 

Среди дачников большим уважением и известностью 
пользовался фотограф М.П. Дмитриев. Будучи маленькой 
девочкой, моя мама со своей мамой, а моей бабушкой хо-
дила к Дмитриевым на дачу в гости к его прислуге и пили 
там чай с сотовым медом. К самому Дмитриеву из Ниж-
него Новгорода приезжало много гостей. Говорят, что у 
него бывал даже Ф.И. Шаляпин, когда посещал свою школу 
в Александровке».

Воспоминания В.Н. Старосельской – внучки первого лесника на Щелоковском хуторе:

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Строительство 
телефонного завода. 
1915–1917 гг.

В 1915 году Акционерное общество русских электротехнических заводов 
“Сименс и Гальске” получила от российского правительства многомилли-
онную долгосрочную ссуду для строительства телефонного завода.
В условиях войны русское командование поставило перед Главным воен-
но-техническим управлением вопрос об увеличении производства средств 
связи. “Сименс и Гальске” в свою очередь, изучив возможности для строи-
тельства и успешного функционирования завода, пришло к выводу, что его 
надо строить в Нижегородской губернии.
Завод было решено строить на Мызе. В пользу этого были и близость бу-
дущего предприятия к городу, расположенное неподалёку товарищество 
«Мазут», проходящая всего в нескольких десятках метров железная дорога 
и удобное пароходное сообщение.

План участка для завода «Сименс и Гальске», 1916 г.

Строительство завода. На переднем плане бараки для рабочих, 1916 г.
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Под территорию завода была отведена значительная часть 
дачного посёлка Мыза. Заводские цеха строились на месте 
дач, а некоторые из них использовались для административ-
ных зданий.
В конце зимы 1915 г. администрация будущего телефонного 
завода прибыла из Петрограда в Нижний Новгород. Контора 
строящегося предприятия разместилась в одноэтажном бре-
венчатом доме №46 по Полевой улице (ныне улица М. Горь-
кого). 
 Весной 1915 г. началась подготовка строительной площадки. 
Ляховские мужики соорудили несколько больших сараев для 
хранения строительных материалов. 

В спешном порядке было построено 9 бараков – временное 
жильё для строителей.
Закладка первого камня в основание завода произошла 1 ав-
густа 1915 г.
Каменщик Н. Шишкин. Из воспоминаний: «...В то время 
такие дела без молебствий не проводились. Собралась 
«избранная» публика: представители акционерного об-
щества: архитектор Серк, инженер Каменский, управля-
ющий Шаповалов, главный кассир Морозов, начальник рас-
четного стола Нестеров и много попов. Когда я заложил 
кирпичи, директор Ган взял у меня молоток и три раза 
стукнул по ним...»

Контора «Сименс и Гальске» на ул. Полевой, 1915 г. Каменщик Н. Шишкин

Рабочие телефонного завода

Приокские земли в Нижегородском уезде
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Строительство разворачивалось одновременно на двух стро-
ительных площадках. На одной из них возводился завод со 
всей своей инфраструктурой: двумя производственными зда-
ниями, силовой станцией.

Чуть южнее завода размещалась вторая площадка – здесь 
шло строительство рабочего поселка.

В «Билете», выданном строительным отделением Нижего-
родского губернского правления Акционерному обществу 
«Сименс и Гальске» от 26 ноября 1916 г., запрещалось спу-
скать в р. Оку отработанные воды и предлагалось вывозить 

нечистоты на участок, «удаленный от жилого района, таким 
образом, чтобы чистота воздуха жилого района не страдала от 
свалки нечистот».

К весне 1916 г. началось формирование производственных 
мастерских, полным ходом шла подготовка к производству. 
Производственные мастерские размещались в двух зданиях: 
в трёхэтажном и одноэтажном.

22 января 1917 года фабричная комиссия Нижегородской 
губернии оформила протокол осмотра нового электротехни-
ческого завода и признала его годным к эксплуатации. 31 ян-

Силовая станция, 1917 г.

Инструментальный склад, 1918 г.
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варя 1917 года руководство завода получило разрешение на 
эксплуатацию завода.

Первая партия готовых военно-полевых телефонов в количе-
стве 1400 комплектов была сдана Главному военно-техниче-
скому управлению 12 мая 1917 г.

При заводе был построен рабочий посёлок, «состоящий из 16 
жилых домов (деревянных), бани и потребительской лавки с 
пекарней.

Для обеспечения людей и производства водой, а также для 
противопожарных нужд была построена водонапорная башня 

и водопровод. Воду брали из Оки. Особо оговаривались ме-
роприятия по пожарной безопасности: наличие достаточного 
количества пожарных кранов, несгораемых лестниц и выход-
ных дверей, которые «открываются наружу».

Имелась также пожарная команда и вольная пожарная дру-
жина из рабочих и служащих.

Так на территории Мызы было построено первоклассное по 
тому времени предприятие. Престижный в прошлом дачный 
поселок стал одним из самых передовых в техническом от-
ношении промышленных центров Нижегородской губернии.

Участок сборки телефонных аппаратов, 1922 г.

Бывшая мызинская дача  используемая под жилье строителями завода. 1915 г. Фото М. Дмитриева

Приокские земли в Нижегородском уезде
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От Нижегородского 
уезда  
к Ворошиловскому 
району.
1917–1940 гг.

1917 г. стал переломным для России. Революционные перемены коренным 
образом изменили уклад жизни в стране.

Завод «Сименс и Гальске» в 1918 г. был национализирован. Крестьяне раз-
делили помещичьи земли. 

Кардинальным образом изменился и статус местности, на которой нахо-
дился телефонный завод. Постановлением президиума губернского Сове-
та рабочих крестьянских и красноармейских депутатов от 6 июля 1923 г. 
были «включены в черту города территории телефонного завода (бывшая 
дачная местность Мыза), Марьина Роща с прилегающими лугами, земли 
по берегу Оки бывшего общества «Мазут» (Слуда) и «Сименс и Гальске». 

Около конторы телефонного завода, 1917 г.

Карта Нижегородского уезда, 1926 г.
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С 30 января 1923 г. с личного согласия председателя Совнар-
кома В.И. Ленина Нижегородский телефонный завод стал но-
сить его имя.

В период первой пятилетки (1928–1933 гг.) была проведена 
реконструкция завода и предприятие преобразовалось в Ни-
жегородский радиотелефонный комбинат. 

2 мая 1929 г. началось грандиозное строительство. Штабом 
стройки стала бывшая дача рядом с заводской проходной, 
около которой был выставлен огромный щит с ежедневно ме-
няющимися показателями хода строительства. Возводились 
три новых производственных здания, административное зда-
ние и др. Острой проблемой было оснащение завода новыми, 

более производительными и мощными станками. Но для них 
требовался переменный ток. Тогда принимается решение свя-
зать новое производство с источниками переменного тока от 
городских сетей, а также от строящегося Автозавода. В крат-
чайший срок эта задача была успешно решена путем провод-
ки двух воздушных линий и прокладки кабеля по дну Оки. 

К 1932 г. реконструкция была завершена. В годы первой пя-
тилетки завод приступил к производству радиостанций для 
оборонных нужд и для радиолюбителей. С 1 января 1934 г. 
завод был преобразован в предприятие союзного значения и 
стал называться Государственным радиотелефонным заводом 
имени В.И. Ленина.

Строительство главного корпуса завода  и контора стройки. 1931 г.

Главная проходная телефонного завода

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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Прокладка кабеля через Оку, 1934 г.

Контора завода, 1931 г.

Панорама завода, 1934 г.
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Вид на главное здание ЦВИРЛ. Слева телефонный завод, 30-е годы

Конструкторское бюро ЦВИРЛа, 30-е годы

      ЦВИРЛ

В 1918 г. В.И. Ленин подписывает «Положение о радиолаборатории с мастерской», по которому 
Нижний Новгород становится научным центром советской радиотехники. В город приезжают ве-
дущие ученые-радиоспециалисты: В.П. Вологдин, Л.Ф. Шорин, Лебединский, Остряков. Они при-
нимают участие в создании Нижегородской радиолаборатории (НРЛ). Перед НРЛ ставится задача 
организации производства, которое бы могло обеспечить не только изготовление необходимых 
стране радиоламп, но и решать вопросы технической разработки и конструктивного исполнения 
радиопередатчиков дальнего радиуса действия. Возглавлял Нижегородскую радиолабораторию 
(НРЛ) с 1919 г. М.А. Бонч-Бруевич. 
Лаборатория просуществовала в Нижнем Новгороде до 1928 г., затем она была реорганизована в 
Центральную военно-индустриальную радиолабораторию (ЦВИРЛ). Основной задачей этой орга-
низации стала разработка и выпуск радиостанций для Красной Армиии. Разместилась ЦВИРЛ в 
новом, специально для нее построенном здании на Мызе. В нем располагались и лаборатории, и 
цеха ЦВИРЛ, которой в 1933 г. по просьбе коллектива было присвоено имя М.В. Фрунзе. 

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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С 1929 г. ЦВРЛ становится основным разработчиком новых 
образцов радиостанций для радиозавода им. В.И. Ленина.
Большое внимание уделяется разработке и изготовлению 
радионавигационной аппаратуры для судов и самолетов. 
На «Радиополе» – экспериментальной площадке НРЛ, рас-
положенной около деревни Щербинки, недалеко от радио-
телефонного завода им. В.И. Ленина, был построен аэродром 
ЦВИРЛ. Авиация использовалась для испытания навигацион-
ной аппаратуры.
Воспоминания В.А. Ефимычева: «...Аэродром находился 
на территории, где в наше время располагается завод 
«Термаль» и частично жилой массив Щербинки–I. Кроме 

испытательной базы для авиационных радиостанций, 
здесь в 30-х годах размещался Горьковский городской 
аэроклуб, где молодежь изучала летное дело. Авиаспорт 
пользовался большой популярностью среди молодых ра-
бочих радиотелефонного завода, которые после работы 
осваивали полёты на планерах, самолетах, занимались в 
парашютном кружке. 
С середины 30-х годов на аэродроме проводились городские 
праздники, посвященные Дню авиации (18 августа). На 
поле собирались толпы зрителей. Играла музыка, в ларь-
ках продавали ситро и бутерброды. Над полем проходили 
показательные выступления учлётов: парили планеры, 
совершая фигуры высшего пилотажа, с оглушительным 

Общий вид ЦВИРЛ (завод 326). Слева внизу дома Старого поселка и Арзамасское шоссе. Конец 30-х годов

День авиации на Мызинском аэродроме. 1930 г. Фото Н. Капелюша



35Фотолетопись Приокского района

лет 1935-2015

рёвом проносились самолеты. Демонстрировали свое уме-
ние и парашютисты. Желающих катали на самолёте...»
В 1937 г. цвирловцы помогли обеспечить осуществление 
перелёта самолета АНТ-25 под командованием В.П. Чкалова 
в США. Они разработали и создали комплекс приборов для 
радиоориентирования. Аппаратура, предоставленная лабора-
торией, работала безупречно.
Коллектив завода имени В.И. Ленина выдвинул кандидатуру 
В.П. Чкалова в депутаты Верховного Совета Союза СССР перво-
го созыва. Восемнадцать раз он выступал перед трудящимися 
города Горького, в том числе и перед рабочими и служащими 
Ворошиловского района.

В 1939 г. по решению Наркомата Авиационной Промышленно-
сти ЦВИРЛ была преобразована в Горьковский Государствен-
ный Союзный завод № 326 имени М. В. Фрунзе.
В 1946 г. на заводе создано Центральное конструкторское 
бюро (ЦКБ-326) на базе отдела главного конструктора и инже-
нерно-технического персонала цеховых лабораторий. На базе 
ЦКБ-326 образован Научно-исследовательский институт №11 
(ННИПИ «КВАРЦ»). После реорганизации ЦКБ-326 на заводе 
образовалось два разрабатывающих отдела: 1) №4, который 
специализировался на разработке и модернизации радиоиз-
мерительной техники (в последствии КБ «КВАЗАР»);
2) №20, который разрабатывал изделия специальной темати-
ки (в последствии НИИИС имени Ю.Е. Седакова).

Группа сотрудников ЦВИРЛ на аэродроме 

В.П. Чкалов на митинге у клуба им. П.П. Кринова

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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На 1928 г. пришелся очередной этап включения мызинских земель в состав Нижнего Новгорода. Постановлением исполкома губерн-
ского Совета РК и КД от 21.01.1928 г. «в черту Большого Нижнего Новгорода… включены были также деревни Александровка и Дубен-
ки из Печерской волости Нижегородского уезда». 
Постановлением президиума исполкома краевого Совета от 27.05.1930 г. территория города была разделена на районы: Свердловский 
– вся нагорная часть (сюда вошли также Мыза, Слуда, Щелоковский хутор, Марьина Роща, Александровка и Дубенки), Канавинский и 
Сормовский районы.

21 февраля 1935 г. постановлением президиума исполкома краевого Совета РК и КД 
из Свердловского района были выделены Куйбышевский и Мызинский подрайоны. 

15 января 1936 г. по постановлению Горьковского крайисполкома (городом Горьким Нижний Новгород стал в 1932 г.) Мызинский рай-
он был переименован в Ворошиловский.

Карта г. Горького, 1939 г.
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Старый
поселок

В конце 30-х годов административным центром Ворошиловского района являлся Старый 
поселок, на территории которого были сосредоточены все районные учреждения и располо-
жены оба ведущих предприятия района: завод им. Ленина и ЦВИРЛ им. М. В. Фрунзе.

Первые дома на территории Старого поселка были возведены еще в 1915 г. при строитель-
стве завода «Сименс и Гальске». В период с 1915 по 1920 г. было возведено 23 двухэтажных 
здания для рабочих и инженерно-технического персонала завода. Эти дома отличались не-
обычной архитектурой.

Эти здания с просторными мансардами и оригинальной линией крыш очень напоминают 
дома западноевропейского типа. В этом нет ничего удивительного, поскольку и дома, и весь 
посёлок проектировало латышское инженерно-архитектурное бюро Л. Серка, контора кото-
рого находилась в Риге.

Магазин Старого поселка 

Старый поселок со стороны Арзамасского шоссе

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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Необычной была и внутренняя конструкция некоторых до-
мов. Так, на улице Подгорной в домах с №4 по №7, предна-
значенных для проживания руководителей завода, угловые 
квартиры были двухуровневые. На первом этаже при входе 
располагался большой зал, к которому примыкали кухня, 
комната и чулан. Винтовая лестница вела на второй этаж, где 
размещались просторные комнаты. 

В 30-е гг. в таких квартирах жило не только заводское началь-
ство. В качестве премий за ударный труд двухэтажные квар-
тиры предоставлялись передовикам производства.

В двухэтажном деревянном здании рядом с пожарной калан-
чой (на углу современной улицы Шапошникова и проспекта 
Гагарина) находились основные руководящие органы: райком 
ВКП(б) и районный исполнительный комитет Совета. Это зда-
ние было снесено после войны в середине 50-х годов.

Первая школа в Старом поселке была организована в 1917 г. в 
подвальном помещении конторы завода. С 1921 г. начальная 
четырёхклассная школа переносит свои занятия в двухэтаж-
ное деревянное здание на улице Подгорной. На первом эта-
же проводились уроки, а на втором жили учителя и рабочие 
телефонного завода. 

Старый поселок, ул. Кринова, 3. 1950 г.

Старый поселок, ул. Подгорная, 4. Здесь размещалась первая школа поселка
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В 1927 г. жильцов выселили. Их квартиры превратились в 
классы. В 1929 г. школа становится фабрично-заводской се-
милеткой.

 После реконструкции завода им. В.И. Ленина количество ра-
бочих и членов их семей на Мызе резко увеличилось. Встал 
вопрос об открытии новых школ. Завод ускоренными темпами 
строит на своей территории здание школы фабрично-завод-
ского ученичества (ФЗУ).

В отличие от практиковавшейся на заводе ускоренной про-
цедуры подготовки рабочих непосредственно в цехах, которая 
занимала всего лишь два месяца и давала минимальные зна-

ния и умения, обучение в школе ФЗУ было рассчитано на три 
года. Предполагалось, что за это время выпускники должны 
стать квалифицированными слесарями, токарями, фрезеров-
щиками.

В декабре 1933 г. в только что сданной школе ФЗУ обосно-
вались сразу два учебных заведения: школа-десятилетка с 
улицы Подгорной заняла 2-й и 3-й этажи, а на первом этаже 
разместилась школа ФЗУ со своими классами и мастерскими.

В марте 1917 г. на телефонном заводе был создан заводской 
комитет, а при нём культурно-просветительная комиссия под 
председательством большевика П.П. Кринова. 

Первый райсовет. Находился справа от здания ФЗУ Здание школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ)

Уроки в средней школе №2 (45) Ворошиловского района в здании ФЗУ. 1935–36 гг.

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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К 1927 г. к десятилетию Октябрьской революции было ре-
шено построить отдельное здание (клуб), приспособленное  
специально для культурно-просветительской деятельности. 
В этом же году клубу было присвоено имя первого большеви-
ка телефонного завода Петра Петровича Кринова.

Здание клуба им. П.П. Кринова представляет собой сво-
еобразный архитектурный памятник первой четверти ХХ 
в. В то время в архитектуру вошёл в моду конструктивизм. 
Клуб им. П.П. Кринова внешними очертаниями напоминает 
дом-трактор – за счёт симметричного сочетания разных по 
размерам объёмов. К большому центральному объёму, в ко-

тором разместился зрительный зал и основные помещения 
для кружковой работы, примыкают четыре «колеса» – малые 
объёмы, с комнатами, предназначенными для занятий твор-
ческих коллективов.

Зимой, весной и осенью каждую неделю в клубе демонстри-
ровались кинофильмы. Вплоть до 60-х гг. клуб им. П.П. Кри-
нова продолжал оставаться единственным крупным центром 
культурно-просветительной работы в районе.

В 1920 г. на месте, где позже был построен клуб им. П.П. Кри-
нова, располагался небольшой бревенчатый дом, в котором 
располагались фельдшерский и повивальный пункты. 

Клуб им. П.П. Кринова, 1927 г.

В зале клуба им. П.П. Кринова
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Для удовлетворения все возрастающей потребности населе-
ния в медицинской помощи было принято решение о стро-
ительстве амбулатории с переносом здания на новое место. 

К весне 1928 г. амбулатория – большой одноэтажный кирпич-
ный дом с печным отоплением – вступила в строй. Здесь раз-
мещались терапевтический, хирургический, ушной и глазной 
кабинеты. Поскольку специальной лечебницы для детей в 
Старом посёлке не было, при амбулатории открыли и детский 
бокс. В 1935 г., в связи с образованием Мызинского района, 
бюджет на нужды здравоохранения был увеличен почти в два 
раза, и амбулатория переименовывалась в поликлинику №1. 

В 1941 г. здание поликлиники было надстроено вторым эта-
жом и присоединено к центральному отоплению.

Если вопрос об охране здоровья взрослого населения, начи-
ная с 1915 г., на Мызе хоть и медленно, но всё-таки решал-
ся, то проблема оказания специализированной (отдельно от 
взрослых) медицинской помощи детям долгое время не рас-
сматривалась. Только весной 1935 г. Президиум Городского 
Совета города Горького принял решение об отводе участка в 
Мызинском районе «у Тобольских казарм в трамвайной пет-
ле» для городской детской клинической больницы. В июле 
1939 г., в соответствии с запланированными сроками, боль-
ница в трёхэтажном каменном здании вступила в строй.

Амбулатория, 1928 г.

Гинекологический кабинет в поликлинике № 1

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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Пожарная часть телефонного завода. Располагалась справа от ФЗУ

В доме на ул. Подгорная. 1929 г.

ЦВИРЛ. Слева телефонный завод, смотровая башня по-
жарной части, райсовет, ФЗУ. Середина 30-х годов
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Новый
поселок

В период первых пятилеток на территориях, вошедших в состав Ворошиловского района, 
разворачивается массовое жилищное строительство. 

В 1929–1930 гг. в районе Караваихи (местность в районе современных ул. Медицинской, 
Терешковой, Корейской и пр. Гагарина) возводится Новый посёлок, по жилплощади значи-
тельно превышающий Старый посёлок. 

Сначала были возведены 24 дома Рубленого поселка. Вслед за Рубленым в 1931–1932 гг. 
были построены 13 домов Каркасного посёлка, а в 1932–1938 гг. 19 домов Щиткового посел-
ка. Три этих посёлка – Рубленый, Каркасный и Щитковый – стали называть Новым посёлком 
(ныне это улицы Арсеньева, Батумская, Бонч-Бруевича, Столетова, Елисеева, Пятигорская, 
Вологдина).

Вид с берега р. Ока на Новый поселок (ост. Музей района). 30-е годы

Новый поселок, ул. Инженерная. 1931 г. (справа Арзамасское шоссе и парк)

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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В каждом доме Нового посёлка было по восемь двух-, трёх-
комнатных квартир, электрическое освещение, водопровод и 
канализация; правда, центрального отопления, горячего во-
доснабжения, как и ванных комнат, не было. 

Большинству семей полагалась не отдельная квартира, а 
лишь комната площадью 18 кв. метров в коммунальной 
квартире. Таким образом, в одной квартире, как правило, 
жили две–три семьи. Кухня, туалет и коридор были места-
ми общего пользования. Особенно оживленной территорией 
была кухня. Здесь посередине помещения стояла плита, ота-
пливаемая дровами и предназначавшаяся как для обогрева 
помещения, так и для приготовления пищи. В плиту сбоку 

был вмонтирован бак для нагрева воды, что в какой-то степе-
ни решало проблему отсутствия централизованного горячего 
водоснабжения. Кроме плиты, для приготовления пищи ис-
пользовались также керогазы, керосинки и примуса.

Учительница школы №32 Инна Ивановна Спирина, вырос-
шая в Новом поселке, вспоминает: «Из всей мебели гла-
венствующее место занимал круглый стол с массивны-
ми резными ножками. Он, как правило, стоял посередине 
комнаты. За этим столом собирались во время празд-
ника, да, в общем, и ежедневно за ним ели, обсуждались 
новости, играли и т.д. По вечерам собиралась при свете 
висящего абажура вся семья. Отец читал газету, мать 

У детского сада на ул. Инженерная. 1932 г.

Караваиха. У «щитковых домов»
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шила на швейной машинке, дети учили уроки… Всё делали 
за одним столом, так как стол был один на всех...Диваны 
и кресла были лишь у состоятельных людей…Престиж-
ным считалось держать в доме фикус – это было очень 
распространенное и очень модное растение тех лет…»

Приближалась 20-я годовщина Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Возведение величественных 
зданий должно было показать народу успехи социалистиче-
ского строительства. В Ворошиловском районе первый капи-
тальный жилой дом с парадным внешним видом появился 
в 1937 г. Это был дом №116 вдоль современного проспекта 
Гагарина. Огромное пятиэтажное здание, стилизованное 

под итальянское палаццо эпохи Ренессанса. Внушительных 
размеров 47-квартирный дом смотрелся гигантом рядом со 
скромными двухэтажными домами Нового посёлка. Большие 
светлые комнаты с паркетными полами, просторные перед-
ние, кухни, туалеты и ванные комнаты, отделанные кафель-
ной плиткой, возрождали забытый интерьер дореволюцион-
ных квартир зажиточных горожан. 

Но многоквартирный дом №116 не стал началом массового 
строительства капитальных жилых зданий. В эти годы из-за 
недостатка средств по-прежнему приходилось довольство-
ваться малоэтажными деревянными постройками со скром-
ными фасадами и интерьерами.

Дом № 116

Талоны на продукты. 1931 г.

1931 г.

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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В 1935 г. было открыто новое здание школы №48 на Кара-
ваихе.

Но введение в строй школы №48 тоже не решило проблемы 
с ученическими местами. Школьное строительство на Новой 
стройке не успевало за строительством жилья. Если 1 сен-
тября 1935 г. за парты в школе №48 сели 1565 детей, то на 1 
января 1936 г. общее число учеников составило уже 1924 че-
ловека. Жизнь властно диктовала необходимость строитель-
ства новой школы, и к 1 сентября 1937 г. она была построена. 
Это была школа №114 имени В.В. Маяковского.

В новое здание 114-ой школы были частично переведены из 
школ №№45 и 48 учащиеся, которые жили в домах, располо-
женных вблизи школы им. В.В. Маяковского. Однако и этих 
трёх новых школ было недостаточно. Тогда под неполную 
школу №32 было передано здание, построенное для детских 
яслей. Сегодня это школа №56.

К 1940 г. дети, жившие в Ворошиловском районе, обучались 
в трёх средних школах: №№ 45, 48, 114, одной неполной 
(№32) и одной начальной на Слуде.

Школа №45

Школа № 48
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Памятник И. Сталину у входа парк, 50-е годы

Вход в парк со стороны Мызы

Парк на Оке

История парка началась в ХIХ в., с того времени, когда хозяин Мызинского по-
стоялого двора, облюбовав Ровнедь – одно из красивейших мест на Окском от-
косе, – устроил на этой территории павильон для нижегородцев, приезжавших 
сюда по воскресным дням на пикники. Место полюбилось горожанам, и город-
ская управа задумала разбить здесь сад для отдыха. Было принято решение 
засадить пустующую территорию окского откоса над посёлком Толмачевкой со-
снами, а для этого дела привлечь «младое племя» – нижегородских учеников.   

И вот в 1903 г. несколько десятков гимназистов – мальчиков и девочек – при-
были на подводах к пустырю, чтобы заняться устройством будущего сада. Так 
появился небольшой, всего в 2 гектара, сад, которому было дано звучное назва-

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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ние «Швейцария». В наше время это участок парка от трам-
вайного кольца до остановки «Музей района».

К 20-летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в 1937 г. площадь парка была увеличена почти в два 
раза – до 3,5 гектара за счет Арзамасского шоссе. Тогда к 
парковой зоне был присоединен край тракта с росшими на 
нём 150-летними берёзами. Сад был огорожен деревянной 
оградой. Для входа и въезда было устроено двое ворот и три 
калитки. Вдоль изгороди высадили до 100 лиственных дере-
вьев и около 150 штук кустарника. До Великой Отечественной 

войны парк официально назывался «Сад имени П.П. Крино-
ва». Над ним установили шефство комсомольцы завода им. 
В.И. Ленина. Молодежи полюбился красивый сад над Окой. 
Здесь работал летний деревянный кинотеатр на 300 мест. Не-
подалёку построили танцевальную площадку, на которой по 
субботам играл заводской оркестр.

А под откосом около железной дороги находился тир, откуда 
слышались хлопки выстрелов и радостные возгласы «воро-
шиловских стрелков», когда пули попадали в десятку. 

Посадка деревьев в парке им. П.П. Кринова. Вид в сто-
рону поселка Караваиха

Летний кинотеатр
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Воспоминания старожила Приокского района А.С. Масло-
ва:  

«...Тир в парке «Швейцария» располагался в безопасном 
для стрельбы месте – в овражной впадине, открытой 
в сторону Оки, вдоль железной дороги. Стрельбы произ-
водились из малокалиберной винтовки. Внутри здания у 
каждой бойницы лежали листы фанеры для стрельбы 
из положения лёжа и с колена. Высота бойниц позволя-
ла стрелять и стоя. В годы войны или вскоре после её 
окончания здание обветшавшего тира было разобрано на 
дрова».

Летом мызинский сад был центром культурной жизни не 
только Ворошиловского, но и других городских районов. Из 
центра города сюда можно было быстро и легко добраться на 
трамвае №5 или предпринять увлекательное путешествие по 
Оке на финляндчике. 

За более чем сто лет своего существования парк сменил не-
сколько названий. В 1958 г., когда комсомольцы района в 
связи с 40-летием ВЛКСМ решили разбить новый большой 
парк, он стал называться «Парком Ленинского комсомола». 
Во второй половине 80-х гг. парку Ленинского комсомола 
было возвращено прежнее имя – «Швейцария».

Первая ограда парка. 1955 г.

Тир в парке Танцевальная площадка

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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Ботанический сад

На территориии Приокского района около пос. Дубенки располагается Бота-
нический сад Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Реше-
ние о его создании было принято в 1933 году. 

Для планировки сада был приглашен профессор Е.В. Шервинский, лучший 
ландшафтный архитектор того времени. Постановлением совета Горьков-
ского госуниверситета 21.03.1934 года эскизный проект Ботанического сада 
был утвержден. В середине 1930-х годов были выделены площади для 
дендропарка, для технических и лекарственных растений, садово-ягодных 
и овощных культур; возведены первые (временные) деревянные постройки. 
К 1938 году в оранжереях сада выращено 50 видов тропических и субтропи-

Парадный двор лаборатории сада (эскиз Е.В. Шервинского)

Студенты в Ботаническом саду

Проект портика при главном входе в сад (эскиз Е.В. Шервинского)
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ческих растений, на стеллажах теплиц разместились кактусы, 
агавы, юкки и папоротники.

В послевоенные годы земли сада занимали около 75 га. Была 
выделена дополнительная площадь для закладки питомни-
ка, заложен плодовый сад новейших перспективных сортов 
яблонь и груш, увеличена площадь под посадку земляники, 
малины и других ягодных культур. 

В 1948 году в саду началась работа по созданию коллекции 
многолетних цветочно-декоративных растений под руковод-

ством С.Е. Антоновой: сортовых флоксов, георгинов, пионов, 
гладиолусов, роз и других. За сорта «Волжские огни», «Ни-
жегородец», «Раннее утро» Государственной комиссией по 
сортоиспытанию были выданы авторские свидетельства,  
а сорт «Волжские огни» представлялся ВДНХ на международ-
ной выставке цветов в г. Эрфурте (Германия). С.Е. Антонова 
трижды была награждена бронзовыми медалями ВДНХ.

Благодаря работе Сада на улицах и в скверах появились ель 
колючая, орех маньчжурский, конский каштан и другие цен-
ные древесные культуры.

В Ботаническом садуВ оранжереях ботанического сада

В Ботаническом саду

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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Трамвай №5

Мыза. Строительство трамвайной линии. 1930 г.

Центр Ворошиловского района отстоял более чем на 7 километров от города 
и был соединён с ним Арзамасским шоссе, которое разделялось в то время на 
три улицы: Инженерную, Ялтинскую и Кринова. К началу 30-х гг. единствен-
ным наземным видом общественного транспорта, которым можно было вос-
пользоваться для поездки с Мызы в город, был трамвай маршрута №5. 

Строительство трамвайной линии «Центр – Мыза» было начато в июне 1929 
г., и всего через пять месяцев однопутная дорога длиной в семь с половиной 
километров была сдана в эксплуатацию. В ноябре 1929 г. началось движение 
двухвагонных трамвайных поездов .

Строительство второго пути на мызинской линии происходило в два приёма: в 
1931 г. его довели до Тобольских казарм, а в 1933 г. – до конечной остановки 

Трамвай маршрута №5. Конец 1940-х годов
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на Мызе. Проезд на трамвае стоил 30 копеек. Маршрут №5 
начинался от площади 1-го Мая (пл. Горького) и пролегал по 
улице Краснофлотской (Ильинской), к площади Ромена Рол-
лана (пл. Лядова), а далее по Арзамасскому шоссе и обратно.

Трамвайный путь «Центр – Мыза» предназначался не только 
для пассажирского сообщения, но и для грузоперевозок. Для 
этого линия была соединена разъездом со станцией «Мыза» 
Московско-Казанской железной дороги. К основному трам-
вайному пути было проложено около двух километров подъ-
ездных путей, соединявших его с водокачкой, молокозаво-
дом, Тобольскими казармами и заводом Центроспирта. 

Товарные вагоны на станции «Мыза» отцеплялись от соста-
вов и прямо с железной дороги без перегрузки доставлялись 
электровозами непосредственно до пункта назначения. Во-
зили дрова, металл, стройматериалы, овощи, молочные про-
дукты. 

Грузоперевозки по трамвайной линии начались в 1931 г., а к 
1933 г. достигли внушительных размеров. Двойное назначе-
ние мызинской линии вызывало некоторую напряженность в 
работе трамвая, и решением проблемы стало введение для 
маршрута №5 первого в городе четкого графика движения 
трамвайных поездов.

Трамвай маршрута №5

Открытие грузопассажирской линии на Мызе. 1930 г.

От Нижегородского уезда к Ворошиловскому району
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Пришла война...
Ворошиловский район в период 
Великой Отечественный войны

1941–1945 гг.

В военных условиях, когда заводы с оккупированной части страны эвакуи-
ровались за Урал, предприятия города Горького должны были продолжать 
работу, наращивая объемы производства.

Предприятия Ворошиловского района с первых дней войны перестрои-
лись на выпуск продукции для фронта. Как на заводе им. В.И. Ленина, так 
и на заводе им. Фрунзе люди сутками не отходили от станков, потеряв счет 
времени. «С работы не уйду до утра, задание выполню в срок!» И выполня-
ли на 300%, работая одновременно на четырех станках! 

Работали в основном женщины и подростки, сменившие тех, кто ушел на 
фронт. А ушла на фронт половина работников заводов, как мужчин, так и 
женщин.

Цех №5 завода им. В.И. Ленина, 1945 г. Коллектив цеха завода им. В.И. Ленина, 1941 г.

Коллектив цеха № 18 завода им. В.И. Ленина перед отправкой на фронт, 1941 г.
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За волной ушедших по мобилизации на фронт отправились 
добровольцы. Ополченцы обучались владению оружием, по-
стигали навыки военного дела, организовывались в отряды 
и уходили в бой.

Работать приходилось в тяжелых условиях. Город подвергал-
ся бомбардировке. Так, 4 ноября 1941 г. в результате враже-
ского налета были разрушены цеха радиотелефонного заво-
да им. В.И. Ленина. Погиб только что назначенный директор 
предприятия А.П. Кузьмин и еще 99 работников завода. Но 
несмотря на ликующие заявления немецких радиостанций о 

том, что завод «Сименс и Гальске» окончательно уничтожен и 
больше средств связи выпускать не будет, шесть разрушен-
ных цехов были восстановлены в кратчайшие сроки. Уже в 
декабре коллектив не только выполнил задание месяца, но 
и восполнил количество изделий, не выпущенных в ноябре. 

Для уменьшения последствий вражеских налетов работники 
заводов Ворошиловского района стали организовывать де-
журство в командах противовоздушной обороны.

От разрушений и пожаров были спасены многие учреждения 
и жилые дома.

Бойцы народного ополчения Завод им. В.И. Ленина после авианалета. 4 ноября 1941 г.

Коллектив цеха № 24 завода им. В.И. Ленина

Пришла война...
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Огромную роль в своевременном выполнении заказов сыгра-
ли фронтовые бригады, которые были организованы во всех 
цехах заводов. Основной принцип в этих бригадах – работать  
за себя и за товарищей, ушедших на фронт.

В цехах с первых дней войны появилось много подростков. 
Одних на завод приводили матери, другие приходили сами, 
сразу же после ремесленного училища. Было трудно, но они 
не отставали от взрослых. Так, на заводе им. Ленина бригада 
Э. Бритвы, состоящая в основном из подростков, довела вы-
работку до 230%. Молодежные бригады этого завода перечис-

ляли заработанные деньги на вооружение танковой колонны 
«Горьковский комсомолец» и на постройку пяти радиостан-
ций в подарок партизанам Белоруссии.

Практически все виды советских войск были оснащены сред-
ствами связи, изготовленными на заводах Ворошиловского 
района. Почти все самолеты советской бомбардировочной, 
штурмовой и транспортной авиации, пехотные и моторизиро-
ванные войска, все военные аэродромы, значительная часть 
сухопутных соединений, подводные лодки, морские корабли 
и бронекатера были обеспечены средствами связи завода  

Выпускники ремесленного училища №5

Стахановцы завода им. М.В. Фрунзе Молодежная бригада
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им. Ленина. Все советские танки и самолеты обеспечивались 
переговорными устройствами и гарнитурами горьковско-
го производства. Танки, производимые на заводе «Красное 
Сормово», шли на завод им. М.В. Фрунзе. Здесь укомплекто-
вывались радиостанциями, далее шли на Мызу и оттуда от-
правлялись на фронт. Государство поставило задачу по уве-
личению объемов поставок продукции не только за счет ее 
количества, но и за счет увеличения номенклатуры. На всех 
предприятиях кроме выпуска основной продукции шли раз-
работки новой продукции.

На протяжении всей войны на предприятиях Ворошиловско-
го района создавались медико-санитарные команды, завод-
чане учились военному делу, участвовали в строительстве 
оборонных укреплений, ездили на торфоразработки.

Когда в город стали прибывать раненые с фронта, то в школе 
№45 был организован эвакогоспиталь №2801. Госпиталь был 
развернут на 550 коек для раненных в конечность и грудную 
клетку.

Рабочие заводов часто посещали раненых бойцов, активно 
принимали участие в сдаче крови.

Изучение винтовки Рытье оборонительных сооружений

Военно-санитарная стрелковая дружина

Пришла война...
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Под госпитали были отданы и большая часть помещений 
высших учебных заведений района. Студенты, продолжая 
учиться, выезжали на сельхозработы. Преподаватели ме-
дицинского института организовывали курсы медсестер. 
Студенты-медики и их преподаватели дежурили сутками в 
эвакогоспиталях.

Многие жители Ворошиловского района были награждены 
государственными орденами и медалями. Многие не верну-
лись с фронтов Великой Отечественной войны. Многие полу-

чили звание Героя Советского Союза. 16 февраля 1944 года  
завод им. В.И. Ленина награжден орденом Ленина.

За время войны предприятию 11 раз вручалось переходя-
щее Красное Знамя ГКО, а в мае 1946 года Красное Знамя 
Государственного Комитета Обороны было передано на завод 
имени В.И. Ленина на вечное хранение.

В 1944 году завод им. М.В. Фрунзе был тоже награжден Крас-
ным Знаменем ГКО.

Эвакогоспиталь № 2801

Митинг на вручении Красного Знамени Государственного Комитета Обороны на заводе им. В.И. Ленина, 1946 г.
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Дома по Ворошиловскому шоссе (№108, 110, 112), 1954 г.

Первый дом по ул. Омская, 1948 г.

Жизнь  
продолжается...
Стремительное развитие  
молодого района  

Война окончилась, и жизнь стала возвращаться в прежнее русло. Район 
восстанавливается, совершенствуется, начинается очередной этап строи-
тельства жилья, образования новых предприятий.

Район становится важным промышленным центром г. Горького. Радиотех-
ническая и оборонная направленность его ведущих заводов  определяет 
характер новых предприятий. Сохраняет район свое значение и как место 
городского отдыха.

Жизнь продолжается...
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К 1956 году в состав Ворошиловского района входили Старый поселок, Новый поселок (объединяет 3 поселка: Рубленный, Кар-
касный и Щитковый), Барачный поселок, Дачный посёлок, Толмачёвка – небольшая улица в полугоре под парком «Швейцария», 
Щелоковский хутор, Тобольские казармы, посёлки Александровка, Дубенки, Красная Заря и посёлок речников – Слуда. Шоссе, 
соединявшее Мызу с центром города, было заасфальтировано, а вдоль него протянут двухколейный трамвайный путь, связав-
ший район с центром Горького. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 мая 1956 г. N 742/3 «Об упразднении некоторых 
районов города Горького» были ликвидированы Ворошиловский и Ждановский районы, и на их тер-
ритории образован Приокский район. Приокский район включал 293 улиц и переулков, 12 поселков, 
включая села и деревни.

В 1970 г. произошла еще одна реорганизация. От Приокского района была отделена территория современного Советского 
района и часть территории Нижегородского района. 
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Стилистика зданий послевоенных городов Советского Союза определялась духом 
и пафосом патриотизма победившего народа. Особенно характерно проявился 
этот стиль (сталинский ампир) в послевоенной Москве. В Горьком на Вороши-
ловском шоссе известным нижегородским архитектором А.А. Яковлевом был 
разработан проект комплекса зданий для работников завода им. М.Ф. Фрунзе на 
Караваихе (современные дома №106 и108 на пр. Гагарина).

Проект был выполнен в 1950 г. Частично этот проект реализован в 1954 г. Про-
ект здания жилого дома №110 выполнен другим нижегородским архитектором  
Л.А. Нифонтовым. Как и во всех проектах того времени, здесь применены класси-
ческие детали, но это сделано без претензий, без излишней пышности, квартиры 
отличались повышенной комфортностью. 

Комплекс  
зданий завода  
им. М.Ф. Фрунзе  
на Караваихе

Проект зданий на Караваихе (будущие дома №106 и 108 по пр. Гагарина)

Дома на Караваихе (будущие дома №106 и 108 по пр. Гагарина)

Жизнь продолжается...
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В одном из зданий этого комплекса (№ 114) расположился первый кинотеатр района – 
«Зарница». Долгое время он носил название «Кинотеатр имени Климента Ворошилова». 
После переименования Ворошиловского района в 1956 году в Приокский, кинотеатр при-
обрел название «Ока» и демонстрировал аудитории новинки и классику советского кино-
проката. В дальнейшем он был преобразован в детский специализированный кинотеатр 
«Зарница». Именно под этим названием кинотеатр приобрел новый профилирующий 
контингент и широкую известность.

Здание, где открылся кинотеатр «Зарница»

Кинотеатр «Зарница»
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Эпоха сталинского ампира заканчивается в 1955 г. после принятия Постановления 
«Об  устранении излишеств в проектировании и строительстве». Стране требовалось 
массовое жилье. Жилищная проблема в Горьковской области, одной из самых ин-
дустриальных в СССР, после войны обострилась до предела. Послевоенный восста-
новительный период заканчивался, и люди больше не хотели жить в коммуналках и 
бараках. Но строительные организации не справлялись с поставленными задачами.

Вот поэтому по всему Советскому Союзу повсеместно получил распространение 
метод строительства многоквартирных домов, придуманный в нашем городе. Это 
горьковский метод, или метод народной стройки. В 1955 г. был сдан первый дом, 
построенный силами рабочих Горьковского автозавода. Инициатива Горьковского 
автозавода получила поддержку со стороны властей и рекомендована для решения 
жилищной проблемы в стране. 

Горьковский 
метод

Место, где скоро построят дома по методу народной стройки

Народная стройка

Жизнь продолжается...
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Был разработан специальный проект дома для массовой за-
стройки силами рабочих. Он представлял собой двухэтажное 
здание на 10 или 20 одно- и двухкомнатных квартир с кухнями 
и всеми коммунальными удобствами. Каждая семья занимала 
отдельную квартиру. 

Метод народной стройки активно использовался и в Приок-
ском районе. «Замечательный подарок к 39-й годовщине Ве-
ликого Октября получили рабочие и служащие Горьковского 
радиозавода, – писал «Горьковский рабочий». – Только что 
началось заселение 123-квартирного дома. Этот дом является 
одним из самых красивых зданий в городе. Каждый жилец в 

свободное от работы время отработал на строительстве дома 
по нескольку десятков часов. Многие овладели специально-
стями маляров, землекопов и т.д. На строительство ежеднев-
но выходили 50 – 100 человек, а в выходные дни до 150. Они 
разбирали леса, производили уборку в здании, протирали 
стекла, красили полы, белили и оклеивали стены, занимались 
земляными работами и разбивали сквер. И вот дом готов. До-
бро пожаловать, новоселы!» 

Так жители Приокского района стали обладателями квартир, 
которые они построили своими руками. Со всей страны при-
езжали в Горький изучать новый метод строительства жилья.

Было снесено 73 ветхих дома и 19 бараков

Активные участники строительства жилья методом народной стройки
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Темпы жилищного строительства отставали от потребностей растущего населения города 
Горького вобще и Приокского района в частности. Очереди на квартиры росли быстрее, чем 
сдавалось жилье. Проблему этого периода решила стандартизация и типизация строительно-
го производства. К концу 1950-х годов произошел переход на новый тип экономичных квар-
тир, что позволило увеличить их количество. Именно «хрущевки» были первыми массовыми 
квартирами, обладателями которых стали многие приокчане.
Самая первая в Горьком «хрущёвка» была построена в 1958 году на пересечении Арзамасско-
го шоссе и улицы Бекетова. Ныне это дом № 48 по проспекту Гагарина. «Хрущевки» позволили 
приокчанам получили новое жильё, перебравшись из щитовых бараков, подвалов и коммуна-
лок в отдельные благоустроенные квартиры. 
Между 1954 и 1965 гг. жилищный фонд Горьковской области вырос почти в два раза, а по 
масштабам и темпам возведения жилья область вышла на одно из первых мест в стране. 

Массовое 
жилье

Первая «хрущевка» на пр. Гагарина

«Хрущевки» на пр. Гагарина

Жизнь продолжается...
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С 1956 года начались активные работы по благоустройству района. 
Увеличилась протяженность асфальтированных дорог, тротуаров. Все 
новые дома обеспечивались центральным отоплением, вошел в быт 
природный газ. На газовое отопление переведено большинство пред-
приятий района.

Благоустраивался и парк им. Ленинского комсомола. Всё лучшее для 
парка сделано руками и инициативой молодёжи, комсомольцев. Они 
активно занялись расширением парка и новыми посадками деревьев 
и кустарников, причём все работали добровольно. На площади в 3000 
кв. метров был заложен питомник, где выращивались дуб, клён, ясень, 
липа, другие деревья и кустарники. 

Благоустройство 
района

Одна из первых заасфальтированных улиц (Сухумская)

Улица 40 лет Октября
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Вскоре подключился и горисполком, было решено ограду 
парка сделать металлической вместо деревянной, чтобы огра-
ничить вход в парк домашнего скота. Новая ограда помогла 
сохранить парк. Кованая решетка вдоль всего протяжения 
парка, поставленная в 1962 году по проекту архитектора В. Ры-
маренко, с монументальными входами в парк в стиле русского 
классицизма (архитектор В. Воронков), придает парку соот-
ветствующий колорит и эстетику.

В середине 1950-х годов по шоссе, которое сегодня носит имя 
первого космонавта Ю. Гагарина был запущен троллейбус. В 
1954 году была построена новая линия от пл. 1 Мая (Горького) 

до ул. Бекетова. Организован маршрут №6 «пл. Минина – Ма-
каронная фабрика». В 1955 году линия продлена до ул. Сури-
кова, а в 1956 г. маршрут №6 продлен до Мызы.

В период 1960–1964 гг. был построен мясокомбинат, строи-
лись школы, был сдан родильный дом №2.

В 1963 г. в Приокском районе проводились большие работы по 
реконструкции Арзамасского шоссе, ул. Инженерной, ул. Кри-
нова, которые впоследствии образовали проспект Гагарина. 
Был убран трамвайный путь от площади Лядова до Караваи-
хи. Трамвай №5 пошел от Щелоковского хутора по ул. Нартова 

Троллейбус на пр. Гагарина Обновленный вход в парк

Новая оградаПодготовка грунта к посадке деревьев

Жизнь продолжается...
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Мясокомбинат

Вход в парк им. Ленинского комсомола

Работы по переносу трамвайных путей
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и далее по улице Бекетова. Для удобства и сокращения пути 
было принято решение о строительстве пути от ул. Нартова 
по ул. Пушкина до пл. Лядова. Это была народная стройка. 
5 ноября 1964 г. был осуществлен первый рейс по новому 
пути.

В 1963–1967 годах в северной части Щелоковского хутора, 
на границе с Марьиной рощей был сооружен каскад из трех 
прудов. Для создания прудов был использован Кузнечи-
хинский ручей, впадающий в р. Кову. На территории Щё-
локовского хутора есть Музей архитектуры и быта народов 

Нижегородского Поволжья, который начали создавать в 
1968 году. Музей находится под открытым небом. В нём вы-
ставлены жилые и хозяйственные постройки XVII–XIX веков. 
Сегодня на территории музея 14 памятников деревянного 
зодчества – образцов русской архитектурно-строительной 
культуры XVI–XIX веков, которые привезли из разных райо-
нов Нижегородской области. 

В 1966 г. был построен новый кинотеатр «Электрон». В При-
окский район передислоцировался завод им. В.И. Ульянова.

Выездное заседание исполкома по вопросу благоустройства Щелоковского хутора

Кинотеатр «Электрон»

Жизнь продолжается...



70 Фотолетопись Приокского района

лет 1935-2015

После Великой Отечественной войны была выделена территория для постройки комплек-
са учебных корпусов, общежитий и жилья для сотрудников Горьковского сельскохозяй-
ственного и медицинского институтов вдоль Арзамасского шоссе. Студенческий городок 
сельскохозяйственного института вырос поближе к полям и садам, в юго-западной части 
Приокского района, там, где была деревня Щербинки.

В 1972 г. для подготовки высококвалифицированных кадров для службы БХСС на терри-
тории зоны Щелоковского хутора строится Горьковская высшая школа МВД СССР. В При-
окском районе открываются санитарно-лесная школа, детский дом, сдается новое здание 
школы работающей молодежи (№18), строятся новые общеобразовательные школы.

Наука и 
образование 
Приокского 
района

Главный корпус сельскохозяйственного института В аудитории Горьковского медицинского института

На занятиях высшей школы МВД Вручение дипломов высшей школы МВД

1951 г. Работники санаторно-лесной школы Уход за пришкольным садом учениками санаторно-лесной школы
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В 1949 г. на базе завода им. М.В. Фрунзе (ЦКБ-326) создается  
НИИ-11 с опытным заводом в целях дальнейшего развития 
научно-исследовательской и конструкторской базы радио-
локационной промышленности. В мае 1956 года Постанов-
лением СМ СССР НИИ-11 был определен ведущим в области 
радиоизмерительной техники и переименован в Центральный 
научно-исследовательский институт ЦНИИ-11, а с января 
1967 г. – в Горьковский научно-исследовательский прибо-
ростроительный институт (ГНИПИ). Сейчас это предприятие 
носит название Нижегородский научно-исследовательский 
приборостроительный институт «Кварц».

В 1961 г. было создано предприятие, которое специализи-
ровалось на разработке и производстве электровакуумных 
приборов СВЧ: магнетронов, ламп бегущей волны и атомно-
лучевых трубок. Сегодня это научно-производственное пред-
приятие «Салют».

В 1966 году на базе Специального конструкторского бюро 
(СКБ) завода № 197 им. В.И. Ленина создается КБГТЗ  
им. В.И. Ленина как самостоятельная структура. В 1981 г. с 
учетом высокого научного потенциала предприятия, оно пре-
образуется в Горьковский НИИ радиотехники (ГНИИРТ). 

Осциллограф ОС-2 (1950 г., НИИ-11)

РЛС П-10 (1951 г., КБГТЗ им. В.И. Ленина) 

Лазер (1960-е годы, «Салют»)

Старое здание НПП «Салют» Строительство нового здания НПП «Салют» 

Жизнь продолжается...
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С 1950-х годов предприятие специализируется на разработке 
радиолокационнных средств.

В 1966 г. принимается решение об образовании Горьковского 
филиала КБ-11 на базе Специального конструкторского бюро 
№ 326 Министерства радиопромышленности. В 1967 г. пред-
приятие получает наименование Горьковское Конструкторско-
технологическое Бюро Измерительных Приборов (ГКТБИП).

 А в 1976 г. на базе ГКТБИП создан Научно-исследовательский 
институт измерительных систем (НИИИС) – научно-техниче-
ский комплекс по созданию радиоэлектронной аппаратуры.

Строительство корпусов НИИИСа

Первый колышек на новой площадке

Начало строительства жилья для сотрудников НИИИСа 1970-е годы. Щербинки строятся.
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В 1960-х годах начинается комплексная застройка нового микрорайона При-
окского района. Деревня Щербинки (бывшая д. Новцы, известная как ме-
сто сражения между мордвой и войском сына князя Андрея Боголюбского 
Мстислава) вошла в состав города в 1947 г. 

В 1966 г. на землях совхоза «Малиновая гряда» начинается возведение но-
вых корпусов НИИИСа. Практически сразу же начинается строительство жи-
лых домов для сотрудников. Формируются новые микрорайоны. Для 1970-х 
годов характерным было интенсивное типовое жилищное строительство. 

В этот период в Горьком 70% жилых домов были панельными. Внешний об-
лик домов архитекторы пытались разнообразить с помощью цветовых ре-
шений, архитектурных деталей: ограждений лоджий, балконов, парапетов, 

Щербинки

Деревня Щербинки

Первые дома в Щербинках

Жизнь продолжается...
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входов. Но добиться своеобразия при многократном тиражи-
ровании найденных приемов не удавалось.

В 1970–1980-е годы в городе возводится большое количество 
зданий общественного назначения: проектных институтов, 
вузов, школ, предприятий общественного питания. Большин-
ство из них продолжало строиться по типовым проектам. 

В этот период микрорайон Щербинки интенсивно растет. Вве-
дена в строй детская поликлиника, построен кинотеатр «Им-
пульс», по ул. Ларина начато строительство молококомбина-

та. Завод «Труд» входит в состав Приокского района. Строится 
новый корпус завода «Термаль» на ул. Ларина.

Так сформировался облик одного из самых крупных в свое 
время новых жилых массивов города. Через Приокский район 
(по Арзамасскому шоссе, в которое переходит проспект Гага-
рина) идет основная связь города Горького с южными рай-
онами области. С постройкой нового – Мызинского – моста 
через Оку район получил прямую связь с заречной частью го-
рода. Мост сократил путь с Мызы на Автозавод почти на два 
десятка километров.

Магазин «Дары полей» (ул. Тропинина)

В Щербинках
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Завод «Труд»

Завод «Термаль» Строительство корпуса завода «Термаль»

В Щербинках

Жизнь продолжается...
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Мызинский мост – самый сложный мост в техническом отношении, 
новое слово в мостостроении того времени. Проект архитектора Г.В. 
Огородникова не имел аналогов в практике – мост представлял собой 
неразрезанную балку, собранную из отдельных железобетонных эле-
ментов весом до 60 тонн каждый, склеенных между собой эпоксидным 
клеем и соединенных предварительно напряженной арматурой. 

Эта новинка вызывала серьезные опасения – а ну как не выдержит клей 
или строители допустят брак, и тогда мост рассыплется как карточный 
домик. Вопросы контроля за качеством каждого стыка выступали на 
первый план. Специально организованная лаборатория отбирала с каж-
дого стыка 2–3 образца клея и испытывала их на изгиб в течение 4–5 

Проспект  
над Окой

Cтроительство опор моста

Строительная площадка Мызинского моста
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суток. Стыки между блоками пролетного строения выполня-
лись эпоксидной смолой ЭД-20. 

Для строительства этого экспериментального моста был соз-
дан специальный полигон. Место под него было выделено на 
берегу Волги в 15 км от места строительства. На площади 148 
тыс. кв. метров расположились крановый и арматурный цеха, 
бетонный и лесозавод, лаборатория и многое-многое другое. 

Строительство Мызинского моста началось в 1972 году. Закон-
чилось строительство 1 августа 1981 года, когда была уложена 
последняя машина асфальта, и мост до начала статических 

испытаний опустел. Пять дней его испытывали на прочность 
и износ. 

И вот 6 августа 1981 года было официально зарегистрировано 
рождение Мызинского моста. Он был принят в эксплуатацию с 
оценкой «отлично».

Одновременно с приемкой Мызинского моста начала функ-
ционировать 24-километровая скоростная автомагистраль, 
частью которой является улица Ларина. Автомагистраль со-
единила Московское и Казанское шоссе, кратчайшим путем 
направила автомобили на Кировскую и Ивановскую дороги. 

Испытание моста

Улица Ларина

Жизнь продолжается...
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Приокский район оставил след в судьбе двух людей, которые были известны  
далеко за пределами Советского Союза. 

В 1980 г. по Приокскому избирательному округу № 365 выдвигается депута-
том в Верховный Совет РСФСР Ю.В. Андропов. Как депутат Андропов помогал 
решить некоторые вопросы благоустройства района. Благодаря ему появил-
ся «андроповский» пешеходный мостик через улицу Ларина между заводом 
«Термаль» и жилым массивом. Именно Юрий Владимирович как депутат 
решил вопрос строительства моста через р. Ока в районе поселка Окский. 

Два человека и 
один район

Ю.В. Адропов Ю.В. Андропов беседует со старейшим работником завода «Термаль» слесарем П.П. Сорокиным

Ю.В. Андропов на заводе «Термаль»

Мост у поселка Окский
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В 1980 году приезжает в город Горький и политический оппо-
нент Ю.В. Андропова – А.Д. Сахаров.

Советского физика, академика АН СССР, одного из создателей 
первой советской водородной бомбы и лауреата Нобелевской 
премии мира за 1975 год за правозащитную деятельность ли-
шили всех советских наград, премий. 

В 1980 году он был выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы 
в город Горький. 

Политическая ссылка длилась до 1996 года. Сейчас в доме, 
где жил Андрей Дмитриевич Сахаров, располагается музей-
квартира. В декабре 2014 года в Приокском районе был от-
крыт памятник А.Д. Сахарову. 

А.Д. Сахаров в квартире в Горьком, 1984 г.

А.Д.Сахаров, Горький, 1980 г.

Черновик телеграм-
мы, направленной 
председателю КГБ 
Ю.В. Андропову.

Сахаров описывает 
совершенно незакон-
ный способ обыска, 
который применялся 
в его ссыльной квар-
тире в его отсутствие, 
и требует прекратить 
беззаконие.

Е.Г. Боннэр в квартире в Горьком

А.Д. Сахаров с Лизой Алексеевой. Горький, 1980 г. (Лиза 
Алексеева – невеста Алексея Семенова, сына Е.Г. Боннэр)

Жизнь продолжается...
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Приокский район 
сегодня

Сегодня Приокский район продолжает строиться и расти. Появляются но-
вые микрорайоны, здания социального и жилого назначения, обустраива-
ются скверы, детские площадки.

В районе возрождаются храмы. 

Приокчане всегда принимают активное участие в общественной жизни 
района, вносят личный вклад в озеленение и благоустройство дворовых 
территорий.

Проспект Гагарина



81Фотолетопись Приокского района

лет 1935-2015

Проспект Гагарина

Микрорайон Щербинки

Приокский район сегодня
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Улица Академика Сахарова, строящийся микрорайон «Цветы»

Микрорайон «Победа» на Юго-Западе

проспект Гагарина, микрорайон «Гагаринские высоты»

Кинотеатр «Электрон»
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План застройки юго-запада Караваихи

Сдача дома 

Приокский район сегодня



84 Фотолетопись Приокского района

лет 1935-2015

Детская площадка в парке «Швейцария» – подарок приокчанам от фонда Натальи 
Водяновой «Обнаженные сердца»

Открытие площадки в школе-интернате «Пиано»
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Приокчане на субботнике

Приокский район сегодня
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Мемориальный комплекс «Победа» на площади имени Маршала Г.К. Жукова
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Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона

Храм святого праведного Иоанна Кронштадского 

Приокский район сегодня
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Дорогие приокчане!

Сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем –  
80-летием Приокского района Нижнего Новгорода!

Один из самых живописных в городе, расположенный на 
высоком берегу Оки, Приокский район может по праву гор-
диться не только уникальным ландшафтом и природными 
красотами, но, прежде всего, делами своих жителей, через 
которые и раскрывается величие их «малой» Родины!

Образованный в 1935 году Приокский (в те годы Ворошилов-
ский) район, во время Великой Отечественной войны, 70-ле-
тие Победы в которой мы будем отмечать в мае, одним из 
первых в 1941-м принял на себя удары фашистской авиации, 
поскольку был средоточием оборонных заводов!

В послевоенные годы, благодаря труду приокчан, в районе 
сформировался кластер радиоэлектронных предприятий 
ОПК, чья продукция была и остается незаменимой для обо-
роны страны! Именно здесь появился интеллектуальный ре-
сурс, определивший позднее бизнес-профиль района!

Несмотря на почтенный по человеческим меркам возраст, 
Приокский район и сегодня остается молодым и динамич-
ным! Реализуются масштабные инновационные проекты, 
модернизируется социальная инфраструктура, создаются 
условия для комфортного труда и отдыха населения!

Несомненно, что будущее Приокского района зависит от 
его жителей! Мне хотелось бы пожелать всем приокчанам 
здоровых амбиций и веры в собственные силы! Счастья и 
благополучия вашим семьям! Здоровья вашим родителям и 
детям! Мирного неба над головой! Успехов и процветания!

  

Губернатор Нижегородской области  В.П. Шанцев
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Уважаемые нижегородцы!

В 2015 году Приокскому району Нижнего Новгорода исполня-
ется 80 лет. За эти годы приокчане внесли значительный 
вклад в развитие промышленности, науки, образования и 
культуры нашего города. Приокский район является мощ-
ным научным и оборонно-промышленным центром Нижнего 
Новгорода, здесь сосредоточено большое количество обо-
ронных предприятий, научно-исследовательских институ-
тов и высших учебных заведений. Многие предприятия име-
ют богатую историю и сыграли важную роль в развитии 
промышленности и укреплении обороноспособности нашей 
страны. Известность району также принесли его жители, 
среди которых известный русский врач Петр Петрович Ка-
щенко и выдающийся советский ученый Андрей Дмитриевич 
Сахаров.

Приокский район, расположенный на высоком берегу Оки, 
является одной из самых красивых и экологически чистых 
территорий нашего города, районные парки стали люби-
мым местом отдыха всех нижегородцев. В последние годы 
Приокский район активно развивается, здесь строятся но-
вые жилые дома, детские сады, спортивные сооружения, 
проводятся работы по благоустройству. 

Я поздравляю всех приокчан с Днем района и призываю бе-
режно и с любовью относиться к своей малой родине, по-
тому что только совместными усилиями можно сохранить 
и приумножить красоту и благополучие всего Нижнего Нов-
города!  

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
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Уважаемые приокчане!

Примите мои искренние поздравления с 80-летием Приокского 
района города Нижнего Новгорода.

Приокский район был и остается для меня родным домом. Тут 
прошло мое детство и юность. Здесь живут мои близкие дру-
зья. Именно здесь я пошел в школу и начал трудовой путь.

Это молодой, стремительно развивающийся, расширяющий 
свои границы район. В отличие от многих окраин других городов 
Приокский не превратился в обычный тихий спальный район и 
играет заметную роль в жизни Нижнего Новгорода. Предпри-
ятия района по праву входят в основу промышленного потен-
циала Нижегородской области. Кроме того, здесь сконцентри-
рованы многие высокотехнологические производства. На его 
территории располагаются такие крупнейшие промышленные 
предприятия как ОАО «ННПО имени М.В.Фрунзе», ФГУП «ФНПЦ 
НИИИС имени Ю.Е.Седакова», ОАО «НИТЕЛ», ОАО «ФНПЦ ННИИРТ», 
продукция и разработки которых получили высокую оценку на 
государственном уровне.

Сегодня Приокский район уверенно смотрит в будущее – стро-
ятся новые дома, детские сады, объекты социальной и произ-
водственной инфраструктуры. Надеюсь, что благодаря нашим 
совместным усилиям Приокский район и дальше будет уверенно 
идти по пути созидания и плодотворного развития. 

ОТ всего сердца желаю району процветания и стабильности, а 
его жителям счастья, здоровья и благополучия.

Глава администрации города Нижнего Новгорода

О.А. Кондрашов
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Уважаемые приокчане! 

От всей души поздравляю вас с 80-летним юбилеем нашей малой 
родины – Днем рождения Приокского района! 

Пусть не велика наша точка на карте, но она уникальна и зна-
чима. Приокский район славится своими предприятиями, из-
вестными не только за пределами области, но и всей страны. 
Главное наше достояние – люди: энергичные, образованные, та-
лантливые, искренне любящие свою Родину. Благодаря вашему 
труду наш район из года  в год становится все лучше и лучше.      
И, несмотря на непростую экономическую ситуацию, юбилейный 
год мы встречаем на подъеме. Возводятся жилые дома, микро-
районы, появляются новые современные здания производствен-
ного и социального назначения, скверы и детские площадки, воз-
водятся памятники, обустраиваются храмы. Символично, что 
юбилей района мы отмечаем в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Каждый из нас преклоняется перед зем-
ляками, которые самоотверженно сражались на фронтах этой 
Священной войны, отстаивая свободу и независимость нашей 
Родины. Район по праву гордится трудовыми подвигами тех, чей 
весомый вклад вписан не только в летопись района, но и в исто-
рию города, области и всей страны. 

Приокчанам поистине есть чем гордиться! Наши дети стано-
вятся призерами областных и всероссийских олимпиад, творче-
ские коллективы пользуются большим успехом далеко за пре-
делами района, наши спортсмены от мала до велика с успехом 
справляются со спортивными высотами не только на район-
ном, но и областном, и российском уровнях.

 До того, как обрести свое красивое и поэтичное название, При-
окский район носил несколько имен – Мызинский, Ворошилов-
ский, Ждановский. И во все эти времена, независимо от назва-
ния,  у каждого приокчанина были, есть и будут свои любимые 
и памятные места, улочки, дворы – свидетели судьбоносных 
встреч, радостей и побед. История продолжается!  Верю, что 
жителей Приокского района ждет впереди много хороших и до-
брых событий. Искренне желаю всем поколениям приокчан ста-
бильности и процветания, крепкого здоровья и ярких солнечных 
дней, счастья и благополучия, мира и уверенности в завтраш-
нем дне!

Глава администрации Приокского района С.В. Белов
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Уважаемые приокчане!

От имени коллектива ОАО «НИТЕЛ» поздравляю вас с 
80-летним юбилеем Приокского района!

Приятно отметить, что именно наше предприятие поло-
жило начало зарождению и дальнейшему развитию района.  
80 лет становления и роста позволили занять достойное 
место в летописи нашего города, и сегодня Приокский район 
по праву считается признанным оплотом радиоэлектро-
ники и оборонной промышленности. Лицо района составля-
ют наукоемкие производства и научно-исследовательские 
институты, определяющие его высокий экономический по-
тенциал и играющие ключевые роли в своей области.

С каждым годом район все больше преображается. Активно 
ведется строительство нового жилья, объектов торгов-
ли, спорта, образования и здравоохранения, благоустраива-
ются микрорайоны, ремонтируются дороги. 

В эти юбилейные дни желаю каждому приокчанину здоровья 
и благополучия, а всему Приокскому району – дальнейшего 
развития и процветания. 

С праздником!

Генеральный директор ОАО «НИТЕЛ» С.Б. Самойлов
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Уважаемые приокчане!

От имени Совета директоров Приокского района и коллек-
тива старейшего предприятия района – ОАО «Нижего-
родское научно-производственное объединение имени М.В. 
Фрунзе» поздравляю вас с 80-летием со дня образования на-
шего района!

Являясь оплотом радиоэлектроники и оборонной промыш-
ленности, район вносит существенный вклад в развитие 
Нижегородского региона. Здесь живут и трудятся та-
лантливые, энергичные люди. Приокский район – не только 
сосредоточие уникальных научно-исследовательских ин-
ститутов и наукоемких производств, но и одно из самых 
красивейших мест нашего города. 

Благодаря труду и заботе жителей, район благоустраива-
ется, успешно решает новые экономические задачи. Сегодня 
здесь строится жилье и объекты социального назначения, 
развивается образование, спорт, а главное, улучшается ка-
чество жизни людей. 

 В этот знаменательный день желаю вам успехов, благопо-
лучия и достатка! Мира, любви и тепла вашим домам, про-
цветания Приокскому району!

Председатель Совета директоров Приокского района, 
Генеральный директор ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе»  
Н.А. Воронов
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Дорогие приокчане! 

От всей души поздравляю вас с юбилеем района! Приокский 
район является сегодня одним из самых динамично разви-
вающихся в Нижнем Новгороде – возводятся новые жилые 
микрорайоны, завершается строительство современно-
го ФОКа, обустраиваются детские игровые площадки. С 
каждым годом район становится все удобнее для жизни. 
История этого 80-летнего успеха написана каждодневным 
трудом сотен тысяч приокчан. Именно здесь, в Приокском 
районе, с советских лет по сегодняшний день создается ра-
диоэлектронная и оборонная продукция, по праву являюща-
яся гордостью всей страны. Поэтому искренне поздравляю 
всех приокчан с праздником, желаю всем доброго здоровья 
и благополучия. А Приокскому району – развития и процве-
тания!

Генеральный директор 

ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» Г.А. Егорочкин



95Фотолетопись Приокского района

лет 1935-2015

Уважаемые приокчане!

От имени Федерального научно-производственного центра 
«НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» поздравляю 
вас с 80-летием нашего родного Приокского района!

Талантом и вдохновенным трудом многих поколений приок-
чан дачный загородный район превращен в мощный научно-
технический центр, ядром и локомотивом которого явля-
ются предприятия радиоэлектронного профиля. Опираясь 
на опыт и традиции Горьковской радиотехнической школы, 
они внесли яркий вклад в победу советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, в послевоенные годы обеспечили 
создание отечественного ядерного щита и укрепление обо-
роноспособности Родины. Все эти годы законодательные 
органы и исполнительная власть активно участвовали в 
решении насущных проблем и задач, стоящих перед райо-
ном. Убежден, что успех дальнейшего развития района – в 
совместной работе предприятий и администрации, что по-
зволит обеспечить устойчивое социально-экономическое 
развитие, сохранить лидирующие позиции приокчан, соз-
дать новое качество жизни для людей труда. 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, новых успехов в 
многогранной деятельности на благо России.

Директор института Андрей Юлиевич Седаков
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