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Кикин 226
Килевейн 226
Киреев 227
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Киселев 227
Китеж 227
Кишенский 227
Клюковкин 228
Клязьма 228
Княгинино 228
Князья Нижегородские Великие, временные, присяжники
Москвы

229

Ковернино 229
Ковин 229
Козлов 230
Колтовский 230
Комраков 230
Кондратов 231
Кондрашов 231
Коноваленко 232
Коновалов 232
Константин Васильевич Нижегородский, Суздальский 232
Константинов 233
Коринфский 233
Корнилов 233
Королев 233
Короленко 234
Косицкая 234
Косолапов 234
Костин 234
Костылев 235
Кочарянц 235
Кочин 235
Краковский 235
Красная Горка 236
Красные Баки 236
Кремль 236
Кржижановская-Невзорова 237
Кржижановский 237
Кружок любителей физики и астрономии, Нижегородский 237
Крюков, Александр Александрович 238
Крюков, Александр Семенович 238
Крюков, Николай Александрович 239
Крюков, Федор 239
Кстово 239
Кугушев 240
Кудрявцев 240
Кудьма 240
Кукаркин 241
Кулебаки 241
Кулибин 241
Курнаков 242
Курмыш 242
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Кусторка 243
Кутайсов 243

Л 244
Лавочкин 244
Ламанова 244
Ланин 244
Лбов 244
Лебедев 245
Лебединский 245
Левашов 246
Левит 246
Левкоев 247
Леднев 247
Леер 247
Лежава 248
Лемке 248
Ленинский, район 248
Летопись Лаврентьевская 248
Лещев 249
Лещинский 249
Лимонов 249
Линда, село 249
Линда, река 250
Линдегрен 250
Линдеман 250
Лисенский перевоз 250
Липгарт 250
Лихарь 251
Лобачевский 251
Лоевский 252
Ломов 252
Лопатин 252
Лосев 253
Лоскутов 253
Лужин 254
Лукоянов 254
Луначарский 254
Лунин-Горбатый 255
Лурье 255
Лыков-Оболенский 255
Лысково 256
Любомирский 256
Люкин 257
Люксембург – Горьковский эффект 257
Люнда 257
Ляпунов, Александр 257
Ляпунов, Борис 258
Ляпунов, Сергей 258

М 259
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Маврина 259
Макарий Желтоводский 259
Макаров 259
Макарьев, Макарьевская ярмарка 259
Маковский 261
Малаховский, Бронислав, отец 262
Малаховский, Бронислав, сын 262
Малиновская 262
Малиновский 262
Маляев 263
Мануйлова 263
Мариенгоф 264
Маркин 264
Марковников 264
Мартынов 264
Мария Шварновна 265
Марфа Посадница 265
Марченко 265
Масленников, Игорь 266
Масленников, Николай 266
Мельников 266
Меморский 267
Меньшов 267
Метрополитен 267
Мещерское озеро 267
Милиция 267
Минин, Кузьма 268
Минцлов 268
Михайлов 269
Mокроусов 269
Монастырь Абабковский женский 269
Монастырь Ардатовский женский 270
Монастырь Арзамасский женский 270
Монастырь Варнавина пустынь мужской 270
Монастырь Городецкий Феодоровский мужской 270
Монастырь Дудин мужской 270
Монастырь Крестовоздвиженский женский 271
Монастырь Печерский мужской 271
Монастырь Оранская пустынь (Оранский мужской) 271
Монастырь Саровская пустынь мужской 272
Мордвинов 272
Московский, район 273
Мост Окский, имени Пахомова, Канавинский 273
Музей Аркадия Гайдара, Арзамасский 273
Музей городской, Нижегородский, художественный,
исторический

273

Музей Горького, Литературный 273
Музей-квартира Горького 273
Музей Пушкина в Большом Болдино 274
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Музей Чкалова 274
Музруков 274
Мулино 274
Муравьев 275
Муралов 275
Муромцев 275
Мысовская 275
Мытный рынок 276

Н 277
Навашино 277
Надежный 277
Назарова 277
Народной стройки, метод 278
Нащокин 278
Неверов 278
Негин 278
Немцов 278
Неронов 279
Нестеров, Аркадий 279
Нестеров, Петр 280
Нижегородская губерния 281
Нижегородская (Горьковская) область, Нижегородский
(Горьковский) край

282

Нижегородское губернаторство 284
Нижегородское наместничество 284
Нижегородский, район 284
Нижегородское княжество 284
Нижний Новгород 285
Низовская земля 290
Никитин, Алексей 290
Никитин, Афанасий 291
Николаев, Александр 291
Николаев, Аркадий 291
Николай, митрополит 292
Николай I 292
Николай II 292
Никон 293
Новиков 293
Ногтев 294
Носов 294

О 295
Оболенский 295
Огарев 295
Огородников 295
Одинцов 296
Ока 296
Овсянников 297
Ополчение 1612 года, Нижегородское 297
Ополчение 1812 года, Нижегородское 298
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Ополчение 1941 года, Горьковское 300
Орехов 300
Орлов, Иван 300
Орлов, Яков 301
Островский 301
Острог 301
Ошара 301

П 302
Павел Высокий 302
Павел I 302
Павлово 302
Палеес 303
Палладий 303
Памятник «Вечный огонь» в Кремле 303
Памятник Горькому 303
Памятник Минину, 1943 года 304
Памятник Минину, 1989 года 304
Памятник Минину и Пожарскому, обелиск в Кремле 304
Памятник Минину и Пожарскому, копия 2004 года 304
Памятник Чкалову 304
Панин 304
Панченков 304
Парк «Швейцария», имени Ленинского Комсомола 305
Парфений 305
Пароходное общество «По Волге» 305
Пахомов 305
Первомайск, Ташино, Ташинский завод 306
Перевоз, Пьянский Перевоз 307
Перевощиков 308
Переплетчиков 308
Перов 308
Петляков 308
Петр I 309
Петровский 309
Пешков 310
Пижма 310
Пильна 310
Пильник 311
Пильняк 311
Питирим 311
Планетарий 312
Плещеев, Алексей 312
Плещеев, Дмитрий 312
Плещеев, Иван 312
Плотников 312
Погребинский 313
Пожар 1715 года в Нижнем Новгороде 313
Пожарский 314
Поздняев 314
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Позерн 315
Полигон Гороховецкий 315
Полиция 315
Полк, Нижегородский драгунский, 44-й,17-й 315
Полк, Нижегородский мушкетерский, 22-й пехотный 316
Полк, 2-й запасной истребительный авиационный 316
Полк, 160-й истребительный авиационный 317
Половинкин 317
Полуэктов 317
Поляков 317
Полыгалин 317
Попов, Александр 318
Попов, Михаил 319
Поселок Американский 320
Поселок Калининский 320
Потанина 320
Почайна 321
Починки 321
Правдинск 322
Правилов 322
Прамнэк 322
Приволжский федеральный округ 322
Прилежаев 322
Прилепин 323
Приокский, район 323
Приют для мальчиков, Александровский 323
Пруд Черный 324
Пургас 324
Пустынские озера 324
Путятин 324
Пушкин 325
Пьяна 325
Пять углов 325

Р 326
Работки 326
Работнов 326
Рагозин 326
Радиолюбительская связь 327
Радиолаборатория, Нижегородская 327
Радиостанция, 1-я в РСФСР, 1-я в Нижнем Новгороде 330
Раевский 331
Разуваев 331
Ракоши 332
Раскольников 332
Распутин 333
Ребиндер 333
Революция 1905 года 334
Революция Февральская 1917 года 336
Революция Октябрьская 1917 года 338
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Репнин 339
Ржевский 339
РКСМ – комсомол 340
Рождественский ручей 340
Родильный дом, Мариинский, №1 340
Родионов 340
Розанов 340
Розов 341
Романов 341
Роспись «Семеновская» 342
Роспись «Хохломская» 342
Ростовцев 342
Рубинчик 342
Рукавишников 343
Рулье 343
Румянец 343
Русановский 344
Руновский 344
Рязанов 344
Рязановский 344
Ряполовский 345

С 346
Савельев, Александр 346
Савельев, Максимилиан 346
Садова 346
Садовской 347
Саламыков 347
Салтанов 347
Самарина 348
Самойлов 348
Самойлович 348
Cамсонов 349
Санитарная служба, городская Нижегородская 349
Сарайко 349
Саров, Арзамас-16, Кремлев 349
Сатис 350
Сахаров, Андрей, историк 350
Сахаров, Андрей, физик 351
Сахаровский 352
Свердлов 352
Святое 353
Сегалович 354
Седаков 354
Семашко 354
Семенов 354
Семенов (город) 355
Серафим, монах Саровской пустыни 355
Сергач 355
Сергий 356
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Серебряный-Оболенский 356
Сережа, река 357
Сеченов 357
Сеченово 357
Сибирцев 358
Сивухин 358
Сидоров 358
Силаев 358
Симеон Дмитриевич 358
Сироткин 359
Скворцов 359
Скляров 359
Смеляков 360
Смирнов 360
Соболев 360
Советский, район 360
Сокольское 361
Собольщиков-Cамарин 361
Собор Михайло-Архангельский 361
Собор Спасо-Преображенский 362
Собор Староярмарочный 362
Солоницын 362
Сормово, район 362
Сосновское 363
Спасское 363
Сражение под Ворсмой 363
Сражение в Кадомском лесу 363
Сражение на Пьяне, Пьянское побоище 364
Сражение на реке Сить, Ситская битва 364
Станков 365
Стариков 365
Стеклов 365
Степанов 366
Стойчев 366
Стрелицкий 367
Стрелка 367
Стрепетова 367
Стригино, аэропорт 368
Ступин 368
Ступишин 368
Суд Нижегородский, окружной 369
Суетнов 369
Сундовик 369
Суслова, Надежда 369
Суслова, Эра 370
Сура 370
Сухаренко 370

Т 371
Табачников 371
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Таланова 371
Татинец 371
Театр Нижегородский, драматический, имени Горького 371
Театр комедии, «Комедiя» 372
Театр оперы и балета, Горьковский, имени Пушкина 373
Театр Саровский драматический 373
Театр юного зрителя, Нижегородский 373
Телеграф 374
Телефон 374
Телецентр Горьковский, ГТРК Нижний Новгород 375
Тетяев 376
Теша 376
Тонкино 376
Тоншаево 377
Тосканка 377
Тракты почтовые 377
Трамвай 377
Трапезников 378
Трифонов, Борис 378
Трифонов, Даниил 378
Троицкий 379
Троллейбус 379
Трубачев 380
Трубецкой 380
Трусов 380
Тумботино 380
Тюркин 381

У 382
Угодчиков 382
Узола 382
Улу-Махмет 382
Улыбышев 383
Ульянов, Александр 383
Ульянов, Илья 384
Университет, Нижегородский, имени Лобачевского 384
Унтербергер 386
Управа врачебная Нижегородская 387
Уразовка 387
Урванцев 387
Урга 388
Урень 388
Урусов, Андрей, мурза Касим 388
Урусов, Михаил 388
Уста 390
Училище Благовещенское, приходское 390
Училище Ильинское, приходское 390
Училище Канавинское, начальное 390
Училище Суворовское, Горьковское 391
Училище коммерческое, торговли, институт, факультет 391
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Училище музыкальное, Нижегородское 391
Училище народное, Нижегородское 391
Училище Нижегородское уездное 392
Училище реальное Владимирское, Нижегородское 392
Училище ремесленное Кулибинское, речное, техникум,
училище

392

Училище театральное Нижегородское, студия, техникум 393
Училище художественное Нижегородское, мастерские,
техникум

393

Ф 394
Фаворский 394
Федеральный ядерный центр, Российский, ВНИИЭФ,
КБ-11

394

Федоров 394
Федоровский 395
Филарет 396
Филармония 397
Фильченков 397
Флотилия Волжская Военная 397
Фомин 398
Формозов 398
Фредерикс 398

Х 399
Хабар Симский 399
Халайчев 399
Харитон 400
Хвостов, Алексей 400
Хвостов, Федор 401
Хитровский 401
Хитяева 401
Хлибко 401
Хлопова 402
Хмелев 402
Хныгин 403
Ходырев 403
Холмский 403
Холуев 404
Храмцовский 404
Храповицкий 404

Ц 406
Церковь Всемилостивейшого Спаса 406
Церковь Карповская 406
Церковь Петропавловская 406
Церковь Рождественская, «Строгановская» 406
Цирк, Нижегородский 406
Цявловский 407

Ч 408
Чазов 408
Черкасов 409
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Чернышев 410
Четвериков 410
Чешихин 411
Чинков 411
Чириков 411
Чистовский 412
Чкалов 412
Чкаловск, Василева слобода 413
Чкаловская лестница 414
Чугунов 414
Чужак 414
Чуйко 415

Ш 416
Шаляпин 416
Шамшурин 417
Шанцев 417
Шатки 417
Шаранга 418
Шафиров 418
Шаховской 418
Шахунья 418
Шахурин 419
Шевченко 419
Шереметев, Василий, 1-й 419
Шереметев, Василий, 2-й 420
Шереметев, Николай 420
Шереметев, Сергей 420
Шепелев 421
Шестериков 421
Шимборский 421
Шипов 421
Школа при Вдовьем доме 422
Школа церковно-приходская, Сормовская 422
Шпагин, Алексей 422
Шпагин, Юрий 422
Шрамченко 423
Штевен 423
Шульпин 423

Щ 425
Щегольков 425
Щелоковский хутор 425
Щербаков 425

Э 426
Эвениус 426
Электростанция Балахнинская, Нижегородская ГРЭС 426
Электростанция, Горьковская ГЭС имени Ленина 426
Эпштейн 426

Ю 427
Юрий Всеволодович 427
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Я 428
Ядринцева 428
Ярмарка, Нижегородская 428
Ярмарка, Нижегородская, советская, современная 428
Яхонтов 428
Яшнов 429

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 430
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 432

НА ОБЛОЖКЕ 441
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Нижегородский край: 1172—2016 годы
Хронологический и

алфавитный справочник

Владимир Кучин
В  городе Нижнем Новгороде идут месяцы, ярмарки, традиции.

Там, за Волгой, где теряется в сини лесов человеческий глаз, горят леса,
идут грозы, живут звери. Там на Волге идут пароходы и парусники,

уходят в серебро волжских просторов, гудят пароходными гудами.
Пространства печалят и очищают человека.
У  нижегородцев есть традиции  – ходить на  Откос, часами

стоять  на  Откосе, смотреть в  пространства, молчать, думать,
печалить.

Эти заволжские и  волжские просторы и  пространства
выкидывают человеческие мысли в  то нереальное, что так бередит
всегда человечьи души  – тоскою по  пространствам, неизмеримостью
просторов.
Борис Пильняк «Нижегородский Откос».

© Владимир Кучин, 2018

ISBN 978-5-4485-0892-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Т.  Шевченко «Архангельский собор в  Нижнем Новгороде», сепия, белила, 11—
12 октября 1857. [318].
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Хронология основных событий

 
 

12 век
 
 

1172
 

Начало истории Н. края. Князь Мстислав Андреевич из Городца идет походом на булгар.
 

1188
 

26 ноября родился Юрий Всеволодович – будущий Великий князь, основатель Н.Н.
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13 век

 
 

1212
 

По смерти 14 апреля Всеволода Большое Гнездо по его завещанию Великим князем Вла-
димирским стал Юрий Всеволодович. Началась его усобица с Константином.

 
1216

 
21 апреля в Липецкой битве – междоусобице потомков Юрия Долгорукого – разбиты

отряды Юрия Всеволодовича. Юрий получает в удел Городец.
 

1218
 

По смерти 2 февраля Константина Всеволодовича Великим князем Владимирским стал
Юрий Всеволодович.

 
1220

 
Святослав Всеволодович от устья Оки идет походом на булгар и разрушает на Каме город

Ошел.
 

1221
 

4 февраля (предположительно) князь Юрий Всеволодович основал в Низовской земле
новый город – Нижний Новгород.

 
1227

 
Юрий Всеволодович построил в Н.Н. каменную церковь Архистратига Михаила.

 
1228

 
Мордовский князь Пургас пожег посады у Н.Н., 14 января его полчища разбиты и отбро-

шены.
 

1238
 

7  февраля татары захватили Владимир  – погибли Великая княгиня Агапия, сыновья
Юрия – Всеволод и Мстислав.

4 марта (или 4 февраля) в сражении на реке Сити погиб основатель Н. Н. Великий князь
Юрий Всеволодович.

Татары разрушают Городец, Галич, Ростов, Ярославль, Переяславль, Юрьев, Дмитров.
 

1239
 

Татары разоряют земли Мордовские, землю Муромскую и сжигают Нижний Новгород.



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

35

Князь Ярослав Всеволодович отдает Суздаль и Н.Н. своему брату Святославу Всеволо-
довичу.

 
1246

 
Святослав Всеволодович стал Великим князем и отдал Суздаль с Городцом и Н.Н. своему

племяннику – Андрею Ярославичу.
 

1255
 

Родился князь Андрей Городецкий – сын Александра Невского.
 

1263
 

Осенью в Н.Н. после года проведенного в Орде у хана Берке приехал Александр Невский,
затем уехал в Городец.

14 ноября в Городце Волжском умер Великий князь Александр Невский.
 

1279
 

Андрей Городецкий получает в удел Городец и Н.Н.
 

1293
 

Андрей Городецкий с помощью татар – «Дюденевой рати» – разорил не подчиняющиеся
ему города Владимирской земли и утвердился как Великий князь. Н.Н. и Городец не постра-
дали.



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

36

 
14 век

 
 

1304
 

27 июля в Городце скончался Великий князь Владимирский Андрей Городецкий – тре-
тий сын Александра Невского. Княжеские бояре из Городца уехали в Тверь к Михаилу Алек-
сандровичу.

В Н.Н. горожане выступили против бояр умершего князя Андрея Городецкого, созвано
Вече, власть временно перешла к выборным людям – «вечникам». Бояре андреевы убиты.

 
1305

 
Михаил Суздальский в  Орде получил владение над пригородками Суздаля и  казнил

в Н.Н. «вечников».
 

1306
 

По смерти Михаила Н. Н. владеет Василий Андреевич.
 

1309
 

Н.Н. владеет Великий князь Владимирский Георгий Данилович.
 

1312
 

Сильный пожар истребил весь Н.Н.
 

1328
 

Суздальскую землю, в т. ч. Н.Н., получает князь Александр Васильевич.
 

1330
 

Дионисий построил Нижегородский Печерский монастырь.
 

1330
 

Н.Н. владеет Симеон Гордый – сын Ивана Калиты.
 

1340
 

Константин Васильевич получил в Орде ярлык на княжение Суздальско-Нижегородское.
 

1341
 

Первое упоминание деревни Кстоской – будущего города Кстово.
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1349

 
В Н.Н. родился Макарий Желтоводский – основатель Макарьевского монастыря.

 
1350

 
Князь Константин Васильевич перенес столицу Суздальско-Нижегородского княжества

в Н.Н. и призвал русский народ заселять по своему желанию берега Волги, Оки, Кудьмы.

Родовая таблица князей Нижегородских.
 

1352
 

В Н.Н. построен храм Боголепного Преображения, в который Константином из Суздаля
перенесена древняя икона Спаса.

Андрей Константинович женился на тверичанке Анастасии.
 

1355
 

21 ноября в Н.Н. умер князь Константин Васильевич – первый Великий князь Нижего-
родский.

 
1355

 
Великим князем Нижегородским хан Чанибек назначает Андрея Константиновича.

Андрей отдает Городец Борису.
Князь Борис Городецкий поставил на Суре город Курмыш – третий город в Н. земле.
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1357

 
Первые упоминания о местности у Горбатова.

 
1359

 
Андрей Константинович в Орде едва избежал смерти при смуте.

 
1360

 
Новгородские ушкуйники проплыли по Волге мимо Н.Н. и разграбили земли булгарские.

 
1364

 
Засуха и голод на всей Н. земле.

 
1365

 
Впервые упомянута местность у села Кадницы на Волге.
5  июня в  Н.Н. скончался Великий князь Нижегородский Андрей Константинович.

На один месяц власть в княжестве захватил Борис Константинович, затем Великим князем
стал Дмитрий-Фома Константинович.

В Н.Н. приезжал Сергий Радонежский, который угрозой запретить богослужение призы-
вал Бориса уступить власть брату.

Умерла Великая княгиня Анастасия  – благоверная княгиня Нижегородская Феодора,
похоронена в основанном ею в 1355—65 Зачатьевском монастыре.

 
1366

 
Новгородские ушкуйники напали на пристани у Н.Н. ограбили и избили купцов татар-

ских, армянских, хивинских, бухарских, избили горожан, защищавших купцов, и с добычей
ушли вниз по Волге.

 
1372

 
Первые упоминания о местностях в районе Большого Мурашкино.

 
1374

 
В  Н. кремле по  повеления князя Дмитрия-Фомы Константиновича построена первая

каменная башня – Дмитриевская (Дмитровская).
В  Н.Н. перебито татарское мамаево посольство  – убиты до  1.000  татар и  несколько

послов, посол Сарайко пленен.
 

1375
 

31 марта в Н.Н. дружинниками князя Василия Кирдяпы убит при попытке вырваться
из плена Мамаев посол Сарайко.
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1375

 
Новгородские ушкуйники захватили и разграбили Н.Н.

 
1376

 
16 марта войска Великого князя Нижегородского Дмитрия Константиновича взяли при-

ступом предместия Казани. Казанские правители Мехемет и Осанн купили мир за 5.000 руб-
лей.

 
1377

 
14 января монах Лаврентий завершил в Н. Н. список Лаврентьевской летописи для Вели-

кого князя Нижегородского Дмитрия Константиновича.
2 августа на реке Пьяна в сражении ордынский царевич Арапша разгромил русское вой-

ско, утонул в Пьяне сын князя Дмитрия-Фомы Константиновича – Иван.
7 августа войско царевича Арапши напало на беззащитный Н.Н. и его разорило, а мордва

стала нападать на поселения русские.
Зимой князь Борис Константинович пришел в улусы мордовские на Пьяне и все их разо-

рил, а мордву пленил и пригнал в Н.Н., пленных волочили нагими по льду и травили собаками.
 

1378
 

24 июля татарские отряды Мамая захватили, разграбили и пожгли Н.Н.
 

1380
 

На призыв Дмитрия Московского помочь в битве с Мамаем Дмитрий-Фома Нижегород-
ский послал в Москву свои полки, но сам и сыновья его никак в борьбе с ордынцами не участ-
вовали.

 
1381

 
Князь Нижегородский Дмитрий Константинович уговорил Абхазя – посла хана Тохта-

мыша – не ездить в Москву к Дмитрию Донскому, ввиду небезопасности для посольства.
 

1383
 

1 января в Н.Н. умер старец и философ Павел Высокий.
5 июля умер Великий князь Нижегородский Дмитрий-Фома Константинович.
Ярлык на  Великое княжение получил в  Орде Борис Константинович. Симеон правит

в Суздале, Василий Кирдяпа оставлен в Орде в заложниках.
 

1387
 

Василий Кирдяпа выхлопотал в  Орде себя ярлык на  Нижний Новгород и  отпущен
из плена.
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1388

 
19 марта войска князей Василия Кирдяпы и Симеона Кирдяпы осадили Н.Н., которым

владел их дядя князь Борис Константинович. 24 марта Борис уступил племянникам престол
и уехал в Городец.

 
1389

 
По смерти 19 мая Великого князя Дмитрия Донского князь Борис Городецкий в Орде

у хана Тохтамыша испросил себе ярлык на Н.Н.
В Н.Н. князь Борис схватил Василия Кирдяпу и отправил в узилище в Суздаль, Симеон

бежал.
 

1392
 

Н. бояре, предводимые Румянцем, предали своего князя и отдали власть в Н. Н. Москве.
6 ноября в Н.Н. въехал Великий князь Московский Василий Дмитриевич, Н. княжество

потеряло свою самостоятельность. Московским Н. наместником назначен Дмитрий Всеволож.
 

1394
 

2 мая в Суздале умер в неволе изгнанный москвичами из Н. Н. Великий князь Нижего-
родский Борис Константинович.

 
1395

 
Н. воевода Иван Лихарь защитил Н.Н. от набега татарского отряда.

 
1399

 
25 октября Н.Н. осажден войсками князя Симеона Дмитриевича Кирдяпы и татарского

царевича Ейтяка. После тяжелой обороны которую возглавлял воевода Иван Лихарь, город
сдался на почетных условиях, но татары договор нарушили и 8 ноября стали убивать русских –
и защитников и нападавших, а город разграбили и порушили.
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15 век

 
 

1402
 

21 декабря на Вятке умер князь Симеон Дмитриевич.
 

1403
 

Умер в Городце князь Василий Дмитриевич Кирдяпа.
 

1407
 

7 июня в Москве умерла Евдокия – Великая княгиня Московская, жена Дмитрия Дон-
ского, дочь Великого князя Нижегородского Димитрия Константиновича.

 
1408

 
Едигей – глава Золотой орды – разгромил и пожег Н.Н. и Городец. Жителей Н. Н. частью

умертвили, частью взяли в плен, угнав их перед конниками как псов на смычках.
 

1412
 

15 января в  битве на Оленьей горе у Лыскова нижегородские князья Иван и Даниил
Борисовичи в союзе булгарскими и жукотинскими отрядами разбили московское войско князя
Петра Дмитриевича. Князь Даниил Борисович на время возвращает самостоятельность Н. кня-
жеству.

Воевода Даниила Борисовича с 500 ратниками и татарский царевич Талыч напали на Вла-
димир и сильно его разорили.

 
1414

 
Н.  княжество окончательно покорено Москвой. Хан Керим-Бирдей дал ярлык

на Н. Н. Василию Дмитриевичу Московскому. Присяжником Москвы в Н.Н. стал Иван Васи-
льевич Кирдяпич.

 
1422

 
Н. край постиг ужасный голод, люди ели мертвечину.

 
1444

 
Зимой казанский хан Улу-Махмет захватил старые укрепления Н.Н., но Дмитровскую

цитадель не взял, и в ней отсиделись воеводы князь Федор Долголдов и Юшка Драница.
Весной Улу-Махмет двинулся из Н.Н. на Муром, но был отражен Великим князем Васи-

лием.
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1445

 
Весной Улу-Махмет опять осадил Н.Н., в городе не было припасов, воеводы подожгли

укрепления и ночью бежали в Юрьев к Великому князю.
После этого Улу-Махмет надолго укрепился в Н.Н. 7 июля у Суздаля он разгромил вой-

ско Великого князя Василия II (Темного) и взял князя в плен.
25 августа в Курмыш был доставлен Московский Великий князь Василий II – пленник

казанского хана Улу-Магмета, был в городе до 1 октября.
 

1463
 

В Н.Н. учреждена постоянная «засада» (гарнизон), под началом московских воевод. Пер-
вым воеводой пожалован Михаил Киселев.

 
1466

 
Летом в  Н.Н. по  Волге приплыл тверской купец Афанасий Никитин и  жил в  городе

2 недели.
 

1468
 

Нижегородцы и муромцы под началом воеводы Хрипуна-Ряполовского в сорока верстах
выше Казани разбили отряд казанского царя Ибрагима.

 
1469

 
18 мая московское войско избрало своим предводителем московского боярина и воеводу

Ивана Руно и вышло из Н.Н. в поход на Казань. Отряд Ивана Руно пожег предместья Казани,
освободил из неволи много русских пленников и благополучно вернулся в Н.Н.

 
1478

 
26 мая московское войско под началом бояр Василия Образца и Бориса Сленца вышло

из Н.Н. на Казань. Поход был неудачен ввиду непогоды. Вскоре Ибрагим заключил с Иоанном
III мир.

 
1479

 
Иоанн III поселил в Балахне ссыльных новгородцев.

 
1480

 
В Н.Н. умер князь Василий Гребенка Шуйский, основатель рода Шуйских и последний

самостоятельный московский наместник в Н.Н.
 

1482
 

В Н.Н. заключен мир между Москвой и царем Казани Алегамом.
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1492

 
11 июля на Ветлуге на горе Красной погребен преподобный Варнава.
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16 век

 
 

1500
 

1 сентября в Н.Н. начато строительство второй каменной башни – Тверской (Иванов-
ской).

 
1505

 
4 сентября Махмет-Аминь и Мирза Ногайский осадили Н.Н.
7 сентября литовские пушкари и лично Федя Литвич орудийной пальбой отбили осаду

Н.Н. войсками хана Махмет-Аминя и Мирзы Ногайского.
 

1508
 

1  сентября венецианец Петр Франческо начал в  Н.Н. строительство 13-башенного
кремля, работы завершены в 1512.

 
1513

 
Наместник Андрей Горбатый – потомок Великих князей Нижегородских – внук Иоанна

Горбатого – в новом Кремле успешно отбил приступ астраханских татар плывших от Москвы
к Астрахани.

1 августа при пожаре в Н.Н. сгорела старая городская деревянная крепостная стена.
 

1520
 

7 мая катастрофический пожар уничтожил всю нижнюю часть Н.Н.
21 августа казанский хан Саиб-Герай осадил Н.Н., но город не взял, и разорил его пред-

местья.
 

1523
 

24  июня множество русских купцов, в  т.ч. нижегородцев, убиты в  Казани на  Арской
ярмарке.

22 августа в Н.Н. на пути в Казань находился Великий князь Московский Василий Ива-
нович.

1 сентября Борис Лунин-Горбатый основал Василь-Новгород – Васильсурск.
 

1531
 

3 июля от пожара загорелась крыша Ивановской башни, в стрельнице которой хранился
порох, – башня взорвалась и в катастрофическом пожаре в Н.Н. 4 июля сгорело 1400 домов.

 
1532

 
Братья Плесянычи начинают в Балахне вываривать соль.
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1536

 
25 октября в Балахне завершили строительство крепости.

 
1537

 
Казанский царевич Сафа-Гирей три дня осаждал Н.Н., кремль устоял, татары сожгли

Верхний посад.
 

1548
 

26 января в Н.Н. при своем первом походе на Казань впервые прибыл царь Иван IV.
3 февраля по выходу из Н.Н. царь Иван IV заночевал в селе Ельня на казанской дороге.
Впервые стала известна местность на Волге у села Работки.

 
1550

 
23 января в Н.Н. при своем втором походе на Казань прибыл царь Иван IV.

 
1552

 
Основан Ардатов.
Начало истории Бутурлино.
Начало истории Княгинино.
В Н.Н. родился Василий Шуйский – русский царь с 19 мая 1606 по 17 июля 1610.
22 июля при своем последнем походе на Казань в пределы Н. края вступил царь Иван IV.
19 октября в Н.Н. торжественно встречали царя Ивана IV – покорителя Казани.

 
1558

 
11 мая английский посол Энтони Дженкинсон приплыл по Оке в Н.Н., пробыл в Н.Н.

до 19 мая, а затем с большим русским караваном отправился вниз по Волге в Астрахань, 22 мая
Дженкинсон прошел Василь и покинул пределы Н. земли.

 
1559

 
Начало истории Дивеево.

 
1566

 
5 апреля впервые упомянуто дворцовое село Павлово.

 
1570

 
Начало истории Богородска.

 
1578

 
Основан Арзамас.
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1586

 
Начало истории Гагино.

 
1588

 
Начало истории Вачи.
Начало истории Ворсмы.

 
1597

 
18 июня грандиозный оползень полностью уничтожил Печерский монастырь у Н.Н.
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17 век

 
 

1605
 

28 мая в  селе Ведьдеманово Н. у. родился Никита Минов – Патриарх Никон – автор
церковной реформы, приведшей к религиозному расколу в православии.

 
1608

 
2  декабря воевода Алябьев разбил под Балахной мятежников, принявших сторону

Тушинского вора.
4 декабря после штурма Балахна захвачена, пойман городской воевода Степан Голени-

щев и его приспешники балахонские солевары Кухтин и Суровцев.
5 декабря у Н. Н. Алябьеву сдался примкнувший к Тушинскому вору князь Вяземский.
6 декабря в Н.Н. казнены балахонцы – Голенищев, Кухтин, Суровцев.
10 декабря у села Ворсма нижегородцы разбили поляков и местных сторонников тушин-

ского «вора», Ворсма сожжена, жители бежали в Павлово.
 

1609
 

7 января Н. воевода Алябьев отбил приступ посланных Сапегой отрядов воевод Вязем-
ского и Лазарева. Вяземский и Лазарев казнены в Н.Н.

16 января воевода Алябьев близ Н.Н. рассеял шайки Тушинского вора.
 

1611
 

25 августа в Н.Н. поступила грамота из Троицкой лавры.
6 октября в Н.Н. поступила грамота с призывом спешить к Москве, грамоту зачитал

Кузьма Минин.
 

1612
 

В феврале Нижегородское ополчение начало выходить из Н.Н.
19—20 августа Нижегородское ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского подо-

шло к стенам Москвы.
22 октября Нижегородское ополчение полностью очистила Москву от поляков.
26 октября польский гарнизон Московского кремля капитулировал.

 
1613

 
5  января в  Н.Н. бежавший в  1611  из  Москвы печатник Никита Фофанов открыл

«штанбу» (типографию), из отпечатанного в Н.Н. сохранился один манускрипт.
 

1614
 

Начало истории Воскресенского.
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1615

 
4 января у Василевой слободы на Волге разбиты мятежные казаки Заруцкого.

 
1616

 
8 мая в дороге умер Кузьма Минин.

 
1619

 
Князь Лыков-Оболенский выстроил в Н.Н. новый острог и Лыков мост через Почайну.
Начало истории Большого Болдино.

 
1620

 
Монах Аврамий начал строить Макарьевский Желтоводский монастырь

 
1621

 
Начало истории Воротынца.
Впервые упомянута слободка Кунавино.

 
1624

 
15 июля у Макарьевского монастыря на Волге учреждена ярмарка.

 
1627

 
19  сентября Макарьевский монастырь по  царскому указу получил право взимать

пошлину с торговых людей.
 

1634
 

21 мая основан монастырь Оранская Пустынь.
 

1636
 

В Н.Н. под руководством мастера Кордеса и его подручных, проживших в Н.Н. более
года, балахнинскими плотниками для посольства Олеария построен корабль «Фридрих».

11 июля по Оке из Москвы к «выдающемуся городу Нижнему, или Нижнему Новгороду»
прибыл посол и путешественник Адам Олеарий.

24 июля Адам Олеарий был принят Н. воеводой «Василием Петровичем» (Шеремете-
вым), и 30 июля на «Фридрихе» отплыл вниз по Волге.

6 августа «Фридрих» благополучно миновал волжскую мель, с орудийным салютом про-
шел город Василь и покинул Н. земли.
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1646

 
По переписи проведенной в Н.Н. при воеводе князе Иване Шаховском в Н.Н. и уезде

насчитали 38.466 крестьян.
 

1652
 

Окончено восстановление Преображенского собора.
 

1653
 

Проведена починка Кремля на деньги Печорского монастыря.
 

1655
 

В Н.Н. для открытия преступлений прислан Борис Теряев. Следователь оказался мздо-
имцем и преступления за посулы скрывал. Другой московский следователь уличил Теряева
и ему отсекли голову.

 
1659

 
Бывшая Везломская слободка получила статус села Бор.

 
1669

 
8  июня в  Н.Н. под командой голландского полковника Старка прибыл первый рус-

ский корабль «Орел», построенный на Оке у села Деднова. Старк закупил некоторые снасти
и отплыл в Астрахань 12 июня.

 
1670

 
1  октября мятежники разинского атамана Осипова осадил Макарьевский монастырь,

но взять не сумели.
После 8 октября мятежники из отряда атамана Янки Микитинского захватили Макарьев-

ский монастырь.
22 октября воеводы Щербатов и Леонтьев разбили мятежников у Б. Мурашкино, массо-

вые казни мурашкинцев в Арзамасе.
19—20 ноября в Кадомском лесу в Арзамасском у. отряды воеводы Лихарева разбили

казаков, сторонников Разина, казаки бежали на юг до Саранска.
4 декабря схвачена монахиня и мятежница Алена Арзамасская.

 
1672

 
24 марта на Соборе решили учредить отдельную Н. епархию.
2 июня состоялось посвящение первого Н. митрополита Филарета.

 
1686

 
Начало истории г. Ветлуга.
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1695

 
17  мая первое прибытие в  Н.Н. царя Петра I, который шел против Крымского хана

на Азов, царь был в городе до 23 мая.
 

1698
 

2 ноября в Гордеевке родился Александр Строганов – наследник дел знаменитой купе-
ческой фамилии.
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18 век

 
 

1700
 

25 июня сформирован Нижегородский 22-й пехотный полк.
 

1701
 

8 сентября сформирован Нижегородский 44-й драгунский полк.
 

1706
 

16 июня освящена первая церковь в Саровской пустыни.
 

1708
 

18 декабря древний Нижний Новгород, приписан к Казанской губернии.
 

1710
 

31 января в Н.Н. приведена партия пленных шведов.
 

1714
 

26 января указом Петра I учреждена Нижегородская губерния.
 

1715
 

25  июля катастрофический пожар почти полностью уничтожил Н.Н., в  огне погибли
649 горожан.

 
1721

 
21 марта в Н.Н. казнен один из вожаков раскола – диакон Александр.

 
1722

 
26 мая в Н.Н. нанес 2-й визит император Петр I, был в городе до 31 мая. Император

праздновал в Н.Н. свое 50-летие и 500-летие Н.Н.
 

1733
 

23 апреля в городах Российской империи, в т.ч. в Н.Н., учреждена полиция.
 

1735
 

10  апреля в  Подновье близ Н.Н. родился Иван Кулибин  – талантливый изобретатель
и механик.
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1738

 
29 марта в Н.Н. открыта семинария.

 
1753

 
3 марта Н. губернатором назначен Александр Панин, служил до 1764.

 
1757

 
Начало истории Выксы.

 
1758

 
17 мая сильная гроза нанесла большие разрушения в Макарьевском монастыре.

 
1765

 
Начал работу чугуноплавительный завод братьев Баташевых в Выксе.

 
1767

 
19 мая Екатерина II в Городце присутствовала на освящении Федоровского собора.
20—22 мая Екатерина II со свитой посетила Н.Н.

 
1768

 
27 февраля из Н.Н. в Петербург для работы в Академии наук уехал в Иван Кулибин.

 
1770

 
13 апреля утвержден план комиссии Алексея Квасова по преобразованию Н.Н.

 
1771

 
Эпидемия чумы в Н.Н.

 
1774

 
20 июля мятежник Пугачев захватил Курмыш и провел там казни и наказания. Часть Н.

дворянства уехала из Н.Н.
 

1776
 

13 февраля в Арзамасе родился Александр Ступин – художник, создатель «Ступинской
школы».
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1778

 
Основан город Варнавин.

 
1779

 
17 февраля в Н.Н. родился Федор Переплетчиков, известный и авторитетный Н. город-

ской голова.
5 сентября учреждено Нижегородское наместничество.
5 декабря в Н.Н. создана Н. Казенная палата.

 
1780

 
В Н.Н. открыта первая городская лечебница.

 
1781

 
16 августа указом Екатерины II учрежден новый герб Н.Н.
В Н.Н. открыта первая аптека.

 
1786

 
В Н.Н. вернулся путешественник Василий Баранщиков.
22 сентября в Н.Н. открыто первое общеобразовательное учебное заведение – Народное

училище.
 

1787
 

8 июля состоялось первое заседание городской думы Н.Н.
 

1793
 

22 октября в Н.Н. родился Николай Лобачевский – гениальный математик, автор пере-
ворота в геометрии.

 
1797

 
17 августа в Н.Н. создана Врачебная управа.

 
1798

 
7 февраля в Н.Н. в театре Шаховского дан первый спектакль.
20—21 мая в Н.Н. находился император Павел I.
В июне Н. губернатором назначен Егор Кудрявцев, работал до 1802.
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19 век

 
 

1801
 

В августе в Н.Н. из Петербурга вернулся Иван Кулибин.
По именному указу в Н. губ. раскольникам повелели иметь свою церковь и особых свя-

щенников.
 

1803
 

На улицах Н.Н. для освещения установлены масляные фонари.
 

1804
 

23 сентября Иван Кулибин провел испытания на Оке своего механического самодвижу-
щегося судна.

 
1805

 
31 августа в Горбатовском у. родился Дмитрий Замятнин – министр, руководитель Рос-

сийской судебной реформы 1864 года.
19 августа в Москве начала работу каретная мастерская Ильина – с 1918 завод «Спартак»,

в 1941 как завод №119 эвакуирован в Г. – ПО «Гидромаш».
 

1808
 

12 марта в Н.Н. открыта мужская губернская гимназия, в которую было преобразовано
главное народное училище.

 
1812

 
22 марта в Н.Н. в ссылку прибыл граф Михаил Сперанский.
26 июля в Макарьеве на дворянском съезде организовано Нижегородское народное опол-

чение.
26 августа в Н.Н. начинают сбор пожертвований на Н. ополчение.
В Н.Н. из Москвы переведен Сенат, казначейство, почтамт, Московский университет.
В сентябре в Н.Н. из Москвы приехали в эвакуацию известные москвичи, в т. ч. Карам-

зин, поэт Батюшков, Сергей Глинка, поэт Василий Пушкин, историк Бантыш-Каменский.
9 декабря Н. народное ополчение выступило в поход из Н.Н.

 
1813

 
В октябре-декабре дружины Н. ополчения участвовали в боях с французами у Дрездена,

Рейхтенберга, Магдебурга.
 

1814
 

В мае Н. ополченцы участвовали в боях по освобождению Гамбурга.
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28  октября указом отряды народного ополчения, бывшие за  границей распущены
по домам.

 
1816

 
18 августа от поджога сгорели все сооружения Макарьевской ярмарки.

 
1817

 
15 февраля издан императорский указ о переносе Макарьевской ярмарки в Н.Н.
10 июня в Н.Н. открыт плашкоутный мост через Оку, на Стрелке поднят ярмарочный

флаг.
 

1818
 

30 июня в Н.Н. в большой нужде умер знаменитый русский умелец Иван Кулибин.
22 октября в Н.Н. родился Андрей Мельников – писатель, журналист, чиновник. Писал

под псевдонимом Андрей Печерский.
 

1819
 

23 декабря Н. губернатор назначен Александр Крюков, работал до 12 сентября 1826.
 

1822
 

22  августа на  Н. ярмарке открыт новый каменный гостиный двор из  60  корпусов
с 2530 лавками.

 
1824

 
В Н.Н. на Острожной площади построена тюрьма – Н. острог.

 
1825

 
В Н.Н. открыта городская Мартыновская больница.
30 августа образовано Н. губернаторство, ликвидировано в 1828.

 
1826

 
6 декабря в Н.Н. на Покровке открыто здание Дворянского собрания.

 
1827

 
20 июня в Арзамасском у. родился Павел Раев – будущий митрополит Палладий, который

14 мая 1896 венчал на царство императора Николая II.
16 августа в предместье Н.Н. родилась Любовь Косицкая (Никулина) – знаменитая рус-

ская актриса – «муза» драматурга Островского.
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1828

 
15  августа в  Н.Н. в  Кремле открыт обелиск Минину и  Пожарскому работы Маркоса

и Мельникова.
 

1829
 

В  апреле отмечено необычайное поднятие весенних вод на  Оке и  Волге  – более
18 аршин – 13 метров.

 
1830

 
13 сентября начались 3 месяца (до 2 декабря) «Болдинской осени» Александра Пушкина.

 
1833

 
2 января близ Саровской пустыни умер Серафим Саровский.
2—3 сентября единственный раз в Н.Н. был поэт Александр Пушкин.

 
1834

 
4 августа в Н.Н. освящен вновь отстроенный Спасо-Преображенский собор.
10 октября император Николай I впервые посетил Н.Н.
В Н.Н. устроен Зеленский съезд.

 
1836

 
24 января в Н.Н. родился Николай Добролюбов – выдающийся литературный критик,

скончался 17 ноября 1861.
15 августа в Н.Н. родился Петр Боборыкин – писатель.
21 декабря в Н.Н. родился Милий Балакирев – композитор и музыкальный организатор.

 
1837

 
12 августа в Н.Н. прибыл наследник Александр Николаевич (будущий Александр II).

 
1838

 
5 января – первый номер газеты «Нижегородские губернские ведомости».
В Н.Н. у Кремля на месте засыпанного рва устроен бульвар.

 
1839

 
8 апреля высочайше утвержден новый план застройки Н.Н.

 
1840

 
1 июля в Н.Н. началось строительство первого водопровода.
В Н.Н. на Откосе обустроен Английский сад.
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Торговец Кемарский в своей кофейне на Покровке в Н.Н. совместно с московским кни-
готорговцем Улитиным открыл библиотеку для посетителей.

 
1841

 
В Н.Н. в Кремле построен губернаторский дом.
На месте бывшего Гремячего ключа обустроен Похвалинский съезд.
На Благовещенской пл. в Н.Н. выстроено здание мужской губернской гимназии.

 
1843

 
25 января в Горбатове родилась Александра Потанина – путешественница.
Открыта дорога Москва – Н.Н. – Московское шоссе.
10 июля в Н.Н. открыт Александровский дворянский банк.
7 сентября учреждено «Общество пароходства по Волге».

 
1844

 
В Н. Н. семеновский мещанин Степан Меледин открыл «Библиотечное книжное заведе-

ние общего пользования».
30 августа в Н.Н. на Варварке торжественно открыт Александровский дворянский инсти-

тут.
 

1845
 

13  января в  Н.Н. родился Герман Лопатин  – первый переводчик части «Капитала»
Маркса, член 1-го Интернационала.

21 апреля в Н.Н. на Ильинской ул. открыт первый приют для мальчиков.
В Балахне спущен на воду пароход «Пермь».

 
1846

 
15 мая на Волге началась первая пароходная навигация.

 
1847

 
10 мая императорским указом одобрено строительство ж.д. из Москвы в Н.Н.
1 октября в Н.Н. торжественно открыт водопровод и фонтан на Благовещенской пло-

щади.
 

1848
 

В Н.Н. приехал демократ Михаил Михайлов, служил в соляном управлении.
 

1849
 

26 апреля в Н.Н. открыта первая сберегательная касса.
7 июня в Н.Н. на должность управляющего конторой Н. удельного ведомства прибыл

Владимир Даль – выдающийся лексикограф, работал до 1859.
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21 июля Бенардаки купил землю в Балахнинском у. для строительства машинной фаб-
рики, началась история Сормовских заводов.

15 августа в Н.Н. открыта первая сельскохозяйственная выставка
 

1850
 

4  ноября в  Н.Н. родилась Пелагея Стрепетова  – знаменитая русская драматическая
актриса.

 
1852

 
15 апреля в Н.Н. открыт Мариинский институт благородных девиц.
30 апреля в Сормово построен первый металлический пароход «Орел».

 
1853

 
В январе в Н.Н. сгорело здание театра на Печерской улице.
30 июля на заводе в Ташино провели первую плавку чугуна.

 
1854

 
В Н.Н. учрежден первый оспопрививательный пункт.

 
1855

 
1 декабря в Н.Н. в начале Покровки в доме Турчанинова открылся постоянный публич-

ный театр, работал 15 лет, сгорел в 1870.
 

1856
 

10 сентября Н. губернатором назначен Александр Муравьев, служил до 16 сентября 1861.
 

1857
 

В. Н.Н. на Волге купец Иван Колчин начал строить судоремонтный завод – будущий
«Термаль».

28 августа из ссылки в Н.Н. приехал Тарас Шевченко – поэт и художник, жил в Н.Н.
полгода.

23 октября при пожаре на Н. ярмарке сгорел ярмарочный театр.
В декабре вышла в свет первая история Н. края – книга Храмцовского «Очерк истории

и описание Н. Новгорода».
 

1858
 

29 января в Н.Н. умер Александр Улыбышев, знаменитый музыкальный и театральный
критик, «душа» Н. элиты второй четверти 19 в.

19 февраля в Н.Н. на съезде всех дворян Н. губ. Муравьев торжественно открыл комитет
для составления положения об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян.

14 июля в Канавино основан завод «Добровых и Набгольц» – «Мельинвест».
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18  августа император Александр II прибыл в  Н.Н., его сопровождала супруга Мария
Александровна.

19 августа Александр II сказал знаменитую речь о крестьянской реформе, за что получил
имя – «Красный государь».

23 августа правитель покинул Н.Н.
25 декабря в Н. губ. открыта первая телеграфная линия, соединившая Н.Н. с Москвой.

 
1859

 
29 марта в Н.Н. открыто Мариинское женское училище.

 
1860

 
19 августа в Н.Н. родился Александр Николаев – будущий генерал, командир 19-й диви-

зии Красной армии, повешен белыми в Ямбурге 28 мая 1919.
 

1861
 

1 марта в Н.Н. открыта городская публичная библиотека.
12 марта в Н.Н. объявлен Манифест 19 февраля 1861 об освобождении крестьян.
4 октября Н. военным губернатором назначен Алексей Одинцов, прослужил в должности

до 28 марта 1873.
 

1862
 

1 августа полностью открыта Московско-Нижегородская железная дорога.
 

1863
 

В октябре в Н.Н. приехал для проживания и службы преподавателем мужской гимназии
Илья Ульянов – отец Владимира Ульянова-Ленина.

 
1864

 
5 февраля начали издаваться «Нижегородские Епархиальные Ведомости».
10 мая в Балахнинском у. родился Дмитрий Сироткин – судовладелец, последний выбор-

ный городской голова Н.Н. «дооктябрьской» истории Н. края.
14 августа в Н.Н. родилась старшая сестра Владимира Ульянова (Ленина) Анна Ульянова

(Елизарова) – партийный организатор.
11 сентября улицы Н.Н. стали освещаться керосиновыми фонарями.
В Н. губ., как и во всей России началась судебная и земская реформа.

 
1865

 
29 ноября в Н.Н. открылось Губернское земское собрание.

 
1866

 
В Кулебаках на Горном заводе начала работу первая доменная печь.
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31 марта в Н.Н. родился Александр Ульянов, народник, террорист, за попытку организа-
ции 1 мая 1887 покушения на Александра III повешен в Шлиссельбурге 8 мая 1887.

18 августа в Н.Н. в Кремле начал работу Н. Аракчеевский кадетский корпус.
 

1867
 

При весеннем половодье на  Клязьме обрушился  ж.д. мост, движение поездов между
Москвой и Н.Н. остановилось.

 
1868

 
В Н.Н. открыто отделение Государственного банка.
16 марта в Н.Н. родился Алеша Пешков – Максим Горький – выдающийся писатель,

драматург, общественный и литературный организатор
 

1869
 

23  апреля в  Н.Н. в  общественном корпусе на  Благовещенской пл. открыт Н. окруж-
ной суд.

24  апреля в  Н.Н. родился Павел Малиновский  – архитектор, строитель сооружений
Выставки 1896, Народного дома, Похвалинской электростанции.

11 августа в Н.Н. родилась Зинаида Невзорова, революционерка, супруга ближайшего
друга Ульянова-Ленина Глеба Кржижановского.

 
1870

 
4 марта в Сормово пущена первая в России мартеновская печь.

 
1872

 
6 января в Н.Н. родился Иван Бубнов – строитель первых русских подводных лодок.
6—7 марта в Н.Н. прошел первый съезд Н. губернских земских врачей.
19 апреля в Н.Н. открыто ремесленное Кулибинское училище.

 
1873

 
14 мая Н. губернатором назначен Павел Кутайсов, служил до 5 января 1880.
5 июня в Новом Сормово начал работу Варинский завод (нефтеперегонный).
12 ноября в Н.Н. открыты музыкальные классы.

 
1874

 
6 января в Н.Н. на Варварке открыто Мариинское родовспомогательное заведение.
В Риге основан завод «Фельзер и Ко», в апреле 1916 эвакуирован в Н.Н. – завод «Дви-

гатель революции», «РУМО».
 

1875
 

2 июля вышел первый номер газеты «Нижегородский биржевой листок».
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1877

 
3 мая в Н.Н. родился Петр Заломов – знаменитый сормовский рабочий, дальний род-

ственник Горького, прототип героя романа «Мать».
11 сентября в Н.Н. открыто Владимирское реальное училище.
19 сентября рядом с ж. д. станцией в Канавине пущен первый в России шпалопропиточ-

ный завод.
 

1878
 

27 января в Н.Н. умер Иван Анненков – бывший декабрист.
 

1879
 

В Канавино основан мукомольный завод Башкировых, «Н. мукомольный завод».
30  октября в  Н.Н. городским головой избран инженер Виктор Рагозин  – избрание

не утверждено в МВД, т. к. Рагозин дворянин.
 

1880
 

2 мая 21 гласный Н. городской Думы подал заявление на выселение из Н.Н. всех евреев.
 

1881
 

15 января в Н.Н. открыта Биржа.
Волга и Ока весной вышли из берегов и затопили Нижнюю часть города Н.Н. и ярмарку,

подъем воды составил 12, 5 метров.
20 июня в Н.Н. начала работать первая линия телефона.
20 июля Н.Н. посетил император Александр III.

 
1882

 
В Н.Н. открыт адресный стол.
23 марта на воротах Сормовского завода обнаружили прокламацию с призывами к изгна-

нию иностранцев – источников бед народа.
 

1883
 

3 января в Н.Н. родился Владимир Лубоцкий (Загорский) – революционер, в 1918 воз-
главил Московскую парторганизацию, погиб 25 сентября 1919 при теракте в Леонтьевском пер.

15 мая в Н.Н. прошли первые народные чтения.
23 мая 1500 рабочих Сормова пришли к Н. губернатору Баранову с жалобой на невы-

плату зарплаты. Баранов удовлетворил просьбы рабочих.
28 июля в Н.Н. на ярмарке открыт первый цирк братьев Никитиных.

 
1884

 
7 июня в Н.Н. прошел еврейский погром.
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28 декабря в Н.Н. из ссылки приехал писатель и журналист Владимир Короленко, работал
в Н.Н. до 1896.

 
1885

 
21 апреля в зале Дворянского собрания в Н.Н. торжественно праздновали 100-летие рос-

сийского дворянства.
22  мая в  Н.Н. родился Яков Свердлов, революционер, ближайший соратник Улья-

нова-Ленина.
8 декабря В Н.Н. открылся земский естественно-исторический музей.

 
1886

 
1 января в Н.Н. начала работу первая телефонная сеть.
16 марта в Н. Новгороде открылась первая художественная выставка.
21 июля в Канавино открыта Бабушкинская больница.

 
1887

 
15 февраля в Н.Н. родился Петр Нестеров – знаменитый военный летчик.
Меценаты Бугров и Блинов открыли в Н.Н. на Монастырской площади Вдовий дом.
12 июля в Н.Н. умер Альфонс Зевеке – судовладелец, новатор, «отец» «американских»

и «бразильских» волжских судов.
17 октября в Н. губ. начала работу Н. ученая архивная комиссия.
18 октября в Н.Н. открылось речное училище.

 
1888

 
Н.  губернатор Баранов создал «еврейскую комиссию» для рассмотрения прав евреев,

которые приезжали на ярмарку и записывались как «лодзинские купцы».
3 марта в Н.Н. организована городская санитарная служба.
23 октября в Н.Н. открыт «Кружок любителей физики и астрономии» – первое подобное

общественное объединение в России.
 

1889
 

4 марта в Н.Н. торжественно праздновали 700-летие дня рождения святого князя Геор-
гия – основателя города.

 
1890

 
15 июля торжественно открыто новое здание Главного ярмарочного дома.

 
1891

 
17  августа в Курмышском у. Симбирской губ. родился Александр Касьянов – Н. (Г.)

композитор и дирижер.
В Н. губ., как и всем Поволжье свирепствует голод.
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1892

 
15  января в  Н.Н. приехал писатель Антон Чехов, 16  января выехал в  губернию, был

в селе Константиново, деревне Белой, контролировал привоз сухарей для голодающих, уехал
21 января.

После голода в Н. губ. началась эпидемия холеры, наиболее пострадал Лукояновский у.
 

1893
 

27 апреля в Н.Н. умер Александр Гациский – выдающийся исследователь истории Н.
земли (родился в Рязани 30 мая 1838).

22 июля в Н.Н. усилиями меценатов, в первую очередь Рукавишникова, открыт «Дом
трудолюбия».

В августе Владимир Ульянов впервые посетил Н.Н.
 

1894
 

В январе Владимир Ульянов второй раз приезжал в Н.Н.
2 мая на Слуде в Н.Н. прошла первая рабочая маевка.

 
1895

 
30 мая в Н.Н. родился Николай Булганин – глава правительства СССР в 1955—58.
23 июня в Н.Н. родился Федор Лбов – первый официальный радиолюбитель СССР.
В Риге основан завод «Отто Эрбе», с 1916 в Н.Н., Н. металлургический завод.

 
1896

 
8 мая в Н.Н. пущена в работу первая линия трамвая.
14 мая дал первый спектакль новый Н. театр на Покровке.
28 мая в Н.Н. открылась Всероссийская выставка, работала до 1 октября.
25 июня в Дмитровской башне кремля открыт городской художественный и историче-

ский музей.
17 июля на Выставку в Н.Н. по ж.д. прибыл император Николай II с супругой.

 
1897

 
1 марта в Н.Н. прошел первый сеанс кинематографа.
24 июня в Н.Н. родился Анатолий Мариенгоф – поэт и очень близкий друг поэта Сергея

Есенина.
Купцы Бугров и Башкиров в Молитовке основали льнопрядильную и ткацкую фабрику.

 
1898

 
На Московском шоссе в Канавино московский купец Зелик Персиц открыл небольшой

маслобойный завод, который начал историю Н. масложиркомбината.
6 июля в Княгининском у. родился Василий Казаков, крупный военачальник, маршал

артиллерии, командующий войск ПВО Сухопутных войск СССР.
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4 декабря в Ардатовском у. родился Андрей Кикин – скульптор, автор ряда памятников
в Г.

24 декабря в Риге организован завод «Этна», 17 января 1916 начал работу в Н.Н. после
эвакуации как «Новая Этна», позднее «Красная Этна».

На Сормовском заводе выпущен первый паровоз.
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20 век

 
 

1900
 

В июне в Н.Н. третий раз приезжал Владимир Ульянов.
14 сентября в Н.Н. открыто Коммерческое училище.

 
1901

 
17 апреля в Н.Н. арестованы Максим Горький и его друг журналист Скиталец и заклю-

чены в Н. острог на Острожной пл.
В сентябре в Н.Н. к Горькому приехал Немирович-Данченко и взял у него пьесу для

постановки в МХТ. Причиной такой поездки стало поручение фабриканта Морозова, а ему
просьбу изложила его любовница актриса Андреева.

Осенью организован Н. комитет РСДРП, в который вошли Заломов, Пискунов, Павлов,
Чачин и др.

7 ноября в Н.Н. прошли народные проводы Максима Горького, высланного и уехавшего
на юг на лечение чахотки, в проводах активную роль играет Яков Свердлов.

20 декабря события с проводами Горького в своей «Искре» осветил Ульянов-Ленин в ста-
тье с броским названием «Начала демонстраций».

22 декабря открылось ж.д. движение Н.Н. – Арзамас.
 

1902
 

22 апреля в Н.Н. состоялись траурные похороны студента Рюрикова, замученного жан-
дармами, организатор мероприятия Яков Свердлов временно арестован.

1 мая в Сормово прошла первомайская демонстрация, возглавляемая Петром Заломо-
вым.

5 мая прошла первомайская демонстрация в Н.Н. у стен Кремля, активное участие в ней
принадлежало Лубоцкому (Загорскому).

28—31 октября в Н.Н. прошел судебный процесс над участниками первомайской демон-
страции.

 
1903

 
В Н.Н. основан парк Швейцария.
16—19 июля император Николай II, приехавший на поезде в Арзамас, идет с паломни-

ками пешком в Саров, где 19 июля участвует в торжествах памяти Серафима Саровского, мощи
которого выставлены для всеобщего обозрения.

7 августа в Н.Н. родился Борис Пильник – поэт и писатель.
В сентябре в Н.Н. с концерта Федора Шаляпина начал работу Народный дом за Острож-

ной площадью, официально открыт 1 декабря.
 

1904
 

20 января в Василево на Волге родился летчик Валерий Чкалов.
18 апреля – на Благовещенской площади открыта городская дума Н.Н.
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В декабре Максим Горький оставил семью и двух детей и уехал из Н.Н. на жительство
в Москву, где он сошелся с актрисой МХТ Андреевой, которая ушла от Морозова к Горькому.

 
1905

 
15—19 февраля бастовали почти все рабочие в Н.Н.
27 апреля эсер Никифоров выстрелом из револьвера убил начальника охранного отделе-

ния ротмистра Грешнера, Никифоров схвачен.
28 апреля прошла «лодочная демонстрация» на Волге.
9 июля 1905 за Народным домом прошел многолюдный митинг.
10 июля на Острожной площади и у Народного дома черносотенцы устроили массовое

избиение демократической интеллигенции, были жертвы.
11 июля на Нижнем посаде состоялся бой между сормовскими боевиками и местными

грузчиками и босяками, жертвы с обеих сторон.
12 августа террорист Никифоров по приговору суда повешен во дворе Н. тюрьмы.
18—21 октября народ в Н.Н. отмечал дарованные свободы по манифесту 17 октября.
12—18 декабря – события вооруженного выступления боевиков в Сормово и Канавино.

 
1906

 
31 июля в Н.Н. умер Андрей Карелин – знаменитый мастер фотоискусства.
21 октября в Ардатовском у. родился Василий Лужин – конструктор, один из создателей

легендарной «Катюши».
 

1907
 

16 июля в Семеновском у. родился Борис Корнилов – известный советский поэт, рас-
стрелян 20 марта 1938.

1 октября в Липне на Оке начала работу судоверфь – Окская судоверфь в Навашино.
12 октября в Макарьевском у. родился Михаил Родионов, первый секретарь Г. обкома

партии, председатель СМ РСФСР, расстрелян 1 октября 1950.
 

1908
 

13 февраля в Н.Н. умер Василий Калашников – талантливый изобретатель и механик.
2 мая в Н.Н. прошел первый Всероссийский съезд старообрядцев-беглопоповцев.
13 августа в Н.Н. родился Сергей Каминер – известный шахматный композитор, друг

будущего чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника, расстрелян 27 сентября 1938.
 

1909
 

14 февраля в Василеве на Волге родился Борис Мокроусов – композитор.
8 августа в Н.Н. родился Николай Боголюбов – выдающийся математик.

 
1911

 
16 апреля умер Николай Бугров – купец, миллионер, благотворитель.
На Бору в июле месяце предприниматель Сироткин основал завод «Теплоход».
17 октября в Н.Н. торжественно открыт Н. учительский институт.
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1912

 
5—12 апреля на предприятиях Н.Н. прошли политические протесты, вызванные рас-

стрелом рабочих на Ленских приисках.
21 апреля в Лукоянове родился Николай Блохин – будущий президент Академии меди-

цинских наук СССР.
26 ноября в Н.Н. умерла Анна Мысовская – поэтесса.

 
1913

 
1 мая в Кулебаках бастовали 3384 рабочих металлургического завода, в Сормово басто-

вала часть рабочих.
14 мая в Н.Н. на Покровке торжественно открыт Государственный банк.
17 мая в Н.Н. на торжества по случаю 300-летия дома Романовых приехал Николай II.

 
1914

 
1 мая политическая забастовка в Сормово.
26 августа при выполнении тарана в небе над Львовщиной геройски погиб летчик Петр

Нестеров.
 

1915
 

1 мая политическая забастовка в Сормово.
1 августа на Мызе у Н.Н. заложен телефонный завод «Сименс и Гальске» – будущий

«НИТЕЛ».
 

1916
 

17 января в Н.Н. открыт Народный университет.
1 февраля в Канавино на базе рижского завода «Молот» основан завод №642 – «Гудок

Октября» – ГЗАС им. Попова.
8 мая в Н.Н. торжественно отметили 300-летие кончины Кузьмы Минина.
27 июня в Растяпино начато строительство завода взрывчатых веществ – им. Свердлова.
Начато строительство ж. д. Н.Н. – Котельнич.

 
1917

 
1 марта в Н.Н. начались события Февральской революции.
4 июня – первый номер газеты «Интернационал» – «Горьковской коммуны», – «Горьков-

ской правды» – «Нижегородской правды».
1 августа – городским головой Н.Н. избран эсер Владимир Ганчель (расстрелян в июне

1918).
28 октября 1917 в Н.Н. начались события Октябрьской революции.

 
1918

 
5 января распущена городская дума Н.Н.
23 февраля в Сормово сформирован первый отряд Красной армии.
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18 марта в Н.Н. сформирована милиция.
20 марта Яков Воробьев возглавил Н. губ. ЧК.
23 марта в Н.Н. для выступления на собрании Н. партактива приезжал Яков Свердлов.
4 апреля прошло первое заседание Н. ревтрибунала.
В июне комиссар Николай Маркин формирует в Н. Н. Волжскую военную флотилию,

погиб 1 октября на пароходе «Коммунист» в бою на реке Кама.
15 июня председателем Нижгубисполкома и Губкома РКП (б) избран Лазарь Каганович,

работал в должности до сентября 1919.
12 июля часть судов Волжской военной флотилии выступила на фронт.
16 августа в Н.Н. приехали первые специалисты в будущую Нижегородскую радиолабо-

раторию.
28 августа командиром Волжской военной флотилии назначен Федор Раскольников.
31 августа на Мочальном острове на Волге у Н.Н. расстрелян 41 «враг» революции, в т.ч.

архимандрит Августин и 15 монахов Оранской пустыни.
После 4 ноября в Н.Н. появились первые ячейки РКСМ.
2 декабря Ульянов-Ленин подписал Постановление СНК по Н. радиолаборатории.

 
1919

 
12 мая после ремонта в Н. губ. на фронт выступили суда Волжской военной флотилии.
1 июля в Н.Н. на пароходе «Красная звезда» прибыли Молотов и Крупская.
30  сентября в Н.Н. от перитонита скоропостижно скончался первый руководитель Н.

радиолаборатории Владимир Лещинский.
6 ноября председателем Нижгубисполкома взамен уехавшего 5 октября на южный фронт

Кагановича избран Молотов.
8 октября в Н.Н. в особняке Рукавишникова открыты свободные художественные мастер-

ские.
 

1920
 

15 января специалисты Н. радиолаборатории установили радиосвязь с Москвой.
20 февраля – первый номер газеты «Молодая рать» – «Ленинская смена».
15 мая на белопольский фронт мобилизована 1.000 Н. комсомольцев.
31 августа на Сормовском заводе испытан первый советский танк.
2 октября для руководства Н. парторганизацией прибыл Микоян, заменив отбывшего

7 сентября из Н. Н. Молотова, работал до 1922.
12 декабря Волжская военная флотилия ввиду очищения Волги от белых расформиро-

вана.
 

1921
 

24 мая прошла пробная передача Н. радиостанции.
 

1922
 

В Н. губкоме ВКП (б) начал работу Андрей Жданов, в 1924 избран первым секретарем
Губкома, работал до февраля 1934.

1 августа начала работу Нижегородская ярмарка начального советского периода, упразд-
нена 16 марта 1930.
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17 сентября в Москве на ул. Вознесенской (ул. Радио) специалисты из Н. радиолабора-
тории пустили в работу радиостанцию имени Коминтерна.

17—22 сентября в Н.Н. прошел 3-й съезд физиков РСФСР.
В Н.Н. начал работу аэродром в Канавино.

 
1923

 
При профсоюзе работников связи создан первый Н. пионерский отряд.

 
1924

 
22—27 января в Н.Н. прошли траурные митинги по случаю смерти Владимира Ленина.
В  помещениях бывшего Дворянского института на  Варварке открыта библиотека им.

Ленина.
27 декабря началось регулярное вещание радиостанции «Малый Коминтерн».

 
1925

 
1 мая в Растяпино начали строительство рабочего поселка «1 мая».
В Канавино построен микрорайон Ленгородок по правой стороне Выставочного шоссе

за садом 1 мая.
6 сентября пущен в работу первый генератор Нижегородской ГРЭС в Балахне.
8 ноября первый балахнинский ток подан в Н.Н.

 
1926

 
Весеннее половодье на Волге и Оке побило все прежние рекорды – подъем воды 13,5 мет-

ров. Затоплены Благовещенская слобода, Рождественская ул., вся набережная, заводы «Дви-
гатель революции», «Красная Этна», часть Сормовского завода, под водой 2.000 домов.

9 октября в Н.Н. родился знаменитый актер кино и театра Евгений Евстигнеев.
 

1927
 

18 марта специалисты Н. радиолаборатории запустили в Москве радиостанцию «Новый
Коминтерн».

В Н.Н. на Сенной создан завод «Смычка» – «Завод им. Петровского».
1 октября в Б. Болдино родился Константин Катушев – партфункционер, первый секре-

тарь Г. обкома, заместитель председателя СМ СССР.
 

1928
 

Построена ж. д. ветка Кудьма – Павлово, важная для экономики Н. губ.
20 мая в Н.Н. в библиотеке им. Ленина открыт Литературный музей Горького.
7—12 августа в Н.Н. приезжал Максим Горький.
1 октября в Н.Н. ликвидирована Н. радиолаборатория им. Ленина.
28 ноября в Н.Н. первый спектакль дал Театр юного зрителя.
29 декабря открыт Канавинский дворец культуры им. Ленина.
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1929

 
14 января из Н. губернии образована Н. область.
19 апреля из Н.Н., Сормово и Канавина образован Большой Н. Н.
15 июня образован Нижегородский край.
22 июня кварталы рабочего поселка Растяпино переименованы в г. Дзержинск.
6 октября в Н.Н. создан санитарно-бактериологический институт – НИИ эпидемиологии

и микробиологии.
 

1930
 

14 апреля в Н.Н. начал работу самостоятельный медицинский институт – Н. медицинская
академия.

1 мая открыт Дворец культуры «Красное Сормово».
1 мая началось заселение «Американского поселка» на Автозаводе.
В мае в Н.Н. создан самостоятельный Н. сельхозинститут.
23 июня в Н.Н. создан самостоятельный инженерно-строительный институт.
17 декабря в Н.Н. начал работу Институт инженеров речного транспорта – ГИИВТ –

университет.
25 декабря на пл. Свободы открыт памятник борцам 1905.

 
1931

 
В Кремле на месте уничтоженного Спасо-Преображенского собора построен Дом Сове-

тов.
2 мая в Сормово в доке всплыл корпус первой сормовской подлодки – «Комсомолец»,

достроена в Ленинграде, принята 15 августа 1934.
26 октября в Н.Н. родился Игорь Масленников – известный кино и теле режиссер, автор

сериала о Шерлоке Холмсе.
 

1932
 

1  января вступил в  строй Н. (Г.) автомобильный завод, 29  января выпущены первые
машины НАЗ-АА.

1 января вступил в строй завод «Новое Сормово», №92 им. Сталина, Н. Машинострои-
тельный завод.

1 февраля образован рабочий поселок Правдинск у Балахны.
2 февраля пущен Н. (Г.) авиастроительный завод – №21, «Сокол».
В марте начал работу Станкозавод.
В апреле на Мызе в новых корпусах начала работу Центральная военно-индустриальная

радиолаборатория – будущий Н. завод им. Фрунзе.
18 апреля в Г. прошел «дарвиновский вечер» в день 50-й годовщины смерти величайшего

ученого.
1 мая – первый номер газеты «Нижегородский рабочий».
21 июня в Дзержинске родилась Изольда Извицкая – популярная киноактриса.
5 августа в Павлово пущен в работу ЗАТИ – будущий ПАЗ.
24 августа пожар уничтожил поселок Гидроторф.
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21 сентября директором ГАЗ назначен Сергей Дьяконов – выдающийся организатор про-
мышленности, работал до 19 апреля 1938, расстрелян 7 сентября 1938.

7 октября Н.Н. переименован в Горький, Н. край переименован в Г. край.
 

1933
 

1 мая в Г. открыт Канавинский мост через реку Ока.
15—17 июня в Г. был Калинин, он посетил ГАЗ, завод фрезерных станков, заводы «Крас-

ное Сормово» и «Новое Сормово».
1 июля в Г. основан музей «Домик Каширина».
13 октября к работе главного конструктора на ГАЗ приступил Андрей Липгарт – созда-

тель нескольких моделей автомобилей, работал до 15 мая 1952, после чего был сослан в Миасс
на низкую инженерную должность.

 
1934

 
1 февраля первую ленту стекла выпустил Г. (Борский) механизированный стеклозавод.
21 февраля Первым секретарем Горьковского крайкома партии назначен Эдуард Прам-

нэк, работал до мая 1937, расстрелян в Москве 29 июля 1938.
30 августа в Богородске родился Отто Солоницын – известный актер театра и кино.
1 сентября начал работу Г. индустриальный институт.
1 октября в Арзамасе открыт педагогический институт.
В  Г. по  инициативе профессора Станкова начато строительство ботанического сада,

открыт в 1936.
 

1935
 

3 мая в Н.Н. арестован Г. митрополит Евгений (Зернов), расстрелян 20 сентября 1937.
12 июня пущен в эксплуатацию ж.д. мост через Волгу.
В августе А. М. Горький посетил г. Горький.
11 сентября автозаводский кузнец Бусыгин установил свой рекорд, что послужило нача-

лом «бусыгинскому» движению.
24 октября первый спектакль дал Г. оперный театр.

 
1936

 
17 февраля визит в Г. нанес «всероссийский староста» Михаил Калинин.
15 марта на ГАЗ выпущены 1-е легковые машины ГАЗ-М1.
16 мая открыто сквозное ж.д. сообщение Москва – Г. – Н. Тагил.
16 июня в Г. находился Серго Орджоникидзе.
18—20 июня в Г. прошли траурные дни по случаю смерти Максима Горького.
15 июля приняла первых посетителей гостиница «Волна» на Автозаводе, при гостинице

работал ресторан «Чайка».
17 июля составлен план реконструкции города Горький.
В Г. завершено строительство Дома Связи.
5 декабря Г. край преобразован в Горьковскую обл.
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1937

 
24 марта начала работу Горьковская филармония.
4 апреля в своем кабинете в Г. застрелился начальник НКВД по Горьковской обл. Матвей

Погребинский.
30 апреля открыт Горьковский Дворец пионеров.
29 июня в Г. родился Герман Комраков – композитор, музыкальный организатор.
13 сентября в Г. создан институт иностранных языков – Лингвистический университет.
В Канавине реконструирована Окская набережная.
В районе Кантаурово на Бору построен поселок Шпалозавод и пущен в работу завод

по пропитке шпал, перемещенный из Канавино.
12 декабря в Г. прошли выборы в Верховный Совет СССР.

 
1938

 
1 января начал работу музей детства Горького – «Домик Каширина».
26 июня в Г. прошли выборы в Верховный Совет РСФСР.
15 декабря в Г. обл. прошли траурные митинги памяти погибшего летчика Валерия Чка-

лова.
В Г. начал работу аэродром в Стригино.

 
1939

 
8 ноября в Г. открыта Детская железная дорога.

 
1940

 
16  января первым секретарем Г. обкома партии назначен Михаил Родионов, работал

до 25 марта 1946.
17 января подведены итоги переписи населения – в СССР насчитали 170,6 млн. чел.

18 января в передовице «Правды» организацию переписи в Горьком подвергли суровой кри-
тике, как худшую в стране.

7 мая в Чкаловске открыт музей летчика Валерия Чкалова.
23 ноября Семен Лавочкин стал главным конструктором завода №21 в Г. (авиационного),

работал до осени 1945.
15 декабря на Верхне-Волжской наб. в Г. открыт памятник Валерию Чкалову.

 
1941

 
22  июня в  Г. обл. прошли митинги по  поводу вероломного нападения трудящихся,

с этого же дня началась мобилизация.
2 июля в Г. обл. началось формирование отрядов народного ополчения.
3  сентября в  Г. родился Владимир Каданников  – организатор автопромышленности,

руководитель ВАЗ, вице-премьер правительства РФ.
16 октября в Ветлуге начались занятия во 2-м Горьковском автомобильно-мотоциклет-

ном, позднее танковом училище.
22 октября образован Г. городской комитет обороны, в области в районе Мурома-Куле-

баки начали строительство оборонительных сооружений.
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26 октября в бою на Украине погиб Аркадий Гайдар – писатель.
4  ноября при авианалете на  завод №197  («НИТЕЛ») при взрыве авиамины убиты

96 сотрудников, включая директора Александра Кузьмина.
 

1942
 

18 – 21 марта в Г. был Михаил Калинин. Он побывал на заводе №21 и на ГАЗ, где вручал
медали, на ГАЗ выступил с речью.

19 июля на ст. Шатки в Г. обл. прибыл поезд с детьми, эвакуированными из Ленинграда.
 

1943
 

3 января при аварии на заводе №80 (им. Свердлова) в Дзержинске взрывами разрушено
несколько цехов.

26  февраля оглашено письмо Сталина к  трудящимся Г. и  области с  благодарностью
за сбор средств на оборону страны.

15 марта в Г. родился Павел Леднев – пятиборец, олимпийский чемпион, многократный
чемпион мира.

10 июня Г. выделен в самостоятельную хозяйственную единицу.
11 июня налетом немецкой авиации разрушен ГАЗ, восстановлен к 28 октября.
18—19 сентября в Г. разыгран XVIII чемпионат по тяжелой атлетике – первое подобное

соревнование военной поры.
7 ноября на площади Минина торжественно открыт памятник Минину работы скуль-

птора Колобова.
 

1944
 

2 октября в Г. открылось Суворовское училище, работало до августа 1956.
6 ноября на ГАЗ совершен первый выезд легковой машины ГАЗ-20 «Победа».
19 ноября приказом Верховного главнокомандующего учрежден День артиллерии, в Г.

произведен салют 20-ю артиллерийскими выстрелами.
 

1945
 

9 мая в Г. и области прошли митинги по случаю капитуляции Германии и Дня Победы.
17 июля горьковчане встретили первый эшелон с демобилизованными воинами.
20 июля в Г. умер Николай Собольщиков-Самарин – режиссер и актер Г. драмтеатра.
27 декабря на  заводе №92  создано ОКБ по разработке ядерных реакторов – будущее

ОКБМ, «ОКБМ Африкантов».
 

1946
 

9 февраля в Г. прошли выборы в Верховный Совет СССР. От г. Горького единодушно
избраны в Совет Союза: Родионов (расстрелян 1 октября 1950), Шульпин (арестован в 1950,
был 3 года в заключении), Грабин, в Совет Национальностей Вознесенский (расстрелян 1 марта
1950).

9 апреля принято решение о размещении в Сарове КБ советского атомного проекта.
3 июня в Г. начал работу Институт восстановительной хирургии – «ННИТО».
10 августа в Г. прошли торжества по случаю 725-й годовщины основания города.
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1947

 
3 января создана Г. консерватория.
16 февраля первый спектакль дал Горьковский театр комедии.
27 июня в Г. пущена первая линия троллейбуса.
6 ноября в Г. «на бумаге» начал работу планетарий, первая лекция состоялась 31 августа

1948.
 

1948
 

21 октября в Г. в полном забвении умер Максим Дмитриев – фотограф – создатель фото-
хроники Н. земли и Поволжья.

 
1949

 
18 мая в Б. Болдино открыт музей-заповедник Пушкина.
В Горьком завершено строительство Чкаловской лестницы.
Осенью в Сарове дал первые спектакли Драматический театр.

 
1950

 
9 октября в Кстово начато строительство Новогорьковского нефтеперерабатывающего

завода.
 

1951
 

17 апреля на заводе «Красное Сормово» создано КБ, будущее ЦКБ по судам на подвод-
ных крыльях.

 
1952

 
5 августа в Павлово на ПАЗ им. Жданова начали сборку первых автобусов ГЗА-651.
2 ноября открыт памятник Максиму Горькому работы скульптора Мухиной.

 
1953

 
4 марта на целину уехала первая группа горьковчан – добровольцев.
30 апреля на заводе «Красное Сормово» создано СКБ-112 («Лазурит») – бюро проекти-

рования подводных лодок.
 

1954
 

7 января учреждена Арзамасская обл., упразднена 23 апреля 1957.
 

1955
 

28 мая на заводе «Красное Сормово» пущена первая в стране установка по непрерывной
разливке стали.

24 августа плотина Горьковской ГЭС перекрыла Волгу.
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1956

 
27  февраля принято решение о  строительстве в  Горьком университетских корпусов

на Арзамасском шоссе.
20 марта Горьковскому университету присвоено имя Николая Лобачевского.
27 июня в Г. создан НИРФИ – для оборонных задач и исследования космоса.
15 октября на ГАЗ собрана первая «Волга».
24 ноября на полную мощность пущена Горьковская ГЭС.

 
1957

 
25  августа в  первый рейс из  Г. в  Казань отправилось судно на  подводных крыльях

«Ракета».
29 сентября начал работу Горьковский телецентр.
5 ноября открыт памятник Якову Свердлову, работы скульптора Гусева.
31 декабря завершилось строительство газопровода Казань – Горький.

 
1958

 
19 января на Волжском откосе открыт лыжный трамплин.
19 февраля не дотянув 1500 м до посадочной полосы у авиабазы Савослейка на юге Г.

обл. потерпел катастрофу военный лайнер ТУ-104.
17 апреля получил самостоятельность «Заволжский моторный завод».
18 августа в Кстово на Новогорьковском нефтеперерабатывающем заводе («НОРСИ»)

получен первый бензин.
 

1960
 

18 марта в Г. на 67 году жизни умер генерал Терешков, чей 38-й корпус в годы войны
первым ворвался на территорию Германии.

19 марта в Г. хоккеисты «Торпедо» победили в стыковом матче ЦСК МО 6:5 и поставили
чемпионов на грань вылета, однако тренер Тарасов добился нарушения регламента и перенес
вторую игру в Москву, где армейцы победили. Торпедовцы в том сезоне взяли единственные
свои медали чемпионата – серебряные.

2 сентября пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор» вышло в первый рейс.
25 октября завершено строительство газопровода Саратов – Горький.
25 декабря открыт Автозаводский Дворец культуры.

 
1961

 
6 мая образована Горьковская железная дорога.
В Кулебаках открыт завод радиоузлов.

 
1962

 
12 января первые электровозы пошли от станции Горький-Сортировочная до Москвы.
7 мая официально принята в эксплуатацию Горьковская ГЭС.
Введен в эксплуатацию ж.д. мост через Оку.
29 декабря в рейс вышла первая электричка Г. – Шахунья.
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1963

 
8—9 февраля в Г. был с визитом первый космонавт Юрий Гагарин.
22 октября комиссия приняла первый 10-ти этажный высотный дом на пл. Свободы.

 
1964

 
В сентябре на Автозаводе пущена первая в СССР автоматическая линия формовочного

литья.
 

1965
 

8—9 мая в Кремле открыты «вечный огонь» и мемориал.
10 октября опробовано первое судно на воздушной подушке, построенное в Сормово.
4 ноября принят в эксплуатацию второй двухярусный железнодорожно-автомобильный

мост через Волгу.
6 ноября открыто движение транспорта по Молитовскому мосту через Оку.

 
1967

 
28  сентября на  рейд Горького вернулся «Волгарь-доброволец» как агитационный

корабль.
29 октября в Арзамасе открыт музей Аркадия Гайдара.
ГАЗ выпустил 5.000.000-й грузовик и 1.000.000-й легковой машин.
Телевизионный завод им. Ленина выпустил 1.000.000-й телевизор.

 
1968

 
Первым секретарем Г. Обкома КПСС назначен Николай Масленников, работал до 1974.

 
1969

 
19 июля умер главный конструктор ОКБМ Игорь Африкантов.

 
1970

 
18 января на стапеле завода «Красное Сормово» на атомной подлодке «Скат» произошел

взрыв с радиоактивным выбросом.
19 апреля открыт памятник Ленину на пл. его имени работы скульптора Нерода.
9 мая у Вечного огня в Кремле установлен танк Т-34.

 
1971

 
20 июня в Г. умерла Антонина Самарина – ведущая актриса Г. театра драмы.

 
1975

 
7 мая в Арзамасе открыт памятник юному Аркадию Голикову.
7 ноября на Горьковском телевидении провели первую цветную передачу.
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1977

 
17 декабря в Г. началось строительство метрополитена.

 
1980

 
22 января академик Андрей Сахаров и его супруга Елена Боннер задержаны в Москве

и высланы в Горький, находились в ссылке до 23 декабря 1986.
9 февраля умер создатель судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев.

 
1981

 
6 августа открыт для движения Карповский (Мызинский) мост через Оку.

 
1982

 
15 марта в Г. умер Николай Левкоев – ведущий актер Г. театра драмы.

 
1985

 
19 февраля умер Александр Бусыгин – знаменитый автозаводский кузнец – стахановец.
4 мая у Чкаловской лестницы в Горьком установлен катер «Герой».
20 ноября в Г. торжественно пустили первую линию метрополитена из 6 станций.

 
1989

 
1 июня на площади Минина в Г. открыт памятник Минину работы скульптора Комова.

 
1990

 
22 октября город Г. переименован в Нижний Новгород.
13 ноября Н. ярмарка возрождена как выставочный комплекс и акционерное общество.

 
1991

 
27 августа представителем президента России в Н. обл. назначен Борис Немцов.

 
1993

 
4 августа в Сарове умер Самвел Кочарянц, выдающийся инженер и руководитель военной

отрасли по атомной и водородной тематике.
В Н.Н. пущена Сормовская ветка метрополитена из 2-х станций.
Пущен в эксплуатацию Стригинский автомобильный мост через Оку, связавший поселки

Стригино и Доскино.
 

1995
 

17 декабря Борис Немцов победил на первых выборах губернатора Н. обл.
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Фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», частично снятый в Н. обл.,получил
премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

 
1996

 
20 февраля в Н.Н. умер Виктор Коноваленко – олимпийский чемпион, знаменитый хок-

кейный вратарь.
18 декабря в Сарове умер Юлий Харитон – выдающийся физик, создатель советского

ядерного оружия.
 

1997
 

17 марта Борис Немцов назначен на должность первого вице-премьера в Правительстве
России.

История зоопарка «Швейцария» в  Приокском р-не Н.Н. и  первого в  городе началась
13  сентября, когда охотники принесли в  парк раненых медвежат. Для них был построен
вольер, и нижегородцы стали навещать маленьких постояльцев. Первое название зоопарка –
«Мишутка». В 2016 в зоопарке находился 81 вид животных (360 экземпляров).

 
1999

 
3 августа в Н.Н. умер Аркадий Нестеров – композитор.
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21 век

 
 

2000
 

13 мая указом Президента РФ образован Приволжский федеральный округ.
15 августа первый спектакль в реконструированном здании на ул. Грузинской дал театр

«Комедiя».
 

2003
 

2 июня в Н.Н. умер Александр Правилов – солист Н. оперного театра.
27 июля в Сормовском парке на площади в 7 га был основан зоопарк «Лимпопо» – второй

в Н.Н.
 

2004
 

12 июля в Н.Н. умер Иван Киселев – руководитель ГАЗ в 1958—83.
 

2005
 

8 июля в Н.Н. на привокзальной площади открылся торговый центр «Республика», суще-
ственно изменивший образ Н.Н.

8 августа Н. губернатором назначен Валерий Шанцев.
25 октября в Н.Н. в большой бедности умерла Маргарита Назарова – знаменитая укро-

тительница тигров.
4 ноября у Ивановской башни Кремля в Н.Н. открыт памятник – копия московского

памятника работы Мартоса, изготовленная скульптором Церетели.
22 декабря губернатором Шанцев подписан новый устав Н. обл.

 
2007

 
1 сентября в Н.Н. открыт крупнейший в Европе цирковой комплекс – Нижегородский

цирк.
 

2008
 

В Семенове запущен в работу новый завод «МКД» по производству малоэтажных домов
из клееного деревянного бруса, до 2017 завод изготовил 3.000 домов.

 
2009

 
1  октября пущен в  эксплуатацию Муромский мост через реку Ока, связавший

по а. д. Владимирскую и Н. обл. На открытии присутствовал премьер-министр РФ Владимир
Путин.

4 ноября пущена в эксплуатацию автомобильная часть метромоста через Оку.
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2010

 
26 февраля в Н.Н. умер Борис Королев – знаменитый хирург, академик.

 
2011

 
18 апреля в Н.Н. умерла Эра Суслова – ведущая актриса Н. драмтеатра.

 
2012

 
9 февраля открыта канатная дорога Н.Н. – Бор над Волгой.
4 ноября в Н.Н. начала работу станция метрополитена «Горьковская»

 
2013

 
1 июня в Н.Н. умер Владимир Половинкин – поэт и писатель.

 
2014

 
19 сентября президент РФ Владимир Путин участвовал в Кстовском р-не Н. обл. в пуске

нового завода «РусВинил». – совместного российско – бельгийского предприятия по произ-
водству поливинилхлорида.

 
2015

 
7 февраля в Кстово торжественно открыли аквапарк «Атолл» – первый в Н. обл.
27 февраля в Москве на Крымском мосту убит первый избранный губернатор Н. обл.

Борис Немцов.
4 ноября на пл. Лядова в Н.Н. открылся новый торгово – развлекательный центр «Небо»,

поразивший горожан своими размерами.
 

2016
 

29 марта президент РФ Владимир Путин был с визитом в Н.Н. и осмотрел новый воен-
ный завод «Н. завод 70-летия Победы», входящий в  состав  АО «Концерн ВКО «Алмаз  –
Антей». Строительство завода началось в 2011, к концу 2015 его цеха оснастили оборудова-
нием. С марта 2016 завод выпускает ЗРС С-400, С-500, «Витязь», РЛК «Небо-М», «Ниобий».

16 июля в селе Уразовка открыт памятник Рашиду Вагапову и Хайдару Бегичеву – выда-
ющимся татарским певцам.

14 сентября открыта для движения 3-я очередь обхода Н.Н., использующая Стригинский
мост, построенный в 1993. С 2017 транспортные потоки трассы «М7» не проходят через Н.Н.
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Алфавитный справочный раздел

 
 

А
 
 

Аввакум
 

А.  Петрович,  – глава русского церковного раскола, протопоп, писатель,  – родился
в 1615 или 1616 в с. Григорово Княгининского у. в семье местного священника. Образова-
ния А. не имел, но страстно проповедовал благочестие, обличал лихоимство и распущенность,
в 22 года был посвящен в дьяконы, в 24 года в священники, в 1649 поставлен протопопом
в Юрьевец-Поволжский. В 1651 бежал от паствы в Москву, был приближен ко двору царя
Алексея Михайловича, а  затем изгнан за  несогласие с  нововведениями патриарха Никона.
Находился в ссылке в Тобольске участвовал в даурском походе воеводы Пашкова. Вернулся
в Москву и продолжал твердо придерживаться старых устоев и обрядов, в 1664 был сослан
в Мезень, в 1666 был расстрижен, наказан кнутом, в 1667 сослан в Пустозерск. 14 лет просидел
А. на хлебе и воде в земляной тюрьме в Пустозерском остроге, продолжая свою проповедь,
рассылая грамоты и окружные послания. В 1681 А. написал дерзкое письмо к царю Феодору
Алексеевичу, в котором написал про покойного царя Алексея Михайловича, что тот на том
свете в муках сидит за неприятие мнения протопопа. В Великую пятницу 1 апреля 1681 А.
и три его соузника были сожжены в срубе в Пустозерске. Раскольники считают А. мучеником
и почитают его иконы. А. один из наиболее выдающихся расколоучителей, ему приписывают
43 сочинения, в т.ч. «Житие», «Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений». А.
считается родоначальником новой российской словесности, образного слова, исповедальной
прозы. Летом 1991 в с. Григорово Б. Мурашкинского р-на Н. обл. был поставлен памятник А.
(скульптор – В. Клыков). [1], [40], [104].

 
Авдеев, Анатолий

 
А. Анатолий Федорович, спортсмен – пятиборец, – родился в Г. 18 октября 1960, высту-

пал за «Буревестник», «Динамо», Москва. Чемпион мира 1985, победитель Игр Доброй воли
1986, заслуженный мастер спорта.

 
Авдеев, Михаил

 
А. Михаил Васильевич, – инженер, литератор, – родился 22 сентября 1821 в Оренбурге

в  семье состоятельного казака. Начальное образование А. получил в  Оренбурге, с  перево-
дом отца в Уфу учился в местной гимназии, затем учился в Петербурге в Институте корпуса
инженеров путей сообщения, окончил учебу в 1842, получил чин поручика, работал в Н.Н.,
с 1847 в чине капитана служил инженером при работах на шоссе при постройке Н. шоссе, был
в непосредственном подчинении у начальника работ подполковника барона Андрея Дельвига
[320]. В Н. Н. А. написал повесть «Варинька» (журнал Современник 17-й т., 1849), – кото-
рая с повестями «Записки Тамарина», и «Иванов» составила трилогию «Тамарин», изданную
в 1852. А. был весьма популярен в Н. высшем свете, входил в «тройку» знаменитых в те года
обитателей Н.Н.: Мельников – Даль – Авдеев. Из других произведений А. большой ажиотаж
у русской читающей публики вызвал роман «Подводный камень» (1860), весьма напоминаю-
щий роман «Жак» Жорж Санд. В 1852 А. вышел в отставку в чине капитана, жил в своем
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поместье близ Оренбурга, в годы Крымской кампании был начальником дружины Оренбург-
ского ополчения. Всего А. написал более дюжины значительных произведений вошедших в 2-
томник сочинений, изданный в 1870, но трилогия «Тамарин», начало которой писалось в Н.Н.,
главное произведение писателя. Умер А. 1 февраля 1876 в Петербурге. [105], [152], [255].

 
Аверина

 
А. Татьяна Борисовна,  – спортсменка  – скоростной бег на  коньках,  – родилась в  Г.

25 июня 1950, Олимпийская чемпионка 1976 (Инсбрук), Чемпионка мира 1978, заслуженный
мастер спорта. Умерла 22 августа 2001 в Москве.

 
Авраамий

 
А., – монах, возобновитель Желтоводского монастыря в Макарьеве, – уроженец Муром-

ских мест. С 1610 до кончины 5 апреля 1640 А. правил монастырем в качестве строителя.
В 1619 люди стали говорить о чудесах от мощей святого Макария Унженского, почившего
в  1444. В  1619  царь Михаил Федорович поехал к  мощам на  богомолье и  дал А. средства
на достройку обители и храма над мощами, лежавшими под спудом. В 1620 А. с  братией,
которая к нему начала собираться, стал строить Макарьевский Желтоводский монастырь, ему
помогали жители села Лысково. В 1628 А. получил от патриарха Филарета (отца царя Михаила
Федоровича) несудною грамоту, по которой со строителей нового Желтоводского Макарьев-
ского монастыря не взимали никаких кормов и пошлин и братия освобождалась от «суда» –
государственного управления. В 1638 вместе с А. было в пустыне 200 поселенцев. Перед кон-
чиной А. написал грамоту. [40], [41].

 
Автозаводский, район, Автозавод

 
А. р-н Н.Н. расположен на левом низком берегу реки Ока выше по течению от Ленин-

ского и  Канавинского р-ов Н.Н., напротив Дятловых гор. Население А. р-на 300.000  жит.
(2016). Образование А. р-на связано со  строительством ГАЗ с  мая 1930  по  январь 1932.
В 1931 А. р—н включал: поселки Американский, Восточный, Северный, Западный, деревни
Карповка, Монастырка, Малышево. Вскоре началось заселение домов Соцгорода, в 1934 в А.
р-н были включены деревни Гнилицы, Стригино, Нагулино, позднее поселок Новое Доскино.
В устной речи жителей Н. Н. А. р-н обычно называется именем «Автозавод».

 
Агаджанов

 
А. Сурен Иванович, – организатор промышленности, – родился 18 декабря 1905 в Азер-

байджане в семье рабочего. С 15 лет А. работал в Георгиевске, Нальчике, Москве, в 1927 окон-
чил вечерний рабфак МГУ, с  1928  член ВКП (б). С  1931  А. на  партийной и  хозяйствен-
ной работе, в  1941  – директор авиазаводов в  Таганроге (№31), Тбилиси. С  24  сентября
1942 А. – директор Г. авиазавода имени Орджоникидзе (№21). В годы ВОВ А. освоил на заводе
№21 истребители Ла-5, Ла-7. В 1944 А. получил звание генерал-майор. После ВОВ под руко-
водством А. освоены Ла-9, Ла-15, МиГ-15, началось освоение МиГ-17, А. был награжден мно-
гими орденами, медалями, умер 16 декабря 1952, похоронен в Москве.
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Агарков

 
А. Гавриил Дмитриевич,  – металлург, один из  создателей титановой металлургии,  –

родился 8 марта 1905 в Н. Н. В 1952—58, 1966—81 А. работал директором Верхнесалдинского
металлообрабатывающего завода, в 1966 получил Ленинскую премию, в 1971 звание Герой
Социалистического труда. Умер А. 12 января 1992 в г. Верхняя Салда, Екатеринбургская губ.

 
Агафонов

 
А. Святослав Леонидович,  – реставратор и  архитектор,  – родился 9  сентября

1911  в  Н.  Н.  Учился в  Ленинграде, в  1936—37  работал над проектом генерального плана
Г. С  1937  А. работал в  Г., с  1951  научный руководитель и  автор проекта реставрации Н.
кремля, в 1957—68 возглавлял научно-реставрационную мастерскую, занимался восстанов-
лением жилых домов 17 в., храмов в Г., Балахне, Макарьеве, усадьбы Пушкина в Болдине.
Заслуги А.  – архитектора и  профессора Н. архитектурно-строительной академии перед Г.
и  Н.Н. отмечены присвоением ему звания почетного гражданина Н.  Н.  Умер А. 4. июня
2002 в Н.Н.

 
Акимов

 
А. Сергей Александрович,  – революционер, хозяйственный функционер,  – родился

в 1881 в с. Балканове Орловской губ. С 17 лет А. работал на ж.д. путевым рабочим, контор-
щиком, с 1900 на Московско-Нижегородской ж. д. В 1903 А. вступил в РСДРП, большевик.
В 1904—05 А. работал в Москве, затем вернулся в Н.Н., работал бухгалтером товарной стан-
ции «Нижний». В 1905 А. встал во главе стачечного движения железнодорожников в Н.Н.,
10 декабря 1905 был арестован, но в тот же день по требованию ж.д. стачечного комитета осво-
божден. В 1907 А. судили – приговорили к ссылке на 4 года в каторжные работы. А. отбывал
срок в Н. тюрьме, затем был еще раз судим за подготовку побега, общий срок каторги достиг
12 лет. Наказание А. отбывал в Н.Н., в Сибири. По амнистии февраля 1917 А. вернулся в Н.Н.,
был ж.д. комиссаром, находился на советской работе. С 11 августа 1930 по 30 ноября 1931 А.
работал ректором Н. строительного института. С 1932 А. работал в Москве в министерстве
химической промышленности. Умер А. в 1947 в Москве. Имя А. носит улица в Н.Н.

 
Алабышев

 
А. Семен Федорович, из удельных заозерских князей. А. – наместник в Н.Н. 1528—36,

в 1536 воевода полка правой руки у Н.Н., затем воевода в Костроме, с 1537 вновь в Н.Н. –
в этот год к Н.Н. подступил казанский царевич Сафа-Гирей, нижегородцы бились с татарами
6 часов, те пожгли верхний посад и через три дня отступили. В 1541 А. – командир полка
судовой рати, в 1543 А. командовал полком в Коломне. [16], [24] [35].

 
Алашеева

 
А. Маргарита Порфирьевна, актриса Н. театра драмы, народная артистка России (1999),

родилась 6 июля 1940 в Г. В старших классах А. занималась в драмкружке при Сормовском
Доме пионеров, затем поступила в театр-студию при Г. театре драмы, где ее педагогом был
Вацлав Дворжецкий. С 17 лет вместе с другими студийцами, А. выходила в массовых сценах
на основную сцену и даже играла небольшие роли, в 1960 зачислена в штат Г. театра драмы. А.
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сыграла 59 ролей, в основном главных, всю жизнь посвятила Н. сцене. Лауреат премии города
Н. Н. Лауреат премии имени Собольщикова-Самарина.

 
Александр Невский, князь

 
А.Н. – 2-й сын великого князя Ярослава Всеволодовича, правнука Владимира Мономаха,

родился 30 мая 1220. А.Н. княжил в Новгороде (1228), женился на Александре – дочери полов-
ского князя Брячеслава (1239), великий князь Владимирский (1252). А.Н. разбил шведов Бир-
гера на Неве (15 июля 1240 – прозвище Невский), немецких крестоносцев на Чудском озере
(5 апреля 1242). Первый раз А.Н. был в Орде 2 года (1248—50), где получил ярлык на великое
княжение во Владимире. В 1252—62 А.Н. проводил политику умиротворения Орды и удер-
жания под иноземной властью мятежного Новгорода, Умер при возвращении из 4-й поездки
в Орду в Городце Волжском (Радилове) 14 ноября 1263.

 
Александр II

 
А. II,  – старший сын Николая I,  – родился 17  апреля 1818, женился в  1841  на  гес-

сен-дармштадтской принцессе Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии, приняв-
шей имя Марии Александровны, по  смерти которой (1880) морганатическим браком был
женат на княгине Долгорукой, стал российским императором (1855), ликвидировал крепост-
ное право (1861), 1 марта 1881 в Петербурге был убит бомбой, брошенной народовольцем
Гриневицким.

Первый раз А. II посетил Н.Н. как наследник престола. Он прибыл 12  августа 1837,
его сопровождал наставник – поэт Жуковский. На Волге для цесаревича устроили праздник,
в котором участвовали не только нижегородцы, но и гости из многих регионов России.

Второй раз А. II прибыл в Н.Н. 18 августа 1858, его сопровождали Императрица Мария
Александровна с  Великою княжною Марией Александровной. Высокие гости пребывали
в Н.Н. до 23 августа, время прошло в приемах и балах, императрица утомилась и отдыхала –
так гости пробыли в Н.Н. лишний день. Император 19 августа 1858 сказал в Н.Н. знаменитую
на всю Россию речь, в которой твердо дал понять и российским и местным дворянам и поме-
щикам, что намерен провести крестьянскую реформу, за что получил характеристику – «Крас-
ный государь». Кроме того, А. II нанес неожиданный визит в духовную семинарию Н.Н. и там
не был встречен – вскоре ректор Н. семинарии Паисий был смещен Святейшим Синодом. [18],
[47], [249].

 
Александрова

 
А, Екатерина Николаевна (А. – псевдоним – настоящая фамилия Альмединген) – журна-

лист, писатель, родилась 18 сентября 1853, из дворян Вятской губ. А. училась в женской гим-
назии в Н.Н., работала в Н.Н. преподавателем. В 1883—87 А. публиковала корреспонденции
из Н.Н., биографии, статьи, стихотворения, повести в детских журналах «Воспитание и обу-
чение», «Родник», «Задушевное слово». Отдельно А. издала повесть «И. П. Кулибин русский
механик самоучка», 1882. А. скончалась 20 января 1887, по смерти в журнале «Новь» изданы
ее семейные записки «Ошиблись», 1888.

 
Алексеев

 
А. Ростислав Евгеньевич – создатель судов на подводных крыльях, экранопланов, экра-

нолетов, – родился 18 декабря 1916 в Новозыбкове Черниговской губ. С 1933 семья А. пере-
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ехала в Г. С 1941 А. по окончании учебы в Горьковском индустриальном институте, работает
на заводе «Красное Сормово» на танковом производстве, с 1942 А. начинает работу по созда-
нию судов на подводных крыльях для ВМФ. В 1951 А. получает Сталинскую премию за созда-
ние нового типа военных судов, в этот же год было образовано специальное подразделение
завода под его руководством (будущее ЦКБ). В 1957 А. создает первое гражданское пасса-
жирское судно на  подводных крыльях «Ракета», затем им были созданы аналогичные суда
«Метеор», «Восход» и др. В 1962 за серию судов на подводных крыльях А. получает Ленинскую
премию и начинает разработку экранопланов, первое судно этого класса построено в 1966.
В 1979 А. сдал заказчикам из ВМФ 1-й в мире десантный экранолет «Орленок». 14 января
1980 А. попал в аварию на испытаниях, 17 января был госпитализирован, умер после операции
9 февраля 1980. Имя А. в 2007 присвоено Н. политехническому университету.

 
Алена Арзамасская

 
А.А. – родилась в селе Выездная Слобода близ Арзамаса, монахиня. В 1669 А.А. возгла-

вила отряд из нескольких сотен сторонников Разина, повела его на Темников, затем на Шацк.
Отряд А. А. достигал 2.000 человек в том числе из жителей Поволжья – марийцев и мордвы.
30 ноября 1670 в сражении у Темникова А. А. потерпела поражение от стрельцов воеводы Дол-
горукова, была схвачена 4 декабря 1670, подвергнута пыткам, и впоследствии сожжена в срубе
как колдунья. История монахини А.А. – «Темниковской Жанны д’Арк» – использована мно-
гими авторами романов, повестей, пьес.

 
Алифанов

 
А. Николай Григорьевич, – летчик-испытатель, – родился 22 июля 1912 в Екатеринослав-

ской губ., воспитывался в детдоме. А. окончил ФЗУ, школу пилотов ОСАВИОХИМ в Харь-
кове, с 1931 в ВВС, в 1932 окончил школу пилотов в Сталинграде. Служил в Белоруссии,
Одессе, воевал в 1937—38 в Китае. В 1938—42 А. работал летчиком – испытателем на заводе
№21 в Г., испытывал самолеты И-16, ЛаГГ-3. В 1942—44 воевал на фронтах ВОВ, участвовал
в обороне Ленинграда, Курской битве, командир 263-го авиаполка, лично летал на истребителе
Ла-5. В 1944—65 А. работал летчиком-испытателем на заводе №21 в Г., испытывал самолеты
Ла-7, Ла-9, Ла-11, Ла-15, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, в 1949 получил звание полков-
ника, с 1965 в запасе, работал на заводе №21 до 1971. 1 мая 1957 за героизм, проявленный
при испытании авиатехники, А. присвоено звание Героя Советского Союза. Умер А. 6 февраля
1986 в Г.

 
Алферьев

 
А. Василий Петрович  – чиновник, литератор. А. родился 13  февраля

1823 в Н. Н. В 1837 А. окончил Лазаревский институт восточных языков, служил в Москве
и Петербурге. А. отдельно издал: «Картина, или похождения двух человечков», шутка (1846);
«Плащ», поэма (1848); «Диагор», трагедия из древнегреческой жизни, в 4 д. в стихах (1854);
«Пальто», поэма (1849). Успеха произведения А. не имели, критика их встретила не холодно.
При этом огромною популярностью пользовалось среди читающих россиян напечатанное
в «Северной Пчеле» во время Крымской кампании 1854 стихотворение А. «На нынешнюю
войну» («Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон»). В этом же ноябре 1854 А. умер
в Петербурге. [1], [40].
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Алябьев

 
А. Андрей Семенович – из дворянского рода Алябьевых, пожалованных при Василие III

Ивановиче поместьями в Муромских волостях. С 11 декабря 1608 по 15 апреля 1609 А. слу-
жил вторым воевода в Н. Н. В январе 1609 воеводы Лжедмитрия князь Симеон Вяземский
и боярин Лазарев с многочисленными отрядами подступили к Н.Н., желая захватить город,
бывший оплотом царя Василия Шуйского. Вяземский имел большой перевес в силе и потре-
бовал от  нижегородцев сдать город, а  иначе угрожал в  грамоте истребить всех поголовно,
нижегородцы ему не ответили. Н.Н. длительной осады выдержать не мог, Кремль был крепок,
но не хватало пороха и съестных припасов. Городской воевода А. решился на дерзкую вылазку.
Нижегородцы у стены Кремля на Слуде сначала разбили отряд Вяземского – бывшего вятского
наместника, а затем и пришедшего ему на помощь Лазарева. Изменников Вяземского и Лаза-
рева 7 января 1609 пленили, а затем судили и, по решению горожан, повесили, а затем тела
их бросили в прорубь на Волге. [18]. В 1609 А. – в Муроме, в 1611—13 – воевода в Н.Н.,
участвовал в формировании 2-го Нижегородского ополчения. В 1619 А. – воевода в Вологде,
умер в 1620 в преклонном возрасте точно неизвестном.

 
Амалицкий

 
А. Владимир Прохорович, – ученый, организатор науки, – родился 1 июля 1860 в Волын-

ской губ. А. учился в Петербургском университете, получил степени доктора наук по геологии
и палеонтологии. А. – активный участник «Докучаевской» экспедиции в Н. губ. в 1882—88.
В 1908—17 А. работал директором Варшавского политехнического института; эвакуирован-
ного в Н.Н. в годы 1-й мировой войны, и послужившего основой для университета в Н. Н. Умер
А. в 1917.

 
Ананьин

 
А. Яков Ананиевич, – первый губернский архитектор в Н. губ., – родился в 1740 в семье

строителя Петербурга. С малых лет А. помогал отцу в работе на постройке зданий в столице,
был замечен архитектором Растрелли, зачислен в  архитектурную команду. В  1754—64  А.
участвует в  строительстве Зимнего дворца, в 1762 по ходатайству Растрелли получает зва-
ние капитана. В 1765—71 А. на строительстве Академии художеств (архитектор Кокоринов),
затем в Москве на строительстве Воспитательного дома (в 2016 – Академия им. Петра Вели-
кого). 22 сентября 1779 указом Екатерины II А. произведен в сухопутные майоры и направлен
в Н.Н. – будущую столицу наместничества. Н.Н. в те годы отличался грязью, царством заборов,
пустырями, оврагами и болотцами. В центре Н.Н. в крепостном рву паслись коровы и свиньи,
каменных строений было чрезвычайно мало. А. встретился с Н. губернатором Ступишиным,
который желал выполнить по строительству первый регулярный план Н.Н. (1770). Препят-
ствий было много – и главное не было дешевого кирпича и извести. Зимой 1779—80 торги
в Н.Н. по казенным поставкам кирпича не дали ни одного поставщика. А. принял решение
начать строительство не с государственных домов, а с каменного гостиного двора для на Ниж-
нем посаде для купцов, за их счет и с вечным потомственным владением лавочными местами.
10 апреля 1784 губернатор Ребиндер издал указ о завершении строительства Гостиного двора
и начале торговли в нем с 1 мая 1784 – первое здание построенное А. сохранилось на Рож-
дественской улице (район Скобы). 21 ноября 1785 в Кремле торжественно открыли присут-
ственные места (здание областной администрации), при этом А. использовал при этом стро-
ительстве старый кирпич с разбираемых в Кремле ветхих древних строений. В 1784—94 А.
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продолжал работы в Н.Н. и его строения преобразили город. В 1794 А. завершил 50-летнюю
государственную службу и по состоянию здоровья испросил отставки. 3 года ушло у А. на ула-
живание денежных дел, в 1797 А. покинул Н.Н. и уехал в Торжок, где работал еще в 1803. [48].

 
Андреева

 
А. (настоящая фамилия Юрковская) Мария Федоровна, актриса, общественный и теат-

ральный деятель – родилась в Петербурге 4 июля 1868. На сцене А. с 1886, в 1898—1905 в Мос-
ковском художественном театре, ведущая актриса, сценический партнер Константина Стани-
славского. В 1904—21 А. – гражданская жена Максима Горького. С 1904 А. в РСДРП, участник
ряда секретных операций, знакома с Ульяновым-Лениным, партийный псевдоним «Феномен»,
с 1918 А. – комиссар театров и зрелищ Петрограда, затем работник Наркомпроса. В 1926—
28 А. – работник советского торгпредства в Германии, в 1931—48 – директор Московского
дома ученых. Умерла в Москве 8 декабря 1953.

 
Андрей Городецкий, князь

 
А.Г. – сын князя Александра Невского, родился в 1255, князь Городецкий (1264—1304),

Великий князь Владимирский (1281—83, 1294—1304), князь Костромской, Новгородский.
А.Г. получил по завещанию отца в удел Городецкое княжество как часть Суздальского, жил
в основном в Городце, что делал даже в период своего великого княжения во Владимире, в 1281
—93 вел распрю за великое княжение с братом Дмитрием Александровичем, в 1281 получил
ярлык на великое княжение от хана Менгу-Темира, активно привлекал в своих походах на Руси
отряды ордынцев, в частности в 1293 привел ордынцев, которые разграбили Владимир и еще
34 города. Вторично ярлык на Великое княжение А.Г. получил по смерти Дмитрия Алексан-
дровича в 1294. По русским устным и письменным преданиям – именно А.Г. повелел убить
(1289) владельца сел Стефана Кучка, а затем основал Москву (1291).

«И  собрався суздальцев три тысячи войска ко князю Андрею
поспособствовати, и  поидоша со  всею силою на  боярина Кучка Стефана
Ивановича» «И ту Кучко боярин и своими детми злую смерть приять в лето
6797 месяца марта в 17 день» «Князь же Андрей Александрович… и почий
ту до утра. И наутро востав и посмотрив по тем красным селам и слободам,
и вложы Бог в сердце князю Андрею мысль: те села и слобода добре ему красны
полюбилися, и мысли во уме своем уподобися ту граду быть» «И оттоле князь
Андрей седе в тех красных селах и слободах жительствовати» [32]

«И  тако сотворища и  состроиша градъ в  лето 6799  июля месяца въ
17 день, на память св. мученика Пантелеймона, и оттоле нача именоватися
градъ Москва. Поживе же той благоверной князь Андрей во  граде Москве,
и устроил божия церкви многи, и преставися въ лето 6813;» [33].

В 1301 А.Г. продолжил дело своего отца Александра Невского и провел с низовскими
полками (т.е. с полками из Низовской – Н. земли) успешный поход против шведов на Неву,
где взял и разрушил поставленную в 1300 в устье Охты шведскую крепость Ланскрона (Венец
земли).

«Въ лато 6809. Приде князь вел. Андрей съ полки низовьские, и иде съ
Новгородцы жъ городу тому, и приступил к городу м. маи 19…» [34].

«В лето 6809. Прииде князь великий Андрей Александрович в Новгород
со всею силою своею, и иде с Новгородци к тому городу, иже Немци поставиша
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на Неве на усть Охты, и приступиша к нему месяца маиа 18, и начиша битися
крепко;» [20].

Историк Карамзин, однако, не признает исторических заслуг А.Г. и даже называет его
«злобный сын отца столь великого и любезного России» [11].

Умер А. Г. 27 июля 1304 в Городце, где и был похоронен.
 

Андрей Константинович, князь
 

А.К. – старший из сыновей Великого князя Суздальско-Нижегородского Константина
Васильевича. Родился в 1320 (23?), по смерти отца в 1355 получил от хана Чанибека (или
Бердибека) ярлык на суздальское княжение, на Н.Н и на Городец, дал уделы братьям: Дмит-
рию – Суздаль, Борису – Городец с Поволжьем. В 1363 А.К. де-факто уступил Н.Н. князю
Борису, в 1364 принял схиму, умер 2 (или 5) июня 1365 бездетным. Великим князем Суздаль-
ско-Нижегородским стал брат А. К. – Борис Константинович.

 
Андрианов

 
А. Юрий Андреевич, – поэт, редактор, публицист, краевед, – родился 18 июня 1939 в Г.

А. окончил в Г. школу №8, ист.-фил. фак-т ГГУ. В 1962—67 А. работал редактором молодеж-
ных и спортивных передач Г. телевидения. В 1963 опубликовал первую книгу стихов – «Счи-
тайте годы по веснам», и получил всесоюзное признание, с 1965 А. – член Союза писателей
(СП) СССР. А. автор 40 книг поэзии и прозы, лауреат 14 премий СП РСФСР, множества дру-
гих литературных премий. Умер А. 12 августа 2005 в Н.Н., где и похоронен.

 
Андронов, Александр, отец

 
А. Александр Александрович,  – физик, академик АН СССР,  – родился 29  марта

1901 в Москве. А. участвовал в Гражданской войне, с 1920 учился в Московском высшем тех-
ническом училище, одновременно посещал лекции в Московском университете, где защитил
диссертацию. С 1931 А. профессор Г. университета, в 1932 издал монографию «Теория коле-
баний», с 1946 – академик. Умер А. в Г. 31 октября 1952. В память об ученом на здании, где
располагался ГИФТИ (Н.Н., ул. Ульянова, 10), установлена мемориальная доска. [104].

 
Андронов, Александр, сын

 
А. Александр Александрович, физик, член-корр. РАН, родился в  Г. 6  февраля

1938 в семье профессора Андронова. В 1960 А. окончил Г. университет по специальности
радиофизика, работал в Г., Н.Н. в институтах НИРФИ, ИПФ РАН, государственная премия
СССР (1987), член-корр. РАН (1997).

 
Аничков

 
А. Владимир Владимирович, возможно потомок ордынского царевича Берке (1331) –

воевода Н.Н. в 1611. [24].
 

Анненков, Иван
 

А. Иван Александрович  – родился 5  марта 1802  в  Москве в  богатой дворянской
семье. Учился в Московском университете, затем служил в Кавалергардском полку, поручик.
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С 1824 А. участник движения декабристов – осужден на 20 лет каторги. В Сибирь к А. с лич-
ного разрешения Николая I поехала его гражданская жена француженка Полина Гебль, с кото-
рой А. обручился в 1827. В 1835 А. был освобожден с каторги, жил в Сибири. По манифесту
26 августа 1856 А., как и все другие декабристы, получил разрешение на проживание в Евро-
пейской России, за исключением столиц, с 1857 жил в Н.Н., с 1861 А. – предводитель дво-
рянства Н. у., в 1865—68 – председатель Н. земской управы. Умер А. в Н.Н. 27 января 1878.
В 1994 в Н.Н. на доме №16 по ул. Б. Печорская, где. А. с супругой жил в 1861—70 установлена
мемориальная доска.

 
Анненков, Федор

 
А. Федор Васильевич,  – военный и  государственный деятель, губернатор,  – родился

15 августа 1805 в семье богатого симбирского помещика. А. пошел по военной линии и достиг
на этом поприще больших успехов. 6 декабря 1823 А. был произведен в корнеты лейб-гвар-
дии Конного полка, размещавшегося в Красном Селе под Петербургом. 14 декабря 1824 А.
в составе Конного полка участвовал в подавлении выступления декабристов. 19 ноября 1829 А.
был назначен полковым адъютантом при командире полка бароне Федоре Оффенберге, про-
был в должности до 1839 и передал ее своему младшему брату Ивану Анненкову. В 1831 А.
находился в кампании в Польше и был награжден орденом Св. Владимира 4 ст., в 1833 произ-
веден в ротмистры, 25 июня 1834 назначен флигель-адъютантом его И.В. (Николая I) и остав-
лен во фронте в должности полкового адъютанта. Для 29-летнего офицера, родом из провин-
ции, это было выдающееся достижение. 20 ноября 1840 А. отчислен в свиту Е. И. В., 30 марта
1841 произведен в полковники. 3 апреля 1849 А. произведен в генерал-майоры свиты Е. И. В.,
в 1850 стал 2-м московским комендантом. Младшие братья А. – Иван и Павел – оставили
заметный след в литературных и исторических кругах России 19 в. Иван Анненков повто-
рил карьеру своего брата в Конном полку, где он в 1839—48 служил полковым адъютантом,
в том числе в 1844—48 при командире полка генерале Петре Ланском – муже с 1844 вдовы
Пушкина – Натальи Пушкиной-Ланской. Иван Анненков в 1847 способствовал доступу Павла
Анненкова к рукописям Пушкина, в 1849 написал «Историю лейб-гвардии Конного полка»,
21 мая 1851 подписал с Н. Ланской-Пушкиной письменный договор на право изданий сочи-
нений Пушкина, чем существенно помог Павлу Анненкову, которому он передал свои права
издать в России первую биографию Пушкина и его сочинения в 6 томах. 7 октября 1854 лично
Николай I дал разрешение на это издание. Помогал в работе Павлу Анненкову и его старший
брат Федор А. – современник и страстный почитатель таланта Пушкина. 17 января 1855 гене-
рал А. получил повышение и был назначен Н. военным губернатором, с правом управления
и гражданскими чинами Н. губ. Всего через месяц 18 февраля 1855 умер Николай I, и, тем
самым завершилось 30-летие его жесткого правления. Положение А. как губернатора стало
неопределенным – старый стиль правления в условиях неудач России в Крымской войне был
неприменим, а новый еще не выработался. Дом губернатора А. в Кремле в 1855—56 посещали
все приезжавшие на Н. ярмарку его многочисленные петербургские и московские знакомые.
Летом 1855 у него жил его младший брат Павел, и А. использовал свою власть губернатора для
насильного распространения среди купцов на Н. ярмарке сочинений Пушкина, изданных Пав-
лом, чем вызвал у купцов большое неудовольствие. В 1855 в Н.Н. в отставку вышел чиновник
Храмцовский и губернатор А. предложил ему написать историю города – и это было испол-
нено – история вышла из печати в 1857. В благоустройстве Н.Н. роль А. была невелика – при
нем были выполнены работы на Черном пруду и на Верхневолжской набережной. 10 сентября
1856 А. получил звание генерал-майора, и 17 сентября 1856 ушел в отставку с должности Н.
губернатора. Умер А. в 1869. [106], [107], [108].
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Анненский

 
А. Борис Федорович, русский экономист, журналист, народник, родился в Петербурге

в 1843. А. автор статей в журналах демократической направленности (Отечественные записки,
Дело и др.), в годы реакции арестовывался, в 1880 в ссылке. В 1880—90 А. выполнял ста-
тистические работы в Казани и Н.Н., соавтор «Материалов к оценке земель Нижегородской
губернии. Экономическая часть». В Н. Н. А. вел большую общественную работу, совместно
с Короленко и Гациским пытался создать Союз писателей Волги. Из Поволжья А. вернулся
в Петербург, вел либеральную политическую деятельность, умер в 1912. Супруга А. – извест-
ная русская детская писательница Александра Анненская (1840—1915) (перевод «Хижина
Дяти Тома» Бичер-Стоу, переработка «Робинзон Крузо» Дефо, повести и рассказы) описана
Максимом Горьким в произведении «Литературные портреты».

 
Анохин, Александр

 
А. Александр Васильевич родился в Н.Н. в 1894, учился в реальном училище Н.Н., затем

в Москве. С 1914 А. – член РСДРП (б), с 1917 в армии в чине прапорщика. В 1918—19 А. –
председатель Рев. трибунала Н. губ., в 1919—20 – председатель Рев. трибунала Московской
губ. В 1920—31 на различных руководящих и партийных должностях. В 1931 А. – директор
Московского института народного хозяйства им. Плеханова. В 1931—38 А. занимал ряд долж-
ностей в Москве и Магнитогорске. А. был арестован в Москве в январе 1938, обвинен в контр-
революционной деятельности, расстрелян в июне 1938, реабилитирован в 1956.

 
Анохин, Петр

 
А. Петр Кузьмич, – ученый-физиолог, академик, родился 14 января 1898 в Царицыне

в рабочей семье. А. участвовал в Гражданской войне, в 1921—26 учился в Ленинградском
институте медицинских знаний, с 1922 работал в лаборатории академика И. Павлова. В 1930—
35 А. заведовал кафедрой физиологии медфака Н. университета (Г. мединститута). С 1935 А.
работает в Москве, академик с 1945, лауреат Ленинской премии 1972. А. принадлежат фун-
даментальные труды по нейрофизиологии – механизмам условного рефлекса и внутреннего
торможения. Умер А. 5 марта 1974 в Москве где и похоронен. На здании Г. мединститута (пл.
Минина и Пожарского, 10/1) А. установлена мемориальная доска.

 
Ардатов

 
А. – до 1779 село дворцового ведомства, у. город Н. губ. (1779), районный центр Г.О.,

р. п. (13 апреля 1959) – районный центр Н. губ., (8.000 жит. в 2014). А. расположен в 160 км
от Н.Н. на дороге Н.Н. – Арзамас – Владимир. По преданию А. был основан в 1552 неким
Ардаткой  – мордвином услуживший царю Ивану IV Грозному при его успешном походе
на Казань тем, что провел войска через лес. Первое документальное упоминание поселения
«Ордатова деревня» встречается в «Арзамасских поместных актах» за 1578. Границы А. у.
были установлены в 1779, присутственные места в А. открыл 30 декабря 1779 Н. губернатор
генерал-майор Обухов [314]. А. у. славился лесами, в 19 в. они были основательно выруб-
лены в интересах металлургии Выксунского и Кулебакского заводов. В 1859 в А. проживало
3.800  жит., он был 4-м по  численности населения городом Н. губ., после Н.Н., Арзамаса
и Починок. В июне 1929 из части селений б. А. и б. Дивеевской вол., входивших в Арзамас-
ский у. был создан А. р-н. С января 1954 по апрель 1957 А. р-н входил в состав Арзамасской
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обл. В настоящее время в А. – две школы, два техникума, краеведческий музей, предприятия
пищевой, лесной, инструментальной промышленности.

 
Арзамас

 
А. – основан в 1578 как город-крепость по приказу (1552) царя Ивана IV Грозного. А. –

главный город провинции Н. губ. (1719), уездный город Н. губ (1779), райцентр Г. обл., центр
А. области (1954—57), райцентр Г. (Н.) обл. А. р-он был создан в июле 1929, в марте 1954 –
январе 1959 его центр находился в с. Выездное. Название А. предположительно образовано
от мордовского «Эрзямас». А. – крупный узел ж.д., а.д. (112 км от Н.Н.). В прежние времена
А.у. славился сортом лука и породой гусей. В середине 19 в. в А. и его окрестностях было
широко развито вязание обуви из разноцветной шерсти с узорами, которая сбывалась на Н.
ярмарке и отправлялась в Сибирь, на Кавказ и в другие районы России. А. был вторым по зна-
чимости центром Н. губ., в 1859 в нем проживало 11.600 жит., что было меньше чем в Н.Н.
только в 3 раза. В А. находился в ссылке писатель Горький (5 мая – 3 сентября 1902, Арзамас
описан в повести «Городок Окуров»), в 1912—18 здесь жил будущий знаменитый советский
писатель Гайдар (повесть «Школа», 1930), 18 августа 1918 в А. переместился штаб Восточного
фронта, в 1919 в А. комиссаром школы радистов служил будущий сталинский нарком Ежов.

В  1930—90  А. стал промышленным центром республиканского значения с  развитой
машиностроительной, приборостроительной, радиотехнической, пищевой промышленностью.

 
Арзамасская, область

 
А. обл. с центром в Арзамасе образована при разукрупнении областей в РСФСР 7 января

1954 в соответствии с указом Президиума ВС РСФСР. А. обл. включала южные р-ны Г. обл.
с населением 1.000.000 жит., была упразднена 23 апреля 1957, города и р-ны А. обл. были
включены в Г. обл. История упразднения А. обл. тесно связана с приездом в 1957 в Г. в руко-
водителя СССР Н. Хрущева. 5—7 апреля 1957 в Г. оперном театре проходило крупное реги-
ональное партийно-хозяйственное совещание по  сельскому хозяйству. На  совещании руко-
водители А. обл. обратились к  присутствовавшему на  совещании Н. Хрущеву с  просьбой
об объединении с Г. обл. Хрущев обратился в зал: «А как на это смотрят горьковчане?». Из зала
ответили: «Мы за!». Хрущев подвел итог: «Ну что же, позиция сторон мне известна, мы этот
вопрос решили быстро». Так А. обл. была упразднена.

 
Армия, 9-я резервная, 24-я (4-е формирование), 4-я Гвардейская

 
А. начала свое формирование как 9-я резервная с  10  июня 1942  на  территории Г.

обл., Ивановской, Владимирской обл. Основу армии составили 10 бригад с Ленинградского
и Северо-Западного фронта и 200 маршевых рот из Средней Азии и Закавказья. К началу июля
1942 в А. были сформированы 10 дивизий: 32-я, 93-я (Дзержинск), 180-я, 238-я (Арзамас),
279-я (Г., Владимир), 292-я, 299-я, 306, 216-я. 25 августа 1942 А. в составе 32-й, 93-й, 238-
й, 279, 316-й дивизий начала погрузку в эшелоны для отправки на фронт. 27 августа 1942 9-я
резервная А. была переименована в 24-ю А. (4-го формирования). В конце августа 1942 части
А. начали выгрузку на станции Фролово в 180 км на с. – з. от Сталинграда. Вскоре состав А.
существенно изменился, 5 сентября 1942 А. вступила в бой в районе Котлубань. В октябре
командование 24-й А. принял генерал-лейтенант Галанин, бывший командующий армией гене-
рал-майор Козлов был отозван в Ставку. С 19 ноября 1942 24-я А. в составе Донского фронта
принимала участие в операции «Уран» по разгрому фашистов под Сталинградом. В 1943 24-я
А. была переброшена в район Воронежа, 5 мая 1943 приказом наркома Обороны И. Сталина
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24-я А. стала 4-й Гвардейской армией. Завершила А. свой боевой путь как 4-я Гвардейская
9 мая 1945 на реке Иббс у города Амштеттен, где встретилась с 3-й американской армией.

 
Архангельский, Василий

 
А. Василий Михайлович, профессор физико-математических наук Царскосельского

лицея, родился в 1792 в с. Кобылино Арзамасского у. Н губ. в семье священника (сейчас с.
Архангельское Шатковского р-на). А. окончил в 1810 Н. духовную семинарию, в 1815 Петер-
бургский педагогический институт, был определен преподавателем физики и  математики
в Царскосельский лицей, в 1817 стал адьюнкт-профессором. В 1815—17 одним из учеников
А. был А. Пушкин. Умер А. в Царском Селе 27 января 1827.

 
Архангельский, Сергей

 
А. Сергей Иванович родился в семье чиновника в г. Семенов Н. губ. 22 января 1882.

В 1900 А. окончил с золотой медалью дворянский институт в Н.Н., в 1906 окончил Москов-
ский университет. Преподавал в 1906—17 в женской гимназии в Н.Н., с 1917 в Н. пединсти-
туте, с 1946 в Г. университете, с 1950 А. стал деканом исторического факультета. С 1946 А. –
член-корреспондент АН СССР. Направление работ А. – античная история, аграрное движение,
история Англии, краеведение, история рабочего движения в Н. Н. Освещение истории, в т.ч.
античной, А. вел с марксистских позиций. Умер А. 7 октября 1958 в Г.

 
Аршеневский

 
А. Яков Степанович, – губернатор, – родился в начале 18 в. в родовом имении в Смолен-

ской губ., из известного дворянского рода Аршеневских. На государственной службе А. с 1730,
после 1755 – губернатор Риги, при Петре III в отставке. При Екатерине II в 1764 А. был произ-
веден в генерал-лейтенанты и назначен губернатором Н.Н., принимал императрицу во время
ее поездки по Волге в 1767, представил ей механика Кулибина. А. содействовал развитию в Н.
губ. торговли, однако был в 1770 отправлен в отставку за медлительность и волокиту, и скоро-
постижно скончался в Н.Н. в 1771. Сыновья А. – Николай и Петр служили, соответственно,
смоленским и астраханским, и московским губернаторами. [40].

 
Афоньшин

 
А. Сергей Васильевич, – учитель и писатель, – родился 29 октября 1908 в селе Влади-

мирском Н. губ. в крестьянской семье. А. – участник В. О. В. – по ее окончании работал сель-
ским учителем, публиковал материалы в газетах «Горьковская правда», «Борская правда».,
«Ленинский путь». А. – автор сборников «У голубого Светлояра», «Солнечное дерево». Тема
А. – заволжские легенды и сказания. Умер А. 1 февраля 1984.

 
Африкантов

 
А. Игорь Иванович, – организатор промышленности, – родился 21 октября 1916 в Арза-

масском у. Н. губ. в семье учителей. Учился в Г., в 1938 окончил Г. индустриальный инсти-
тут. С  1939  А. работал в  Сталинграде на  судоверфи (завод №246), с  1942  в  Г. на  Машза-
воде (завод №92), где прошел путь от начальника отделения до Главного конструктора ОКБМ
(1969). А. работал по тематике создания и промышленного выпуска атомных реакторов и обо-
рудования для атомной промышленности. Награды – Сталинская премия (1953), Ленинская
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премия (1958), Герой Социалистического труда (за реактор для 1-го в мире атомного ледокола
«Ленин» – 1960). Умер А. 19 июля 1969. Имя А. присвоено Н. предприятию – «ОКБМ Афри-
кантова».

 
Ашкенази

 
А. Марк Борисович, – журналист, главный редактор, – родился 27 декабря 1887 в Боб-

руйске, по профессии гравер, работал в газетах Бобруйска и Одессы. В 1915 А. переехал в Н.Н.,
в 1919—38 работал в печатных изданиях, в т.ч.: РОСТА, «Кооперативное дело», «Нижегород-
ская коммуна», «Марийская деревня», «Горьковский рабочий» (главный редактор). В 1918
—22 А. участвовал в работе еврейской партии «Поалей-Цион», затем в РКП (б), был близок
к троцкистам. 28 мая 1938 А. был арестован, до суда содержался в заключении в Г. 8 января
1940 А. оправдали по суду и выпустили на свободу, он вернулся к своей профессии гравера.
В 1962 А. написал книгу воспоминаний «И было в те дни: Очерки. Воспоминания». Умер А.
в Н.Н. в возрасте 93 лет 27 апреля 1881. Его книга опубликована в Волго-Вятском издатель-
стве в 1991.
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Б

 
 

Багадуров
 

Б. Всеволод Алавердиевич родился 20 марта 1878, педагог, композитор, оперный певец.
В 1901 Б. окончил Петербургский университет, учился пению в Москве. Пел в опере в Тифлисе
в 1904—05, в Н.Н. в 1906—14. В Н. Н. Б. работал в Обществе любителей русской музыки,
преподавал, давал концерты, дирижировал оркестром, писал музыкальные рецензии в «Ниже-
городском листке». С 1922—50 Б. работает в Москве, в консерватории, с 1946 – профессор. Б.
автор опер, музыки к спектаклям. Умер Б. 11 ноября 1954.

 
Баженов

 
Б. Александр Васильевич,  – правнук русского архитектора Баженова,  – родился

в  1841  в  Арзамассском  у.  Н. губ. в  дворянской семье. В  1860  Б. окончил Н. Дворянский
институт, в 1865 – Московский университет, был крупным землевладельцем, мировым судьей
с 1868, председателем Н. губ. земской управы с 1881, активно развивал земство. В 1882 Б. при-
гласил известного русского почвоведа Докучаева провести комплексное исследование земель
уездов Н. губ. «Нижегородская докучаевская экспедиция», работавшая в 1882—86 была пер-
вым подобным исследованием в России. В 1889 Б. содействовал открытию в Н.Н. больницы
для душевнобольных на Тихоновской улице, затем открыл при земстве ветеринарную службу,
сельскохозяйственную школу. В 1891 Б. стал Н. уездным предводителем дворянства, в 1905 –
Н. губернским предводителем дворянства. Умер Б. 8 ноября 1908.

 
Бакар Вахтангович

 
Б.В., – Бакар III, – царь Картли (1716—19) из династии Багратионов, – родился 7 апреля

1699, старший сын царя Картли Вахтанга VI. В 1724 Б.В. с отцом приехал в Россию, где ему
было даровано в Н. крае село Лысково с крепостными крестьянами и окрестными селами.
В 1729 Б.В. имел звание генерал-лейтенанта. Умер Б. В. 1 февраля 1750 в Москве, потомки Б.В.
стали князьями с общей фамилией Грузинские. Внук Б. В. – князь Александр Грузинский про-
должал владеть Лысковым, был предводителем дворянства в Н.Н., возглавлял в Н.Н. «Опол-
чение 1812».

 
Балакирев

 
Б. Милий Алексеевич,  – пианист, дирижёр, композитор, общественный деятель,  –

родился в Н.Н. 21 декабря 1836 в доме родителей на ул. Телячьей (Гоголя). Отец Б. – из ста-
рого дворянского рода. В 1846—49 Б. учился в Н. мужской гимназии, в 1849—53 в Н. дворян-
ском институте, в 1853—55 был вольнослушателем в Казанском университете, в 1854—55 жил
в Н.Н., дирижировал симфоническим оркестром, выступал в Дворянском собрании, в театре
на Н. ярмарке. С 1856 Б. в Петербурге, в 1860 он объединил вокруг себя ряд русских музы-
кантов – создал Балакиревский кружок или «Могучую кучку», в который входили компози-
торы Кюи, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, критик Стасов. Кружок Б. активно соби-
рался около 10 лет. В 1862 Б. с дирижером Ломакиным организовал в Петербурге 1-ю в России
бесплатную музыкальную школу и руководил этой школой с перерывами до 1908. Б. – автор
многих фортепианных и оркестровых произведений, романсов, песен, в основном на русские
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темы. Кроме России Б. много работал в Праге. В 1889 Б. написал гимн в честь основателя
Н. Н. Великого князя Юрия Всеволодовича. Умер Б. в Петербурге 16 мая 1910. В честь Б. в Рос-
сии названы улицы, музыкальные школы, Музыкальный колледж им. Балакирева в Н. Н. В Н.Н.
на ул. Провиантская, 5, где в 1842—48 жил юный Б., организована экспозиция и установлена
мемориальная доска.

 
Балахна

 
Б. (в 2016 – 49.000 жит.) – город на правом низменном берегу Волги, между г. Заволжье

и Н. Н. Название города имеет разные толкования. В русской речи «балахна» означает «откры-
тые ворота», что отмечал Владимир Даль. [300]. По преданию здесь еще в 11-м в. был город
булгарский, в котором проходила ежегодная ярмарка и название сродни селению Б., располо-
женному у Дербента [9]. Документально это ничем не подтверждено. В этой местности есть
соляные источники, поэтому в 1479 Великий князь Иоанн III, после захвата Новгорода, посе-
лил здесь ссыльных новгородцев, предполагая увеличить с их помощью производство дефи-
цитной на Руси соли, поэтому, по другой версии, название города происходит от «Волхова»
и балахонцы – потомки новгородцев. Но, в действительности, ссыльные новгородцы – бала-
хонцы соль добывали плохо, а вернее не добывали вовсе, и солеварение началось в «Балахне
у Соли» не ранее 1532. По городской легенде в этом 1532 два брата Плесянычи, вероятно
жители волжского города Плеса, плыли по Волге и остановились у Балахны для починки судна.
Братья увидели яму с водой, отведали оттуда воду и нашли ее очень соленой. Плесянычи стали
вываривать соль и поселились в Б. на одной из улиц, которая стала называться Плесянскою [14].
В январе 1536 (6 января) на Б. напали казанцы, и подожгли ее строения, но были отбиты бала-
хонцами и нижегородцами, после чего Великая княгиня Елена Васильевна (Глинская), правив-
шая государством по малолетству Ивана IV, повелела возвести на востоке Руси несколько кре-
постей, в том числе в Б. 20 июля 1536 в Б. начали строить новую крепость с земляным валом
и 14 метровым рвом с  тыном, завершилось это строительство 25 октября. Крепость имела
сосновую стену высотой в более 7 метров, в плане она представляла собой квадрат со сторо-
ной около 300 метров с 4-мя угловыми 12-метровыми башнями. Через 100 лет крепость Б.
сильно обветшала, а в 1730 при сильном пожаре полностью сгорела и не возобновлялась. Осе-
нью 1608 Б. приняла сторону Тушинского «вора», поэтому нижегородцы, ведомые воеводой
Андреем Алябьевым, город в декабре 1608 (3—4 декабря) штурмовали и захватили. Б. в те
дни горела, а вождей Б. – воеводу Степана Голенищева и его приспешников, в том числе самых
богатых балахонских солеваров Кухтина и Суровцева, взяли в плен, привезли в Н.Н. и пове-
сили на Нижнем базаре. Еще более сильно Б. пострадала в 1610 от казаков, которые вновь подо-
жгли город, и сильно его разорили, последствия этого пожара устранили только через 10 лет.
В 1612 балахонцы были на стороне нижегородцев и в городе стоял походный дворец князя
Пожарского. Знаменитый уроженец Б. Козьма Минин возглавил вместе с Пожарским успеш-
ный поход 2-го Н. ополчения на Москву, чем навсегда вписал свое имя в историю России.
Соляные источники в Б. истощались, соляной раствор приходилось поднимать по трубам с глу-
бины в 100 метров и более, поэтому горожане занялись другими промыслами, в середине 17-го
века они освоили кораблестроение и в 1636 построили в Н.Н. под руководством мастера Кор-
деса, имевшего трех опытных немецких плотников, трехмачтовый 120-футовый корабль «Фри-
дрих», а в 1695 самостоятельно строили струги для Азовского похода царя Петра I. В 1779 Б.
стала у. городом Н. наместничества. В 18-м веке на солеварни Б. отправляли русских каторж-
ников, а в 19-м веке солеварение в Б. почти полностью прекратилось, но кораблестроение раз-
вивалось, и в 1845 в Б. построили первый пароход «Пермь» (спущен на воду 7 июля 1845),
весной 1850 для пароходного общества «Меркурий» спущены на воду 2 парохода – «Минин»
и «Князь Пожарский». В эти же годы в Б. стали строить баржи, за образец которых была взята
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берлина, построенная графом Паскевичем на Днепре. Работы по постройке барж выполнял в Б.
инженер Васильев [8]. В 1877 инженер Рагозин построил в Б. первый в России завод по выра-
ботке из нефти смазочных масел. В 20-м в. Б. стремительно развивалась, и стала центром энер-
гетики, бумажной промышленности и радиопромышленности.

 
Балахнинский целлюлозо-бумажный комбинат

 
Б. ЦБК имени Ф. Э. Дзержинского построен в октябре 1928, рабочее поселение при Б.

ЦБК был в 1932 преобразовано в п. г. т. Правдинск. Название «Правдинск» связано с тем,
что бумага Б. ЦБК использовалась для печатания газеты «Правда». В 2016 Б. ЦБК в  виде
ЦБК «Волга» (ОАО) является вторым по мощности бумагоделательным предприятием в Рос-
сии после ЦБК в г. Кондопога (Карелия).

 
Банк Государственный, Нижегородский

 
Б.Г. в Н.Н. (ул. Б. Покровская, 26), строился в 1911—13 к 300-летнему юбилею дома

Романовых, открыт и освящен 14 мая 1913. Здание Б. Г. построено в имитационном старо-
русском стиле, архитектор Покровский. 17 мая 1913 Б.Г. в Н.Н. посетил император Николай
II. До настоящего времени Б.Г. используется по своему прямому назначению – как отделение
Государственного банка РФ.

 
Банк Крестьянский поземельный

 
Б.К. открыт в Н.Н. 28 января 1897, как отделение Крестьянского банка России, создан-

ного по положению, утвержденному 18 мая 1882 императором Александром III. В 1913 под
руководством архитектора Ф. Ливчака на ул. М. Печерской было построено новое здание Б.К.,
в  нем  Б.К. работал до  событий 1917—18, затем здание использовалось на  другие нужды,
сегодня в этом здании Дворец детского творчества имени Чкалова.

 
Банк Николаевский

 
Б.Н. – Н. Николаевский городской общественный банк – открыт в Н.Н. 9 мая 1864. Ини-

циатором создания банка был купец Блинов, капиталы составились из вкладов купцов Бли-
нова и Рукавишникова и средств городской казны. Название «Николаевский» Б.Н. получил
в честь цесаревича Николая Александровича (1844—66), посетившего Н.Н. в 1862. Б.Н. креди-
товал Н.Н. и с прибыли финансировал попечительство – содержание больниц, школ и т. п. Б.Н.
закрыт в 1918.

 
Баранов, Константин

 
Б. Константин Яковлевич родился 3 июня 1910 в с. Большое Козино Н. губ., художник –

график. В 1927—30 Б. учился в Иркутске, работал в Новосибирске, Сибири, участник ВОВ,
работал Казахстане, в 1947—56 – главный художник Казгосиздата, в 1948—51 – председатель
правления Союза художников Казахстана. Б. внес большой вклад в развитие казахской гра-
фики, умер 15 октября 1985 в Алма-Ате.

 
Баранов, Николай

 
Б. Никола́й Миха́йлович, – военачальник, губернатор, – родился 25 июля 1837, из дворян.

В 1854 Б. окончил Морской кадетский корпус, участвовал в Крымской войне. В 1866—77 Б.
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возглавлял Морской музей в Петербурге, в 1877—78 участвовал в Русско-турецкой войне –
командовал пароходами«Веста», «Россия». С 1881 Б. на государственной службе – в 1882—
97 – Н. губернатор. В Н. Н. Б. проявил себя неоднозначно – как энергичный умный управитель,
новатор, инициатор полезных дел, чиновник – «живший на одну зарплату» – решить с ним
дела путем денежных подношений было невозможно, а также как грубиян, самодур и интриган.
Губернатор Б. любил быть на виду, провел в Н.Н. в марте 1889 грандиозные торжества, посвя-
щенные 700-летию основателя Н.Н. князя Юрия Всеволодовича, во время холеры 1891 устроил
холерный госпиталь в своем дворце в Кремле, в 1896 успешно провел в Н. Н. Всероссийскую
промышленно-художественную выставку. Но на этом работа Б. в Н.Н. и закончилась – Б. пору-
гался с миллионером Саввой Морозовым, который использовал свои правительственные связи,
и удалил неугодного губернатора Б. из Н.Н. – «кармана России». В 1897 Б. был переведен
в Петербург на должность губернатора, но там прослужил недолго, в 1897 стал сенатором, умер
за границей 30 июля 1901. [109].

 
Баранщиков

 
Б. Василий Яковлевич – путешественник, возможный автор книги о своих удивительных

«нещастных» путешествиях [39]. Б. родился в Н.Н. в 1756 в мещанской семье, в 1779 стал
купцом, открыл кожевенный завод. В 1780 Б. повез кожу на ярмарку в Ростов, был там ограб-
лен, уехал в Петербург, где нанялся матросом на корабль – так, якобы, начались его приклю-
чения. Б. был матросом, рабом, рекрутом, слугой, попал в плен к пиратам, принял ислам и был
отправлен рабом в Палестину, бежал в Венецию, служил в янычарах у турецкого султана, снова
бежал и в феврале 1786 пришел в Н. Н. Здесь Б. был опрошен Н. губернатором Ребиндером,
а затем попал в лапы своих кредиторов, был судим городовым магистратом Н.Н. и отправлен
для погашения долга в 185 рублей и подати за 6 лет на казенную работу «на 24 рубли в год»
на соляные варницы Балахны. За Б. заступился лично епископ Дамаскин, Б. был представлен
в Петербурге Екатерине II, после чего написал в 1787 свою книгу. Умер Б. в начале 19-го века.

Книга Б. весьма интересна, она состоит из двух частей – с 1 по 78 страницу это описа-
ние путешествий, с 79 по 129 – прибавление с описанием турецких порядков. Первая часть
сомнений в авторстве Б. не вызывает, но вторая содержит слишком много сведений, которые
запомнить без записей невозможно. Поэтому многие литературные авторитеты (в т.ч. знаме-
нитый Венгеров) считали книгу Б. принадлежащей перу литератора Федора Коржавина (1745
—1812), совершившего точно такие путешествия в 1773—88. Намекает на это и отсутствие
имени автора у книги «Приключений» – Б. упоминается только в ее названии.

 
Барминский

 
Б. Сергей Арсентьевич родился в Арзамасском у. Н. губ. в 1900 в семье священника.

В  1914  Б. окончил Арзамасское духовное училище, учился и  работал в  Москве, участник
Октябрьских событий 1917. С 1918 Б. на партийной учебе и работе, в 1919 в Нижегородском
батальоне ВЧК. В 1919—37 Б. в органах ЧК и НКВД: в Москве, Одессе, Харькове, Киеве,
на Дальнем Востоке. В 1937 Б. получает высокое звание – комиссар ГБ 3-го ранга; занимает
высокие должности в Дальневосточных ОГПУ, НКВД. Арестован Б. 9 августа 1937, расстре-
лян 10 февраля 1938.

 
Баташев

 
Б. Иван Родионович – из семейства тульских заводчиков, родился 15 августа 1732. Осно-

вал вместе с братом Андреем и владел железоделательными заводами, в том числе в Выксе
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Н. губ. Умер  Б. 28  января 1821, его наследникам перешли шесть заводов: Выксунский,
Велетьминский, Железницкий, Сноведский, Верхне-Железницкий и Унженский, судоверфи
в Сноведи и Досчатом (село на Оке у Выксы), и огромное хозяйство при заводах – пруды, ого-
роды, скотные дворы, плодовые сады и пр.

 
Баулин

 
Б. Александр Васильевич  – член Госсовета Российской империи  – родился в  1848.

В 1867 Б. окончил Н. дворянский институт (золотая медаль), в 1874 – Петербургский универ-
ситет. В 1874—89 работал в Н.Н. в духовной семинарии – был преподавателем и ректором,
неоднократно избирался гласным Городской думы Н. Н. В 1889 Б. был избран директором Н.
Купеческого банка, в 1896 активно участвовал в деле организации Выставки в Н. Н. В 1906 Б.
был избран в Госсовет России. Умер Б. в Н.Н. в 1911.

 
Бахметев

 
Б. Алексей Николаевич, генерал, губернатор, родился в 1774 в Пензенской губ., сын капи-

тана гвардии, из дворян татарского происхождения. В военную службу записан 10 сентября
1777 унтер-офицером Преображенского полка, участвовал в русско-шведской войне 1788—
90, в 1798 произведен в полковники, 31 марта 1800 в генерал-майоры с назначением шефом
Сибирского гренадерского полка. В 1805 Б. принимал участие в экспедиции в Южную Ита-
лию, участвовал в русско-турецкой войне 1806—12. Весной 1812 Б. был назначен начальником
23-й пехотной дивизии, участвовал в Отечественной войне 1812, при Бородино командовал
дивизией, получил тяжелое ранение – ядром Б. оторвало правую ногу ниже колена, 31 октября
1812 был произведен в генерал-лейтенанты, награжден алмазными знаками к ордену Св. Анны
1-й степени. С  1814  Б. на  гражданской службе: с  1814  – подольский военный губернатор;
с 1816 – одновременно и полномочный наместник Бессарабской обл.; 12 декабря 1823 был
произведен в генералы от инфантерии; В 1825—28 был генерал-губернатором Н. губернатор-
ства, в которое входили: Н. губ., Казанская губ, Симбирская губ, Пензенской губ. С 1828 Б.
был переведен в Государственного Совет; умер 15 сентября 1841 в Подольской губ. [110].

 
Бахтеяров-Ростовский

 
Б-Р. Василий Иванович, из ростовских князей Бахтияровых, Рюрикович. В 1580 Б-Р. –

воевода в Русе, в 1582 – в Новгороде, в 1586 в Брянске. В 1598 Б-Р. воевода в Тюмени, в 1599 –
воевода Терский, был пленен турками, но бежал. 2 февраля 1610 Б-Р пожалован царем Васи-
лием Шуйским боярством. После смерти 29 октября 1610 «тушинского вора» – Лжедмитрия
II – Б-Р. первым сообщил об этом Василию Шуйскому и принес царю повинную от людей
русских, составлявших воровское войско. В 1611 Б-Р. поддержал предательство московских
бояр и в грамотах торопил в Москву приезд польского королевича Владислава. В 1613 Б-Р.
ездил в Кострому к царю Михаилу Федоровичу и был назначен им воеводой в Н.Н., где пробыл
в должности самое малое до июля 1616. Умер Б-Р. в 1617. [1], [40].

 
Башкиров, Андрей

 
Б. Андрей Николаевич родился в  Н.Н. 9  декабря 1903. Окончил в  1929  Московский

химико-технологич. институт им. Менделеева, работал в НИИ, заведовал кафедрой. Б. разра-
ботал методы синтеза спиртов из жидких парафинов, и этанола из углекислого газа и водорода.
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В 1958. Б. избран чл.-корр. АН СССР. Технологии Б. в 1959 были применены в химическом
производстве в СССР. Умер Б. в Москве 3 ноября 1982.

 
Башкиров, Матвей

 
Б. Матвей Емельянович родился в Н.Н. в 1843 в купеческой семье. Б. занимался муко-

мольным делом, совмещая его с городским управлением, в 1883 стал гласным Н. городской
Думы, в 1885 попечителем Н. реального училища, в конце 20 в. был одним из богатейших
людей Н. Н. Мельницы Б. и его брата Якова Емельяновича были одними из лучших в России,
две мельницы братьев Б.: в Канавино и на Благовещенской слободе были в 1913 самыми круп-
ными в России. В 1913 Яков Б. умер и семейное дело продолжил Матвей Б. После Октября
1917 дела у Б. рухнули, его мельницы взял под свое управление Н. фабричный комитет, быв-
ший миллионер Б. был лишен всего имущества, в декабре 1918 его предприятия были нацио-
нализированы. Б. умер в нищете в 1924, его линия наследования в Н.Н. пресеклась.

 
Башня Дмитровская

 
Б.Д. (Дмитриевская) – древнейшая башня Н. кремля, построена Великим князем ниже-

городским Дмитрием Константиновичем в 1372, прежде до построения Н. кремля называлась
Дмитровскою цитаделью.

 
Башня Ивановская

 
Б.И. (Тверская)  – вторая по  возрасту башня Н. кремля, выстроена в  1500, и  вместе

с Часовой башней и Северной башней, еще до окончательная построения кремля, составляла
т. н. Тверскую цитадель.

 
Башня Тайницкая

 
Б.Т. – башня Н. кремля расположена над Зеленским съездом, стоит по другую сторону

Почайнского оврага. Имя «Тайницкая» отражает то, что в ней был тайный выход из кремля
на р. Почайну. С этого места в 1505 был произведен первый пороховой выстрел в Н.Н. при
отражении осады города ногайскими отрядами.

 
Безак

 
Б. Николай Александрович, – генерал, губернатор, член Госсовета, – родился в Варшаве

28 марта 1836 в семье генерала Александра Безака – начальника штаба артиллерии действу-
ющей армии.  Б. пошел по  стопам отца  – окончил Пажеский корпус, с  1854  – стал офице-
ром Преображенского полка, в Крымскую кампанию участвовал в обороне берегов Балтики,
в 1860 окончил Академию генерального штаба, с 1866 флигель-адъютант в свите Е. И. В. Алек-
сандра  II.  Б.  – участник русско-турецкой войны 1877—78, в  чине полковника командовал
артиллерией правой колонны генерала Гурко, участвовал 19 декабря 1877 в знаменитом сра-
жении при Ташкисене, во взятии Софии, за переход через Балканы 1 января 1878 получил зва-
ние генерал-майора. В 1878 Б. был назначен ярославским губернатором, с 22 февраля 1880 –
Н. губернатором. За свой период правления в Н.Н., завершившемся 31 августа 1882, губер-
натор Б. провел три Н. ярмарки, прошедшие в образцовом административном и пожарном
порядке. В 1882 генерал Б. был назначен директором телеграфного департамента, в 1884 –
начальником главного управления почт и телеграфа, где работал до 22 июля 1895. Б. – участво-
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вал от России в 2-х почтовых и 2-х телеграфных мировых конгрессах, с 30 августа 1886 – гене-
рал-лейтенант, с 22 июля 1895 – член Государственного Совета. Умер Б. 31 марта 1897 в Петер-
бурге. [109].

 
Безобразов

 
Б. Владимир Павлович, – академик, публицист, – происходил из древнего дворянского

рода, родился 3 января 1828 во Владимире. Б. служил в министерствах, преподавал, писал
работы по финансам и экономике. С 60-х годов 19 в. Б. регулярно бывал на Макарьевской
ярмарке в  Н.Н. и  входил в  круг собиравшихся там литераторов  – Мельникова, Арсеньева,
Боборыкина и др.; общение литераторов проходило в неформальной обстановке. В 1865 Б.
написал интересную работу «Очерки Нижегородской ярмарки» – статистической и экономи-
ческой направленности. В 1885 Б. был назначен сенатором. Умер Б. в 1889.

 
Белавин

 
Б. Иван Савинович, – генерал, губернатор, – родился 26 сентября 1742 (или 1745), из дво-

рянского рода Белавиных, известного с 1621. Служил в  армии, участвовал в русско-турец-
кой войне 1768—74, за храбрость 26 ноября 1774 подполковник Б. был награжден орденом
Святого Георгия IV класса. 1 января 1779 Б. получил чин бригадира, в 1780  генерал-май-
ора. Из армии выбыл по ранению, с 21 сентября 1780 вступил в должность Н. губернатора.
В работе Б. находился в тени наместников Ступишина, Ребиндера, Каховского. Были у Б. и упу-
щения и нарушения и достижения. При Б. в 1784—87 в Н.Н. провели генеральное межева-
ние, все домовладельцы получали «владенный указ» и участок земли, который был отмечен
на плане города. В 1786 в Н.Н. было открыто первое народное училище, в 1791 в канцеля-
рии губернатора начала работу типография. 14 апреля 1789 Б. получил чин генерал-поручика,
24 ноября 1796 – генерал-лейтенанта, в этом же году вышел в отставку. Через 10 лет в 1806 Б.
возглавил Н. земскую дружину, по болезни в 1807 эту должность оставил и 7 июля 1807 умер.

 
Бельский

 
Б. Богдан Яковлевич – боярин, племянник Малюты Скуратова, участник опричнины,

оружничий, фаворит царя Ивана IV Грозного. Присутствовал в 1584 (17 или 18 марта) при
смерти царя Ивана Грозного, который по одной из версий был отравлен Борисом Годуновым.
В предбаннике, в котором последовала смерть царя, были трое – царь, Годунов, Б.: «Онъ (Году-
нов) лишил жизни Iоанна, подкупивъ Англiскаго врача, который царя Iоанна лечил;» [36]. Б.
пытался пытался возвести на престол царевича Дмитрия Ивановича, был обвинен в измене,
и  сослан Борисом Годуновым в  Н.Н. воеводой, где служил в  1584—91. Затем  Б. вернулся
в Москву, всегда был рядом с престолом. Б. признал Лжедмитрия I, был при нем боярином
(1605), при Василии Шуйском Б. был удален из Москвы с понижением – отправлен вторым
воеводой в Казань. В марте 1611 в Казани Б. был убит толпой горожан за отказ присягнуть
Лжедмитрию II – «тушинскому вору».

 
Бенардаки

 
Б. Дмитрий Егорович – дворянин греческого происхождения, откупщик, владелец заво-

дов, судовладелец, меценат. Б. родился в 1799 предположительно в Таганроге, там же окончил
гимназию, служил в гусарах, в 1823 уволился в чине поручика. В 1826—37 Б. купил несколько
уральских заводов, в 1858 начал добычу золота на Амуре, еще ранее Б. владел предприяти-
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ями золотодобычи на Урале. В 1849 Б. купил участок земли в Балахнинском у. Н. губ. на пра-
вом берегу Волги и начал строительство будущего Сормовского завода, в 1860 Б. выкупил
все акции Нижегородской машинной фабрики – Сормовских заводов. С этого времени в Сор-
мово началось бурное промышленное развитие, которое длилось всю 2-ю половину 19-го века.
Умер Б. 28 мая 1870 в Висбадене, Германия, владение Сормовскими заводами перешло к его
наследникам, их у Б. было 8 – три сына и 5 дочерей.

 
Бенардос

 
Б. Пантелеймон Егорович – из детей греческих дворян из Мореи, вывезенных русскими

моряками, генерал-майор, герой войны 1812. Родился Б. предположительно в 1761, 24 авгу-
ста 1775 зачислен кадетом в греческую гимназию при Артиллерийском и инженерном шля-
хетном кадетском корпусе, начал военную службу в  русской армии 16  июня 1781  в  чине
прапорщика. Б. участник всех войн России с Турцией, на его счету баталии у Очакова, Бен-
дер, Измаила, Б. воевал в Польше. 19 мая 1800 Б. получил чин полковника. С 29 сентября
1802 по 5 марта 1806 Б. командовал Н. мушкетерским полком (22-й полк, один из старейших
в новой русской армии – сформирован в 1700). В 1806 Б. был назначен командиром Влади-
мирского полка, в 1806—07 участвовал в Наполеоновских войнах, отличился при Прейсиш-
Эйлау, ранен под Фридляндом, трижды награжден орденами и золотой шпагой. 12 декабря
1807 Б. получил чин генерал-майора. В 1812 генерал Б. во главе владимирцев отличился при
Городечне, Березине, Вильне. В 1813—14 генерал Б. воевал в Пруссии, Германии, Франции,
с июля 1813 по 29 августа 1814 командовал 18-й пехотной дивизией, в 1814 отличился при Ла-
Ротерьер, где был контужен. По выходу в отставку 16 марта 1816 с мундиром и пенсионом пол-
ного жалования, Б. получил поместье в Херсонской губ. – село Бенардосовка. В числе других
322-х героев войны 1812 года генерал Б. увековечен в военной портретной галерее Зимнего
дворца в Петербурге (1818—29 – художник Лоу). Умер Б. в 1839 в своем поместье. Сын Б. –
полковник Николай Б. – участник Крымской войны 1854—55, внук Б. – Николай Б., уроженец
Бенардосовки (1842) – русский инженер, изобретатель дуговой электросварки. [260].

 
Березополье

 
Б. – стан (часть) Н. у. (17 в.), ограниченная по местности реками Кудьма, Сережа, Ока.

 
Беспалов

 
Б. Николай Николаевич – родился 16 апреля 1906 в Балахнинском у. Н. губ., из крестьян.

Работу Б. начал матросом на Волге в 1923, с 1924 на комсомольской, партийной, профсоюзной
работе в Г. обл. В 1934—38 Б. в Москве на учебе в Институте Красной профессуры. В 1938—
48 – начальник Управления по делам искусств при СНК РСФСР, в 1951—53 – председатель
Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. При смене власти в 1953 – во вре-
мена правления Хрущева – Б. остается на руководящих должностях с постепенным пониже-
нием – в 1954 Б. – заместитель министра культуры СССР в правительстве Маленкова, в 1962 –
директор музея. С 1962 Б. на пенсии, умер Б. в Москве 7 июня 1980.

 
Бестужев-Рюмин, Петр

 
Б-Р. Петр Михайлович родился 28 июля 1664 в Москве в семье стольника. Петр I посы-

лал Б. в Вену и Берлин, с 1712 направил его управителем в Митаву к герцогине Анне Иоан-
новне, где Б-Р. в 1715 стал её фаворитом. В 1715—28 Б-Р. имел большой политический вес
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и фактически возглавлял российское правительство. Все это время Б-Р. конфликтовал с Мен-
шиковым, и после смерти Петра I в 1725 был арестован в 1728, но по заступничеству герцо-
гини отпущен. Главным соперником в эти годы для Б-Р. стал герцог курляндский Бирон –
новый фаворит герцогини. Анна Иоанновна в 1730 вступила на российский престол, а Б-Р. был
отправлен губернатором в провинциальный Н. Н. Б-Р. перед отъездом из Петербурга высказал
недовольство таким унизительным назначением, это дошло до Бирона и по приезду в Н. Н. Б-
Р. был отправлен в ссылку в деревню, где пробыл до 1737. В 1737 престарелый Б-Р. был про-
щен, ему было разрешено жить где пожелает – и в Москве и в Митаве. При Елизавете Петровне
Б-Р. в день ее коронации 25 апреля 1742 получил титул графа и был сделан вице-канцлером.
В 1743 Б-Р. умер.

 
Бестужев-Рюмин, Константин

 
Б-Р. Константин Николаевич, – крупный русский историк, тайный советник, – родился

14 мая 1829 в Горбатовском у. Н. губ. в известной дворянской семье, – приходится племян-
ником декабристу Михаилу Бестужеву, казненному в 1826. Учился Б-Р. в Н.Н. – в Дворян-
ском институте (1840—45), гимназии (1845—47), затем в Московском университете (1847—
51). С 1855 Б-Р. начинает журналистскую и научную работу – область приложения его сил –
история. В 1864 Б-Р. приглашен преподавать историю в царскую семью, в это же время он
получает кафедру русской истории в Петербургском университете. В 1872 Б-Р. публикует 1-
й том своей главной работы «Русская история», в 1885 – 2-й том работы «Русская история».
3-й том своей работы, начинавшийся по времени исторического описания в конце 16 в., Б-Р.
не закончил. Умер Б-Р. 2 января 1897 в Петербурге – медицинская причина – воспаление лег-
ких. Ценность труда Б-Р., в 21 в. основательно забытого, в беспристрастности автора и крат-
ком практически конспективном изложении. Скупость исторических сведений Б-Р. очень зна-
чительна – в 6 строчек на 191 стр. своей книги (1-й том) Б-Р. пишет об основателе Н.Н. князе
Юрие Константиновиче:

«По  смерти Константина (1217) ему наследовал Юрий (1217—
1237), погибший в  битве при р. Сити. Юрий памятен своею войной
с Болгарами и основанием Нижнего-Новгорода (1221), составившего самый
крайний предел распространения Русской власти на  Восток до  Татарского
нашествия.» [37].

 
Бетанкур

 
Б. Августин – генерал-лейтенант русской службы, родился в 1758 в Испании. Б. учился

в  Париже, в  1803  служил в  Испании генерал-инспектором корпуса инженеров путей сооб-
щения и главным директором почт. Война Испании с Францией вынудила Б. уехать в Рос-
сию, где он получил звание генерал-майора.  Б. реконструировал оружейный завод в  Туле,
работал в  Казани, Александрове, Петербурге. Весной 1817  Б.  – начальник Комитета стро-
ений и  гидравлических работ  – прибыл в  Н.Н. для экспертизы проекта строительства Н.
ярмарки. Б. утвердил место строительства, но архитектуру ансамбля решил разработать само-
стоятельно. 3  ноября 1817  Б. был назначен единственным руководителем всего строитель-
ства. Весной 1818 началась закладка ярмарочных строений. Б. приезжал в Н.Н. летом 1819,
20, 21, 22 для личного руководства возведением ярмарочных зданий. В 1822 Макарьевская
ярмарка в Н.Н. начала свою работу. В 1819 Б. разработал проект реконструкции районов близ
ярмарки (на Стрелке) и части Кунавинской слободы, проектировал будущий тюремный острог
на Острожной площади (площадь Свободы), предложил вариант подпорной стенки к Строга-
новской церкви, защищавшей здание от оползней. В 1823 Б. совместно с шотландским архи-
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тектором Гести разработал генеральный план развития Н. Н. Этот план был утвержден в январе
1824, а 14 июля 1824 Б. умер.

 
Бибиков

 
Б. Илларион Михайлович,  – помещик, государственный деятель, сенатор, губернатор

Н.Н., Калуги, Саратова, – родился в 1793 на псковщине в семье псковского вице-губернатора
Михаила Б. В 1812—25 Б. служил в армии, полковник, флигель-адъютант императора Алек-
сандра I. При событиях на Сенатской площади в декабре 1825 Б. был ранен, в 1828 произ-
веден в генерал-майоры. 24 апреля 1829 Б. был назначен гражданским губернатором в Н.Н.
и исполнял эту должность до 1 октября 1831, когда был переведен в Калугу. Годы Н. губер-
наторства Б. пришлись на эпидемию холеры, которая в свою очередь задержала поэта Пуш-
кина в Болдино и невольно способствовала его творческому взлету, известному как «Болдин-
ская осень» (осень 1830). В ноябре 1830 эпидемия холеры еще не завершилась, но Пушкин –
сын псковского помещика и Н. помещик – обратился к губернатору Н.Н. и псковскому поме-
щику Б., которого лично знал, с прошением о дозволении выехать в Москву. Б. нарушил сани-
тарные требования и выезд Пушкину из Н. губ. разрешил – в декабре 1830 поэт был в Москве.
После Н. Н. Б. служил губернатором в Калуге (1831—37), Саратове (1837—39). Жена Б. –
Екатерина была сестрой декабристов Муравьевых-Апостолов, что создавало для Б. большие
препятствия в продвижении по службе. Умер Б. в 1860.

 
Библиотека областная Нижегородская, имени Ленина

 
Б.о. как городская публичная была открыта 1 марта 1861 и располагалась в обществен-

ном здании на Большой Покровской, д. 2. (в этом помещении расположен Н. областной дом
учителя). На  1  января 1862  в  Б.о. было 713  книг и  320  томов периодики, за  пользовании
библиотекой взималась плата (1 руб 20 коп в год), число подписчиков составляло 361 [235].
Фонды  Б.  о. формировались жертвователями и  дарителями, в  том числе Н. писателями  –
Мельниковым, Короленко, Горьким. 10 июля 1903 в Канавино открылся филиал Б.о. – Мака-
рьевское отделение. В октябре 1918 городская библиотека Н.Н. стала губернской централь-
ной городской библиотекой, в 1924 – губернской центральной общественно-научной библио-
текой им. Ленина, в 1924 Б.о. была перемещена в комплекс зданий бывшего Александровского
дворянского института на ул. Варварская, д. 3. 6 августа 1930 по постановлению президиума
Нижкрайисполкома были слиты фонды библиотеки им. Ленина, университета Н.Н. и других
библиотек Н.Н. и организована Государственная публичная библиотека. В настоящее время
это крупнейшая в Н. обл. Н. государственная областная универсальная научная библиотека
им. Ленина.

 
Библиотека центральная городская

 
10 июля 1903 в Канавино в бывшем доме купца Булычева на ул. Александровской, д. 13,

(ул. Интернациональная) по решению Городской думы, открылось «Макарьевское отделение
Нижегородской городской библиотеки». В 1918 году Б.ц. присвоено имя Ленина. В 1935 Б.ц.
перемещена в Г. на ул. Советскую, д. 16. 6 апреля 1964 по решению Горсовета Г. Б. ц. получила
статус Центральной городской библиотеки имени Ленина.
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Бигичев

 
Б. Хайдар Аббясович, – певец, тенор, народный артист Татарской АССР (1980), – родился

16 июня 1949 в Краснооктябрьском р-не Н. обл. в крестьянской семье. В 1971 Б. поступил
в Казанскую консерваторию, в 1977—98 – солист Казанского театра оперы и балета им. Мусы
Джалиля. Талант Б. проявился в оперных партиях и мирового и национального репертуара. Б.
активно занимался концертной деятельностью, выступал с сольными концертами во многих
городах России и зарубежья. Умер Б. 13 ноября 1998, его именем названа улица в Казани.

 
Биржа

 
Б. в Н.Н. ведет свою историю с 15 января 1881 – со дня 1-го собрания биржевого обще-

ства. Собрание избрало Б. комитет – 1-м председателем стал владелец пароходного общества
«Дружина» Михаил Иванович Шипов. До этого Б. в Н.Н. с 1848 работала на ярмарке в сезон
ярмарочной торговли. В 1896 на Софроновской пл. (пл. Маркина) открыли здание Б. (архи-
тектор Карл Трейман). После Октября 1917 работа на Б. была остановлена.

 
Биркин

 
Б. Иван Иванович – рязанский дворянин. В правление царя Василия Шуйского Б. пере-

метнулся на сторону «тушинского вора» Лжедмитрия II, но затем отказался от этого и при-
мкнул к рязанцу Захарию Ляпунову – вождю 1-го ополчения. В 1611 Б. по приказу Ляпунова
прибыл в Н.Н. для агитации горожан, и остался в городе стряпчим. При формировании 2-го
ополчения в Н. Н. Б. был выбран в товарищи к Дмитрию Пожарскому, и горожане послали его
в Казань для сбора подмоги. В 1612 Б. привел в Ярославль отряд казанцев. В Ярославле у Б.
возник конфликт с казанским головой Мясным и он ушел из ополчения с частью казанского
отряда. При правлении Михаила Романова в 1615—18 Б. был воеводой в поселении Манга-
зея – на реке Таз в Западной Сибири. [40].

 
Блинов

 
Б. Иван Гаврилович  – выдающийся каллиграф, художник-миниатюрист,  – родился

5  ноября 1872  в  Балахнинском  у.  Н. губ. в  крестьянской семье, дед  Б. был иконописцем.
Рисовать Б. начал с детства, первые работы выполнил в 1880—90. Рукописные книги Б. рели-
гиозного содержания (старообрядческого) быстро находят сбыт у  коллекционеров, сначала
в  Городце, затем в  Н.Н., Москве, Петербурге.  Б. выполняет заказы императорского двора,
знакомится с художниками, в 1916 работает в Царском Селе, выполняет каллиграфические
работы для семьи Николая II. В 1916 Б. был призван в армию и проходил службу в санитарном
поезде, в котором служил и поэт Сергей Есенин. В 1917—19 Б. работает, но серьезно бедствует.
В 1920 Б. – директор Городецкого краеведческого музея, в 1925 уезжает в родную деревню.
В 1925—44 Б. работал в клубе, в колхозе, в газете, в колонии. Умер Б. 8 июня 1944 в родной
деревне в Городецком р-не Г. обл. Творческое наследие Б. составляет более 200 переписанных
старинных книг, множество реставраций и миниатюр. Б. не только копировал старинные руко-
писные книги, но часть их переписал своим каллиграфическим письмом. Работы Б. частично
утрачены, но многие сохранившиеся есть в Российской государственной библиотеке, Россий-
ском историческом музее, в Городецком краеведческом музее, в собраниях коллекционеров.
[72].
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Блохин

 
Б. Николай Николаевич – российский хирург, онколог, академик, – родился 21 апреля

1912 в Лукоянове в семье врача. Б. окончил в Н.Н. школу и медицинский факультет Г. уни-
верситета. По окончании учебы Б. работал в Дивеево и Г., с 1952 в Москве. В Москве Б. орга-
низовал крупный онкологический центр (которому было присвоенного его имя), занимался
общественной и партийной работой. В 1960—68, 1977—87 Б. избирался президентом Акаде-
мии медицинских наук СССР. Умер Б. в Москве 16 мая 1993.

 
Блохина

 
Б. Ирина Николаевна – микробиолог, академик, – родилась 21 апреля 1921 в Н.Н. в семье

врача. Б. – младшая сестра академика Николая Блохина. В 1942 Б. окончила Г. медицинский
институт, ее специализация – микробиология. Б. сочетала научную, общественную, партий-
ную работу, была директором института микробиологии в Г., членом бюро Г. Обкома КПСС,
депутатом ВС СССР, академиком в Академии медицинских наук СССР, которую возглавлял
ее брат. В 1941 Ирина Б. вышла замуж за студента Г. политехнического института Андрея
Угодчикова, который в 1969—88 работал ректором Г. университета. Умерла Б. 14 апреля 1999.
Имя Б. носит улица в Н.Н.

 
Боборыкин

 
Б. Пётр Дмитриевич, – писатель, – родился 15 августа 1836 в Н.Н. в богатой дворянской

семье. Б. учился в университетах Казани и Дерпта, в 1864—65 был редактором и издателем
журнала «Библиотека для чтения». Под руководством Б. этот журнал, в котором с 1833 печата-
лись лучшие литераторы России от Пушкина и Гоголя до Крылова и Даля, закончил свое суще-
ствование не выдержав конкуренции. После неудачного издательского опыта Б. уехал в Европу,
жил в столицах, изредка наезжая в Москву и Петербург. Литературная деятельность Б. была
обширной – более 100 романов, повести, рассказы, воспоминания (весьма интересные), ана-
литические литературные труды. Умер Б. 12 августа 1921 в Лугано, Швейцария.

 
Богданович Адам

 
Б. Адам Егорович, – белорусский этнограф, литератор, отец поэта Максима Богдано-

вича, – родился 20 (25?) марта 1862 в Борисовском у. Минской губ. в крестьянской семье. Б.
окончил Несвижскую семинарию, с  1885  преподавал в  Минске, в  1882  примкнул к  наро-
довольцам. С 1892 Б. служил в Гродненском отделении Крестьянского поземельного банка,
в  1896  переведен в  отделение этого банка в  Н.Н., которое было открыто в  январе 1897.
В Н. Н. Б. работал до 1907, затем уехал в Ярославль. В Н. Н. Б. познакомился с писателем
Максимом Горьким, что послужило материалом для его книги «Страницы из жизни Максима
Горького». Жена Б. была сестрой первой жены Горького – Екатерины Волжиных и Б. прихо-
дился Горькому свояком. В Ярославле Б. управлял отделением Крестьянского поземельного
банка, в  1921—31  работал в  Ярославском музее, в  1932  был арестован ГПУ, но  выпущен
по ходатайству Екатерины Пешковой (Волжиных) – бывшей жены Горького. Умер Б. в Яро-
славле 16 апреля 1940. Имя Богдановича носит улица в Н. районе Н.Н.
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Богданович, Ангел

 
Б. Ангел Иванович, – публицист и критик, – родился 2 октября 1860 в Витебской губ.,

из дворян. В 1880 Б. начал учебу в мединституте в Киеве, примкнул к народникам, был выслан
в 1883 в Н.Н., где сблизился с писателем Короленко, стал печататься, в 1887 уехал в Казань,
работал редактором газеты «Волжский вестник». С 1893 Б. жил в Петербурге, отошел от народ-
ничества, и примкнул к марксистам (легальным), с 1906 работал редактором журнала «Совре-
менный мир». Умер Б. в Петербурге 24 марта 1907.

 
Богданович, Максим

 
Б. Максим Адамович, – поэт, – родился в Минске 27 ноября 1891 в семье Адама Богда-

новича – народовольца, журналиста. В 1896 отец Б. переехал с семьей в Н.Н., здесь он позна-
комился и породнился с Максимом Горьким, который бывал в семье Б. и общался с будущим
поэтом. В 1908—16 Б. учился в Ярославле в юридическом лицее, с 1909 начал заниматься
поэзией, публикуется. Тема Б. – Белоруссия и белорусы. В 1913 в Вильно вышел сборник сти-
хов Б. «Венок», который сразу же стал популярным в Белоруссии. В 1916 Б. переехал в Минск.
Умер Б. в Ялте 25 мая 1917. Стихи Б. относятся к классике белорусской поэзии в чем то близ-
кой к русской поэзии Сергея Есенина.

 
Боголюбов

 
Б. Николай Николаевич,  – выдающийся физик-теоретик и  математик, вундеркинд,  –

родился 8 августа 1909 в Н.Н. с семье священнослужителя. В 1913 семья Б. переехала в Киев.
Высшего образования Б. не получал, однако с 14 лет участвовал в семинаре академика Граве
в Киевском университете, в 1925 был принят сразу в аспирантуру АН УССР и затем рабо-
тал в АН УССР и АН СССР, кандидатскую диссертацию Б. защитил в 19 лет. В 1934—59 Б.
работал в Киевском университете, в 1950—53 руководил математическим отделом в Арза-
масе-16 в советском ядерном проекте, в 1965—88 возглавлял Объединенный институт ядер-
ных исследований в Дубне. Умер Б. 13 февраля 1992 в Москве. Б. награжден множеством
премий, орденов, имел большое международное научное признание, дважды удостоен звания
Герой Социалистического труда. В Н.Н. на Б. Покровке перед зданием Н. университета уста-
новлен бюст Б.

 
Богородский

 
Б. Фёдор Семёнович, – художник, – родился 21 мая 1895 в Н.Н. в семье адвоката. Б.

окончил гимназию в Н.Н., учился в Московском университете, знаком с футуристами в т.ч.
с Маяковским. В 1917 Б. вступил в РСДРП (б), в 1918—20 служил в органах ЧК в Н.Н. под
руководством Анохина и Воробьева, был комиссаром матросского отряда на Волге. С 1922 Б.
начал серьезно заниматься живописью, его работы героической направленности экспониру-
ются во многих музеях России, в 1945 получил Сталинскую премию, в 1955—58 Б. возглавлял
московское отделение Союза художников, преподавал в Институте кинематографии. Умер Б.
в Москве 3 ноября 1959.
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Богородск

 
Б. (в 2016 – 34.000 жителей) – город и районный центр Н. обл., расположен на правобе-

режье приокской территории Березополья в 28 км на ю. – з. от Н. Н. Статус города Б. полу-
чил в 1923, ранее с. Богородское входило в Горбатовский у. Н. губ. История Б. начинается
в 1570 с переселенцев из Новгорода. В 1614 Б. и его окрестности отданы царем Михаилом
Федоровичем в вотчину думному дворянину Кузьме Минину, затем Б. перешло к роду Шере-
метева, последним представителем рода владельцев Б. был тайный советник Сергей Шереме-
тев. В 1859—61 через органы опеки Б. стало собственностью государства и граждан. В сере-
дине 19  в.  Б. было крупным селом (6.000  жит.), в  нем проводились 2  ярмарки, работали
медеплавильный и многочисленные клееваренные и кожевенные заводы. Ульянов-Ленин писал
по статистическим материалам 1889 [103]:

«Богородское, с  его 8-тысячным населением, представляет один
громадный кожевенный завод с непрерывающейся деятельностью».

В 20—21 в. Б. испытывает сильное влияние Н.Н. как мегаполиса, границы которого при-
ближаются к границам Б.

 
Бойцов

 
Б. Петр Семенович, – художник, дизайнер, архитектор, – родился в Н.Н. в 1849. С 1860

—81 Б. работает в Н.Н., затем в Москве, Киеве, других городах России. Б. строит купече-
ские и дворянские усадьбы, помогает в реконструкции и строительстве храмов и зданий на Н.
ярмарке, оформляет Москву к  коронации Николая II в  1896. Многие работы  Б. утрачены,
из уцелевших наиболее значительные: дом Охотникова в Пензенской области (1875), дом Рука-
вишникова в Н.Н. на Верхневолжской набережной (1877 – в здании расположен историко-ахи-
тектурный музей), Ярмарочный собор в Н.Н. (1878—81, отделка). Умер Б. в Москве после
1918.

 
Болдинская осень

 
Б.о. – время пребывания поэта Александра Пушкина в своем имении Большое Болдино

Лукояновского у. Н. губ. осенью 1830. Б.о. заняла 3 месяца – с 13 сентября 1830 по 2 декабря
1830. Разрешение на выезд Пушкина из Большого Болдина вопреки действующим карантин-
ным правилам (была холера) дал лично губернатор Н. губ. Бибиков. В письме Наталье Гон-
чаровой 18 ноября 1830 Пушкин описывает свою попытку выезда из Болдина через Сивас-
лейку, возвращение в Лукоянов, и возвращение в имение в ожидании ответа от губернатора.
2 декабря 1830 Пушкин пишет Гончаровой, что он еще в карантине, а 9 декабря «отставной
чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин прибывший из Лукоянова» в Москве поселя-
ется в гостиницу «Англия» в Тверской части города. За время Б. о. Пушкин написал 8-ю и 9-
ю главы поэмы «Евгений Онегин», поэму «Домик в Коломне», 30 стихотворений, 5 прозаиче-
ских повестей «Повести Белкина», 4 драматические сцены «Маленькие трагедии». [42].

 
Болтин

 
Б. Ивана Никитич, – чиновник, генерал, историк, – родился 1 января 1735 в Арзамас-

ском у. Н. губ. в семье стольника из старинной боярской семьи Болтиных. Служил в армии,
вышел в отставку, работал на таможне в Киевской губ., в 1779 по протекции своего однополча-
нина влиятельного князя Потемкина переведен в Петербург, где вскоре занял должность про-
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курора Военной коллегии, на которой служил всю жизнь. Умер Б. 29 октября 1792. Б как люби-
тель увлекался историей России и выйдя в отставку принял участие в публикации нескольких
архивных материалов, в частности «Русской Правды», а также в 1788 написал свою работу
«Примечания на историю древней и нынешней России Леклерка». С этим трудом Б. связан
известный исторический казус. Б. свое главное произведение построил несколько странным
образом – он критиковал труды по истории России француза Леклерка. Это сильно задело
предоставлявшего материалы Леклерку историка и  сенатора Щербатова. Сенатор Михаил
Щербатов в исторической науке о России придерживался «норманской» теории. Генерал Иван
Болтин попытался в своей критике обосновать исторические предпосылки для самостоятель-
ности неких «словен», что подрывало идеи Щербатова. Возникла ситуация скандала, Михаил
Щербатов написал, как тогда было принято, эпистолярный труд  – «Письмо к  приятелю…
на охуления генерал-майора Болтина…», генерал Болтин с удовольствием откликнулся в двух
томах, где окончательно «охулил» историка и сенатора Щербатова. Данный опус вышел уже
после смерти охулителя и охуливаемого.

 
Больница хирургическая, Бабушкинская, городская №6

 
Б.х. была открыта в  Канавино 21  июля 1886, и  стала первым лечебным учрежде-

нием в заречной части Н. Н. Для организации Б.х. купец Бабушкин отдал Н.Н. свою землю
и постройки на ней, а также пожертвовал 20.000 рублей, он же устроил 5 бесплатных больнич-
ных мест для неимущих. Б.х. имела два отделения на 18 мужских и 12 женских коек, амбу-
латорное отделение, изолятор, при ней были квартиры врача и фельдшера. По имени меце-
ната больницу нижегородцы называли «Бабушкинская». Сегодня «Бабушкинская» больница –
стала Городской хирургической больницей №6. Больница №6 известна хирургом Дурмашки-
ным, практиковавшим в 30-е годы 20 в., который обучал знаменитого впоследствии хирурга
Королева.

 
Большое Болдино

 
Б.Б. (5.000 жителей в 2010) – село на юге Н. обл., райцентр, расположено в 170 км от Н.Н.,

в 39 км от ж.д. станции Ужовка на дороге Н.Н. – Арзамас – Саранск. В 16 в. Б.Б. известно
как деревня Еболдино, в 17 в. как село Болдино (1619) Арзамасского у. – бывшая деревня
Забортники (1585), в 19 в. Болдино относилось к Лукояновскому у. Н. губ., в 20 в. – село стало
именоваться Б. Б. С 1585 воевода Евстафий Пушкин получил от Ивана Грозного Б. Б. в удел
в награду за оборону Смоленска. В 1612 Б.Б. перешло к  соратнику Минина и Пожарского
Ивану Пушкину, в 1619 к Федору Пушкину-Сухорук, в 1718 к Александру Пушкину (прадеду
поэта Пушкина), в 1830 отец поэта Сергей Пушкин подарил сыну на свадьбу часть Б.Б. и часть
ближней деревни Кистенево. В 1911 государство выкупило родовое имение дворян Пушки-
ных – село Болдино – у внучатого племянника поэта Льва Пушкина. Всероссийская извест-
ность Б.Б. связана с посещением имения Пушкиным в 1830, 33, 34. В 1949 в Б.Б. открыт музей
Пушкина, к 1999 (к 200-летию со дня рождения поэта) усадьба Пушкиных в Б.Б. восстанов-
лена в прежнем виде. Местность близ Б.Б. отличается большой живописностью, в Б.Б. работает
популярный российский туристический маршрут.

 
Большое Козино

 
Б.К. (в 2016 – 6.600 жит.) – р.п. в Балахнинском р. Н. обл. Село Б. К. стало р.п. 1 февраля

1932, его жители работают в Н.Н. и Балахне. Археологические раскопки показали, что древний
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человек селился в этой местности в III тысячелетии до н.э., в эпоху неолита, на окраине Б.К.
находятся стоянки древнего человека «Б.К. – 5», «Б.К. – 6».

 
Большое Мурашкино

 
Б.М. – п.г.т. центр Б.М. района Н. обл. (5.000 жит. в 2016), расположено на реке Сун-

довик в ее верхнем течении. Топонимика названия Б.М. точно не установлена. Предположи-
тельно село Б.М. упоминается в 1372 (или 1362) в числе шести сел на реке Сундовик, куплен-
ных «гостем» Тарасом Петровичем в Н.Н. у князя Дмитрия Константиновича. В тексте село
названо «Мухарни» и «Мухарки» [24]. Затем Б. М. уже в 17 в. принадлежало боярину Моро-
зову. Жители Б. М. приняли активное участие в Разинском восстании. 6 октября 1670 воевода
Константин Щербатов разбил у Б.М. объединенные силы жителей Лыскова и Б.М. но село
не захватил, 22 октября 1670 стрельцы воеводы Константина Щербатова и Федора Леонтьева
второй раз разбили мятежников, вошли в Б.М., всех захваченных в бою повесили, всех жите-
лей села привели к вере по церковной книге, многих сельчан увезли в Арзамас в обоз князя
Юрия Долгорукова. Там восставших мурашкинцев пытали, записывали показания и казнили –
вешали, либо рубили головы. [215]. Большое значение для Б.М. имела Макарьевская ярмарка,
после ее переноса в начале 19 в. в Н.Н. экономика Б.М., как и Лыскова, серьезно пострадала.
28 июля 1959 село Б.М. получило статус п. г. т. Б.М. издавна славилось мастерами по выделке
кожи, овчины, мерлушки, там шили шапки и тулупы – еще в 2005 меховая фабрика в Б.М.
работала, сегодня (2016) закрыта.

 
Большое Святое озеро

 
Б.С.О. – озеро карстового происхождения – расположено в Навашинском р. Н. обл., дру-

гое название озера – «Дедовское» по имени ближнего села Дедово. С Б.С.О. связана местная
легенда о селе Русаки и провалившемся в озеро монастыре. Жители Навашино и Мурома,
Владимирская обл., считают, что вода в Б. С. О. святая.

 
Большой Нижний Новгород

 
Б.Н.Н.  – название городского мегаполиса Н.Н. с  февраля 1929  по  май 1930.

В  1929  в  Б.  Н.  Н. вошли города: Н.Н., Сормово (город с  1917), Канавино (город с  1925).
19 апреля 1929 Нижгубисполком реорганизовал три Горсовета – Нижегородский, Сормовский,
Канавинский в одноименные Райсоветы. В мае 1930 Б.Н.Н. как имя мегаполиса ушло в исто-
рию – 27 мая 1930 Нижгубисполком присвоил районам Н.Н. новые названия: Нижегородский
правобережный был переименован в Свердловский р-н, Канавинский административный р-
н стал Канавинским р-ом, Сормовский административный р-н – Сормовским р-ом. Н.Н.  –
бывший Б. Н. Н. – включал: в Нагорной части (Свердловский р-н) центральную часть Н.Н.
и всю территорию по правому берегу Оки до Мызы, за границей Свердловского р-на остались –
Печеры, Высокое, Лапшиха, Кузнечиха; Канавинский р-н включал – Канавино, Ярмарку, и всю
территорию по левому берегу Оки до Карповки включительно; Сормовский р-н включал –
Сормово, территорию по правому берегу Волги от Починок до Мещеры, поселки Мышьяковка,
Дарьино, Варя, Горнушкино.

 
Бонч-Бруевич

 
Б.-Б. Михаил Александрович,  – радиоинженер и  организатор радиопромышленности

в СССР, – родился в Орле 9 февраля 1888. Б.-Б. учился в Киеве, затем в юнкерском училище
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в Петербурге, подпоручик. Служил в Иркутске в роте искрового телеграфа, в Твери на Твер-
ской военной приемной радиостанции, в 1914 стал помощником начальника станции капи-
тана Лещинского, в 1915 получил звание капитана. В августе 1918 Б.-Б. вместе с другими спе-
циалистами из Твери переехал в Н.Н., где возглавил Н. радиолабораторию. Б.-Б. руководил
радиолабораторией в Н.Н. в 1918—28, а затем был переведен в Ленинград. В Ленинграде Б.-
Б. вел большую исследовательскую и преподавательскую работу в области различных видов
радиосвязи, в 1931 стал членом-корреспондентом АН СССР, с 1928 был редактором журнала
«Радио». Умер Б.-Б. 7 марта 1940 в Ленинграде.

 
Бор

 
Б. (в  2016  около 78.000  жителей)  – город на  левом низменном берегу Волги напро-

тив Н. Н. Б. ведет свою историю с Везломской слободки (13 в.) в устье притока Волги речки
Везлома, в 16 в. слободка относилась к Балахнинскому у., 1659 Б. получил статус села. В 1779 с.
Семеново Балахнинского у. было преобразовано в г. Семенов. Часть территории, в том числе
и Б., выделенная из Балахнинского у., стала Семеновским у. Во второй половине 19 в. Б. –
большое торговое село (в 1867 – 1.400 жит.). Центром с. Б. была базарная площадь с торговыми
рядами, складами, трактирами. Здесь еженедельно проводились базары, а 9 мая и 15 сентября
около Никольской и Сергиевской церквей устраивались однодневные ярмарки. В 20 в. в Б. вол.
стали появляться значительные промышленные предприятия, в частности завод «Теплоход».
Советская власть установилась в Б. волости 7 марта 1918, когда Б. Совет, состоявший из левых
эсеров, арестовал членов земского правления. В 1927 вступила в действие ж. д. Н.Н. – Котель-
нич, что дало большой импульс к развитию Б., который получил статус р.п., в 1928 в Б. пришла
электроэнергия из Балахны. В июле 1929 Семеновский у. был ликвидирован, и был образо-
ван Б. р-н., в этом же году началось строительство «стеклогиганта» – Б. стекольного завода.
Статус п. г. т. Б. получил в 1931, статус города в 1938. Большое развитие Б. получил после
ВОВ, в 1962 в город пришел газ из Саратова, в 1965 мост через Волгу из Г. стал 2-ярусным
и на Б. стала ходить электричка из Г., что существенно улучшило транспортное сообщение.
В настоящее время на Б. сосредоточена значительная промышленность, в первую очередь Б.
стекольный завод республиканского значения. С 2012 Б. связан с Н.Н. уникальной канатной
дорогой через Волгу. [95].

 
Борзенко

 
Б. Виктор Михайлович, – губернатор, тайный советник, – родился в 1862 в дворянской

семье Курской губ. В 1883 Б. окончил Училище правоведения, недолго служил в армии, затем
работал следователем в Варшаве, чиновником при Минском губернаторе. В 1894—1900 Б.
управлял канцелярией курского губернатора, в 1901—04 был непременным членом Курского
губернского правления по земским и городским делам. В 1903 Б. стал действительным стат-
ским советником, в 1905 был назначен вице-губернатором, с 1906 по ноябрь 1907 служил Кур-
ским губернатором. Б. справился с революционными настроениями в губернии и был переве-
ден губернатором в Гродно, где служил до декабря 1912. С 20 декабря 1912 по 30 сентября
1915 Б. служит Н. губернатором.

В 1913 Б. активно участвовал в торжествах в Н.Н. по случаю 300-летия дома Романовых
и связанного с этими торжествами приема в Н. Н. Николая II и его многочисленной свиты.
В 1914, с начала 1-й мировой войны, Б. безуспешно пытался бороться в Н.Н. с трактирным
пьянством. В октябре 1915 Б. был переведен в Петроград в министерство внутренних дел,
в 1916—17 был черноморским губернатором. На всех должностях Б. с работой справлялся,
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стал гофмейстером и тайным советником. В годы революции Б. эмигрировал в Польшу, с кото-
рой начинал свою карьеру чиновника, где и умер в 1932.

 
Борис Константинович

 
Б.К. – князь городецко-суздальский, третий сын Константина Васильевича, князя суз-

дальского, неоднократный владелец Н. Н. Умирая, Константин назначил Суздаль Дмитрию,
Н.Н. – второму сыну Андрею, Городец – Б. К. В 1365 умер бездетным Андрей, и его удел
хотел занять Дмитрий; но Б.К. опередил его, и Дмитрий обратился за помощью к Великого
князю Дмитрию Московскому (Донскому). Мирно Б. К. не отдавал Н.Н., великий князь послал
к Н.Н. свои полки, и Б.К. ушел в Городец. В 1367 Б.К. в союзе с братом Дмитрием отбил напа-
дения на русскую землю мурзы Булат-Темира, в 1370 ходил в булгарские земли на царя Асана,
в 1375 Б.К. принял сторону Москвы в борьбе с тверичами. В 1383 Б.К. был в Орде у Тохта-
мыша и получил ярлык на Нижегородский удел, ввиду смерти брата Дмитрия (61 год). Дмитрий
Донской поддержал сыновей своего тестя Дмитрия Суздальского в возникшей усобице. Семен
и Василий-Кирдяпа Дмитриевичи Суздальские отобрали Н.Н. у своего дяди Б.К. – и ему опять
остался Городец. В 1389 Дмитрий Донской умер – Б.К. пошел в Орду к Тохтамышу и вторично
получил ярлык на Н. Н. Правил в Н.Н. князь Б.К. в 1390—92, однако новый властитель Москвы
Василий Дмитриевич тоже получил у ордынцев ярлык на Н.Н. – и прислал в Н.Н. своих людей.
Бояре Н. Н., возглавляемые боярином Румянцем, выдали москвичам Б.К. и его семью – их
в оковах увезли в разные места московской земли, умер Б.К. в узилище Суздале в 1393 (или
2 мая 1394). Бояре Н. Н., выдавшие московитам Б.К., объявили народу, что Н.Н. теперь при-
надлежит московскому князю. Б.К. был женат на Марии (в православии Агрофене) – дочери
князя литовского Ольгерда. Дети Марии и Б.К. князья Даниил Борисович и Иван Борисович
Тугой-лук получили в 1412 от хана Зелени-Салтана ярлык на Н.Н., и правили им независимо
от Москвы, при этом Великий князь Василий Дмитриевич Московский ездил на поклон в Орду
все к тому же Зелени-Салтану (Джела-Ледину) и просил ярлык у детей Б.К. отобрать, а брат
Василия Московского – Юрий Звенигородский напал на Н.Н. и выгнал братьев Ивана и Дани-
ила за Суру. Б.К. также известен как основатель города Курмыш (1372) на реке Сура.

 
Бочкарева

 
Б. Наталья Владимировна, – актриса, – родилась в Г. 25 июля 1980. Б. училась в школе

№129 на Автозаводе на улице Лескова, в Н. театральном училище (2000), Школе студии МХАТ
(2002), работает в МХАТ у Олега Табакова и снимается в сериалах на ТВ (2006—13 «Счаст-
ливы вместе»). Б. в 19 лет потеряла родителей, воспитывала младшую сестру Надежду.

 
Брилль

 
Б. Ефим Александрович – театральный режиссер, родился 13 сентября 1896 в Кишиневе.

В 1915 Б. начал режиссерскую деятельность, работал в Кишеневе, Одессе, стоит у истоков Н.
ТЮЗ (1928). В 1930—36 Б. работал в Москве, в 1936 Б. стал художественным руководителем Г.
театра драмы, поставил этапные для театра спектакли «Земля», Вирты, «Зыковы», Горького –
российская премьера, «Чайка», Чехова. Спектакль «Зыковы» был принят московской крити-
кой весьма критично, Б. обвиняли в отступлении от критики купечества, в 1940 Б. стал рабо-
тать в Ростове. Затем Б. работал в Свердловске (1943), Уфе (1952), Челябинске (гл. режиссер
с 1954), Киеве (1955). Умер Б. в Киеве 27 июля 1959. За спектакль «Отелло» в Свердловском
театре оперы и балета Б. удостоен Сталинской премии (1946).
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Брюхатый, князь

 
Б. Александр Иванович – Великий князь Нижегородский, вероятно сын Н. князя Ивана

Борисовича Тугой лук. В 1414 Б., первоначально поддержавший князей нижегородских, в том
числе своего отца, в их борьбе с Великим князем Василием Дмитриевичем Московским, пере-
шел на сторону москвичей. В 1418 Б. женился на Василисе – дочери Василия Дмитриевича,
и стал именоваться Великим князем, а в приданое получил Н. Н. Но в этом же 1418 Б. скон-
чался, его сын Семен потомства не имел, и Н.Н. окончательно стал московским владением,
если не считать номинального правления в Н.Н. князя Горбатого-Шуйского в 1448.

 
Бринский

 
Б. Антон Петрович, – командир партизанского отряда, Герой Советского Союза, писа-

тель, – родился 10 июня 1906 в Подольской губ., работал и учился в Каменец-Подольском.
В 1927 Б. окончил партшколу, был на советской работе, с 1928 в Красной армии. Б. – участ-
ник советско-польской войны 1939 и ВОВ, был комиссаром, возглавлял диверсионный отряд
в  Белоруссии в  1942—44, с  1944  лечился в  Москве, затем служил в  Г., вышел в  отставку
в 1954 и остался в Г. на жительство. В 1954 Б. издал в Г. свою первую и главную книгу «По ту
сторону фронта», в Союзе писателей СССР с 1968. Умер Б. в Г. 14 июня 1981. Имя Б. носит
улица в Советском районе Н.Н., на доме, где жил Б. (Н.Н., ул. Грузинская, 46), установлена
мемориальная доска.

 
Бубнов

 
Б. Иван Григорьевич, – кораблестроитель, теоретик, создатель первых русских подвод-

ных лодок, – родился 6 января 1872 в Н. Н. Б. окончил Н. реальное училище (1887), инже-
нерное училище в Кронштадте (1891), Морскую академию в Петербурге (1896). Б. построил
первую в России подводную лодку «Дельфин» с двигателями внутреннего сгорания (закладка
в 1902), и подводную лодку типа «Барс» (закладка в 1912), всего по его чертежам построены
32 подводные лодки. В 1911 Б. опубликовал фундаментальный труд «Строительная механика
корабля». Умер Б. от тифа 13 марта 1919 в Петрограде. По смерти Б. не оставил ничего кроме
опубликованных работ и чертежей своих кораблей. Наследие Б. помогло молодой Советской
России создать свой новый подводный флот.

 
Бугров

 
Б. Николай Александрович  – купец, миллионер; самый крупный промышленник

и финансист Н. губ. в 1890—1910, благотворитель, – родился 3 мая 1837 в Н.Н. в старобряд-
ческой купеческой семье. Б. был крупным торговцем зерном и хлебом, с 1896 получил право
на казенные поставки хлеба для армии; владел многими паровыми мельницами, пароходами,
баржами. Б. был крупнейшим домовладельцем Н.Н., часть своих доходов от недвижимости
расходовал на благотворительность – построил в Н.Н. ночлежный (1880 – ул. Рождественская,
2) и вдовий (1887 – Монастырская пл.) дома, строил в Н.Н. и Н. губ. приюты и школы, поддер-
живал старообрядцев, в 1908 был председателем 1-го Всероссийского съезда старообрядцев
в Н. Н. Умер Б. 16 апреля 1911, его похороны в Н.Н. вылились в огромную траурную народную
демонстрацию.
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Булганин

 
Б. Николай Александрович, – крупный советский и партийный функционер, – родился

30 мая 1895 в Н.Н. в семье служащего – приказчика на одном из предприятий Бугрова. Б.
в 1917 окончил реальное училище в Н.Н., в марте 1917 вступил в РСДРП (б), в 1917—18 слу-
жил в охране в Растяпино на заводе взрывчатых веществ. В 1918—22 Б. в органах ЧК на транс-
порте. В  30-е годы 20  в. бывший чекист  Б. сделал стремительную карьеру. В  1927—31  он
директор Московского электрозавода, в 1931—37 – председатель исполкома Моссовета, в 1937
—38 – председатель Совнаркома РСФСР, в 1938—44 – заместитель председателя Совнаркома
СССР (заместитель Сталина). С  1947  Б.  – министр ВС СССР и  заместитель председателя
Совмина СССР (заместитель Сталина), в 1955 Б. присвоено звание Герой Социалистического
Труда. В 1955—58 Б. возглавлял правительство СССР. В 1958 за участие в оппозиции лидеру
СССР Хрущеву Б. был лишен звания Маршал СССР, выведен из руководства КПСС и отправ-
лен с понижением на работу в Ставропольский край, в 1960 ушел на пенсию. Умер Б. в Москве
24 февраля 1975.

 
Булашевич

 
Б. Юрий Петрович, – геофизик, чл.-корр. АН СССР (1970), – родился в Н.Н. 28 июня

1911. Учился в Казанском университете, работал на Урале, основал и был директором Инсти-
тута геофизики УФ АН (1958—76). Б. – крупнейший специалист по поиску и разведке полез-
ных ископаемых в горных породах радиоактивными методами, организатор и руководитель
геофизической науки на Урале. Умер в Екатеринбурге 9 июля 1999. [3], [54].

 
Буров

 
Б. Алексей Николаевич, – партийный функционер, – родился в августе 1893 в с. Тетюши,

Лукояновского у. Н. губ. в крестьянской семье. В 1910—14 Б. работал на Дальнем Востоке,
в 1914—17 – участвовал в 1-й мировой войне, матрос линкора «Гангут», с 1918 в РСДРП (б),
в 1918—22 в Красной Армии в Волжской военной флотилии. С 1922 Б. на советской работе,
с 1924 на партийной работе в Н.Н., Сергаче, Н. губ.

Б. окончил курсы при ЦК ВКП (б) в Москве, с 1932 работал секретарем Н. крайкома,
в 1934—37 работал 2-м секретарем Г. крайкома, с июня 1937 председателем Г. облисполкома.
3 июня 1938 Б. был арестован в гостинице «Националь» в Москве, 29 июля 1938 коллегией ВС
СССР был приговорен к расстрелу как «враг народа», приговор был приведен в исполнение
немедленно. Реабилитирован Б. в 1956.

 
Бусыгин, Александр

 
Б. Александр Харитонович родился в Костромской губ. 10 июня 1907 в семье крестья-

нина. С 18 лет Б. работал молотобойцем, в 1930 приехал в Н.Н. – строил ГАЗ, где затем рабо-
тал бригадиром в кузнечном цехе. 10 сентября 1935 бригада Б. выполнила за смену норму
на 150% – отковала 1001 коленвал для автомобиля. Так Б. стал зачинателем стахановского
движения в Г. обл. 14 ноября 1935 Б. доверили выступать при открытии Всесоюзного совеща-
ния в Москве, выступление Б. не удалось, но его поддержал лично. Сталин.

«Четыре дня – 14 – 17 ноября 1935 года – в Москве около трех тысяч
стахановцев делились опытом. Открыл совещание Орджоникидзе; первым
выступил Стаханов, затем Петр Кривонос, затем Александр Бусыгин, Мирон
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Дюканов, Евдокия Виноградова… Руководители партии и  правительства
внимательно слушали выступавших, иногда бросали реплики, ободряли
стахановцев: многие из  них очень волновались. Мастер Горьковского
автомобильного завода Бусыгин, к  примеру, вышел на  трибуну и  оробел:
впервые довелось ему выступать с  такой трибуны, да еще в  присутствии
трех тысяч человек, да еще перед членами правительства. Немудрено, что
Бусыгин застеснялся. Постоял он на трибуне, да и сказал фразу, вызвавшую
смех в  зале:  – Трудно мне говорить, мне легче коленчатые валы ковать…
На  что из  президиума послышался голос Сталина:  – Нам не  те нужны,
которые умеют только хорошо говорить, нам нужны те, которые умеют хорошо
работать!» [53].

Б. в  1937—50  избирался депутатом Верховного Совета от  Г. обл., работал на  ГАЗ
начальником цехов и участка, в 1975 был удостоен звания Герой Социалистического труда.
Умер Б. 19 февраля 1985 в Г., его именем назван проспект в Автозаводском р-не Н.Н, на доме
№22 по проспекту Октября установлена мемориальная доска.

 
Бусыгин, Владимир

 
Б. Владимир Александрович,  – солист оперы,  – родился 17  марта 1935  в  Г. в  семье

кузнеца ГАЗа Александра Бусыгина. Учился в Г. консерватории им. Глинки, с 1965 работал
в оперных театрах Новосибирска, Перми, в Г. филармонии. В 1984—2006 Б. работал в Г. (Н.)
театре оперы и балета им. Пушкина, в 2006 получил звание «Народный артист Российской
Федерации». Умер Б. 5 февраля 2007 в Н.Н., где и похоронен.

 
Бутурлин

 
Б. Михаил Петрович, – генерал, губернатор, – родился 13 мая 1786 в Москве в семье

капитана в отставке Бутурлина. Б. воспитывался в пансионе, служил в Кавалергардском полку,
в 1812—14 прошел путь от Бородино до Парижа, продолжил службу и 2 февраля 1827 был
произведен в  генералы. В  1831  Б. был назначен губернатором Н.Н., где служил до  1843.
В 1833 по дороге в Оренбург в Н.Н. заезжал Пушкин, в городе поэт провел 2—3 сентября,
но с Б. не встречался, из чиновников он ходил к Булгакову – почтдиректору. В 1834 Б. при-
нимал в Н. Н. Николая I, после чего город был существенно реконструирован по «Положе-
нию об устройстве губернского города Нижнего Новгорода», составленному по замечаниям
императора. В результате пострадала историческая достоверность застройки Н.Н., еще ранее
был разобран и отстроен к 1834 заново древний Спасо-Преображенский собор в Кремле, чем
губернатор Б. особо гордился.

16  апреля 1841 Б. получил звание генерал-лейтенант, а 3 декабря 1843 ушел с поста
и отбыл в бессрочный отпуск за границу, – такая была в те годы уловка, ее применял и Денис
Давыдов. Губернатор Б. оставил о себе воспоминания в Н. дворянстве как сумасброд, совер-
шенно не учитывавший мнения членов дворянских собраний. Он удалял с должностей выбор-
ных от дворян из уездов, зачастую отдавал их под суд, и ставил на должности своих людей.
Это привело к  тому, что дворянская «вольница» была в 1833—43 в Н.Н. задушена и дво-
ряне в выборах не участвовали, тем более, что при Б. предводителем дворянства Н. губ. был
известный своим крутым нравом генерал Сергей Шереметев. В 1846 Б. вышел в отставку, жил
в Москве, где умер 26 июня 1860.
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Бутурлино

 
Б. – п.г.т. на реке Пьяна, центр Бутурлинского р-на Н. обл. (в 2016 – 6.300 жит.). Село Б.

известно с 1552, когда Иван Грозный пожаловал земли на Пьяне боярину Федору Бутурлину.
В 19 в. Б. стало волостным селом в Княгининском у. Н. губ., в нем проводились ярмарки,
развивалась торговля. В настоящее время в Б. и Б. р-не работают предприятия по производству
зерна, птицеводству, переработке молока, выработке колбас и бекона.

 
Бушуев

 
Б. Виктор Георгиевич, – спортсмен, тяжолоатлет, – родился в Балахне 18 мая 1933. Б. –

чемпион мира 1957, 59, чемпион Олимпиады в  Риме 1960  (легкий вес), мировой рекорд-
смен. Б. выступал за ДСО «Труд», работал тренером, умер в Н.Н. 24 апреля 2003.

 
Быховец

 
Б. Степан Антипович,  – действительный статский советник, прокурор, губернатор,  –

родился в 1765, находился на гражданской службе, в 1801 стал тульским прокурором. 26 июня
1803 Б. женился на 16-летней Мавре Егоровне Крюковой – дочери тульского уездного пред-
водителя дворянства Егора Крюкова. Б. пользовался особым расположением великой княгини
Екатерины Павловны – сестры Александра I, будущей королевы Вюртембергской (1816—19),
и выполнял по ее рекомендации важные поручения. Своих детей Б. не имел и с 2-х лет вос-
питывал как сына своего племянника – Григория Андреевича Быховца – будущего офицера
артиллериста. В  марте 1813  Б. был назначен на  должность Н. губернатора. На  период его
правления пришлись: окончание Отечественной войны 1812 и начало переноса в Н. Н. Мака-
рьевской ярмарки. Засуха, поразившая Н. губ. в 1816—17, сказалась на правлении Б. самым
неблагоприятным образом: от  пожаров сгорели у. город Лукоянов (что стало сюжетом для
повести Пушкина «История села Горюхина») и Макарьевская ярмарка. Центр бывшего Лукоя-
новского у. губернатор Б. перенес в село Мадаево, а ярмарку российские власти решили пере-
нести в Н. Н. Лукояновские чиновники написали жалобу на действия Б. самому Александру
I, и решение по переносу центра уезда отменили. С работой по строительству в Н.Н. времен-
ной ярмарки в 1817 Б. не справился, – дело было сложное и в организационном и в соци-
альном и  в  финансовом отношении. Нашли в  работе  Б. и  множество обычных для губер-
натора финансовых нарушений, поэтому в  1818  он был уволен от  должности губернатора,
но дело о лихоимстве Б. хода не имело, возможно, сказались его доверительные отношения
с великой княгиней Екатериной Павловной. Капиталы, нажитые Б. в Н.Н., были весьма значи-
тельны, поэтому в 1821 он купил в Тарусском у. Калужской губ. у помещика Николая Хитрово,
женатого на Анне Кутузовой – дочери князя Кутузова, крупное имение Истомино, в котором
вскоре поселился. В марте 1827 Б. разделил свое имение между своей женой Маврой Егоров-
ной и своим племянником штабс-капитаном в отставке Григорием Андреевичем Быховцом.
В конце жизни Б. тяжело болел, впал в слабоумие, и умер 10 октября 1828; похоронен Б. был
в своем имении в притворе церкви. После смерти мужа его вдова передала часть своего име-
ния племяннику мужа, а себе оставила с. Истомино, д. Бортники и д. Романовка. Но и это
имение она продала в 1837 и переехала в Москву, где поселилась в доме генерала Павленкова
на Пречистенке. Мавра Егоровна имела значительное состояние, она совершала и заграничные
поездки и поездки на курорты Кавказа. Считается, что вдова губернатора Б. стала прототипом
героини поэмы приятеля Пушкина поэта Ивана Мятлева «Сенсации и замечания г-жи Кур-
дюковой за границей, дан л'Этранже», которая имела в 40-е годы 19 в. большой успех в Рос-
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сии, была переделана для сцены и игралась в Александринском театре. По отцу Мавра Его-
ровна приходилась невесткой Крюковой – троюродной тетке Михаила Лермонтова, т.е. была
очень дальней родственницей поэта. Дочь племянника губернатора Б. – Екатерина Григорьевна
Быховец, родившаяся в 1820, жила с 1837 в Москве у его вдовы Мавры Егоровны Крюковой.
Лермонтов в 1837 и 1840 бывал в доме Крюковой в Москве, там он познакомился с юной
Катей Быховец и называл ее «charmante cousine», под именем «кузины Лермонтова» она была
известна в кругах бомонда того времени. В 1841 Катя Быховец со своей больной теткой при-
ехала на Кавказ на воды и там встретила Лермонтова. В Пятигорске Лермонтов написал сти-
хотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю…» и, видимо, оно было обращено к Кате Быхо-
вец, а через нее – к Лопухиной. Катя Быховец стала невольной свидетельницей последнего дня
жизни Михаила Лермонтова – на Железных водах вечером 15 июля 1841 она с ним гуляла,
и через час в 6 часов вечера он был убит на дуэли отставным майором уроженцем Н. Н. Нико-
лаем Мартыновым.

 
Бюро конструкторское «Лазурит», ЦКБ-112

 
Б.  – для проектирования подводных лодок (п.л.)  – было создано на  заводе «Красное

Сормово» как СКБ-112 30 апреля 1953, вскоре Б. стало именоваться ЦКБ-112, в 1974 полу-
чило новое имя ЦКБ «Лазурит». Первым проектом  Б. был проект 633  (1955)  – построено
20 п.л., по проекту 670 – атомная п.л. «Скат» (1966) – построено 11 п. л. Неприятный инци-
дент произошел с лодкой «Скат» на стапеле завода «Красное Сормово» – 18 января 1970 –
самопроизвольно включился атомный реактор и произошел взрыв с выбросом радиоактивной
воды – оказалось, что строить а. п. л. в густонаселенном мегаполисе чрезвычайно легкомыс-
ленно, но выводы сделаны не были, работы Б. продолжились. Последовавшие проекты а. п. л.
«Чайка», «Барракуда» (проект 945), «Кондор» дали 10 п. л. Из этого списка выделялся проект
945 – а.п.л. «Барракуда» конструктора Кваша имела титановый корпус. С 1989 Б. вступило
в полосу рыночной экономики и заказы по основной тематике не получает, в 2016 работа Б.
нестабильна.

 
Бюро ОКБМ, «Африкантов»

 
Б. для проектирования оборудования для атомной промышленности было создано как

Особое конструкторское бюро на заводе №92 (Машзаводе) в Новом Сормове 27 декабря 1945.
За 70 лет 1945—2015 в Б., изменившем имя на ОКБМ, созданы и построены более 500 ядерных
реакторов в основном для нужд флота и АЭС. У истоков Б. стоял ученый и производственник
Игорь Африкантов, с 1998 Б. присвоено его имя – «ОКБМ Африкантов». В 2016 Б. работало
стабильно.

 
Бюро конструкторское, ЦКБ по СПК, имени Алексеева

 
Б. было основано как структурное подразделение завода «Красное Сормово» 17 апреля

1951 персонально под инновационные работы кнструктора Ростислава Алексеева в деле созда-
ния судов на подводных крыльях. Начало работ Центрального Конструкторского бюро по судам
на подводных крыльях – ЦКБ по СПК (с 1957) было впечатляющим – созданы суда «Ракета»,
Метеор», «Комета», «Восход», которые стали бороздить реки СССР и быстро вошли в оби-
ход жителей страны. Алексеев продолжил свою деятельность уже в  деле создания экрано-
планов (1966) и экранолетов, но уже без прежней поддержки государства. В 1980 Алексеева
не стало – Б. продолжило работу, но кризис 1991 не преодолело – модели судов на подводных
крыльях для гражданского применения ввиду высокой цены на топливо были нерентабельны,



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

117

а военные заказы оказались мизерны. В 1996 ЦКБ по СПК получило имя своего основателя
Алексеева. Работа Б. в Н.Н. развивается, его основные заказчики – ВМФ, погранслужба, нефте-
добывающие компании. К 2016 созданы новые модели, их изготовление ведет производство Б.
в Чкаловске Н. обл.

 
Бюро конструкторское, «Судопроект», ЦКБ-51, ЦКБ «Вымпел»

 
История  Б. начинается в  1930, когда Сормовское отделение ленинградского «Судо-

проекта» решением ВСНХ СССР было преобразовано в самостоятельный «Речсудопроект»,
в 1939 Г. «Речсудопроект» был преобразован в ЦКБ-51, в 1966 ЦКБ – 51 было переимено-
вано в ЦКБ «Волгобалтсудопроект», а в 1972 Б. получило сегодняшнее название «Вымпел». Б.
разрабатывало суда различного класса от буксиров до танкеров для ракетного топлива и пла-
вучих электростанций. В годы ВОВ Б. создало серии судов смешанного плавания оборонной
тематики. В настоящее время Б. продолжает работу в составе 400 квалифицированных проек-
тировщиков, основная площадка Б. – офисный корпус на ул. Нартова, д. 6, где прежде разме-
щалось ПО «Орбита».
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В

 
 

Вагапов
 

В. Рашид Вагапович,  – татарский певец,  – родился в  Сергачском  у.  Н. губ. 7  мая
1908 в  семье имама мечети. В 1920—26 В. учился в  татарском педагогическим техникуме
в Н.Н., в 1927—28 работал в школах Сергачского р-на, в 1936—39 учился в Татарской оперной
студии в Москве. Во время московской учебы В. его отец был арестован и в июле 1937 расстре-
лян как «враг народа». В 1938—40 В. работал в Москве, в 1941 уезжает в Казань и начинает
работу в Татарской филармонии. В. ведет обширную концертную деятельность, приобретает
много поклонников, 20 лет он радует своих земляков своим талантом, но 14 декабря 1962 ухо-
дит от всех в иной мир. В 1968 В. посмертно присвоено звание Народного артиста Татарской
АССР, с 2004 в Татарстане проходит фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова.

 
Вад

 
В. (в 2016 около 7.000 жит) – село, административный центр В. р-на Н. обл., расположено

на ж. д. Москва-Казань в 30 км на восток от Арзамаса. В В. расположено карстовое озеро Вад-
ское. В 17 в. Вад было известно как значительное село, жители которого занимались канатно-
прядильным ремеслом на основе местных посевов льна и конопли. Из памятников в В. сохра-
нились церкви 1814, 1867. 10 июня 1929 село В. стало центром одноименного р-на Н. обл.
В настоящее время в В. р-не сохраняется сельскохозяйственное производство и ведется добыча
щебня из богатого месторождения.

 
Вадское, озеро

 
В. озеро находится в русле реки Вадок, которая перед впадением в Пьяну уходит под

землю, зеркало озера 56 га, глубина – средняя 4 м, наибольшая 15 м. В. озеро расположено
в  зоне карстовых гипсов и  круглогодично питается подводными источниками с  температу-
рой воды около 4—5 град, уникальный комплекс В. озера и его карстовой структуры отнесен
к памятникам природы и защищается государством.

 
Ванеев

 
В. Анатолий Александрович,  – революционер, соратник Ульянова-Ленина,  – родился

26 февраля 1872 в Н.Н. в семье чиновника. В 1893—95 учился в Петербурге в Технологи-
ческом институте, там В. участвовал в создании и деятельности «Союза борьбы за освобож-
дение рабочего класса», сблизился с Ульяновым-Лениным, помогал в издании газеты «Рабо-
чее дело», в частности отпечатал на гектографе статью Ульянова «Что такое „друзья народа“
и как они воюют против социал-демократов?». В декабре 1895 В. был арестован, в 1897 сослан
в Сибирь, где 8 сентября 1899 умер от туберкулеза в селе Ермаковское нынешнего Краснояр-
ского края. Имя Ванеева носит улица в Нагорной части Н.Н., – переименованная в 1972 улица
Оперная.
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Ван Путерен

 
Ван П. Михаил Дмитриевич, – доктор медицины, – родился в 1853 в Горбатовском у. Н.

губ. в семье врача, голландца по происхождению. В 1870 П. окончил Александровский дворян-
ский институт в Н.Н. и пошел по стопам своего отца – поступил в Петербурге в медицинскую
академию. По ее окончании П. через 2 года вынужден был вернуться в Н.Н., ввиду смерти сво-
его отца – доктора Мариинского института благородных девиц в Н. Н. По приезду П. заменил
отца в данном институте, и работал в нем в 1877—87. В 1887 П. уехал в Петербург, защитил
диссертацию и начал работу в Петербургском Воспитательном доме, который в 1896 возглавил.
Врач-педиатр П. завоевал большой авторитет в медицинских кругах столицы, был в 1892—
93 вице-президентом Общества детских врачей Петербурга, входил во многие общественные
и благотворительные объединения. Умер П. 6 января 1908 в Петербурге на рабочем месте.

 
«Ваня», канонерка

 
«В».  – неофициальное имя «Ваня-коммунист»  – пароход «Ваня», построенный

в 1905 в Саратове, в 1918 на заводе «Теплоход» на Бору был переоснащен в канонерскую лодку
и вошел в состав Волжской Военной флотилии (ВВФ). Командир ВВФ Федор Раскольников
в боевом порядке находился на миноносце «Прочный», на «В.» воевал комиссар ВВФ Николай
Маркин, пулеметчиком на «В.» служил будущий писатель Всеволод Вишневский. Канонерка
«В.» в августе-сентябре 1918 участвовала в операциях ВВФ при взятии Казани, затем была
отведена в Н.Н. на ремонт, вернулась в строй в октябре 1918. 1 октября 1918 на Каме у деревни
Пьяный Бор миноносец «Прыткий» и канонерка «В.» попали в засаду, «В.» была подбита огнем
артиллерии, загорелась, большую часть экипажа спасли, но «В» взорвалась и затонула. При
взрыве «В.» погиб комиссар ВВФ Николай Маркин, который огнем пулемета до последнего
прикрывал эвакуацию команды с  пылающей канонерки. После Гражданской войны «Ваня»
была поднята, отремонтирована, поменяла имя на «Ваня-коммунист» и воевала в 1942 у Ста-
линграда, где была потоплена в бою вторично. Поэтесса Ольга Бергольц в 1953 в память о мат-
росе Всеволоде Вишневском написала небольшую поэму «Песня о «Ване-коммунисте». Там
есть такие строки.

«Был он складный волжский пароходик,
рядовой царицынский бурлак.
В ураган семнадцатого года
сразу поднял большевистский флаг.

И когда на волжские откосы
защищать новорожденный мир
прибыли кронштадтские матросы —
приглянулся им лихой буксир.»

Окончание.

«Тонет, тонет вновь – теперь навеки, —
обе жизни вспомнив заодно,
торжествуя, что родные реки
перейти врагам не суждено…
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…Друг, не предавайся грустной думе!
Ты вздохни над песней и скажи:
«Ничего, что «Ваня» дважды умер.
Очень хорошо, что дважды жил!»

 
Варанкин

 
В. Владимир Валентинович, – эсперантолог, историк, писатель, – родился 30 октября

1902 в Н.Н. в семье банковского служащего. В. – активный эсперантист, знаток иностранных
языков, развивал движение эсперанто в Н. губ., входил в руководящие органы Союза эсперан-
тистов СССР. В конце 20-х – начале 30-х годов 20-го в. В. работал в Москве, возглавлял Школу
иностранных языков (будущий 2-й педагогический институт иностранных языков), заведовал
кафедрой всемирной истории в Московском историко-архивном институте. В годы большого
террора все советские эсперантисты попали в разряд шпионов и врагов, не стал исключением
из этого страшного правила и В. – он был арестован 8 февраля 1938, обвинен в троцкизме
и терроризме, судим и 3 октября 1938 расстрелян в Москве. В 1957 В. был реабилитирован.
Потомкам – эсперантистам В. оставил изданный в 1933 в Амстердаме роман «Метрополитен»,
написанный на эсперанто. Это произведение В. относиться специалистами к числу 50-ти луч-
ших литературных произведений на эсперанто за все время.

 
Варнава, преподобный ветлужский

 
В. – преподобный ветлужский, – родился в городе Устюге и священствовал там в приход-

ской церкви. Черемисские набеги побудили В. в 1464 оставить родину; он удалился в ветлуж-
ские леса, поселился близ р. Ветлуга на горе Красной и здесь, в месте пустынном, где не было
жилья на 50 верст кругом, подвизался в течение 28 лет до самой смерти, претерпевая вся-
кого рода недостатки и лишения. В. был погребен на горе Красной. По его кончине 11 июля
1492 его ученики и пришедшие сюда для уединенной жизни иноки построили церковь во имя
Пресвятой Троицы, а потом и другую, во имя Николая Чудотворца, над могилою преподоб-
ного. Таким образом явилась Троицкая-Варнавина пустынь. В 1764 пустынь была упразднена,
а вскоре подмонастырская слобода была переименована в у. г. Варнавин, Костромской губ.,
где в соборной церкви почивали под спудом мощи преподобного. [1].

 
Варнавино

 
В. – п.г.т (в 2016 – 3.200 жит.), центр Варнавинского р-на Н. обл., расположен на р.

Ветлуга в ее среднем течении на 41 км севернее ж.д. станции Ветлужская. Имя В. унаследо-
вал от преподобного Варнавы (см. выше). В 1778 при открытии Костромского наместниче-
ства В. получило статус у. города и имя Варнавин. В 1857 городских обывателей в В. чис-
лилось 786, в  т.ч. потомственных дворян  – 40  [243]. В  1922  В. было отнесено к  Н. губ.,
в 1961 стало п.  г.  т. Промышленность в В. отсутствует, есть предприятия пищевого и лес-
ного профиля, известный промысел – «варнавинская резная кость». В. р-н богат лесами, боло-
тами, небольшими озерами, в 2005, 2008 побеждал во Всероссийском конкурсе «Экологически
чистый район». Старинное В. – центр общественной Ассоциации районов бассейна реки Вет-
луги «Поветлужье», объединяющей 22 района пяти субъектов РФ: Нижегородской, Костром-
ской, Кировской, Вологодской областей, республики Марий-Эл.
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Варыпаев

 
В. Федор Михайлович, – фабрикант, – родился в 1818 в крестьянской семье. Поначалу

В. был мелким кустарем, затем существенно развил свой промысел стал в с. Павлово Горба-
товского у. Н. губ. владельцем фабрики ножевых и медицинских инструментов. Неоднократно
В. был участником выставок, в т. ч. в 1862 Всемирной выставки в Лондоне, получил всерос-
сийскую известность как искусный мастер ножевого дела. 6 июня 1863 с парохода «Поспеш-
ный» в с. Павлово во главе свиты сошел на берег наследник российского престола Николай
Александрович. Наследник посетил в с. Павлово собор и дом В. У В. Николай Александрович
купил некоторые местные изделия – замки и ножи, для себя заказал изготовление набора сто-
ловых ножей и кавалерийскую шашку. Затем наследник лично встал к горну и с помощником
отковал ножницы. В 1871 В. был избран старшиной и 20 лет правил в с. Павлово, выбирая
во всех общественных делах сторону мастеровых. В 1890 на фабрике В. считая с надомниками,
трудились 200 мастеров ножевого и замочного дела, сам же фабрикант В. был под следствием,
которое было прекращено, но власть в с. Павлово В. потерял [118]. Умер В. в 1900, и оставил
о себе в с. Павлово добрую память.

 
Василий I

 
В. I, – великий князь Владимирский и Московский, – родился 30 декабря 1371 в семье

Дмитрия Донского, мать – княгиня Евдокия – дочь великого князя Суздальско-Нижегород-
ского Дмитрия Константиновича. В  1389  В. I  был возведен на  великокняжеский престол
послом ордынского хана. В 1392 В. I перекупил в Золотой Орде ярлыки на Н.Н., Муром, Горо-
дец, Тарусу и Мещеру. В Н.Н. в тот момент правил князь Борис Константинович – дядя В.
I. Послы В. I. и ордынцы явились в Н.Н. и с помощью местных бояр свергли князя Бориса.
Умер В. I 27 февраля 1425 в Москве. Захват Н. Н. и всей Суздальско-Нижегородской земли
путем перекупки ярлыка у ордынцев стал главным достижением князя за его долгое правление,
военные же усилия – князь воевал со своим тестем Великим князем Литовским Витовтом –
ничего в плане прирастания территорий к Москве не дали.

 
Василий Кирдяпа, Димитриевич

 
В.К. – великий князь Суздальско-Нижегородский, князь Суздальский (Шуйский), князь

Городецкий – родился в 1350 (53?) в семье старшего сына великого князя Суздальско-Нижего-
родского Константина Васильевича – князя Димитрия-Фомы. С молодых лет В.К. принял уча-
стие в усобице между своим отцом князем Димитрием-Фомой Константиновичем и его братом
(средним) князем Борисом Константиновичем за обладание Суздальско-Нижегородским вели-
кокняжеским престолом и Н. Н. В этой усобице периодически принимали участие Москов-
ские великие князья – Дмитрий Донской и его сын Василий I Дмитриевич, а также властители
Орды. В.К. с братом Семеном пытались в 1364 вести переговоры с дядей, засевшим в Н.Н.,
затем он привез из Орды ярлык на Н.Н. своему отцу и помогал изгонять Бориса из Н.Н., за что
получил в удел Суздаль. В 1367 В.К. помогает отцу и дяде в войне с ордынцем Булат-Темиром,
в 1370 в войне с казанцем Асаном. Предположительно именно В.К. в 1374 «избил» в Н.Н. боль-
шое татарское посольство Сарайки. В 1380 на Куликовское поле великий князь Дмитрий Кон-
стантинович свои дружины не послал, а в 1382 при нападении на Москву Тохтамыша выслал
к нему на поклон сыновей – В.К. и Семена. Роль сыновей В. К. в этом деле неприглядна – они
убедили москвичей открыть перед ордынцами ворота для выдачи Дмитрия Ивановича (Дон-
ского), москвичи поверили братьям великой княгини Евдокии и поплатились – Москва была
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разграблена и порушена, жители побиты. После этого Тохтамыш забрал Б.К. как пленника,
в 1386 Б.К. бежал, был пойман, и в 1387 отпущен с ярлыком на Городец. Уже в 1387 В.К.
собрал в Городце и Суздале полки и вместе с братом Семеном выгнал своего дядю великого
князя Бориса Константиновича из Н. Н. Князь Борис уступил, но уезжая, сказал племянникам,
что сейчас он плачет от них, но скоро они будут плакать от него, и это пророчество вскоре
сбылось. В 1391 Борис Константинович выпросил у хана ярлык на Н. Н. Вернувшись в Н.Н.,
он схватил В.К. и бросил в темницу. Брат В. К. князь Семен бежал, но все семья его была
арестована. Позже В. К. отпустили и дали то ли Шую, то ли Суздаль. В 1393 племянник В.К.
великий князь Московский Василий I Димитриевич выкупил у хана ярлык на Н. княжество и,
воспользовавшись предательством нижегородских бояр, возглавляемых боярином Румянцем,
захватил Н. Н. В.К. и его брат Семен были отправлены в свой удел в Шую. Братья Дмитрие-
вичи пытались получить поддержку у ордынцев в Сарае, бежали туда, москвичи их ловили,
но неудачно. Хан Тохта свое решение по Н.Н. не отменил и оставил его за Москвой. Более
о В.К. ничего не известно в течении 10 лет, но умер он в своем уделе в Городце в 1403, кото-
рый, вероятно, получил от Василия I Дмитриевича. [1], [2], [3], [24], [56].

 
Василий Шуйский

 
В.Ш. – русский царь – родился в 1552 в Н.Н., старший сын князя Ивана Шуйского, рюри-

ковича из Суздальской наследной линии (20 колено от Рюрика), потомка 1-го Н. Великого
князя Василия Константиновича (7 колено). В 1584 В.Ш. стал боярином, в 1587 при Борисе
Годунове подвергся опале, но вскоре был прощен. В мае 1591 В.Ш. возглавил следственную
комиссию, которой было поручено выяснить обстоятельства смерти в Угличе царевича Дмит-
рия Ивановича – сына Ивана Грозного. Комиссия В. Ш. объявила, что причиной случайной
смерти была болезнь царевича.

«„УГЛИЧСКОЕ ДЕЛО“, расследование обстоятельств гибели царевича
Дмитрия Ивановича и  восстания горожан в  Угличе в  1591. Руководил
сыском князь В.  И.  Шуйский. Привлечено свыше 180  человек. Согласно
официальному заключению, смерть царевича произошла вследствие
несчастного случая. Родственники Дмитрия были подвергнуты опале, его мать
М. Ф. Нагая пострижена в монахини, восставшие горожане высланы „на житье“
в Сибирь.» [57].

Действия В. Ш. и его коллег в Угличе остаются исторической загадкой, об этом, в част-
ности, пишет авторитетный историк Соловьев.

«19  мая, (1591) вечером, приехали в  Углич князь Василий Шуйский,
Андрей Клешнин, Елизар Вылузгин и  расспрашивали Михайлу Нагова:
„Каким обычаем царевича Димитрия не стало? И что у него была за болезнь?
Для чего он, Нагой, велел убить Михайлу Битяговского, сына его Данилу,
Никиту Качалова, Данилу Третьякова, Осипа Волохова, посадских людей, слуг
Битяговского и  Волохова, и  для чего он велел во  вторник сбирать ножи,
пищали, палицу железную, сабли и  класть на  убитых людей? Посадских
и сельских многих людей для кого сбирал? И почему городового прикащика,
Русина Ракова, приводил к крестному целованью, что ему стоять с ним заодно;
и против кого было им стоять?“» [16].

В начале Смуты (1604—05) В.Ш. участвовал в борьбе против Лжедмитрия I, но после
смерти Бориса Годунова, в июне 1605 перешел на сторону «царевича». Дважды В. Ш. возглав-
лял заговоры москвичей против «царевича» ставшего в 1605 царем, первый заговор прова-
лился – В.Ш. был приговорен к смертной казни, но помилован.
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Торжество и буйство «царя Дмитрия» 7—9 мая 1606 при коронации Марины Мнишек
глубоко оскорбило русских людей, этим незамедлительно воспользовался претендент на пре-
стол В.Ш. и составил второй заговор. В ночь на 17 мая 1606 В.Ш. тайно привёл в Москву
верные войска. В  четыре часа дня 17  мая 1606  ударил колокол  – и  началась резня поля-
ков в Москве. Ворвались в царские покои – «царя Дмитрия» защищали воевода Басманов
и 50 немецких наемников. Басманова убили, «царь Дмитрий» прыгнул в окно – но неудачно, –
повредил ногу. Привели на опознание Марию Нагую – она не признала в показанном ей чело-
веке своего сына. После этого стрельцы выдали «этого человека» толпе. Его убила и  тело
кинули на Красной площади на Лобном месте. Так родилась вторая загадка В.Ш. – был ли
прыгнувший в окно человек «царем Дмитрием»? Сомнения в этом у русского народа привели
на Русь еще одного самозванца, известного как «тушинский вор».

Итак, 17  мая 1606  на  Красной площади у  Кремля был убит «царь» Лжедмитрий
(по  основной официальной версии). К  власти рвались князья В.Ш. и  Голицын. «Партия»
В.Ш. взяла в народном голосовании верх. Его приверженцы 19 мая 1606 на Красной площади
в  Москве отказались избирать патриарха (т.е. нарушили традицию), а  «выкрикнули» сразу
царя, они перекричали всех, и В.Ш. был избран москвичами на престол. Такое избрание царя
народом «земли русской» было воспринято негативно.

«И  17  и  18  мая настроение в  городе было необычное. Ранним утром
19 мая народ собрался на Красной площади; духовенство и бояре предложили
ему избрать патриарха, который бы разослал грамоты для созвания „советных
людей“ на  избрание царя, но  в  толпе закричали, что нужнее царь и  царем
должен быть В.И.Шуйский. Такому заявлению из  толпы никто не  спешил
противоречить, и Шуйский был избран царем. Впрочем, трудно здесь сказать
„избран“: Шуйский, по счастливому выражению современников, просто был
„выкрикнут“ своими „доброхотами“, и это не прошло в народе незамеченным,
хотя правительство Шуйского и хотело представить его избрание делом всей
земли.» [58].

Сразу  же по  воцарению В.Ш. появились слухи о  чудесном спасении царевича Дмит-
рия. В Новгороде-Северском объявился его посланник – Иван Болотников, который осенью
1606 повел борьбу с властью В. Ш. Болотникова поддержали дворяне Истома Пашков и Про-
копий Ляпунов, но  во  время осады Москвы они со  своими отрядами перешли на  сторону
В.Ш., и Болотников в декабре 1606 был разбит у подмосковной деревни Котлы. Полгода Русь
жила при правлении В.Ш. относительно спокойно, а весной 1607 в Стародубе объявился Лже-
дмитрий II. Казаки, поляки, литовцы собрались под его знамена. В августе 1607 самозванец
начал поход на Москву, он занял Брянск, в Карачеве к нему присоединились запорожцы. Пер-
вое сражение с войсками В.Ш. произошло 8 октября 1607 у Козельска – московские полки
Масальского позорно бежали, бросив обоз и артиллерию. Путь на Тулу и Москву был открыт.
Легитимность первого самозванца – Дмитрия – была почти доказана – возможно это был дей-
ствительно царевич Дмитрий. Второй самозванец был другого сорта – и казаки и поляки пони-
мали его происхождение.

«Вновь прибывшие прекрасно знали, что имеют дело с  самозванцем.
Весело принимая участие в  комедии, они от  самого царя не  скрывали, что
вовсе не  обманываются на  его счет; однако, они вели за  собой в  его стан
всю боевую, доблестную, но неисправимо неспособную к дисциплине Польшу.
…  Но  в  то  же время совершилась глубокая перемена в  самом движении,
которое толкало вперед претендента и  даже вызвало его возникновение.
Армия мятежников против Шуйского, чисто московская по происхождение
и  демократическая по  характеру, превращалась в  военное предприятие
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польской аристократии, которая стремилась заменить „боярского царя“
питомцем нескольких чужеземных дворян.» [59].

1 мая 1608 войско В.Ш. было разгромлено под Волховом, Лжедмитрий II осадил Москву,
разбив лагерь в подмосковном Тушине и стал именоваться в царских бумагах «тушинским
вором». К концу 1608 многие районы страны оказались под властью «вора». «Вору» присягали
официально. К самозванцу приехала его «супруга» царица Марина Мнишек, которая оставила
нам интересный дневник.

«Дня 29. (19  декабря 1608  г.с.с.) Приехал царь касимовский (Ураз-
Магомет), чтобы принять подданство царя и  поступить к  нему на  службу,
желая мужественно встать на  защиту его имени. Когда он приближался
к лагерю, выехали к нему навстречу гетман (Роман Рожинский) и рыцарство
и, приветствовав его, проводили с почетом в Донской лагерь.» [60].

Неизменно стойко поддерживал В.Ш. его родной Н.Н., в январе 1609 отряды посланцев
«вора» появились у стен Н.Н., но были разбиты отважным воеводой Алябьевым [18].

В.Ш. пытаясь противостоять «вору», заключил в  феврале 1609  договор со  Швецией,
которая обязалась выступить на стороне русского царя, за что получала часть русских терри-
торий, – это решение имело последствиями более вреда, чем пользы,

«По договору заключенному в Выборге 18 февраля 1609 года, Карл IX,
Король Шведский, обязался дать Россиянам помощь в пять тысяч человек;
за что и уступлен ему город Кексгольм с Карелиею. Постыдный договор сей
предвещал падение Василия.» [61].

С  конца зимы 1609  командующий русско-шведской армией племянник царя Михаил
Скопин-Шуйский, опираясь на  народное сопротивление полякам, перешел в  наступление.
К марту 1610 он снял осаду с Москвы и освободил большую часть территории страны. Лжед-
митрий II бежал, и был впоследствии убит «на охоте». Тогда польский король Сигизмунд III
Ваза сам объявил России войну и начал поход на Москву. Перед лицом новой опасности поло-
жение В.Ш. усугубилось, обострилась борьба за власть, – князь Василий Голицын попытались
поднять народ против царя.

«В  лето 7118  [1610  г.], февраля в  17  день, в  субботу Сырныя
недели крамолники народу и мятежницы тишине учиниша нечистаго совета
сонмище на  царя Василия, приидоша тогда на  место Лобное и  возмутиша
народы, глаголюще сице: «Царь наш, князь Василей Шуйский, согласився
с потаковники своими и сел на Московское государство силно, а ныне его ради
кровь проливается многая, потому что он человек глуп и нечестив, пьяница
и блудник, и всячествованием неистовен, и царствования недостоин». [62].

На Лобном месте Голицин с товарищами стал требовать отречения царя, т.к. он «сел
на  царствование силно»  – т.е. обвинили его в  захвате трона силой, затем бунтари явились
к нему в кремлевские палаты. В.Ш. их не испугался, а сказал, что без других бояр они его
законно не свергнут, а к смерти он готов. Бунтовщики к убийству царя готовы не были, и с позо-
ром бежали. Были среди них и будущие правители России Романовы.

Военные успехи Скопина-Шуйского привели к тому, что на русский трон прочили его –
в первую очередь за это ратовали братья Ляпуновы. И тут последовала неожиданная смерть
Скопина-Шуйского. 9 апреля 1610 27-летний князь Михаил был на пиру у Дмитрия Шуй-
ского – брата царя и своего дяди, после чего сильно занемог и через 2 недели умер. Народ
предполагал, что это было отравление, и отравительницей была Екатерина – жена Дмитрия
Шуйского, выполнявшая приказ царя – это третья загадка В.Ш.
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Шведы из корпуса графа Якова Делагарди после загадочной смерти полководца Ско-
пина-Шуйского отказались помогать царю В.Ш. и это ослабило его позиции в армии. 24 июня
1610 царское войско было разбито под Клушином поляками гетмана Жолкевского, и в итоге
в Москве у В.Ш. соратников не осталось.

17 июля 1610 Захар Ляпунов (брат Прокопия) с толпою соратников ворвался во дво-
рец к  Шуйскому и  предъявил ему требование оставить царство, царь вынужден был пере-
ехать из  дворца в  свой прежний боярский дом. 19  июля 1610  царь В.Ш. по  принуждению
Захара Ляпунова и его подельников был насильно пострижен в монахи. При пострижении В.Ш.
не произносил обет отречения от мира, вместо него это сделал князь Василий Тюфякин. Пат-
риарх Гермоген позднее справедливо пытался это трактовать, как пострижение в монахи князя
Тюфякина, но патриарха не послушали.

В  сентябре 1610  после признания Владислава своим правителем  – московские бояре
выдали В.Ш. гетману Жолкевскому, который вывез В.Ш. в октябре под Смоленск, а позднее
в Польшу. Умер нижегородец В.Ш. в сентябре 1612 в заключении в Гостынском замке, в 130 км
от Варшавы. Его прах был перевезен в Москву при Михаиле Федоровиче.

 
Васильев

 
В. Василий Павлович – авторитетный русский китаевед, основоположник, академик –

родился 20 февраля 1818 в Н.Н. в семье чиновника. В. учился в Н.Н. в училище и гимназии,
в 1837 окончил Казанский университет, с 1840 служил в русской духовной миссии в Пекине,
где изучил несколько восточных языков. С  1851  В.  – профессор Казанского университета,
с  1855  – профессор Петербургского университета, в  1866  избран чл.-корр. Петербургской
АН, в 1886 – академиком названной академии. Работы В. по буддизму, конфуцианству, дао-
изму, китайским иероглифам, фонетике и морфологии китайского языка, письменности Китая,
китайской литературе были уникальны и послужили учебниками для всех последующих рус-
ских китаеведов. В 1867 В. составил первый небольшой китайско-русский словарь. Умер В.
27 апреля 1900 в Петербурге. Его книги и книги о нем издавались в России до конца 20-го века.

 
Васильсурск

 
В. (в 2015 году – 1.100 жителей), п.г.т. в Воротынском р-не Н. обл., – исторически был

уездным городом Василь Н. губ. [10]. Основание города Василь относится к 16-му столетию.
Город стоит на правом берегу Суры неподалеку от слияния рек Волга и Сура на очень боль-
шой горе, в 19-м веке на этой горе еще можно было обнаружить следы укреплений, которые
местные жители называли «Цепели», а русский историк 18-го века Татищев считал остатками
булгарского города Бряхимова, не приводя никаких к тому доказательств.

По легенде с древних времен в устье Суры было разбойничье гнездо, и местные речные
пираты грабили все проходившие по реке суда. Это отразилось в русской песне [8]:

«Разыгралась, разбушевалась Сура-река;
Она устьицем пала в Волгу-матушку.
В устьице вырос часть ракитов куст,
У кустика лежит бел-горючь камень,
А у камушка сидят все разбойнички…»

Имя города Василь в просторечии звучало как Василь-Сурской, и постепенно приняло
нынешнее звучание В. Но вероятнее всего старое поселение было черемисским (марийским),
что подтверждает легенда о  черемисской княжне утонувшей в  расположенном неподалеку
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Анненском озере. Заселение русскими течения Суры шло с юга на север, но в 1377 царевич
Арапша при своем походе на Рязань опустошил все Засурье и сжег там все постройки, чем
заселение берегов Суры сильно замедлил. В 1393 Н. князь Борис Константинович жаловал
монастырям для рыболовства озера по левому берегу Суры от речки Курмышки (где город
Курмыш) до устья Суры. Нижегородцы тогда уже считали все эти земли своими, но утвердиться
там не могли.

Основание Василя произошло при таких обстоятельствах. Когда в 1523 в Казани при
царе Саип-Гирее произошло умерщвление на Арской ярмарке до 1000 русских купцов и был
убит русский государев посол Василий Юрьев Поджогин, Великий князь Василий Иванович
в том же году из Москвы с большим войском отправился в поход на Казань [11]. Сам князь
остался в Н. Н., а на казанские земли послал воевод. Они дошли до устья реки Суры, и там осно-
вали город, которому дали, в честь Великого князя, имя Васильев-Новгород. Впоследствии
город называли Васильгородом, Василем, Василь-Сурским, и В. Открытие Василь-Новгорода
совершилось в первый день нового 7032 от сотворения мира, что соответствует 1 сентября
1523. Непосредственным строителем-основателем Василя считается суздальско-нижегород-
ский князь Борис Иванович Лунин-Горбатый (он умер в 1536 и по женской линии являлся
свояком первого царя из дома Романовых – Михаила Романова). В новом городе на подоле
были построены вал и каменная крепость-острог. Великий князь, построив Василь, хотел при-
дать городу торговое значение и устроил в нем ярмарку, после чего запретил русским купцам
ездить на Арскую ярмарку в Казань, а велел ездить в Василь. Это привело к большим экономи-
ческим последствиям – на Арской ярмарке русские купцы покупали много рыбы, привозимой
с низовий Волги, а продавали соль, которой не было у казанцев – рыба в Москве сильно подо-
рожала, в Казани подорожала соль. Русские купцы указание московских властей ездить для
торговли в Василь выполняли неохотно, так как Василь сразу стал подвергаться частым напа-
дениям казанцев, считавших все земли восточнее Суры своими, а иноземных гостей в Василе
и вовсе не было. Особо все Поволжье пострадало от казанцев в 1536, когда в ночь на Рождество
они напали на окрестности Н.Н., и в 1539, когда подверглись нападениям Нижний, Балахна,
Муром, Владимир, Галич, Кинешма, Устюг, Вологда, Вятка, Пермь. Каждый раз подвергался
атакам и  Василь. Когда основатель Василя Великий князь Василий Иванович умер, власть
в Москве перешла к Елене Глинской и ее фавориту князю Овчине-Телепневу-Оболенскому,
затем к боярам и только в 1546 к царю Иоанну IV Васильевичу [12]:

«Декабря 14-го 1546  года на  другой день по  возвращеніи Iоанна въ
Москву, былъ тайный переговоръ его с  Митрополитомъ. Первосвятитель
пошелъ в  храмъ Успенскій, служилъ молебенъ; потомъ призвал къ Iоанну
всехъ бояръ. Предметъ совещанія хранился въ тайне. Но  17-го Декабря
объявили всему народу тайну Цареву. Въ присутствіи многочисленнаго сонма
сановниковъ и  воинскихъ чиновъ Iоаннъ смиренно поведалъ что вступаетъ
ныне въ лета мужества, намеренъ искать подруги по  сердцу, а  прежде того
венчаться на Царство, да будетъ мужъ и Царь;»

Торговая война Москвы с Казанью продолжалась 30 лет, пока в 1552 русское войско царя
Ивана Грозного Казань не покорило. Это решающим образом сказалось на городе Василь – он
потерял военное значение восточного форпоста. В 1557 была покорена Астрахань, и восточные
купцы – персидские, бухарские, хивинские вообще отказались от торга на Волге – имущество
их при торговле никак русскими хозяевами не гарантировалось от изъятия. Ярмарочный торг
в Василе все более хирел, а на Арском поле в Казани не возобновлялся, и окончательно Казань
и Василь уступили свои торговые преимущества расширяющемуся торгу в Макарьеве в 1624.
Так волжская иноземная торговля фактически не велась 100 лет – с 1523 по 1624. Что касается
Василя, то оказалось, что крепость в нем построили на подоле у берега Суры необдуманно –
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она сильно пострадала от оползней, и пришлось ее в августе 1556 переносить выше на гору,
когда это большого военного значения для защиты от казанцев уже не имело.

В Смутное время в начале 17-го века жители Василя ввиду своего малочислия сначала
признали Лжедмитрия сыном Ивана Грозного, тут они «отличились» – их воевода Хрущов
сделал это первым из всех воевод русских городов, а позднее присягнули «тушинскому вору»,
что, впрочем, сделали и многие большие города, например, Вятка. В результате бедный Василь
от  ограблений и  бесчинств «воров» и  казаков не  пострадал  – поживиться в  городке было
не чем.

При разинском бунте в  1670  жители Василя поддержали «воров», убили своего вое-
воду и судебного подъячего и разграбили казну, но не были жестоко наказаны. Накануне вой-
ска князя Барятинского захватили соседний с Василем мятежный Козьмодемьянск, повесили
60 жителей (почти каждого десятого) и остальных подвергли наказанию телесному, и испуган-
ные василевцы сдались на милость князя и просили пощады – и были помилованы.

Василь оставался очень бедным городом, в  1708, 18  декабря, российские власти его
отнесли в Казанскую губернию, затем он подчинялся Свияжску, и с 1779 – Н. Н. По преда-
нию в 18 в. Петр I в В. при одном из своих плаваний по Волге посадил корабельную рощу,
в эти же годы жители города стали активно заниматься рыболовством и в России появились
стерляди из Василя. С именем Петра I в В. связана и еще одна история. В окрестностях города
было много дубовых рощ, тянувшихся по берегу Волги на сотню верст. Петр I решил улучшить
лесные массивы и пригласил для этого иностранных лесоводов – Зангера и Фалентина, при-
бывших уже по смерти императора в 1727. Лесоводы получили большие полномочия и стали
«улучшать» и расчищать дубовые леса. Это, по свидетельству знаменитого адмирала Рибаса,
который осматривал рощи в 1797, нанесло природе большой вред – рощи стали хуже тех, что
создала матушка природа [14]. При императоре Павле I, который восстановил в России губер-
нии, Василь стал уездным городом в Н. губ.

По Суре к этому времени уже вели бурлацкую проводку судов с товарами, и положение
Василя становилось весьма удобным для движения грузов вверх либо вниз по Волге. В. стал
чем-то вроде Рыбинска на верхней Волге, стоящего на такой же речной развилке. Большое
число речных тружеников, проходивших через Василь, оживили в городе торговлю всякой сне-
дью, одеждой, способствовали развитию в городе услуг по ночлегу и питанию. Тучные годы
Василя, как купеческого города, завершились в середине 19-го в. с появлением на Волге паро-
ходов и исчезновением бурлаков. К концу 19-го в. В. вновь стал весьма бедным, хотя и уездным
городом, промышленность в нем была представлена только довольно крупной (200 рабочих)
писчебумажной фабрикой, которая по всей Волге продавала бумагу, картон и бумажные кар-
тузы [13]. С замиранием транспортных и пассажирских потоков по реке Волга в конце 20 в.
население В. неуклонно уменьшается и его экономическое значение падает.

 
Вахтеров

 
В. Василий Порфирьевич, – педагог и публицист, – родился 25 января 1853 в г. Арзамас

в семье сторожа духовного правления. В. закончил Арзамасское духовное училище и Н. семи-
нарию, работал в Васильском и Ардатовском народных училищах, окончил курсы при Мос-
ковском учительском институте; был инспектором народных училищ Московской губернии. В.
написал несколько книг и учебников, в т.ч. популярные «Русский букварь» и «Мир в рассказах
для детей», сотрудничал во многих периодических изданиях. В 1903 В. был арестован за аги-
тацию в школе и среди рабочих и выслан в Новгород, в конце 1904 был восстановлен во всех
своих правах и возвратился в Москву, без права педагогической деятельности. После Октября
1917 В. обучал учителей, работал на курсах ликбеза, в 1923—24 читал лекции в МГУ. Умер
В. в Москве 3 апреля 1924.
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Вача

 
В.  – п.г.т., центр Вачского р-на Н. обл. (5.300  жит.  – 2016), расположен на  восток

от а. д. Н.Н. – Навашино на участке Павлово – Филинское. В районе В. в 15 в. была засечная
крепость Стародуб Воцкий, затем там расположилось село Городищи, заселенное предположи-
тельно ссыльными новгородцами. Впервые В. – административный центр вотчины – упомянута
в 1588 в «Дозорной книге по Муромскому уезду». Исторически В. относилась к Владимирской
губ., в Н. губ. В. перешла при советской власти. В. р-н создан 30 июня 1929 с центром в селе
Новоселки, вскоре центром р-на стала В., 27 ноября 1938 село В. преобразовано в п. г. т. В.
При административной реорганизации в 60-е годы 20 в. с апреля 1963 по январь 1965 В. вхо-
дила в Богородский р-н Н. обл. С 17 в. жители В. р-на активно занимались металлообработ-
кой, производством инструмента, оружия, столовых приборов, сундуков, в каждом селе число
кузниц исчислялось десятками, это привело к тому, что в начале 20 в. В. у. по плотности насе-
ления занимал одно из первых мест в Н. губ. На крупнейшей в регионе металлообрабатываю-
щей фабрике Кондратова в В. в 1910 работало с надомниками 3.500 рабочих и кустарей. Это
производство в виде инструментального завода «Труд» сохраняется и работает в 2016. В В.
р-не расположен и работает крупный карьер по добыче гипса и слюды, народные промыслы
представлены мастерами Казаковской филиграни – вида ажурного художественного металлот-
качества.

 
Вдовий дом

 
В.Д. – благотворительное учреждение построенное в Н.Н. на пожертвования купцов Бли-

новых и Бугровых, архитектор Н. Фрелих, – «Нижегородский городской общественный имени
Блиновых и Бугровых Вдовий дом». Открытие В. Д. состоялось в 1887, большое здание раз-
мещалось в конце улицы Большой Покровской на Монастырской площади напротив Кресто-
воздвиженского монастыря. В настоящее время бывший В.Д. расположенный на пл. Лядова,
д. 2, занят общежитием Н. технического университета им. Алексеева. В разное время во В.Д.
проживало до 200 вдов и 500 детей, крупные пожертвования на его содержание делали многие
жители Н.Н., большое пожертвование сделал купец Рукавишников, именные доходные вклады
для В.Д. делал Блинов. В 1896 В.Д. посетил император Николай II и его супруга. Администра-
тивно В. Д. подчинялся Городской думе Н.Н., после ее ликвидации в 1918 В.Д. просущество-
вал недолго, его финансирование прекратилось, обитатели – вдовы и их дети (по правилам
В.Д. в него заселялись вдовы с 2 и более детьми) – были выселены.

 
Велетьма

 
В. – р., правый приток Оки. В. течет с ю. на с.-з. – исток в 28 км на ю.-в. от Выксы, в сред-

нем течении в п. Велетьма – плотина и водохранилище, далее В. течет западнее г. Кулебаки,
впадает в Оку у Навашино. Длина В. – чуть менее 100 км.

 
Вениамин

 
В. (Краснопевков), Василий Федорович,  – архиепископ Н. и  Арзамасский,  – родился

26  июля 1739  в  с. Красное С.-Петербургской губ. в  семье священника. В  1759  пострижен
в монашество, в 1775 назначен епископом Архангельским и Олонецким, 26 октября 1798 был
переведен на Н. и Алаторскую кафедру, с 16 октября 1799 в связи с изменением границ епар-
хии титуловался «Нижегородский и Арзамасский», 11 ноября 1804 возведен в сан архиепи-



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

129

скопа. В. содействовал утверждению в  своей епархии единоверия. В  марте 1798  определе-
нием Синода старообрядцам-поповцам Н. губ. было позволено совершать богослужения в Н.Н.
в Святодуховской церкви (домовая церковь Губернаторского дома в Кремле). В 1800 усилиям
В. был отремонтирован кафедральный Спасо-Преображенский собор. В 1811 В. велел приго-
товить себе кельи в Оранской пустыни, но  задуманного не осуществил и скончался в Н.Н.
17 марта 1811, погребен в Спасо-Преображенском соборе. После постройки в 1834 нового
здания собора останки В. были перенесены туда и положены, рядом с гробницами Н. архипас-
тырей. В 1929 собор был взорван, могилы архиереев утрачены. В. является автором широко
читавшейся в  России «Священной истории для малолетних детей» (СПб., 1775; последнее
издание М., 1871). [41], [79].

 
Верховые города, места, села

 
В.г. – лежащие на верхнем течении рек, в противоположность низовым, т.е. лежащим

ниже по течению. Эти выражения особенно часто употреблялись на Волге: верховыми местами
назывались места в Тверской, Ярославской, Костромской губ., низовыми назывались места
в нынешней Н. обл., отсюда и первоначальное название Н.Н. – «Новгород Низовые Земли».
Позднее Н. Н. стали причислять к В.г., а низовыми считать местности ниже Казани по течению
Волги. Постепенно термин В.г. стал забываться, в 20 в. окончательно утрачен.

 
Веснины, Леонид, Виктор, Александр

 
В. – братья, выходцы из купеческой семьи, – архитекторы, долгое время работавшие вме-

сте. Старший брат – В. Леонид Александрович родился 28 ноября 1880 в Н. Н. Младшие бра-
тья В. – Виктор и Александр Александровичи родились в г. Юрьевец 28 марта 1882 и 16 мая
1883, соответственно. Братья В. учились в Петербурге, работали в Н.Н., Баку, Москве. Глав-
ная работа В. в Н.Н. – Дом Сироткина на Верхнее-Волжской наб. (1913), в настоящее время
занятый Художественным музеем Н. Н. В Москве В. построили несколько Дворцов культуры,
Пресненский универмаг, Дом политкаторжан, в Баку – рабочие клубы. В 30-е годы 20 в. В.
были самыми авторитетными архитекторами в СССР. Старший В. – Леонид – умер в 1933,
два его брата проработали дольше, – средний брат – Виктор стал академиком (1943), пер-
вым президентом Академии архитектуры (1939—49), умер в Москве в 1950, младший В. –
Александр – был председателем Объединения советских архитекторов (1925—31), редакто-
ром журнала «Современная архитектура» (1926—30), умер в Москве в 1959.

 
Ветлуга, река

 
В. – крупная река, левый приток Волги. В. берет начало в Кировской обл. и течет с севера

на юг по большой дуге, обращенной вершиной на запад. Длина В. около 900 км. В Н. обл.
В. протекает через г. Ветлуга, который стоит на правом берегу В., как и все другие крупные
населенные пункты Поветлужья. Ширина В. по течению разная, но не превышает 60 м, однако
В. представляет собой большое препятствие для автомобилиста, т.к мостов через В. немного.
В г. Ветлуга расположен мост с правого берега на левый на а.д. из Уреня. Ниже города Ветлуга
в В. впадает правый приток Вол, далее есть несколько паромных переправ. В среднем течении
В. на правом берегу расположено Варнавино – бывший старинный город Варнавин. От Варна-
вино В. поворачивает на ю.-в. и протекает с востока от п. г. т. Ветлужский, в котором через В.
наведен ж.д. мост на ж. д. Н.Н. – Киров. В 10 км от Ветлужского на правом берегу В. располо-
жен п. г. т. Красные Баки, в котором есть два моста на а. д. Н.Н. – Шахунья. Далее В. продол-
жает свое течение на ю.-в., с левого берега она принимает приток Уста, а чуть далее на пра-
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вом берегу расположен п.г.т Воскресенское, в котором есть последний в Н. обл. мост через В.
на а.д. местного значения. В 25 км ниже Воскресенского В. уходит в республику Марий-Эл, где
впадает в Чебоксарское водохранилище. В. – река живописная, на правом высоком берегу В.
стоят хвойные леса, левый низкий берег В. богат лугами, кустарником, заводями, повсеместно
тянуться песчаные пляжи. Народная память сохранила много легенд о В. и Поветлужье – самые
известные легенды посвящены озеру Светлояр, расположенному неподалеку от правого при-
тока В. – Люнды.

 
Ветлуга, город

 
В. (в 2016 – 8.800 жит) – город, центр В. р-на Н. обл., расположен на правом берегу

реки Ветлуга на севере Н. обл. Считается, что на месте В. в 12 в. стоял марийский город Юр,
относившийся к  западному марийскому княжеству. В  13—15  веках пограничное Галицкое
княжество было ослаблено татаро-монгольским нашествием, но при Иване III Русь окрепла,
и  в  1468  галицкие отряды уничтожили Юр, местность на  Ветлуге обезлюдела. В  1637  вся
Ветлужская волость была пожалована царем Михаилом Федоровичем в вотчину жене князя
Мстиславского Ирине Михайловне [243], которая продала всю вотчину поветлужскую несколь-
ким владельцам, в т.ч. и боярину Борису Репину, который владел своей долей вотчины более
150  лет. Город В. берет свое начало от  поветлужской деревни Щулепниково, первое упо-
минание о которой относится к 1686. Позднее, в начале 17 в. деревня была переименована
в село Верхнее Воскресенское. В 1727 село Верхнее Воскресенское купил капитан Наумов,
в  1775  село перешло к  Анне Белосельской-Белозерской, которая в  1778  продала В. гене-
рал-губернатору Ярославского и  Костромского наместничества Алексею Мельгунову, а  он
в  свою очередь преподнес В. в  дар Екатерине II, с  испрошением высочайшего повеления
открыть там уездный город. – и 5 сентября 1778 Высочайшим указом село, в котором прожи-
вало не более 80 человек, в т.ч. душ мужского пола – 28, было преобразовано в у. г. В. Унжен-
ской провинции Костромского наместничества. В. у. открыли 27 декабря 1778, а крестьяне с.
Верхнее Воскресенское стали горожанами В. Расцвет В. приходится на первую половину 19 в. –
это был оживленный торговый и купеческий у. город (граждан в В. в 1858 было до 857 чел.),
через который проходили торговые пути – с севера на юг по реке Ветлуга, и по дороге Семенов –
Урень – Шарья в Костромской губ, и далее на север до Великого Устюга и запад до Костромы.
С появлением ж.д. транспортное узловое значение г. В. утратил. В состав Н. губ. В. у. и г. В.
перешли в 1922. В годы ВОВ в В. с октября 1941 по май 1945 размещалось 2-е Горьковское
танковое училище – кузница кадров для грозных советских танковых армий. Училище рас-
полагались по всему г. В. и прилегающим посёлкам. Руководство В. отдало училищу школы,
лесной техникум, музей, райвоенкомат и пр. здания. В небольшом 2-этажном здании по ул.
Ленина, д. 25, располагался штаб училища. После войны в нём разместилась школа. 9 мая
2006 в В. на Братской площади у здания бывшего штаба училища был установлен танк Т-55,
доставленный из Ленинградской области. В настоящее в В. работают предприятия пищевой
и лесной промышленности.

 
Веттерман Иоганн

 
В., – дерптский пастор. В 1565 Иван Грозный, обвинив граждан Дерпта в тайных сноше-

ниях с магистром ливонским, переселил дерптских немцев с их семьями в Углич, Владимир,
Кострому и Н. Н. В ссылку за ними отправился и В. Как духовный пастырь, он имел право
посещать все города, в которых поселены были немцы. Сам царь относился к В. с уважением
и даже поручил ему разобрать свою библиотеку. Для этого дела в его распоряжение откоман-
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дированы были в качестве переводчиков дьяк Андрей Щелкалов, Никита Висковатый и Фуни-
ков. В. значится пастырем немецких переселенцев в России до лета 1570.

 
Взрыв на реакторе атомной подлодки в Сормово

 
В.н.р.  – радиационная авария на  заводе «Красное Сормово» произошла  18  января

1870 при строительстве К-320, 7-й атомной подводной лодки проекта 670 «Скат».
«18  января 1970  года в  9.30  утра (воскресенье) на  подводной лодке,

находящейся на стапеле в цехе завода „Красное Сормово“ (Горький, СССР),
взбунтовался атомный реактор. Вследствие нескольких причин (мнения
о  причинах расходятся до  сих пор) он, уже будучи залитым водой, начал
„работать“. Вода в  реакторе вскипела и  через слабо заглушенное отверстие
вместе с паром под давлением выплеснулась в цех, обдав радиоактивной водой
и паром конструкции цеха, корпус лодки и людей, работавших в цехе.» [55].

Дезактивация на  Сормовском заводе проводилась пассивно, к  работам приступили
только с 4 февраля 1970. Работа велась силами заводчан, первыми работы стали выполнять
офицеры и служащие заводской военной приемки.

 
Виллуан

 
В. Василий Юльевич, – скрипач, пианист, композитор, музыкальный деятель, – родился

16 октября 1850 в Москве, окончил Московскую консерваторию. С 1873 вёл большую муз.-
просвет. деятельность в Н.Н.: организатор, директор (до 1918), преподаватель муз. классов
(с 1907 – муз. уч-ще), основатель и дирижёр оркестра Н. отд. РМО, организатор в 1918 народ-
ной консерватории в  Н.  Н.  Среди соч. В.: 3  оперы, в  т. ч. «Принц и  Лелио» (1907,
Казань); 4  струн. квартета; фортеп. пьесы; романсы. В. автор учебника «элементарной тео-
рии музыки» (Н.Н., 1876), преподавал игру на  фортепиано, скрипке. Умер В. 15  сентября
1922 в Н.Н.

 
Вихров

 
В. Владимир Валентинович, – актёр театра и кино, театральный функционер, – родился

11 декабря 1926 во Владимире в семье военнослужащего. По окончании школы В. окончил
авиационный техникум и  работал на  авиационном заводе в  Г. Как любитель В. занимался
в театральной студии, в 1960 покинул завод и поступил в Г. театр драмы. В. был директором Г.
театра драмы в 1971—73 и 1988—2003, руководителем Г. (Н.) организации Союза театраль-
ных деятелей с 1975. Умер В. в Н.Н. 17 ноября 2005. После смерти именем В. назван Н. Дом
актера.

 
Всеволод Большое Гнездо

 
В.Б.Г. – великий князь Владимирский – сын Юрия Долгорукого, отец основателя Н.Н.

великого князя Юрия Всеволодовича.
«ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (1154—1212), великий князь

владимирский, сын Юрия Долгорукого. Прозвище Большое Гнездо получил
за многодетность (8 сыновей, 4 дочери). В 1162 вместе с матерью и братом
был изгнан братом Андреем Боголюбским и уехал в Константинополь к имп.
Мануилу. Вернувшись на  Русь после гибели Андрея (1174), помог брату
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Михаилу овладеть Владимиром. С  1176, после смерти Михаила, стал вел.
князем. Разгромив в  феод. войне князей, претендовавших на  Владимир,
и ростовских бояр, противившихся усилению его власти, В.Б.Г. конфисковал
их земли и  имущество. Опираясь на  часть новгородских бояр и  купцов
и  используя классовую борьбу в  Новгороде, В.Б.Г. стремился подчинить
его своей власти и  сажал князьями своих ставленников. В  рязанских
походах 1180, 1187, 1207  подчинил своему влиянию Рязань, от  него
зависели Киев, Чернигов; в  1190  принял под покровительство галицкого
князя Владимира Ярославича. При  В.  Б.  Г. терр. Владимиро-Суздалъского
княжества расширилась на В. (походы на волжских болгар и мордву в 1183,
1186 и др.). В княжение В. Б. Г. продолжался расцвет культуры Владимирского
княжества: города украшались новыми замечат. зданиями (в  1185—
89  расширен Успенский собор во  Владимире, в  1193—1197  выстроен
Дмитриевский собор, в  1194—96  – Владимирский детинец, в  1192—95  –
Рождественский собор и др.), развивалось летописание.» [3].

Умер  В.  Б.  Г. 19  апреля 1212  во  Владимире [19], он назначил наследником Юрия,
но волю В. Б. Г. не исполнили и возникла усобица между Юрием и Константином, приведшая
в 1216 к Липицкой битве, которую Юрий проиграл. Заступил на престол Юрий в 1218, после
смерти Константина.

«Обшерус. авторитет Всеволода отражён в  „Слове о  полку Игореве“.
Летописцы называли его „великим“, князья  – „господином“; его волю
исполнял и  киевский митрополит. В  1211  Всеволод созвал совещание
представителей от  всех городов княжества, к-рое утвердило передачу
княжения его сыну Юрию. Но  после смерти Всеволода (1212) ростовское
боярство и  киевский князь Мстислав Удалой посадили на  престол В.-
С. к. старшего брата Юрия  – Константина. Константин поделил В.-
С. к. между братьями; образовались княжества Ростовское, Ярославское,
Переяславское.» [3].

 
Владимирский

 
В. Михаил Фёдорович,  – партийный функционер, ветеран РСДРП, НКВД,  – родился

20 февраля 1874 в Арзамасе в семье священника. В. учился в Москве на медицинском факуль-
тете университета, с 1895 участвовал в марксистских кружках, арестован, выслан, в 1899 уехал
за  границу и  сотрудничал в  «Искре», учился в  Берлинском университете, по  возвращении
в Россию в 1903 окончил Казанский университет, в 1903—05 работал в Н.Н. земским врачом.
В революции 1905 В. участвовал в Москве, в 1906 эмигрировал, работал в Париже, большевик.
В 1917 вернулся в Москву, входил в руководство МК РСДРП (б) и Моссовета, с 1918 член
ЦК РСДРП (б). В 1919—51 на партийной работе, занимал ряд руководящих постов, в т.ч.
с 8 апреля 1919 по 22 мая 1922 работал заместителем наркома ВД РСФСР [228], в 1930—
34 – нарком здравоохранения РСФСР, в 1927—51 – Председатель Центральной ревизионной
комиссии ВКП (б). Умер В. в Москве 2 апреля 1951, похоронен на Красной площади у Крем-
лёвской стены.

 
Владимирское

 
В.  – село в  Воскресенском районе Н. обл. (в  2010  менее 2.000  жит.),  – расположено

на левобережье Люнды – правого притока Ветлуги. На  север и юг от В. расположены леса
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и болота, на правом берегу Люнды напротив В. расположено маленькое, но знаменитое озеро
Светлояр. В 17 в. село носило имя Люнда, в 1766 в селе был заложен храм во имя Владимир-
ской иконы Божией Матери, после его постройки село переименовали во В. Озеро Светлояр
посещают туристы, в праздник Владимирской иконы Божьей матери – в районе 6 июля – вокруг
озера проводится крёстный ход.

 
Водопровод Нижегородский,

фонтан на Благовещенской площади
 

Проект В. в  Н.Н. был разработан майором бароном Андреем Дельвигом в  1845—46,
на основании предписания №719 от 3 июня 1845, данного главноуправляющим путями сооб-
щения и публичными зданиями Империи графом Клейнмихелем, находившимся в этот день
с инспекцией в Н. Н. Для В. предлагалось использовать родниковые воды, выходившие к Волге
по  Откосу, изыскание родников было проведено в  октябре 1845  по  указанию Н. губерна-
тора князя Урусова, испытания вод на пригодность проводилось членами врачебной управы
в аптеке Эвениуса. Проект барона Дельвига был высочайше одобрен 18 апреля 1846 и началось
его исполнение. 24 июня 1846 строительные работы принял на себя Н. купец Мичурин. 1 июля
1846, в день рождения императрицы Александры Федоровны, на Благовещенской площади
(пл. Минина и Пожарского) были заложены водопровод и фонтан – стройка В. началась. Князь
Урусов лично участвовал во многих делах строительства В.: он убедил Сухово-Кобылина –
управляющего делами Выксунских заводов Шепелевых – взять на себя поставку и установку
на местах всех чугунных принадлежностей В. и рискнул заказать 16-сильные паровые машины
в Выксу; ежедневно приходил на строительство В. и давал свои указания, чем весьма досаждал
барону Дельвигу и его военным инженерам; лично следил за соблюдением инженерами формы
одежды при движении по городу, и даже пытался отправить под арест на гауптвахте одного
из инженеров за то, что он был без шляпы и шпаги.

Однако, строительство Н. В. подвигалось быстро, 28  сентября 1847  рано утром была
произведена первая проба: барон Дельвиг с инженерами находился в водопроводном здании
и наблюдал за паровыми машинами, на Благовещенской пл. у фонтана находился князь Уру-
сов и штабс-капитан Моляков. Вода долго не появлялась, в тревожном ожидании тянулось
время, губернатор нервничал, и только через полчаса струя ударила из водомета – В. в Н.Н.,
построенный на русских машинах и русских трубах работал! Немедленно были напечатаны
и разосланы Н. обывателям объявления, в которых сообщалось о назначенном на праздник
Покрова торжестве открытия В. 1 октября 1847 намеченное событие свершилось – в Н.Н. тор-
жественно открыли В. и освятили фонтан, из которого можно было брать воду. В губернатор-
ский дворец в Кремле воду стали подавать осенью 1847 от здания Н. семинарии по отдель-
ной деревянной трубе. В 1849 провели воду деревянными трубами в Мартыновскую больницу,
в 1859 в Мариинский институт благородных девиц на Жуковской ул., в 60-е в Мичуринские
бани на Черном пруде. В первые 8 лет своей истории Н. В. работал при неусыпном попече-
нии Н. губернатора князя Урусова, а здания обслуживала казенная солдатская команда, новая
власть в Н. губ. после 1855 ослабила надзор за сложной системой В., к 1862 стало понятно,
что казенных денег на его содержание недостаточно. 6 мая 1863 Н. В. принял на свое попе-
чение купец Иван Колчин, владелец завода, расположенного неподалеку от В. Сооружения В.
оказались в крайне запущенном состоянии, военная команда уступила место вольнонаемным
рабочим, но последние отличались большим пьянством и использовали здание В. станции для
целей своей мелочной торговли, пользуясь выгодным ее расположением близ волжского берега.
В мае 1864 обслуживание Н. В. перешло к купцу Бубнову, который запросил за эти работы
самые малые деньги, а наблюдение за сооружениями поручили городовому архитектору. Всего
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В. по проекту барона Дельвига в Н.Н. работал 30 лет, в 1876 был спроектирован новый В.
В 1910 в Н.Н. была введена в строй 1-я в России станция обеззараживания воды. [254], [257].

Вид фонтана в Н.Н., гравюра 1855 [319].
 

Водохранилище Горьковское, «Горьковское море»
 

В.Г. образовано на р. Волга в 1955—57 плотиной Г. ГЭС, расположенной в районе г.
Городец Г. обл. Длина В. Г. – до 360 км, ширина до 14 км, средняя глубина 3,5 м, максимальная
22 м. На берегах В.Г. расположены города – Ярославль, Кострома, Кинешма, Юрьевец, Пучеж,
Чкаловск, Городец. В обиходной речи нижегородцы В.Г. называют – «Горьковское море».

 
Водохранилище Чебоксарское

 
В.Ч. образовано на р. Волга в 1980—82 плотиной Чебоксарской ГЭС, расположенной

в районе г. Новочебоксарск, Чувашская республика. Длина В. Ч. – до 340 км, ширина до 16 км,
глубина до 35 м. В.Ч. начинается в Н. обл. в районе г. Кстово, на его берегах расположены
города – Кстово, Лысково, Васильсурск, Ядрин, Козьмодемьянск, Чебоксары.

 
Вознесенское

 
В. (6.300 жит. в 2016), п.г.т., центр В. р-на Н. обл, расположен на малой р. Варнава, при-

токе Мокши. В. р-н (образован в 1929) расположился на ю. – з. Н. обл., он граничит с Вык-
сунским, Ардатовским, Дивеевским р-ми, Мордовской республикой, Рязанской обл. На запад,
север, восток от  В.  – леса, на  юг  – поля. В.  – известно с  16  в., его основателем считается
мордвин Кудин, основанное им село называлось Кудиново, мордовское название – Ошпире.
В 1773 в Кудинове был построен железоделательный Вознесенский завод (работал до 1913),
село было переименовано в Вознесенское. На востоке В. р-на находится с. Полховский Майдан,
основанное около 1667 ссыльными жителями Дона, поддержавшими восстание Разина. Мест-
ные скудные земли не позволяли крестьянам обеспечить себя пропитанием, и они в начале
19 в. освоили производство деревянной точеной на токарном станке игрушки – в первую оче-
редь матрешки. Красочно расписанные матрешки из Полхов-Майдана продавались на ярмарке
в Н.Н. и расходились по всей России. В настоящее время объединение «Полхов-Майданская
роспись» продолжает работать, уникальные образцы матрешек (в т.ч. 50-местная), созданных
токарями и художниками Полхов-Майдана, представлены в музее в В.
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Возоулин

 
В. Лаврентий Степанович, – нижегородский зодчий 17 в. С 23 апреля 1628 В. и его пасы-

нок Антипа Константинов руководили строительством Михайло-Архангельского собора в Н.
кремле, возводимого на месте одноименного древнего храма. В. руководил начальными рабо-
тами, в 1629 он заболел и позднее умер и его дело продолжил Антипа Константинов, который
завершил возведение храма в 1631.

 
Волга

 
В. – равнинная река в Европейской части России. Длина В. 3530 км, это крупнейшая река

Европы. В трудах греческих и римских авторов В. упоминается под имени Ра, верхняя часть В.
именовалась русским населением именем Волга с начала летописания (9 в.), от Булгара (впо-
следствии Казани) и ниже река именовалась как Атель, Этель, Итель и Итиль. С освоением
русскими всего течения В. от Казани и до Астрахани река окончательно от истока до устья
получила имя Волга. В Н. обл. В. состоит из 3-х частей: части Г. водохранилища от Кату-
нок до Городца, речного русла от Городца до Кстово, части Чебоксарского водохранилища
от Кстово до Васильсурска. В пределах Н. обл. В. принимает притоки: левобережные – Ока
(1500 км), Кудьма (144 км), Сундовик (97 км), Сура (841 км); правобережные – Узола (141 км),
Линда (122 км), Везлома (52км), Ватома (52 км), Керженец (290 км). План слияния Волги
с Окою у Н.Н. по [1] приведена ниже.

 
«Волгарь-доброволец», теплоход

 
«В-д.» – теплоход – построен в Коломне в 1916, первое имя «Матвей Башкиров». В сен-

тябре 1918 в Н.Н. был сформирован отряд добровольцев для Волжской Военной флотилии
(ВВФ), которая вела бои на Волге у Казани. «Матвей Башкиров» получил имя «В-д.», его
вооружили, усилили бронелистами и передали добровольцам из Н.Н. 14 октября 1918 «В-д.»
отправился на помощь ВВФ, он воевал на Каме, на Волге, принимал участие в обороне Цари-
цына. После Гражданской войны «В-д.» продолжил свою биографию как буксир, в годы ВОВ
вторично был вооружен и участвовал в битве на Волге у Сталинграда. В год 50-летия Октября
(1967) «В-д.» был переоборудован в музей ВВФ и плавал в этом качестве по Волжско-Кам-
скому бассейну. В конце 20-го века «В-д.» сдали в металлолом – уникальный исторический
объект был утрачен.
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Волго-Вятский экономический район

 
В-В.э.р. был образован в  1963. В  его состав входили: Г. обл. (Н. обл.), Кировская

обл., Марийская АССР (Республика Марий Эл), Мордовская АССР (Республика Мордовия),
Чувашская АССР (Чувашская Республика). Территория В-В.э.р. 265,4 тыс. кв. км., население
на конец 20 в. около 8.000.000 человек, этнический состав, %: русские – 75, чуваши – 11,
марийцы – 4,5, мордва – 4,4. В мае 2000 в РФ были образованы 7 федеральных округов, все
субъекты В-В.э.р. вошли в Приволжский федеральный округ с центром в Н.Н.

 
Вологдин

 
В. Валентин Петрович  – радиоинженер, чл.-корр. АН СССР  – родился 22  марта

1881  в  Пермской губ. в  семье смотрителя рудников. Учился в  Перми, Петербурге, рабо-
тал техником на Пермской электростанции. В 1907—17 преподавал в Петербурге, стажиро-
вался в Германии. В 1918—23 В. работал в Н. радиолаборатории, возглавлял лабораторию
по машинам высокой частоты, ртутным колбам и выпрямителям, преподавал в Н. универси-
тете. В 1923 В. уехал из Н.Н. в Ленинград, работал на руководящих технических должностях
в Центральной радиолаборатории Треста заводов слабого тока, в 1946—53 возглавлял кафедру
в ЛЭТИ. Умер В. 23 апреля 1953 в Ленинграде.

 
Володарск

 
В.  – город (в  2016  – 10.000  жит.)  – центр одноименного района Н. обл., расположен

на двух берегах небольшой реки Сейма, левого притока Оки, в 50 км на з. от Н. Н. В 19 в. село
Сейма относилось к Балахнинскому у. Н. губ. и было известно как станция на ж. д. Москва –
Н.Н. и место расположения мельниц Н. предпринимателя Бугрова. В 1920 п. Ольгино у стан-
ции Сейма был переименован в п. Володары (имя позаимстововано из псевдонима «Володар-
ский», который носил соратник Троцкого Моисей Гольдштейн, – уроженец Волынской губер-
нии, в Н. губ. никогда не был, убит эсерами в Петрограде 20 июня 1918, в честь Гольдштейна
в Н.Н. названа улица Володарского). 1 февраля 1932 п. Володары был укрупнен за счет окрест-
ных деревнь и стал р. п. Володары, в 1956 р. п. Володары получил статус города и имя В. В годы
ВОВ в Володарах на станции Сейма был развернут 2-й запасный истребительный авиационный
полк, готовивший маршевые полки и экипажи для истребителей, производившихся на заводе
№21 в Г. В настоящее время в В. работают мельницы и «Птицефабрика Сеймовская» – один
из крупнейших российских агрохолдингов, объединяющий более 27 сельхозпредприятий в Н.
и Владимирской обл. Основное направление деятельности холдинга – яичное птицеводство
(840 млн. шт. в 2010).

 
Волошин

 
В. Николай Григорьевич, – актер, – родился 1 января 1952 в г. Кривой Рог Днепропет-

ровской обл. Украинской СССР. В. окончил ГИТИС в 1952, работал в Сверловском театре
драмы. В 1956 В. приехал в Г. и поступил в Г. театр драмы им. Горького, где работал до 1993,
в 1981 получил звание Народный артист РСФСР. Умер В. 20 сентября 2000 в Н.Н., где и похо-
ронен.
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Волынский

 
В. Иван Михайлович, – вице-губернатор, генерал, – родился в 1687, из древнего рода

Волынских. Служил в гвардии, в 1728 получил чин бригадира. 28 февраля 1730 В. подписал
челобитную к Анне Иоанновне от более чем 200 дворян, составленную князем Черкасским,
в которой императрицу призывали к самодержавному правлению, и рассчитывал на большое
продвижение по службе, но был удален от двора и летом 1730 отправлен в Н.Н. вице-губерна-
тором. При В. в 1734 в Н.Н. впервые прошла ассамблея – европейский танцевальный вечер,
и в этом же году от засухи в губернии случился неурожай и зимой 1735 голод. В 1735 в Н.Н. был
большой пожар, повторившийся в 1737. 16 декабря 1736 в Петербурге был объявлен Сенату
словесный указ Анны Иоанновны о том, что в царские зверинцы нужны лоси, зубры, олени,
в лесах Н. губ. были произведены облавы, 60 лосей отправили в столицу. В 1740 В. привле-
кался к следствию по делу о заговоре своего кузена кабинет министра Артемия Волынского,
казненного 8 июля 1740, но осужден не был, ибо 17 октября 1740 Анна Иоанновна скончалась,
и в декабре 1740 В. был выпущен из заключения. При Елизавете Петровне, взошедшей на пре-
стол 25 ноября 1841, В. был произведен в генерал-майоры и уволен в отставку. [111], [112].

 
Вольская

 
В. Матрена Исаевна,  – учительница, разведчица, герой,  – родилась 6  февраля

1919 в Духовщинском у. Смоленской губ. В. в 1938—41 работала учительницей в Басинской
начальной школе, в 1941 окончила Дорогобужский педтехникум. С началом ВОВ В. участво-
вала в партизанском движении, в ноябре 1941 Матрена В. (оперативный псевдоним «Месяц»)
ушла в партизанский отряд Коляды, где была разведчицей. Летом 1942 партизаны и их москов-
ские руководители решили провести операцию «Дети» – вывезти с территории Смоленщины
тысячу или более 15—16-летних детей и подростков и отправить за линию фронта в тыл. Руко-
водила операцией В. – «Месяц». Операция «Дети» продолжалась с 22 июля 1942 по 14 авгу-
ста 1942. 200 км до ж.д. станции Торопец колонны детей шли 10 дней, В. помогали учитель-
ница Полякова, медсестра Громова, старшие колонны из подростков. С каждым переходом,
число детей в колоннах увеличивалось, вскоре число подростков достигло 2.000, колонны шла
по лесным дорогам, но фашисты их обнаружили и пытались бомбить. Кончилась еда, не было
воды, колонны продолжали прирастать новыми беженцами-детьми из окрестных сел и дере-
вень, но В. продолжала путь к станции Торопец – в него пришли 1 августа 1942. 5 августа
1942  началось отправление первого эшелона. Первоначально решили везти детей на  Урал,
в дороге поняли – далеко – многие не доедут. В. посылала телеграммы в Москву и Г. – волжане
откликнулись – до Г. земли доехали 3225 детей из 3240 эвакуированных из Торопца. В. после
завершения своей миссии была направлена в Городецкий р-н., где работала в 1943—76 учи-
телем начальных классов в Смольковской школе. Впоследствии участники эвакуации приез-
жали в д. Смольки, приезжала и единственная из трёх оставшаяся в живых руководительница
колонны медсестра Варвара Сергеевна Полякова, последняя встреча состоялась в 1977. Умерла
В. 23 декабря 1978, похоронена в д. Смольки, Городецкого р-на, Г. обл. Подвиг разведчицы
Матрены «Месяц» никак официально отмечен не был, еще ранее, в отряде за боевые опера-
ции она в 1942 получила орден Красного Знамени. 24 июня 1998 общественная организация
«Постоянно действующий Президиум Верховного Совета СССР», организованная Сажи Ума-
латовой, удостоила В. почетного звания Герой Советского Союза, посмертно и неофициально.
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Воробьев, Владимир

 
В. Владимир Петрович, – выдающийся кораблестроитель, создатель атомных подводных

лодок (АПЛ), – родился 6 марта 1912 в Н.Н. в семье учителя. Учился в Г. в индустриальном
институте, с 1936 работал на заводе «Красное Сормово». В 1939—43 В. работал в Хабаров-
ске на заводе №368, где достраивал суда для Амурской военной флотилии, секции которых
строили в Сормово. В 1943 вернулся в Г., в 1953 стал гл. инженером ЦКБ на «Красном Сор-
мово», в 1954 – гл. инженером ЦКБ-112 (ЦКБ «Лазурит»). Под руководством В. было постро-
ено более 400 подлодок разных проектов, в т. ч. АПЛ «Скат», «Чайка», «Барракуда». В 1963 В.
удостоен звания Герой Социалистического труда. В 1970 при строительстве одной из АПЛ
«Скат», спроектированных В., на стапеле завода «Красное Сормово» произошла атомная ава-
рия. В 1974—80 В. работал преподавателем в Политехническом институте в Г. Умер В. 5 сен-
тября 1992 в Н.Н.

 
Воробьев, Яков

 
В. Яков Зиновьевич (псевдоним – настоящее имя Гершель Кац, партийная книжка Васи-

лий),  – руководитель борьбы за  установление Советской власти в  Н.Н., чекист,  – родился
5 ноября 1885 в Киевской губ. в семье фельдшера. С 1902 В. – еврейский националист в орга-
низации «Бунд», вел работу в Белой Церкви, Одессе, Киеве, Саратове, Н. Н. В 1908 находясь
в ссылке в Архангельской губ. В. примкнул к РСДРП (б). С марта 1917 В. – секретарь Канавин-
ского к-та РСДРП (б), в октябре 1917 – начальник Канавинской Красной Гвардии. 29 октября
1917 отряд В. (отряд в основном состоял из рабочих латышей с эвакуированных в Н.Н. риж-
ских заводов: Фельзера, «Этна», Отто Эрбе, и с завода «Сименс») разоружил батальон юнке-
ров, и установил в Н. Н. Советскую власть. С марта 1918 В. – председатель ЧК Н. губ., основу
его отряда чекистов в Н.Н. также составляли латыши. Осенью 1918 ЧК Н. губ., возглавляемая
В., вела в Н.Н. «красный террор», при этом списки расстрелянных Губ. ЧК открыто публико-
вала. Бывали случаи, что расстрелы производились прямо на заднем дворе здания Губ. ЧК
на Малой Покровской – так был расстрелян левый эсер Трофимовский – соратник главкома
Михаила Муравьева [65]. В сентябре 1919 ЦК РКП (б) направила В. на партработу в Воронеж,
по дороге он был схвачен белыми и убит. Имя В. носила улица Малая Покровская.

 
Ворожейкин

 
В. Арсений Васильевич, – летчик, дважды Герой Советского Союза, – родился 15 октября

1912 в д. Прокофьево Городецкого у. Н. губ. в крестьянской семье. В 1931—33 В. в рядах
РККА, служил в Г. В 1937 В. окончил Харьковскую военную школу летчиков, служил в авиа-
ционных соединениях, участвовал в боях на Халхин-Голе, в Финской войне, ВОВ, командовал
эскадрильей, полком. В 1944 В. (капитан, затем майор) два раза был удостоен звания Герой
Советского Союза. За время боевых действий В. лично сбил 52 самолета противника. После
ВОВ В. продолжил службу в армии. В 1957 генерал-майор В. вышел в отставку с должности
1-го заместителя командующего ПВО Черноморского флота. Жил В. в Москве, умер 23 мая
2001. Бронзовый бюст В. установлен в Городце. Имя В. носят улицы Н.Н., Городца. В 2005 в Н.
кремле была установлена стела в память двух летчиков нижегородцев, дважды Героев Совет-
ского Союза – В. и Рязанова.



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

139

 
Воротынец

 
В. – п.г.т. (в 2016 – 6.100 жит) – центр одноименного р-на Н. обл., – расположен на право-

бережье Волги на а. д. Н.Н. – Казань, В. р-н граничит с Чувашской републикой по реке Сура –
Чебоксарскому вдхр. 1-е свидетельства о В. (Воротынеске) встречаются в 1621—23 в Писцо-
вой книге Дмитрия Лодыгина, в 1626—27 в духовной грамоте князя Ивана Воротынского.
Земли вокруг В. принадлежали князьям Воротынским, в 1680 по отсутствию наследника ото-
шли в  казну, в  1700  Петр I  пожаловал Барминскую волость, в  состав которой входил В.,
графу Головину. В 18 в. село В. процветало, стало крупным торгово-промышленным поселе-
нием. К 1820 владельцы В. разорились, имение Воротынских кредиторы разыграли в лотерею.
С 1823 В. – удельное село Васильского у. Н. губ. В 19 в. в В. велась активная торговля хлебом.
В 1929 В. стал районным центром, 3 ноября 1964 В. получил статус рабочего посёлка (п.г.т.).
В настоящее время в В. работают маслосырзавод, хлебозавод, завод испытательного оборудо-
вания (бывшего автопрома) – в сложном финансовом положении.

 
Воротынский, Михаил

 
В. Михаил Иванович  – русский полководец, родился около 1510. В. выдвинулся при

царе Иване IV, ок. 1551 пожалован боярином и званием государева слуги, в 1552 при взятии
Казани фактически возглавлял большой полк, до нач. 60-х гг. 16 в. неоднократно руководил
русской армией. С ноября 1562 В. был в опале, сослан в Белозеро с конфискацией удела, про-
щён в 1566 с возвратом удела, сделан наместником казанским. К нач. 70-х гг. 16 в. В. вме-
сто родовых земель получил уделы в Стародубе-Ряполовском, Н.Н., Муроме. В. 16 февраля
1571 подписал устав сторожевой службы, летом 1572 руководил всей русской армией, одержал
победу над 120-тысячным крымским войском в нескольких сражениях при Молодях на берегу
реки Лопасня в 50 км к югу от Москвы. В 1573 по ложному доносу слуги В. был арестован,
подвергнут пыткам (лично Иван IV Грозный жег В. меж двух костров), и отправлен в заточение
в Белозеро, 12 июня 1573 по дороге в узилище В. умер, все уделы В. были ликвидированы.

 
Воротынский, Иван Михайлович

 
В. Иван Михайлович,  – старший сын боярина В. Михаила Ивановича,  – дата рожде-

ния не известна. Был в заточении в Белозере, освобожден по смерти отца, послан воеводой
в Муром, затем в Казань. В 1583 В. руководил подавлением бунта в земле луговых черемисов,
в 1585—87 В. был на стороне Шуйских и в числе противников Бориса Годунова, подвергся
опале и ссылке, в 1586—87 служил воеводой в Н. Н. В 1592 пожалован Годуновым боярином
и назначен воеводой в Казань, вернулся в 1598, жил в Москве. В 1605 В. признал Лжедмит-
рия – присягнул ему и был в свите боярской, выехавшей ему навстречу в Тулу, через год под-
держал Василия Шуйского. В походе против Болотникова и князя Телятевского В., возглав-
лявший царское войско, потерпел поражение. В. принимал участие в низложении Шуйского,
в 1611 подвергся преследованию со стороны бояр – сторонников польского правления, был
арестован, подписал грамоту об отдаче полякам Смоленска. В 1613 В. был в числе кандида-
тов на царство, а когда выбор остановился на Михаиле Романове, В. возглавил делегацию,
посланную к избраннику. При Михаиле Федоровиче В. служил воеводой в Казани, был пер-
вым послом на переговорах с поляками в Смоленске; в 1620—21, в отсутствие царя Михаила
Романова, в звании первого воеводы ведал Москвой. На закате жизни В. отошел от дел, при-
нял схиму под именем Ионы, умер 8 января 1627, его наследникам остались большие уделы
на землях у Н.Н. в районе Воротынеска (Воротынца).
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Воротынский, Иван Алексеевич

 
В. Иван Алексеевич, – боярин из древнего рода Воротынских, – внук боярина Ивана

Михайловича В. – дата рождения неизвестна. В. по матери двоюродный брат царя Алексея
Михайловича, сопутствовал ему во всех походах. В 1664 В. был пожалован в бояре и дворец-
кие, ближний боярин царя. По переписи 1678 В. был крупным землевладельцем, по смерти
(24  июля 1679) В. наследников не  оставил  – род князей В. пресекся, крупные имения В.
в окрестностях Воротынца в Н. земле отошли в казну.

 
Ворсма

 
В. – город (в 2016 – 10.000 жит) в Павловском р-не Н. обл., расположен на левом берегу

малой реки Кишма, правом притоке Оки, в 60 км от Н.Н. на а. д. Н.Н. – Павлово. Местность
и р. Ворьсма (Воросьма) упоминаются в документах 14—15 вв. При Иване IV местность у Пав-
лово и В. была отдана родственникам его второй жены князьям Черкасским. В 1588 на оз.
Тосканка на реке Кишма Черкасскими был основан Свято-Троицкий монастырь – традици-
онно с этого года считают дату основания В. В годы Смутного времени крестьяне В. и Павлово
поддержали «тушинского вора», в 1608 под В. произошло сражение, тушинцы и их местные
сподвижники были разбиты ополченцами из Н.Н., В. была сожжена и разграблена, жители В.
частично жестоко наказаны. В 17 в. в В. получили развитие слесарные промыслы, которые
опирались на месторождения болотного железа. В 1766 Шереметев создал в В. фабрику, про-
изводившую в т.ч. ружья, в 1820 его крепостным Завьяловым была основана фабрика по про-
изводству ножей. В 1853—56 в В. освоили выпуск медицинских инструментов для хирургии.
В 1926 В. получила статус р.п., 25 августа 1955 – статус города. В настоящее время в В. про-
изводят мединструмент и ножи, этим заняты два крупных предприятия, ведущих свою исто-
рию с 19 в.: МИЗ им. Ленина, «Завод складных ножей САРО», и несколько небольших фирм,
в ближайшем к В. с. Ясенцы работает крупная птицефабрика.

 
Воскресенское

 
В. – р.п. (в 2016 – 6.000 жит.) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен на правом

берегу Ветлуги в 25 км на в. от а. д. Н.Н. – Урень. Впервые В. упоминается в 1614, как В.-
Ильинское. Поселение было сформировано переселенцами с территории нынешнего Ветлуж-
ского р-на Н. обл. В 1646 земли междуречья Ветлуги и Люнды были переданы царскому околь-
ничему Никифору Собакину (древний боярский род – Марфа Васильевна Собакина – третья
жена царя Ивана Грозного), его наследники владели имениями почти 200 лет, в 1837 род Соба-
киных пресекся. Во второй половине 19 в. село В. было крупным торговым центром на Ветлуге
со своей ярмаркой. Главным товаром в В. был лес, купцы из В. традиционно сплавляли его
по Ветлуге. В 1961 В. получило статус р. п. В настоящее время В. р-н – сельскохозяйствен-
ный и лесозаготовительный, но зерновые дают не более 10 ц/га, производится питьевая вода
ТМ «Родники Светлояра», туризм сосредоточен в с. Владимирское и на расположенном рядом
озере Светлояр.

 
Всероссийская выставка 1896 года

 
В.В. открылась в Н.Н. 28 мая 1896. Прежние В. В. принимали Москва, Петербург, Вар-

шава, В.В. в Н.Н. считалась 14-й, но на таком уровне она проходила впервые. В.В. размести-
лась в Канавино на территории площадью около 80 га, на которой высадили деревья, цветники,
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устроили фонтаны (сейчас это парк им. Первого мая), для экспозиции выстроили 172 пави-
льона. В Н.Н. к В.В. были построены: Драматический театр, Н. биржа, Волжско-Камский банк.
В  Кремле в  Дмитриевской башне к  В.В. открылся исторический и  художественный музей.
В Н.Н. был пущен электрический трамвай, с депо в Кремле, устроены фуникулеры с Нижнего
Посада на Верхнюю часть, на Оке и Волге между частями Н.Н. пустили пароходную линию.
На открытии В.В. присутствовал Николай II. Среди участников В.В. были Докучаев, Менде-
леев, Тимирязев, в экспозиции были показаны 1-й русский автомобиль Яковлева и Фрезе, гро-
зоотметчик Александра Попова. Корреспондентом «Одесских ведомостей» на В.В. работал
журналист Максим Горький. В.В. прошла успешно и закрылась 1 октября 1896, за 4 месяца
ее посетила 991.013 человек.

 
Выкса

 
В. – город (в 2016 – 53.000 жит) – центр городского административного округа Н. обл.,

расположен на ю.-з. Н. обл. на правобережье Оки. Начало В. положено строительством здесь
в 1757 железорудного завода тульскими заводчиками братьями Баташевыми. Металлургиче-
ские заводы строились и в окрестностях В. – в селах Велетьма, Досчатое, Кулебаки. Основу
производства железа и чугуна составили залежи железной руды в бассейне малых рек Вык-
суни и Железницы. Для нужд заводов в В. была создана система прудов, построена узкоколей-
ная ж. д. До 1917 В. была волостным селом Ардатовского у. Н. губ. В 1921—29 В. – поселок –
центр Выксунского у. Н. губ., 25 июля 1934 В. получила статус города. 18 декабря 1957 «в озна-
менование 200-летия Металлургического завода (Баташева) и за достигнутые успехи» город
В. получил орден Ленина. [67]. Заводы В. продолжают успешно работать, существенно расши-
рив свою номенклатуру в 21 в., в т.ч. производством труб для газопровода «Северный поток»
на Балтике. По своей планировке В. уникальна – центр города занимает парк, главная липо-
вая аллея которого ведет к дворцу Баташевых (1770), в котором размещен музей Баташевых
и музей истории В. завода, и картинная галерея.

 
Высоково, поселок

 
В.  – поселок  – сегодня входит в  Сормовский р-н Н.  Н.  В  поселке В. жили родители

летчика Валерия Чкалова, поэтому он неоднократно бывал в  В. в  гостях у  родственников.
15 декабря 1939 на годину великого летчика (Чкалов разбился 15 декабря 1938) в В. у дома
родителей летчика был открыт первый в стране памятник Чкалову – работы скульптора Мен-
делевича, которым специально была создана гипсовая копия со своей мраморной скульптуры.
Мраморная скульптура Чкалова работы Менделевича была установлена на Волжском откосе
через год – 15 декабря 1940. 16 сентября 1994 по решению администрации Сормовского р-
на на месте гипсовой скульптуры Чкалова в п. В. установили новый памятник Чкалову работы
скульптора Гусева и художника Улитина.

 
Вышеславцева

 
В. Анна Агафоновна (1818—95) – русская актриса, происходила из семьи крепостных

актёров, игравших в Н.Н. в крепостной труппе Шаховского. В 1827, при организации коммер-
ческого т-ра в Н.Н., семья В. вместе с труппой Шаховского была выкуплена антрепренёрами
Климовым и Распутиным. Деятельность В. протекала гл. обр. в Н. т-ре. Вместе с труппой этого
т-ра она гастролировала в Саратове, Костроме, Ставрополе и др. городах. В. обладала даром
перевоплощения, пылким темпераментом. Наибольшим успехом пользовалась в ролях: Луизы
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(«Коварство и любовь»), Терезы и Амалии («Тереза, или Женевская сирота» и «30 лет, или
Жизнь Игрока» Дюканжа). Стрепетова писала, что В.

«неуклонно следовала дорогой великого Щепкина и, несмотря
на  протесты товарищей, первая на  нижегородской сцене заговорила просто
и естественно». [29].

 
Вяземский

 
В. Андрей Иванович,  – князь, генерал-губернатор, сенатор,  – родился 16  октября

1754 в  семье князя Ивана Вяземского и княжны Марии Долгоруковой. Образование полу-
чил домашнее, в 2 года записан в армию, в 21 год – командир Вологодского полка, 1 января
1779 получил чин бригадира, 5 мая 1779 – генерал-майора. В реальных боевых действиях В.
не участвовал. В. много путешествовал по Европе, государственной службы при Екатерине II
практически не исполнял. 14 июля 1788 В. получил чин генерал-поручик и формально был
приписан к военному ведомству. Московский дом В. на Волхонке был одним из центров выс-
шего света и местом сбора интеллектуалов 90-х годов 18 в., там бывали все знаменитости,
в том числе историк Николай Карамзин, друживший с В. В марте 1796 В. был назначен Н.
и Пензенским генерал-губернатором. Летом 1796 В. провел инспекционные поездки по губер-
ниям, при этом особых разрушений и упущений не отметил, но обнаружил отсутствие торго-
вых мест в селах и городах, и медленное делопроизводство у чиновников, для исправления чего
дал свои мудрые указания. Исполнить повеления В. чиновники Н.Н. не успели, т.к. 6 ноября
1796 в Царском Селе скончалась Екатерина II. Император Павел I уже 24 ноября 1796 при-
своил В. чин генерал-лейтенанта, и в феврале 1897 вызвал его в столицу и назначил сенатором,
28 октября 1798 В. стал тайным советником. За службу Павел I подарил князю В. казенные
с. Малый и Большой Макателемы, расположенные в лесной местности на ю. Н. губ., В. заве-
щал села своей дочери, и с этого поместья повел свою историю п. Ташино – будущий г. Пер-
вомайск – райцентр Н. обл. Умер В. в Москве 20 апреля 1807. Сын В. князь Петр Вяземский –
занимался литературой и поэзией.

 
Вязовов

 
В. Сергей Васильевич, – арзамасский фабрикант, – родился в 1812 в с. Выездная сло-

бода Арзамасского у. Н. губ. в семье крепостного крестьянина. Кустарь В. занимался в своем
селе кожевенным производством, и  стал использовать его отходы для клееварения и  валя-
ния кошмы и войлока, в чем достиг значительных успехов. В. и его наследники перенесли
свое производство в Арзамас, довели численность фабричных рабочих до 300, вели обшир-
ную торговлю в  России и  за  границей, войлоки с  фабрики наследников В. получили гран
—при на  выставке 1907  в  Брюсселе. Дело В. в  советские времена продолжила «Арзамас-
ская войлочная фабрика». Пример капиталистической концентрации производства на фабрике
В. (без упоминания фамилии) привел Ульянов-Ленин [103]. Умер фабрикант В. 15 декабря
1885 на родине в с. Выездная слобода. В Арзамасе на ул. Коммунистов д. 21 (бывшей Боль-
шой ул.) сохранился дом В. В  этом доме, построенном на  высоком месте, в  19  в. имелась
обсерватория, купол которой сохранился, но в начале 21 в. использовался не по назначению,
а для мачты радиостанции вневедомственной охраны Арзамасского р-на, занимавшей сосед-
ний дом. В 1920—е на усадьбе В. по Большой ул. работала войлочная фабрика, в главном доме
В. в 1918 работал краеведческий музей, затем до 1960-х размещалась центральная библиотека
Арзамаса. В 1935 писатель Аркадий Гайдар в последний раз приезжал в Арзамас и встречался
в доме В. – в библиотеке – с юными арзамасскими читателями. Позднее в доме В. было музы-
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кальное училище, заводоуправление, райсобес. Сегодня (2016) дом В. пустует и принадлежит
частному лицу.
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Г
 
 

Гагарин
 

Г. Юрий Алексеевич – 1-й человек Земли полетевший в космос, 1-й космонавт, Герой
Советского Союза – родился 9 марта 1934 в г. Гжатске (сегодня – г. Гагарин), Смоленской обл.
в семье плотника. Учился Г. в Люберцах, Саратове, Чкалове (Оренбурге). В отряд космонав-
тов Г. был зачислен в январе 1960, завершил подготовку к полету в марте 1961, получил зада-
ние на полет 8 апреля 1961. 12 апреля 1961 старший лейтенант ВВС Г. совершил 1-й в мире
полет в космос – на корабле «Восток» он стартовал с Байконура в Казахстане и приземлился
на парашюте в Саратовской обл. Слава Г. – безгранична, он был с официальными визитами
во многих странах мира (более 30), где был награжден множеством высших государственных
наград (в США Г. не пригласили – СССР и США находились на грани «горячей» войны, только
15 октября 2012 в Хьюстоне у здания НАСА местные власти открыли памятник Г.). 8—9 фев-
раля 1963 Г. был в Г., – он посетил ГАЗ, встречался с трудящимися города. Жизнь Г. завер-
шилась трагически – при подготовке к своему 2-му космическому полету во время трениро-
вочного полета на  самолете «МиГ-15» полковник Г. и полковник Серегин разбились – это
случилось 27 марта 1968. Вскоре в Г. имя Г. получило Арзамасское шоссе – сегодня проспект
Гагарина.

 
Гагино

 
Г. – село (в 2016 – 3.900 жит.) – центр Г. р-на Н. обл.; располагается на левом берегу

р. Пьяна, которая у. Г. принимает с  левого берега малую реку Ежать, делает крутой пово-
рот на з., затем на в. и продолжает свое течение на с.-з. В 45 км от Г. на ю.-з. расположен
г. Лукоянов, в  50  км на  с.-в.  г.  Сергач, с  этими городами Г. связывают а.  д.  Через Пьяну
у Г. перекинут мост на а.д. местного значения, на которой вблизи Г. на правом берегу Пьяны
стоит село Ветошкино. Дата основания Г. предположительно 1586—88, в историческом плане
Г. – типичная глубинка Н. губ. и Н. обл. Считается, что в с. Андросово нынешнего Г. р-на
(20 км на с. от Г. по дороге на Бутурлино) родился дед Ульянова-Ленина по отцу – крепостной
крестьянин Ульянов Николай Васильевич, впоследствии уехавший на заработки в Астрахань,
в Андросово есть музей деда В.И.Ленина, работающий ныне весьма условно. В годы советской
власти в жизни Г. наступили большие перемены. В 1920 в с. Ветошкино открылся сельскохо-
зяйственный техникум – первый в уездах Н. губ., Ветошкинский техникум продолжает рабо-
тать и сегодня (в год его заканчивают 50 выпускников). 10 июня 1929 Г. волость отделилась
от Сергачского уезда и Г. стало центром одноименного района, 5 декабря 1929 это преобразо-
вание было закреплено на районном съезде Советов. В 1929 началась коллективизация в Г. р-
не, которая подвигалась не очень активно, хотя крестьянство состояло в основном из бедняков,
но почвы в Г. районе были достаточно плодородны и жители никогда не голодали. 2 ноября
1930 в Г. начала выходить районная газета «Голос колхозника», которая на своих страницах
вела непримиримую борьбу с кулаками, мешавшими коллективизации. В 1934 в Г. открылась
крупная машинно-тракторная станция, к 1937 ее машинный парк включал более 150 тракто-
ров, комбайнов, сеялок, автомобилей, в 1938 коллективизация в Г. р-не завершилась. «Лам-
почка Ильича» на родину деда Ульянова-Ленина пришла поздно – в 1949 в Г. была малая
тепловая электростанция, и уровень потребления энергии был серьезно ограничен, в 1959 Г.
подключили к единым электросетям, полностью электрифицирован Г. р-н был в 1963. В насто-
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ящее время основу экономики Г. и Г. р-на составляет сельское хозяйство: полеводство и живот-
новодство – урожайность зерновых достигает 25 ц/га, надои молока – 4.000 кг/год.

 
Газета «Автозаводец»

 
Г. была создана в 1930 для рабочих и служащих Н. автозавода, первое имя Г., под кото-

рым она вышла 7 февраля 1930, было «Автогигант». В 1946 Г. получила имя «Автозаводец»,
под которым продолжает выходить сегодня, но не как заводская многотиражка, а как городская
газета Н.Н.

 
Газета «Волгарь»

 
Г. была основана как ежедневная газета Н.Н. с целью освещения событий местной, в т.ч.

судебной хроники, российских и заграничных известий, новостей искусства, науки, театра. 1-
й номер Г. вышел 1 января 1892, выпуски Г. продолжались до 1896, несколько публикаций
в Г. сделал Максим Горький (Пешков).

 
Газета «Молодая рать»

 
Г. была основана в 1920 Комитетом РКСМ Н. губ. (комсомолом) как рупор губернской

коммунистической молодежи, первый номер Г. вышел 20 февраля 1920. В 1927 в Г. встречу
с  молодыми литераторами провел поэт Владимир Маяковский. 17  января 1927  поэт прие-
хал в Н.Н., вечером провел выступление в полупустом нетопленном Гостеатре (драмтеатре),
18 января провел встречу-беседу с молодежью в Красном уголке Г., вечером повторно высту-
пил в драмтеатре и 19 января 1927 уехал по ж.д. в Казань через Арзамас. Издание Г. велось
до 1928, 24 мая 1928 на бюро Нижгубкома ВКП (б), т.е. партии, а не комсомола, Г. решили
закрыть. Причиной объявили отсутствие средств. В 1929 комсомольскую газету возобновили
под именем «Ленинская смена».

 
Газета «Нижегородский биржевой листок»

 
Г. была основана редактором-издателем Жуковым в 1875 для освещения жизни ярмарки

в Н.Н. 1-й номер Г. вышел 2 июля 1875, в дни ярмарки Г. выходила ежедневно, в течение года
вне ярмарки – 2 раза в неделю. Издание продолжалось до 1891.

 
Газета «Нижегородские губернские ведомости»

 
Г. была основана в 1838, и содержала официальную часть, публиковавшую манифесты,

постановления и распоряжения правительства, принятые правила и уставы, а  также общую
неофициальную часть. В последней основное внимание уделялось жизни в Н. губ.: сообщениям
по истории, географии, этнографии Н. края, а также текущим сообщениям о ситуации в Н. губ.
в сельском хозяйстве, торговле, судоходстве, на ярмарках и фабриках. Г. сообщала читателям
рыночные цены на товары и освещала торги на ярмарке. 1-й номер Г. вышел 5 января 1838. В Г.
в разные годы неофициальную часть редактировали историк Гациский и писатель Мельников
(Печерский).

 
Газета «Нижегородский листок объявлений и справок»

 
Г. начала издаваться в Н.Н. в 1893 редактором-издателем Казачковым и была ежедневной

общественно-литературной, политической и биржевой с освещением вопросов жизни Повол-
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жья и Н. губ. 1-й номер Г. вышел 1 июля 1893. В 1895 Г. поменяла свое имя на «Нижегородский
листок». Редакция «Листка» размещалась в Н.Н. на углу ул. Б. Покровки и Грузинского пер.
В 1896 Г. публиковала материалы о Всероссийской выставке, проходившей в Н.Н., от корре-
спондента газеты «Одесские новости» Максима Горького (в 1896 Горький написал для «Одес-
ских новостей и «Нижегородского листка» 107 статей). Кроме сухих городских новостей Г.
публиковала интересные очерки, стихи и пр., в ней публиковались известные писатели Коро-
ленко, Станюкович, Гарин-Михайловский. С 1898 де-факто редактором Г. стал приглашенный
из Киева Альфонс Гриневецкий, бывший народник, за семь лет его работы в 1898—1905 с Г.
сотрудничали Горький, Семашко, Керженцев, Владимирский, Лежава, Сысин.

 
Газета «Нижегородская правда»,

«Нижегородская коммуна», «Интернационал»
 

Г. начала издаваться в 1917 как орган комитета РСДРП (б) Н. губ. 1-й номер Г. вышел
под названием «Интернационал» 4 июня 1917, первым редактором был нижегородский боль-
шевик Николай Федоровский, публиковавший в Г. свои статьи, очерки и заметки под псевдо-
нимом Николай Финляндский. После событий Октября 1917 Г. неоднократно меняла назва-
ние: с 30 ноября 1917 Г. стала выходить как «Красное знамя»; затем выходила как «Волжская
коммуна»; с 1 ноября 1918 как «Нижегородская коммуна», с октября 1932 как «Горьковская
коммуна». После ВОВ с октября 1951 Г. выходила почти 40 лет как «Горьковская правда».
В 1990 город Г. поменял имя на Н.Н., соответственно Г. получила новое название – «Ниже-
городская правда». 1-й номер этой Г. вышел 1 сентября 1990. Сегодня Г. выходит под этим
названием, учредителем Г. и ее многих приложений выступает Правительство Н. обл.

 
Газета «Нижегородский рабочий», «Горьковский рабочий»

 
Г. начала свою историю в 1932 как вечерняя городская газета Н.Н. 1-й номер Г. под назва-

нием «Нижегородский рабочий» вышел 1 мая 1932, первым редактором был Марк Ашкенази.
7 октября 1932 Г. поменяла свое название на «Горьковский рабочий». В 1938 Г. потеряла сво-
его первого редактора (Ашкенази был арестован – позднее оправдан и выпущен на свободу),
в 1939 вся Г. была ликвидирована – слита с газетой «Горьковская коммуна». В 1956 Г. возоб-
новило свое издание в прежнем формате и под прежним названием как официальное печатное
издание Г. обкома КПСС и Г. горсовета. «Вечерка» была популярна среди жителей Г. до сере-
дины 80-х 20 в. 22 октября 1990 Г. вернула себе прежнее имя – «Нижегородский рабочий».
В настоящее время Г. издается в формате многостраничного еженедельника.

 
Гайдар

 
Г. Аркадий Петрович, – детский писатель, журналист, – родился 22 января 1904 в городе

Льгов Курской губ. в семье учителя Петра Голикова. В 1909 Голиковы переехали в поселок
Варя близ Сормова, где отец Г. работал контролером на Сормовском заводе. С 1910 Голиковы
жили в Н.Н. на ул. Варварская, д. 41. В Н.Н. мать Г. Наталья Голикова закончила акушер-
ские курсы и получила назначение в уездную больницу города Арзамас, куда семья Г. пере-
ехала в 1912. В 1914 Г. поступил в реальное училище, в 1918 вступил в РСДРП (б), в годы
гражданской войны участвовал в боевых действиях. После демобилизации в 1924 Г. вернулся
в Арзамас и здесь к декабрю 1924 написал повесть «В дни поражений и побед», которая была
напечатана в 1925 в Ленинграде в  альманахе «Ковш». В 1926—41 Г. был одним из  самых
популярных писателей в СССР, он автор повестей и рассказов: «Школа», «Судьба барабан-
щика», «На графских развалинах», «Дальние страны», «Военная тайна», «Чук и Гек», «Голу-
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бая чашка» и др. С первых дней ВОВ Г. работал корреспондентом газеты «Комсомольская
правда», 20 июля 1941 он уехал на фронт, 17 сентября 1941 в газете была опубликован его
последний очерк «У передового края», и с 19 сентября 1941 Г. считался пропавшим без вести.
Только в октябре 1944 выяснилось, что Г. погиб в бою 26 октября 1941. В память о Г. в Г. пер.
Детский (до 1936 – пер. Школьный) в пос. Варя (Калининский пос.) был переименован в Тиму-
ровский. В 1961 в парке Арзамаса был открыт памятник Г. (скульптор Стручков). 22 января
1964 в Арзамасе был открыт музей Гайдара. [113], [115].

 
Галанин

 
Г. Иван Васильевич, – военачальник, – родился 25 июля 1899 в д. Покровка Василь-

ского у. Н. губ. С 1919 Г. в Красной армии, в 1938 командовал 57-й дивизией в боях на реке
Халхин-Гол, с 4 ноября 1939 – комбриг. Участие в ВОВ Г. начал с первых дней в должности
командира корпуса. Затем командовал 12-й армией на Южном фронте, 59-й армией на Вол-
ховском фронте, 16-й армией Западного фронта. С октября 1942 Г. принял командование 24-й
армией Донского фронта, созданной из частей 9-й Резервной армии, формировавшейся в т.ч.
в Г. обл. 24-я армия генерала Г. участвовала в Сталинградской битве, 27 января 1943 Г. полу-
чил звание генерал-лейтенант. С апреля 1943 Г. командовал 70-й армией, участвовал в Кур-
ской битве, был в резерве, в сентябре 1943 назначен командующим 4-й гвардейской армией –
бывшей 24-й и 9-й Резервной. С 4-й гвардейской Г. вел наступление на Харьков, форсировал
Днепр, наступал на Кировоград. В январе-феврале 1944 Г. в ходе боев за Корсунь-Шевчен-
ковский командовал 53-й армией, затем в 3-й раз возглавил 4-ю гвардейскую, которую вел
на Умань, Кишинев, Будапешт. В отставку Г. вышел в 1946, умер 12 ноября 1958 в Москве.

 
Ганчель

 
Г. Владимир Генрихович, – социалист-революционер, последний Н. городской голова, –

родился в 1886 в Подольской губ. в семье бухгалтера, поляка по национальности. В 1905—06 Г.
участвовал в революционных событиях как член партии эсеров. После 1906 Г. окончил учи-
тельскую семинарию, поступил в коммерческий институт в Киеве, в 1911—16 служил в Киев-
ском губернском земстве на финансовых должностях. В феврале 1916 Г. был призван в армию,
закончил учебную команду в 185-м запасном полку в Н.Н., был направлен в Константинов-
ское военное училище в Киев, но по состоянию здоровья принят в училище не был, вернулся
в Н.Н. где был признан негодным к строевой службе и служил солдатом нестроевой роты 185-
го полка. В феврале 1917 Г. был избран товарищем председателя Н. Совета солдатских депу-
татов, в июле 1917 был избран гласным Н. городской думы по списку эсеров. 1 августа 1917 Г.
избрали городским головой Н.Н., и вскоре избрали представителем Н. городской думы в Госу-
дарственном совещании в Москве. После событий Октября 1917 Г. противодействовал захвату
большевиками власти в Н.Н., участвовал в работе «Комитета защиты революции», «Комитета
спасения Родины и революции», за что 27 ноября 1917 был арестован, этапирован в Москву,
и по возвращении в Н.Н. из заключения (19 декабря 1917) 21 декабря 1917 сложил с себя обя-
занности Н. городского головы, и стал последним городским головой в истории Н. Н. Летом
1918 Владимир Г. был арестован новой властью вторично, оказал сопротивление при аресте,
и за это, а также за участие Кредитного банка, который он возглавлял, во всеобщей забастовке
18 июня 1918, был расстрелян.
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Гапонов-Грехов

 
Г.-Г. Андрей Викторович – физик, академик, – родился в Москве 7 июня 1926 в семье

Марии Греховой – крупного организатора науки. Г.-Г. учился в Г. индустриальном институте,
на втором курсе перевелся в университет на радиофак, первым деканом которого была его
мать – Мария Грехова. В 1949 Г.-Г. окончил ГГУ и перешел в аспирантуру к академику Анд-
ронову, в 1955  защитил диссертацию, работал в Г. Политехническом институте и ГИФТИ,
который возглавляла его мать Мария Грехова. Работы Г.-Г. касались создания сверхмощных
высокочастотных генераторов и  относились к  тематике ядерного и  военного направления.
Устройство, созданное на основе идей Г.-Г., называется гиратрон. В 1966 Г.-Г. занял долж-
ность заместителя директора НИРФИ (его мать Мария Грехова до 1972 работала в институте
директором), в 1968 Г.-Г. получил Гос. премию и стал академиком, в 1976 возглавил вновь
созданный в Г. институт ИПФАН, которым руководил до 2003. В 1986 Г.-Г. присвоено звание
Героя Социалистического труда.

 
Гаугель

 
Г. Иван Христианович,  – революционер, комиссар, руководитель военного производ-

ства, – родился в 1880 в семье портного в местечке под Одессой. Г. служил в Черноморском
флоте, с 1905 стал членом РСДРП (б), участвовал 8—15 ноября 1905 на крейсере «Очаков»
в Севастопольском восстании, которое возглавлял лейтенант Шмидт. В 1914—17 Г. участ-
вовал в 1-й мировой войне, воевал на Черноморском флоте. В Гражданскую войну Г. вое-
вал на Украине, командовал бронепоездом в Красной армии. Как представитель Центроброни
комиссар Г. был командирован на Сормовский завод где руководил строительством бронепоез-
дов и бронированием судов Волжской флотилии. 31 августа 1920 под руководством Г. на Сор-
мовском заводе было проведено испытание 1-го советского танка, всего при Г. было построено
15 танков. После войны Г. работал на Сормовском заводе начальником цеха, с 1930 тяжело
болел, умер 5 мая 1933 в Г., где и похоронен. В 1971 в Сормовском р-не г. Г. Пионерский
переулок был переименован в улицу Гаугеля.

 
Гациский

 
Г. Александр Серафимович, – статистик, этнограф, литератор, исследователь истории Н.

земли, – родился в Рязани 30 мая 1838. В 1861 Г. окончил Казанский университет, в 1865—
93 (с перерывами) работал секретарем Н. губ. статистического комитета. С октября 1887 Г.
был председателем Н. губ. учёной архивной комиссии, где много работал над упорядочением
архивов. Г. написал и издал книги: «Нижегородский сборник» – 1—10 т, 1867—91; «Ниже-
городский театр, 1798—1867 гг.», 1867; «Нижегородка. Путеводитель и указатель по Ниж-
нему Новгороду и  по  нижегородской ярмарке», 1877; «Нижегородский летописец», 1886;
«Люди нижегородского Поволжья. Биографические очерки», 1887. Г. редактировал: «Сборник
в память первого русского статистического съезда», 1875; «Действия Нижегородской губерн-
ской ученой архивной комиссии», 1887—90; неофициальную часть «Нижегородских губерн-
ских ведомостей»; «Нижегородский ярмарочный листок». Умер Г. в Н.Н. 27 апреля 1893.

 
Гебль

 
Г. Полина родилась в Лотарингии 9 июня 1800 [152] в семье полковника армии Напо-

леона Жоржа Гебль, который погиб в Испании в 1802. С 1823 Г. под именем Жанетты Поль
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работала продавщицей в Торговом доме Дюманси в Москве. В 1825 в Пензе Г. познакомилась
с поручиком Анненковым, закупавшим лошадей для своего кавалергардского полка, и всту-
пила с ним в любовную связь. Вскоре Анненков за участие в движении декабристов был аре-
стован и посажен в крепость. Г. стала изыскивать возможности для освобождения своего граж-
данского мужа и его бегства за границу, для чего продала все, что у нее было, и обратилась
за  финансовой помощью к  матери Анненкова, но  та ей ничем не  помогла и  ответила, что
человек, носящий фамилию Анненковых не должен спасаться бегством. В 1827 Анненков был
осужден как декабрист на 20 лет каторги и отправлен в Сибирь. Г. решилась ехать к нему,
но на это требовалось позволение Николая I, который находился на маневрах. Г. отправилась
к императору и сумела подать ему свою просьбу. По легенде император спросил ее: «Какое
право имеете проситься в Сибирь к Анненкову, разве вы ему жена?». Г. ответила – «Нет, я
не жена его, но я мать его детей!», и разрешение было получено [108]. Так Г. последовала
за своим гражданским мужем в Сибирь, в 1827 в церкви Читинского острога Г. обвенчалась
с Анненковым и стала Анненковой Полиной Егоровной. С 1828 Г. (Анненкова) всегда сопро-
вождала мужа. Умерла Г. в Н.Н. 14 сентября 1876. Романтическая история любви Полины
Г. и  поручика Анненкова стала сюжетом для романа А. Дюма «Записки учителя фехтова-
ния» (произведение Дюма – самостоятельное художественное творение и жизни Г. и ее мужа
соответствует мало), и оперы А. Шапорина «Декабристы».

 
Генкина

 
Г., Ольга Михайловна, – революционерка, – родилась 2 октября 1882 в Калуге в семье

врача, крещеного еврея. Детство Г. прошло в Москве, где Г. в 1900 окончила гимназию, затем
училась в женском мединституте в Петербурге, с 1902 вступила в РСДРП. В феврале 1904 Г.
была арестована, 5 месяцев находилась в тюрьме, выпущена под залог, в августе 1904 амни-
стирована по манифесту в честь рождения наследника престола. В январе 1905 Г. работала
в ячейке большевиков на Выборгской стороне в Петербурге, 9 января 1905 была арестована,
в марте освобождена, работала в Москве, с мая 1905 работала в Н.Н. под кличкой «Мария Пет-
ровна», помогала своему жениху большевику Емельяну Ярославскому. Г. – активный участник
и организатор событий 9 июля 1905 – празднования в Н.Н. «полугодовщины кровавого вос-
кресенья 9 января», работала совместно с большевиками Семашко и Свердловым. 10 января
1905 при избиении черносотенцами митингующих в Н.Н. на Острожной пл. и близ Народного
дома спряталась на чердаке последнего и избежала гибели. 7 сентября 1905 Г. была арестована
и заключена в женскую тюрьму Н.Н. на Новобазарной пл., освобождена 18 октября 1905 после
царского манифеста «17 октября» по требованию участников народного шествия. 16 ноября
1905 Г. приехала по ж.д. в Иваново-Вознесенск с грузом оружия – 10 револьверов и патроны
к ним. Багаж Г. оставила на вокзале и ушла в город для встречи с Анной Князевой, когда
подруги вернулись на вокзал, то были задержаны полицией, т.к. их багаж был вскрыт и ору-
жие обнаружено. Вечером местные черносотенцы сломала двери полицейской дежурки на ж.д.
вокзале и избила Г. и Князеву. Князева избежала гибели, Г. от травм скончалась. Имя Г. носят
улицы в Н.Н. и Иваново. [198].

 
Георгий Димитриевич

 
Г.Д. – сын Димитрия Донского, князь звенигородско-галицкий, великий князь (1432);

род. в 1374, в 1389 получил в удел Звенигород, Галич, Рузу-городок и пр. При Василии Дмит-
риевиче (старшем брате Г.Д.) его деятельность ограничивалась походами на врагов великого
князя. В 1426 умер Василий Дмитриевич, и великокняжеский стол занял его сын Василий
(Темный). Немедленно после того начались столкновения между великим князем и его дядей



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

150

Г.Д., искавшим великокняжеского стола. Г.Д. в 1426 совершил поход на Н.Н., он основывал
притязания свои на престол на старом праве старшинства и на истолкованной им в свою пользу
оговорке, сделанной отцом его в духовном завещании: «а по грехом отымет Бог сына моего кн.
Василья, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев удел». Во время
составления духовной Василий Дмитриевич еще не  был женат, а  потому естественно было
предположить, что он может умереть беспотомственно, и тогда, без сомнения, престол перехо-
дил бы к следующему за ним брату, т. е. к Г. Д. В орде, куда спор был перенесен в 1430, Г.Д. про-
играл, получив только Дмитров (1432) – выморочный удел своего брата Петра. В 1432 Василий
выгнал из Дмитрова наместников Г.Д. и взял город себе. Это озлобило Г.Д.; его галицкие вой-
ска двинулись к Переяславлю. Не приготовившись к отпору, великий князь Василий на берегах
Клязьмы проиграл битву и бежал в Кострому, Г.Д. дал ему в удел Коломну. Вскоре из Москвы
от Г.Д. к Василию в Коломну начали переходить князья, бояре и простой народ и Г.Д. сам
предложил Василию возвратиться на великокняжеский стол. По договору Г.Д. обязался за себя
и за младшего сына, Димитрия Красного, не принимать к себе старших сыновей, не оказывать
им помощи и отдать ярлык на Дмитров, вместо которого Василий уступил ему другие воло-
сти. Г.Д. в свою пользу выговорил условие не садиться на коня, хотя бы племянник и лично
повел свои полки против неприятеля, и не давать Василию помощи против Литвы, где кня-
жил побратим Георгиев, Свидригайло. Из Москвы Г. Д. ушел в Галич. В том же 1433 войска
великого князя Василия потерпели поражение на берегах Куси от детей Г. Д. Василий узнал,
что в битве участвовали и воеводы дяди со многими людьми его, а потому решился наказать
такое вероломство. Зимой 1434 он пошел на Галич; Г.Д. бежал на Белоозеро, а Галич был взят
и сожжен, но между Ростовом и Переяславлем 16 марта Василий опять был разбит и бежал.
Г.Д. пошел к Москве, которая сдалась ему 1 апреля; здесь он забрал казну Василия, пленил
мать и жену его. На Василия, который был в Н.Н., Г.Д. послал двух младших сыновей своих.
Не видя ниоткуда помощи, Василий хотел уже бежать далее, в орду; но 5 июля 1434, когда его
сыновья Шемяка и Красный были еще только во Владимире, Г.Д. скоропостижно скончался.
[1], [11], [16].

 
Гербы, Нижегородские

 
Г. городов Н. наместничества: Н.Н., Ардатова, Арзамаса, Балахны, Василя, Горбатова,

Княгинина, Лукоянова, Макарьева, Перевоза, Починок, Семенова, Сергача, – были учреждены
16  августа 1781  указом Екатерины II. Старый исторический  Г.  Н.  Н.  – лось  – был связан
с древним местным культом лося; в 18 в. лось был заменён на гербе Н.Н. оленем. Г. Н. губ.
с бегущим оленем был высочайше утвержден 8 декабря 1856. [27].
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Герб Нижегородской губернии [27].
 

Гермоген, патриарх всероссийский
 

Г. – русский церковный и политический деятель, патриарх в 1606—12, родился около
1530, предположительно в Казани. В 1587 Г. постригся в монахи и стал архимандритом Спасо-
Преображенского монастыря в Казани; с 1589 митрополитом казанским. В 1605—12 Г. после-
довательно выражал интересы православной церкви. В 1606 после избрания царём Василия
Шуйского Г. был посвящён в  патриархи. В  1610  после низложения Шуйского Г. выдвигал
на  престол русский кандидатуру Михаила Романова; позже требовал, чтобы назначенный
царём польский королевич Владислав принял православие. В декабре 1610 из оккупирован-
ной поляками Москвы Г. стал рассылать грамоты по городам русским с призывом к всенарод-
ному восстанию против интервентов, за что поляки посадили его под домашний арест. Когда
к Москве подошло 1-е ополчение («ляпуновское»), поляки и державшие их сторону русские
бояре потребовали от Г., чтобы он приказал ополченцам разойтись, но Г. отказался это сде-
лать. 17 марта 1611 на Вербное пасхальное воскресенье Г. участвовал в праздничной процес-
сии, и во главе ее выехал из Кремля на ослице, которую должен был вести царь, но вместо Вла-
дислава ослицу вел польский офицер. Вскоре пасхальное гулянье переросло в драку, а затем
в сражение русских с поляками, в Москву ворвалось ополчение, поляки затворились в Кремле,
а 19 марта 1611 подожгли Замоскворечье и Белый город. Пожар, бушевавший несколько дней,
заставил большую часть москвичей бежать из города. В этом сражении в Москве был ранен
один из предводителей 1-го ополчения князь Пожарский. После событий Пасхи 1611 непо-
корный патриарх Г. был заключен в темницу в Чудовом монастыре. После убийства Ляпу-
нова, когда казачий атаман Заруцкий провозгласил царем сына Марины (супруги Лжедмитрия
I), Г. послал грамоту в Н.Н. с протестом. 25 августа 1611 эта грамота была получена в Н.Н.
и отсюда была переслана в другие города, в значительной степени подготовив поход нового
земского ополчения на Москву. Когда в Москве получены были первые вести о сборах Минина
и Пожарского, сидевшие в Москве бояре и поляки потребовали от Г., чтобы он убедил ниже-
городцев оставаться верными присяге Владиславу, но встретили с его стороны решительный
отказ. 17 февраля 1612 в заточении Г. скончался предположительно в возрасте 81 год. При-
чины смерти Г. называются разные – или поляки его уморили голодом, или он «задохнулся
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от зноя» – иначе говоря, от угарного газа, а возможно был поляками удавлен. Место патриарха
всероссийского после кончины Г. занял грек Арсений – архиепископ Архангельского собора –
сторонник власти поляков и лично их гетмана Гонсевского. [1], [3], [6], [58], [68], [69], [70].

 
Гетманцев

 
Г. Герман Григорьевич,  – радиофизик, радиоастроном, организатор науки,  – родился

7 апреля 1926 в Н. Н. В 1949 Г. окончил ГГУ, где остался преподавать. В 1952—80 работал
в институтах ГИФТИ и НИРФИ в Г., доктор наук с 1965, директор НИРФИ в 1972—80. Г. –
автор научного открытия – «Эффект Гетманцева» – способа исследования ионосферы Земли
мощной радиоволной. Умер в Г. 30 апреля 1980.

 
Гершт

 
Г. Меер Абрамович,  – театральный режиссёр,  – родился 27  сентября 1908  в  Себеже

на  Псковщине. Г. учился в  Ленинграде, работал режиссером у  Таирова в  Москве (1931—
37), руководителем и режиссером в Челябинске, Куйбышеве, Воронеже (1938—56). В 1956 Г.
начал работу как главный режиссер Г. театра драмы. В Г. Г. поставил спектакли: «Оптими-
стическая трагедия», Вишневского, «Интервенция», Славина, «Обрыв» по Гончарову, «Фаль-
шивая монета», Горького, «Иркутская история», Арбузова, «Анна Каренина» по Толстому.
В 1962 Г. покинул Г., работал в других городах РСФСР, в 80-е уехал в США, где умер 15 апреля
1989.

 
Гести

 
Г. – Уильям – в России Василий Иванович, – инженер и архитектор, – родился в Шот-

ландии в 1753 (или 1763). В 1783 Г. приехал в Россию, известен как строитель висячих мостов
в Петербурге. В 1823 году Г. совместно с Бетанкуром разработал генеральный план будущего
развития Н.Н., высочайше утверждённый в январе 1824. Умер 4 июня 1832.

 
Гидроторф

 
Г. – р.п. (7.000 жит. в  2010) в Балахнинском р-не Н. обл.,  – образовался в 1932 как

поселок добытчиков торфа из богатых месторождений на з. от Балахны, в болотистой мест-
ности называемой Черная рамень. 24 августа 1932 в жаркую погоду п. Г. практически пол-
ностью сгорел в результате самовозгорания склада фрезерного торфа, все жители и рабочие
из Г. были эвакуированы, зарево от пожара было видно в Горьком. После пожара Г. отстроили
заново, уже в 1933 Чернораменский торфяной трест был одним из крупнейших торфопред-
приятий в СССР. Торф из п. Г. в 30—40-е годы 20 в. имел стратегическое значение для рес-
публики, им снабжали районную электростанцию в Балахне и Сормовский завод, на торфораз-
работках работали не менее 2.000 человек. После ВОВ добыча торфа падала, электростанции
стали переходить на газ, но Г. получил новый импульс социального развития, в поселке были
построены современные дома, в 1982 начала работу Чернораменская птицефабрика (работает
в 2016). В 90-е годы добыча торфа прекратилась, несмотря на его огромные потенциальные
запасы (16.000.000 тонн), узкоколейка торфопредприятия разобрана. В 2009 к Г. были присо-
единены 11 окрестных деревень, р.п. получил статус городского поселения. Природа в бывших
Чернораменских торфяниках понесла от действий человека существенный урон – в каждое
засушливое лето в лесах начинаются торфяные пожары, которые характеризует малое коли-
чество огня, но большое количество едкого дыма. Торф горит под землей и его невозможно
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потушить, только осенние дожди решают эту проблему, но при сухой осени подземный пожар
продолжается и зимой. В июле и августе при благоприятном ветре торфяной дым с Чернора-
менки может достигать окраин Н.Н.

 
Гимназия женская, Мариинская

 
Г.М. первоначально существовала в Н.Н. как Мариинское женское училище 1-го разряда.

Училище было открыто 29 марта 1859 и занимало дом купца Рычина на Ильинской улице,
который до этого занимал Мариинский институт благородных девиц. В 1866 дом Рычина был
выкуплен и стал собственностью училища. В Мариинском училище в Н.Н. могли обучаться
девочки всех сословий, курс обучения составлял 6  лет. В  1870  на  основании «Положения
о женских гимназиях» от 24 мая 1870 училище было преобразовано в Мариинскую женскую
гимназию. Курс обучения в Г.М. составлял 7 лет для гимназисток, и 8 лет для будущих педа-
гогов народных училищ. Первоначально в Г.М. обучались 400 гимназисток, в 1901 к бывшему
дому Рычина сделали пристрой и число гимназисток увеличили до 750. Г.М. существовала
до октября 1918, когда по новым положениям об образовании в РСФСР была преобразована
в школу.

 
Гимназия, мужская Нижегородская

 
Г.М. открыта в Н.Н. 12 марта 1808. Предшественником 1-й в Н.Н. мужской гимназии

было Главное народное училище, открытое в 1786. Училище занимало флигель усадьбы Ела-
гина на Тихоновской улице (улица Ульянова), в 1808 Г.М. передали главный дом усадьбы Ела-
гина и второй флигель на Варварской улице, где до этого размещался трактир. Здание Г. М.
несколько раз перестраивалось и достраивалось, в частности в 1812, 1840, 1904. В Г.М. обу-
чались многие известные россияне: композитор Балакирев, писатель Боборыкин, математик
Ляпунов, философ Розанов, и др. Самый известный преподаватель Г.М. – Илья Ульянов, кото-
рой не только преподавал, но и жил в здании Г.М. в 1863—69. В Н.Н. в семье Ильи Улья-
нова родились: дочь Анна (1864), сын Александр (1866), дочь Ольга (1868, умерла в 1869).
В 1918 Г.М. ликвидировали, 13 ноября 1918 на ее основе открыли 15-ю и 40-ю Н. школы. Ком-
плекс зданий Г.М. занимали Курсы красных командиров, затем школа при институте народ-
ного образования. С 1921 в здании Н.М. открылся Институт народного образования, ставший
Педагогическим институтом и в 90-е годы 20 в. – Н. педагогическим университетом.

 
Гирс

 
Г. Алексей Фёдорович, – царский чиновник, – родился 17 марта 1871 в семье шведских

переселенцев. Г. служил в гвардии, вышел в отставку и сделал быструю карьеру. Был губерна-
тором в Киеве в 1908—11. На период его Киевского правления пришлось покушение на убий-
ство премьер-министра России Петра Столыпина (умер 5 сентября 1911) – событие, которое
многие считают предвестником заката царизма. Общественность открыто обвиняла Г. в прояв-
ленной халатности, поэтому его перевели губернатором в Минск, а затем в Н.Н., где он правил
в 1915—18. 2 марта 1917 Г. был арестован в своем губернаторском дворце в Н.Н., отправлен
в Москву. 7 марта 1917 решением премьер-министра Временного правительства и министра
Внутренних дел князя Львова Г. был отпущен из заключения и вернулся в Н. Н. В Октябре
1917  в  Н.Н. губернатор Г. на  удивление мирно передал власть большевикам, и  продолжал
ходить «на работу» даже в начале 1918. Затем Г. удалось уехать из России, первоначально
в Эстонию, затем во Францию. Умер Г. в Париже 11 февраля 1958. [71].
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Глебов

 
Г. Семён Матвеевич – русский военный деятель периода Смутного времени, сторонник

царя Василия Шуйского. Г. в  1608—10  был воеводой в  Коломне, в  1610  помогал воеводе
Зарайска князю Пожарскому, в 1613 служил воеводой в Мценске. В 1614 Г. стал в Н.Н. това-
рищем воеводы боярина и князя Владимира Ивановича Бахтеярова-Ростовского, дьяком при
них служил Андрей Вареев. [24]. Умер Г. в Н.Н. в 1614, где и был похоронен, по смерти потом-
ства Г. не оставил.

 
Глебова

 
Г. Любовь Николаевна,  – комсомольский работник, государственный функционер,  –

родилась в Арзамасе 7 марта 1960. В 1981 Г. закончила педагогический институт в Арзамасе
и стала секретарем его комсомольской организации. В 1981—92 Г. работала на различных
комсомольских должностях – последняя – секретарь Обкома ВЛКСМ Н. обл. В 1992—98 –
Г. работала в бизнесе, в 1999—2015 на различных должностях в российских органах власти,
министерствах, Госдуме, последняя должность – глава Россотрудничества (2015).

 
Голованов

 
Г. Александр Евгеньевич,  – советский военачальник,  – родился 7  июля 1904  в  Н.Н.

в  семье штурмана Волжского пароходства, Г.  – внук знаменитого революционера Николая
Кибальчича, проходившего по одному делу с Александром Ульяновым. В 1916—18 Г. учился
в Московском кадетском корпусе, в 1919 ушел добровольцем в Красную армию, разведчик.
В 1920—23 работал курьером, агентом в Н.Н. на  сплаве леса, электромонтером. В 1924—
32 – в ОГПУ на оперативной работе. В 1932 Г. окончил летную школу Осоавиахима, рабо-
тал в гражданской авиации. В 1939 находился в распоряжении ВВС РККА, принимал участие:
в операциях в Испании, на Халхин-Голе, в советско-финской войне. С августа 1941 Г. – коман-
дир 81-й авиадивизии дальнего действия, с февраля 1942 – командующий авиацией дальнего
действия. Г. пользовался особым доверием Сталина, который всегда назвал его по  имени.
19 августа 1944 Г. получил звание «Главный маршал авиации» и стал самым молодым марша-
лом в истории РККА. После войны в 1946 году Г. был назначен командующим дальней авиа-
цией ВС СССР, но в 1948 снят с должности, с сентября 1953 в запасе. Умер в Москве 22 сен-
тября 1975. Именем Г. названа одна из улиц в Н.Н.

 
Головин

 
Г. Федор Алексеевич, – сподвижник Петра Великого, – родился в 1650 в семье боярина

Алексея Головина. В Великом посольстве в 1697 считался вторым полномочным послом после
Лефорта, по  смерти Лефорта в  1699  сделан генерал-адмиралом, заведовал иностранными
делами. В 1700 Г. сформировал Н. полк (мушкетерский, 22-й), в этом же 1700 Петр I пожало-
вал Г. с. Воротынец в Н. крае. В 1702 Г. вторым в России после Меншикова получил графский
титул. Умер Г. 30 июля 1706 в Глухове по дороге в Киев.

 
Голубцов

 
Г. Вячеслав Алексеевич, – теплотехник, – родился 29 марта 1894 в Н.Н. в семье препо-

давателя Кадетского корпуса, мать Г. – урожденная Ольга Невзорова – младшая из соратниц
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Ульянова-Ленина сестер Невзоровых. Г. учился в Ленинграде, с 1925 строил несколько элек-
тростанций, из проекта ГОЭЛРО, – весь проект возглавлял муж его тетки Зинаиды Невзоро-
вой – Глеб Кржижановский. С 1944 Г. работал в МЭИ в Москве (в 1943 ректором МЭИ стала
младшая сестра Г. – Валерия), профессор (1945), чл.-корр. АН СССР (1953). В 1950 Г. полу-
чил Сталинскую премию. Умер 18 октября 1972 в Москве.

 
Голубцова

 
Г. Валерия Алексеевна, – организатор науки, – родилась 15 мая 1901 в Н.Н. в семье пре-

подавателя Кадетского корпуса, Валерия – младшая сестра Вячеслава Голубцова. В 1917 Г.
окончила в  Н.Н. гимназию, затем библиотечные курсы. Участвовала в  Гражданской войне
в агитпоезде, в 1920 на Туркестанском фронте юная Г. познакомилась с комиссаром Георгием
Маленковым – будущим соратником Сталина и Хрущева, и вышла за него замуж без регистра-
ции. С 1921 Г. работала в Москве, в 1934 окончила МЭИ. В 1941—42 Г. находилась в эва-
куации в Куйбышеве, вернулась в Москву на должность ассистента кафедры кабельной тех-
ники МЭИ. В 1943 бывший ассистент Г. была назначена ректором МЭИ, возглавляла институт
до 1952, ушла с должности по болезни. В 1957 Георгий Маленков вошел в состав антипартий-
ной группы попытавшейся отстранить Хрущева от руководства СССР, но проиграл в партий-
ной схватке, и сам был выведен из состава руководства СССР и отправлен с большим пониже-
нием в Казахстан – Г. отправилась из Москвы вместе с ним. С 1968 Г. жила в Подмосковье,
затем в Москве, умерла 1 октября 1987, муж Г. – Георгий Маленков – прожил после смерти
своей гражданской жены менее года – умер 14 января 1988.

 
Гондатти

 
Г. Николай Львович,  – государственный деятель, исследователь Сибири,  – родился

30 декабря 1860 в Москве в  семье итальянского скульптора Гондатти. В 1875 Г. поступил
в Н.Н. в Александровский дворянский институт, который окончил в 1881 с золотой медалью.
Учился в Московском университете, окончил его с отличием в 1887. С 1892 Г. участвовал
в ряде хозяйственно-географических экспедиций в губернии России, в 1908 был назначен Том-
ским губернатором, на этой должности проработал по май 1917. В 1918 Г. уехал в Харбин, где
работал в различных русских эмигрантских учреждениях, умер там же 5 апреля 1946. В Том-
ске имя Гондатти носит улица.

 
Горбатов

 
Г. – город (в 2016 около 2.000 жит.) в Павловском р-не Н. обл. Г. расположен на свое-

образном речном полуострове, образованном р. Ока. Южнее Г. в месте впадения с правого
берега малой реки Кишма, протекающей через Ворсму, Ока делает поворот на с.-з. проходит
речные острова Чумбаловский, Низовский, Мещерский и делает крутой петлеобразный пово-
рот на ю.-в. и вскоре на правом берегу на высокой Горбатой горе нам открывается город Гор-
батов – самый маленький город в Н. обл. От Г. Ока уходит практически на восток, а затем
уклоняясь на север продолжает течение к Н.Н. и Волге, до которой около 60 км. Местность
у Г. в 1357 упоминается как Мещерская-Поросль, в 16 в. она принадлежала боярам из рода
боярина Горбатого, откуда пошло название села – Горбатое – в 1672 село уже принадлежало
Суздальскому Спасо-Ефимьевскому монастырю. В 1779 Г. получил статус уездного города Н.
наместничества, а затем Н. губ. Исконным промыслом жителей Г. было производство веревок
и канатов. Ульянов-Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» [103] описывает
Горбатово-Избылецкий веревочно-канатный район; где часть мещан Г. тоже занята промыс-
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лом, а села В. и Н. Избылец – «почти часть гор. Горбатова», и жители живут по-мещански, пьют
каждый день чай, одеваются в покупное, едят белый хлеб. Всего в районе занято промыслом
население 32-х селений, именно до 4.701 работника (2.096 муж. пола и 2.605 жен. пола) с про-
изводством на 1 млн. руб. Ульянов-Ленин пишет, что промысел в Г. существует около 200 лет
и теперь (конец 19 в.) падает, в нем все работают на 29 хозяев из их материала, получая сдель-
ную плату, находясь «в полнейшей зависимости от хозяев» и работая по 14—15 часов в сутки.
Сегодня Г. канатно-веревочная фабрика «Митра», основанная в 1993, но ведущая свою исто-
рию с 1863, продолжает работу традиционную для Г. на привозном сырье. Г. известен в Н.
обл. и сортом «горбатовской» или «родительской» вишни, в Г. и его окрестностях много виш-
невых садов. В современную историю Г. вошел как место съемки нескольких фильмов. Это
связано с работой режиссеров Никиты Михалкова и Алексея Федорченко. Первый снял в Г.
и его окрестностях эпизоды фильма «Сибирский цирюльник» (1996), и фильм «Утомленные
солнцем 2» (2008), второй снял в Г. фильм «Овсянки» (2010).

 
Горбатый-Шуйский

 
Г.-Ш. Иван Васильевич, – князь Шуйский, Суздальский. Год рождения Г.-Ш. неизвестен,

происходил он из младшей ветви князей Шуйских, Горбатый – прозвище. Во время борьбы
за великокняжеский престол Василия Темного и Дмитрия Шемяки Г.-Ш. поддержал Василия
Темного и в 1448 передал ему ордынские ярлыки на Суздаль, Городец и Н. Н. Василий Темный
после этого пожаловал Г.-Ш. Городец, Шую и Юрьевец. Умер Г.-Ш. в 1478. Сын Г.-Ш. – Борис
Иванович Лунин-Горбатый входил в ряды ближних бояр великого князя Василия Ивановича.

 
Горностаев

 
Г. Алексей Максимович, – архитектор, художник, – родился в 1808 в Ардатовском у. Н.

губ. в  семье Максима Горностаева  – управляющего Выксунскими заводами Баташева. Г.
учился в Москве, работал в Петербурге копиистом, путешествовал по Европе, в 1834 был атте-
стован Академией художеств, с 1838 – академик архитектуры. Г. – автор построек на Аптекар-
ском, Каменном, Васильевском островах и набережной Фонтанки в Петербурге, на Валааме,
в Соловецком монастыре, в Старой Ладоге, в Пинске и Мценске. С 1858 до кончины, после-
довавшей в 1860, Г. преподавал в Академии художеств, среди его учеников много известных
мастеров и архитекторов. По проектам Г. его ученики построили усыпальницу князя Пожар-
ского в Суздале и православный собор в Гельсингфорсе, – крупнейшее подобное сооружение
Северной Европы.

 
Городец

 
Г.  – город (в  2015  – 40.000  жителей), центр одноименного р-на Н. обл. расположен

на левом берегу Волги. Название города претерпевало изменения. В 18-м веке это было село
Верхняя или Большая слобода, но в 12 в. тут был город Радилов или Городец-Волжский –
центр удельного Г. княжества. Князь Георгий Всеволодович основал в 1164 в Радилове (Г.)
мужской монастырь, а в 1172 Великий князь Андрей Боголюбский послал из Г. к слиянию
Оки и Волги и далее по Волге в Булгарские земли отряд князя Мстислава Андреевича и его
воеводы Бориса Жидиславича.

Лаврентьевская летопись в статье под 6680 от сотворения мира сообщает:
«Тое же зимы посла князь Андрей сына своего Мстислава на болгары,

и  муромскый князь сына своего, и  рязаньскый князь сына своего. Бысть
не  любъ путь всем людем симь, зане непогодье есть зиме воевати болгаръ,
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и подуче, не идяху. Бывшю же князю Мстиславу на Городьци, совкупльшюся
[с] братома своима, с муромьскым и с рязаньскым на усть Окы».

От 1172 и ведет свою историю Г. – древнейший город Нижегородского края [216]. После
убийства Боголюбского Кучковичами Великим князем стал его брат Михаил, он объезжал свои
земли, но в Г. занемог и скончался в 1176. Через 10 лет в 1186 Великий князь Всеволод III
снарядил из Г. новый поход к устью Камы, который был весьма успешен. Еще через 30 лет,
в 1216, Великим князем стал Константин Всеволодович, а его брат Юрий укрылся в Г., и сидел
там до кончины Константина. Юрий стал Великим князем, а Г. опять использовал как опорный
пункт для нового нападения на Булгарию. Нашествие татаро-монгол надолго изменило всю
политическую ситуацию в Г. В 1238 отряды Батыя сожгли Г., но город был отстроен заново.
В 1263 14 ноября в Г. скончался Великий князь Александр Невский, возвращавшийся из Орды.
Город отошел в удел к его сыну Андрею Александровичу Городецкому. Андрей Александро-
вич жил почти постоянно в Г., даже в то время, когда был великим князем Владимирским.
Здесь он скончался и погребен. Потомки его жили тут же, из них наиболее известен зять Оль-
герда Литовского Борис Константинович, впоследствии великий князь Нижегородский [14]. Г.
с 1263 140 лет переходил от одного суздальского правителя к другому, пока не перешел в удел
князю Василию Дмитриевичу Кирдяпе, который умер в 1403 в Г. – и остался в истории послед-
ним Г. князем. С этого 1403 Г. принадлежал Московским князьям. В 1408 Г. был опустошен
Едигеем и оставался в полном запустении около 150 лет. Бедствия Смутного времени начала
17-го века были для Г. такими же как для других поволжских городов, по их окончанию царь
Михаил Федорович отдал Г. дочери Годунова царевне Ксении, серьезно пострадавший от дей-
ствий Лжедмитрия, а по ее смерти Г. перешел в дворцовое ведомство. 18-век отмечен двумя
событиями – пожаром 1765 и посещением Г. императрицей Екатериной II в 1767. 19 мая 1767,
в ходе своего путешествия по Волге от Казани до Ярославля на шести галерах, императрица
прибыла в Г. В ее императорскую свиту входили представители иностранных государств, ее
фавориты, в том числе граф Григорий Орлов, и фрейлины. [72]. Императрица значительную
часть Г. пожаловала графу Орлову, эта часть затем перешла к графу Панину и княгине Вол-
конской. В 19 в. жители Г. прославились в России печением своих Г. печатных пряников, кото-
рые стали продаваться на ярмарке в Н.Н., а оттуда развозились по всему Поволжью, в Пермь,
в Оренбург, на Дон. Успеху пряников из Г. способствовала вкусная начинка на основе местного
меда – продукта бортничества – пчеловодства в окрестностях Г. и на реке Узола. Серьезное
развитие в 19 в. в Г. получило деревянное судостроение – суда строили в затоне у Г. зимой,
а по весне они уплывали по всей Волге, только за зиму 1844 в Г. построили 163 судна. В годы
индустриализации – в 1920—40 Г. развивался, за счет энтузиазма Коновалова сохранилась
Г. роспись по дереву, продолжили работу судостроители, После ВОВ сооружение на Волге
Горьковской ГЭС вызвало строительство на правом берегу Волги города-спутника древнего
Г. – Заволжья, который очень быстро догнал и обогнал Г. по населению. В современном Г.
работают традиционные для Г. предприятия: пищевая промышленность, фабрика «Городец-
кая роспись», «Городецкая судоверфь», «Городецкий судоремонтно-механический завод».

 
Горький, город

 
Город Г. появился на карте РСФСР в 1932. 7 октября 1932 в ознаменование 40-летней

литературной деятельности писателя Максима Горького новое имя получил древний Н. Н. Под
«псевдонимом» Г. – город Н.Н. жил 58 лет. Вопрос о переименовании Г. поднимался еще
в середине 1950-х, в 1980-е он был вынесен на широкое обсуждение. 22 октября 1990 Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР №250—1 «О переименовании города Горького
в город Нижний Новгород и Горьковской области в Нижегородскую область» Н.Н. вернули его
подлинное имя.



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

158

 
Горький, писатель

 
Г. – (Алексей Максимович Пешков, писавший в основном под псевдонимом Максим

Горький)  – великий писатель и  драматург  – родился в  Н.Н. 16  марта 1868  в  семье меща-
нина – ремесленника, выбившегося в управляющие пароходной компании. Г. рано потерял
отца, а  затем и  мать и  7-ми лет был отдан дедом Кашириным «в  люди», работал «маль-
чиком» в магазине, учеником чертежника, поваренком, грузчиком, пекарем. В 1877—78 Г.
учился в школе Слободско-Кунавинского училища в Н.Н. – это единственное «регулярное»
образование великого писателя. Пароходный повар Смурый практически насильно заставлял
Алешу читать – и чтение его захватило – к 14 годам юноша прочитал много «взрослых» книг.
В 15 лет Пешков оказался в Казани, где проходил «университеты» в среде «бывших» людей,
в 1883 и 1890 пытался поступить на Сормовский завод, но принят не был, в 1888—89 и 1891—
92 странствовал по России. В литературу Г. вошел неожиданно – в Тифлисе он отнес в редак-
цию журнала «Кавказ» свой рассказ «Макар Чудра» – который был напечатан в 1892 в октябрь-
ском номере – с 7 октября 1892 и принято отсчитывать литературную деятельность Г. Творче-
ское наследие Г. огромно – это романы, повести, пьесы, стихотворения, очерки, перечислим
его наиболее значительные, по мнению автора, произведения:

1895 – рассказ «Старуха Изергиль»;
1899 – роман «Фома Гордеев»;
1899 – стихотворение «Песнь о Соколе»;
1901 – пьеса «Мещане»;
1902 – пьеса «На дне»;
1904 – пьеса «Дачники»;
1906 – пьеса «Враги»;
1906 – роман «Мать»;
1908 – повесть «Исповедь»;
1910 – пьеса «Васса Железнова»;
1913—14 – повесть «Детство»;
1915—16 – повесть «В людях»;
1917—18 – цикл «Несвоевременные мысли»;
1923 – повесть «Мои университеты»;
1925 – роман «Дело Артамоновых»;
1925—36 – роман «Жизнь Клима Самгина»;
1932 – пьеса «Егор Булычев и другие».
В Н.Н. – Г. провел в общей сложности более 25 лет. Он снимал квартиры в доме Куре-

пина на ул. Полевой (ул. М. Горького, 82), на Канатной улице в доме Лемке (ул. Короленко, 11),
на Мартыновской улице в доме Киршбаума (ул. Семашко,19, – здесь сегодня музей-квартира
Г.), куда к нему приезжали многие известные российские деятели культуры. Г. был открыт для
многих – он помогал людям и деньгами и советом и личной поддержкой. В 1901 Г. открыл для
босяков чайную на Миллионной ул. (ул. Кожевенная, 11). Зимой Г. для детей бедняков Н.Н.
устраивал «горьковские елки», для них же организовывал бесплатный каток на улице Звез-
динка. В личной жизни у Г. было не все гладко – он оставил свою жену с детьми и долгое время
находился в гражданском браке с актрисой Андреевой. В годы революции 1917 Г. придержи-
вался меньшевистских позиций, пытался защищать интеллигенцию, затем уехал из РСФСР
и долго жил в  теплой Италии. В 30-е годы Г. вернулся на родину, он был серьезно болен,
но  многое сделал для становления советской литературы. На  что-то Г. в  СССР пришлось
закрыть глаза и не увидеть в «тружениках» Беломорканала обычных каторжников – за это его
многие сегодняшние критики и политики и литераторы дружно осуждают, часто излишне зло
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[227]. В 1928 Г. приезжал в Н.Н., в 1935 приезжал в Горький, писатель посетил все крупные
предприятия города, был на  пароходе «Максим Горький». 18  июня 1936  Г. умер в  Горках
в Подмосковье. После его смерти ходили слухи об отравлении, устроенном по приказу Ста-
лина, – но реальных доказательств этому не было. На площади Горького в Г. в 1952 поставлен
памятник писателю (скульптор Мухина).

 
Горьковская область

 
7 октября 1932 Н. край был переименован в Г. край. В связи с принятием 5 декабря

1936  Конституции СССР Г. край был преобразован в  Г. обл. Состав  Г. обл. многократно
менялся, в 1937 область делилась на 60 районов, в августе 1944 от Г. обл. были отделены 9 рай-
онов, в т. ч. Муромский р-н с г. Муром, но вскоре внутри Г. обл. были образованы новые рай-
оны и их стало 62. В январе 1954 из части Г. обл. была образована Арзамасская обл. с центром
в Арзамасе, Арзамасская обл. просуществовала недолго – 23 апреля 1957 Г. обл. была вос-
становлена в прежнем территориальном составе. 6 января 1960 в Г. обл. из Кировской обла-
сти передали Шарангский р-н с р. п. Шаранга. 22 октября 1990 Г. было возвращено прежнее
название – Н.Н., – Г. обл. стала называться Н. обл.

Горьковская обл. в 1941, фрагмент карты из [287].
 

Горшков
 

Г. Александр Порфирьевич, – инженер, директор, – родился 23 декабря 1908 в Самар-
ской губ. В  1930  Г. окончил механико-машиностроительный институт в  Н.Н., работал
в  ЦВИРЛ, с  1937  в  НИИ №11  им. Фрунзе, в  1941—46  – главный конструктор Союзного
завода №326  по  производству радиоизмерительной аппаратуры, главный инженер завода.
С 1950 силами НИИ №11 и завода №326 (завод им. Фрунзе) при непосредственном участии
Г. были созданы первые серийные образцы советских радиоизмерительных приборов, кото-
рыми стала оснащаться промышленность СССР. Первыми были: генератор ГСС-6, вольтметр
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ВКС-7Б, осциллограф ЭО-5, звуковой генератор ЗГ-2А, 526-й волномер, генератор сигналов
СГ-1, испытатель ламп ИЛ-10. [87]. В 1949 Г. получил Сталинскую премию. В 1956—76 Г.
возглавлял ГНИПИ (бывший НИИ №11), был его 1-м директором, в 1977 Г. получил Госу-
дарственную премию. Г. известен как создатель радиовысотомера РВ-2, который в СССР был
установлен на всех самолетах и вертолетах. Умер Г. 21 ноября 1988 в Г., где и похоронен. Имя
Горшкова носит НПО «Кварц», бывшее ГНИПИ, НИИ №11.

 
Горы Дятловы

 
Г.Д. – так называются 7 гор, идущих по правым берегам Оки и Волги. По ним расположен

Н. Н. По нижегородскому преданию во времена стародавние на устье Оки жил мордвин Скво-
рец и чародей Дятел, друзья Соловья Разбойника Муромского. Однажды Скворец спросил
Дятла о судьбе своего потомства, на что чародей ответил, что пока они будут жить да не ссо-
риться, то будут независимы, а как рассорятся, то устье Оки займут русские и поставят свой
город каменный. Старец Дятел умер, и Скворец захоронил его в горе над устьем Оки напротив
нынешней Ярмарки, вот с той поры и называются эти горы – Дятловыми горами. [14].

 
Горячкин

 
Г. Василий Прохорович, – ученый-механик, академик, – родился 17 января 1868 в Выксе,

Н. губ. в семье мастеровых. Учился в Москве в университете и техническом училище. Препо-
давал с 1896 по 1930. Направления работ Г. – теория сельхозмашин, с 1913 Г. – профессор,
с 1932 – академик. Умер в Москве 21 сентября 1935. Имя Г. носят Московский агроинженер-
ный университет и ВНИИ сельскохозяйственного машиностроения.

 
Грабин

 
Г. Василий Гаврилович,  – конструктор артиллерии, организатор промышленности,  –

родился 28 декабря 1900 на Кубани. В 1920—25 служил в РККА, в 1930 окончил Академию
имени Дзержинского в Ленинграде. В 1934—42 работал конструктором, а затем начальником
КБ завода «Новое Сормово» в Г. (завод №92). В 1942—59 Г. возглавлял крупные предприя-
тия оборонной промышленности в Калининграде в Подмосковье. Г. участвовал в разработке
и запуске в производство новых артсистем для ствольной артиллерии, танков, самоходных ору-
дий. Работы Г. оказали большое влияние на обороноспособность СССР и ход сражений ВОВ,
он получил звание Герой Социалистического труда в 1940, стал лауреатом 4-х Сталинских
премий. С 1960 – Г. на преподавательской работе, умер в г. Королев 18 апреля 1980. Имя Гра-
бина носят сквер в Н.Н., улицы в Краснодаре и Королеве, Московской обл., где на ул. Грабина
расположена проходная «фирмы Королева» – РКК «Энергия».

 
Грацинский

 
Г. Иван Флорович – педагог, организатор образования, – родился в 1800 Вятской губ.

в семье сельского дьякона. Учился в Вятке, преподавал в Казани. 1 августа 1837 Г. был назна-
чен директором училищ Н. губ., которые по положению подчинялись Казанскому универси-
тету. В 1840 Г. стал директором гимназии в Н.Н., в 1844 – назначен в Н.Н. 1-м директором
Александровского дворянского института. В 1849 Г. вышел в отставку, и не менее 10 лет про-
живал в  Н.Н., затем уехал, дальнейшая судьба его точно не  известна, но  в  1878  в  Москве
в Синодальной типографии был отпечатан написанный Г. «Греко-российский словарь».
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Грехова

 
Г. Мария Тихоновна, – физик, организатор науки, – родилась 23 апреля 1902 в Варшав-

ской губ. на ст. Новогеоргиевская в семье инженера-путейца. В 1918 Г. окончила среднюю
школу в Москве, в 1924 окончила МГУ, училась в аспирантуре МГУ до 1928. В 1932 переехала
в Г., в 1932—72 работала в ГГУ, ГИФТИ, НИРФИ. В 1936 Г. стала доктором наук, в 1938 про-
фессором, в 1945 создала в ГГУ первый в стране радиофизический факультет и стала его дека-
ном, в 1956 возглавила НИРФИ. Умерла Г. 19 ноября 1995 в Н.Н.

 
Григорьев, Василий

 
Г. Василий Николаевич, – статистик, экономист, – родился в 1852 в Москве. Г. окончил

курс Инженерного училища, служил саперным офицером в Киевской губ., за участие в рево-
люционной деятельности несколько раз подвергался ссылке, в т. ч. в Н. губ. В 1886—1917 Г.
работал в  статистическом отделении Московской городской управы. Работа Г. «Кустарное
замочно-ножевое производство Павловского района (В  Горбатовском уезде Нижегородской
губ. и в Муромском уезде Владимирской губ.)», написанная в 1881 за время ссылки в Н. губ.,
широко использована Ульяновым-Лениным [103]. В 1885 Г. опубликовал работу «Переселе-
ния крестьян Рязанской губернии», в 1897 участвовал в сборнике «Влияние урожаев и хлебных
цен на некоторые стороны русского народного хозяйства». Умер Г. 5 февраля 1925 в Москве.

 
Григорьев, Николай

 
Г. Николай Петрович, – офицер, петрашевец, – родился в 1822 в Петербурге в семье

генерала Петра Григорьева – одного из организаторов в Н.Н. «Ополчения 1812». Г. приходится
дядей известному Н. писателю Петру Боборыкину. В Петербурге Г. учился в Пажеском кор-
пусе, служил в конногренадерском полку, поручик. В конце 40-х 19 в. Г. участвовал в собра-
ниях «литературного кружка» у Петрашевского, затем «музыкального кружка» у Дурова, кото-
рые также посещал писатель Федор Достоевский. В апреле 1849 Г. написал и зачитал на сходке
в кружке Дурова свой памфлет «Солдатская беседа», имевший острое антигосударственное
содержание. 23 апреля 1849 Г. был арестован, был под следствием, приговорён к смертной
казни. 22 декабря 1849 Г. был выведен вместе с другими осужденными «петрашевцами» на рас-
стрел в присутствии своего полка, но казнь не производилась, т. к. по конфирмации расстрел
всем осужденным был заменен другими наказаниями. Г. приговорили к 15 годам каторги, и он
был отправлен на Шилкинский завод в Нерчинский округ, где у него еще более обострилось
начавшееся еще в Петропавловской крепости в 1849 психическое заболевание. В 1856 по мани-
фесту Г. вышел на поселение, а в феврале 1857 как неизлечимо психически больной, был отдан
под надзор семьи и жил в Н.Н., где умер в 1886. Достоевский (его приговорили к 4  годам
каторги) впоследствии утверждал, что на допросах он пытался умалить значение памфлета Г.
и называл его «ничтожным», но на решение следствия и суда это не повлияло.

 
Григорьев, Михаил

 
Г. Михаил Григорьевич, – хирург, ортопед, – родился 6 сентября 1916 в Ядринском у.

Казанской губ. В 1941 окончил Г. мединститут, участник ВОВ – врач медсанбата. В 1946—
50 работал в Г. мединституте, в 1951 возглавил Г. НИИ травмотологии и ортопедии, где рабо-
тал директором до 1984, доктор медицинских наук, профессор (1965). Умер в Н.Н. 6 апреля
2007.
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Гримм

 
Г. Оскар Андреевич,  – крупный зоолог, специалист по  рыборазведению,  – родился

29 декабря 1845 в Н.Н. в семье учителя. Г. окончил Александровский дворянский институт
в Н.Н. (1863), гимназию в Саратове (1865), учился в университетах Петербурга и Геттингена,
в 1874 получил степень доктора зоологии. В 1874—76 Г. возглавлял Арало-Каспийскую экс-
педицию, развивал способы воспроизводства лососевых, участвовал в 3-х съездах рыбопро-
мышленников России. Г. был председателем озерной комиссии РГО, в 1885—1910 был редак-
тором «Вестника рыбопромышленности», в котором всячески проводил идеи защиты рыбного
поголовья от бездумного лова и истребления. Все это время (1879—1912) Г. заведовал круп-
ным Никольским рыбоводным заводом, где претворял свои основные идеи по рыборазведе-
нию в жизнь. В 1912 Г. был избран от Новгородской губ. в Госдуму, где возглавил комиссию
по рыболовству. После октября 1917 Г. работал в должности консультанта в земельном управ-
лении в Пскове и в отделении рыбоводства в сельхозтехникуме. Умер Г. 11 июля 1921, похо-
ронен на сельском кладбище.

 
Гриневецкий

 
Г. Альфонс Иванович, – журналист, редактор, – родился 30 июля 1863 в у. г. Белосток

Гродненской губ. в семье чиновника, поляка. Г. – кузен народовольца и террориста Игнатия
Гриневецкого, который 1 марта 1881 в Петербурге бросил в экипаж императора Александра II
бомбу, от взрыва которой Александр II погиб. Г. окончил гимназию в Минске, в 1882 поступил
в Московский университет. В 1883 Г. был сослан на 3 года в Архангельскую губ., после чего
работал журналистом в Минске, Смоленске, Киеве. В 1898—1905 был фактическим редакто-
ром «Нижегородского листка». В 1906—08 работал в Петербурге, затем в 1908—17 редакти-
ровал в Н.Н. газету «Судоходец». После Октября 1917 Г. работал в Н.Н., занимался статисти-
кой и журналистикой. Умер Г. 28 августа 1926 в Н.Н., где и похоронен.

 
Грузинский

 
Г. Георгий Александрович, – князь, глава Н. ополчения 1812, губ. предводитель дворян-

ства, – родился 2 ноября 1762, происходит из рода царей Грузии – 75 колено от царя Гурама
Иудеянина, правившего в 575, правнук Арчила Вахтанговича из рода Багратионов, который
выехал в Россию в 1687, и в 1700 был пожалован на корм с. Лысково и его окрестностями.
Г. получил домашнее образование: знал французский, немецкий, итальянский, грузинский
языки, обучался фортификации, артиллерии, архитектуре, физике, географии, математике,
истории. В 1768—88 Г. числился по военной службе в пехоте и легкой коннице: 1 января
1768 был зачислен подпрапорщиком, 1 мая 1788 был уволен майором. С 1789 Г. большую часть
года жил в с. Лысково, Макарьевского у. Н. губ. в которой владел 520 душами крестьян, кроме
того, владел 265 душами крестьян в Подмосковье, имел в Москве каменный дом, да в Н.Н. два
деревянных дома, да в Лыскове винокуренный завод. В 1792 Г. был избран предводителем дво-
рянства Макарьевского у. 25 апреля 1795 Н. наместником Ребиндером по действовавшим тогда
правилам Г. был на 3 года выбран в Н. губернские предводители дворянства. 5 августа 1797 Г.
пожертвовал 42.000 руб. на постройку в Н.Н. каменных казарм для воинских чинов, что и было
исполнено – Грузинские казармы были выстроены на углу Алексеевской ул. и Грузинского пер.
(сейчас – улица). В 1798 Г. был переизбран в Предводители еще на 3 года, но в должность
не вступил, т.к. в 1798 был под судом за самоуправство, и получил обвинительный приговор,
который не был исполнен, ввиду неожиданной мнимой «смерти» Г. Возможно, в этой темной



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

163

истории участвовал лично Павел I, который 20—21 мая 1798 был в Н.Н., а 1 июня 1798 в Н.
губернском правлении Н. вице-губернатор Ухтомский объявил императорскую волю «чтобы
на место Князя Грузинского выбран был другой Губернский предводитель». «Вне закона» Г.
пребывал 3 года, а в 1801 уже был депутатом от дворянского сословия Н. губ. на коронации
нового правителя Александра I. В 1802 Г. был назначен судьей Н. Совестного Суда, откуда
был уволен 21 августа 1804. 1 января 1807 Г. был в 3-й раз выбран Губернским Предводите-
лем, переизбран в 4-й раз в 1810. В годы Отечественной войны 1812 – 26 июля 1812 Г. был
избран Начальником Н. военного ополчения, с оставлением при должности Губернского пред-
водителя. В 1813, 1816, 1819, 1822, 1825, 1828 Г. неизменно переизбирался на 3 года в долж-
ность Губернского предводителя. После 1812 Г. жил в Н.Н. и в с. Лысково. 17 декабря 1815 Г.
обратил 21.702 руб. неизрасходованных на жалование воинам Н. ополчения 1812, на инвали-
дов, принимаемых в ново-устраиваемый в Н.Н. инвалидный дом. В 1817 Г. выступил катего-
рически против переноса в Н. Н. Макарьевской ярмарки, чем вызвал крайнее неудовольствие
к себе со стороны Н. правящих чинов. Однако благоволение Александра I князя Г. от всего
защищало. В 1825 власть в России получил Николай I, это повлияло на судьбу Г. 19 декабря
1828 Сенат в указе Н. губ. правлению сообщил о повелении Николая Павловича по делу о про-
тивозаконных действиях Н. Предводителя князя Г. связанных с проживанием в его имении
беспаспортных и бродяг и поручении произвести следствие. Следствие провели, Г. был вызван
для объяснений в Сенат, но еще ранее исполнение должности Предводителя дворянства Н. губ.
поручили состоящему под баллами кандидату Княгининскому уездному предводителю Шебу-
еву, который 22 января 1829 вступил в должность. Эпоха Г. в управлении дворянством в Н.
губ. завершилась. Умер Г. 15 мая 1852 в с. Лысково, где и был похоронен. Имя Г. носит улица
в Н.Н., на которой, когда она еще была переулком, была усадьба Г., затем в 60-е 19 в. купец
Заморин на месте усадьбы выстроил свой дом, в настоящее время занимаемый после множе-
ства перестроек Н. театром «Комедiя». [159], [259], [260].

 
Губкин

 
Г. Иван Михайлович, – основоположник нефтяной геологии в России, – родился 9 сен-

тября 1871 в с. Поздняково Муромского у. Владимирской губ. (Навашинский р-н Н. обл.).
В 1910 Г. окончил Петербургский горный институт, в 1917—18 был командирован в США
для изучения нефтяной промышленности, с  1918  в  составе Главного нефтяного комитета,
с 1919 руководитель Главсланца, в 1920—25 председатель Особой комиссии по изучению Кур-
ской магнитной аномалии, с 1931 начальник геологоразведочного управления ВСНХ, в 1930
—36 председатель Совета по изучению производительных сил АН СССР. Умер Г. в Москве
21 апреля 1939. Г. принадлежит приоритет в открытии нефтеносных районов между Волгой
и Уралом, имя Г. носит город в Белгородской обл., в Н.Н. именем Г. названа улица, в с. Позд-
няково поставлен бюст Г. (скульптор Волков).

 
Гусев

 
Г. Павел Иванович,  – скульптор,  – родился 14  июля 1917  в  с. Борнуково Княгинин-

ского у. Н. губ. в семье кузнеца. Г. учился в Москве в художественном училище, в 1940 вер-
нулся на родину, работал в артели «Борнуковская пещера». В 1940—46 служил в армии, участ-
ник ВОВ, лейтенант. В 1946—53 Г. учился в Ленинграде и Москве, с 1953 работал в Г. (Н.Н.)
В 1960—64 Г. был председателем Г. Союза художников. Умер Г. 4 июля 2010 в Н. Н. Работы
Г. украшают улицы и площади Н.Н., к основным можно отнести::

– Горельеф Кулибина в парке его имени;
– Добролюбов у Драмтеатра на Покровке;
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– Матросы на площади Маркина у Речного вокзала;
– Глинка у Консерватории.

 
Гусман

 
Г. Израиль Борисович, – главный дирижер, – родился 18 августа 1917 в Н.Н. в семье

музыкального критика. Семья Г. вскоре переехала в Москву, где Г. окончил школу и поступил
в Музыкальное училище имени Гнесиных, после его окончания в 1931 – в Московскую кон-
серваторию на военно-дирижерский факультет. С 30-е годы 20 в. Г. начал работать в оркестрах,
в 1942 был назначен руководителем фронтового оркестра. По окончании ВОВ в 1946 Г. стал
лауреатом Всесоюзного смотра молодых дирижеров в Ленинграде, с 1947 возглавил оркестр
Харьковской филармонии. В 1957 Г. вернулся на родину в Г., где в 1957—87 возглавлял сим-
фонический оркестр Г. филармонии. Умер Г. в Н.Н. 29 января 2003, в 2004 на доме №6 по ул.
Варварская, в котором жил Г., была установлена мемориальная доска.
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Д

 
 

Давыдова
 

Д. Вера Александровна,  – оперная певица, меццо-сопрано,  – родилась 17  сентября
1906 в Н.Н. в семье учительницы и землемера. Мать Д. переехала на работу на Дальний Восток,
где Д. и училась в начальной школе. В раннем возрасте Д. проявила свои певческие способ-
ности, училась в консерватории в Ленинграде, с 1929 пела на сцене Ленинградского театра
им. Кирова (Мариинского). В 1932—56 – Д. ведущая солистка в Большом театре в Москве.
Д. (по мужу Мчедлидзе) одна из любимых певиц Сталина, неоднократно приглашалась петь
для него и  его гостей на  дачу, получила 3  Сталинские премии, Народная артистка СССР.
В 1956 Д. переехала вместе с мужем в Грузию, преподавала в Тбилисской консерватории, про-
фессор. Умерла Д. в Тбилиси 19 февраля 1993. В 1993 советский диссидент Леонард Гендлин
(проживал в Израиле) опубликовал в Лондоне на английском языке роман «Исповедь любов-
ницы Сталина (За Кремлевской стеной)», главной героиней которого выступает Д. После этого
в 1994, 1996, 1997, 1998 роман был многократно переиздан в России и Белоруссии на русском
языке. Действительно, в 30-е годы в Москве был распространен слух, что Д. (Мчедлидзе) –
одна из любовниц вождя. Родственники Д. (Мчедлидзе) опровергали книгу Гендлина, но под-
линная правда об отношениях певицы и Сталина вряд ли когда-нибудь станет известна.

 
Даль, Владимир

 
Д. Владимир Иванович, – знаменитый русский ученый лексикограф, – родился 10 ноября

1801 в Лугани, Славяносербского у. Екатеринославской губернии в семье медика, датчанина
по  происхождению. В  14  лет Д. поступил в  Морской Кадетский корпус, служил в  1819—
26 в Николаеве и Кронштадте, мичман. Вышел в отставку, поступил на медицинский факуль-
тет университета в Дерпте (здесь проживала мать Д. – немка по происхождению), в 1829 полу-
чил степень доктора медицины. Будучи студентом, Д. в  1828  был зачислен в  госпиталь 2-
й русской действующей армии, участвовал в 1828—29 во многих сражениях русско-турец-
кой войны. Д. – медика по образованию – сильно интересовала лексическая основа русского
языка – в 1832 в Петербурге он опубликовал свою первую работу – «Русские сказки. Пяток
первый» под псевдонимом «казак Владимир Луганский». В это же время Д. близко сошелся
с Пушкиным, Жуковским, Крыловым, Гоголем, Языковым. Книга сказок навлекла неприят-
ности на Д., была запрещена и Д. был взят в III отделение, но в тот же день выпущен благо-
даря личному заступничеству Жуковского. После этого Д. долго не мог печататься под своим
именем. 7 лет Д. служил в Оренбурге чиновником при военном губернаторе графе Василии
Перовском. 18 сентября 1833 в Оренбург из Н. губ. неожиданно приехал Пушкин, который
собирал материалы по восстанию Пугачева, и остановился в доме Перовского. На следующий
день 19 сентября 1833 Д. возил Пушкина в Бердинскую станицу, – «столицу Пугача», где поэт
расспрашивал о давних событиях старуху, еще помнившую Пугачева, и дал ей за это черво-
нец. С этим червонцем вышла неприятность – казаки на другой день и старуху и червонец
привезли в Оренбург и донесли о подозрительном господине, который «подбивал на пугачев-
щину и дарил золотом». [42]. В 1836 Д. был в Петербурге и присутствовал при кончине Пуш-
кина, который подарил Д. свой перстень-талисман. В 1837 Д. сопутствовал цесаревичу Алек-
сандру Николаевичу в его поездке по Оренбургскому краю. В 1839 Д. участвовал в 1-м русском
походе на Хиву. Сложность этого похода определялась необходимостью пересечения протя-
женного плато Устюрт, которое летом представляет собой страшное пекло, а зимой покры-
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вается глубоким снегом. 17 ноября 1839 4-я колонна 4.000-тысячного отряда графа Перов-
ского покинула Оренбург. К 20 декабря 1839 русские войска достигли укрепления в Эмбе,
но потеряли до 2.000 верблюдов. Продолжать поход не было возможности, но граф Перов-
ский упорно двигался к Аралу. Путь русским солдатам преградили глубокие снега – февраль
1840 «выдался» на Устюрте необычайно снежным. Русские войска потеряли еще 5.000 вер-
блюдов и повернули назад, весной они пошли к Оренбургу, в июне вернулись в город. Воен-
ный поход на Хиву в 1839—40, в котором участвовал Д., провалился, но имел дипломати-
ческий результат – хан Хивы Алла-Кул летом 1840 со своим посланником Ата-нияз Ходжой
прислал в Оренбург всех русских пленных – 419 человек. Формальный повод для походов
русской армии в  Хиву был потерян. [73]. Все это время (1833—40) Д. не  оставлял меди-
цины, в первую очередь гомеопатии, и вел работы по сбору русских слов, лексических обо-
ротов, всяческих «былей и небылиц». В 1841 Д. оставил Оренбург и был назначен секрета-
рем к товарищу министра уделов графу Льву Перовскому (брату Оренбургского губернатора),
а при переходе Льва Перовского на должность министра внутренних дел – Д. занял долж-
ность заведующего особой канцелярией этого министерства. В министерской должности Д.
прослужил 8 лет, одновременно занимаясь лексикографическим творчеством, Д. вел подроб-
ные записки, простиравшиеся от 1833 по 1848, но в 1848 все эти записки сжег, что вероятно
было вызвано слежкой агентов его министерства за «петрашевцами», которые в 1849 были аре-
стованы и осуждены. В 1849 после настойчивых просьб Д. министр внутренних дел Лев Перов-
ский разрешил Д. перевестись в другое ведомство. 7 июня 1849 Д. – действительный стат-
ский советник, член-корр. АН прибыл в Н.Н. в качестве управляющего конторой Н. удельного
округа, ведавшей всеми царскими уделами Н. губ. Д. с семьей поселился в Н.Н. на ул. Б. Печер-
ская, д. 25, в квартире удельной конторы. При этом Д. продолжал сохранять дружеские отноше-
ния с министром Львом Перовским, и непрерывно находился с ним в переписке. В 1852 граф
Перовский стал непосредственным начальником Д. – министром уделов и управляющим каби-
нета его Величества – это еще более упрочило положение Д. в Н. Н. Во время пребывания
в Н. Н. Д. работал над «Толковым словарем живого великорусского языка», общался с писате-
лем Мельниковым, публицистом Добролюбовым, с приехавшим в Н.Н. из ссылки поэтом Шев-
ченко. Пользуясь своими связями в министерстве уделов, Д. выстроил в Н.Н. обширный дом
и открыл в нем гомеопатическую больницу, которая просуществовала до 1859 и была затем
закрыта. [40]. С жителями Н.Н. чиновник и гомеопат Д. общался мало, исключение состав-
ляли врачи, которых Д. приглашал к себе на вечеринки, на которых все общались на латыни.
[105]. В удельной конторе Д. проявил себя как либерал, пытался защищать крестьян от Н.
губернских чиновников. В 1856 в жизни Д. произошло два важных события: умер граф Лев
Перовский и департамент уделов возглавил граф Михаил Муравьев, и губернатором Н. губ.
стал граф Александр Муравьев (брат Михаила). Братья Муравьевы были участниками обще-
ства «декабристов», за что Александр был сослан в Сибирь, где находился до 1834. Отношения
губернатора и Д. стали напряженными, а затем дошли до конфликта, суть и причины которого
не известны. Д. получил служебное замечание от своего министра (брата губернатора Мура-
вьева), и в 1859 вышел в отставку. Он поселился в Москве и занялся своим любимым делом.
Еще в Н. Н. Д. приготовил к изданию «Пословицы» и довел «Словарь» до буквы П. Вскоре
после переселения Д. в Москву начал выходить в свет его «Толковый словарь», (1861—68);
и был напечатан труд всей жизни Д. «Пословицы русского народа», (1862). Умер Д. 22 сентября
1872. Труды Д. – сына датчанина и немки – как русского собирателя этнографа, к тому же
моряка и медика по профессии, удивляют своей объемностью, и тем, что написаны с большой
неподдельной любовью к русскому языку и русскому народу.
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Даль, Лев

 
Д. Лев Владимирович, – архитектор, – родился 11 июня 1834 в Оренбурге в семье чинов-

ника при Оренбургском губернаторе Владимира Даля – известного русского лексикографа. Д.
учился в Петербурге, служил в 1855—56 в действующей армии, поручик. Вышел в отставку
и вновь учился в Петербурге, стажировался в Париже, учился и работал в Италии – в Неа-
поле, Помпеях, Флоренции. Впервые Д. посетил Н.Н. в  1849, когда приехал в  него вместе
с отцом – управляющим конторой Н. удельного округа. При своей стажировке в Европе Д. раз-
работал для Н.Н. проект Новоярмарочного Александро-Невского собора, который был высо-
чайше утвержден 18 ноября 1865. В 1866 Д. получил звание академика архитектуры и был
назначен сверхштатным архитектором Н. губ. правления. В 1867—72 по проектам Д. на Зелен-
ском съезде в Н.Н. возведены дом причта Казанской церкви, на Софроновской площади –
Козьмодемьянская церковь. Проекты Д. в Н.Н. осуществлял губернский архитектор Килевейн.
Д. постоянно проживал в Москве, работал в московской управе, в Румянцевском музее, в Мос-
ковском училище живописи, ваяния и зодчества. Скончался Д. в Москве 21 марта 1878.

 
Дальнее Константиново

 
Д.К. – п.г.т. (4.100 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположено к ю.

от Н.Н. вблизи а.д. на Арзамас. Если вы поедете по этой а.д., то на полпути до Арзамаса на при-
горке вам встретится большое село Богоявленье, за ним идет спуск к деревне Борцово и мостик
через речку Печеть из системы Кудьмы – притока Волги, направо поворот к станции Сурова-
тиха, затем сразу – поселок Сарлей и крутой поворот на с.-в. к Д. К. Возникло Д. К. в 14 в.
как владение великого князя Константина Васильевича. До начала 20 в. Д.К. было малень-
ким селом и входило в Тепелевскую волость Н. у. Н. губ. В 19 в. Д.К. принадлежало помещи-
цам – Щепетовой, Есиповой, Ивановой и т.д., окрестные земли были графскими владениями:
с. Симбилей – графа Орлова-Давыдова (здесь сохранились кирпичные постройки его усадьбы
в виде развалин), с. Богоявленье, Суроватиха – графини Толстой. «Центром» цивилизации
было с. Богоявленье по Арзамасской дороге – здесь был телеграф, проживали пристав и зем-
ский начальник. В 1904 в Д.К. перевели телеграф, вскоре с. Д. К. стало волостным. В 1929 с.
Д.К. стало центром одноименного района Н. обл., в 1976 получило статус р.п. – п.г. т. Д.К. р-н
был и остается в основном сельскохозяйственным, в Д.К. есть свои перерабатывающие пред-
приятия, производятся товарное молоко и сыр. В п. Сарлей в конце 20 в. начал работу завод
по переработке цветных металлов «Электрум», а в п. г. т. Суроватиха – своя промышленная
зона, и население Суроватихи немного превосходит население Д.К.

 
Дамаскин

 
Д.,  – епископ Н. и  Алаторский, библиограф, в  миру Дмитрий Ефимович Руднев,  –

родился в январе 1737 в Тульской губ. В 1761 окончил Славяно-греко-латинскую Академию
в Москве, был учителем в семинарии, обучался за границей в Геттингенском университете.
В 1775 стал профессором, в 1778 ректором Академии. В 1783 Д. был назначен в архиерейскую
кафедру в Н.Н., где пробыл до 12 января 1794. В 1784 Д. получил личный рескрипт от Екате-
рины II, в котором она поручила ему доставить словари языков народов, проживающих в Н.
епархии. Дамаскин составил словари татарский, мордовский, черемиский – в 2 томах объемом
более 1.000 листов. Кроме того, Д. 1-й в России подготовил библиографический труд «Биб-
лиотека российская, или Сведения о всех книгах в России с начала типографии на свет вышед-



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

168

ших» и явился, таким образом, 1-м русским библиографом. Умер Д. в Москве 18 декабря
1795. [18], [40], [41].

 
Дамба Лыкова

 
Д.Л. – дамба, соединяющая две части старинной Нагорной части Н.Н., которые были

разделены рекой Почайной. В 1619 по повелению царя Михаила Романова в Н.Н. приезжал
боярин Борис Лыков-Оболенский, которому было приказано возобновить старые укрепления
города ввиду предстоящей войны с Польшей. Лыков укрепил городские валы нового острога,
и для удобства сообщения построил мост через Почайну, который горожане стали называть
его именем. В 1839 Лыков мост был заменен на Д.Л.

 
Даниил Борисович

 
Д.Б., – князь суздальско-нижегородский (1390—1417), – родился около 1370 в  семье

князя Н. Бориса Константиновича, – старший брат князя Ивана Тугой лук. В 1392 сын Дмитрия
Донского великий князь Василий Московский отобрал Н.Н. у отца Д.Б. и развез княжеское
семейство по разным городам. Освободившись из неволи, Д.Б. жил в Орде, затем в Казани,
откуда покушался Н.Н. вернуть. В 1411 Василий Московский послал на защиту Н.Н. от войск
Д.Б. и Ивана, шедших из Казани, войско под началом своего брата князя Петра. 15 января
1412 у села Лысково в кровопролитном сражении у Оленьей горы московское войско было
разбито, возможно Д.Б. затем занял Н. Н. В том же 1412 Д.Б. привел татарского царевича
Талыча, который вместе с боярином Карамышевым напал силой в 500 ратников на Владимир
и сильно его разорил. В 1412 Д.Б. и князь Иван получили в Орде от хана Зелени-Салтана
ярлык на Н.Н., и правили княжеством независимо от Москвы. Василий Московский также
поехал в Орду к хану Керимбердею – брату и убийце Зелени-Салтана – и выпросил ярлык
на Н.Н. у Б.К. и князя Ивана отобрать, а брат Василия Московского – Юрий Звенигородский
в 1414 напал на Н.Н. и выгнал Д.Б. и князя Ивана за Суру. Видя, что Н.Н. в Орде Керимбердеем
передан Москве, в 1416 Д.Б. и князь Иван явились в Москву и примирились с великим князем
Василием Московским, но уже зимой 1417 братья из Москвы бежали, и дальнейшая судьба
их неизвестна. Есть сведения, что в 1422—23 Д.Б. именовал себя великим князем и чеканил
свою монету. [1], [18], [24].

 
Дворец культуры «Красное Сормово»

 
Строительство Д. К. началось в октябре 1927 и заняло более 2-х лет. 1 мая 1930 Д.К.

был торжественно открыт. Д.К. долгое время был центром культурной жизни Сормовского
района: здесь проводятся концерты, областные конкурсы, собрания трудящихся, праздники
для детей, новогодние вечера. В гости к сормовичам в Д.К. приезжали знаменитые артисты –
Вера Марецкая, Игорь Ильинский, проводил вечер композитор Илья Дунаевский. В 2016 Д.К.
продолжал работать, он принимал коллективы и исполнителей 2-го эшелона – группу «На-На»,
Анатолия Полотно, Раду Рай и т. п.

 
Дворец культуры имени Ленина

 
В 1923 власти Н.Н. решили в Канавине для трудящихся Заречной части города постро-

ить Дворец труда. Дворец первоначально планировали открыть в 1927 к 10-летию Октября,
но не уложились в сроки и открыли 29 декабря 1928, а отделку помещений вели в 1929. Д.К. –
внушительное 3-этажное здание с 4 залами, залом для лекций, кинотеатром, библиотекой (цен-
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тральной в Н.Н.), – активно использовался для официальных городских мероприятий, здесь
выступали Горький, Чкалов, Калинин, проводились концерты, работал городской театральный
коллектив. В годы ВОВ в Д.К. размещался госпиталь. В последующие годы Д.К. – крупней-
шее культурное учреждение Г. советской поры, – ежедневно посещали тысячи жителей города.
Злоключения межсоюзного Д.К. начались в 1989—91. В 1993 облсовет Н. обл. объявил Д.К.
региональным памятником. В 2016 Д.К., который нельзя сносить, стоял в аварийном состоя-
нии, его судьба туманна.

 
Дворец труда, городская дума Н.Н.

 
Д.т. – одно из красивейших зданий Н.Н., первоначально было зданием городской думы.

Место для строительства городу подарил купец Николай Бугров, который для этого купил ста-
рое здание театра на Благовещенской площади (пл. Минина и Пожарского). Проект фасада
думы (Д.т.) петербургский архитектор Цейдлер завершил в  1899, его утвердили 19  ноября
1899. Здание думы (Д.т.) строили в 1900—04, художественные работы вел архитектор Вешня-
ков. 18 апреля 1904 здание думы (Д.т.) на Благовещенской площади торжественно открыли
и освятили, вскоре в нем начали работу чиновники городской управы Н. Н. С 1919 здание Д.т.
(думы) – принадлежит профсоюзам Н. губ., края, обл., ныне областному Совету профсоюзов.

 
Дворец пионеров, Горьковский

 
Д.п. в Г. был открыт 30 апреля 1937 в красивом здании на пересечении улиц Писку-

нова (М. Печерской) и Ульянова (Тихоновской). До событий Октября 1917 здесь размещался
Поземельный банк, затем были конторы различных учреждений, в 1936 – Управление мест-
ной промышленности Г. края. 27 мая 1936 президиум Г. крайисполкома принял постановле-
ние №435 «О Дворце пионеров», и через год двери Д.п. распахнулись для первых юных посе-
тителей. В 1937 в Д.п. было четыре кружка: авиамодельный, военно-стрелковый, радио (1-
й детский радиокружок в республике), судомодельный. В годы ВОВ Г. Д.п. стал организато-
ром пионерского движения в республике по сбору средств, на которые был построен и отправ-
лен на фронт танк «Горьковский пионер». В 1956 в Д.п. быль создан лагерь детского актива
«Звездочка», он располагается на р. Узола в Городецком р-не Н. обл. и работает уже 60 лет.
В Д.п. в разные годы были открыты 1-й в республике детский зимний плавательный бассейн, 1-
й в республике музей пионерской организации, создано научное общество учащихся, детским
хором руководил известный дирижер Лев Сивухин. Д.п. под именем «МОУ ДО Дворец дет-
ского творчества имени В. П. Чкалова.» успешно работает и сегодня.

 
Дворжецкий

 
Д. Вацлав Янович, – актер, народный артист РСФСР, – родился в Киеве 21 июля 1910,

польский дворянин. Учился в Киеве, примкнул к антисоветскому кружку, арестован в 1929,
осужден, 8 лет провел в лагерях на севере. В 1937—41 Д. жил и работал в Киеве, Харькове,
Омске. В 1941 Д. был повторно арестован, провел в заключении 5 лет, затем жил в Омске,
Таганроге, Саратове, где работал в театрах. В 1958 Д. поступил в Г. театр драмы, где с переры-
вами работал до 1992. Д. с 1965 много снимался в кино и на телевидении, в 1978—80 работал
в Москве в театре «Современник», в 1988 продолжил работу в Г. театре драмы. В 1991 Д.
получил звание народного артиста РСФСР. Умер Д. в Н.Н. 11 апреля 1993.
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Дедков

 
Д. Владимир Алексеевич, – главный конструктор, – родился 3 июля 1904 в Ярославле

в семье железнодорожника, учился в Ярославле, Москве. С 1934 Д. работал на ГАЗ, послед-
няя должность – главный конструктор серийных автомобилей. Д. лауреат Сталинских премий:
1943 – за совершенствование конструкции танка, 1951 – за создание БТР-40. Умер Д. 22 марта
1966 на рабочем месте от сердечного приступа.

 
Дельвиг

 
Д. Андрей Иванович, – инженер, генерал, мемуарист, – родился 13 марта 1813 в Воро-

нежской губ., кузен друга Пушкина поэта Антона Дельвига. Д. в  1832  окончил в  Петер-
бурге институт путей сообщения и всю жизнь работал на инженерных должностях, занимался
устройством водных путей, в  т.ч. соединением рек Москва и  Волга, строил водопроводы,
дороги, создавал ж.-д. училища. 1-й раз Д. побывал в Н.Н. в 1837, в 1842—57 он состоял при
главноуправляющем путями сообщения графе Клейнмихеле, в 1844 возглавил в Н.Н. строи-
тельную и дорожную комиссию, строил шоссе Москва – Н. Н. Д. разработал новый план Н.Н.,
в 1845 начал работы по строительству в Н.Н. водопровода, в 1847 году по проекту Д. на Бла-
говещенской площади был открыт фонтан. В 1846—48 Д. в Н.Н. строил Красные казармы
на Нижне-Волжской наб., руководил ремонтом губернаторского дворца в Кремле, вел работы
по замощению улиц и площадей. В 1861—71 Д. занимал ряд высших постов в Министерстве
путей сообщения, в 1867—70 работал председателем организованного при его участии Рус-
ского технического общества, с 1871 стал сенатором. Умер Д. 20 января 1887 в Петербурге.
Мемуары Д. «Мои воспоминания», напечатанные в 1912—13, содержат интересные сведения
о Пушкине, Антоне Дельвиге, Гоголе, Чаадаеве, Герцене и быте Н.Н. в 40-е 19 в. [1], [3], [40],
[49].

 
Демин

 
Д., Павел Михайлович, председатель колхоза «Искра» Богородского р-на Г. обл.,  –

родился 11 января 1896 в д. Пруды Горбатовского у. Н. губ. в семье крестьянина. Д. участ-
вовал в 1-й мировой и Гражданской войнах. В 1932 вступил в колхоз «Советская деревня»,
в 1936 окончил курсы опытников и заведующих хатами-лабораториями. В 1936—1942 рабо-
тал опытным агротехником и  заведующим лабораторией, занимался испытанием и  внедре-
нием новых сортов зерновых культур, вывел свой сорт люцерны «Прудовская», колхоз «Совет-
ская деревня» был утверждён участником ВСХВ и награждён орденом Ленина, Д. награжден
золотой медалью ВСХВ. В 1942 по заданию райкома Д. возглавил колхоз «Искра» в д. Алеш-
ково Богородского р-на Г. обл., за 5 лет вывел колхоз в передовые, материалы о Д. появились
в 1947 в центральных органах печати СССР. В период правления Хрущева в  хозяйство Д.
стали присылать многочисленные делегации, в 1957 в колхоз «Искра» приезжал лично Хру-
щев, которому свои методы Д. объяснял с помощью народных прибауток: «Хозяйство вести –
не штанами трясти», «Хозяйство вести не карманом трясти» и т.п., что, однако, лидеру СССР
понравилось, и  12  марта 1958  Д. было присвоено звание Герой Социалистического труда.
Д. – безусловно опытный и талантливый полевод – стал завсегдатаем партийно-хозяйствен-
ных форумов в Москве, где он обычно приглашался в президиумы на почетное «центральное»
место, фотохроника сохранила кадры – «слева Полянский, справа Хрущев, в центре Д.», «слева
Косыгин, справа Брежнев, в центре Д.». В конце жизни Д. продолжал возглавлять свой пере-
довой колхоз, но более уделял внимание вопросам снабжения – приобретения новой техники,
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удобрений и др. Скончался Д. 8 марта 1975, в Алешково знаменитому агротехнику и предсе-
дателю Д. поставлен памятник.

 
Дерипаска

 
Д. Олег Владимирович, – крупный предприниматель, – родился 2 января 1968 в Дзер-

жинске Г. обл., учился в МГУ, служил в армии. Работу Д. начал в Москве на товарно-сырьевой
бирже, в 1994 стал в Саяногорске директором алюминиевого комбината. С 1994 по 2008 Д.
составил себе самое крупное состояние в России (около 28 млрд. долл.), в 2008—16 состояние
миллиардера Д. уменьшилось, но остается очень значительным. Д. женат на Полине Юмаше-
вой, – падчерице Татьяны Дьяченко, – дочери 1-го президента России Бориса Ельцина, супруги
воспитывают двух детей. В настоящее время Д. владеет «Группой ГАЗ», которой в Н. обл. при-
надлежат предприятия: ГАЗ в Н.Н., ПАЗ в Павлово, Машзавод в Арзамасе, Завод корпусов
в Выксе. В 2008 «Группа ГАЗ» допустила при выкупе акций технический дефолт, но из кри-
зиса вышла без процедуры банкротства.

 
Десницкий

 
Д. Василий Алексеевич, – литературовед, педагог, – родился 18 января 1878 в Сергач-

ском  у.  Н. губ. в  семье священнослужителя. С  1897  вел пропаганду в  рабочей среде Н.Н.
и Сормова. В 1899 Д. закончил духовную семинарию в Н.Н., поступил в Дерптский универси-
тет, продолжал революционную пропаганду, в 1902 выслан в Н.Н., где стал членом Н. коми-
тета РСДРП. С  1906  Д.  – член ЦК РСДРП (б). В  1909  Д. работал на  о. Капри в  больше-
вистской партийной школе, в 1910—17 жил в Юрьеве (Дерпте), преподавал. Д. участвовал
в февральских событиях 1917 в Дерпте, Петрограде, с Горьким организовал выпуск газеты
«Новая жизнь» (меньшевистской). С 1920 Д. вышел из РСДРП, ввиду расхождения в полити-
ческих взглядах с руководством партии (отклонил личное предложение Ленина занять пост
одного из наркомов), и оставался беспартийным до конца жизни. Д. – профессор Петроград-
ского (Ленинградского) университета в 1918—46, доктор наук с 1934. Основные литературные
труды Д., писавшего под псевдонимами В. Строев, В. Головинский, посвящены марксистской
методологии в литературе, истории русской и зарубежной литературы 18—20 в. в. Умер Д.
22 сентября 1958 в Ленинграде.

 
Дзержинск

 
Д.  – второй по  численности населения город Н. обл. (2016  – 243.000  жит.),  – имеет

городскую планировку в виде полукруга: с диаметром по ж. д. Москва – Н.Н. (между станци-
ями Пушкино, Дзержинск, Калининская) и левому берегу Оки, и вершиной в направлении
на а. д. Москва – Н.Н. у п. Лесной. В Д. территориально входят большие промзоны: первая
расположена на в. от городских кварталов вдоль ж.д. от станции Калининская до пл. 421 км,
вторая – промзона завода им. Свердлова, начинающаяся на с.-з. окраине Д. Деревня Растя-
пино, давшее свое имя р.п., и стоявшая на левом берегу Оки (сегодня это п. Дачный) упо-
минается в  1606  как переданная Дудину монастырю (разрушен в  20  в.  – стоит на  правом
берегу Оки). Центром местности, занятой Д. – Чернорецкой волости – было в 19 в. с. Чер-
ное. В  1862  на  построенной  ж.  д.  Москва  – Н.Н. в  районе с. Черное открылась станция
Черное. В 19 в. р. Ока изменила свое русло, что вызвало обрушение ее левого низменного
берега и затопление домов у «растяпинцев», которые вынужденно переселились севернее к ж.д.
1 января 1904 ж.д. ст. Черное (Черный) была переименована в Растяпино. Объединение сел
Черное, Растяпино, жилых поселков вокруг этих сел в п. Растяпино послужило основой буду-
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щего города Д. Промышленное развитие Д. началось в 1915, когда на Черной речке (малом
левом притоке Оки) был основан завод минеральных кислот («Корунд»). В 1916 в лесу на с.-з.
от ст. Растяпино начали строительство завода взрывчатых веществ (ВВ) – крупнейшего завода
по производству ВВ в России, одного из градообразующих предприятий Д. (завод №80 – «ФКП
им. Свердлова»). В 1929 на месте вырубленного леса на север от ж.д. станции Растяпино нача-
лось строительство кварталов р.п., получившего 22 июня 1929 новое имя – Д. Статус города
Д. получил 30 марта 1930.

Д. – крупнейший в России город химиков, кроме названных предприятий в нем до ВОВ
были построены:

в 1936 – завод №397 – «Заря»;
в 1937 – завод №365 – «Ока» («Синтез»);
в 1938 – завод №96 – «Заводстрой» («Капролактам»).
Строительство заводов в  Д. продолжилось в  1945—2015  с  небольшими перерывами.

В 90-е годы 20 в. кризис серьезно повлиял на химзаводы Д., но одновременно в городе были
построены новые производства, в т.ч. с участием иностранных инвесторов. В 2016 в Д. рабо-
тали: 12 химзаводов, 8 заводов полимеров, предприятия по механообработке, машиностро-
ению, металлургии, выпуску стройматериалов, пищевой промышленности. В  Д. действуют
несколько НИИ, политехнический институт, 2 техникума, 3 колледжа, десятки школ, в т.ч.
музыкальные, спортивные, художественная, искусств. В Д. 2 театра – драматический и театр
кукол, работает краеведческий музей.

 
Дивеево

 
Д. – село в Н. обл. (в 2016 – более 6.000 жит.), центр одноименного р-на Н. обл., рас-

положено на малой речке Вичкинза (бассейн Оки) в 60 км к ю.-з. от Арзамаса. Д. известно
с 1559, по легенде первый владелец Д. – ногайский мурза Дивей. В 1767 странница Агафья
Мельгунова начала в Д. постройку храма в честь Казанской иконы Божьей Матери, этот храм
стал основой женского монастыря. В окрестностях монастыря располагаются 6 святых источ-
ников, пять из них находятся на территории Дивеева. Православные паломники в течение всего
года посещают Д., в том числе омываются в купальнях источников, прежде они были очень
скромными и носили деревенские названия: «Северный», «за аптекой», «Иверский», «за клад-
бищем», «матушки Александры». В 90-е годы источники и купальни в Д. были благоустро-
ены и сегодня принимают тысячи верующих со всех регионов России. Из промышленности
Д. р-н представлен крупным мясокомбинатом «Перспектива» в п. Сатис, имеющим торговую
марку «Дивеево». Комбинат строили в 50-е годы 20 в. для снабжения закрытого города Арза-
мас-16 качественными мясопродуктами, переход на новые торговые отношения в конце 20 в.
комбинат пережил с трудом, в настоящее время, возможно, преодолел кризис.

 
Дивизия, 16-я Литовская стрелковая, Клайпедская

 
Д. начала формироваться в декабре 1941 в г. Балахна Г. обл. В составе Д. из 10.000 сол-

дат и офицеров – было около 3.700 литовцев, 3.000 русских, 3.000 евреев. Офицеры Д. были
в основной массе выпускниками Вильнюсского пехотного училища, эвакуированного в Ново-
кузнецк. Д. воевала на фронтах ВОВ с 23 февраля 1943 по 9 мая 1945. За боевые успехи Д.
получила наименование Клайпедская. После капитуляции немцев в Курляндии, Д. совершила
марш через всю Литву и провела парад победы в Вильнюсе.
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Дивизия, 17-я Нижегородская (Горьковская) стрелковая

 
Д. сформировалась 23  октября 1918  в  Смоленске и  Витебске, путем слияния Витеб-

ской и Смоленской дивизий. Номер и наименование Д. были присвоены 13 декабря 1920, –
она стала именоваться как 17-я Н. стрелковая дивизия. Д. принимала участие в Гражданской
войне, затем стала территориальной и базировалась в Н.Н. (Г.). В 1939—40 Д. приняла участие
в советско-финской войне, затем была переведена в Западную Белоруссию. В ВОВ Д. приняла
участие с ее первого дня, известно, что 27 июня 1941 Д. отходила от г. Лида на Минск, но уже
1 июля 1941 истинное положение в Д. не известно. 19 сентября 1941 Д. была расформирована.
Последний командир Д. генерал Терентий Бацанов считается погибшим 29 июня 1941.

 
Дивизия, 93-я стрелковая, Миргородская

 
Д. была сформирована в Дзержинске Г. обл. к 28 июня 1942 на основе бригад 9-й резерв-

ной армии. На фронтах ВОВ Д. с 25 августа 1942 в составе 24-й армии, 18 сентября 1943 Д.
вместе с частями 273-й стрелковой дивизии освободила г. Миргород и получила наименование
«Миргородская», боевой путь Д. закончила 9 мая 1945.

 
Дивизия, 137-я стрелковая, Бобруйская

 
Д. начала свое формирование 9  августа 1939  в  г. Арзамас Г. обл. на  основе 51-го

Иваново-Вознесенского полка 17-й Г. стрелковой дивизии, полки Д. формировались также
в Чебоксарах, Сормово. В начале ВОВ Д. дислоцировалась в Г. и находилась в летнем Горохо-
вецком лагере, откуда к 29 июня 1941 была переброшена под г. Орша в Белоруссии. Боевые
действия на фронтах ВОВ Д. вела с 13 июля 1941 по январь 1945. За освобождение Бобруйска
Д. 29 июня 1944 получила наименование «Бобруйская».

 
Дивизия, 238-я стрелковая, Карачевская

 
Д. формировалась в Арзамасе Г. обл. на основе бригад 9-й резервной армии, отправлена

на фронт 25 августа 1942 в составе 24-й армии, участвовала в боях с 3 октября 1942 по 9 мая
1945. За освобождение г. Карачев 15 августа 1943 Д. получила почетное наименование «Кара-
чевская».

 
Дивизия, 274-я стрелковая, Ярцевская

 
Д. формировалась в октябре 1941 в Балахнинском р—не Г. обл. Боевой путь в ВОВ Д.

начала в битве под Москвой, и закончила в составе 1-го Белорусского фронта в Германии.
За освобождение 16 сентября 1943 города Ярцево в Смоленской обл. Д. удостоена почётного
наименования «Ярцевская».

 
Дивизия, 279-я стрелковая

 
Д. формировалась в Г. и Владимире со 2 июля 1941. Штаб Д. находился в Кремле, сбор

личного состава Д. проводился в  палаточном лагере на  Щелковском хуторе в  Г. 1  августа
1941 десятки эшелонов с личным составом Д. через Москву стали перебрасываться на Брян-
щину. 8 августа 1941 полки Д. заняли оборону на р. Десна, с 14 августа 1941 они вступила в бой.
В сентябре и начале октября 1941 Д. в составе 50-й армии Брянского фронта вела тяжелые обо-
ронительные бои и даже вела контронаступление, но с 6 октября 1941 положение всего фронта
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резко поменялось – 50-я и 13-я армии попали в окружение. 17 октября 1941 разрозненные
остатки Д. в количестве до 1.500 человек (менее 15% личного состава) вышли из окружения
в районе города Белев. Единственной частью Д., вышедшей из окружения как организованное
боевое подразделение, был 1005-й стрелковый полк, который некоторое время сохранял свой
номер, и вел бои на рубеже р. Ока, закрывая направление на Тулу. Брянский фронт был лик-
видирован 10 ноября 1941, Д. 17 ноября 1941 была расформирована, номер 279-й дивизии
был позднее присвоен одной из дивизий 9-й резервной армии.

 
Дивизия, 322-я стрелковая, Житомирская

 
Д. формировалась в Г. обл. в августе 1941, в октябре 1941 в Г. у стен Кремля состоялись

проводы бойцов Д. на фронт. Боевой путь Д. начался 30 ноября 1941 и завершился 11 мая 1945.
За освобождение 31 декабря 1943 г. Житомир Д. и еще 32 соединения получили почетное
наименование «Житомирские».

 
Димитрий Константинович

 
Д.К. – великий князь Владимирский и Суздальско-Нижегородский, князь Суздальский

и  Новгородский,  – старший сын князя Суздальско-Нижегородского Константина Василье-
вича родился в  1323. В  1360—63  Д.К. два раза получал в  Орде ярлык на  великое княже-
ние Владимирское, пользуясь тем, что хан Навруз и следом хан Авдул благоволили к нему,
и  не  хотели назначать на  великое княжение малолетнего Дмитрия Московского (будущего
Донского), но  в  1363  москвичам дал ярлык на  Владимир хан Мурат, ордынский соперник
Авдула, и московские войска явились во Владимир и опустошили всю Суздальскую землю,
а Д.К. изгнали, после чего он в 1364 сам отказался от ярлыка в пользу Москвы. В 1365 Д.К. при
помощи московских войск выгнал из Н.Н. своего младшего брата князя Бориса и стал княжить
в Н. Н. Завершение распри Москвы и Суздаля – Н.Н. произошло в 1366 путем династического
брака Дмитрия Московского и дочери Д.К. нижегородской княжны Евдокии. Свадьба прошла
в Коломне, возможная причина этого в том, что в 1365 Москва пострадала от пожара. В лето-
писях читаем:

«Тое же зимы, месяца Генваря в 18 день, женился князь велики Дмитрей
Ивановичь у  великого князя у  Дмитреа Констянтиновича у  Суздальского
и у Новагорода Нижнего, поя дщерь его Евдокею, а свадьба бысть на Коломне».
[63].

В 1367 вместе с братьями князьями Борисом и Дмитрием Ногтем Д. К. отразил набег
мурзы Булат-Темира, а  через три года посылал князя Бориса и  своего сына Василия Кир-
дяпу, при которых находился и ханский посол Ачихожа, на болгарского владетеля Асана, кото-
рый встретил князей челобитьем и дарами. Взявши дары, князья, однако, посадили в Бол-
гарии другого князя. В 1375, когда Д.К. ходил с Дмитрием Московским на Тверь, на Н.Н.
напали и произвели в нем опустошение новгородские ушкуйники, а после них весь Н. край
пограбили отряды Мамая. В 1376 Д.К. с московскими войсками своего зятя, пошел на бол-
гар, разбил их, села, зимовища и  суда их истребил огнем. Болгарские князья Асан и Мах-
мет-Салтан били челом Дмитрию Московскому и Д.К. и дали 2000 рублей, а на воинов их
дали 3000, они обязались принять к себе таможника московского, следовательно, обложены
были данью. В 1377 из Синей Орды на Н.Н. двинулся царевич Арапша. Д.К. выслал навстречу
Арапше войско, но 2 августа 1377 в сражении на р. Пьяне войско нижегородское было разгром-
лено, были убиты дети княжеские князья Иван Дмитриевича и Симеон. 7 августа 1377 татары
окружили Н.Н. со  всех сторон и  пожгли его: Д.К. ушел в  Суздаль; многие граждане Н.Н.
бежали к Городцу; Н.Н. и его волости были опустошены; Арапша пограбил и пожег все Засурье
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и ушел. 18 августа 1377 привезли в Н.Н. с Пьяны и погребли в Спасо-Преображенском храме,
по преданию уцелевшем от огня, тела князей Ивана и Симеона. [18]. В том же 1377 на Н.
у. напала мордва, побила много людей и пожгла селения, но сама была побита братом Д.К.,
князем Борисом, а следующей зимой московские войска и дружины из Н.Н. опустошили Мор-
довскую землю. В  1378  татары подступили к  Н.Н., взяли с  Д.К. откуп, но  город пожгли,
забрали полон, разорили весь уезд. События 1374—78 обескровили всю Н. землю, поэтому
в 1380 Д.К. не послал на помощь Дмитрию Московскому своих дружин для борьбы с Мамаем
и в битве на поле Куликовском нижегородцы не участвовали. А когда в 1382 хан Тохтамыш шел
на Москву, Д.К. послал к нему навстречу своих сыновей князей Василия Кирдяпу и Семена,
а  потом принимал у  себя Шихмата  – посла и  шурина Тохтамыша. Д.К. скончался 5  июля
1383 в Н.Н., считается, что он обладал древнейшим списком летописи Нестора; этот список,
переписанный по его приказанию, дошел до нас и был напечатан под названием «Лаврентьев-
ская летопись». [1].

 
Дионисий

 
Д., – архиепископ, церковный деятель 14 в. Возможно, в миру Д. носил имя Давид. Д. был

архиепископом Суздальским, Н. и Городецким, в 1384 в Каргополе был поставлен на Киевскую
и всея Руси митрополичью кафедру. Есть свидетельства, что Д. основал Печерский монастырь
на Волге близ Н. Н. Под руководством Д. при князе Димитрии Константиновиче началось Н.
летописание, была написана «Лаврентьевская летопись». В 1384 Д. прибыл в Киев, где был
арестован киевским князем Владимиром Ольгердовичем, обвинившим святителя в том, что
тот поехал в Каргополь «без повеления» литовских князей. К этому времени князь Ягайло
разорвал соглашение с Дмитрием Донским, утратила силу и договоренность о занятии мит-
рополичьей кафедры. Д. скончался 15 октября 1385 в Киеве в заключении, был похоронен
в Антониевых пещерах Киево-Печерского монастыря, позднее, по-видимому, его мощи были
перенесены в Н.Н. и погребены в Печерском монастыре, были утрачены 18 июня 1596 при
оползне, разрушившем монастырь. [7], [41].

 
Дмитриев

 
Д. Максим Петрович, – фотограф, – родился 9 августа 1858 в Тамбовской губ. в кре-

стьянской семье. С малолетства Д. воспитывался приемным отцом в Рязанской губ., где окон-
чил приходскую школу, с 14 лет он начал работу в услужении Москве. В 1874 Д. впервые
приехал в Н.Н., где работал на Н. ярмарке в фотопавильоне своего московского хозяина фото-
графа Настюкова. На ярмарке Д. встретил известного Н. фотографа Андрея Карелина, лау-
реата международных выставок, который много сделал для становления начинающего фото-
мастера. В 1877 Настюков продал свое дело, и Д. переехал в Н.Н., где в 1881 открыл свою
фотомастерскую, затем на время Д. уезжал в Москву и Орел, но в 1886 окончательно вер-
нулся в Н.Н. и открыл свою фотографию на ул. Осыпной (ул. Пискунова, 9), где за 4  года
сумел поставить свое дело на успешную коммерческую и художественную основу. Д. отличало
в первую очередь новаторство – он смело шел с фотоаппаратом «в люди», создавая жанр фото-
репортажа. В 1894—96 Д. снял большой цикл фотографий «Волжская коллекция», отобра-
жавший великую реку от Рыбинска до Астрахани, и, после демонстрации на Всероссийской
выставке 1896 в Н.Н., принесший фотографу общероссийскую известность. Работы Д. полу-
чали награды на выставках в Москве, Петербурге, Одессе, Казани, Париже (1892 – золотая
медаль), Амстердаме, Чикаго, Нью-Йорке. Д. много экспериментировал в области фототех-
ники – делал фотографии на материи, стекле, дереве, проводил печать в цвете, документаль-
ное фото он превратил в художественное. Фотоателье Д. на ул. Осыпной посещали все извест-
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ные жители Н.Н. и гости города, в т. ч. Горький, Бунин, Шаляпин, Комиссаржевская. События
Октября 1917 не свернули Д. с его пути фоторепортажа. Он работал в Н.Н., продолжая вести
фотохронику города. В конце 1929 бывшее ателье Д. было подчинено Детской комиссии при
Н. крайисполкоме, Д. работал в этом ателье фотографом и зав. худчастью. Власти не видели
ценности в «старорежимной» работе Д. и 16.000 негативов Д. были уничтожены – выброшены.
В 1933 архивное бюро Г. края забрало у Детской комиссии 7.000 уцелевших негативов Д.,
которые сохранились до наших дней. Последние годы жизни Д. провел в полном забвении
и умер в Г. 21 октября 1948. Сегодня в Н.Н. в ателье Д. открыт 1-й в России государственный
Русский музей фотографии.

 
Дмитриев-Оренбургский

 
Д-О. Николай Дмитриевич, – художник, баталист, – родился 1 апреля 1837 в Н.Н., учился

в  гимназии в  Уфе и  в  классах Академии художеств в  Петербурге. В  1863  Д-О. примкнул
к своим товарищам по Академии Крамскому, Корзухину, Маковскому и др. и вошел в неза-
висимую от Академии «артель художников», с которой сотрудничал до 1871. После саморо-
спуска «артели» в 1871 Д-О. за казенный счет 3 года жил в Дюссельдорфе и учился в Париже.
По приезду в Россию выполнял в т.ч. и государственные заказы, создал в 1878—79 несколько
картин на батальные сюжеты русско-турецкой войны. С 1885 Д-О. жил в Петербурге, где умер
21 апреля 1898. Картины Д-О. экспонируются в Русском музее и Зимнем дворце в Петербурге.

 
Добролюбов

 
Д. Николай Александрович, – писатель, критик, – родился 24 января 1836 в Н.Н. в семье

священника. В 1853 Д. окончил Н. духовную семинарию, уехал в Петербург и поступил в педа-
гогический институт, который окончил в  1857. В  1855  Д. познакомился с  писателем Чер-
нышевским, который привлек его к работе в журнале «Современник». В 1855—61 Д. рабо-
тал в «Современнике», и вскоре стал в журнале ведущим литературным критиком. Умер Д.
17 ноября 1861 в Петербурге, – причина смерти – чахотка. В 1986 в Н.Н. был открыт памятник
Д. (скульптор Павел Гусев), в городе действует единственный в России музей Д.

 
Добужинский

 
Добужинский, Мстислав Валерианович, – живописец, театральный художник, – родился

14 августа 1875 в Н.Н. в семье генерала Валериана Добужинского. Д. провел детство в Петер-
бурге, учился в  гимназии в  Кишиневе и  Вильно, учился живописи в  Германии, Венгрии
и  Франции, с  1907  работал как театральный художник, сотрудничал с  театрами Евреи-
нова, Комиссаржевской, Дягилева («Русские сезоны»), Станиславского (МХТ). После Октября
1917 Д. работал в Витебске, Петрограде, в 1924 стал гражданином Литвы и эмигрировал, рабо-
тал в Риге, Каунасе, Лондоне, Нью-Йорке, где умер 20 ноября 1957.

 
Докучаев

 
Д., Василий Васильевич, – основоположник русского почвоведения, – родился 1 марта

1846 на Смоленщине. Окончил Петербургский университет в 1871, в 1882—88 Д. возглавлял
почвоведческую экспедицию в Н. губ. Интенсивная работа во многих экспедициях привела
к тяжелому заболеванию Д., он лечился более 5 лет, но 26 ноября 1903 скончался. В 30—40-
е 20 в. в СССР усилиями академика Вернадского – ученика Д – был создан культ русского
почвоведа Д. – его сравнивали с Фарадеем, Ампером, Дарвиным и Менделеевым, его именем
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называли населенные пункты, институты, ледники, торжественно отметили в 1946 100-летие
со дня его рождения. Но после 1953 волна прославления Д. стала спадать и ныне его помнят
только специалисты.

 
Дом Сироткина

 
Д.С. – принадлежал нижегородскому городскому голове Дмитрию Сироткину, – распо-

ложен в Н.Н. на Верхне-Волжской набережной, дом 3. Строительство Д. С. вели в 1913—
16 архитекторы братья Веснины. По назначению Д.С. использовался недолго – по начало 1918,
с 1924 в нем разместили экспозицию Художественного музея. В 90-е 20 в. здание губернского
дворца в Кремле было освобождено под основную экспозицию музея, в Д.С. осталась посто-
янная выставка «Картина К. Е. Маковского «Воззвание Минина» и проводятся тематические
временные выставки.

 
Дом связи

 
Д.с. – расположен в Н.Н. на пл. Горького (бывш. Новой пл., бывш. пл. 1-го мая). Левое

крыло Д.с. уходит от площади по ул. Б. Покровская (Свердлова), правое по ул. Звездинка,
тыльная часть Д.с. расположена на ул М. Покровская (Воробьева), все здание составляет боль-
шой неправильный многоугольник. Решение о строительстве Д.с. было принято в 1932, стро-
ительство велось до 1935. Автор эскизного проекта здания – архитектор Гинцбург, проект
треста «Связьпроект», интерьеры и фасады архитектора Мичурина. Д.с. всегда использовался
по своему прямому назначению – как главный узел связи и место расположения контор (офи-
сов) областных служб связи Г. обл. и Н. обл.

 
Дом Советов

 
Д.С. расположен в Н.Н. в Кремле. В 1929 в Кремле был снесен исторический памятник –

Спасо-Преображенский собор – на месте основного здания собора по проекту архитектора
Гринберга в 1929—31 был сооружен Д.С., на месте колокольни собора – разбит круглый скве-
рик. В настоящее время в здании Д.С. размещается администрация Н.Н.

 
Дом трудолюбия

 
Д.т. – «дом недолговременной помощи нуждающимся с предоставлением им труда, пищи

и приюта», иначе говоря дом помощи нищим – в Н.Н. первоначально был открыт 22 июля
1893 в военных (красных) казармах на Нижне-Волжской наб. В 1894, благодаря бескорыстной
помощи семьи купца Михаила Рукавишникова, Д.т. открыли в Нагорной части на Мистровской
улице (позднее ул. Загорского, с 1999 ул. Академика Блохиной) в помещении столярной фаб-
рики. 19 июля 1896 Д.т. на Мистровской посетил Николай II с супругой, который находился
в Н.Н. на Всероссийской выставке. В 1899 пожар уничтожил Д.т., после чего потомки Михаила
Рукавишникова приобрели участок земли на углу Мистровской и Варварской улиц, и здесь
по проекту архитектора Домбровского к 1905 были выстроены кирпичные здания. Д.т. полу-
чил адрес – ул. Варварская д.32 (позднее ул. Фигнер), на его фасаде была надпись «Дом трудо-
любия имени Михаила и Любови Рукавишниковых». С Октября 1917 из Д.т. нищих выселили
и его помещения были заняты государственными конторами, редакциями, типографией. В 60-
е 20 в. здание Д.т. было надстроено на 2 этажа и в этому эклектичном виде в настоящее время
здание Д.т. занято бизнес-центром «Нижполиграф».
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Дом Главный ярмарочный

 
Административные корпуса Ярмарки, выстроенные к  1822  по  проекту Бетанкура,

к концу 19 в. сильно обветшали. При этом Д. г. я. к 1887 пришел в такое состояние, что был
покинут всеми торговцами, ввиду крайней аварийности. В 1889 в Н.Н. провели конкурс про-
ектов нового Главного ярмарочного дома, победителем стал проект архитекторов Трамбиц-
кого, Треймана, фон Гогена, по которому предлагалось построить здание в новом псевдорус-
ском стиле, совершенно не походившее на прежнее сооружение. Строительство нового Д. г. я.
заняло один год – 15 июля 1890 здание было торжественно открыто. В годы советской вла-
сти Д. г. я. использовался для торговли – в 70-е 20 в. в нем размещался «Детский мир». С воз-
обновлением в 90-е 20 в. работы ярмарки Д. г. я. стал использоваться по первоначальному
назначению.

 
Домик Каширина

 
Д.К. – музей детства Горького – расположен в Н.Н. по Почтовому съезду, д. 21. Инициато-

ром создания Д.К. выступил Н. журналист Федор Хитровский, он стал 1-м директором музея.
Днем основания Д.К. считается 1 июля 1933, в мае 1936 Максим Горький прислал в музей
план старого дома, в котором он жил с августа 1871 по март 1872. Дом дедушки и бабушки
писателя – Василия и Акулины Кашириных – был перестроен по плану Горького и 1 января
1938 открыт для посетителей. В настоящее время Д.К. – филиал музея А. М. Горького.

 
Домик Петра

 
Д.П. расположен в Н.Н. по адресу ул. Почаинская, д. 27. По преданию именно в этом

доме купца Ефима Чатыгина в 1695 останавливался Петр I. В начале и середине 18 в. Д.П. при-
надлежал купцам Докукиным, затем неоднократно перепродавался. В 1888 Д.П. был выкуплен
властями города Н.Н., его первоначальный облик существенно поменялся в 1890 при рестав-
рации, выполненной по инициативе историка Гациского архитектором Ивановым. Судьба Д. П.
богата событиями: с 1895 в нем был музей, затем библиотека, затем речное училище, с Октября
1917  в  нем было жилое помещение, отделение Общества охраны памятников, мастерская,
клуб. В настоящее время в Д.П. «Дом культуры».

 
Дорога Владимирская, «Владимирка»

 
В.д. – сухопутная дорога 16—19 вв. из Москвы через Владимир, Н.Н., Чебоксары, Сви-

яжск, Казань и далее в Сибирь. Названа по г. Владимир. Строить и ремонтировать полотно
В.д. и мосты на ней было обязанностью придорожного тяглового населения. По В. д. на телегах
возили грузы, своим транспортом ездили простые люди, с использованием ямских (почтовых)
станов ездили военные и чиновники, пешим строем под охраной и в кандалах шли в Сибирь
каторжники. Народ российский называл В.д. «Владимиркой» и считал дорогой каторжников.

 
Дорога Москва – Нижний Новгород – Казань, автомобильная

 
Д. Москва – Н.Н. – Казань (819 км) (Московское тракт) – построена в 1839—89, это

начальный участок Владимирской дороги. Д. проходит через Ногинск, Владимир, Вязники,
Н.Н., Чебоксары, есть подъезды к Володарску, Дзержинску. Участок Д. в 50 верст от границы
Н. губ. до Н.Н. (Московское шоссе) был открыт летом 1843, но через 2 месяца закрыт ввиду
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плохого устройства и почтовое сообщение опять перенесли на правый берег Оки. Исправление
недостатков Д. было поручено инженеру Дельвигу. С 1848 на строительстве Д. начальником
дистанции служил инженер и популярный романист Михаил Авдеев. Участок Д. Москва – Г.
был реконструирован в 1933—42 в связи с постройкой Горьковского автозавода. Новая рекон-
струкция Д. произведена в 1954—63.

 
Дорога железная, Горьковская

 
Д.ж.Г. – железнодорожная компания, один из 16-ти территориальных филиалов ОАО

«РЖД», – образована 6 мая 1961 по постановлению СМ СССР путем объединения участков
нескольких ж. д. Правление Д. ж. Г. расположено в Канавинском районе Н.Н. на ул. Октябрь-
ской революции, д. 78. Эксплуатационная длина путей Д. ж. Г. – 5331 км.

 
Дорога железная детская, Горьковская

 
Д.ж.д. – подразделение ГЖД – это одна из старейших детских железных дорог в России.

Строительства Д. ж. д. в Г. началось 30 мая 1939 на общегородском комсомольско-молодеж-
ным субботнике, на который вышло 8.300 человек. Первоначальная длина путей путей Д. ж. д.
была 9 км 100 м, дорога шла от сада им. 1 Мая до соцгорода Автозавода, и включала 4 стан-
ции: «Родина», «Маяковская», «Пушкино», «Счастливая». Движение поездов по Д. ж. д. было
открыто 8 ноября 1939. В годы ВОВ Д.ж.д. работала как место подготовки железнодорожни-
ков на широкую колею. На сегодняшний день протяженность пути дороги – 3 км 500 м, дей-
ствуют три станции: «Родина», «Пушкино», «Счастливая», движение на Д. ж. д. осуществля-
ется в летом.

 
Дорога железная, Московско-Нижегородская

 
Движение на Д.ж.М-Н. было открыто 1 августа 1862. Длина пути составляла 410 верст, 1-

м управляющим был инженер Петерс. С 1864 на Д.ж.М-Н. ежедневно работали поезда: 4 пас-
сажирских, 1 грузовой, в течение ярмарки – 1 дополнительный. До 90-х 19 в. Д.ж.М-Н. была 1-
путной, 2-путное движение было организовано в 1892. Первый скорый поезд между Москвой
и Н.Н. вышел в рейс 18 января 1899, расстояние в 400 верст он покрывал за 11 часов.

 
Дорога канатная, Нижегородская

 
Открытие Д. к., связавшей Н.Н. и Бор, состоялось 9 февраля 2012. Движение на Д.к. 2-

канатное круговое, пассажиры перемещаются в кабинках над Волгой, длина подвеса по гори-
зонту 3661 м. Время в пути по Д.к. из района Сенной пл. Н. Н. до центра Бора – 13 мин. Д.к.
работает круглогодично, паузы в работе связаны только с большой силой ветра над Волгой.

 
Дорофеев

 
Д. Владимир Андреевич, – актер театра и кино, – родился 23 июня 1895 в Н.Н., учился

в Н. гимназии, затем в театральном училище в Москве. В годы Гражданской войны Д. слу-
жил в Арзамасе и Н. Н. С 1920 Д. работает в театрах Москвы, Казани, Москвы, в годы ВОВ
в ансамбле НКВД, в 1949—64 – в Московском театре Сатиры. Д. – лауреат 2-х Сталинских
премий, кинозрителю в основном известен по роли деда Щукаря в фильме «Поднятая целина»
по Шолохову (1959). Умер в Москве 2 июля 1974.
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Дроздова

 
Д. Лилия Степановна, – актриса театра и кино, – родилась 12 июня 1927 в городе Бай-

рам-Али в Туркмении. Д. – участник ВОВ, окончила в 1950 театральный институт в Минске,
до 1957 играла в Белорусском национальном театре имени Янки Купалы, получила в 1952 Ста-
линскую премию, приглашена в  Г. театр драмы, где долгое время была ведущей актрисой.
Д.  – заслуженная артистка Белоруссии, народная артистка РСФСР (1971), умерла 5  июля
2011 в Н.Н., где и похоронена.

 
Друцкой-Соколинский

 
Д. Даниил Андреевич, – князь, губернатор, – родился в 1680, происходит из древнего

владимирско-галицкого княжеского рода Друцких. Д. служил в гвардии, в 1733 как подпол-
ковник переведен в Украинский корпус, в 1738 – полковник Белозерского полка, с 12 мая
1739 – полковник Вятского драгунского полка. 30 июля 1739 Д. по болезни выключен из армей-
ской службы и на 2 года отправлен на лечение в Москву. 3 марта 1740 Д. назначен управлять
Белгородской губ. в должности вице-губернатора, 20 января 1741 произведен из полковников
в действительные статские советники. 6 февраля 1742 князь Д. назначен Н. губернатором.
На посту губернатора Д. прослужил 10 лет, умер 4 июня 1752 в Н.Н. после тяжелой болезни. Д.
большое внимание уделял продаже соли, развитию судостроения в Балахне, развитию метал-
лообработки в Павлово, реконструкции Макарьевской ярмарки. 19 октября 1743 при большом
пожаре в Н.Н., когда сгорела Ильинская ул., Д. лично руководил тушением. При Д. на строи-
тельство Ладожского канала было отправлено 20.000 крестьян из Н. губ.

 
Дума, городская, Нижегородская

 
1-е выборы в Н. городскую общую Д. прошли в 1787, 1-е заседание Д. состоялось 5 июля

1787, председательствовал городской голова Иван Брызгалов. 1-й состав Н. шестигласной
думы был избран 6 июля 1787. Заседания общей Д. проводились редко, заседания шестиглас-
ной Д. проводились каждую неделю в доме Общества градского на Нижнем Базаре, 1-е рабочее
заседание состоялось 8 июля 1787. В 1828 Д. въехала в новый дом Общества градского (ул. Тор-
говая, д. 18) и работала в этом помещении 76 лет. В начале 20 в. Д. разместилась в новом зда-
нии (арх. Цейдлер), выстроенном в 1901—04 на В. Благовещенской пл. (пл. Минина и Пожар-
ского, д. 1), основную часть средств на это строительство предоставил купец Николай Бугров.
Торжественное открытие нового здания Д. прошло 18 апреля 1904. В феврале 1917 прежняя
система управления Н.Н. развалилась, последний городской голова эпохи царского правления
Дмитрий Сироткин 15 мая 1917 отказался от должности городского головы Н. Н. Еще ранее
состоялись 1-е (и последние) выборы в Д. Н. Н., в Нагорной части они прошли 16 апреля 1917,
в Канавине – 23 апреля 1917. 16 июля 1917 по партийным спискам прошли выборы город-
ского головы Н.Н. – победили эсеры, которые выдвинули на должность Владимира Ганчеля –
товарища председателя Совета солдатских депутатов, и 1 августа 1917 он был избран город-
ским головой Н. Н. События Октября 1917 в Н.Н. привели 27 ноября 1917 к аресту Ганчеля,
а 21 декабря 1917 к его отставке (Ганчель был расстрелян летом 1918) и отставке всех членов
Д. от эсеров и кадетов. 5 января 1918 исполком Н. Совета рабочих и солдатских депутатов
постановил распустить Д. и передать управление в Н.Н. в ведение Совета «до новых выборов».
Так завершилась 131-летняя история Д. в Н.Н. [114].
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Дунаев

 
Д. Евлампий Александрович, – революционер, – родился 27 сентября 1877 во Владимир-

ской губ. в крестьянской семье. С 1894 Д. работал на ткацкой фабрике в Иваново-Вознесенске,
в 1898 вступил в РСДРП, в 1899 был арестован, сидел год в тюрьме «Кресты» в Петербурге.
В 1905 Д. активно участвовал в революционных событиях в Иваново-Вознесенске, в 1907 был
арестован и сослан Вологодскую губ. в Сольвычегодск. В 1909—1911 Д. был на партийной
работе в Петербурге и Москве, в октябре 1911 был арестован и выслан в Н.Н., где жил по фев-
раль 1914. В 1914 Д. вернулся на партийную работу в Петербург, в 1916 был призван в армию
и отправлен в Пермскую губ. в Шадринск, откуда дезертировал и укрылся в Н. Н. Д. принял
активное участие в событиях Февраля 1917 (2 марта 1917 его отряд арестовал Н. губернатора
Гирса) и Октября 1917, был членом думы Н.Н. от большевиков, заместителем председателя
Н. Совета. При советской власти Д. работал в продкомитете Н. губ. и СНХ. Умер Д. в Н.Н.
14 марта 1919. Имя Д. носит улица в Советском районе Н.Н.

 
Духов

 
Д. Николай Леонидович,  – конструктор, организатор промышленности,  – родился

13 октября 1904 в Полтавской губ., учился в Гадяче, работал с 16 лет. В 1924—28 Д. учился
в  Харькове на  рабфаке, по  его окончании командирован в  Ленинград в  политехнический
институт, который окончил в 1932 по специальности «конструирование и производство тракто-
ров и автомобилей». В 1932—40 Д. работал в Ленинграде на «Красном Путиловце» (Путилов-
ский з-д, Кировский з-д) где участвовал в создании танков Т-29, Т-28, КВ. В 1941 Кировский
завод был эвакуирован в Челябинск, где Д. организовал выпуск танка Т-34, работал главным
конструктором танков КВ, ИС, артиллерийских установок САУ. В 1943 Д. получил Сталин-
скую премию, в 1946 был переведен в атомный проект в КБ-11 (Арзамас-1), где в 1948 воз-
главил конструкторский сектор, а затем стал заместителем главного конструктора. В 1956—
64 Д. возглавлял КБ-25, созданный на основе московского авиационного завода №25 (филиала
№1 КБ-11). Под руководством Д. были созданы первые поколения автоматики для различных
видов ракетного оружия в т.ч. для крылатых ракет. Д. – член-корреспондент АН СССР (1953),
Герой Социалистического Труда (1945, 1949, 1953), лауреат 5 Сталинских премий (1943, 1946,
1949, 1951, 1953), Ленинской премии (1960). 1 мая 1964 после тяжелой болезни выдающийся
конструктор Д. скончался, похоронен в Москве. Имя Д. носит улица в Сарове (Арзамас-16)
в Н. обл. и НИИ в Москве, созданное на основе КБ-25.

 
Дьяконов

 
Д. Сергей Сергеевич, – организатор промышленности, – родился 12 ноября 1898 в Серпу-

хове в рабочей семье. В 1916 Г. окончил гимназию с золотой медалью, поступил в Петроград-
ский политехнический институт. Вскоре Д. был призван в армию, в 1917 получил офицерское
звание, командовал артиллерийской бригадой. После демобилизации Д. учился, в 1922 стал
секретарем партбюро Ленинградского политехнического института, в  1923  – заместителем
начальника подстанции на  Волховстрое, в  1928  – директором котлотурбинного института,
затем заместителем начальника управления автотракторной промышленности. 21  сентября
1932 Д. был назначен директором ГАЗ. В декабре 1932 ГАЗ начал серийное производство
грузовых автомобилей. Д. работал директором более 5 лет, при нем было освоено 17 моделей
и модификаций автомобилей: легковой автомобиль ГАЗ мод. А, грузовой (1.5 т.) автомобиль
ГАЗ мод. АА, грузовой шестиосный автомобиль ГАЗ мод. ААА [116], и др. К 1939 ГАЗ стал
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ведущим автозаводом страны и выпустил 450.000 машин. 19 апреля 1938 приказом по Нарко-
мату Д. был уволен с должности директора ГАЗ им. Молотова, как не обеспечивший необхо-
димого руководства. 15 июля 1938 нарком Ежов дал санкцию на арест Д., ордер был подписан
18 июля 1938, в этот же день в центре Москвы Д. был арестован. Тройка вынесла приговор
Д. 7 сентября 1938, его обвинили в организации в автопромышленности диверсионно-терро-
ристической троцкистской организации и приговорили к расстрелу, приговор был приведен
в исполнение немедленно. 4 августа 1956 Д. был полностью реабилитирован.

Молох репрессий унес на ГАЗ огромное число жизней, Каганович на VI областной парт-
конференции сообщил об аресте в 1938 на ГАЗ 407 шпионов. [136]. К концу 1938 на заводе
не осталось ни одного начальника цеха – все были арестованы, иные были в лагерях, а мно-
гие расстреляны, большинство из  американских специалистов, живших в  «Американском»
поселке ГАЗа, были репрессированы. В 1970 ул. Западная в Автозаводском р-не Г. получила
имя Д.
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Е

 
 

Евдокия
 

Е., – великая княгиня Московская, – родилась около 1352 в семье великого князя Суз-
дальско-Нижегородского Димитрия Константиновича. Самое раннее известие о Е. относится
к 18 января 1366, когда 16-летний князь Дмитрий Московский (Донской) женился на Е., что
означало заключение союза между Московским и Нижегородско-Суздальским княжествами,
правители которых до этого вели борьбу за Владимирский стол, в итоге доставшийся Москве.
За 22 года супружеской жизни Е. родила 12 детей, в т.ч. 8 сыновей. По завещанию, составлен-
ному в апреле 1389, великий князь Дмитрий Донской щедро наделил жену, передав ей часть
торговых пошлин в Москве, волости (Е. владела 31 волостью) и села во владениях каждого
из сыновей. В конце жизни великая княгиня Е. приняла постриг с именем Евфросиния, а когда
7 июня 1407 скончалась, то была похоронена в Вознесенском храме, который после ее смерти
долгое время оставался недостроенным, но затем стал местом погребения представительниц
великокняжеских и царских семей. [41].

 
Евстигнеев

 
Е.  Евгений Александрович,  – актер театра и  кино, народный артист СССР (1983),  –

родился 9 октября 1926 в Н.Н. в семье рабочего. По окончании 7-летней школы в Г. Е. рабо-
тал электромонтером, учился в течение года в техникуме, затем в 1943—47 работал слесарем
на заводе «Красная Этна». В 1947—51 Е. учился в театральном училище в Г., затем работал
в драмтеатре во Владимире. В 1954—56 учился в школе-студии МХАТ, в 1956 был актером
МХАТ. В 1957 Е. поступил в Москве в новый театр «Современник», и был его актером до 1970.
В 1971 Е. вернулся в МХАТ и был его актером до 1992. Скончался Е. 4 марта 1992 в Лондоне,
куда приехал для проведения операции на сердце, похоронен в Москве. Е. знаменит своими
многочисленными работами в кино, среди них выделяются: «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» (1964), «Золотой теленок» (1968), «Бег» (1970), «Зимний вечер
в Гаграх» (1986), «Собачье сердце» (1988), телефильм «Семнадцать мгновений весны» (1973).
Имя Е. носит театральное училище в Н.Н.

 
Едигей

 
Е., – Идигу, Идику, – эмир Белой Орды из племени мангыт, родился в 1352 в семье эмира

Балтычака. Был полководцем у хана Тохтамыша, предположительно 18—19 июня 1391 на р.
Кундурча (сегодня в Самарской обл.) участвовал в битве войск Тимура Тамерлана и Тохта-
мыша, завершившейся разгромом Тохтамыша. К 1396 Е. стал самостоятельным правителем
междуречья Волги и Яика и основал Ногайскую Орду, затем вместе с Тимур-Кутлуком начал
войну с Тохтамышем и стал главой золотоордынского войска. 12 августа 1399 Е. и Тимур-Кут-
лук разбили на р. Ворскла (левый приток Днепра, район Полтавы) соединённые силы литов-
ского князя Витовта, бежавшего из Орды в Литву Тохтамыша, и русских князей – псковского,
смоленского, киевского, волынского. После смерти Тимур-Кутлука в 1399 Е. фактически стал
главой Золотой Орды, и провел объединение всех улусов Джучи. В 1406 Е. убил Тохтамыша,
обосновавшегося в  Западной Сибири, в  1407  организовал поход на  Булгар, в  1408  напал
на  Русь, чтобы заставить её снова платить дань Золотой Орде, разрушил много городов,
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в т. ч. Н.Н., Городец, Серпухов, Ростов, Дмитров, Переяславль, осадил Москву, но взять её
не смог, разрушил Рязань и отступил на ю.-в. В «Повести о Едыгее» читаем:

«Многое завоевали разосланные Едигеем измаилтяне: город
Переяславль Великий сожгли и  Ростов, а  также разгромили и  сожгли весь
Нижний Новгород и  Городец и  взяли многие волости. И  множество людей
погибло, а иные от холода поумирали, ибо тогда, на погибель христианам, зима
была лютая и стужа превеликая.» [63].

В 1410—12 Е. потерял власть в Орде и бежал в Хорезм, откуда в 1414 был изгнан Шах-
рухом – ханом Герата. В 1419 близ Сарайчика (будущая столица Ногайской Орды на реке Урал
выше по течению города Атырау (Гурьева) в Казахстане) Е. был убит одним из сыновей Тохта-
мыша. Память о богатыре Е. среди казахов, ногайцев, башкир, узбеков, волжских, крымских,
сибирских татар, и каракалпаков сохраняется в героическом эпосе «Едигей» («Идиге»), при
этом каждый народ имеет свою версию борьбы эмира Едигея и хана Тохтамыша. У казахов
сказания о Едигее, его предках и потомках объединены в эпосы свода «Сорок богатырей».

 
Едунов

 
Е. Борис Васильевич, – скульптор-монументалист, – родился 25 октября 1921 в Выксе

Н. губ., учился в Ленинграде в институте им. Репина, участник ВОВ. Е. автор военных и пат-
риотических мемориалов в Душанбе, Калининграде, памятников Черняховскому в Черняхов-
ске, Калинину в Калининграде, скульптур многих известных россиян и деятелей коммунисти-
ческого движения: Гагарина, Тимирязева, Верещагина, Тельмана, Маркса и др. В 1979 Е. как
скульптор принимал участие в работе группы архитектора Томского над комплексом памятни-
ков на Поклонной горе в Москве, посвященном победе советского народа в ВОВ. 11 февраля
1983 вариант группы Томского был одобрен на Политбюро ЦК КПСС и осенью 1983 Мосгор-
исполкому было поручено сооружение этого комплекса с завершением работ в 1989. Работы
велись неторопливо, но в 1986 на съезде писателей СССР поэт Вознесенский выступил с раз-
носной речью по поводу строящегося памятника. Следом была организована критика проекта
памятника на страницах газет и журналов в т.ч. в «Советской России», «Московской правде»,
«Огоньке». В выставочном зале на Крымской набережной в Москве снова были выставлены
проектные материалы, макет основного монумента. Радио, телевидение, печать призывали
москвичей посетить выставку и высказать свое отрицательное отношение к проекту. В ходе
выставки собирались все отрицательные отзывы о проекте. Критика мемориала подогревалась
группой заинтересованных лиц, представителями средств массовой информации. Этими уси-
лиями проект мемориала, основным скульптором в котором выступал Е., несмотря на решение
конкурсной комиссии, был отклонен «московской общественностью» и центральные и мос-
ковские руководящие органы приняли решение приостановить строительство. [74]. В резуль-
тате проект мемориала на Поклонной горе был осуществлен в другом виде и другим составом
архитекторов и скульпторов и открыт 9 мая 1995. Этих архитектурных баталий Е. не увидел –
он умер в Москве 2 мая 1982, где и был похоронен.

 
Екатерина II

 
Екатерина II, урождённая Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, – российская

императрица с 28 июня 1762 по 6 ноября 1796, – родилась 21 апреля 1729 в Штеттине (прус-
ская провинция Померания, сегодня Щецин в Польше), в семье местного губернатора, кня-
гиня из бедного немецкого рода. К власти Екатерина II пришла в результате военного перево-
рота, в ходе которого с помощью гвардейцев отстранила от правления своего супруга Петра
III. В правлении Екатерина II опиралась на своих фаворитов – Орлова, Потемкина, Безбородко
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и др. С первых дней своего правления Е. стала вести в России преобразования в духе просве-
щенного абсолютизма, в чем весьма преуспела, в 1765 в интересах дворянства учредила Воль-
ное экономическое общество, в 1766 в России началось генеральное межевание помещичьего
землевладения. На этот период пришлось путешествие Екатерины II по Волге и ее посещение
Н. Н. В городе императрица была 20—22 мая 1767, и проживала в Кремле в архиерейском
доме. Н.Н. императрице не понравился, известно ее высказывание:

«Сей город ситуацией прекрасен, но строением мерзок: все либо на боку
лежит, либо близко того. Чебоксар во  всем для меня лучше Нижнего
Новгорода» [75].

22 мая 1767 директор Академии Наук граф Орлов представил императрице местного
механика Ивана Кулибина, который преподнес государыне диковины: телескоп, микроскоп
и часы своей работы, и был впоследствии вызван на работу в Петербург. К визиту в Н.Н. импе-
ратрицы Иван Кулибин, хорошо разбиравшийся в музыке, и игравший на гуслях, написал спе-
циальный гимн, который исполнили певчие. [235].

Результатом посещения Н.Н. императрицей стал Указ Сената от 13 апреля 1768, с пред-
писанием снять точный план города, по этому указу работала комиссия архитектора Алексея
Квасова, итоги ее работы были утверждены 13 апреля 1770, план 1770 стал основой всех после-
дующих градостроительных преобразований в Н.Н. [3], [18], [76].

 
Елян

 
Е.  Амо Сергеевич,  – руководитель военного производства,  – родился 10  января

1903  в  селе Горис Эриванской губ. в  крестьянской семье. Е. учился в  школе в  Зангезур-
ском у., в  реальном училище в  Шуша (Карабах), в  16  лет примкнул к  большевикам, год
сидел в тюрьме у дашнаков, после победы Советской власти в Закавказье работал на партий-
ных должностях в Армении, Туркмении, Азербайджане. Окончил в Баку институт, работал
на руководящих должностях в нефтяной промышленности в Баку и Москве. В 1935—36 Е.
по заданию партии работал-учился в США на заводе Форда. В 1936 Е. был назначен на долж-
ность директора завода №32 (патронного) в Москве, в 1937 возглавил завод №3 в Ульянов-
ске, в 1940 – стал директором завода №92 (Машиностроительного завода им. Сталина) в Г.
Директором Машзавода Е. проработал 11 лет, до 1951, после чего был переведен в Москву,
где возглавил КБ-1 – секретное ракетостроительное подразделение, из которого выросло НПО
«Антей-Алмаз». В 1947—51 Е. избирался депутатом ВС РСФСР от Г. Роль лично Е. в нала-
живании работы Машзавода в 1941—42 чрезвычайно велика, по легенде он обещал Сталину
делать артиллерийские орудия даже из простых труб, поставил себе кровать на портальном
кране в цеху и оттуда руководил заводом. Производство орудий на заводе №92 было поднято
в 4 раза – до 2.000 в месяц, заводское КБ Грабина создавало выдающиеся образцы воору-
жения – особенно это относится к 76-мм полковому орудию ЗИС-3, и противотанковой 57-
мм пушке ЗИС-1. После падения Л. Берия его подчиненный Е., приходившийся ему род-
ственником, некоторое время продержался на руководящей работе, но в 1955 был отправлен
в Электросталь на завод №12 главным механиком. К этому времени Е. был Героем Социали-
стического труда и лауреатом 4-х Сталинских премий. Вскоре Е. серьезно заболел, перенес
3 инсульта, и навсегда оказался прикован к постели. Умер Е. 15 января 1965 в Москве.

 
Елизарова

 
Е. Анна Ильинична,  – революционер, партийный деятель,  – родилась 14  августа

1864 в Н.Н. в семье учителя Ильи Ульянова, старшая сестра Владимира Ульянова. В 1880 Е.
окончила гимназию в Симбирске, в 1883—86 училась на Бестужевских курсах в Петербурге,
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участвовала в  движении народников, по  делу «1  марта 1887» о  покушении на  императора
Александра III арестована, осуждена на 5 лет ссылки, отбывала её в с. Кокушкино, Симбирской
губ., в Казани, в Самаре. С 1894 Е. работает в социал-демократическом движении в России
и за границей. Анна Е. была старше брата на 6 лет, принято считать, что именно она ввела
Владимира Ульянова в круги революционеров Петербурга в 90-е 19 в. К чете Елизаровых Вла-
димир Ульянов приехал в 1900 из сибирской ссылки в Москву. К Анне и Владимиру в рево-
люционном движении присоединилась их повзрослевшая младшая сестра Мария Ульянова –
она познакомила Владимира с Лалальянцем, что привело в итоге Ульянова на II-й партийный
съезд. Читаем в книге о Марии Ульяновой:

«Зубатов доносит в  департамент полиции: „…В  здешнюю столицу
(Москву) приехал известный по  литературе (под псевдонимом „Ильин“)
представитель марксизма, Владимир Ульянов, только что отбывший срок
ссылки в  Сибири, и  поселился тоже нелегально в  квартире сестры
своей Анны Ильиничны Елизаровой, проживающей в  доме Шарапова
по  Бахметьевской улице вместе с  мужем своим Марком Тимофеевичем
и  сестрой Марией Ульяновой (все трое состоят под надзором полиции).
Последняя из упомянутых 17 числа (марта 1900) свела своего брата Владимира
на  Мещанскую улицу, где указала ему дом Гельбрас, куда он и  зашел  –
здесь квартирует приятель его, негласно надзорный, инженер-технолог Герман
Борисов Красин и жена последнего Екатерина Васильевна“. Затем отмечается,
что в  квартиру Елизаровых, когда там были Владимир Ильич и  Мария
Ильинична, приходил И.X.Лалаянц.» [77].

Читаем в биографии Ленина:
«Февраль 19  (март, 3) (1900) Ленин узнает от  представителя

Екатеринославского комитета И.  Х.  Лалальянца о  подготовке к  созыву II
съезда РСДРП, получает предложение принять участие в  нем, а  также
в редактировании «Рабочей Газеты». [78].

После событий Октября 1917 Е. заведовала отделами в Наркомсобесе и Наркомпросе,
работала в Институте марксизма-ленинизма. Муж Анны Е. – Марк Елизаров работал в прави-
тельстве Ленина комиссаром по делам страхования – умер от тифа в марте 1919 в Петрограде.
Е. умерла в Москве 19 октября 1935, похоронена в Ленинграде. В Томске, где Марк Елизаров
работал в конце 1902, и Анна Е. жила в октябре-декабре 1902, одна из главных улиц носит
имя «улица Елизаровых».

 
Епархия Нижегородская

 
Решение о создании Е.Н. дано 24 марта 1672 определением Московского собора: «в вели-

ком княжении Низовския земли архиерею быти». В епархию вошли Н.Н., Алатырь, Курмыш,
Ядрин. 1-м архиреем Нижегородским и Алаторским был назначен нижегородский уроженец
игумен Печорского монастыря Филарет. Создана Е. Н. была 2 июня 1672, резиденция епископа
разместилась в Кремле, Спасо-Преображенский собор в Кремле был сделан кафедральным
собором.

 
Епархия Нижегородская и Арзамасская

 
16 октября 1799 император Павел I подписал указ по которому от Синодальной области

к Н. епархии были отнесены Арзамасский у. и Балахнинский у., а Алаторский у. был отнесен
к Казанской епархии. Границы новой епархии совпадали с границами Н. края. Новая епархия
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получила наименование «Нижегородская и Арзамасская». 1-м епископом Е. Н. А. стал бывший
епископ Н. Вениамин. В таком виде Е. Н. А. просуществовала до событий 1917—18.

 
Ефремов, Леонид

 
Е. Леонид Николаевич, – партийный функционер, – родился 25 мая 1912 в Воронеже

в семье учителя. В 1933 окончил институт в Воронеже, работал в Абакане, Воронеже, в т.ч.
на авиационном заводе №18, в 1941 продолжил работу на заводе №18, эвакуированном в Куй-
бышев, с  1944 на партийной работе. В 1951—52 Е. – председатель Куйбышевского облис-
полкома, в 1952—58 – 1-й секретарь Курского обкома, с августа 1958 по декабрь 1962 1-й
секретарь Г. обкома, с 1962 в Москве на работе в ЦК, с 23 ноября 1962 по 29 марта 1966 –
кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, в 1964—70 – 1-й секретарь Ставропольского край-
кома, с 1970 по 1988 в Госкомитете по науке и технике. Умер Е. 24 июня 2007 в Москве, где
и был похоронен. Е. считался специалистом по сельскому хозяйству, был в фаворе у Хрущева,
успешно руководил обкомами в Курске и Г., был переведен в Москву. После отстранения Хру-
щева от власти осенью 1964 Е. просил Брежнева назначить его в Г., но был отправлен на Став-
рополье, где его сменил Горбачев. Е. в 90-е 20 в. издал в Ставрополе воспоминания, в которых
отзывается о Горбачеве и его окружении весьма критически.

 
Ефремов, Михаил

 
Е. Михаил Тимофеевич,  – партийный функционер,  – родился 9  мая 1911  в  Самар-

ской губ. в  крестьянской семье. В  1922—27  Е. воспитывался в  детском доме в  г. Корсунь
на Украине. В 1927—28 Е. на комсомольской работе, в 1933 окончил энергетический техникум
в Самаре, работал на энергокомбинате, в 1933—35 служил в РККА, в 1941 окончил Индустри-
альный институт в Куйбышеве, с 1942 на партийной работе. С 1952 Е. – 1-й секретарь Куй-
бышевского обкома, в 1959—1961 в центральных органах в Москве, в 1961—62 – 1-й секре-
тарь Челябинского обкома, с декабря 1962 по декабрь 1964 – 1-й секретарь Г. промышленного
обкома, в 1964—65 – 1-й секретарь Г. обкома КПСС. В 1965 перешел на работу в Москву –
в 1965—71 работал заместителем председателя СМ СССР (Косыгина). В 1971 Е. был отправ-
лен в почетную отставку послом в ГДР, откуда в 1975 переведен послом в Австрию, вышел
на пенсию в 1986. Умер в Москве 19 марта 2000.

 
Еше

 
Е. Егор Богданович (Георг Эмануэль), – организатор здравоохранения, – родился 13 фев-

раля 1815 в Дерпте (Тарту) в семье профессора местного университета. Е. учился в местной
гимназии и университете, в 1838—39 работал хирургом в России и за ее пределами. В 1855 Е.
возглавил в Н.Н. губернскую земскую больницу. Е. заведовал в больнице хирургией, проводил
операции, включая онкологию, оперативно лечил глазные и ушные болезни, занимался аку-
шерством и гинекологией. В 1861 по инициативе Е. было организовано Н. губернское обще-
ства врачей, Е. был избран 1-м президентом этого общества. Умер Е. в Н.Н. в 1876, до конца
дней продолжал работать.
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Ж

 
 

Жданов
 

Ж. Андрей Александрович,  – партийный и  государственный функционер,  – родился
14 февраля 1896 в г. Мариуполь Екатеринославской губ. в семье инспектора народных учи-
лищ. Ж. учился в Твери в реальном училище, с 1915 в РСДРП (б), в 1916 проходил военную
подготовку в школе прапорщиков в Тифлисе. Ж. активный участник Октябрьской революции
и Гражданской войны, возглавлял думу г. Шадринска Пермской губ., в 1918—19 – работал
в политотделах 3-й и 5-й армий Восточного фронта РККА, в 1919 преподавал на командных
курсах РККА в Твери. В 1922 Ж. возглавил Тверской губисполком. В июле 1922 Ж. начал
работу в Н.Н. в Губкоме РКП (б). В 1924—34 Ж. работал 1-м секретарем Г. (Н.) крайкома
партии. В феврале 1934 Ж. был переведен в центральные органы партии в Москву, и после
убийства в Ленинграде Кирова – в декабре 1934 возглавил Ленинградские обком и горком
ВКП (б). В  Ленинграде  Ж. работал до  января 1945, в  эти годы  Ж. был одним из  ближай-
ших соратников Сталина, возглавлял в партии идеологическое направление, придерживался
ортодоксальной сталинско-ленинской позиции. С апреля 1946 Ж. руководил в ЦК управле-
ниями пропаганды и агитации и внешней политики, курировал вопросы литературы, идео-
логии, философии. В августе 1946 Ж. стал инициатором чистки рядов советских писателей,
в ходе которой лишились работы в частности поэтесса Ахматова и писатель Зощенко. Умер Ж.
31 августа 1948 в санатории ЦК на Валдае. В 1952 при расследовании «дела врачей» смерть Ж.
была отнесена к одному из фактов вредительства, но в апреле 1953 обвинения с врачей были
сняты. Имя Ж. в СССР носили множество объектов: поселки, заводы, институты, город Мариу-
поль (Жданов), полуостров в Карелии и т. д. В Нагорной части Г. был Ждановский р-н, в насто-
ящее время имя Ж. в Н. обл. сохранили Ждановский микрорайон в Павлово и совхоз Жда-
новский в Кстовском р-не.

 
Жидков

 
Ж. Дмитрий Васильевич, – военнослужащий, – родился 25 августа 1981 в Г., в 2003 окон-

чил воздушно-десантное училище в Рязани. 19 декабря 2005 в Чечне в селе Харачой (около
Ведено), при проведении спецоперации командир роты 45-го полка ВДВ капитан Ж. геройски
погиб, посмертно ему было присвоено звание Герой России. 18 декабря 2006 накануне годины
его гибели на здании Н. школы №150, которую окончил герой, была открыта мемориальная
доска.

 
Жуков, Иван

 
Ж. Иван Александрович, – публицист, – родился в купеческой семье; в молодости зани-

мался торговлей хлебом, изучал хлебное дело и внутренние пути сообщений. В 1863 Ж. было
разрешено издавать в Рыбинске газету «Рыбинский листок», но жалобы местных купцов вскоре
положили конец этому обличительному изданию. Ж. вновь занялся торговлей и писал про-
мышленно-торговые корреспонденции. В 1873 Ж. было разрешено издавать газету «Рыбин-
ский биржевой листок». Через 2 года Ж. перенес издание этой газеты в Н.Н. и переименовал
ее в «Нижегородский биржевой листок». Умер Ж. в 1891, по его смерти издание «Нижегород-
ского биржевого листка» было остановлено.
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Жуков, Николай

 
Ж. Николай Николаевич, – советский график, – родился 19 ноября 1908 в Москве. Ран-

ние годы жизни Ж. провел в Елецком у. Орловской губ. Учился в 1926—28 в художествен-
ном техникуме в Н.Н., в 1928—30 в художественном техникуме в Саратове, с 1932 работал
книжным иллюстратором. В 1941—45 Ж. работал во фронтовой печати и в газете «Правда»,
с 1943 по 1973 – руководил Студией военных художников им. Грекова. Ж. лауреат двух Ста-
линских премий (1943, 1951). Умер 24 сентября 1973 в Москве, в г. Ельц Липецкой обл. рас-
положен музей Н. Н. Жукова.

 
Жуковский затон (Память Парижской коммуны)

 
Ж.з., (затон Память Парижской коммуны – поселок в Борском городском округе Н. обл.,

население 3.700 чел), расположен на левом берегу Волги напротив впадения с правого берега
р. Кудьма. Ж.з. ведет свою историю с 1869, основателем его выступил купец Иван Милютин,
купивший местные приволжские земли. Ранее земли Ж.з. принадлежали Печерскому мона-
стырю, а с 1861 стали владениями крестьян деревни Жуковка, которая, возможно дала имя
затону. Поселок в Ж.з. начали строить в 1886, в удобном речном затоне зимовали многочис-
ленные речные суда (до  40  единиц и  более) волжских пароходных компаний: «По  Волге»,
«Меркурий», «Самолет» и  др., в  мастерских поселка вели судовой ремонт, весной в  Ж.з.
на пароходы набирали судовые команды. В 1918 в Ж.з. вели переоборудование судов Волжской
военной флотилии. В 1923 Ж.з. получил новое имя «Память Парижской коммуны», 1 февраля
1932 селение при затоне «Память Парижской Коммуны», Работкинского р-на Н. обл. было
преобразовано в р.п., до 2004 затон имел статус п. г. т. Основным предприятием Ж.з. всегда
был и остается судоремонтный завод «Память Парижской коммуны». Сегодня завод относится
к компании «Волго-флот» и продолжает ремонт речных волжских судов.

 
Журнал, Нижегородский вестник
пароходства и промышленности

 
Ж. «Нижегородский Вестник пароходства и промышленности» с 1887 ежемесячно изда-

вался в Н.Н. отделением Императорского русского технического общества, в Ж. были рисунки
и чертежи. Редакторы Ж.: Малинин (до 1895), с 1895 – Калашников.
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З

 
 

Завод авиастроительный, Горьковский, завод №21, «Сокол»
 

З.а. (завод №21, «Сокол») расположен в Московском р-не Н. Н. Строительство З. а. нача-
лось по постановлению СТО СССР от 21 октября 1929, и велось на пустоши на правобере-
жье Волги между Сормовом и Костарихой. Создание полнопрофильного авиационного завода
велось ударными темпами – 2 мая 1930 торжественно заложили фундамент главного корпуса –
2 февраля 1932 пустили З.а. в работу. За свою историю З.а. выпустил несколько десятков тысяч
самолетов – от биплана И-5 до МиГ-31. В 1934 завод №21 получил имя – «имени Енукидзе»,
который в 1935 был исключен из ВКП (б) и позднее расстрелян, поэтому завод №21 получил
новое имя – «имени Орджоникидзе», которое потерял в 90-е годы 20 в., и в 1994 стал заводом
«Сокол».

 
Завод Борский стекольный

 
З.Б.с., – Н. механизированный стеклозавод, – решили строить на Моховых горах у г. Бор

в 1929, 5 июня 1930 будущий гигант стеклоиндустрии СССР торжественно заложили, 1 фев-
раля 1934 на нем была пущена 1-я лента стекла. З.Б.с. всегда оставался самым передовым
производителем стекла в СССР, а затем в России. В 1997 З.Б.с. вошел в состав крупнейшей
японской корпорации Asahi Glass Company. В настоящее время «Борский стекольный завод
AGC» выпускает десятки видов стекла и десятки наименований стеклянной продукции.

 
Завод Варинский нефтеперегонный,

им. 26 бакинских комиссаров
 

Датой основания З.В. в селе Варя в Новом Сормово считается 5 июня 1873. Первона-
чально З. В. перерабатывал древесную смолу, но вскоре стал нефтеперегонным – это связано
с началом работы инженера Виктора Рагозина. Он приехал в Н.Н. и работал одним из дирек-
торов пароходной компании «Дружина», – компания доставляла по Волге керосин и нефть
из  Баку, но  Рагозин решил начать переработку нефти на  месте и  основал заводы в  Варе
и в Балахне. В 1874 З.В. стал называться «Варинский технохимический завод», в 1877 он выдал
1-ю партию высококачественных смазочных масел, которые шли на  экспорт и  за  границей
назвались «русские масла». В 1877 на З.В. пришел бакинский купец Иван Тер-Акопов, начался
выпуск топливного керосина, с 1880 – осветительного керосина – астралина, и цилиндрового
масла. В 1893 из-за недоимок предприятие «Рагозин и Ко» продали с аукциона и З.В. пол-
ностью перешел к промышленникам Тер-Акоповым. На З. В. наладили выпуск вазелиновых
и парфюмерных масел, численность работающих достигла 250 человек, смазочные и цилин-
дровые масла поставлялись на  железные дороги, заводы, производителям швейных машин
«Зингер», в Н.Н. на завод Добровых и Набгольц («Мельинвест»). В 1914—17 З.В. кроме основ-
ной продукции выпускал хозяйственное мыло. В 1917 управление З.В. взял в свои руки рабо-
чий комитет, в 1918—21 З.В. снабжал горючим и маслами Волжскую военную флотилию, бази-
ровавшийся в Н.Н. 4-ый авиаполк. В 1922 З.В. стал называться «Завод имени 26 Бакинских
комиссаров», а в 1929 образовались «Объединенные Варинские и Бурнаковские нефтепере-
рабатывающие заводы им. 26 Бакинских комиссаров треста «Эмбанефть», на З.В. работали
более 500 сотрудников, выпускавших из северокаспийской нефти моторное топливо, керосин,
машинные и моторные масла. 11 мая 1933 в системе Главнефти был учрежден союзный трест
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«Авиатоп», в 1934 в него входили 8 заводов: из Ярославля, Москвы, Саратова, Ленинграда,
два из Г. – З.В. и «Нефтегаз №2» и институт в Москве (давший имя авиасмазке ЦИАТИМ).
В годы ВОВ З.В. производил ГСМ, масла, различные спецсмазки, в т.ч. танковую №21. В 1946
—88 З.В. развивал производство, освоил выпуск синтетического солидола, выпускал широ-
кую номенклатуру машинных, кабельных, авиационных, гидравлических масел; в 1975 прошло
объединение З.В. с заводом «Нефтегаз», у завода изменилось название на «Г. нефтемаслоза-
вод» и подчинение – З.В. вошел в состав ОАО «НОРСИ» (Кстово). В 1989 начались преобра-
зования на старом З.В. – и опять поменялось название теперь на ДОАО «Варя» в составе «ОАО
«НОРСИ», в 1994 производство авиамасел отделилось в виде предприятия «ЗАО «Авиатех-
мас», головной офис которого расположен в  Москве, а  предприятие относится к  Сормов-
скому р-ну Н. Н. В 2002 на основе мощностей З.В. образовалось общество «Нефтемаслозавод
«Варя», относящееся к Московскому р-ну Н.Н., которое выпускает широкую номенклатуру
масел, в т.ч. и авиационные, СОЖ, смазок. В настоящее время на основе мощностей З.В. рабо-
тают 2 вышеупомянутые предприятия.

 
Завод Выксунский

 
Термин З. В. ранее применялся к всему поселению вокруг с. Выкса Ардатовского у. Н.

губ., в  настоящее время под этим термином понимают Выксунский металлургический
завод. Причиной создания железоделательных заводов на  Оке послужил указ Елизаветы
I от 1754 о закрытии подобных заводов на расстоянии 200 верст от Москвы. Тульские про-
мышленники братья Андрей и Иван Баташевы были вынуждены переносить свои производства
на восток. В 1753 они основали Унженский завод у г. Елатом, Тамбовской губ., вскоре после
того открыли Гусевский завод в г. Гусь-Железный, и в 1765 открыли на р. Выкса чугунопла-
вильный завод. В 1780-х у Баташевых было 10 заводов, в 1783 З.В. отошел к Ивану Баташеву.
В 1820 на З.В. кроме чугуна стали производить паровые машины. В 1821 Иван Баташев умер
и З.В. перешли к Шепелевым, с этого времени начинается некий упадок в работе З.В., он был
связан с выработкой запасов руды и конкуренцией. К концу 20 в. главной продукцией З.В.
были листовое железо, гвозди, стальные болванки, рельсы. В 1917 З.В. были в подчинении
управления шоссейных дорог Министерства путей сообщения России. В 1930—35 З.В. был
существенно модернизирован, были построены 2 мартена, создан 1-й в СССР цех электросвар-
ных труб. В годы ВОВ З.В. выпускал броневой лист. В 1971—91 прошло новое увеличение
мощностей З.В., он стал крупнейшим в СССР изготовителем электросварных труб и железно-
дорожных колес. В 2000—16 З.В. вышел на новые рубежи: он производит трубы диаметром
до 1420 мм для магистральных газонефтепроводов с использование толстого листа со своего
прокатного стана-5000 и цельнокатаные железнодорожные колеса для скоростных и высоко-
скоростных поездов России.

 
Завод Горьковский автомобильный, ГАЗ

 
31 мая 1929 американская фирма Форд и ВСНХ СССР заключили соглашение, итогом

которого стало строительство в Н.Н. автомобильного завода, подобного заводу Форда в Канаде.
2 мая 1930 на левом берегу р. Ока, между Монастыркой и Карповкой началось строитель-
ство – был заложен 1-й камень в фундамент кузнечного корпуса, к 1 ноября 1931 строитель-
ство закончили, 1 января 1932 завод вступил в строй под именем «Н. автозавод им. Моло-
това». Первые 25 грузовиков НАЗ-АА (ГАЗ-АА – фордовская полуторка Форд-АА) сошли
с конвейера завода 29 января 1932, а  с  1  апреля начался их непрерывный выпуск. 4 июля
1932 был проведен первый испытательный пробег сошедших с конвейера Н. автозавода гру-
зовиков по маршруту Н.Н. – Москва – Псков – Витебск – Смоленск – Москва – Н.Н. 10 гру-
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зовиков прошли более 3200  километров. Испытания показали вполне удовлетворительную
проходимость автомобилей при небольшом расходе горючего. [96]. В декабре 1932 была выпу-
щена легковая машина ГАЗ-А (Форд-А). С 1 августа 1933 «Московский автосборочный завод
имени КИМ» (будущий АЗЛК) получил статус филиала ГАЗ и начал сборку грузовиков ГАЗ-
АА из комплектующих, поставляемых ГАЗ. В октябре 1933 началось проектирование нового
легкового автомобиля (будущего ГАЗ М-1), созданного на основе американского автомобиля
1933 «Форд-40» и по американской документации. Легковая машина, разработанная под руко-
водством главного конструктора ГАЗ Липгарта, значительно отличалась от ГАЗ-А и содержала
отличия от прототипа. Первые опытные образцы собрали в январе 1934, серийное производ-
ство ГАЗ М-1 подготовили к марту 1936, первая машина с конвейера сошла вечером 15 марта
1936, 17 марта 1936 две машины ГАЗ М-1 были отправлены в Кремль, где их лично осмат-
ривали Сталин, Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе. В 1936—43 на ГАЗ было изготовлено
62.888 машин ГАЗ-М1. Завод имени Молотова в годы его становления 1933—38 возглавлял
талантливый руководитель Сергей Дьяконов (репрессирован, расстрелян в 1938, реабилити-
рован в 1956). В годы ВОВ ГАЗ наряду с автомобилями выпускал танки – с октября 1941 Т-60,
выпускавшийся заводом №37 в Москве, с апреля 1942 – Т-70. В 1943 с 4 по 22 июня немец-
кая авиация 7 раз бомбила ГАЗ и его окрестности, особенно тяжелой была ночь на 11 июня,
когда в налете участвовало 50 самолетов Ю-88 и Хе-111 [80]. Серьёзные разрушения получили
50 корпусов и зданий. 19 июня 1943 ГКО принял постановление о восстановлении производ-
ства на ГАЗ, 100 дней ударно трудились 35.000 рабочих, 28 октября 1943 ГАЗ был восста-
новлен. Уже в конце 1943 на ГАЗ приступили к работам над новой гражданской продукцией,
легковая машина получила индекс ГАЗ-20, 15  сентября 1944  Наркомсредмаш, к  которому
относился ГАЗ, предписал завершить работы по новой легковой машине, 6 ноября 1944 был
совершен первый выезд ГАЗ-20, 7 ноября 1944 четыре опытных машины ГАЗ-20 проехали
в колонне демонстрантов на пл. Челюскинцев в Г. 19 июня 1945 ГАЗ-20 «Победа» в числе дру-
гих образцов новой техники была представлена в Кремле руководству СССР. В 1945—91 ГАЗ
осваивал новые модели грузовых и легковых автомобилей: «Победа» (1946), ГАЗ-69 (1949),
«Волга» ГАЗ-21  (1956), ГАЗ-53  (1961), ГАЗ-66  (1964), «Волга» ГАЗ-24  (1970), «Волга»
ГАЗ-3102 (1981), ГАЗ-3307 (1989). С 1991 на ГАЗ начались нелегкие времена, которые про-
должаются до настоящего времени.

 
Завод «Гидромаш»

 
З.Г. ведет свою историю с 19 августа 1805 – дня основания в Москве каретной мастер-

ской Петра Ильина. В 20 в. московская каретно-автомобильная фабрика «Петр Ильин», выпус-
кала различные виды конных экипажей, с 1915 фабрика была одним из 19 авиазаводов России,
в частности она проектировала двигатели самолета «Илья Муромец». В 1918 завод получил
название «Спартак», с 1933 он специализировался в производстве шасси для самолетов. Осе-
нью 1941 завод «Спартак» эвакуировали в Г., где он разместился на Арзамасском шоссе и про-
должил работу как завод №119. З.Г. успешно работает в настоящее время, кроме российских
потребителей его продукцию закупают многие страны мира, в т. ч. Германия и Канада.

 
Завод «Двигатель Революции», «РУМО»

 
З.Д.Р. ведет свою история с 1874 – даты основания в Риге машиностроительного завода

«Фельзер и Ко». Осенью 1915 завод «Фельзер» был из Риги эвакуирован, в апреле 1916 начал
работу в  Н.Н., в  1922  завод получил название «Двигатель революции». В  1922—41  З.Д.Р.
выпускал дизельные двигатели, в годы ВОВ – тяжелые минометы, реактивные снаряды. В 1946
—1991 З.Д.Р. выпускал дизельные и газовые двигатели, и газомотокомпрессоры. Цех крупных
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деталей З. Д. Р. был одним из уникальных цехов такого назначения в мире. В 1993 З.Д.Р. был
приватизирован и получил имя «РУМО». В настоящее время на «РУМО» тяжелая финансо-
вая и производственная ситуация, востребованы фактически только газомотокомпрессоры для
перекачки газа, к руководству пришли внешние акционеры.

 
Завод Заволжский моторный

 
З.З.м. был основан в 1956 как филиал ГАЗ, он производил автозапчасти и алюминие-

вое литье для ГАЗ. 17 апреля 1958 по постановлению СМ СССР З.З.м. получил самостоя-
тельность, новое название – «Заволжский моторный завод», и стал производить двигатели для
автомобилей ГАЗ и УАЗ. К 1978 З.З.м. имел мощности по производству 450.000 двигателей
в год. Падение спроса на двигатели и новые экономические отношения изменили в 90-е 20 в.
все положение З. З. м. – с 2001 завод входит в холдинг «Северсталь», на его площадях рабо-
тают многочисленные арендаторы. В настоящее время З. З. м. и его дочерние предприятия
поставляет двигатели на УАЗ, ПАЗ, делает литьевые детали, кронштейны, выполняет множе-
ство различных заказов для автомобильной промышленности.

 
Завод им. Воробьева, «Мельинвест»

 
З.В. был основан в Канавино 14 июля 1858 москвичами Алексеем и Сергеем Добро-

выми и предпринимателем из Швейцарии Богданом Набгольцем. Специализацией завода стало
производство оборудования для элеваторов и мельниц, производственная площадка началась
с  котельной мастерской купца Кошелева, техническая основа  – с  мельничной мастерской
и патентов австрийского инженера Горвата. До 1917 З.В. носил имя – завод общества «Доб-
ровых и Набгольц», в 1920-е – «Нижегородский машиностроитель», позднее – машинострои-
тельный завод им. М. Воробьева, с 1992 – «Мельинвест». В настоящее время «Мельинвест» –
лидер своей отрасли в России, оно производит полный спектр мельнично-элеваторного обору-
дования, в т.ч. строит элеваторы «под ключ».

 
Завод им. Петровского, «Смычка»

 
История  З.  П. началась в  Н.Н. 4  июля 1927  с  организации на  площадке в  районе

станции Сенная пл. завода «Смычка», производившего инвентарь для сельского хозяйства.
В 1935 завод получил название «Красный металлист». В 1941 в Г. эвакуировался Киевский
завод им. Петровского, выпускавший для флота точные приборы минно-торпедного направ-
ления. Заводы и коллективы были объединены и получили новое имя – «Г. завод им. Пет-
ровского», завод стал выпускать «киевскую» номенклатуру для ВМФ. После освобождения
Киева киевляне уехали (предприятие сегодня работает как Киевский завод автоматики им.
Петровского), завод в Г. свое имя не поменял. С 1955 – с выпуска аппарата «МЭЗ-1» – З.П.
стал специализироваться на производстве профессиональных, репортерских, бытовых магни-
тофонов: «Репортер», «МАГ», популярный «Романтик-306» (1965), «Тембр», «Корвет», 1-й
в СССР видеомагнитофон «Уран» (1972). В 1955—57 З.П. возглавлял легендарный дирек-
тор завода «Красное Сормово» военной поры Ефим Рубинчик. В 1955—85 с конвейера З.П.
вышло 2.000.000 магнитофонов. С начала перестройки в СССР (1985) сектор советских быто-
вых радиотоваров не выдержал конкуренции с зарубежными производителями, З.П. стал испы-
тывать серьезные трудности в производстве и сбыте. В 1994 З.П. был преобразован в ОАО,
в 2016 это головное предприятие России по изготовлению и обслуживанию бортовых и назем-
ных спецмагнитофонов – «черных ящиков».
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Завод им. Попова, аппаратуры связи

 
В годы 1-й мировой войны из Риги в Н.Н. был эвакуирован железо-конструкционный

завод «Молот», на его основе 1 февраля 1916 в Канавино был основан завод №642 – будущий
«отец» З. П. В годы революции завод №642 получил название «Гудок Октября» – его специ-
ализацией была сельхозтехника. Будущий З. П. неоднократно менял профиль деятельности.
В 1929 во время работ по строительству ГАЗ на заводе «Гудок Октября» был построен новый
корпус и родился новый завод – он стал называться «Первым автосборочным заводом». 1 фев-
раля 1930 именно из его ворот вышли 10 первых советских грузовиков «Форд-АА». «Первый
автосборочный» был фактическим филиалом ГАЗ (юридически с 1 января 1940), на его про-
изводствах готовили рабочие кадры ГАЗ. В 1932 на предприятии был налажен выпуск автобу-
сов, в 1939 «Первый автосборочный» был переименован в «Г. завод автобусов» (ГЗА). В годы
ВОВ ГЗА производил штабные и санитарные автобусы, полевые кухни и походные кузницы.
По решению СНК СССР от 17 февраля 1946 ГЗА стал самостоятельным – единственным авто-
бусным заводом в СССР, в 1949 на нем выпускались автобусы на шасси грузовиков ГА3—
51. В 1950 производство автобусов с ГЗА, включая все оборудование и оснастку, было пере-
дано на Павловский завод им. Жданова (ПАЗ) и заводчане приступили к освоению выпуска
аппаратуры радиосвязи. В соответствии с постановлением СМ СССР от 15 декабря 1951 ГЗА
был реорганизован в предприятие «п/я 680» в системе Министерства радиопромышленности
СССР, с 1952 завод «п/я 680» был переориентирован на выпуск бортовой самолетной аппара-
туры KB и СВ радиосвязи, завод стал называться Г. завод аппаратуры связи (ГЗАС). Образ-
цами для первых радиостанций ГЗАС послужили американские самолетные радиостанции.
С началом выпуска в Г. телевизоров на Г. телевизионном заводе им. Ленина на ГЗАС начали
выпуск селекторов телевизионных каналов, которыми комплектовались телевизоры «Радий»,
а затем «Чайка». В 1975 ГЗАС получил имя А. С. Попова, позднее предприятие назвалось
АНПО «Завод им. А. С. Попова», в 1992 предприятие было преобразовано в ОАО «ГЗАС
им. А. С. Попова». В настоящее время З.П. продолжает работу, кроме связной аппаратуры
на нем выпускаются автокомпоненты (датчики) и медицинская физитерапевтическая аппара-
тура.

 
Завод им. Свердлова, ФКП, взрывчатых веществ

 
Днем рождения З.С. считается 27 июня 1916, когда был издан указ о постройке Н. завода

взрывчатых веществ (ВВ), и вскоре в лесу у ст. Растяпино (будущего Дзержинска) началось
строительство. Позже из Охтенского порохового завода (окраина Петрограда) было вывезено
технологическое оборудование, затем были построены заводские корпуса, а эвакуированные
рабочие наладили производство. Поначалу они извлекали из старых боеприпасов тротил и сна-
ряжали им снаряды и бомбы. В 1922 на заводе было пущено свое тротиловое производство.
1 мая 1925 был заложен 1-й дом поселка для рабочих З.С, в честь этой даты он получил своё
название (поселок 1-мая – сегодня район ул. Грибоедова и Урицкого). З.С. активно строился,
9 января 1927 с рабочими в клубе Менделеева встречался Калинин, 15 января 1928 цеха З.С.
посетили Куйбышев, Микоян, академик Бах. В ноябре 1933 пос. Свердлова связала с цен-
тром Дзержинска однопутная линия трамвая, по которой 16 вагонов перевозили в день более
10.000 пассажиров. В годы ВОВ З.С. оказался одним из 3-х заводов ВВ, которые были распо-
ложены на неоккупированной территории, значение его продукции для фронта было огром-
ным. 3 января 1943 на З.С. случилась крупная авария – взрыв ВВ разрушил несколько цехов,
выпуск крупнокалиберных снарядов и больших авиабомб остановился, восстановление вели
450 военных, 330 заключённых, несколько сотен рабочих из Узбекистана [81]. Производство
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ВВ таило в себе огромную опасность – только в 1942—43 от взрывов на З.С. погибло 129 чело-
век, но заводчане продолжали свой героический труд. Достижения коллектива З.С. были дей-
ствительно огромными. За ВОВ Советская армия получила 427.000.000 артиллерийских мин
и снарядов. Их них 148.000.000 (35%) изготовлены на заводе №80. З.С. был главным бомбо-
вым поставщиком, изготовив за ВОВ 5.500.000 бомб, 5.000.000 противотанковых мин и почти
3.000.000  зарядов для РС «Катюш». Сегодня  З.  С.  – одно из  градообразующих предприя-
тий Дзержинска, базовое предприятие боеприпасной отрасли страны, обладающее снаряжа-
тельным производством, производствам боевых и промышленных ВВ, химической продукции,
своим машиностроительным комплексом.

 
Завод «Красная Этна», горьковский Мотоциклетный завод

 
История З. К. Э. началась в 1896 с постройки в Риге россиянином Гольденбергом и под-

данным Германии Мартини металлического завода. 24 декабря 1898 устав завода «Этна» был
утвержден и его цеха: волочильный, гвоздильный, цепочный, горячепрокатный, отжигатель-
ный, травильный, – стали давать продукцию. Проволока, гвозди, гайки, болты, заклёпки, про-
изводимые «Этной», были востребованы и в России и за рубежом. Наступление германских
войск на Ригу в 1915 вызвало эвакуацию ряда предприятий города, «Этна» эвакуировалась
в Н.Н., куда с оборудованием приехали 200 рижских рабочих с семьями. Завод разместился
на территории нынешнего Ленинского р-на, 17 января 1916 было учреждено АО Н. металли-
ческий завод «Новая Этна», которое вскоре купила торговая компания Фрадкина, а в авгу-
сте 1916 три цеха нового завода – волочильный, гвоздильный и цепочный, – начали выпуск
продукции. Первые цеха завода дали имена улицам в районе: Гвоздильная и Волочильная.
В 1918 завод перешел в рабочие руки, 1 ноября 1922 он получил свое текущее имя – «Красная
Этна». С 1929 З.К.Э. начал выпуск автонормалей в интересах НАЗ (ГАЗ), в 1934—38 был
филиалом автогиганта. К 1941 З.К.Э. был крупным поставщиком автопрома СССР, он постав-
лял автонормали, спецпроволоку, пружины, холоднокатанную ленту.

13 июля 1941 Наркомсредмаш СССР издал приказ об эвакуации из Ленинграда в Г. про-
изводства мотоциклов, оборудование разместили на З. К. Э. 10 октября 1941 на части площа-
дей З. К. Э. был создан Г. мотоциклетный завод (ГМЗ), в ноябре 1941 в Г. на ГМЗ эвакуиро-
вали из Харькова завод «Серп и молот». В 1941—45 ГМЗ дал фронту 7489 мотоциклов М-72,
завод работал до 1948.

Во время ВОВ З.К.Э. выпускал боеприпасы, по ее окончании он был реконструирован,
было создано собственное станкостроение, запущены автоматические линии, выстроен инже-
нерный корпус. З.К.Э. стал градообразующим – в Г. появился стадион «Красная Этна», клад-
бище «Красная Этна», рабочие получили квартиры в новостройках. Перестройка в России,
начатая в 1985, создала не только сложности в работе З. К. Э., но и вызвала череду его переиме-
нований и смен форм собственности: в 1989—92 З.К.Э. носил имя – ПО «Нормаль», в 1993 –
ГЗ «Этна», в 1993—2002 – ОАО «Этна», с 2002 – ОАО «Завод Красная Этна». В настоящее
время З. К. Э. продолжает работу на мировом рынке крепежных изделий для автопрома.

 
Завод «Красное Сормово»

 
21 июля 1849 в Балахнинском уездном суде утвердили купчую на участок земли на пра-

вом берегу Волги между д. Соромово и д. Мышьяковка, и «Компания Нижегородской машин-
ной фабрики и Волжского буксирного и завозного пароходства» откупщика Бенардаки начала
здесь строительство Сормовского завода. В 1850 сормовичи построили 1-й деревянный колес-
ный пароход «Ласточка», в 1851 1-й паровой кабестан (судно с лебедкой для проводки барж)
«Астрахань», 30 апреля 1852 1-й металлический пароход «Орел». В 1860 Бенардаки восполь-
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зовался экономическим кризисом и скупил все акции завода и работа пошла более споро: завод
строил буксиры, землечерпалки, пассажирские суда. 4 марта 1870 в Сормово усилиями инже-
нера Износкова пущена 1-я в России мартеновская печь и началось литье мартеновской стали.
В 1871 сормовичи построили 1-й двухпалубный пароход «Переворот», в 1887 1-й морской
танкер для компании Нобеля. К концу 19 в. машиностроение в Сормово стало одним из круп-
нейших в России, с 1898 сормовичи начали выпуск паровозов и вагонов. Сормовские рабочие
были в начале 20 в. активными участниками революционного движения, их борьбу описывал
в своем романе «Мать» Н. писатель Горький. В декабре 1905 началось вооруженное восстание
сормовских рабочих, которое 17—18 декабря 1905 было подавлено казаками. Память о собы-
тиях 1905 сохранилась в названии улицы Баррикад.

Октябрь 1917  привел к  руководству Сормовского завода рабочий комитет, но  сказка
большевиков о «передаче фабрик рабочим» оказалась недолгой – всю основную собственность
республики взял в свои руки ВСНХ, 18 июня 1918 Сормовский завод был объявлен общена-
родной собственностью, 19 ноября 1918 Сормово потеряло финансовую и производственную
свободу – завод вошел в созданное в Москве «Главное правление государственных объединен-
ных машиностроительных заводов», смежниками сормовичей стали Коломенский и Брянский
машзаводы. В годы Гражданской войны сормовичи строили бронепоезда, в 1920 построили 1-
й в РСФСР танк – «Борец за свободу товарищ Ленин», броню для которого выплавили и про-
катали на Кулебакском металлургическом заводе. 17 ноября 1922 по постановлению прези-
диума Н. губисполкома завод получил имя «Красное Сормово». В 1930 по мобплану «С-30»
З.К.С. был сделан дублером ленинградского Балтийского завода в деле строительства подвод-
ных лодок. 1-я лодка нового типа «Щука» (Щ-304 – 4-я в серии) была 23 февраля 1930 тор-
жественно заложена в присутствии Наркома Ворошилова, его заместителя Каменева, 1-го сек-
ретаря ЦК ВЛКСМ Косарева, 2-го секретаря ЦК ВЛКСМ Салтанова (бывшего руководителя
Н. комсомольцев). Н. комсомольцы были шефами Балтийского флота, на строительство под-
лодки комсомольцы страны собрали 2.500.000 рублей, поэтому 1-ю лодку вопреки традиции
(планировалось назвать лодку «Язь») назвали «Комсомолец». Строительство 1-й лодки далось
нелегко, корпус ее всплыл над стапелем в половодье 2 мая 1931, дооборудование на З. К. С.
велось 2 года, 1 июня 1933 лодка завершила плаванье в доке по Волге и Мариинской системе
(по  Неве лодку вели между баржами) и  прибыла на  Балтийский завод. Балтийцы выявили
в  «Комсомольце» много огрехов, на  их устранение, в  т.ч. силами сормовичей, ушел год  –
15 августа 1934 (на два года позже плана) после испытаний и сдачи подлодка «Щ-304» «Ком-
сомолец» была принята в состав ВМФ. При этой работе сормовичам пришлось преодолевать
сопротивление высшего руководства флота – начальник морских сил РККА Орлов и замести-
тель наркома Орджоникидзе Доценко выступали за передачу строительства подлодок с З. К. С.
на другую верфь, но это решение принято не было. Тяжелый опыт «Щ-304» научил сормови-
чей многому, 2-ю подлодку «Щ-308» «Семга» они испытали и самостоятельно сдали 14 ноября
1935. В  1933—41  З.К.С. (завод №112) наряду со  своей традиционной продукцией  – реч-
ными судами, паровозами, ж.д. вагонами, трамваями, продолжал наращивать производство
подлодок. Требование ВМФ, изложенное в задании на строительство «Щ-304», «20 подлодок
на случай войны», было сормовичами перевыполнено – З.К.С. до 1945 построил 87 подлодок.
По постановлению правительства от 11 июля 1933 З.К.С. также стал дублером по производству
торпедных аппаратов с планом в 900 ед. во 2-й пятилетке, сормовичи строили для ВМФ речные
мониторы и канонерские лодки. В годы ВОВ к широчайшей номенклатуре З. К. С. добавилось
производство танка Т-34, сормовичи построили более 12.000 ед. этой грозной машины, в чем
была большая заслуга директора З. К. С. военной поры Ефима Рубинчика.

С 1947 З.К.С. вернулся к мирной продукции – он выпускал пассажирские теплоходы
и дизель-электроходы, паромы, сухогрузы, нефтеналивные суда, мельнично-элеваторное обо-
рудование, башенные краны, системы буровых установок. В 1949 З.К.С. отмечал свое столе-
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тие и  ему было присвоено имя Жданова, который незадолго до  этого умер. Важной вехой
для З. К. С. стал выпуск судов на подводных крыльях конструктора Ростислава Алексеева.
25  августа 1957  судно на  подводных крыльях «Ракета-1» совершило свой 1-й рейс от  Г.
до Казани, серийный выпуск «Ракет» начался на З. К. С. в 1959, за «Ракетой» последовали суда
«Метеор», «Буревестник», судно на воздушной подушке «Сормович». Продолжали сормовичи
строить и подлодки, только в 1955 было построено 37 ед. средней подлодки типа 613. В 1967
—96 З.К.С. строил атомные подлодки, начиная от проекта 670 «Скат» до проекта 945А «Кон-
дор», общее число судов этого класса составило 26. В 1994 З.К.С. стал ОАО «Завод „Красное
Сормово“». В 2016 основная продукция З. К. С. – суда морского класса – танкеры, сухогрузы,
заказчиками сормовичей выступают компании из России и зарубежья. [201].

 
Завод Кулебакский металлургический

 
История З. К. М. как и г. Кулебаки начинается в 1852, когда на этом месте происхо-

дили крупные волнения крестьян, вызванные отчуждением крестьянской земли помещиком
Федоровым под проектируемый горный завод. Волнения были подавлены силами казаков.
[82]. З. К. М. Федоров основал совместно с  выксунским купцом Бородачевым, для произ-
водства железа предполагалось использовать местные руды. Летом 1866  на  З.  К.  М. зады-
мила 1-я небольшая доменная печь, но надежды Федорова не оправдались – и через полгода
огонь в домне погас, дело оказалось сложным, а содержание железа в местных рудах скудным.
В 1870 З.К.М. был продан английской компании Августа Гобарта, в 1872 перепродан австрий-
ским промышленникам братьям Струве, стоявшим во главе Общества коломенских машино-
строительных заводов, которые сумели организовать в Кулебаках металлургию на основе мест-
ной руды и руды из Меленковского месторождения. В 1877 на З.К.М начал действовать 1-й
в России бандажепрокатный цех, который изготовлял бандажи для паровозов и вагонов, оси
и коленчатые валы. На З. К. М. было освоено производство сортового и листового проката,
кроме Коломны крупным потребителем изделий З. К. М. стал Сормовский завод, будущий
завод «Красное Сормово». В 20 в. З.К.М. получил большие заказы на производство стали,
сортового и листового проката, рельсов, рессор, котельного железа, выпуск стали за 1900—
13 вырос в 3 раза, проката более чем в 5 раз. Потребность Коломенских заводов в прокатных
изделиях З. К. М. вызвала необходимость постройки в 1900 крупносортового стана для про-
ката балок и швеллера, В 1910 все оборудование сортопрокатного цеха заменили два мощ-
ных стана «750» и «500», работавшие с модернизацией до наших дней. К 1914 цеха З. К. М.
работали на новых видах топлива – торфе и мазуте. Торф добывался в окрестностях завода,
а мазут доставлялся по железной дороге от  затона Липня на Оке, где в 1907 была постро-
ена судоверфь, которая являлась филиалом  З.  К.  М. и  стала в  дальнейшем Навашинским
судостроительным заводом. К 1900 на З. К. М. был создан полный производственный цикл,
действовали 4  доменных, 9  сварочных, 4  мартеновских и  5  пудлинговых печей, 5  прокат-
ных станов, 8  паровых молотов, число рабочих достигло 8.000. Труд рабочих на  З.  К.  М.
и был крайне тяжелым, оплата низкой, условия проживания плохими, это вызвало революци-
онные настроения в рабочей среде. В июне 1906 рабочие З. К. М. совершили вооруженное
выступление, в котором участвовали до 1.000 человек, восставшие разгромили дом пристава,
разоружили полицию, захватили оружие. В последующем рабочие не раз бастовали, так 1 мая
1913 на работу не вышли 3.384 рабочих З. К. М. В 1912—17 основной специализацией З. К. М.
стало производство брони для армии, шрапнельной заготовки и металла для вагонов и паро-
возов. События Октября 1917 привели к управлению З. К. М. комитет профсоюза и Совет
рабочих депутатов, которые на своем собрании 10 января 1918 решили ходатайствовать перед
правительством о национализации. В апреле 1918 в Москве состоялась конференция предста-
вителей 15 крупнейших металлургических и машиностроительных заводов республики, кото-
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рая проголосовала за национализацию, в июне 1918 З.К.М. был национализирован. В начале
декабря 1920 Кулебакский горный завод вместе с Выксунским и Первомайским заводами объ-
единили в  Приокский горный округ, управление которого располагалось в  Выксе. С  этого
момента Мордовщиковская (Навашинская) судоверфь стала самостоятельным предприятием.
[130]. В 1921 рабочий бандажепрокатного цеха З. К. М. Василий Зиновьев был назначен 1-
м «красным директором». К 1924 значительно увеличился выпуск стали, проката, в 1925 был
прокатан миллионный бандаж, который 19 января 1925 был торжественно заложен в подножие
памятника Ленину в Кулебаках, с этого же 1925 З.К.М. был электрифицирован – в Кулебаки
пришла электроэнергия от Балахнинской ГРЭС. В декабре 1934 заводу было присвоено имя
Кирова. В 1936 был торжественно отмечен выпуск двухмиллионного бандажа, З.К.М. прока-
тывал до 100 бандажей за рабочую смену. В годы ВОВ на З. К. М. (заводе им. Кирова) варили
сталь и прокатывали броневые листы, отливали корпуса снарядов и танковых башен, выпус-
кали катки для гусениц, лазовые и смотровые люки. В 1966 завод был передан в ведение Мини-
стерства авиационной промышленности. Сложности конца 20 в. были преодолены З. К. М.
в 2005, когда на завод пришла новая управленческая команда, ОАО «Кулебакский металлур-
гический завод» и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» были объединены в «Русполи-
мет». Сегодня это современное металлургическое предприятие – головной поставщик полу-
фабрикатов авиакосмического назначения как в России, так и за рубежом.

 
Завод машиностроительный, «Новое

Сормово», №92 имени Сталина
 

1 октября 1930 паровозо-вагонно-дизельное объединение ВСНХ приняло решение выде-
лить завод «Новое Сормово» из состава завода «Красное Сормово» в самостоятельное пред-
приятие. В августе 1931 завод был подчинен Всесоюзному орудийно-арсенальному объеди-
нению. 1 января 1932 завод «Новое Сормово» стал Союзным машиностроительным заводом
Всесоюзного орудийно-арсенального объединения Наркомтяжпром. Этот день считается днем
рождения З.  М.  В  1931  ВСНХ отнес строительства З.М. к  ударным стройкам, это увели-
чило темпы создания завода-гиганта. Проектирование  З.  М. было начато в  октябре 1931,
в  основном закончено 1  февраля 1933, скорректировано на  меньшую мощность с  2  марта
1933 по 1936 непосредственно при строительстве. Монтаж оборудования З.М. осуществлялся
по мере готовности проектов цехов в течение 1933—34, в 1936 был закончен полный ком-
плекс проектных и монтажных работ и З.М. был сдан в эксплуатацию. В начале 1934 на З.М.
(заводе №92 им. Сталина) было организовано КБ во главе с конструктором артиллерийских
систем Василием Грабиным. Именно артиллерийские орудия Грабина: 57-мм противотанковая
пушка ЗИС-2, 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, 76-мм танковая пушка Ф-34 для танка Т-34, –
стали основной продукцией З.М. в годы ВОВ, орудия выпускались конвейерным способом.
Большую роль в деле постановки З.М. на военные рельсы сыграл директор Амо Елян. Общее
число артиллерийских орудий конструкции Грабина, выпущенное З.М. в годы ВОВ, достигает
100.000. [83]. С конца 1946 З.М. стал одним из главных предприятий страны в «урановом
проекте», который возглавляли академики Курчатов и Кикоин. В 50-е годы на З.М. освоили
производство антенн для радиолокаторов системы «Беркут», в 1963 З.М. начинает производ-
ство корабельных артсистем и артсистем для ЗСУ «Шилка». В 1994 З.М. был преобразован
в ОАО «Нижегородский машиностроительный завод». В настоящее время З.М. производит
ракетные комплексы, артиллерийские системы, атомные корабельные установки, агрегаты для
ремонта нефтяных скважин. На территории З.М. построен «Нижегородский завода имени 70-
летия Победы», специализирующийся на ракетных системах ПВО.
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Завод металлургический, Нижегородский

 
Завод напильников и  ремесленных инструментов как акционерное общество «Отто

Эрбе» был основан в Риге в 1895, в 1915 он был наряду с другими рижскими заводами эваку-
ирован в Н. Н. С апреля 1916 рижане начали выпуск продукции на новом месте. В 1918 завод
был национализирован, в 1925 получил название «Металлист». В 1935 на заводе были пущены
сталеплавильный и  прокатный цеха, он стал именоваться «Горьковский металлургический
завод». В 1955—70 З.М. успешно развивался, он производил инструмент и специальную сталь
и на 80% удовлетворял потребности страны в рамных, продольных и поперечных пилах. Число
работников З.М. в те годы превышало 4.000 человек. 1991—2008 были для З.М. непростыми.
В  1994  предприятие было реорганизовано в  ОАО «Горьковский металлургический завод»,
19 декабря 2012 ликвидировано вследствие банкротства. С 2010 на мощностях З.М. работал
ООО «Нижегородский металлообрабатывающий завод», с численностью сотрудников более
500 чел, который в 2016 находился под внешним управлением.

 
Завод мукомольный, №1 имени Калинина, Нижегородский

 
В 1879 на левом берегу Оки в Канавинской слободе торговый дом «Емельян Башкиров

с сыновьями» построил паровую мукомольную мельницу, ставшую началом создания круп-
ного предприятия. К 1900 мукомольный завод Башкировых вырабатывал почти 10.000 пудов
муки в сутки, или более 3.000.000 пудов в год. Мука Башкировых, произведенная на новейшем
для того времени оборудовании, продавалась и в России и за границей. В октябре 1917 рабо-
чие двух крупнейших в России мельниц, принадлежавших Башкировым, одной в Канавино,
а другой в Благовещенской слободе, организовали фабричный комитет и отстранили преж-
них хозяев от управления. В декабре 1917 работа на бывших мельницах Башкирова останови-
лась, чему были причиной и поломка Похвалинской электрической станции и дефицит мазута
и нефти, и разногласия между центральными московскими властями, Н. заводским губсовеща-
нием и Н. профсоюзом пищевиков. К осени 1918 мельницы Башкирова, как и мельницы Дег-
тярева, Блинова, Бугрова административно подчинил себе Ниж. Губ. С.Н.Х., где был создан
отдел по обработке пищевых веществ, в декабре 1918 мельницы Башкирова были национа-
лизированы и переданы АО «Хлебопродукт», работа мельниц была восстановлена. С 1930-
х предприятие работало как Государственный мельзавод №1 имени Калинина. К 1960 «Горь-
ковский мукомольный завод №1» производил 1026 тонн муки в сутки, т.е. в 6 раз превысил
уровень производства мельниц Башкировых в 1913. В 1980-е на З.М. был пущен в эксплуата-
цию новый мельничный комплекс, в 2005—15 проведена крупная модернизация. В настоящее
время ОАО «Нижегородский мукомольный завод» является одним из крупнейших мукомоль-
ных предприятий России.

 
Завод Навашинский судостроительный

 
З.Н.с. был основан около села Липня (ныне часть города Навашино) 1 октября 1907 как

небольшая судоверфь  – филиал Кулебакского металлургического завода. Из  кулебакского
металла на верфи строили металлические суда и изготовляли фермы для железнодорожных
мостов. [82]. В  1907—66  З.Н.с. назывался «Мордовщиковская судоверфь», с  1966  – ГУП
НО  завод «Ока». В  2000-х предприятие разделилось на  ОАО «Окская судоверфь» и  ОАО
«Навашинский машиностроительный завод». После 2008 ОАО «НМЗ» было ликвидировано.
В настоящее время ОАО «Окская судоверфь» одно из крупнейших в Н. обл. производителей
и поставщиков речных и морских судов.
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Завод Горьковский нефтеперегонный,

«Нижегороднефтеоргсинтез»
 

З.Г.н. начали строить в  г. Кстово Г. обл. по  постановлению правительства СССР
от 9 октября 1950. 18 августа 1958 на З. Г. н. получили первую продукцию – бензин, 23 авгу-
ста 1958 в торжественной обстановке был отправлен 1-й эшелон продукции, – этот день счи-
тается днем рождения завода. З.Г.н. в  1961—88  наращивал свои мощности. В  1995  было
создано ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез», поставщиками сырья для общества выступали
ОАО «Лукойл» и ОАО «Татнефть». 1996—2000 были для предприятия относительно слож-
ными, в 2001 завод вошел в состав группы «Лукойл» и по настоящее время успешно работает.
По объемам переработки сырья завод в Кстово занимает третье место в России, уступая заво-
дам в Ленинградской обл. и Омске.

 
Завод Павловский автобусный

 
История выпуска автобусов в г. Павлово начинается 22 июня 1930, когда был утвержден

проект строительства Павловского завода автотранспортного инструмента (ЗАТИ) как постав-
щика на НАЗ (ГАЗ) кузовной арматуры и шоферского инструмента. 5 августа 1930 на пустыре
в северной части Павлово был торжественно заложен 1-й камень новой стройки. [85]. 5 авгу-
ста 1932 ЗАТИ был пущен в эксплуатацию и в течение двух десятилетий являлся поставщи-
ком ГАЗ. 7 марта 1934 завод получил имя Жданова, который в те годы возглавлял Г. област-
ную парторганизацию. В конце 40-х 20 в. Г. автобусный завод (ГЗА) с целью максимально
быстрого освоения систем радиосвязи для авиации из системы союзного автопрома был пере-
дан в союзный радиопром. Это правительственное решение привело к тому, что в 1950 про-
изводство автобусов с ГЗА (модели ГЗА-651, ГЗА-653 на шасси грузовиков ГАЗ-51), включая
все оборудование, оснастку и комплекты готовых узлов и деталей, было передано в Павлово
на ЗАТИ им. Жданова. 24 апреля 1952 постановлением Правительства СССР ЗАТИ им. Жда-
нова был переименован в Павловский автобусный завод (ПАЗ) им. Жданова. Первые автобусы
на ПАЗ начали собирать 5 августа 1952, и 17 августа 1952 первые 5 машин были выставлены
на всеобщее обозрение на площади у школы №1 во время проведения в Павлово 8-й город-
ской партконференции. С этого дня начинает свою историю Павловский автобус. Павловчане
последовательно выпускали модели автобусов: ГЗА-651  (1952—57), ПАЗ-651  (1957—61),
ПАЗ-651В (1954) – санитарный, ПАЗ-672 (1968—89) – самый массовый автобус. 1 декабря
1989 был начат серийный выпуск нынешней базовой модели автобуса ПАЗ-3205. В августе
2000 собственником ПАЗ стала ФПГ «Сибирский алюминий». Сегодня ПАЗ входит в состав
холдинга «Группа ГАЗ». ПАЗ практически полностью использует свои проектные мощности
(15.000 машин в год), и по объему производства автобусов малого класса входит в десятку
основных мировых производителей.

 
Завод «Теплоход», Борский, Сироткина

 
Судостроительный завод на Бору был основан в июле 1911 крупным Н. предпринимате-

лем Сироткиным. Борский завод Сироткина одним из первых в России приступил к выпуску
новой продукции – теплоходов. В 1913 завод стал акционерным обществом «Машиносудо-
строительный завод «Нижегородский теплоход» братьев Сироткиных», в 1919 завод был наци-
онализирован и стал государственным предприятием. За 100 лет истории З.Т. освоил самые
разные направления в производстве речной и морской техники. В 1993 З.Т. был преобразо-
ван в ОАО «Завод «Нижегородский теплоход». В настоящее время завод специализируется
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на строительстве судов технического и вспомогательного флота, портовой техники и произ-
водстве изделий судового машиностроения.

 
Завод «Термаль», им. Ульянова, Курбатова

 
З.Т. ведет свою историю с 1857, когда на берегу р. Волга московский купец Иван Колчин

начал строительство корпусов судоремонтного завода. В 1861 завод Колчина был построен,
с 1877 собственником завода стал казанский купец Устин Курбатов. Успех судоремонтному
заводу Курбатова принесло творчество механика Василия Калашникова, который работал
на заводе с 1870. Калашников изобрел паровую машину «компаунд» – с двойным и тройным
расширением пара, чем повысил ее мощность, и специальную форсунку для сжигания в паро-
ходной топке мазута в  экономичном режиме. С  1880  завод Курбатова начал производство
паровых машин, к 1900 с ним сотрудничали все пароходные компании бассейнов Волги, Оки,
Камы, за 30 лет 19 в. курбатовцы построили около ста пароходов, на одном из них – пароходе
«Добрый» – одну навигацию работал посудником Алеша Пешков, читаем в повести М. Горь-
кого «В людях»:

«Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было
шумно, просторно, – а я жил до этого дня, точно мышонок в погребе. И я
решил, что не  вернусь к  хозяевам и  не  пойду к  бабушке в  Кунавино,  – я
не сдержал слова, было стыдно видеть её, а дед стал бы злорадствовать надо
мной.

Дня два-три я шлялся по  набережной, питаясь около добродушных
крючников, ночуя с ними на пристанях; потом один из них сказал мне:

– Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там
посудника надо…»

«…Ночь, ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький
рыжий пароход, с  белой полосой на  трубе не  торопясь и  неровно шлёпает
плицами по серебряной воде, навстречу ему тихонько плывут тёмные берега,
положив на воду тени, над ними красно светятся окна изб, в селе поют, – девки
водят хоровод, и припев «ай-люли» звучит, как аллилуйя…

За  пароходом на  длинном буксире тянется баржа, тоже рыжая; она
прикрыта по  палубе железной клеткой, в  клетке  – арестанты, осуждённые
на поселение и в каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового;
мелкие звёзды в синем небе тоже горят, как свечи. На барже тихо, её богато
облил лунный свет, за чёрной сеткой железной решётки смутно видны круглые
серые пятна,  – это арестанты смотрят на  Волгу. Всхлипывает вода, не  то
плачет, не то смеётся робко. Всё вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет
так же крепко, как в церкви.» [86].

В 1918 завод Курбатова был национализирован, 24 апреля 1923 переименован в «Меха-
нический завод имени Владимира Ульянова», на  нем продолжали строить крупные баржи,
паровые машины для судов, шахт и рудников, паровые насосы. В годы ВОВ ульяновцы выпус-
кали зажигательные бомбы, в  1942 на  заводе освоили выпуск трубчатых электронагревате-
лей (ТЭН), ставших вскоре главной продукцией завода. В 1970 старый завод получил новое
название «Термаль» и новые производственные площади – на пр. Гагарина в Приокском р-
не Н.  Н.  В  1970—89  З.Т. продолжил работу в  интересах судостроения и  флота. В  1991—
2001 З.Т. испытывал значительные трудности в работе, в 2002 ситуация усилиями заводского
коллектива и новой администрации улучшилась, З.Т. нашел новых заказчиков, создал новые
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востребованные изделия. В настоящее время ЗАО «Концерн «Термаль» объединяет несколько
производств на единой промплощадке.

 
Завод, телевизионный, НИТЕЛ, №197,

телефонный «Сименс и Гальске»
 

З.Т. был заложен 1  августа 1915  в  районе п. Мыза на  окраине Н.Н. как Нижегород-
ский телефонный завод акционерного общества Русских электротехнических заводов «Сименс
и Гальске». В 1915—60 З.Т. выпускал телефонную аппаратуру, репродукторы, радиолы, радио-
станции. С 1960-х на заводе был начат выпуск телевизоров. В настоящее время ОАО «НИТЕЛ»
выпускает радиолокационную технику, используя последние достижения радиоэлектронной
отрасли, многолетний опыт производства и эксплуатации нескольких поколений радиолока-
ционных систем. З.Т. неоднократно менял свои названия: ГС завод №197 им. В.И.Ленина,
Радиотелефонный завод им. В. И. Ленина, Горьковский радиотелефонный завод, Горьковский
телевизионный завод им. Ленина, п/я 455, ПО Радий, ОАО «Нижегородский телевизионный
завод им. В. И. Ленина», ОАО «НИТЕЛ». Наиболее известная продукция З.Т.: – радиопередат-
чик РСБ-70 (Р-807, Беркут, Дунай) – построен на основе лампового радиопередатчика «AN/
ART-13» (образца 1942) американской фирмы Collins, применение «Дуная» (начало произ-
водства в 1947) было очень широким – его ставили на морские суда, использовали как назем-
ную радиостанцию, применяли на самолетной командной радиостанции, главный конструктор
«Дуная» Ёлкин получил Сталинскую премию; – телевизор «Радий» (образца 1959—64) повто-
рял по параметрам московский телевизор «Рубин-102» и был именно горьковской моделью
телевизора – следом выпускали «Чайку», которая имела «горьковское» название, но унифици-
рованную конструкцию, всего было изготовлено 765.500 телевизоров «Радий», [87]; – радио-
локационная станция (РЛС) П-18 «Терек» (1971—2007) – основная станция ПВО СССР для
обнаружения воздушных целей на дальностях до 250 км; – РЛС серии «Небо» (с 2011) – для
обнаружения воздушных целей на дальностях до 380 км – современная станция, поступающая
на вооружение ВС России.

Во время ВОВ 4 ноября 1941 в четыре часа дня З.Т. был подвергнут бомбардировке –
с немецкого самолета Не-111 на заводское здание была сброшена мина весом 1000 кг. Было
убито 96 сотрудников завода, в т.ч. директор завода Кузьмин Александр Петрович.

 
Заволжье

 
З. – город (39.000 жит. в 2016) в Городецком районе Н. обл., расположенный на правом

берегу Волги напротив Городца. З. как р.п. образовался из д. Пестово при строительстве Г.
ГЭС. 16 декабря 1964 З. получил статус города. З. – крупный центр энергетики и машиностро-
ения, в нем расположены З. моторный завод и завод гусеничных тягачей, развита строительная
и деревообрабатывающая промышленность.

 
Завьялов

 
З. Иван Гаврилович, – владелец завода металлических изделий в с. Ворсма, Горбатов-

ского у., Н. губ. З.  – крепостной Шереметева, начал свое «ножевое» дело в  1820, основал
завод в 1827. В 1843 в Москве на Мануфактурной выставке З. получил большую серебряную
медаль. В 1854—55 для нужд русской армии на заводе З. начали делать хирургические наборы
для полковых хирургов, которые использовали в Крымской кампании. В 1862 на Всемирной
выставке в Лондоне З. получил медаль «За отличные образцы стального ножевого товара».
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В 1897 на заводе З. с надомниками работало до 800 рабочих. После Октября 1917 завод З. дал
начало ПО «Октябрь. В г. Ворсма одна из улиц носит имя З.

 
Загорский

 
З. (наст. фам. Лубоцкий) Владимир Михайлович, – революционер, деятель РСДРП, –

родился в Н.Н. 3 января 1883. С 1902 З. в революционном движении, в 1902—04 в ссылке
в Сибири, совершил побег, жил в Женеве. В 1905—08 в России, участник событий декабря
1905  в  Москве. В  1914—18  был интернирован, находился в  немецком концлагере. После
Брестского мира в 1918 назначен первым секретарём первого зарубежного посольства РСФСР
в Берлине. В июле 1918 был избран секретарём МК РКП (б). 25 сентября 1919 З. погиб вместе
с другими руководителями Москвы при взрыве бомбы, брошенной боевиками партии левых
эсеров в окно здания МК РКП (б) в Леонтьевском пер. Похоронен в Москве на Красной пло-
щади. В честь З г. Сергиев Посад Московской обл. в 1930 был переименован в Загорск (с 1991 –
Сергиев Посад). В Н.Н. имя Загорского носила ул. (бывш. Мистровская) в Н. р-не.

 
Задорин

 
З. Семен,  – купец, солепромышленник из  Перми,  – имел дом на  Нижнем посаде,

построил в Н.Н. несколько церквей (1653).
 

Закудемский
 

З. – стан (часть) Нижегородского уезда (17 в.) за Кудьмой – до Макарьева (нагорная часть
стана), Княгинина, Василя.

 
Заломов

 
З. Петр Андреевич, – участник революционного движения в России, – прообраз Павла

Власова – героя романа М. Горького «Мать», – родился 3 мая 1877 в Н.Н. в семье рабочего,
по матери – дальний родственник М. Горького. В 1892 З. окончил в Н.Н. уездное училище,
работал слесарем на Курбатовском судостроительном заводе, с 1898 в Перми в железнодо-
рожных мастерских, с 1900 на Сормовском заводе. С мая 1901 З. член Н. комитета РСДРП,
один из организаторов демонстрации 1 мая 1902 в Сормове, где нёс красное знамя с надписью
«Долой самодержавие!». З. был арестован, на суде выступил с речью, приговорён к пожизнен-
ной ссылке в Сибирь, в марте 1905 бежал, жил в Киеве, Петербурге, легализовался по амнистии
17 октября 1905. Участвовал в событиях декабря 1905 в Москве, организатор боевых дружин.
В 1906 по болезни сердца, которой страдал с детства, З. отошёл от политической деятельности,
поселился в Курской губ. в у. г. Суджа. После февраля 1917 участвовал в организации Советов,
работал у. комиссаром труда. В 1919 З. был арестован белыми властями, сидел в тюрьме, при-
говорен к повешению. В 1929 З. участвует в коллективизации, работает председателем кол-
хоза «Красный Октябрь», занимается плодоводством, ведет переписку с Мичуриным. В годы
ВОВ З. жил с семьей в Г., посещал госпитали, выступал на митингах. В 1949, когда в Г. отме-
чалось столетие завода «Красное Сормово», З. был приглашен в жюри конкурса на лучшую
песню о предприятии, участвовал в конкурсе как автор текстов, как член жюри проголосовал
за «Сормовскую лирическую» Бориса Мокроусова и Евгения Долматовского. Умер З. 18 марта
1955 в Москве, где и похоронен. З. автор повести «Петька из Вдовьего дома», воспоминаний.
Имя З. носит улица в Н.Н. и библиотека в Московском р-не Н.Н. [88], [89].
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Замятнин

 
З. Дмитрий Николаевич, – государственный реформатор, сенатор, министр, – родился

31 января 1805 в с. Пашигорево Горбатовского у. Н. губ. в дворянской семье. В 1823 З. с сереб-
ряной медалью окончил курс в Царскосельском лицее; с 1823 служил в комиссии по составле-
нию законов, возглавляемой Сперанским, с 1825 в канцелярии его Величества, с 1849 обер-
прокурор, с 1852 сенатор. В 1858 З. был назначен тов. министра юстиции, в 1862 министром
юстиции. В отличие от своего предшественника графа Панина З. принял меры, чтобы со сто-
роны министерства юстиции оказано было полное содействие проведению судебной реформы.
Особая комиссия, образованная при министерстве юстиции, предложила поправки к 1100 ста-
тьям судебных уставов, много замечаний по инициативе З. было сделано сенаторами и обер-
прокурорами. С утверждением 20 ноября 1864 новых судебных уставов З. начал усиленные
работы по введению их в действие. В силу правил 11 октября 1865 судебные заседания стали
публичными, 17 апреля 1866 З. торжественно открыл новые судебные установления в СПб.,
23 апреля в Москве. В произнесенных им по этому случаю речах З. открыто признавал, что
отныне судам предоставляется полная самостоятельность с  обязанностью создать в  России
уважение к закону и вести милостивый и равный для всех суд. После решительных реформ
и отказа З. колебать независимость суда и делать попытки к административному давлению
на суды его многочисленные враги инициировали его увольнение. 6 апреля 1867 З. был уволен
из министерства юстиции с назначением членом Госсовета. Авторитет З. в русском обществе
был очень высок, в 1873, во время празднования 50-летнего юбилея нахождения З. на гос-
службе, его поздравляли со  всех концов России как устроителя гласного суда и  носителя
его лучших традиций. В  1881  З. был назначен председателем Департамента духовных дел,
и в том же году 19 октября 1881 скончался.

 
Звездин

 
З. Андрей Иванович, – Н. краевед и общественный деятель, – родился 9 октября 1863 в с.

Шутилово Лукояновского у. Н. губ. Окончил Казанскую духовную академию, с 1889 – член
НГУАК, в 1895—1903 правитель дел комиссии. С 1901 З. 1-й председатель «Общества взаимо-
помощи тружеников печатного дела», секретарь губернского статистического комитета. Рабо-
тал учителем в школах Н. Н. В 1908—13 секретарь «Нижегородской Земской Газеты», сотруд-
ник «Нижегородских Губернских Ведомостей», «Нижегородского Листка», «Волжского Эха»
и др. С 1913 инспектор народных училищ Княгининского у., с 1914 – инспектор народных учи-
лищ Нижегородского у. В 1917 заведующий школой с. Дальне-Константинове, затем управде-
лами УОно, ГубПрофОбра и ГубОно, с 1921 член Археолого-этнологической комиссии. Умер
З. 17 февраля 1927 в Н. Н. З. – один из первых исследователей истории пушкинского име-
ния в селе Большое Болдино, автор более 60 статей и брошюр по краеведению, автор поэмы
«И нарече имя ему Нов Град Нижний», 1889. Из поэмы:

«Пробудилась над Окою
Прежде тихая гора:
Там до вечера с утра —
Шум, движение людское;
Звуки, грохот топора,
Дружно суздальцы за дело
Принялись: копают рвы,
Крепкой вал заносит смело
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Пред глазами у мордвы.
Юрий весел и спокоен,
Не томится от тоски:
Новый Киев им построен
Возле Волги и Оки.
Но не Киев, – «Нов Град Нижний»
Назван Юрьем городок…
Жизнью бойкой и подвижной
Вспыхнул мирный уголок…»

 
Звездинка

 
З. – улица в Нагорной части Н.Н., возможно, была названа по оврагу и пруду, бывшему

на ее месте, и засыпанному в конце 19 в. Горький писал [86]:
«Налево овраг выходит к  арестантским ротам, в  него сваливают мусор со  дворов…

направо, в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд».
 

Зевеке
 

З.  Альфонс Александрович,  – судовладелец, новатор пароходостроения,  – родился
в 1822 в Риге. З. окончил в Риге мореходку, служил на Балтике штурманом, шкипером. В 60-
е 19  в. З. приехал в  Н.Н., работал в  Камско-Волжское пароходном обществе, дослужился
до должности управляющего. На своем посту З. проявил большое новаторство и вывел моло-
дую отрасль из кризисного положения – он решил 2 проблемы: перевозку богатых пассажиров
и проводку судов по мелеющим рекам. В 1870 З. стал внедрять комфортные двухпалубные
товаро-пассажирские суда, эксплуатировавшиеся на Миссисипи, чертежи этих судов З. выпи-
сал из США. На этих «американских» судах пассажиры верхней палубы получили возможность
путешествовать с максимальным комфортом, не сталкиваться с простым людом и грузами, –
и такие богатые пассажиры нашлись – пароходчики сумели начать их перевозку. Для З. на Сор-
мовском заводе в 1871—72 построили пароходы «Переворот», «Миссисипи», «Н. Бенардаки».
1 июня 1876 пять «американцев» З. открыли линию Н.Н. – Астрахань с отправлением 2 раза
в неделю. Верховья Волги каждое жаркое лето страдали от обмеления, и решение было найдено
в использовании бразильских плоскодонных судов. Первое судно «бразильского» типа «Ама-
зонка» в 1882 построил американец Думбар, это судно ходило от Н.Н. до Казани. В 1885 З.
ввел в эксплуатацию три «бразильских» судна: «Алабама», «Аллегани», «Магдалена», которые
ходили на линии Н.Н. – Рыбинск. Умер З. 12 июля 1887 в Н.Н., и был похоронен на Немецком
кладбище.

 
Зеленые Горы

 
З.Г. – село в Вадском р-не Н. обл. с уникальной дубравой.

 
Зелёный Город

 
З.Г. – курортный поселок, расположенный в массиве смешанного леса на левом берегу

р. Кудьма в 20 км к югу от Н. Н. До 1917 в З.Г. были отдельные дачи Н. богачей, с 1930 З.Г.
стал развиваться как областной оздоровительный центр.
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Зернов (Евгений)

 
З. Семен Алексеевич,  – священнослужитель, митрополит Горьковский Евгений,  –

родился 18 января 1877 в Москве в семье диакона. З. учился в Москве, в 1902 окончил Ака-
демию, преподавал в Чернигове в семинарии, с 15 марта 1906 – ректор семинарии в Иркут-
ске. 11 июля 1914 З. был назначен епископом Приамурским и Благовещенским. В 1917 З.
участвовал в Поместном Соборе, на котором был избран Патриарх Тихон (Белавин). 30 августа
1923 З. был арестован в Благовещенском кафедральном соборе, этапирован в Читу, 22 фев-
раля 1924 приговорен к 3 годам заключения, которое отбывал в Соловецком лагере. 3 декабря
1926  по  выходу из  заключения З. был сослан в  Усть-Куломский у. АО Коми (Зырян), где
находился до  лета 1929. С  октября 1929  З. проживал в  г. Котельнич Н. края, в  феврале
1933 утвержден архиепископом Вятским и Слободским, 16 мая 1934 возведен в сан митро-
полита и переведен на Г. кафедру. На Пасху 1935, пришедшуюся на 1 мая, З. не стал ждать,
пока пройдет демонстрация трудящихся, а поехал домой после службы в Крестовоздвижен-
ской церкви в архипастырском облачении, этот демонстративный шаг был властями Г. заме-
чен, и 3 мая 1935 З. и еще 5 иереев были арестованы. 4 ноября 1935 З. был приговорен осо-
бым совещанием УНКВД по Г. краю к 3 годам лагерей, отбывал заключение в Казахстане,
в Карагандинском лагере. 16 сентября 1937 З. был арестован в лагере и обвинен в контррево-
люционной религиозно-монархической агитации, З. вину не признал. 20 сентября 1937 Осо-
бой тройкой при УНКВД по Карагандинской обл. З. был приговорен к расстрелу и в этот же
день расстрелян. [41].

 
Зименки

 
З.  – деревня в  Кстовском р-не Н. обл., расположенная на  высоком холме на  правом

берегу Волги в 5—6 км ниже Кстово. До 1917 в З. была усадьба купца Башкирова, в 1949 в З.
был построен комплексный полигон «Зименки», с радиотелескопов которого ученые ГИФТИ,
а  затем НИРФИ вели патрульные радионаблюдения солнечной активности, исследования
ионосферы и  атмосферы Земли, в  учебных лабораториях полигона занимались студенты.
В 2016 полигон не функционировал (полуразрушен).

 
Зимин

 
З. Михаил Николаевич, – актёр театра и кино, – родился 5 августа 1930 в Н.Н. в рабо-

чей семье. З. окончил Г. театральное училище, работал в  Г. театре драмы, в  1952  пере-
ехал в  Москву, учился в  школе-студии МХАТ, с  1954  играл в  МХАТ. В  1957  З. перешел
в «Современник», в 1987 в МХАТ под руководством Дорониной. З. сыграл большое число
ролей в театре и кино, в 1991 получил звание Народный артист СССР. Умер З. 30 декабря
1991 в Москве, где и похоронен.

 
Золотницкий

 
З. Владимир Николаевич, – врач и общественный деятель, – родился 11 июля 1853 в с.

Ивановское Васильского у. Н. губ. в семье священника. В 1863—73 З. учился по духовной
линии – в Лысковском духовном училище, в Н. духовной семинарии, но затем против воли
родных бросил семинарию и уехал в Казань, где поступил на медицинский факультет универ-
ситета. По окончании учебы в 1878 З. был призван в армию в качестве врача, работал в Казан-
ском госпитале, в 37-м полку, в Костроме, в Киеве, в Вятке, в Астраханском округе. В 1881—
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92 З. работал земским врачом в Саратовской губ., в августе 1892 переехал в Н.Н. где в Мари-
инской женской гимназии читал курс гигиены и работал врачом, позднее З. стал заведовать
городской лечебницей на Нижнем базаре. З. одним из первых в Н.Н. стал вести лекционную
работу по санитарному просвещению в воскресных школах и на ярмарке, писал популярные
книжки по гигиене, вел большую общественную работу, был председателем Н. научного обще-
ства врачей. В 1892—1904 З. был лечащим врачом М. Горького, находился с ним в дружеских
отношениях. В 1920—1929 З. преподавал на кафедре частной патологии и терапии медицин-
ского факультета при Нижегородском университете, читал курс по  туберкулезу, продолжал
свою просветительскую работу, писал брошюры и статьи. Умер З. 18 апреля 1930 в Н.Н.

 
Зудов

 
З. Вячеслав Дмитриевич, – летчик, космонавт, – родился 8 января 1942 в г. Бор Г. обл.

в семье служащего. З. жил в Шатковском р-не Г. обл, учился в школе в г. Электросталь Мос-
ковской обл., в военном училище в г. Балашов Саратовской обл., служил, с 1965 в отряде кос-
монавтов. 14—16 октября 1976 З. как командир КА «Союз-23» в экипаже с Валерием Рожде-
ственским совершил полёт в космос, который завершился аварийной посадкой на озере Тенгиз
в Казахстане. 5 ноября 1976 З. было присвоено звание Герой Советского Союза. В 1976—91 З.
служил в отряде космонавтов и Центре подготовки полетов, с 1992 в отставке.

 
Зяблицкий Погост

 
З.П. – село в Вачском р-не Н. обл., известное благодаря своему нахождению на почтовом

тракте из Касимова в Н. Н. По тракту шло сообщение Москвы с Сибирью, по нему проезжали,
в частности, император Павел I, писатель Радищев, поэт Пушкин. В З.П. все знаменитые пут-
ники останавливались для отдыха и смены лошадей.
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И

 
 

Иван IV Грозный
 

И. IV, Великий князь с  1533, первый русский царь с  1547,  – родился 25  августа
1530 в подмосковном с. Коломенское. Отца Василия III И. IV потерял в 3 года, мать Елену
Глинскую в 7 лет, умер в Москве 18 марта 1584.

26 января 1548 И. IV при своем 1-м походе на Казань впервые посетил Н. Н. [319]. Вой-
ска шли на Казань по льду Волги, но внезапная оттепель поход прекратила – обоз с пушками
и пищалями у с. Работки провалился под лед, войско вернулось.

2-й поход И. IV на Казань начался осенью 1549. 24 ноября 1549 царь выехал из Москвы
и 23 января 1550 прибыл в Н. Н. Через 5 дней русское войско пошло на восток и 14 февраля
достигло Казани. Шли с русским царем против казанцев и касимовские татары и астраханские.
Войска провели у города неудачную разведку, постреляли две недели из пушек и ушли в конце
февраля в Москву. Помешала погода – оттепель и непрерывные дожди – порох отсырел и был
негоден к употреблению. Оказалось, что для длительной осады войску не хватало и провианта,
все это вынудило к отступлению. Казанцы беспокоили отступавших русских легкими набегами.
Молодой царь И. IV (в августе 1550 ему исполнилось 19 лет) проявил твердость духа – он
отступал в арьергардных отрядах, в марте миновал Н.Н. и 25 марта 1550 прибыл в столицу.
Так закончился этот неудачный поход. [18].

Неудача зимы 1550 заставила И. IV в 1551 совершить нападение на Казань более подго-
товленное – войско Петра Оболенского-Серебряного от Н.Н. вновь пошло на Казань. На судах
от Углича к Казани привезли материалы и собрали неподалеку новую крепость – Свияжск –
которая была названа Ивангородом. 18 мая 1551 отважный боярин Петр Серебряный ворвался
в посад Казани с отрядом в 1.000 чел.

Из «Львовской летописи» [90]:
«А пришел на Казаньской посад того же месяца 18… не со всеми людьми:

многие люди заблудилися, мгла бо велика тогда бысть на Волге. А на посад
пришел и божью милостью побил многих людей, и живых поймали, и полону
руского много отполонитти, а  князей и  мырз великих больши ста убили,
и многих мелких людей, и жен и робят побили…»

Казанцы нападение Серебряного отбили, его отряд отступил на лодках к реке Свияге,
но  союзники казанцев после этого стали переходить на  сторону И. IV.  Крымцы из  Казани
бежали, часть казанских военачальников была выдана в Москву, в Казани появились русские
стрельцы. 6—18 августа 1551 казанцы присягали русскому правительству и договору. Русских
пленников было освобождено 60.000 человек. В Казани осталось русское посольство во главе
с Хабаровым, позднее его заменил князь Дмитрий Палецкий [91], но в 1552 казанцы взбунто-
вались, перебили всех русских, и пришлось покорять Казань военной силой и ликвидировать
ханство навсегда.

В 3-й поход на Казань войско шло от Тулы после победы над войском крымского хана
и в Н.Н. не заходило. 19 августа 1552 И. IV с большим войском встал перед Казанью.

«Августа 19-го Iоаннъ и 150,000 воиновъ его стали на луговой стороне
Волги, и с веселіемъ смотрели на обширную, богатую Казань, дворцы, мечети
ея, крепкія стены. Августа 20-го полученъ былъ гордый ответъ Едигера,
и  прибежалъ изъ Казани изменникъ, старый Мурза Камай. Онъ открылъ
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Рускимъ состояніе города, планъ защиты его, и много способствовалъ успеху
Русскаго Царя.» [12].

1 октября 1552 – в день Покрова – Казань была взята приступом. Из записок князя Курб-
ского известно, что все татарские воины были убиты – в плен не брали никого – это около
30.000 человек. Было освобождено множество русских пленников, а взято в плен так много
татар – жен и детей малых, что «полон» был у каждого русского. Во дворцах взяли огром-
ное богатство – «злато, серебро, каменья драгоценные, соболя и пр.». Царь И. IV все отдал
своим соратникам, себе он взял «Царя Едигера, знамена царские, да пушки градские». Русские
потери ратные были сравнимы или более татарских. Только воевод и видных чиновников –
бояр, князей – погибло 200 человек.

19 октября 1552 Н.Н. торжественно принимал царя И. IV:
«Взятие Казани было истинным благом для нижегородцев, столь долго

страдавших беспокойных бесчеловечных соседей, – и нижегородцы встретили
победителя Казани с торжеством. Октября 19, лишь только показались в виду
Нижнего ладьи Иоанна, раздался звон на всех колокольнях нижегородских;
толпы народа усеяли берег Волги; Архимандрит и все городское духовенство,
в  церковном облачении, с  хоругвями и  св. иконами выступили на  встречу
государю. Как только Иоанн сошел с  ладьи, нижегородцы упали на  колени
и поклонились до земли победителю, обливаясь слезами, славя Бога и молясь
громогласно…» [18].

 
Иван II Красный

 
И. II Красный, – князь, – второй сын Ивана I Калиты, отец Дмитрия Донского, князь

звенигородский и рузский в 1340—53, родился 30 марта 1326. После смерти в 1353 от моро-
вой язвы (чумы) своего брата, великого князя Семёна Гордого, – великий князь московский
и владимирский (с  1353); отстоял право на  великокняжеский престол в  борьбе за  ханский
ярлык с Суздальско-нижегородским князем Константином Васильевичем. Умер И. II Красный
13 ноября 1359.

 
Иванов, Алексей

 
И. Алексей Викторович,  – русский писатель,  – родился 23  ноября 1969  в  Г. в  семье

инженеров-кораблестроителей. После окончания в  1987  средней школы в  Перми поступил
на  факультет журналистики Уральского университета в  Свердловске, после третьего курса
оставил учебу, в  1990  поступил на  факультет истории искусств того  же Уральского уни-
верситета, через 6  лет получил диплом искусствоведа. В  1990  фантастическая повесть И.
«Охота на  „Большую Медведицу“» была опубликована в  журнале «Уральский следопыт»,
но успеха не имела. С 1993 И. написал романы «Общага-на-Крови» (1993), «Географ глобус
пропил» (1995) и «Сердце пармы» (2000). Первые книги И. вышли в 2003. С 2007 книги И.
начали переводить на иностранные языки: «Сердце пармы» вышло в Сербии, «Географ гло-
бус пропил» – во Франции и Голландии. И. сотрудничает с кино и телевидением, пишет сце-
нарии для сериалов и фильмов. Роман И. «Географ глобус пропил» поставлен как спектакль
в Москве, Красноярске, Омске и Перми. В 2013 на студии «Красная стрела» (продюсер Вале-
рий Тодоровский, режиссёр Александр Велединский) был экранизирован роман И. «Географ
глобус пропил» с Константином Хабенским в главной роли. Фильм взял четыре приза (в том
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числе и главные) на «Кинотавре» и получил высшие награды на многих престижных кинофе-
стивалях. В 2016 И. прочно занимал место лучшего российского уральского писателя.

 
Иванов, Святослав

 
И. Святослав Нестерович,  – советский геолог,  – родился 3  февраля

1911  в  Н.  Н.  В  1932  окончил Свердловский геологоразведочного институт, занимался
поисками и  разведкой месторождений меди на  Урале. С  1940  возглавлял лабораторию
в Институте геологии и геохимии Уральского филиала АН СССР; лауреат Сталинской пре-
мии 1949  (за  открытие и  разведку Ново-Сибайского медно-колчеданного месторождения
на Южном Урале), в 1966—75 директор института, с 1970 чл.-корр. АН СССР. Умер в Екате-
ринбурге 12 октября 2003.

 
Игнатов

 
И. Николай Григорьевич,  – партийный и  советский функционер,  – родился 3  мая

1901 в ст. Тишанской области Войска Донского в семье плотника. В 16 лет вступил в Крас-
ную гвардию, участник Гражданской войны, в 1921—32 служил в органах ВЧК-ОГПУ на Дону
и в Средней Азии. С 1934 на партийной работе в Ленинграде, в 1938—40 1-й секретарь Куй-
бышевского обкома, в 1943—49 1-й секретарь Орловского обкома, в 1949—52 1-й секретарь
Краснодарского крайкома. В 1952 И. как кандидат вошел в созданный Сталиным Президиум
ЦК КПСС. В 1953 понижен до 2-го секретаря Ленинградского горкома, но вскоре стал 1-м сек-
ретарем Воронежского обкома, в 1955—57 работал 1-м секретарем Г. обкома КПСС. Оставил
о себе след в виде создания и пропаганды «Горьковского метода» – народной стройки жилья.
В 1957—1961 был членом Президиума ЦК, в 1959 – председателем Президиума ВС РСФСР,
в 1960—62 – заместителем председателя СМ СССР (заместителем Хрущева), с 1963 замести-
телем председателя Президиума ВС СССР (заместителем Брежнева). При смещении Хрущева
осенью 1964 был на стороне Брежнева и должность сохранил. Умер 14 ноября 1966 в Москве,
похоронен на Красной площади (урна с прахом замурована в Кремлёвской стене).

 
Иеремия

 
И. (Соловьев), – архиепископ нижегородский, – родился в 1799. И. учился в СПб. духов-

ной академии, был инспектором Киевской академии, ректором Киевской семинарии и акаде-
мии, епископом чигиринским, викарием киевским, епископом кавказским и черноморским;
в 1849 перемещен в Полтаву, в 1851 в Н. Н. После столкновений с гражданскою властью Н.Н.
из-за ярмарочного собора, который со всеми его доходами, последняя изъяла из ведения епар-
хиального ведомства, И. в 1857 оставил кафедру, в 1860 тайно постригся в схиму. В Благове-
щенском соборе в Н.Н. хранилось много проповедей и духовно-нравоучительных сочинений
И., которые он не хотел печатать. Умер И. в 1884. [1].

 
Извицкая

 
И. Изольда Васильевна, – киноактриса, – родилась 21 июня 1932 в Дзержинске в интел-

лигентной семье. В 1950—55 училась во ВГИК, первую роль в кино сыграла в 1954. И. обра-
тила на себя внимание в фильме «Доброе утро (1955), в 1956 получила главную роль Марютки
в  фильме «Сорок первый» режиссера Чухрая, снятом по  повести Лавренева. Фильм имел
огромный успех, получил премию на кинофестивале в Каннах в 1957. Последующие 15 лет
сложились для И. тяжело. На волне успеха она снялась в главных ролях в фильмах «К Черному
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морю» (1957), «Очередной рейс» (1958), «Человек с будущим» (1960), телефильме «Вызы-
ваем огонь на себя» (1965) и более ролей уровня Марютки не получала. Брошенная мужем
и забытая почти всеми коллегами по цеху И. жила в своей московской квартире одна, голодала,
не имея денег на кусок хлеба, злоупотребляла спиртным. Тело умершей в Москве актрисы И.
обнаружили на вторую неделю марта 1971, и записали дату смерти как 1 марта 1971.

 
Измайлов

 
И. Андрей Петрович, – 1-й Н. губернатор, – родился около 1650, представитель знатного

дворянского рода, из татар, состоявших на русской службе. В 1682—96 И. служил комнатным
стольником при царе Иване Алексеевиче, в 1696—97 был воеводой в Симбирске. В 1697—
99 с разрешения Петра I обучался в Италии, после чего 26 августа 1700 был назначен послом
в Данию, в 1706 направлен с миссией в Берлин. 26 января 1714 по царскому указу И. был
назначен 1-м губернатором созданной Н. губернии. В марте 1714 И. прибыл в Н.Н., но в долж-
ности пробыл недолго – скончался 13 мая 1714. В должность после И. вступил князь Степан
Путятин.

 
Ильиногорск

 
И.  – п.г.т. (7.500  жит. в  2016)  – в  Володарском р-не Н. обл. Строительство И. нача-

лось в  1970  со  строительством И. свиноводческого комплекса. В  1973  И. получил ста-
тус п. г. т. Кроме свиноводства в И. были развиты мясопереработка и построен крупный ком-
бикормовый завод. В 2011 свиноводческий комплекс, который дал начало И., практически
прекратил свое существование, в 2012 в И. пришли новые менеджеры и новые собственники,
летом 2016 ситуация повторилась. Главные препятствия развитию свиноводства в И.: высокие
цены на корма, стоимость содержания свиноферм, конкуренция на рынке мясопродуктов, сви-
ная чума. На ноябрь 2016 ситуация на рынке труда в И. была критической.

 
Имза

 
Река И., – левый приток р. Урга бассейна р. Сура, – берет свое начало в лесном массиве

между с. Песочное Княгининского р-на и с. Кремницкое Бутурлинского р-на Н. обл. Там в лес-
ном массиве берут свое начало 4 реки: Сундовик течет на с. и впадает в Волгу, Раужа течет
на ю. и впадает в Пьяну, Березовка течет на в. и впадает в Ургу, И. течет на в., у с. Песочное
делает крутой разворот и течет на с. к г. Княгинино, который стоит на ее правом берегу. Далее
И. течет к Волге, и довольно близко к ней подходит у левобережного с. Варганы Лысковского
р-на, однако сворачивает в сторону Урги и впадает в нее у п. Красная Горка Воротынского р-
на. Общая длина И. – 95 км.

 
Институт Александровский дворянский

 
И.А.Д. – Н. дворянский институт императора Александра II – образован Н. дворянством

из Благородного пансиона при Н. гимназии. В 1839 было разрешено учредить в Благородном
пансионе классы, отдельные от гимназии, с переименованием пансиона в дворянский институт.
Имя Александровский институт получил в честь цесаревича Александра Николаевича, утвер-
дившего проект здания И. А. Д. (архитектор Пахомов). 30 августа 1844 И.А.Д. на ул. Варварка
в Н.Н. был открыт. В комплекс зданий института входили: главный корпус, гимнастический
зал для фехтования и танцев, двухэтажный дом для учителей и служителей на 30 семей. Пер-
вым директором И. А. Д. стал Иван Грацинский. Выпускниками И. А. Д. в разные годы были
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композитор Балакирев, историк Бестужев-Рюмин, математик Стеклов, химик Марковников
и др. С 1924 в зданиях И. А. Д. располагается Н. государственная областная универсальная
научная библиотека (им. Ленина).

 
Институт Арзамасский педагогический

 
И.А.П. начал работу 1 октября 1934 как 2-годичный Арзамасский краевой педагогиче-

ский. Под учебное заведение пединститута в Арзамасе освободили Дом Советов.
С апреля 1935 институт стал Арзамасским государственным учительским, с 10 апреля

1952 – Арзамасским государственным педагогическим. В 1966—2012 И.А.П. носил имя Арка-
дия Гайдара. С 21 декабря 2012 Арзамасский государственный педагогический институт им.
Гайдара в результате реорганизации стал Арзамасским филиалом Нижегородского государ-
ственного университета им. Лобачевского.

 
Институт благородных девиц, Нижегородский Мариинский

 
Н. Мариинский И. б. д. был открыт в Н.Н. 15 апреля 1852 как закрытое, преимуще-

ственно для детей дворян, учебное заведение. Это было 1-е Н. женское учебное заведение.
Институту было присвоено имя Марии Александровны  – супруги наследника Александра
Николаевича, будущего императора Александра II. Обучение в институте длилось 6 лет, воспи-
танницы изучали технические и гуманитарные науки, занимались танцами, музыкой, домаш-
ним рукоделием. В 1852—58 институт нанимал помещение в доме купца Рычина на Ильинке
(позже это здание занимала Мариинская женская гимназия), в 1858 институт переехал в свое
здание на ул. Жуковской (ул. Университетская, ул. Минина д. 28 а). В 1918 И.б.д. был ликви-
дирован. Здание И. б. д. в 2016 занимал 3-й корпус Технического университета им. Алексеева.

 
Институт восстановительной хирургии, ГИТО

 
И.В.Х. был организован в  Г. на  базе госпиталя №1904  и  размещен в  здании школы

на Верхне-Волжской набережной. 3 июня 1946 И.В.Х. начал принимать пациентов. В 1948
—51 директором Института восстановительной хирурги, травматологии и ортопедии Мини-
стерства здравоохранения РСФСР работал хирург Николай Блохин, будущий президент АМН
СССР. В Г. Блохин разработал свои методы пластической хирургии при ожоговых поражениях
кожи и незаживающих ранах, коллектив И. В. Х. стал в 50-е 20 в. лидером в этой области меди-
цины в СССР [235]. В 2016 ФГБУ «НИИТО» – один из крупнейших в России медицинских
центров по оказанию специализированной помощи взрослым и детям с различными травмами,
ожогами, заболеваниями костей и суставов.

 
Институт инженеров речного

транспорта, академия, университет
 

И.и.р.т. был открыт в Н.Н. 17 декабря 1930 в доме на Почаинской ул., в 1932 институт
работал в составе учебного комбината водного транспорта в здании речного техникума (угол
ул. Лядова и Пискунова), в 1933—34 Г. институт инженеров водного транспорта (ГИИВТ)
начал работу в собственном здании. В годы ВОВ в Г. был эвакуирован Ленинградский инсти-
тут инженеров водного транспорта, который работал на площадях ГИИВТа [235]. До 7 июля
1993 институт работал как ГИИВТ, до 19 января 2015 работал как Волжская государственная
академия водного транспорта, в 2016 это «Волжский государственный университет водного
транспорта».
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Институт иностранных языков, Лингвистический университет

 
История Н. государственного лингвистического университета (НГЛУ) начинается

в 1917 с открытия Максом Ландау в Н.Н. курсов иностранных языков, на которых препода-
вались английский, немецкий и французский языки и эсперанто. В 1922 курсы Ландау были
преобразованы в «Губернские высшие курсы иностранных языков и литератур при ГУБОНО».
13 сентября 1937 по Постановлению СНК РСФСР №953, а также по особому решению, на базе
высших курсов иностранных языков организован Г. педагогический институт иностранных
языков (ГПИИЯ) с 3-годичным сроком обучения. В 1937 в ГПИИЯ в арендованных школьных
помещениях обучались 148 студентов. В декабре 1939 ГПИИЯ получил свое учебное здание
бывшей школы №16, расположенное на Черном пруду. В 1940 было начато строительство кор-
пуса ГПИИЯ на ул. Университетская (1-й корпус, ул. Минина, 31). В 1941 строительство кор-
пуса на Университетской было остановлено, а здание на Черном пруду было отведено военным
организациям – занятия студентов иняза велись во вторую смену в аудиториях речного тех-
никума (здание Н. речного училища им. Кулибина на ул. Б. Печерская). В 1941—48 ГПИИЯ
работал на арендованных площадях, в 1949, наконец, получил свой корпус на ул. Минина,
с 1956 обучение стало 5-годичным. В 1961 СМ РСФСР присвоил ГПИИЯ имя Николая Доб-
ролюбова. В 1994 Правительство РФ приняло решение о присвоении НПИИЯ статуса Лингви-
стического университета. В 2007 НГЛУ ввел в эксплуатацию 4-й учебный корпус, замкнувший
каре учебных корпусов. В 2016 НГЛУ им. Добролюбова выпускал специалистов и бакалавров
по 23 образовательным программам высшего профессионального образования (370 препода-
вателей обучают 4.000 студентов). При НГЛУ работают 4 филиала и Приволжский учебно-
методический центр. НЛГУ сотрудничает с университетами Франции, Германии, США и др.
стран.

 
Институт медицинский, Горьковский, им. Кирова, Академия

 
История Н. государственной медицинской академии (НГМА) начинается 21  декабря

1919, когда совет НГУ образовал факультетскую группу по созданию медицинского факуль-
тета под председательством профессора Петра Аврамова (1866—1928). 12 марта 1920 совет
НГУ своим постановлением преобразовал медицинскую факультативную группу в медицин-
ский факультет, деканом которого был избран Аврамов. Торжественное открытие факультета,
который разместился в двухэтажном здании на Ошарской пл. (сегодня Военкомат Н. обл.),
состоялось 25 марта 1920 (официальная дата начала работы – 20 марта 1920). В 1925 медицин-
ский факультет дал 1-й полный выпуск – 119 врачей. На основании постановления Правитель-
ства от 14 апреля 1930 медицинский факультет НГУ был преобразован в самостоятельный Н.
медицинский институт (НМИ – ГМИ) который начал работать с 6 мая 1930. Для занятий НМИ
отдали здание бывшей конторы пароходного общества «Волга», расположенное в самом начале
Верхне-Волжской набережной (сегодня – 1-й корпус НГМА, пл. Минина и Пожарского, 10).
23 мая 1933 в ГМИ состоялся 1-й ускоренный выпуск – 84 врача. 25 декабря 1940 ГМИ было
присвоено имя Кирова. В 1957 завершилось строительство БФК ГМИ им. Кирова на Арзамас-
ском ш. (сегодня 2-й корпус НГМА, пр. Гагарина, 70), куда были переведены 14 кафедр ГМИ.
15 июня 1994 НМИ был преобразован в Н. государственную медицинскую академия. В насто-
ящее время НГМА – крупное успешно функционирующее учебное заведение медицинского
профиля, имеющее 9 учебных корпусов и своеобразный компактный студенческий «кампус»
из 5 общежитий в р-не пр. Гагарина и ул. Медицинская. [92].
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Институт педагогический, Нижегородский,

УЧИТЕЛЬСКИЙ, им. Горького, университет им. Минина
 

4 октября 1911 в доме купца Наумова на ул. Большой Покровской (д. №33, напротив Гос-
банка) начались занятия в Н. учительском институте (НУИ), который имел 1 класс, учащиеся
были в большинстве крестьянами. 17 октября 1911 НУИ был торжественно открыт, попечи-
телем института выступал судовладелец Сироткин, 1-м директором стал педагог Никольский.
В сентябре 1914 здание института было отведено под 2-й Оссовецкий крепостной госпиталь,
и  занятия перенесли в  Кулибинское ремесленное училище. 17  октября 1917  в  НУИ были
созданы 2 факультета: историко-словесный и физико-математический. 7 мая 1918 на Всерос-
сийском съезде учительских институтов был рассмотрен вопрос «о возведении учительских
институтов в статус высших учебных заведений и присвоении реформированным институтам
наименования педагогических». В числе других статус вуза получил НУИ, который стал педа-
гогическим – НПИ. В 1921 НПИ получил для занятий здание бывшей 1-й Н. мужской гимна-
зии (пл. В. Благовещенская, пл. Советская, сегодня пл. Минина и Пожарского, 1). В 1926—
30 НПИ работал в составе Н. университета на правах педагогического факультета, в 1930 уни-
верситет расформировали, и НПИ восстановил свой статус. Осенью 1932 власти Г. присвоили
ГПИ имя Горького. В 1941 здание ГПИ им. Горького передали под штаб МВО и госпиталь,
ГПИ переехал в здание бывшей Н. духовной семинарии, где размещался сельхозинститут (пл.
Семинарская, пл. Советская, сегодня пл. Минина и Пожарского, 7). В 1945—86 ГГПИ им.
Горького успешно развивался.

26 июля 1993 приказом Министерства образования РФ №312 НГПИ был реорганизован
в Н. государственный педагогический университет (НГПУ). 7 апреля 2011 приказом Мино-
брнауки РФ №1466 к НГПУ был присоединен «Волжский государственный инженерно-педа-
гогический университет» – крупный вуз, имевший учебные корпуса в Канавинском и Автоза-
водском р-нах Н.Н. и 5.000 студентов. 7 сентября 2011 постановлением Правительства Н. обл.
вузу было присвоено имя Козьмы Минина, новый вуз стал именоваться: НГПУ имени Козьмы
Минина, или «Мининский университет», в 2016 в вузе готовили специалистов по 30 специ-
альностям, число студентов превышало 12.000.

 
Институт политехнический, индустриальный,

горьковский, университет, им. Алексеева
 

И. Г. индустриальный ведет свою историю с 1934, когда два института: механико-маши-
ностроительный и химико-технологический, выделившиеся в 1930 из расформированного Н.
университета, объединились. 1  сентября 1934  начались занятия на  4-х факультетах: обще-
техническом, механико-технологическом, транспортного машиностроения, химико-техноло-
гическом. Первый год И. Г. И. возглавлял Петр Тюркин, затем он был переведен в Ленин-
град. В  1936  И.Г.И  пополнили 2  факультета: на  основе транспортно-машиностроительного
был создан кораблестроительный факультет, на  основе высших курсов при ЦВИРЛ был
создан радиофакультет. В 1938—41 в институте шли преобразования, которые замерли в годы
ВОВ, когда 744 студента, преподавателя, сотрудника института ушли на фронт, а оставшиеся
370 человек совмещали учебу с работой на предприятиях Г. В 1948 И.Г.И. возглавил быв-
ший декан корфака Анатолий Котин, который работал ректором до 1956. При ректоре Котине
в 1950 Г. индустриальный институт был переименован в Г. политехнический институт (ГПИ).

В  1989  в  ГПИ прошли первые выборы ректора, по  результатам которых ректором
стал Константин Тишков  – уроженец Дзержинска, специалист по  экологии и  охране труда.
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В 1990 ГПИ стал Нижегородским ПИ, в 1992 – Н. государственным техническим универси-
тетом.

1 марта 2007 приказом Федерального агентства по образованию Н. государственный тех-
нический университет был переименован в Н. государственный технический университет им.
Алексеева. В 2016 во всех подразделениях Университета обучались около 15.000 студентов.

 
Институт радиофизический, НИРФИ

 
И.Р. – Научно-исследовательский радиофизический институт (НИРФИ) – был органи-

зован при ГГУ 27  июня 1956  по  постановлению СМ СССР №871—478. Основу НИРФИ
составили три отдела ГИФТИ, полигон «Зименки», исследовательские группы Агеева и Мору-
гина из Г. политехнического института. НИРФИ был создан преимущественно для оборон-
ных целей, в качестве гражданской тематики институту поручались исследования в области
радиофизики, радиоастрономии и радиотехники. Помещение, которое занял НИРФИ по ул.
Лядова, 25 (ул. Б. Печерская, 25) до июня 1956 занимало Г. суворовское училище, переведен-
ное в Москву. Первым директором НИРФИ с 14 июля 1956 стала Мария Грехова. В 1956—
90 развитие НИРФИ шло поступательно. К полигону «Зименки» в 1964 добавилась обсерва-
тория «Старая пустынь», в 1981 стенд «Сура» в районе Васильсурска. В 1994—2004 научные
изыскания в НИРФИ не получали должного финансирования, в 2006 ситуация поменялась,
но в 2015 решением Минобрнауки РФ научную деятельность в России было решено сосредо-
точить в университетах. В 2016 НИРФИ был присоединен к НГУ им. Лобачевского.

 
Институт санитарно-бактериологический, Нижегородский

 
История И.с-б. начинается в 1919 с создания Н. губернской санитарно-гигиенической

лаборатории. 6 октября 1929 решением Н. крайисполкома на базе санитарно-бактериологиче-
ской станции, Пастеровской станции, санбюро и кабинета судебной экспертизы был создан Н.
краевой санитарно-бактериологический институт, который стал в 1933 Краевым институтом
эпидемиологии и микробиологии. В 1948 институт был передан в республиканское подчине-
ние, в 1956 стал именоваться как институт эпидемиологии и гигиены. В 1999 Н. НИИ эпиде-
миологии и микробиологии постановлением Заксобрания Н. обл. было присвоено имя акаде-
мика Блохиной, которая руководила институтом 44 года. С 2000 институт стал региональным
центром по профилактике и борьбе со СПИД.

 
Институт сельскохозяйственный, Горьковский, академия

 
В  1930  в  СССР шла реформа высшей школы, которая привела к  ликвидации в  мае

1930 НГУ, одним из институтов, образованных на основе НГУ был Н. сельскохозяйственный.
В 1930—41 И.с. размещался на Советской пл. (пл. Минина) в здании бывшей духовной семи-
нарии (сегодня здание Мининского университета), после ВОВ корпуса ГСХИ разместились
на Арзамасском шоссе (пр. Гагарина, 97). Сегодня Н. государственная сельскохозяйственная
академия – крупнейшее высшее аграрное учебное заведение ПФО.

 
Институт строительный, Горьковский, академия, университет

 
И.С. (Н. инженерно-строительный институт – НИСИ) был создан 23 июня 1930 поста-

новлением ЦИК СССР на основе инженерно-строительного факультета закрытого в 1930 Н.
университета. Располагался НИСИ в здании бывшей школы на ул. Краснофлотской, д. 65 (быв-
шая и нынешняя ул. Ильинская, д. 65 – здание Мариинской женской гимназии) – это здание
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продолжает сегодня занимать И. С. В 1932 в НИСИ состоялся первый выпуск – дипломы инже-
нера-строителя получили 32 студента, перешедшие в вуз из НГУ. В 1938 ГИСИ было присво-
ено имя Чкалова. В 1993 НИСИ был преобразован в академию, в 1997 в Н. государственный
архитектурно-строительный университет.

 
Иорданский

 
И. Николай Николаевич, – педагог, теоретик и практик детского образования, – родился

в с. Городец Н. губ. 18 апреля 1863. Окончил Н. духовную семинарию, затем в 1887 Казан-
скую духовную академию, работал учителем в Н. епархиальном женском училище. С 1896 И.
работал инспектором народных училищ Н. губ. В  1905  И. создал в  Н.Н. первую в  России
общедоступную детскую библиотеку. В 1911 как политически неблагонадёжный И. был выслан
в прибалтийский край, где работал инспектором народных училищ, в  1914—17  занимался
разработкой вопросов народного образования в  Московском Земстве, стал одним из  орга-
низаторов Всерос. съезда учителей (1913—14). Преподавал в  ун-те им. А. Л. Шанявского,
на  Высш. пед. курсах (1915). В  сент.-нояб. 1917  зам. пред. Комитета по  нар. образованию
при Мин-ве просвещения Врем. правительства. После Окт. революции возглавлял образоват.
отдел Совета всерос. кооперативных съездов (1918—19). В 1921—22 зав. Главсоцвосом Нар-
компроса РСФСР. В 1920—31 преподавал педагогику в Сергиевском пед. техникуме (в 1920
—24 руководитель), в Центр. ин-те организаторов нар. просвещения (в Москве), на Высш.
науч.-пед. курсах при 2-м МГУ. С 1926 вёл науч. работу в пед. н.-и. учреждениях Москвы.
Умер в Москве 9 января 1941. [97].

 
Ичалковский бор

 
И.б.  – уникальное природное образование площадью более 20  кв. км на  реке Пьяна

в Перевозском р-не Н. обл., которое включает: лесные массивы – березовые, липовые, чере-
муховые рощи; логи, воронки и расщелины; карстовые известняковые пещеры. И.б. назван
по соседнему селу Ичалки – в прошлом назывался Нейгардтовским бором. В И.б. наиболее
интересны пещеры Ледяная (дно пещеры покрыто льдом круглый год) и Теплая.
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К

 
 

Каганович
 

К. Юлий Моисеевич, – советский и партийный функционер, – родился в 1892 в Киев-
ской губ., старший брат сталинского соратника Лазаря Кагановича. С 1909 в рядах социал-
демократов, участник 1-й мировой и Гражданской войны. В 1922—39 на партийной работе
в Н.Н.: с августа 1930 по январь 1932 – председатель Н. Крайсовнархоза, по март 1934 – 1-й
секретарь Н. (Г.) горкома ВКП (б), по июнь 1937 председатель Исполкома Г. краевого Облсо-
вета, по декабрь 1938 – 1-й секретарь Г. обкома ВКП (б). В начале 1939 К. переведен в Москву
и работал по сентябрь 1945 зам. наркома внешней торговли СССР, в 1945—47 возглавлял
торгпредство в Монголии. С 1947 на малозначительных должностях в Москве, с 1951 на пен-
сии. Умер 31 июля 1962 в Москве.

 
Каданников

 
К, Владимир Васильевич,  – организатор автомобильной промышленности,  – родился

3 сентября 1941 в Г., с 1957 работал на ГАЗ, в 1965 окончил вечернее отделение Г. политехни-
ческого института – инженер-механик. В 1967—2005 работал в Тольятти на Волжском авто-
мобильном заводе (ВАЗ), на должностях от зам. начальника цеха до гендиректора. В январе
1996 К. был назначен 1-м вице-премьером правительства РФ, в августе 1996 вместе с прави-
тельством отправлен в отставку и вернулся на пост председателя совета директоров «Авто-
ВАЗ». В 2005 вышел в отставку и уехал из Тольятти, живет и работает в Москве.

 
Казаков

 
К. Василий Иванович, – военачальник, маршал, – родился 6 июля 1898 в деревне в Кня-

гининском у. Н. губ. (в настоящее время Бутурлинский р-н) в крестьянской семье. В 1907
—11 учился в церковно-приходской школе, с 1911 работал на заводах Петербурга. К. участ-
ник 1-й мировой и Гражданской войны. Продолжил службу в РККА, в 1925 окончил высшую
артшколу в Ленинграде, в 1934 – Академию им. Фрунзе. В ВОВ занимал должности: июль
1941 – начальник артиллерии 16-й армии; июль 1942 – 44 начальник (командующий) артил-
лерии Брянского, Сталинградского, Донского, Центрального, Белорусского фронтов. Войну
закончил в звании генерал-полковник артиллерии, в 1945 удостоен звания Герой Советского
Союза. После ВОВ К. служил на командных должностях, с 1955 – маршал артиллерии, в 1958
—65 – начальник войск ПВО Сухопутных войск. С апреля 1965 К. на почетной должности
военного инспектора МО СССР, скончался 25 мая 1968 в Москве, где и похоронен. Именем
К. названы улицы в Н.Н., Петербурге, улица, техникум, школа в п. г. т. Бутурлино.

 
Казенная палата, Нижегородская

 
К.п. была учреждена на основании утвержденного в 1775 «Учреждения для управления

губерний Всероссийской империи» и создана 5 декабря 1779 как основное финансовое и кон-
трольное учреждение Н. губ. До 1810 К.п. подчинялась Сенату, затем была передана в веде-
ние минфина России. До 1835 К.п. проводила учетную работу по ревизиям податного населе-
ния, до 1874 контролировала выполнение рекрутской повинности. Н.К.п. была ликвидирована
31 октября 1918 декретом Совнаркома РСФСР.
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Кадетский корпус, Нижегородский, Аракчеевский

 
История К. К. в Н.Н. началась 18 августа 1866, когда в Н.Н. был переведен Новгородский

кадетский корпус, преобразованный в Н. графа Аракчеева военную гимназию. В таком ста-
тусе К.К. пребывал в 1866—82, и затем вновь стал Аракчеевским кадетским корпусом. Воен-
ная гимназия и К.К. размещались в Кремле в здании бывшего военного училища (архитектор
Ананьин, 1785, в 2016 здание занимают Законодательное собрание и министерства Н. обл.).
Выпускник К. К. генерал Спиридович писал [98]:

«В  Нижнем Новгороде, высоко над Волгой, почти в  центре старого
кремля с его древними кирпичными, покрытыми мхом стенами и башнями,
раскинулось покоем буро-красное здание Аракчеевского кадетского корпуса.
Фасад корпуса выходит на Кремлевскую площадь, с кафедральным собором,
корпусною церковью и  казенными зданиями. У  главного входа четыре
медные на  зеленых деревянных лафетах пушки эпохи Александра Первого
с громадными гербами графа Аракчеева, с его девизом «Без лести предан».

С даты своего основания в Новгороде К. К. и военная гимназия дали 79 выпусков воспи-
танников, более половины из которых стали офицерами русской армии. Кроме генерала Алек-
сандра Спиридовича, выпускниками К.К. были многие выдающиеся россияне, в  частности
химик Николай Курнаков и летчик Петр Нестеров. События февраля 1917 Н. кадеты встре-
тили дружным неприятием отречения императора. После событий Октября 1917 некоторое
время в К.К. продолжалось обучение воспитанников, но 1918 здание К.К. было новой властью
отобрано, и все кадеты распущены.

 
Кадницы

 
К. – старинное и ранее крупное село, расположенное на правом берегу Волги в Кстовском

р-не Н. обл. неподалеку от впадения в Волгу р. Кудьма. К. известны с 1365, неоднократно
разорялись и возрождались. Расцвет К. пришелся на 19 в., что связано с развитием пароходных
перевозок по Волге. Село К. славилось как родина лоцманов и судоводителей. В настоящее
время К. потеряло все свое основное население и стало дачным местом, оживленным только
в летние месяцы.

 
Калашников

 
К. Василий Иванович,  – изобретатель, механик, теплотехник,  – родился 30  ноября

в  Угличе  – у. городе Ярославской губ., в  1860  окончил городское трехклассное училище,
с 1865 работал чертёжником на механическом заводе в Рыбинске. С 1872 К. работает в Н.Н.
на судостроительных заводах конструктором и гл. механиком (первоначально на заводе Кол-
чина, Курбатова). К. создал свои судовые паросиловые установки, впервые применил для реч-
ных судов паровые машины с  многократным расширением пара, ему принадлежат изобре-
тения: форсунка для экономичного распыления мазута, пароперегреватели, воздуходувные
машины и пр. В 1882 на Всероссийской промышленной выставке в Москве К. был награж-
дён медалями за малогабаритную судовую паровую машину и паровой котёл. В 1886 К. осно-
вал журнал «Нижегородский вестник пароходства и  промышленности» (редактор с  1894),
в  1887  принял активное участие в  открытии Н. речной школы. В  1896  на  Всероссийской
промышленной и художественной выставке в Н.Н. была показана паровая машина парохода
«Орел», построенная по проекту К., за изобретения и книгу «Записки конструктора» К. был
награжден дипломом 1-го разряда, получил грамоту о почетном Н. потомственном граждан-
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стве. В  1897  К. стал председателем Н. отделения Императорского технического общества.
Умер К. 13 февраля 1908 в Н.Н., где и похоронен.

 
Калюжный

 
К. Иван Иванович,  – карикатурист, журналист, социалист-революционер,  – родился

в Самаре 27 декабря 1882. К. учился в Москве в Училище живописи и ваяния, в 1905 за рево-
люционную деятельность был исключен из училища и выслан в Самару. В Самаре К. сотруд-
ничал с эсерами, печатал поддельные паспорта, основал подпольную типографию, где печата-
лась запрещенная литература, в 1913 был арестован и сослан в Забайкалье. После февраля
1917 К. возглавил в Н.Н. губком эсеров, работал редактором газеты «Народ». После Октября
1917 публиковал в своей газете карикатуры на Ленина и Троцкого, за что в сентябре 1918 был
арестован и приговорен к расстрелу, но бежал. Во время Гражданской войны жил в Самаре,
Уфе, Екатеринбурге, Владивостоке, публиковал свои карикатуры и фельетоны. Из Владиво-
стока эмигрировал и жил в Праге. В эмиграции К. продолжал свою работу журналиста, гра-
фика, художника, карикатуриста, иллюстратора. Умер К. в Праге 30 мая 1934.

 
Каминер

 
К. Сергей Михайлович, – химик, известный шахматный композитор, – родился в Н.Н.

13 августа 1908. В 1926 поступил в Москве на химический факультет МВТУ им. Баумана,
по его окончании работал инженером-технологом в Ленинграде и Москве, последнее место
работы К.: Москва, начальник технического отдела управления «Главрезина». С 1924 К. пуб-
ликовал шахматные этюды. Всего К. составил 65 этюдов, 27 из них отмечены высокими отли-
чиями на конкурсах, 12 этюдов вошли в «Альбом ФИДЕ» за 1914—44. В 1932—38 К. был
редактором отдела этюдов шахматной газеты «64». в жизни К. дружил с Михаилом Ботвинни-
ком – будущим чемпионом мира по шахматам, который сохранил тетрадь со всеми этюдными
работами К. 17 августа 1938 К. был арестован, обвинен в принадлежности к контрреволюци-
онной организации, 27 сентября 1938 судим и расстрелян. Реабилитирован в 1956.

 
Канавино, Кунавино, Кунавин,

Сталинский, Канавинский, район
 

К. р-н. – один из пяти районов в заречной части Н.Н., с населением около 160.000 жит.
(2016). Первоначально на месте К.р. была слободка «Кунавина»:

«Положительныя сведения о существовании Кунавина мы находим уже
довольно поздно  – в  первой четверти XVII столетия, именно в  писцовых
книгах Нижняго-Новгорода 1621  и  1622  годов, где впрочем, говорится
о Кунавине, как о слободке, давно существующей.»

«В  нижегородской сотной грамоте, выданной по  повелению царя
Михаила Федоровича на  челобитную нижегородцев, поданную 19  октября
1630 г., впервые упомянута слободка Кунавино.» [46].

К. слобода входила в Стрелицкий стан Н. у. Н. губ. но фактически была частью Н.Н.,
и с переносом в город Макарьевской ярмарки стала официально именоваться его Макарьев-
ской частью, и  Александровской слободой. Оба эти имени «Кунавина» в  народной среде
не привились. После Октября 1917 произошли перемены в статусе К. В 1921 Макарьевская
часть Н.Н. образовала К. рабочий район, с центром в городе Кунавин. В 1924 К. горсовет даже
предлагал переименовать город «Кунавин» в город «Ульянов». [99]. Город К. просуществовал
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до начала 1928, когда 9 января 1928 ЦИК Съезда Советов СССР постановил объединить города
Н.Н., К., Сормово в один «Большой» Н.Н. (будущий Г.), города, соответственно, стали его
Свердловским, К., Сормовским р-ми. В 1930—56 К. р-н претерпевал частые преобразования,
сопровождавшиеся потерей исторического имени: 27 мая 1930 он стал К. р-ом Г.; 21 февраля
1935 К. р-н был поделен на Сталинский и Ленинский р-ны; 1 июля 1936 из части Сталинского
и части Сормовского р-ов был образован Кагановический р-н, который был в 1945 ликвидиро-
ван и восстановлен в 1970 как Московский р-н; 12 июня 1945 из частей Сталинского и Киров-
ского р-ов был создан Железнодорожный р-н; 20 июля 1945 из Сталинского р-на был выделен
К. р-н, к которому в 1956 были присоединены части упраздненных Кировского, Сталинского,
Железнодорожного р-ов. На этом переименования К. р-на закончились. Сегодня К. – главный
транспортный центр Н.Н., его крупный промышленный и торговый р-н.

 
КАНАРСПИ

 
КАНАРСПИ (К.) – комплексная система управления качеством на предприятии. Рас-

шифровывается как: Качество, Надежность, Ресурс С Первых Изделий. К. была разра-
ботана в ноябре 1958 на Г. авиационном заводе имени С. Орджоникидзе (завод №21) под руко-
водством главного инженера Талгата Сейфи. Система К. была применена при выпуске самолета
МиГ-21, при запуске в производство самолета МиГ-25. К. внедрили на нескольких промыш-
ленных предприятиях Г. обл., широко пропагандировали на предприятиях военно-промыш-
ленного комплекса СССР.

 
Карамзин

 
К. Николай Михайлович, – писатель, историк, – родился 1 декабря 1766 в с. Михайловка,

Бузулукского у. Симбирской губ. в семье помещика. Образование К. получил дома, в 1781 был
привезен в Москву – до 1783 учился в пансионе профессора Щадена; затем слушал лекции
в университете. В 1783—89 К. жил в Петербурге, Симбирске, Москве, где сблизился с литера-
турными кругами. К. путешествовал по Европе, вернувшись в Moскву, в 1792 издавал «Мос-
ковский журнал», где появились широко известные «Письма русского путешественника» (1790
—99). После захвата французами Москвы К. в  сентябре 1812 приехал в Н.Н. и поселился
на Тихоновской ул. в доме Аверкиева (ул. Ульянова, д. 8). В доме у К. бывали поэты Кон-
стантин Батюшков, Василий Пушкин, писатель и драматург Сергей Глинка, историк Николай
Бантыш-Каменский, сочинения которого К. активно использовал, когда работал в Н.Н. над
«Историей государства Российского». С 1816 К. жил в Петербурге, где в 1816 издал 1—8 т.
«Истории», в 1821—24 издал 9—11 т. В начале 1826 К. переболел воспалением легких и пла-
нировал ехать во Францию и Италию для лечения и отдыха. Этот план не осуществился –
22 мая 1826 К. скончался в Петербурге.

 
Карелин, Андрей

 
К. Андрей Осипович, – мастер фотоискусства, – родился 4 июля 1837 в Тамбовском у.

Тамбовской губ. В 1864 К. окончил Академию художеств в Петербурге, после чего увлекся
новым для того времени искусством фотографии, в 1865 открыл фотоателье в Костроме, затем
в 1869 в H.Н. на ул. Варварская, д. 8, создал мастерскую «Фотография и живопись». В 1876 К.
был удостоен звания фотографа Академии художеств. К. имел собственный павильон на Ниже-
городской ярмарке, в 1886 он организовал в Н.Н. первую провинциальную выставку фотогра-
фии. Работам К. был присуждён ряд наград на русских и европейских фотовыставках. Умер К.
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31 июля 1906 в Н.Н. где и похоронен. В 1992 в Н.Н. на здании художественного училища, где
раньше располагалась мастерская Карелина, установлена мемориальная доска.

 
Карелин, Аполлон

 
К. Аполлон Андреевич, – народоволец, эсер, анархист, – родился в 1863 в Петербурге

в семье художника Андрея Карелина. В 1865 К. вместе с отцом и матерью переехал в Кострому,
в 1869 в Н.Н. 3 июня 1882 К. окончил Н. гимназию, еще ранее в 1881 вошел в организа-
цию «Народная воля», за что в 1883 был сослан на три года в Западную Сибирь на горную
реку Ульба. В 1888 К. экстерном окончил полный курс юридического факультета в Казанском
университете, с 1888 служил помощником присяжного поверенного в Н. Н. В 1892 за при-
надлежность к «Санкт-Петербургскому террористическому кружку» К. был сослан на четыре
года в  Вологду, где занимался адвокатской практикой, с  1898  работал секретарем управы
в Юхнове, затем жил в Ельце, с 1900 в Иркутске. В октябре 1905 К. возглавил вольную дру-
жину города, 21  октября 1905  был арестован, но  вскоре выпущен. В  1906  К. эмигрировал
во Францию, преподавал в Русской высшей школе социальных наук в Париже, входил в париж-
скую террористическую группу эсеров. В 1911—17 К. входил в руководство партии анархи-
стов, до 1913 анархистов-коммунистов. В 1914 К. в Париже участвовал в издании анархистской
газеты «Хлеб и воля», в июне 1917 возвратился в Россию, в 1917—18 в Петрограде работал
в газетах анархистов «Буревестник», «Труд и воля», «Вольная жизнь». 4—10 июля 1918 К.
участвовал в Москве в работе V Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, сол-
датских и казачьих депутатов, был избран от анархистов в члены ВЦИК, возглавлял анархист-
скую фракцию ВЦИК нескольких созывов, выступал за сотрудничество с ВКП (б). Умер К.
в Москве в 1926 от инсульта.

 
Карпов

 
К. Андрей Васильевич родился в октябре 1857 в с. Кирилловка Арзамасского у. Н. губ

в крестьянской семье. После окончания сельской начальной школы в Арзамасского у. К. посту-
пил в Н. гимназию. В летние каникулы 1875 К. пешком обошел свой родной Арзамасский у.
и записал 2 тома народных песен. В 1876 К. оставил гимназию и поступил в Казанский вете-
ринарный институт, учебу К. совмещал с работой в созданной при министерстве финансов
комиссии по исследованию кустарной промышленности. Статьи К. о сапожном, скорняжном,
кузнечном, валенном промыслах в Н. губ. были опубликованы в «Трудах комиссии по иссле-
дованию кустарной промышленности в России». [102]. Эти статьи К. в своей работе «Развитие
капитализма в России» [103] активно использовал Ульянов-Ленин, он обнаружил признаки
развития капитализма в Н. губ. в Горбатове, с. Богородском, с. Ворсма, с. Павлово. Умер К.
в 28 лет в 1885 от чахотки.

 
Карта Антония Дженкинсона

 
К.А.Д. – составлена английским послом и купцом Энтони Дженкинсоном, путешество-

вавшим через Россию в Персию в 1557—60, в 1561—64, основана на чертеже московских
земель 1497. В мае 1558 Дженкинсон был в Н. Н. [335]. К.А.Д. опубликована в Англии в 1562,
на ней в районе Н.Н. указаны реки Волга и Ока, города Муром, Балахна, Нижний Новгород,
Васильгород. Фрагмент К. А. Д. с расшифровкой Рыбакова [100] приведен ниже.
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Карта Антония Дженкинсона, фрагмент
 

Карта братьев Пицигано, морская
 

К.б.П. – одна из первых морских карт составлена Франческо и Марко Пицигано в 1367,
испытала влияние карт, вошедших в 1375 в Каталонский атлас. Карты того времени состав-
лялись на основе более ранних карт, начиная с карт 10 в. до времени их составления. Ориги-
нал К. б. П. выполнен. на пергаменте и хранится в библиотеке Пармы (Италия). На участке
Волги на ней указаны города Тверь, центр княжества – Нижний Новгород (Сарая – «Город»),
изображение города без названия, что соответствует по расположению Чебоксарам, без назва-
ния столица Казанского ханства Казань (ханство образовалось в 1338—45), а также Боргар,
к-рый перестал существовать в 1431, Караболам, Самар, Йолахи на левом, Логахи на правом
берегу, Тарага, Танике, Кабако, Салне, Кабанко, Тортанлли, столица Золотой Орды Сарай,
Чибикари. По  Каме указаны города Шакатин, Кар, Пашкерти, Корманаико. Флаг на  Н.Н.
как столице всех русских земель позволяет датировать К. б. П. и подтверждает ее подлин-
ность. Димитрий Константинович – Великий князь Владимирский и Суздальско-Нижегород-
ский, князь Суздальский и Новгородский правил русской землей по ярлыкам от ханов Навруза
и Авдула в 1360—1363, а в Москве в это время князем был малолетний Димитрий Москов-
ский (будущий Донской). На рис. воспроизводится поволжский фрагмент карты в перерисовке
Ф. Ф. Чекалина (1889) [101].
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Карта братьев Пицигано
 

Касьянов
 

К. Александр Александрович,  – композитор, дирижер, педагог,  – родился 17  августа
1891 в родовом поместье с. Болобоново, расположенном на р. Курмышка в Курмышском у.
Симбирской губ. (сегодня Пильненский р-н Н. обл.) в семье потомственного дворянина. Отец
К.  – Александр Егорович  – сын крестьянина Орловской губ.  – сделал карьеру до  замести-
теля министра земледелия, действительного статского советника. получил потомственное дво-
рянство. Мать К. – Надежда Васильевна – родная сестра матери Александра, Сергея, Бориса
Ляпуновых – талантливой пианистки. Детские годы К. прошли в Н.Н., где он окончил гим-
назию, Н. музыкальную школу Цареградского. В 1917 К. окончил Петроградскую консерва-
торию, в 1918 вернулся в Н.Н. и активно участвовал в открытии к 7 ноября 1918 народной
консерватории, позднее преобразованной в Н. музыкальный техникум, в январе 1919 К. был
избран дирижёром Н. симфонического оркестра. В 1918—21 К. преподавал в народной кон-
серватории, в 1921—24 работал директором техникума. В 1924—49 К. заведовал музыкальной
частью Г. драматического театра, сотрудничал с Г. театром юного зрителя, в 1930—41 писал
музыку для радиопостановок – всего К. написал музыку для более чем 400 спектаклей и радио-
передач. С 1951 К. преподавал в Г. консерватории, с 1957 – профессор. В 1951—60 К. был
председателем правления образованного Г. отделения Союза композиторов РСФСР. К. автор
опер: «Ийола» (1923); «Степан Разин», либретто Н. поэта Бирюкова – первая опера Н. компо-
зитора (1939) – написана по заказу Г. оперного театра, открытого в 1935; «Партизанка» (1941);
«Фома Гордеев» (1946); «На дальнем Севере» (1947); «Ермак» (1957); кантаты «Валерий Чка-
лов» (1952. В 1957 К. тяжело заболел и потерял слух, лечение заняло 10 лет. С 1967 К. написал
ряд фортепианных сочинений, 24 прелюдии, вокализы, романсы, в 1975 масштабное хоровое
сочинение «Приходит 9 мая» на стихи Шамшурина. Умер К. в Г. 13 февраля 1982, где и похо-
ронен. В 1983 в Г. именем Касьянова названа улица, в 2011 имя К. присвоено ДШИ №6 (Н.Н.,
ул. М. Горького, д. 149).
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Катушев

 
К. Константин Федорович, – советский государственный деятель, – родился 1 октября

1927 в с. Б. Болдино Н. обл. в семье учителя. К. в 1945—51 учился в Г. политехническом инсти-
туте, в 1951—57 работал конструктором на ГАЗ. С 1957 К. перешел на партийную работу:
в 1963—65 возглавлял Г. горком КПСС; в 1965—68 Г. обком КПСС; в 1968—77 работал
секретарем ЦК КПСС. С 1977 К. был переведен на государственную службу: в 1977—82 –
был заместителем Председателя Совмина СССР; в 1982—85 работал послом СССР на Кубе;
с 1985 по 1991 – был председателем комитета, а затем министром внешнеэкономических свя-
зей СССР. С 1991 К. ушел на государственную пенсию и работал в руководстве ряда коммер-
ческих банков. Умер К. 5 апреля 2010 в Москве.

 
Кащенко

 
К. Пётр Петрович,  – психиатр,  – родился 28  декабря 1858  в  городе Ейск Кубанской

обл. Учился в Московском университете, в 1881 исключён за революц. деятельность и выслан
из  Москвы, в  1885  окончил медфак Казанского университетата. В  1889—1904  К. работал
директором психиатрической больницы Н. земства (колония Ляхово), в 1904—06 заведовал
психиатрической больницей в Москве, в 1907—17 в Петербурге. С мая 1917 К. руководил
нервно-психиатрич. секцией Совета врачебных коллегий, в 1918—20 работал зав. подотделом
нервно-психиатрич. помощи Наркомздрава РСФСР. Умер К. в Москве 19 февраля 1920. Боль-
ницы, которые возглавлял К. носят его имя, в Н.Н. именем К. названа улица.

 
Квасов

 
К. Алексей Васильевич, – архитектор, – родился около 1720. С 1763 К. возглавлял Комис-

сию о каменном строении Петербурга и Москвы, руководил составлением генпланов застройки
Адмиралтейской стороны Петербурга, городов: Н.Н., Тверь, Ярославль, Казань, Харьков. Умер
К. в Петербурге 9 февраля 1777.

 
Кваша

 
К. Николай Иосифович, – судостроитель, – родился 8 декабря 1929 в г. Зиновьевск (Ели-

саветград, Зиновьевск, Кирово, Кировоград, Кропивницкий) в Украинской ССР в семье желез-
нодорожника. В 1953 К. окончил Харьковский политехнический институт, был направлен в Г.
на завод «Красное Сормово». С 1957 К. работал в СКБ-112 (ЦКБ «Лазурит»), занимался разра-
боткой атомных подводных лодок. В 1993 К. возглавил ЦКБ «Лазурит», работал генеральным
конструктором до 2007, в 1996 К. удостоен звания Герой России. Умер К. 4 ноября 2007 в Н.Н.

 
Квашнин-Самарин

 
К.-С. Андрей Никитич, – государственный деятель, губернатор, – родился в 1718 в име-

нии Никольский погост Новгородского у. в  семье помещика. С 12 лет Андрей К.-С. начал
службу комнатным пажом при дворе царевны Прасковьи Ивановны, в 1732—40 учился в Сухо-
путном шляхетном кадетском корпусе, где проявил большие способности к  иностранным
языкам, затем служил адъютантом в Ингерманландском пехотном полку, в 1742 участвовал
в русско-шведской войне. В 1743 К.-С. был вызван в Петербург, где до 1757 служил адъютан-
том-переводчиком у вице-канцлера графа Воронцова и дослужился до звания секунд-майор.
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В 1757 совпали два события – отставка Воронцова и приступы ревматизма у К.-С., поэтому он
после лечения подал 21 января 1760 в Военную коллегию челобитную, адресованную на имя
императрицы Елизаветы Петровны, с просьбой об отставке. Отставка К.-С. была предостав-
лена, 19  июня 1760  Елизавета Петровна повелела произвести уволенного в  отставку К.-С.
в чин полковника. В 1760—64 К.-С. находился в отставке, жил в своем имении и частично
был использован на гражданской службе. Приход к правлению Екатерина II знаменовал второй
период государственной службы К.-С., – именным указом императрицы от 24 августа 1764 он
был назначен губернатором Казанской губ. и пожалован в чин действительного статского совет-
ника. В  Казани К.-С. служил 6  лет, в  июле 1770  он был переведен на  должность губерна-
тора в Н. губ. Причиной такого понижения, возможно, был донос на К.-С. об его излишней
заботе о польских конфедератах, определенных в 1769 на поселение в Казань. При К.-С. в Н.Н.
с 1 сентября 1771 по 20 декабря 1771 была эпидемия чумы, которая унесла жизни 4.000 чело-
век. 21 апреля 1773 К.-С. был отозван из Н.Н. в Петербург, назначен сенатором и пожалован
в тайные советники. Сенат определил К.-С. присутствующим во 2-й департамент, ведавший
уголовными и гражданскими судебными делами. 8 ноября 1776 К.-С. был уволен в отставку
по болезни, с пожизненной выплатой ему как отставному сенатору полного денежного жалова-
нья. К.-С. просил разрешить ему ввиду болезни поселение на юге в районе Астрахани, но в мае
1778 его переписка с Штатс-конторой прекратилась, что, несомненно, свидетельствует о его
кончине.

 
Керженец

 
К., – река, левый приток Волги, – ранее называлась Каржанец. К. берет начало в боло-

тистом дремучем ельнике севернее с. Белбаж Ковернинского р-на Н. обл. и течет практиче-
ски на юг, длина К. до 290 км, в Волгу К. впадает западнее п. Макарьево Лысковского р-на.
Из крупных населенных пунктов на К. расположены только с. Хахалы и с. Рустай, в среднем
течении К. по его левому берегу в районе с. Рустай расположен природный заповедник «Кер-
женский», большую часть которого занимают сосновые леса, в которых обитают норки, гор-
ностаи, лесные хори, куница, волки, рыси, бобры и даже бурые медведи. В прежние времена
в К. околодке было до полусотни раскольничьих скитов, Самые известные – женские, в скитах
Оленевском и Комаровском жило по 600 женщин. Славился К. и разбойниками – на Волге
знали атаманов Ганьку, Шмеля, Усище [153].

 
Керженцев

 
К. (наст. фамилия – Лебедев) Платон Михайлович, – революционер, государственный

деятель, – родился 4 августа 1881 в семье врача. К. окончил гимназию в Москве, учился в уни-
верситете. В 1904 К. был арестован, исключен из университета, 6 месяцев провел в Таганской
тюрьме, после чего был сослан в Н.Н., где участвовал в событиях 1905 и вступил в РСДРП
(б). В  1906  К. был арестован, выслан из  Н.Н. в  Вологду, откуда бежал и  нелегально жил
в Петербурге и Киеве. В 1912—17 К. находился в  эмиграции во Франции, Англии, США.
Весной 1917 К. вернулся в Россию, работал в газете «Правда», в газете «Новая жизнь», изда-
вавшейся Горьким, в 1918 в газете «Известия», в 1919—20 – руководил телеграфным агент-
ством РОСТА. В 1921—30 К. работал на различных руководящих должностях, в том числе
и за рубежом, в 1930—33 возглавлял управление делами СНК СССР, в 1933—36 – Комитет
радиовещания и радиофикации СНК СССР, в 1936—38 Комитет по делам искусств при СНК
СССР. 19 января 1938 К. был отстранен от управления «искусством» и с апреля 1938 работал
руководителем в деле издания Советской энциклопедии. Умер К. 2 июня 1940 в Москве, где
и похоронен.
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Керичев

 
К. Вячеслав Михайлович, – кораблестроитель, – родился 29 августа 1902 на Волге в Зве-

ниговском затоне Казанской губ. в семье чертежника. К. учился в Н.Н., с 1919 работал в Н.Н.
и Казани, в 1920 поступил в Н. университет. В 1925—49 К. работал на заводе «Красное Сор-
мово», прошел путь от рядового конструктора до главного конструктора. В 1949 К. получил
Сталинскую премию и перешел в Г. политехнический институт, где заведовал кафедрой судо-
строения. Умер К. 1 января 1961 в Г. где и похоронен.

 
Кизеветтер

 
К. Георг Иванович, – архитектор, – родился в Петербурге в 1808 в семье литератора.

В  1819—29  К. учился в  Академии художеств, затем был направлен в  Н.Н. архитектором
Губернской казенной палаты. В должности работал в 1829—1836, после чего был назначен
главным городовым архитектором, с 1840 ярмарочным архитектором. Придя к власти, К. про-
славился среди Н. домовладельцев непомерной платой за свою подпись на планах построек
зданий в Н. Н. В 1843 в Н. губ. губернатора Бутурлина сменил губернатор Урусов, который был
сам не без греха, но отстранил излишне «дорогого» архитектора К. от должности. К. пытался
восстановиться на работу в Н.Н. в судебном порядке, но успеха не достиг. В 1856 К. работал
архитектором в Архангельске, в котором тоже конфликтовал с властями, умер 22 мая 1857.
В Н. Н. К. построил несколько известных строений, а улица, на которой жил К., долгое время
носила имя Кизеветеровская (ул. Фрунзе).

 
Кикин

 
К. Андрей Викторович Кикин, – художник, иллюстратор, скульптор, – родился 4 декабря

1898 в небольшом с. Верякуши Ардатовского у. Н. губ. в семье бывших совладельцев села
Кикиных, род которых восходит к денщику Петра I Александру Кикину (колесован по делу
Алексея Петровича 17 марта 1718). К. учился в гимназии в Н.Н. и Александровском дворян-
ском институте, который окончил с золотой медалью. В 1919—22 К. служил в Красной армии,
занимался снабжением, в 1922—1930 учился в Чите и Москве, получил диплом художника
монументальной живописи. В 1931—38 К. жил и работал в Свердловске, оформлял книги
и плакаты, с 1937 – член Союза художников. В 1938—47 живет и работает в Г., с 1941 в отделе
главного конструктора завода №92 им. Сталина. В 1947—49 К. работал в Калининграде в ЦКБ,
которое возглавлял конструктор Грабин. В 1949 К. возвращается в Г. С 1930 по 1963 К. зани-
мался скульптурой. Его основные работы: бюст Кулибина в парке им. Кулибина, бюст Минина
(1950) в начале ул. Минина, бюст Лобачевского в Университете. Умер К. 9 декабря 1963 в Г.,
где и похоронен.

 
Килевейн

 
К. (фон Кюлевейн) Роберт Яковлевич, – архитектор, – родился 28 мая 1825 в г. Нарва

Ямбургского у. Петербургской губ. в дворянской семье. К. учился в Петербурге, с 1849 служил
в Казани, с 1859 губернский архитектор Н. Н. Основные работы К. в Н.Н.:

– детский приют на ул. Тихоновская (ул. Ульянова, д. 10, здание занято НИИ ПМК);
– участие в строительстве Новоярмарочного собора;
– гробница Минина в Спасо-Преображенском соборе;
– строительство ярмарочного водопровода и ярмарочного театра;
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– реконструкция Староярмарочного собора.
К. скончался от инсульта в 1895 в Н.Н. и был похоронен на лютеранском кладбище.

 
Киреев

 
К. Сергей Яковлевич, – партийный функционер, – родился 16 октября 1901 в Муромском

у. Владимирской губ. в крестьянской семье. К. окончил в 1915 2-класное училище, работал,
в 1919 призван в Красную армию, в 1921—22 учился в Н.Н. на курсах командного состава,
до 1925 служил в войсках ОГПУ. В 1925—30 К. жил в Н.Н. и работал в системе коопера-
ции, в 1930—35 учился в индустриальном институте. В 1935 К. направлен на ГАЗ, работал
мастером, в 1936—37 учился в США, по возвращению перешел на партработу. В 1941—46 К.
работал 2-м секретарем Г. обкома ВКП (б), в 1946—50 – 1-м секретарем обкома ВКП (б).
В 1950 К. отстранен от партработы и отправлен на Урал, где работал до 1953 начальником
цеха. В 1953 К. переведен во Владимир и по 1962 работал директором тракторного завода,
в 1962 ушел на пенсию. Умер К. 27 сентября 1990 в Г., где и похоронен.

 
Киселев

 
К. Иван Иванович, – автомобилестроитель, – родился 23 сентября 1917 в у. г. Юрьевец

Костромской губ. в рабочей семье. С 1932 К. жил в Г. и учился в автомеханическом техникуме,
индустриальном институте, с 1937 работал на ГАЗ, где прошел путь от технолога до генераль-
ного директора. Должность руководителя ГАЗ К. исполнял с 18 марта 1958 по 25 июля 1983.
22 августа 1966 К. было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Умер К. 12 июля
2004 в Н.Н., где и похоронен. Имя К. носит центральная площадь в Автозаводском р-не Н.Н.

 
Китеж

 
К. (Кидиш, Китеж-град) – баснословные города (Малый К. и Большой К.), упоминаемые

в народных русских преданиях и былинах. Считается, что Большой К. построил великий князь
Юрий Всеволодович в 1165 на берегу озера Светлояр. По легенде 4 февраля 1239 Большой
К. был захвачен и разорен Батыем и в нем был убит князь Юрий Всеволодович (историки
считают, что князь погиб в битве на реке Сити).

«И  после того разорения запустели города те, Малый Китеж, что
на берегу Волги стоит, и Большой, что на берегу озера Светлояра. И невидим
будет Большой Китеж вплоть до пришествия Христова» [63].

«Так и стоит град Китеж поныне у кругленького и чистого, как слеза,
озерка Светлояра. Скрылись от взора человеческого дома, улицы, боярские
хоромы и стены с бойницами, церкви и монастыри, в коих „многое множество
бысть святых отец, просиявших житием, яко звезд небесных или яко песка
морского“. И кажется нашему грешному, непросветленному взору один только
лесок, да озеро, да холмы, да болотище. Но это только обман нашего грешного
естества.» [117].

 
Кишенский

 
К. Николай Павлович, – основоположник охоты, – родился 1 ноября 1850 в родовом

поместье в с. Большая Ара Лукояновского у. Н. губ. в дворянской семье. После 1861 семья
К. переехала в Новоторжский у. Тверской губ. в поместье матери К. – Аграфены Полторац-
кой. К. удачно женился, выстроил усадьбу – с. Охотничье и к 1885 стал известным местным
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охотником и заводчиком гончих. В 1887—1906 К. активно занимался охотой, теорией охоты,
разведением гончих, проведением соревнований, изданием специализированной литературы.
В 1906 в Москве была переиздана главная книга К. «Ружейная охота с гончими. Руководство
для охотников и любителей», в 2003 книга издана в 3-й раз. К. умер на родине 28 декабря 1927,
архив К. и усадьба Охотничье утрачены. Ежегодно в Тверской обл. проводятся соревнования
памяти К.

 
Клюковкин

 
К. Алексей Федорович,  – инженер, организатор радиопромышленности,  – родился

17 октября 1911 на ст. Гродеково в Приморской обл. в семьей служащего. В 1933 К. окон-
чил в Г. политехникум связи, до 1935 работал конструктором в ЦВИРЛ. В 1935—38 К. слу-
жил в армии, в 1939—44 работал на союзном заводе №326 (им. Фрунзе), прошел путь от кон-
структора до нач. цеха. В 1944—47 К. работал в Ворошиловском райкоме ВКП (б), в 1947
—50 работал председателем Ворошиловского райисполкома. В 1950 К. был снят с руководя-
щей партийной работы и до 1953 работал в СКБ завода №197 (им. Ленина) на инженерных
должностях. В 1953 К. назначен директором завода «п/я 680» (Г. завод аппаратуры связи),
который в 1951 был переориентирован на выпуск бортовой самолетной аппаратуры KB и СВ
радиосвязи. Директором завода (ГЗАС им. Попова) К. проработал до 1980. Умер К. 22 июня
1995 в Н.Н., где и похоронен.

 
Клязьма

 
К., левый приток Оки, длина 686 км, максимальная ширина 200 м, максимальная глу-

бина до 8 м. Последний участок течения К. проходит по границе Н. обл. и Владимирской обл.
от Гороховца до места впадения в Оку у о. Мещерский северо-западнее Горбатова. Правый
(Владимирский) берег К. высокий – левый – низменный и заболоченный.

 
Княгинино

 
К. (Княгинин), – город (7.000 жит. в 2016), центр К. р-на Н. обл., – расположен на р. Имза

в 105 км на ю.-в. от Н. Н. Основателем К. считают князя Михаила Воротынского, которому
в 1552 окрестные земли пожаловал Иван IV Грозный. За Воротынским с. К. было до 1578,
когда оно было отобрано, и по завещанию Грозного отдано в удел его сыну Андрею, в 1679 род
Воротынских прервался и с. К. отошло в казну. 28 декабря 1779 с. К. было сделано у. горо-
дом Н. губ., в 1798 город К. был упразднен, в 1803 восстановлен. В октябре 1918 из К. у.
все госучреждения, кроме военкомата, переехали в с. Б. Мурашкино, но у. продолжал назы-
ваться «Княгининским». В 1923 К. у. был ликвидирован, в 1926 г. К. был переименован в село.
В ноябре 1944 с. К. стало центром воссозданного К. р-на Г. обл., 8 января 1968 с. К. стало
р.п., 17  марта 1998  – городом. Исторически в  К. жители занимались кустарным производ-
ством шапок, в марте 1928 кустари были объединены в  артель, которая существует в  виде
«Княгининской швейной фабрики», выполняющей государственные заказы. В 1947 в К. был
основан паромеханический завод, от которого ведет историю ОАО «Княгининское молоко» –
в  2016  один из  крупнейших в  РФ центров по  переработке молока. 27  декабря 2002  в  К.
на основе техникума был открыт «Нижегородский государственный инженерно-экономиче-
ский институт», с 2014 – университет – НГИЭУ. В НГИЭУ только в К. обучается 1.500 студен-
тов (всего 5.000), есть филиалы в Н.Н. и р. п. Воротынец, – К. самый студенческий город РФ.
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Князья Нижегородские Великие,
временные, присяжники Москвы

 
В истории Н. Н. Великими Нижегородскими князьями, сохранявшими полную самосто-

ятельность Н. земли, были шестеро:
– Константин Васильевич от 1350 до 25 ноября 1355;
– Андрей Константинович от 1355 до 5 июня 1365;
– Борис Константинович от 1365 до 1366;
– Дмитрий-Фома Константинович от 1366 до 1 января 1383;
– Борис Константинович (2-е правление) от 1383 до 1388;
– Василий Дмитриевич Кирдяпа в 1388;
– Борис Константинович (3-е правление) от 1388 до 1392.
Временными правителями Н. княжества были:
– Семен Дмитриевич – в 1399 захватил Н.Н. на две недели с помощью казанцев;
– Даниил Борисович – в 1412 захватил Н.Н. с помощью князя Литовского Витовта, пра-

вил до 1414.
Как присяжники Москвы правили князья Нижегородские:
– Иоанн Васильевич (Кирдяпич) – от1412 до 1416;
– Александр Иванович Брюхатый – от 1416 до 5 февраля 1419;
– Александр Данилович Взметень;
– Иоанн Борисович – последний князь Нижегородский, скончался в 1448.

 
Ковернино

 
К., – п.г.т. (6.800 жит. в 2016), – центр одноименного р-на Н. обл. расположен на р. Узола

в ее верхнем течении в 120 км на с. от Н. Н. В 18 в. поселения расположенные в этой местности:
Кавернино, Рыбная, Щигольная, – относились к Юрьевецкому у. Н. губ. В 1712 Рыбновские
починки (часть современного К.) Петр I отдал в вотчину князю Якову Долгорукому, который
до этого более 10 лет находился в шведском плену, но в июне 1711 сумел бежать на шведской
шхуне и 19 июня 1711 прибыл в Ревель [70]. В 1720 Рыбновская волость по смерти Долгору-
кова отошла в казну, во второй половине 18 в. волость перешла в Макарьевский у. Костромской
губ. В К. и его окрестностях развивались традиционные для этих мест промыслы: – столярный
из местного дерева – деревянная посуда с росписью «хохломского» типа; – ткацкий из мест-
ного льна. После Октября 1917 до 1922 К. было центром у. Костромской губ., затем вошло
в Семеновский у. Н. обл. 10 июня 1929 был образован К. р-н, в 1961 К. получил статус п. г. т.,
в 1962—65 К. р-н был вторично присоединен к Семеновскому р-ну Г. обл., 12 января 1965 К.
р-н был восстановлен в составе Г. обл. В настоящее время в К. р-не работают несколько пред-
приятий «Хохломской» росписи, предприятия лесопереработки, животноводства, традицион-
ный ткацкий промысел не основе льна («северный шелк») утрачен.

 
Ковин

 
К.  Владимир Александрович,  – хоккеист, нападающий,  – родился в  Г. 20  июня

1954 в семье рабочего. В 1974—89 К. играл за хоккейную команду «Торпедо» (Г.), сыграл
536 игр, забил 174 шайбы; в 1979—85 в сборной СССР, сыграл 64 игры, забил 21 шайбу. К. –
Олимпийский чемпион 1984  (Сараево), заслуженный мастер спорта. В 2016 жил и работал
хоккейным тренером во Франции.
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Козлов

 
К. Дмитрий Тимофеевич, – военачальник, – родился в 23 октября 1896 в д. Разгуляйка

в предместье с. Бор Семеновского у., Н. губ. На военной службе К. с 1915, в 1917 окончил
школу прапорщиков, с 1918 в РККА. К. участник Гражданской войны, с декабря 1922 коман-
дир 4-го туркестанского полка. К. участвовал в финской кампании 1939—40 – командир 1-
го стрелкового корпуса 8-й армии. С августа 1941 К. участвовал в ВОВ, командовал Закавказ-
ским, Кавказским, Крымским фронтами. Крымская катастрофа 1942 – одно из самых тяжелых
поражений Советской армии в ВОВ. Под командой К. в Крыму было 3 армии: 44-я, 47-я, 51-
я. Крымский фронт на Керченском полуострове имел хорошие позиции и большое превосход-
ство в силах. Представитель ставки на Крымском фронте Лев Мехлис предчувствовал ката-
строфу, он просил И. Сталина заменить К. на другого командующего, но еще 9 мая 1942 Ста-
лин ему ответил: «у нас в резерве нет Гинденбургов». Нужно, однако, признать, что немцы
воевали в 1941—43 очень изобретательно. Манштейн, имея вдвое меньше сил, чем Козлов,
8 мая 1942 ударил по южному берегу Крыма (практически по пляжу) от Феодосии на Керчь
в полосе 5 км. 19 мая 1942 части Манштейна разгромили две советские армии и захватили
Керчь. Эвакуация из Крыма проведена не была, мы потеряли 176.000 чел. личного состава
(170.000 пленными), 350 танков (258 немцы захватили в исправном состоянии) и 3.500 ору-
дий. С потерей Керчи падение Севастополя было вопросом времени. [162]. Манштейн в своих
воспоминаниях признает, что немецкие войска сделали невероятное – печально – но он прав.
[163].

Крымский фронт прекратил свое существование. 4 июня 1942 К. было понижено звание
до генерал-майора, в августе 1942 К. назначен командующим 24-й армией, созданной из частей
9-й Резервной армии, формировавшейся в  т.ч. в  Г. обл. В  октябре 1942  К. был переведен
на  Воронежский фронт, в  марте 1943  возглавлял оборону Харькова. 14  марта 1943  немцы
нанесли под Харьковом неожиданный танковый удар, город был оставлен 15 марта 1943, гене-
рал К. покидал его одним из  последних. Танкисты дивизии СС «Адольф Гитлер» рвалась
на  Курск и  17  марта 1943  захватили Белгород. Положение было выправлено, когда совет-
ское командование перебросило свежие войска от Сталинграда и укрепились на левом берегу
Северного Донца. [164].

После поражения под Харьковом генерал К. служил на  некомандных должностях
на  Ленинградском фронте, в  Забайкалье. В  августе 1945  К. участвовал в  войне с  Япо-
нией, в 1946—54 служил в Забайкалье и Белоруссии, с 1954 в запасе. Умер К. в 6 декабря
1967 в Минске.

 
Колтовский

 
К. Иван Александрович, – боярин, воевода, – происходит из рязанского дворянского рода

Колтовских (Глебовых). К. – троюродный племянник Анны Колтовской – 4-й жены царя Ивана
IV (1572—75), был приближен к Василию Шуйскому, участвовал с Пожарским и Бутурли-
ным в битве с поляками 19—20 марта 1611. При Михаиле Федоровиче К. служил воеводой
в Вязьме, Калуге, в 1618 в Н.Н., где помогал князю Лыкову-Оболенскому в сборе войск для
борьбы с польским королевичем Владиславом. Умер К. после 1627. [16], [40].

 
Комраков

 
К. Герман Никандрович,  – композитор,  – родился 29  июня 1937  в  Г. К. окончил Г.

хоровую капеллу мальчиков, учился в  Г. музыкальном училище, в  1960  окончил Москов-
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скую консерваторию, в 1967 Г. консерваторию (заочно). В 1960—69 К. преподавал в Якут-
ском музыкальном училище, в 1969—96 в Г. (Н.Н.) консерватории, в 1972 он получил зва-
ние Заслуженный деятель искусств Якутской АССР, в  1989  звание Заслуженный деятель
искусств РСФСР. В 1975—80 К. работал ответственным секретарем Верхневолжской органи-
зации Союза композиторов РСФСР. Якутской тематике посвящены произведения К.: опера
«Песнь о Манчары» (1967), балет «Подвиг» (1976), оратория «Счастье якута» (1971) и др.
Русской тематике, в т.ч. детской, посвящены произведения К.: оратория «Мы – чкаловцы»
на стихи Г. поэта Аркадия Чеботарева (1974), сюита «Нижегородские картинки» (1983), сюита
«Органная азбука» (1985) и др. Всего К. написал свыше 500 музыкальных произведений. Умер
К. 17 сентября 1996 в Н.Н., где и похоронен.

 
Кондратов

 
К. Дмитрий Дмитриевич, – фабрикант, – родился в 1818 в с. Вача Муромского у. Вла-

димирской губ. в семье Дмитрия Ивановича К. – крепостного крестьянина графини Самой-
ловой. Дмитрий Иванович К. начал в 1830 работу по производству хлебных ножей и обучил
мастерству своего сына. Дмитрий Дмитриевич К. откупился от крепостной зависимости, стал
купцом 2-й гильдии и основал фабрику «Кондратов Дм. Дм. наследники», которая вырабаты-
вала ножевой товар. К. проявил большие способности в производстве и коммерции. Фабрика
К. использовала сталь Путиловского и Сормовского заводов, ее мастера создали свои стан-
дарты для хлебных ножей, столовых приборов с резными ручками из кости, бытовых и про-
фессиональных ножниц. Кованые и закаленные ножевые полотна товара фабрики К. превос-
ходили по качеству английский и немецкий ножевой товар и не требовали заточки. Качество,
однако, достигалось изнурительным ручным трудом рабочих в тяжелых условиях. В 1880—
90 на фабриках К. в селах Вача, Павлово, Тумботино, Ворсма и ряде деревень было занято
более 500 рабочих. В 1885 от К. отделился его старший сын Василий и создал свое производ-
ство. В 1889 изделия фабрики К. получили золотую медаль на выставке в Париже, – К. стал
законодателем мирового стиля в ножевом товаре. В 1891 К. старший умер, его дело продол-
жили наследники. В 1910 на крупнейшей в Муромско-Павловском промрайоне фабрике К.
в с. Вача и на смежных фабриках работали 3.500 рабочих и кустарей. После 1917 наследники
К. были принуждены уехать из родных мест, многие из них жили в эмиграции. Товары фаб-
рики К. периода 1861—91 имеют большую коллекционную и антикварную ценность мирового
уровня, и называются – «ножницы Кондратова», «вилка Кондратова» и т. д.

 
Кондрашов

 
К. Станислав Николаевич, – журналист, – родился 25 декабря 1928 в п. Кулебаки Н.

губ. в рабочей семье. Вскоре семья К. переехала в Г., где его родители работали на ГАЗ. К.
с серебряной медалью окончил школу №133 на Автозаводе, без экзаменов поступил в Москве
в МГИМО, который окончил с отличием, но в МИД СССР принят не был – не было необходи-
мых в то время, партийных рекомендаций. В 1951—2000 К. работал в газете «Известия», был
собкором в Египте, США. Некоторое время К. был одним из ведущих «Международной пано-
рамы» на ЦТ. К. автор интересных книг: «Свидание с Калифорнией», «Блики Нью-Йорка»,
«Жизнь и смерть Мартина Лютера Кинга». Умер К. внезапно вечером 27 августа 2007 в Москве
в больнице, куда он был доставлен накануне.
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Коноваленко

 
К. Виктор Сергеевич,  – хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта,  – родился

11 марта 1938 в Г. К. играл в команде «Торпедо» (Г.) в 1956—72 и был большим патрио-
том команды, района, города и огромным фанатиком хоккея. В чемпионатах СССР К. сыг-
рал около 450 матчей, в 1961 выиграл с «Торпедо» серебро. К. – чемпион Олимпийских игр
(1964 – Инсбрук, 1968 – Гренобль), мира (1963—68, 1970—71) и Европы (1963—1968, 1970).
За сборную СССР в 1960—71 К. провел 118 матчей. После окончания спортивной карьеры К.
работал тренером горьковского «Торпедо», а затем – директором ледового дворца в Горьком.
Умер К. 20 февраля 1996 в Н.Н., где и похоронен, имя К. носит Автозаводской дворец спорта
в Н.Н., где установлен его бюст и увековечен свитер с №20, в 1996 пер. Литейный в Н.Н. пере-
именован в бульвар Виктора Коноваленко.

 
Коновалов

 
К. Аристарх Евстафьевич, – мастер Городецкой росписи, – родился в 1920 в д. Савино,

лежащем на правобережье р. Узола севернее Городца, в крестьянской семье. С 5 лет К. учился
росписи у  своего деда Сергея Крюкова. В 1936 К. начал работу в мастерской росписи в  с.
Курцево, 1939 уехал в для работы в мастерскую в Загорске Московской обл., в 1957 вернулся
в Г. обл. и стал работать преподавателем в Семенове, где в ПТУ открылось отделение Горо-
децкой росписи. В 1959 К. вернулся из Семенова в Курцево со своими учениками, которые
возродили народный промысел. К. более 30 лет был главным художником фабрики «Городец-
кая роспись». Умер К. 3 декабря 1993. В Городце на ул. Колхозной, д. 1, где более 20 лет про-
жил К., установлена мемориальная доска «Почётному гражданину, воскресившему Городец-
кую роспись». [72].

 
Константин Васильевич Нижегородский, Суздальский

 
К.В. – младший из 2-х сыновей кн. суздальского Василия Андреевича, начинает упо-

минаться в  летописях с  1340, когда получил в  Орде ярлык на  Суздаль и  его пригородки.
В 1350 перенес престол свой из Суздаля в Н.Н., мирно подчинил себе часть мордовских земель
и заселил их русскими, шедшими сюда охотно, потому что К. давал им свободу в выборе мест
для поселения по Волге, Оке и Кудьме. В том же году К.В. заложил в Н.Н. храм Боголепного
Преображения, главную святыню Низовской земли, и поставил в нем древний образ Спаса,
написанный в  Греции и  бывший до  того времени в  Суздале. Кафедра епископов, называв-
шихся с 1276 суздальскими, новгородскими (т.е. нижегородскими) и городецкими, по-преж-
нему оставалась в Суздале. Кроме Н. Н., Суздаля и Городца на Волге, в состав великого кня-
жества К.В. входили еще три городка: Бережец, на устье Клязьмы, Юрьевец на Волге, и Шуя.
От независимой мордвы оно отделялось реками Теша и Вадома, а от Муромского и Стародуб-
ского княжеств – Окой и Клязьмой; все Поволжье от Юрьевца до устья Суры и берега этой
последней до рек Киша и Алгаша также принадлежало К.В., а от этих рек граница проходила
берегами Пьяны до реки Вад; от собственно Городецкой или Белогородской волости владе-
ния К.В. шли к западу, занимая Шуйские и Суздальские земли и сев. часть Вязниковских.
Владимирские земли в 1350 подчинялись Москве. По смерти Симеона Гордого в 1353 К.В.
стал добиваться Владимирского великого княжества, его сторону приняли новгородцы, кото-
рые отправили в Орду особое посольство, но хан отдал великое княжение Ивану II Ивановичу.
К.В. отплатил новгородцам тем, что удержал Ивана II от похода на Новгород. В 1355 К.В.
помирился с Иваном II, и в этом же году 21 ноября (или 25 ноября) скончался. Женой В. К.
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была княгиня Анна Мангупская, дети В.К.: князья Андрей, Дмитрий Старший, Борис, Дмит-
рий Ноготь, княгини Евдокия и Антонина. В 1355 князь Андрей Константинович отправился
в Орду и получил от хана Чанибека (Бердибека) ярлык на Суздальско-Нижегородское княже-
ство. [1], [16], [24], [40].

 
Константинов

 
К. (Возоулин) Антип, – мастер каменщик, – родился в Москве около 1610 в семье камен-

щика Константина, потерял отца и  был усыновлен каменщиком Лаврентием Возоулиным,
от которого получил фамилию Возоулин. В 1628 К. с Лаврентием Возоулиным приехал в Н.Н.
где в 1628—31 участвовал в строительстве в Кремле Михайло-Архангельского собора. В 1631
—44 К. работал: в Вязьме, где строит крепость; Москве – вел работы в Кремле; Владимире –
на восстановлении Золотых ворот. В 1645—50 К. работал в Н.Н. он строил: церковь Евфи-
мия Суздальского в Печерском монастыре; Успенскую церковь; покои архимандрита. Умер К.
в 1650 в Н.Н., где и был похоронен. [44], [48], [119].

 
Коринфский

 
К. (Варенцов) Михаил Петрович, – архитектор, – родился в 1788 в Арзамасе в семье рез-

чика иконостасов Петра Варенцова. К. обучался в школе Ступина в Арзамасе, в Петербургской
академии художеств. В 1814 по плану К. в Арзамасе началось строительство Воскресенского
собора, К. в 1814 создает в Арзамасе художественное архитектурное училище. В 1823—23 К.
проектирует здания для Пензенской, Симбирской, Н. губ., в 1830 утвержден действительным
академиком. В 1833 К. переезжает в Казань, где возглавляет строительный комитет, в числе его
проектов: здания для Казанского университета; обсерватория; фасад Арзамасского уездного
училища. Умер К. 22 июня 1851 в Казани, где и похоронен.

 
Корнилов

 
К. Борис Петрович, – поэт, – родился 16 июля 1907 в с. Покровское Семеновского у. Н.

губ. в семье учителя. С 1922 К. жил в Семенове, работал в укоме комсомола, начал писать
стихи, публиковался в Н. газете «Молодая рать». В январе 1926 командирован в Ленинград, где
2 года учился на курсах при Институте истории искусства. В 1931—36 К. написал ряд поэтиче-
ских произведений, из которых выделяются поэма «Триполье» и «Песня о встречном», кото-
рая принесла ему всесоюзную известность. В 1936 К. исключен из Союза писателей, 19 марта
1937 арестован, 20 марта 1938 судим, приговорен как участник троцкистской террористиче-
ской организации к расстрелу и расстрелян. К. реабилитирован в 1957. Жена К. и мать его
дочери Ирины (умерла 14 марта 1936) – поэтесса Ольга Бергольц. В г. Семенов работает мемо-
риальный музей К., установлен памятник поэту. В Н.Н. имя поэта носит улица, в Семенове –
улица и площадь.

 
Королев

 
К. Борис Алексеевич, – хирург, академик, – родился 7 декабря 1909 в Казани в семье

земского врача Васильского у. Н. губ. В 1929 К. окончил Г. мединститут, в 1934—36 служит
в РККА, в 1936—46 работал в Г., в 1941—45 в эвакогоспиталях и на станции переливания
крови, в 1944 защитил кандидатскую диссертацию. В 1953—89 К. работал в Г. мединституте,
в 1955 провел первую операцию на сердце, в 1968 был избран действительным членом АМН
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СССР, в 1984 получил звание Герой Социалистического труда. Умер К. 26 февраля 2010 в Н.Н.
где и похоронен.

 
Короленко

 
К. Владимир Галактионович,  – писатель,  – родился 15  июля 1853  в  Житомире  –

губ. г. Волынской губ. в семье чиновника. К. учился в Петербурге и Москве, участвовал в дви-
жении народников, в 1876 подвергнут первому аресту и сослан в Кронштадт, с 1878 занима-
ется литературной деятельностью. В 1881—1884 К. находился в ссылке в Якутии, 28 декабря
1884 К. приехал из якутской ссылки в Н.Н. где жил 11 лет, занимался журналистикой и лите-
ратурой, был корреспондентом газет «Нижегородский листок», «Русские ведомости», «Волж-
ский вестник» (Казань). В Н. Н. К. написаны многочисленные литературные произведения
и очерки: «Река играет», «Слепой музыкант», «На затмении», «Павловские очерки», «В голод-
ный год», «Без языка» и др. В 1893 К. совершил путешествие в Америку, в 1896—1900 жил
в Петербурге. В 1902 К. переезжает в Полтаву, где после тяжелой болезни 25 декабря 1921 уми-
рает. Имя К. носит улица в Н.Н., – бывшая ул. Канатная, где в доме архитектора Лемке в 1888
—1896 жили: К. с семьей, его брат Илларион К., его сестра Мария Лошкарева с семьей, его
мать Эвелина Осиповна К.

 
Косицкая

 
К. (по мужу в 1851—62 – Никулина) Любовь Павловна, – известная актриса, – родилась

близ Н.Н. 16 августа 1827, детство провела в Поволжье, в т.ч. в Балахне, в 1839 отец К. выку-
пился сам со всею семьей на волю и переехал на жительство в Н. Н. С 1843 К. играла в Н.
театре, затем до 1846 в Ярославском театре. Талант К. позволял ей с успехом играть в дра-
мах и комедиях, в операх и водевилях. В 1847 К. была принята в труппу Малого театра, где
особенно успешно играла в пьесах Островского: Дуня «Не в свои сани не садись», Анна Ива-
новна «Бедность не порок» и пр. В 1859 К. первая исполнила роль Катерины в пьесе Остров-
ского «Гроза». Главные роли К. играла в пьесах Тургенева, Писемского, Шиллера, Шекспира.
Умерла К. 5 сентября 1868 в Москве. [249].

 
Косолапов

 
К. Валерий Алексеевич, – редактор, писатель, – родился 10 июня 1910 в Ардатове Н.

губ.. Путь в литературе и журналистике К. начал в годы ВОВ с поста зам. гл. редактора газеты
«Красный воин», в конце 40-х работал в политуправлении ВС СССР, в ЦК КПСС, был ответ-
ственным секретарем газеты «Культура и  жизнь», около 10  лет работал зам. гл. редактора
в «Литературной газете», которую возглавлял в 1960—62. После публикации в «литературке»
поэмы Евтушенко «Бабий Яр» К. был вынужден уйти и 7 лет работал директором крупнейшего
в СССР издательства «Художественная литература». В 1970 К. сменил Александра Твардов-
ского на посту гл. редактора журнала «Новый мир», где работал до 1974. Умер К. в мае 1982.

 
Костин

 
К. Александр Дмитриевич, – революционер, – родился 3 августа 1889 в Васильсурске

Н. губ. К. член РСДРП (б), активист партии. В 1914—15 К. работал в Москве, участвовал
в заводском рабочем движении, на одном из собраний выступил в присутствии пристава с эко-
номическими требованиями к заводской администрации, был арестован и выслан в Н.Н. [237].
С 1916 К. работал токарем на одном из заводов Канавино, арестовывался, был в заключении
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в Н. остроге. По освобождении К. возглавил Канавинский общезаводской комитет рабочих,
в Октябре 17-го возглавил отряд Красной гвардии, вошел в Н. ВРК, с 1918 работал комисса-
ром труда, заместителем председателя НИжгубисполкома, в 1918 (с марта) по 1919 председа-
телем Нижгубсовнархоза. В 1919 К. работал в Саранске, затем в Н. Н. Умер К. от туберкулеза
7 декабря 1920 в Жолнино в санатории, похоронен в Н. Н. Имя К. в Н.Н. носит улица.

 
Костылев

 
К. Валентин Иванович, – писатель, – родился 3 марта 1884 в Москве в семье служащих.

Литературной деятельностью К. занимался с 1903 – 1-й рассказ «Мелкий случай», в 1918—
22 К. редактировал газету в с. Воскресенское Н. губ., затем переехал в Н. Н. В 30—40-е К.
написал ряд исторических романов: «Питирим», 1936, о борьбе Н. епископа Питирима против
старообрядцев; «Жрецы», 1937, о начале царствования Елизаветы Петровны и национальном
движении мордвы в Н. губ.; «Кузьма Минин», 1939. В 1943—47 К. издал трилогию «Иван
Грозный»: «Москва в походе», 1943, «Море», 1946, «Невская твердыня», 1947. В 1948 за эту
трилогию К. получил Сталинскую премию. Умер К. в Москве 29 августа 1950, где и похоронен.

 
Кочарянц

 
К. Самвел Григорьевич,  – конструктор, разработчик ядерного оружия,  – родился

7 января 1909 в г. Новый Баязет на озере Гокча (Севан) в Армении. К. учился в Ереване, рабо-
тал и учился в Москве, в 1941 получил степень кандидата наук, преподавал в МЭИ. В 1945
—84 К. работал на руководящих конструкторских должностях в советской ядерной отрасли,
жил в Арзамасе-16, занимался автоматикой атомной и водородной бомбы. К. дважды Герой
Социалистического труда (1962, 1984), лауреат 2-х Сталинских премий (1951, 1953), лауреат
Ленинской премии (1961), Государственной премии (1977), доктор наук, профессор. Умер К.
4 августа 1993 в Сарове Н. обл.

 
Кочин

 
К. Николай Иванович, – писатель, – родился 2 июля 1902 в д. Гремячая Поляна Н. у. Н.

губ. в крестьянской семье. В 1924 К. окончил педагогический институт в Н.Н., работал учите-
лем. В 1931 К. написал роман «Девки», который принес ему известность. За первым романом
последовал роман «Парни», повести «Юность», «Кулибин». В 1943 К. был арестован, и по ст.
58—10, 58—11 осужден на 10 лет лагерей, реабилитирован через 15 лет. В 70-е К. написал два
романа: «Нижегородский откос», «Гремячая поляна». Умер К. 31 мая 1983 в Г., где и похоро-
нен. Имя К. носит улица в Д. Константиново.

 
Краковский

 
К. Иван Иванович,  – конструктор, ректор,  – родился 14  мая 1910  в  Рыбинске.

В 1930 окончил Н. университет, в 1930—50 работал на заводе «Красное Сормово», в годы ВОВ
вел работы по совершенствованию танка Т-34, в 1949 получил Сталинскую премию за созда-
ние новых типов речных судов. В 1950 К. перешел в ГИИВТ, в 1963—1976 работал ректором
вуза. Умер К. 11 мая 1976 в Г., где и похоронен.
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Красная Горка

 
К.Г. – р.п. в Володарском р-не Н. обл. К.Г. служила дачным местом для жителей Н.Н.,

с 1861—62 на линии ж. д. Москва-Н.Н. до станции «Горбатовка» у К.Г. стали ходить специ-
альные дачные поезда, поселок называли «Нижегородская Ялта». В К.Г. в разное время отды-
хали: писатель Максим Горький с семьей, композитор Борис Мокроусов и др.

 
Красные Баки

 
К.Б. – п.г.т. (7.300 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен на право-

бережье р. Ветлуга. Село Баки Костромского края известно с 1617, с 1635 называлось Николь-
ское-Баки, в 1670 было центром разинского восстания на Ветлуге. Имя К. Б. село носит с 1923,
статус п. г. т. с 1947.

 
Кремль

 
Первые деревянные укрепления в Н.Н. сделал основатель города Великий князь Юрий

Суздальский. Укрепления были поправлены в  1363  при князе Дмитрии Константиновиче.
В 1372 (1374) при Дмитрии Константиновиче была построена первая каменная башня К. –
Дмитриевская с Дмитриевскими воротами, и цитадель – небольшая часть стены [18], [24],
[319]. В 1377—78 весь Н.Н., в том числе и К. был уничтожен татарами, но вскоре отстроен
заново. В 1500 была построена еще одна каменная башня – Тверская (Ивановская) с небольшой
стеной, ее строительство было начато 1 сентября. [122]. В 1505 от нового уничтожения Н.Н.
и К. спасла случайность – нападение хана Мехмет-Аминя и Мирзы Ногайского отбили пушеч-
ной пальбой со стен К. пленные литовцы (они с 1500 сидели в подвалах К. в оковах), среди
которых были пушкари, а литовские пушки, порох и заряды также хранились в Н. Н. События
1505 побудили Великого князя Василия Ивановича заняться строительством в Н.Н. каменного
К. Осенью 1508 к работам приступил венецианец Петр Франческо. За три-четыре года в Н.Н.
был построен огромный девятиугольный К. с длиной стены в 1141 сажень. В К. построенном
к 1511—12 было 5 квадратных башен с воротами и 8 круглых глухих башен. За 500 лет с года
своей постройки К. неоднократно изменялся, башни и стены перестраивались и реставриро-
вались. Существенно поправляем К. был в 1618 на  случай нападения отрядов Лисовского,
в 1671 на случай нападения отрядов Разина, в 1789 при Н. губернаторе Ребиндере, при этом
в 1790 были разобраны Духовская (Борисоглебская) и Зачатьевская башни, высота всех башен
укорочена, вполовину уменьшены зубцы стен. [321]. С 1918 К. не ремонтировался и за 15—
20 лет пришел в полуаварийное состояние. По решению Президиума ВЦИК от 20 марта 1935 К.
был взят под охрану государства. 30 января 1949 вышло распоряжение СМ РСФСР о рестав-
рации Нижегородского К., которая шла 11 лет. В настоящее время К. восстановлен в первона-
чальном 13-башенном виде. Башни К. носят имена: Дмитровская (Дмитриевская), Пороховая
(Стрелецкая), Георгиевская (Егорьевская), Борисоглебская (Духовская), Зачатьевская, Белая
(Симеоновская), Ивановская, Северная, Часовая, Тайницкая, Коромыслова, Никольская, Кла-
довая (Алексеевская).
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Вид Нижегородского Кремля от р. Волги, гравюра 1855 [319].
 

Кржижановская-Невзорова
 

К.-Н. Зинаида Павловна, – революционер, партийный функционер, – родилась 11 авгу-
ста 1869  в  Н.Н. в  семье учителя. К.-Н. училась в  Петербурге, вместе с  Надеждой Круп-
ской преподавала в  вечерней школе, вела революционную работу. В  1895  К.-Н. вступила
в  Петербургский «Союз борьбы за  освобождение рабочего класса». Подвергалась репрес-
сиям. В  1899  в  ссылке вышла замуж за  Глеба Кржижановского  – ближайшего друга Улья-
нова-Ленина. К.-Н. была агентом «Искры»; неоднократно выполняла партзадания, участво-
вала в Революции 1905 в Петербурге; сотрудничала в большевистской прессе. После Февраля
1917 работала в Московском облсовете. С 1918 зам. зав. внешкольным отделом Наркомпроса
РСФСР, зам. пред. Главполитпросвета, затем работала в Академии коммунистического вос-
питания. Умерла в Москве 24 апреля 1948. В Н.Н. имя Невзоровых носит улица.

 
Кржижановский

 
К. Глеб Максимилианович,  – революционер, парт. функционер,  – родился 12  января

1872 в Самаре в обрусевшей семье: отец – поляк, сын декабриста; мать – немка – Эльвира
Розенберг. К. учился в Самаре и Петербурге, в 1894 работал в Н.Н. инженером по кустар-
ным промыслам в  земстве, в 1895 вошел в Петербургский «Союз борьбы за освобождение
рабочего класса», 9 декабря 1895 арестован одновременно с Ульяновым, с которым находился
в дружеских отношениях, был в заключении, сослан в Сибирь, в 1899 в Минусинской ссылке
женился на Зинаиде Невзоровой. В 1902—16 жил и работал в Самаре, Киеве, Петербурге,
Москве, в 1910—15 занимал крупные инженерные должности – заведовал кабельной сетью
в Москве, руководил электростанцией. После Октября 1917 К. на руководящих должностях,
один из главных разработчиков планов электрификации России, с февраля 1920 – председа-
тель ГОЭЛРО, в 1931—32 председатель Энергоцентра СССР, затем был отстранен от руко-
водящей работы и занимался вопросами технического образования при ЦИК СССР. После
1953 К. вернулся к научно-консультативной работе, участвовал в решении проблемы создания
ЕЭС СССР. Умер К. 31 марта 1959 в Москве, кремирован, прах помещен в Кремлевской стене
на Красной площади.

 
Кружок любителей физики и астрономии, Нижегородский

 
К. – первое самодеятельное астрономическое общество в России – организовала группа

энтузиастов во  главе с  преподавателем Н. гимназии Щербаковым. Открытие К. состоялось
в зале дворянского собрания 23 октября 1888. Модное в те годы увлечение астрономией дало
К. много членов: от гимназистов до купцов, фабрикантов и самого губернатора. К. публиковал
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в газетах Н.Н. «Краткие астрономические вести», в 1894 подготовил и выпустил «Русский аст-
рономический календарь». К. работал в Н.Н. в 1888—1917, вел широкую просветительскую
и образовательную работу, приглашал лекторов, в 1893 на одном из заседаний К. выступил
учитель Константин Циолковский.

 
Крюков, Александр Александрович

 
К. Александр Александович, – гвардеец, декабрист, – родился в 14 января 1793 в семье

тульского помещика лейб-гвардейца Преображенского полка Крюкова – будущего Н. губерна-
тора. К. воспитывался в Петербурге, служил в коллегии иностранных дел, в 1812—14 участво-
вал в заграничных походах Н. ополчения, получил чин корнета. В 1815—25 на военной службе,
с 1822 в Кавалергардском полку, поручик, адъютант командующего 2-й армией графа Витген-
штейна. К. участвовал в движении декабристов, арестован в Тульчине, судим, в июле 1826 при-
говорен к каторге. В декабре 1835 К. был отправлен на поселение, затем служил в Минусинске.
После амнистии 26 августа 1856 К. приезжал в свое имение в Тульской губ., жил в Москве,
затем вернулся в Минусинск. С 1859 жил в Киеве, с 1865 выехал с детьми за границу, умер
от холеры 3 августа 1866 в Брюсселе.

 
Крюков, Александр Семенович

 
К. Александр Семенович, – помещик, банкир, губернатор, отец декабристов, – родился

в 1766 в семье тульского помещика Семена Крюкова, от которого унаследовал крупное родо-
вое поместье в Крапивенском у. Тульской губ.: с. Умчино, дер. Никольское, Плавская, Кутьма,
Айдино, в поместье было до 400 душ крестьян, в с. Умчино работал конный завод. В 1782 К.
был определен на  службу в  Преображенский полк в  Петербурге, в  1797  вышел в  отставку
в чине ротмистра, получил гражданский чин титулярного советника. В 1798 К. был определен
в надворные советники и назначен на крупную государственную должность – директора Госу-
дарственного заемного банка. В 1810 К. был назначен в Н.Н. вице-губернатором, 23 декабря
1818 назначен Н. губернатором. Должность К. исполнял до 12 сентября 1826, но затем был
переведен в губернский архив. Причиной этому послужило участие его сыновей Александра
и Николая в движении декабристов. 13 января 1831 К. по решению нижегородских дворян был
избран Н. губернским предводителем дворянства, эту должность исполнял 2 срока по 3 года.
В 1837 К. уехал из Н.Н. в с. Умчино Тульской губ., где скончался 7 октября 1844. Время прав-
ления К. в Н.Н. пришлось на строительство Н. ярмарки, с которым он в целом справился,
но при ревизии 1823 обнаружились огромные недостачи в Н. у. казначействе. Вину за хище-
ния возложили на рекомендованного К. казначея Попова, который умер в тюрьме, будучи под
следствием, а  К. в  должности Н. губернатора был оставлен. Жена губернатора К. статская
советница Елизавета Ивановна Крюкова (урожденная Манжен – англичанка с французской
фамилией, родилась 13 декабря 1770) выступала у своего мужа – вице-губернатора и губерна-
тора К. – покупательницей земель и недвижимости в Н. Н. Ей принадлежали деревни Мышья-
ковка и Соромова (Сормово) в Балахнинском у., 4 мая 1811 она купила на Покровке дом май-
ора Петра Лукина, перестроила его и с большим прибытком продала в казну. Дом Крюковой
стал губернаторским домом, в настоящее время в нем располагается Н. Областной суд. Земли
в Балахнинском у. советница Крюкова удачно продала летом 1849 представителям откупщика
Бенардаки, который использовал эти земли для строительства Сормовских заводов. Умерла
вдова губернатора К. Елизавета Ивановна 13 апреля 1854, и оставила своим детям большое
наследство.
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Крюков, Николай Александрович

 
К., – декабрист, – родился 19 декабря 1799 в Петербурге в семье тульского помещика

директора Государственного заемного банка Крюкова – будущего Н. губернатора. К. воспиты-
вался в Москве в пансионе при университете, в Н.Н., с 1814 жил в Н.Н., в 1817—1825 слу-
жил в армии, поручик. К. активно участвовал в движении декабристов, был близок к Пестелю,
арестован в декабре 1825, содержался в Тульчине, затем в Петербурге. Осужден и проговорен
к каторге, которую отбывал в Забайкалье до декабря 1835. В 1835 поселился с братом в Мину-
синске, работал канцеляристом. Умер К. 30 мая 1854 в Минусинске.

 
Крюков, Федор

 
К. Федор Дмитриевич, – писатель, педагог, депутат, – родился 2 февраля 1870 в ст. Гла-

зуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского в семье станичного атамана.
К. провел детство в родной станице, расположенной на р. Медведица. Учился в гимназии ст.
Усть-Медведицкой, которую окончил с серебряной медалью (вместе с К. учились – Миронов –
будущий командарм, Попов – будущий писатель Серафимович, Громославский – тесть писа-
теля Шолохова). В 1892 К. окончил Историко-филологический институт в Петербурге, в 1893
—1905 работал учителем в орловской гимназии, с 1905 преподавал в Н. реальном училище.
В 1906 К. был избран депутатом 1-й Государственной думы от Области Войска Донского, –
стал одним из учредителей партии народных социалистов. В 1906—07 К. выступал в Думе
и в печати против использования донских казачьих полков для подавления революционных
выступлений в России. Печататься К. начал в 1892, в своих рассказах он колоритно рисовал
быт донского казачества, не обошел К. и Н. тематику – паломничеству в Саров посвящен рас-
сказ К. «К источнику исцелений» (1904). После 1906 К. занимался публицистикой, очерк К.
«Без огня» использовал Ульянов-Ленин в статье «Что делается в народничестве и что делается
в деревне?». Писатель К. находился в дружеских отношениях со своим земляком писателем
Серафимовичем (будущий автор «Железного потока», жил в ст. Усть-Медведицкой), писате-
лем Короленко, который его высоко ценил. К. много печатался в журнале Короленко «Русское
богатство»; с 1912 стал одним из его редакторов. В 1914—17 К. служил в санитарном поезде,
написал ряд очерков на военные темы. Годы Гражданской войны 1918—20 К. провел на Дону,
активно поддерживал белое движение, был деникинцем и секретарем Войскового Круга, рабо-
тал редактором газеты «Донские ведомости». Умер К. 4 марта 1920 от сыпного тифа в гос-
питале монастыря на хуторе Незаймановский близ ст. Новокорсунской в то время относив-
шейся к Кубанской Народной Республике. Долгое время творчество донского писателя К. было
в СССР под строгим запретом, и с ним связана одна неразрешимая литературная тайна – К.
приписывают подлинное авторство романа «Тихий Дон», написанного Шолоховым. Первым
вслух имя К. как автора дневников, легших в основу романа Шолохова, произнес писатель
Александр Солженицын. Главным аргументом в пользу авторства К. служит и то, что Шолохов
казаком не был, на Дону жил мало и был на 35 лет моложе К. – он события Гражданской войны
знать лично не мог.

 
Кстово

 
К.  – город (около 70.000  жит. в  2016)  – центр одноименного р-на Н. обл. Упомина-

ние о  дер. Кстоской относится к  1341, в  начале 15  в. Н. князь Даниил Борисович пода-
рил дер. Кстова Поляна Печерскому монастырю, затем с  1763  К. владели Пашковы, затем
казна. В 1818 К. стало небольшим селом с населением около 400 чел. В 1913 К. было одним
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из 29 волостных центров Н. у. Н. губ. с населением менее 1.000 чел. Образование К. р-на
10 июня 1929 было связано с ликвидацией уездов, и разукрупнением территории, К. оставалось
заштатным селом малого экономического значения. Перелом в истории К. наступил 9 октября
1950 с началом строительства Новогорьковского нефтеперерабатывающего завода. В 1954 К.
стало п. г. т., 12 сентября 1957 получил статус города, 17 мая 1962 – города областного под-
чинения. В настоящее время градообразующим предприятием К. является успешно работаю-
щее предприятие ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Всего в К. работают 16 крупных
промпредприятий.

 
Кугушев

 
К. Александр Николаевич,  – ректор, князь,  – родился 17  марта 1867  в  Пензенской

губ. в поместье отца князя Николая Кугушева, из княжеского рода, происходящего от татар-
ского мурзы Аная Кугушева, пожалованного в 1639 вотчиной в с. Темниково Тамбовского
у. В 1886 К. окончил реальное училище в Саратове, в 1891 институт гражданских инжене-
ров в Петербурге, работал в Техническом строительном комитете. В 1893 К. переехал в Вар-
шаву, работал в Ново-Александрийском институте сельского хозяйства, с 1901 в Варшавском
политехническом институте, где служил ученым секретарем инженерно-строительного отде-
ления, был профессором, вел лекции по геодезии. В 1915—16 К. принимал деятельное участие
в перемещении Варшавского политехнического института в Москву, а затем в Н.Н., 22 марта
К. 1917 был избран временным директором института, 2 октября 1917 стал ректором Н. (бывш.
Варшавского) политехнического института. После Октября 1917 институт был ликвидирован,
К. перешел на работу в Н. университет, с 1930 в Н. строительный институт, где работал до 1949,
заведовал кафедрой отопления и вентиляции. Умер К. в Г. 21 января 1951. Князь К. прихо-
дится дальним родственником чиновнику по особым поручениям при Н. губернаторе Алексан-
дре Крюкове (1826) князю Петру Матвеевичу Кугушеву, который в 1826—31 владел на Серги-
евской ул. в Н.Н. домом, известным как «Дом Кугушевых» – памятником архитектуры начала
19 в.

 
Кудрявцев

 
К. (Кудрявцов) Егор Францевич (Федорович), – бригадир, губернатор, – родился в 1750,

из дворян Владимирской губ. Служил в армии, 1 января 1784 получил чин бригадира, вышел
в отставку с чином действительного статского советника. В 1791—93 был предводителем дво-
рянства Владимирской губ. При Павле I К. был направлен вице-губернатором в Тамбовскую
губ., где пробыл на должности с 22 апреля 1798 по 1 июня 1798 и был срочно переведен губер-
натором в Н. Н. В Н.Н. новый губернатор ничем себя не проявил – ни плохим, ни хорошим.
Чиновник работал прилежно, но в 1802 был уволен в отставку. Сведений после 1803 о К. исто-
рия не сохранила.

 
Кудьма

 
К. – река, правый приток Волги. Длина – 144 км. Исток К. берет в 15 км от с. Селитьба,

течёт на  с., с.-в. и  в., впадает в Волгу у  с. Кадницы. Наиболее крупный населенный пункт
по  течению К. – г. Кстово. В  среднем течении К. расположен курортный посёлок Зелёный
город.
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Кукаркин

 
К. Борис Васильевич, – астроном, – родился 30 октября 1909 в Н.Н. в семье учителя. К.

окончил школу в Н.Н., в 1927—31 руководил обсерваторией Н. общества любителей физики
и астрономии. В 1931—32 К. работал в Ташкенте, с 1932 в Москве, в 1935 получил степень
кандидата ф.-м. наук. К. участник ВОВ, служил в авиации, капитан. После 1945 продолжил
научную работу, в 1947 защитил докторскую диссертацию, работал в МГУ. Умер К. 15 сен-
тября 1977 в Москве на работе. Имя К. носит астероид №1954, открытый советским астроно-
мом Пелагеей Шайн 15 августа 1952 в обсерватории в Симеизе (Крым).

 
Кулебаки

 
К. – город областного подчинения (33.000 жит. в 2016), центр одноименного р-на Н. обл.,

расположен на малой р. Кулебаки, левом притоке р. Теша, в 190 км от Н.Н. на а. д. Владимир –
Муром – Арзамас. Деревня К. упоминается в 1678, в 1781 К. получили статус села, с 1786 отно-
сились к дворцовым владениям. Значительное развитие К. получило с 1866 с началом работы
металлургического завода. С этого времени судьба завода и судьба К. неразрывны. В 1927 с. К.
стало р.п., 1 февраля 1932 – городом. [82]. Металлургия в К. успешно развивалась, кроме того,
были предприняты попытки развития других отраслей – в 1961 был открыт филиал Г. теле-
визионного завода им. Ленина, – К. завод радиоузлов, который в 1973 стал самостоятельным,
затем преобразовался в ОАО «Русич» и некоторое время выпускал телевизоры такого назва-
ния, но прекратил работу в 1993. Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р
(ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов», К. включен в список моногоро-
дов РФ с риском ухудшения социально-экономического положения. В настоящее время гра-
дообразующее предприятие К. – современное металлургическое предприятие «Русполимет»
работает стабильно, но замены флагману промышленности в К. нет.

 
Кулибин

 
К. Иван Петрович, – механик, – родился 10 апреля 1735 в слободе Подновье Н. у. Н.

губ. в семье торговца. Первоначально К. работал как часовой мастер. 22 мая 1767 директор
Академии Наук граф Орлов представил Екатерине II, посещавшей Н.Н., «умельца» К., кото-
рый преподнес государыне диковины: телескоп, микроскоп и часы своей работы. 23 декабря
1769 К. был принят по контракту руководителем механической лаборатории Академии Наук.
[120]. В Петербурге К. работал до 1801 и оставил о себе память как талантливый изобретатель
и механик. По возвращению в Н. Н. К. продолжил свою работу в области создания «диковин»,
в то время как в мире уже бурно развивалось внедрение паровых машин на заводах и фабри-
ках, строились пароходы, проводились опыты с электричеством. Умер К. в крайней бедности
30 июля 1818 в Н. Н. Н. обществу К. завещал самоходное судно, которое на воду не спустили,
а употребили его для отопления городской думы [153]. Похоронен К. был на Петропавловском
кладбище, которое в советские годы преобразовали в парк им. Кулибина, в 50-е годы 20 в.
парк-кладбище был огорожен красивой решеткой, за вход в него брали плату, рядом с кладби-
щенской церковью была танцплощадка, в самой церкви – кинотеатр. Позднее на предполагае-
мой могиле К. был установлен памятник (горельеф К. скульптора Гусева), еще ранее у входа
в парк был установлен бюст К. (скульптор Кикин), имя К. носит одна из улиц в Н.Н.
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Курнаков

 
К. Николай Семенович, – химик, академик, – родился в 24 ноября 1860 в г. Нолинск

Вятской губ. К. учился в кадетском корпусе в Н.Н., по его окончании в 1877 учился в Горном
институте в Петербурге. С 1885 К. активно занимался научной деятельностью, в 1913 получил
звание академика. После Октябрьской революции 1917 К. создал Институт физико-химиче-
ского анализа при Академии наук, был организатором Менделеевских съездов научных деяте-
лей по металлургии, создал научную школу исследователей в области общей и неорганической
химии, в 1940 был удостоен Сталинской премии. Умер К. 19 марта 1941 в Барвихе, Москов-
ской обл., похоронен в Ленинграде. Борат магния – редкий минерал, открытый в 1940 в Аты-
рау, Казахстан, носит имя «курнаковит».

 
Курмыш

 
К. – село (в 2016 – 1.000 жит.) Пильненского р-на Н. обл., расположенное на левом берегу

Суры в 180 км от Н. Н. К. – поселение известное как город с 1372 [216], когда его поста-
вил на Суре Городецкий князь Борис Константинович, брат Суздальско-Нижегородского князя
Дмитрия Константиновича. С разделением России на губернии в 1708 К. с уездом был при-
числен к Казанской губ.; в 1722 К. из Казанской губ. переведен в Н. губ. и стал уездным горо-
дом Алаторской провинции. В 1779 при открытии Н. наместничества К. вновь вошел в состав
Казанской губ., 15 сентября 1780 К. с уездом входит в состав вновь открытого Симбирского
наместничества, а потом губ., 22 декабря 1780 К. высочайше пожалован был герб: на зеле-
ном поле два золотых лука, положенные крестом. События, предшествовавшие возвышению
К. в 1780 интересны:

– в 1445 с 25 августа по 1 октября в К. находился в плену у казанского хана Улу-Махмета
князь Василий Темный, который был захвачен в битве на р. Нерль;

–  в  1606—12  жители К. и  его воеводы принимали сторону самозванцев, Литвы,
в 1612 не давали людей в ополчение, несмотря на просьбы князя Пожарского;

– в 1670 курмышане отворили свои ворота для «шаек» сподвижника Разина казака Мак-
сима Осипова, выдававшего себя за «Нечая» – недавно умершего царевича Алексея Алексее-
вича;

– 20 июля 1774 отряды Пугачева, разбитые под Казанью вплавь форсировали Суру и под-
ступили к К. Пушкин в «Истории пугачевского бунта», пишет:

«Чернь встретила его (Пугачева) на  берегу с  образами и  хлебом. Ей
прочтен возмутительный манифест. Инвалидная команда приведена была
к Пугачеву. Майор Юрлов, начальник оной, и унтер-офицер, которого имя,
к сожалению, не сохранилось, одни не захотели присягнуть и в глаза обличали
самозванца. Их повесили, мертвых били нагайками. Вдова Юрлова спасена
была ее дворовыми людьми. Пугачев велел раздать чувашам казенное вино,
повесил несколько дворян, приведенных к  нему их крестьянами и  пошел
к Ядринску». [121].

В оправдание курмышан нужно сказать, что город был беззащитен – его крепость сгорела
в 1768.

В 1780 К. был крупным у. г. с населением в 2.916 взрослых жит., в К. было 149 купцов
и 1.807 мещан. В годы Гражданской войны К. отметился антибольшевистским восстанием 2—
4 сентября 1918, восстание было подавлено 5 сентября 1918 силами отрядов из Н.Н., Василь-
сурска, Чебоксар, всего по разным оценкам было расстреляно от 100 до 1.000 участников вос-
стания. Значение К. начало падать в 20-е годы 20 в., 6 июля 1925 он утратил статус города,
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в 1929—57 был центром одноименного р-на Н. (Г.) обл., но в 1957 утратил статус районного
центра.

 
Кусторка

 
К. – озеро в Павловском р-не Н. обл. на Нижегородской мещере. Длина К. 5 км, ширина

до 350 м, глубина до 2.5 м. Озеро имеет речное происхождение, соединено с Окой речкой
Подборица.

 
Кутайсов

 
К. Павел Ипполитович,  – военный агент, генерал, губернатор,  – родился 1  января

1837 в Москве в родовитой семье графа Кутайсова. В 1860 К. окончил Николаевскую акаде-
мию генерального штаба, до этого участвовал в Крымской войне 1854—55, в 1861—71 слу-
жил на  Кавказе, в  1871—73  – был военным агентом в  русском посольстве в  Лондоне,  –
К. приходился племянником министру иностранных дел России князю Горчакову. 14  мая
1873 К. был назначен Н. губернатором с чином генерал-майора, пробыл в должности в Н.Н.
до 5 января 1880. Основное внимание К. уделял политическим вопросам, экономикой и соци-
альной работой занимался мало, но всецело поощрял благотворительность. В 1882—84 К. слу-
жил в Варшаве начальником жандармского округа; впоследствии в 1903—05 был Иркутским
губернатором, сенатором К. был назначен с 9 ноября 1896. 18 сентября 1906 К. был уволен
в заграничный отпуск, умер 5 июля 1911, предположительно за границей. Карьера и вся жизнь
К. складывалась очень успешно, чему причиной его происхождение и богатые влиятельные
родственники.
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Л

 
 

Лавочкин
 

Л. Семен Алексеевич (Симон Альтерович), – авиаконструктор, дважды Герой Социали-
стического Труда (1943, 1956), лауреат 4-х Сталинских премий, – родился 29 августа 1900 в г.
Смоленске в еврейской семье. Л. учился в Рославле, Курске, участвовал в Гражданской войне,
демобилизовался в 1920, в 1927 окончил МВТУ им. Баумана в Москве, после этого рабо-
тал в Химках в ОКБ-301, с 1935 – главный конструктор. С 23 ноября 1940 до осени 1945 Л.
работал главным конструктором ОКБ-21 в Г. на Г. авиационном заводе им. С. Орджоникидзе.
С октября 1945 Л. работал начальником ОКБ-301 в Химках. Умер Л. 9 июня 1960 в Казахстане
в г. Сары-Шаган при испытаниях от острой сердечной недостаточности.

 
Ламанова

 
Л. Надежда Петровна, – модельер, – родился 14 декабря 1861 в с. Шутилово Лукоянов-

ского у. Н. губ. в семье дворянина, отставного полковника. Л. окончила Мариинское женское
училище в Н.Н., уехала в Москву, вышла замуж (муж рано скончался) и в 90-х годах 19 в.
открыла модную мастерскую. Второй муж Л. – юрист и актер-любитель Андрей Каютов – ввел
Л. в театральный мир Москвы. Л. познакомилась со многими ведущими актерами того пери-
ода, в  т.ч. с Константином Станиславским. В 1901 Станиславский пригласил модельера Л.
в МХТ, в 1904 Л. стала поставщиком двора ЕИВ Александры Федоровны. Л. одевала многих
дам из самых богатых кругов московского общества, была вхожа в круги аристократов, актеров,
купечества, ее рисовали художники Серов, Хаст. В 1919 Л. была арестована, но освобождена
благодаря заступничеству Горького. С 1921 Л. работала в театре Вахтангова, затем в МХАТ
у Станиславского, сотрудничала с Большим театром. Л. создавала костюмы для фильмов, в т.
ч. «Цирк» Александрова, «Александр Невский» Эйзенштейна. В 30-е годы 20 в. Л. была в дру-
жеских и творческих отношениях со скульптором Верой Мухиной, в 1925 ее серия костюмов,
созданная совместно с Мухиной, получила гран-при на Всемирной выставке в Париже. Умерла
Л. 14 октября 1941 в Москве, возможно, от тягот связанных с эвакуацией.

 
Ланин

 
Л. Александр Иванович, – адвокат, общественный деятель, – родился в 1845 в Москве

в купеческой семье. Л. учился в М. коммерческом училище, в 1869 окончил М. универси-
тет. В 1870 Л. переехал в Н.Н. где вступил в состав присяжной адвокатуры. Л. много зани-
мался общественной деятельностью, стоял у истоков Н. Общества грамотности, был одним
из инициаторов постройки в Н. Н. Народного дома. В 1889—93 у Л. работал письмоводите-
лем Алексей Пешков (Горький). В 1902 Л. выступил защитником в процессе о первомайской
демонстрации в Н.Н., послужившей сюжетом для романа Горького «Мать». Умер Л. 29 декабря
1906 в Н. Н. Максим Горький посвятил Л. свой 1-й том «Очерков и рассказов».

 
Лбов

 
Л. Федор Алексеевич,  – радиолюбитель, радиоинженер,  – родился 23  июня

1895 в Н. Н. Л. учился в Н. реальном училище, занимался физикой, химией, в 1919 позна-
комился с  работой радиостанции Морского ведомства в  Н.Н. и  увлекся радиотехникой.
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В 1923 Бонч-Бруевич принял Л. в Н. радиолабораторию (НРЛ) на должность техника. Стро-
ительство любительских радиопередатчиков в 1923 не разрешалось, но НРЛ ходатайствовала
за Л. и Президиум Н. губисполкома 24 мая 1923 сообщил ему, что: «не встречается препят-
ствий к  устройству радиотелефонной станции с  передатчиком мощностью до  ½ лош. силы
и длиной волны не свыше 200 м для любительских целей и опытов по радиопередаче и при-
ёму». [124]. В 1924 Л. с помощью Лебединского издал в изд. НРЛ книгу «Самодельный лампо-
вый приемник», и стал известен многочисленным радиолюбителям в СССР. Помощь в строи-
тельстве любительского передатчика оказывало Л. руководство НРЛ, аппаратура размещалась
у него дома на ул. Новая, д. 40. 15 января 1925 радист Владимир Петров, сотрудник НРЛ, кото-
рый умел работать азбукой Морзе, вышел в эфир с радиопередатчика Л. с позывным «Р1ФЛ».
Сигнал был услышан в английском колониальном Ираке в городе Мосул, так Л. де-факто стал
первым самодеятельным коротковолновиком в СССР, при этом выход его в эфир был неле-
гальным, т.к. официальное разрешение на передатчик Л. получил только 25 октября 1926.
В 1927 Л. построил радиоузел для Н. губисполкома, затем принимал участие в радиофикации
Н.Н. и Г. обл., работал гл. инженером радиоотдела Управления связи. Позднее Л. был отстра-
нен от должности, работал инспектором в конторе «Оборонснаб». 3 августа 1938 Л. был аре-
стован, судим, приговорен по ст. УК РСФСР 58—7, 58—11 к 16 месяцам заключения. 25 сен-
тября 1939 дело Л. прекратили, он вернулся к свободной жизни. Другие Г. радиолюбители
пострадали от репрессий 1937—38 значительно сильнее: 1 февраля 1938 был расстрелян Карл
Аболин, работавший с передатчика в Г. на ул. Звездинка, д. 23; 30 января 1938 был расстрелян
Лев Бобров, радиотехник завода №197 (сегодня «НИТЕЛ»); 1 февраля 1938 был расстрелян
Александр Кожевников, радист ледокола «Малыгин», участник спасения дирижабля «Италия»
в 1928. После заключения Л. продолжал пропагандировать радио, публиковался в журналах,
газетах, в 1957 участвовал в создании телецентра в Г. В 1967 к 50-летию Октября на Г. студии
телевидения сняли телефильм о НРЛ – «Радио революции», в котором роль ведущего испол-
нял Л. Умер Л. 18 марта 1976 в Г., где и похоронен.

 
Лебедев

 
Л. Сергей Алексеевич,  – ученый, специалист по  вычислительной технике,  – родился

в Н.Н. в семье учителей. В 1928 Л. окончил МВТУ им. Баумана, работал во Всесоюзном элек-
тротехническом институте, с 1936 – профессор МЭИ. В годы ВОВ Л. работал в Свердловске,
где занимался разработкой самонаводящихся торпед, системой стабилизации танкового ору-
дия. С 1947 Л. руководил лабораторией моделирования и вычислительной техники, где в 1948
—50 была создана 1-я в СССР электронная счетная машина. В 1950 Л. удостоен Сталинской
премии, в 1956 получил звание Герой Социалистического труда, в 1966 получил Ленинскую,
в 1969 Государственную премию. С 1953 Л. возглавил Институт точной механики и вычисли-
тельной техники, где под его руководством создали 15 типов ЭВМ от БЭСМ-1 до БЭСМ-6.
Умер Л. 3 июля 1974 в Москве. Имя Лебедева в Н.Н. носит улица.

 
Лебединский

 
Л. Владимир Константинович,  – преподаватель, радиоинженер,  – родился 8  июля

1868 в г. Петрозаводске Олонецкой губ. в семье учителя. Л. учился в Петербурге в гимназии
и университете, с 1891 преподавал в Череповецком реальном училище, затем до 1900 в 5-
й петербургской гимназии, параллельно Л. работал лаборантом в Петербургском электротех-
ническом институте и университете. 25 апреля 1895 Л. присутствовал на заседании Русского
физико-химического общества и  слушал знаменитый доклад преподавателя минных клас-
сов Александра Попова «Об отношении металлических порошков к электрическим колеба-
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ниям». В  1901  Л. стал работать в  Лесном Политехническом институте; в  1906—13  читал
там «Курс электромагнитных колебаний». В 1900—13 Л. преподавал физику в Николаевском
военно-инженерном училище, где среди его учеников были будущие известные радиоинже-
неры Михаил Бонч-Бруевич, Лещинский, Остряков. В 1904 Л. выпускает брошюру «Элемен-
тарное учение об энергии», затем издает учебник – «Электромагнитные волны и основания
беспроволочного телеграфа», в 1909 труд «Электричество и магнетизм», переизданный в Н.Н.
в тип. НРЛ в 1921. В 1913 Л. уехал в Ригу, где стал профессором физики Рижского Политехни-
ческого института, в 1915 переехал в Москву, где потерял работу. В 1916 Л. переехал в Тверь
где стал работать на Тверской выделенной приемной радиостанции международных сношений,
принадлежащей военному ведомству. В Твери с Л. работали Бонч-Бруевич, Лещинский, Волог-
дин, Рожанский, Татаринов, Шорин, – составившие вскоре инженерный костяк НРЛ. Осенью
1918 НРЛ была организована в Н.Н., с 1919 Л. стал председателем ее научного совета, вскоре
он одновременно возглавил кафедру физики Н. университета. 10—13 сентября 1920 по ини-
циативе Л. в Н.Н. был проведен Всероссийский съезд радиоспециалистов. В 1925 Л. оставил
Н.Н., и вернулся в Ленинград, где возглавил кафедру физики в 1-м мединституте. В 1925 в год
30-летия доклада Попова Л. принял в Л. участие в издании сборника «Изобретение телегра-
фирования без проводов А. С. Поповым 7-го мая (25 апреля 1895 г.», который начал формиро-
вание легенды об изобретении А. Поповым «радио». В 1925—37 Л. преподавал в Л., и 11 июля
1937 умер во сне.

 
Левашов

 
Л. Федор Васильевич, – из тверских бояр, соратник Пожарского, – в 1610 был воеводой

в Балахне. В 1612 отправлен князем Пожарским из Ярославля под Москву во главе одного
из передовых отрядов. В 1618 при осаде Москвы королевичем Владиславом Л. был воеводой
за Яузою, за осадное сидение пожалован поместьем в вотчину. В 1619 Л. был воеводой в Цари-
цыне, в 1627 при дворе Михаила Романова в Москве, в 1629 стал дворянином московским
и объезжим головою от Неглинной до Покровских ворот. [40].

 
Левит

 
Л. Соломон Абрамович, – большевик, советский руководитель, – родился в 1878 в м.

Коханово Витебской губ. в  семье лесного приказчика, еврей. В  1903  Л. начал работу в  д.
Бурнаковка на лесопилке, сблизился с большевиками, познакомился с Яковом Свердловым.
В 1905 Л. участвовал в декабрьских событиях в Сормово, был арестован, судим, получил 4 года
тюремного заключения. В 1912 Л. – кличка «Шафран» – освободился и перешел на нелегаль-
ную работу. 14 апреля 1912 подпольщик Л. был арестован, но бежал и скрывался за грани-
цей. В 1913 дело Л. по амнистии в связи с 300-летием дома Романовых было прекращено. Л.
участвовал в событиях Февраля 1917 в Н.Н., был делегатом от Н. Совета на 2-м Всероссий-
ском съезде Советов, лично сообщил 26 октября 1917 в Н.Н. о падении Временного прави-
тельства телеграммой. В ноябре 1917 Л. стал товарищем председателя Н. Совета (председате-
лем стал Романов), в декабре 1917, после ликвидации городской Думы Н. Н., возглавил 1-ю
советскую городскую управу в Н. Н. В сентябре 1918 Л. организовал 1-е выборы в Н. горсо-
вет. 1-м председателем горсовета был избран Козицкий. Л. в 1918 пошел на повышение – стал
членом ВЦИК республики. С 1921 Л. работал в Москве и Петрограде (Ленинграде) по специ-
альности – в лесной промышленности, в т.ч. был зам. председателя треста «Волга-Ока лес».
Умер Л. в Москве 20 апреля 1926.
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Левкоев

 
Л. Николай Александрович,  – актер, режиссер,  – родился 3 декабря 1891 в Тамбове,

с 1919 учился в Киеве в театральной школе у профессора Владимира Краснопевцева. В декабре
1919  в  Киеве окончательно установилась советская власть, и  в  1920  Киевский губревком
закрыл все театры, кроме трех. В труппу одного из них – бывший знаменитый «Соловцов»,
в котором играл в свое время Немирович-Данченко, а теперь 2-й театр Украинской советской
республики им. Ленина – был принят Л. В 1924 труппа этого театра была расформирована, его
здание отдали харьковской труппе Украинского театра им. Франко, а основные актеры ушли
в новый драмтеатр – будущий Академический театр драмы им. Леси Украинки. Л. вынужден
был уехать из Киева, играл в Житомире, Одессе и др. городах. В 1927 Собольщиков-Сама-
рин пригласил Л. в драмтеатр Н. Н. В Н.Н. (Г.) Л. играл более 50 лет, с начала 30-х годов Г.
драмтеатр был на подъеме, успешно гастролировал в городах Поволжья, Урала, Сибири, Укра-
ины. В 1936 горьковчане гастролировали в Москве, спектакли давали в ЦПКиО им. Горького,
в 1937 в Ленинграде гастроли начинались с «Гамлета», главную роль прекрасно исполнил Ана-
толий Дубенский, Л. играл Полония, придирчивые ленинградские зрители и театральные кри-
тики были единодушны в том, что Г. театр драмы один из лучших в СССР. [125]. С 1931 Л. вел
педагогическую деятельность, был художественным руководителем в Г. театральном училище,
занимался режиссурой, в 1949 получил звание Народный артист РСФСР. В 1967 Л. за роль
Луки в пьесе «На дне» получил Госпремию РСФСР им. Станиславского. Умер Л. 15 марта
1982 в Г., где и похоронен.

 
Леднев

 
Л. Павел Серафимович,  – пятиборец, олимпийский чемпион,  – родился 25  марта

1943 в Г., воспитывался без отца, погибшего в ВОВ, с 1944 переехал с мамой и бабушкой
в Днепропетровск. В 1965 Л. окончил институт физкультуры в Львове, был принят в сбор-
ную СССР по пятиборью, в котором достиг больших успехов. Л. – чемпион Олимпийских игр
(1972, 1980) в командном зачете, многократный призер Олимпийских игр (1976 – серебро,
1968, 1972, 1980 – бронза в личном зачете; 1968 – серебро в командном зачете), чемпион
мира (1973—75, 1978) в  личном и  (1973—74) в  командном зачете, чемпион СССР (1968,
1973) в личном зачете. В 1980 Л. переехал в Москву, тренировал сборную СССР, был вице-
президентом федерации пятиборья России. Умер Л. в больнице 23 ноября 2010 в Москве, где
и похоронен.

 
Леер

 
Л. Генрих Антонович, – военный теоретик и историк, – родился 4 апреля 1829 в Н. Н. Л.

окончил в Петербурге гимназию, в 1844 начал военную карьеру, в 1850 окончил Главное инже-
нерное училище, в 1851 воевал на Кавказе, в 1852—54 учился в Императорской военной ака-
демии, в 1855 служил в Эстляндии, затем в Генштабе. С 1858 Л. служит адъюнкт-профес-
сором по кафедре тактики Академии Генштаба, одновременно читает курс военной истории
в Инженерной академии, в которых с 1865 читает курс стратегии. В начале 70-х 19 в. Л. руко-
водил реорганизацией сербской армии, в 1889—98 служил начальником Академии Генштаба,
с 1896 – член Военного совета. Л. написал ряд крупных трудов по тактике, стратегии и военной
истории, был признанным в России военным авторитетом. Умер Л. 16 апреля 1904 в Петер-
бурге.
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Лежава

 
Л. Андрей Матвеевич,  – служащий, партфункционер,  – родился в  Сигнахе Тифлис-

ской губ. 19  февраля 1870  в  семье приказчика. Л. учился в  городском училище Тифлиса,
в 1893 окончил Тифлисский учительский институт, преподавал в воскресной школе в Москве.
В апреле 1893 Л. был арестован в Смоленске за организацию подпольной типографии народни-
ков, 2 года был в заключении в Петропавловской крепости, 5 лет в ссылке в Якутии. В 1901 Л.
вернулся из ссылки, работал в Тифлисе, Воронеже, в 1903—08 служил помощником инспек-
тора пароходства «Надежда» в Н.Н., где в 1904 вступил в РСДРП (б), в декабре 1905 аресто-
вывался. В 1908—16 Л. служил и вел революционную работу в Саратове, с 1916 в Москве
и Петрограде. С 1919 Л. занимал ряд руководящих постов в советских правительственных
учреждениях, занимался внутренней торговлей, работал в  Госплане, организовывал обще-
ство «Автодор», сыграл большую роль в строительстве ГАЗ, работал в агросекторе. Послед-
няя должность Л. – замнаркома земледелия СССР. В 1934 Л. был отстранен от руководства,
26 июня 1937 арестован, осужден и расстрелян 8 сентября 1937, обвинение было стандарт-
ным – участие в террористической организации. 2 июня 1956 Л. был реабилитирован. [126].

 
Лемке

 
Л. Владимир Максимович, – инженер, архитектор, – родился в 1856, учился в гимназии

в Петербурге, в строительном училище МВД, которое окончил в 1879. В 1879 Л. начал работу
младшим архитектором Заравшанского округа, в 1880 стал городским зодчим Самарканда.
В 1882 Л. переехал в Н.Н. где работал городовым архитектором, специалистом в Мариинском
институте, специалистом в правлении страхового общества «Волга». Л. принимал активное
участие в общественной жизни Н.Н., был попечителем городского училища, основал общество
пособия учащимся начальных учебных заведений. В 1884 Л. руководил строительством пави-
льонов для кустарно-промышленной выставки и в 1885 за проведение бетонных и асфальто-
вых работ был удостоен серебряной медали. В 1886 Л. реставрировал Спасо-Преображенский
собор в Кремле. В доме Л. на углу Канатной и Новой улиц в 1888—96 жил писатель Коро-
ленко, в 1900—01 – писатель Горький. 29 октября 1902 Л. уехал в Петербург, работал в МВД,
в 1903 победил в конкурсе и стал городским архитектором в Тамбове, в 1905 вышел в отставку
и работал по вольному найму. Умер Л. в 1917 (1920?). За период 1882—1902 службы Л. в Н.Н.
к его основным работам можно отнести: церковь Воскресения Христова, часовню в с. Бого-
родском, баню купца Колчина с водопроводом из Волги, паровую мельницу Башкировых, дом
рабочих при мельнице Дегтярева, городской водопровод в Макарьевской части Н.Н. [127].

 
Ленинский, район

 
Л.р. – административный р-н г. Г. (Н.Н.) (141.000 жит. в 2016), расположенный в Зареч-

ной части на левом берегу Оки. Л.р. образован 21 февраля 1935 при делении Канавинского
р-на Г. на Сталинской р-н и Л. р. С 4 мая 1941 по 1956 проводись реорганизации, появи-
лись и упразднены Кировский, Железнодорожный, Кагановический р-ны. С 1956 границы Л.р.
остаются практически неизменными.

 
Летопись Лаврентьевская

 
Л.Л. – рукопись, относимая к 1377, самая древняя датируемая русская летопись. Л.Л.,

которая получила свое имя по имени переписавшего ее для Великого Суздальско-Нижегород-
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ского князя Дмитрия Константиновича монаха Лаврентия, отражает события от сотворения
мира до 1305. О событиях 1221, т.е. «В лето 6729» Л.Л. повествует весьма скупо на 9 строчках,
в том числе написано:

«Того же лета великый князь Гюрги, сын Всеволожь, заложи град на усть
Окы, и нарече имя ему Новъградъ». [128].

Эта запись трактуется как свидетельство об основании Н.Н. в 1221.
 

Лещев
 

Л. Александр Георгиевич, – конструктор атомных подводных лодок (АПЛ), – родился
28  октября 1928, окончил в  Г. институт инженеров водного транспорта, работал в  Перми,
с 1953 в Г. СКБ-112, с 1974 переименованном в ЦКБ «Лазурит». Л. в 1980—92 работал гл.
конструктором ЦКБ, с его участием разработаны АПЛ проекта 670 «Скат» и проекта 670М
«Чайка». Умер Л. 19 октября 2015 в Н.Н.

 
Лещинский

 
Л. Владимир Михайлович, – военный инженер, управляющий НРЛ, – родился 4  сен-

тября 1887 в Подольской губ. в семье военного. Л. учился в Н. кадетском корпусе, в Николаев-
ском военно-инженерном училище в Петербурге, в офицерской электротехнической школе. Л.
участник 1-й мировой войны, штабс-капитан, 26 мая 1915 Л. был назначен начальником Твер-
ской выделенной приемной радиостанции международных сношений. 7 июля 1918 Л. подал
рапорт в Наркомпочтель об организации специальной научно-исследовательской радиолабо-
ратории. Вскоре в Н.Н. была создана НРЛ, ее управляющим стал Л. За год работы Л. удалось
наладить работу НРЛ, но 30 сентября 1919 он скончался от перитонита, развившегося после
операции на диафрагменной грыже. [129]. Имя безвременно ушедшего 32-летнего управляю-
щего НРЛ Владимира Лещинского нижегородцы присвоили 27 декабря 1924 радиовещатель-
ной станции в Н.Н.

 
Лимонов

 
Л. (Савенко) Эдуард Вениаминович,  – писатель, политический деятель,  – родился

22 февраля 1943 в г. Дзержинск Г. обл. Л. учился в Харьковском пединституте, с 1958 пытался
писать стихи. В 1967—74 Л. жил в Москве, затем выехал в США. В 1975—76 Л. жил в Нью-
Йорке, работал в эмигрантской газете «Русское слово». В Нью-Йорке Л. написал свое глав-
ное произведение – роман-бестселлер «Это я, Эдичка», которое принесло писателю серьез-
ные доходы и многократно переиздавалось. В 1980—90 Л. жил во Франции, писал для жур-
нала компартии. После 1991 Л. вернулся в Россию, печатался в газетах, выпускал свою газету
«Лимонка», в  1993  основал Национал-большевистскую партию. Л. участник войн в  Юго-
славии, Абхазии, Приднестровье. В 2001 Л. был задержан за хранение оружия, приговорен
к 4 годам заключения, в 2003 освобожден по УДО. С 2003 Л. ведет политическую деятель-
ность, продолжает печататься, участвовал в выборах в Госдуму, по произведениям Л. постав-
лены фильмы и спектакли.

 
Линда, село

 
Л. – село (более 5.000 жит. в 2016) в Борском р-не Н. обл., на правобережье р. Линда

в 48 км от Н.Н. по ж.д. на перегоне Н.Н. – Семенов. В 1936—57 Л. было центром одноимен-
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ного р-на. В Л. расположено предприятие «Линдовская птицефабрика-племенной завод», с.
Л. в России знаменито своей «линдовской» породой гусей.

 
Линда, река

 
Л. – река, протекающая в Заволжье, левый приток Волги, длина 122 км, глубина до 2 м.

Ранее по Л. сплавляли лес, сейчас Л. имеет значение как место отдыха для жителей Н.Н.
 

Линдегрен
 

Л. Иван Густавович, – доктор, профессор, – родился 1 июня 1802 в Венденском округе
Лифляндской губ. в семье землемера. Л. учился в гимназии в Риге, в 1824 окончил универ-
ситет в Дерпте, служил у. врачом в Ардатове, у. врачом в Н.Н., старшим врачом больницы
Н. приказа общественного призрения. В 1831 Л. принял деятельное участие в борьбе с эпи-
демией холеры в Н.Н., в 1833 Л. оставил службу, с 1837 работал в Казанском университете,
уволен в 1862 по выслуге лет. Л. автор ряда известных в России трудов по медицине. Умер Л.
в Дрездене 18 сентября 1870.

 
Линдеман

 
Л. Эдуард Эдуардович, – астроном, – родился 1 января 1842 в Н.Н., учился в Казанском

и Дерптском университетах, с 1868 работал в Пулковской обсерватории. Л. занимался исследо-
ванием блеска звёзд; на основе наблюдений 1870—83 Л. уточнил значение фотометрического
коэффициента, т.е. отношение блеска звёзд двух соседних звёздных величин. В 1895 соста-
вил первый фотометрический каталог звёздного скопления h Персея. Перу Л. принадлежит
несколько популярных статей по астрономии. Умер в Пулково 22 декабря 1897.

 
Лисенский перевоз

 
Л.п. – старинный перевоз через Оку неподалеку от устья Клязьмы на дороге Гороховец –

Н.Н. в 6 верстах от Горбатова, у д. Лисенки и о. Лисенского.
 

Липгарт
 

Л. Андрей Арвидович, – конструктор автомобилей, – родился 4 июня 1898 в Москве
в семье бухгалтера – прибалтийского немца, мать – голландка. Учился в реальном училище
в Москве, с 1915 в МВТУ, в 1918—21 служил в РККА, затем продолжил учебу, окончил МВТУ
в 1925. В 1925—33 Л. работал конструктором в автомобильном институте НАМИ. В 1930 Л.
был направлен на  стажировку в  Детройт на  завод Форда, где впоследствии бывал неодно-
кратно. В 1933 Л. по инициативе директора ГАЗ Дьяконова был переведен в Г., где 13 октября
1933 приступил к работе в должности главного конструктора ГАЗ. В 1943 руководством Л.
конструкторы ГАЗ начали разработку легкового автомобиля «Победа», в законченном виде
«Победа» была представлена Сталину в Кремле 19 июня 1945. 15 октября 1951 Л. был пони-
жен в должности (по доносу его подчиненного Л. обвинили в сдерживании поставки в армию
автомобиля-амфибии), а 15 мая 1952 отстранен от работы на ГАЗ и отправлен в Миасс, где
в должности рядового инженера работал 2 года на УралЗИС. С 1953 Л. вернулся в Москву,
где работал в МВТУ и НАМИ, в 1960 получил степень доктора технических наук. Л. лау-
реат 5 Сталинских премий – 1942, 1943, 1947, 1950, 1951, под его руководством спроектиро-
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ваны автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ-20 «Победа», ГАЗ-12, ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-69. [131]. Умер
Л. 20 марта 1980 в Москве.

 
Лихарь

 
Л. Иван, предположительно знатный татарин Бахты-Хозя, выехавший с  братьями

из Орды в 1382 при Дмитрии Донском, поступил к нему на службу и получил при крещении
имя Ананий, имел прозвище Иван-Лихарь. Л. служил в Н.Н. ратным воеводой, в 1395 (или
1399) защищал Н.Н. от татарской рати, приведенной Суздальским князем Симеоном Димит-
риевичем. Л. отразил три приступа, заключил мир с суздальцами и татарами и отворил ворота
Н. Н. Но Симеон Суздальский изменил договору, и его татары сильно побили нижегородцев
и разорили окрестности Н. Н. От Л. пошел русский дворянский род Лихаревых, от его бра-
тьев – Тевяшевых и Фустовых.

 
Лобачевский

 
Л. Николай Иванович, – математик, создатель неевклидовой геометрии (геометрии Лоба-

чевского), – родился 22 октября 1793 в Н. губ. (в Н.Н. или Макарьевском у.) в семье мелкого
чиновника. В Н.Н. юный Л. прожил 4 года, в 1897 отец Л. умер, его мать переехала в Казань
и продолжила там воспитание Л. и двух его братьев. В 1802 Л. поступил в Казанскую гимназию,
окончил ее и 14 февраля 1807 был зачислен в Казанский университет. 3 августа 1811 Л. утвер-
жден в степени магистра, 26 марта 1814 произведен в адъюнкты и с осени 1815 начал читать
в университете лекции по теории чисел. 7 июля 1816 Л. был утвержден в звании профессора,
он читает лекции по алгебре, геометрии, тригонометрии, дифференциальному и интеграль-
ному исчислениям. 19 ноября 1819 Л. был избран деканом физ. – мат. факультета, в должно-
сти он работал 2 года, вторично Л. работал деканом в 1823—25. 3 мая 1827 Л. избирается
ректором университета и работает в этой должности 19 лет до 14 августа 1846. В должности
ректора Л. проявил огромные организаторские способности, при нем университет выдержал
холерную эпидемию 1830 и городской пожар 1842. После отстранения от ректорства Л. менее
года был попечителем Казанского учебного округа, затем отошел от дел университета, орга-
низм Л., измотанный грандиозной научной и организаторской работой, стал сдавать, ученый
стал слепнуть, к своей кончине, последовавшей 12 февраля 1856, Л. ослеп окончательно. Науч-
ные труды Л.: «О началах геометрии», 1830, «Воображаемая геометрия», 1835, «Применение
воображаемой геометрии к некоторым интегралам», 1836, «Пангеометрия», 1855, – были оце-
нены в научном мире только через 20—30 лет. Л. дерзнул через 2.200 лет после Эвклида отме-
нить его 5-ю аксиому о параллельных прямых и заменить ее своей! В 19-м веке несколько
математиков начали свои работы в создании новых «геометрий», это Боляйи, Риман, Бель-
трами, Миндинг, и первым в этом непростом научном направлении стал Л. Л. удачно женился
(16 октября 1932) на дворянке Варваре Моисеевой, которая имела значительное состояние,
дом Моисеевой в Казани на ул. Б. Проломная был так обширен, что Л. его на время предоста-
вил для размещения 2-й Казанской гимназии. Сведений о визитах Л. на свою родину в Н.Н.
не сохранилось. Л. бывал в Петербурге, Дерпте, Гельсингфорсе, в 1842 в Пензе. В 1838 Л. при-
обрёл у помещика Карпеки землю на Волге в д. Беловежская Слобода Чебоксарского у. Казан-
ской губ. (ныне в черте г. Козловка, Республика Чувашия). С землей Л. приобрел водяную
мельницу и 36 дворов со 101 крепостным мужского пола. В имении Л. проводил свои отпуска,
здесь был разбит сад, посажена кедровая роща, в 1848 построен дом. В 1854 Л. пришлось
имение заложить, его распродали частями, дом Л. перевозили в с. Козловка и с. Карачево,
в нем размещались постоялый двор, школа, больница. В 1985 оригинальный дом Л. сгорел,
в 1989 его остатки перевезли в г. Козловка и отреставрировали. 10 июня 1994 в г. Козловка



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

252

на ул. Садовая, д. 3-а, был открыт дом-музей Л. – единственный в России. Русская обществен-
ность ничего не знала о Л. до 1892, когда в газетах было опубликовано сообщение Казанского
физико-математического общества о предстоящем в 1893 100-летии «геометра Л.», открыв-
шего новые пути в науке, в этом сообщении приводились слова американского ученого, что
Л. – это «русский Коперник». Общественность России решила отпраздновать юбилей Л.  –
собрания прошли в Казани, Петербурге, Юрьеве (Дерпте), Харькове. 1 сентября 1896 в Казани
был торжественно открыт памятник Л. (скульптор Мария Диллон), средства на его сооружение
собрали российские и зарубежные жертвователи. Имя Л. носят улицы в Казани, Чебоксарах,
20 марта 1956 имя Л. присвоено Г. государственному университету, 18 марта 1960 именем Л.
назван кратер на обратной стороне Луны. [132], [133].

 
Лоевский

 
Л. Феликс,  – доктор изящных наук, философии и  медицины,  – поляк, учился меди-

цине в Кракове и Львове, получил диплом в 1784. В 1787 Л. проехал из Киева в Москву,
оттуда в Смоленск, Петербург, Н. Н. Л. экзаменовался и в 1789 получил право на практику
в России. Принят в 1795 на русскую службу в Н. наместничестве, в 1797 переведен в Н.Н.,
работал во  врачебной управе. Всего Л. проработал Н. губернским доктором более 10  лет.
В 1806 Л. был переведен в Москву и принят в штат московской полиции, работал в Лефор-
товском госпитале и Императорском московском театре. В 1812—13 Л. выезжал с Сенатом
в Казань, в 1814 был назначен врачом московских департаментов Сената. Умер Л. 3 августа
1819 в Москве. В 1818 Л. издал «Полный простонародный русский лечебник», все 1200 экзем-
пляров лечебника были быстро раскуплены. Наследница Л. переиздала эту книгу с дополне-
ниями, а всего книга Л. выдержала не менее 8 изданий в 19 в., и была переиздана в конце
20 в. [137].

 
Ломов

 
Л. Борис Федорович, – психолог, основоположник инженерной психологии, – родился

28 января 1927 в Н.Н., учился в школе в Г., в ЛГУ. В 1959 Л. открыл первую в СССР лаборато-
рию инженерной психологии, в 1966 Л. создал в ЛГУ факультет психологии и стал его первым
деканом, в этом же году написал популярную книгу «Человек и техника: очерки инженерной
психологии», в которой предложил некоторые способы повышения производительности труда
с использованием психологических законов. В 1967 Л. переехал в Москву, в 1967—71 заве-
довал отделом науки Министерства просвещения СССР, в 1971 по инициативе Л. был создан
Институт психологии АН СССР, в 1976 Л. был избран членом-корреспондентом АН СССР.
Л. – основатель «Психологического журнала» и его главный редактор в 1980—87, в 1968—83 –
президент Общества психологов СССР. Всего Л. написал более 300 работ по общей, инженер-
ной, педагогической, авиационной, космической психологии. Умер Л. 11 июля 1989 в Москве.

 
Лопатин

 
Л. Герман Александрович, – революционер, первый переводчик на русский язык «Капи-

тала» К. Маркса, – родился 13 января 1845 в Н.Н. в семье преподавателя Александровского
дворянского института, беспоместного дворянина. Л. окончил гимназию в Ставрополе, учился
в Петербургском университете, который окончил в 1866. В 1867 Л. ездил в Италию с намере-
нием сражаться в рядах гарибальдийцев, но помогать итальянцам было не нужно – объедине-
ние Италии завершилось 21 октября 1866 [135]. Л. вернулся в Россию, где задумал создать
общество социалистического толка для изучения экономики страны, быта народа, его способ-
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ности восприятия идей социализма, но в январе 1868 был арестован и выслан в Ставрополь.
Отбывая ссылку в Ставрополе, изучал труды Маркса. В начале 1870 Л. незаконно приехал
в Петербург, организовал побег из ссылки в Вологде Петра Лаврова и вслед за ним весной
1870  уехал за  границу. В  Париже Л. вступил в  1-й Интернационал, и  летом 1870  выехал
в Англию, где 2 июля 1870 впервые встретился с Марксом, который помог Л. с переводом части
1-го тома «Капитала», и в сентябре 1870 поддержал Л. при его кооптировании в состав Генсо-
вета Интернационала. Маркс так впечатлился знакомством с Л., что хотел выдать за него замуж
свою младшую дочь Элеонору, но сделать это было невозможно – Л. был женат. [134]. Зимой
1870 Л. тайком от Маркса выехал в Сибирь для освобождения из ссылки Чернышевского, дело
не удалось и Л. в 1871 был арестован в Иркутске, летом 1873 он бежал за границу, но ежегодно
нелегально приезжал в Россию. В 1879 Л. вернулся в Россию, пытался легализоваться, был аре-
стован, отбывал ссылку в Ташкенте и Вологде, откуда в начале марта 1883 бежал. В сентябре
1883 Л. встретился в Лондоне с Энгельсом (Маркс умер 14 марта 1883). В феврале 1884 Л.
вступил в «Народную волю», тогда же он простился с Элеонорой Маркс (вскоре она сошлась
с Эдуардом Эвелингом – переводчиком на английский язык «Капитала» Маркса). Л. вернулся
в Россию, где 6 октября 1884 Л. был арестован и изобличен в сотрудничестве с террористиче-
ской группой, которая 16 декабря 1883 убила жандармского подполковника Судейкина. Дело
Л. проходило в  составе «процесса 21-го», 5  июня 1887  Л. был приговорен к  пожизненной
каторге, которую отбывал в Шлиссельбургской крепости. Освобождён Л. был по  амнистии
от 17 октября 1905. В 1905—13 Л. проживал в Вильно, затем в Петербурге, умер 26 декабря
1918 в Петрограде. Л. обладал хорошим знанием языков, что помогало ему в переводах тру-
дов многих иностранных авторов. В частности с английского Л. перевел 3 книги Спенсера,
с французского книги Жоли и Тэна, с немецкого часть 1-го тома «Капитала» Маркса. Имя Л.
носят улицы в Петербурге, Иркутске, Н.Н., в 1975 в Ставрополе был установлен памятник Л.
(скульптор Рукавишников).

 
Лосев

 
Л. Алексей Федорович, – философ, – родился 10 сентября 1893 в Новочеркасске в семье

казака. В  1911  Л. с  золотой медалью окончил гимназию, поступил в  Московский универ-
ситет, в  1914  выезжал в  Германию, университет Л. закончил в  1915  и  продолжил работу
на кафедре. После Октября 1917 Л. преподавал в Н. университете, где в 1919 был избран
профессором. В 1922 Л. уехал в Москву, где преподавал в различных высших учебных заве-
дениях. С 1930 подвергался репрессиям, строил Беломорско-Балтийский канал, по возвра-
щении в 1933 Л. смирился, и  стал до 1953 диалектическим материалистом, что позволило
ему вернуться к преподаванию философии, к философии идеализма Л. вновь вернулся в 60-е
годы. Л. создал около 400 научных трудов получивших мировую известность. Умер Л. 24 мая
1988 в Москве.

 
Лоскутов

 
Л. Иван Кузьмич,  – партийный, хозяйственный руководитель,  – родился 7  июля

1900 в Уржумском у. Казанской губ. в крестьянской семье. Л. участник Гражданской войны,
учился в Ленинграде на рабфаке Горного института, после института на партработе, затем
учится в  Ленинградском Политехническом институте. В  1932  Л. приехал в  Н.Н. и  прохо-
дил практику на ГАЗ. В 1934 Л. приехал на ГАЗ на постоянную работу, работал конструкто-
ром, начальником цеха, начальником производства (бесспорно большую роль в стремитель-
ном карьерном росте Л. сыграл его земляк Киров (Костриков) – уроженец Уржума). В апреле
1938 директор ГАЗ Дьяконов был отстранен от должности (позднее расстрелян) и директором
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ГАЗ стал Л. [96]. Л. работал на ГАЗ до 1948, с небольшим перерывом с октября 1942 по июнь
1943, когда Л. работал в Москве в министерстве электростанций. В июне 1943 после разру-
шения ГАЗ налетами немецкой авиации с работы был снят директор Лившиц и Л. вернулся
на прежнее место работы. В 1948 Л. был переведен в Ульяновск директором Ульяновского
автозавода, в 1953 переехал в Москву, где работал начальником главка, начальником управле-
ния в Министерстве автомобильной промышленности. В 1957 Л. ушел с ответственной работы
в автопроме и до 1973 занимал скромную должность начальника отдела в Госплане РСФСР.
Умер Л. 21 ноября 1982 в Москве, где и похоронен. В 1996 ул. Автомобильная в Н.Н. пере-
именована в ул. Лоскутова.

 
Лужин

 
Л. Василий Николаевич,  – конструктор, ракетостроитель, родился 21  октября

1906  в  Ардатовском  у.  Н. губ. в  крестьянской семье. С  1918  жил в  Выксе, в  1931  окон-
чил школу, поступил в Московский авиационный институт. По окончании института работал
в Ленинграде, Рыбинске, с апреля 1937 в НИИ №3 Наркомата боеприпасов (Ракетный инсти-
тут) в отделе реактивных снарядов, был ведущим разработчиком снаряда для установки зал-
пового огня М-13 – «Катюша». 8 апреля 1940 Л. был арестован (предположительно поводом
послужил донос на Л., что в ресторане он разбил портрет Сталина и «говорил лишнее»). Л.
был судим и восемь лет провел в заключении – строил ж.д. в Печоре, работал в СКБ НКВД
в Рыбинске. 6 мая 1948 Л. вышел из заключения, уехал в Выксу, где работал конструктором
на заводе. Умер Л. 26 августа 1955 в Выксе от инфаркта. В 1958 дело Л. было пересмотрено,
и он был реабилитирован. 21 июня 1991 накануне 50-летия начала ВОВ Указом Президента
СССР звания Героев Социалистического труда были присвоены ракетостроителям и создате-
лям М-13: Ивану Клейменову (расстрелян 10 января 1938), Георгию Лангемаку (расстрелян
11 января 1938), Борису Петропавловскому (умер от чахотки 6 ноября 1933), Борису Слони-
меру, Николаю Тихомирову, Василию Лужину.

 
Лукоянов

 
Л. – город (14.200 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл. Л. расположен в 170 км

на ю. от Н.Н. на р. Теша и Хвощевка. Л. известен с 16 в., первоначально как деревня, затем как
село, с 1779 как у. г. Н. наместничества. Вместе с другими у. г. Л. получил в 1779 свой герб.
В 1817 пожар полностью уничтожил Л., Н. губернатор Быховец перенес центр у. в с. Мадаево,
но чиновники Л. подали на губернатора жалобу, и статус Л. был восстановлен. В 1895 в Л.
проживало 1.917 жит., в экономическом отношении г. ничем не выделялся. Экономика в Л.
у. оживилась с пуском в 1903 Ромодановской ж. д., связавшей Н.Н. и Пензу (в 1907 почтовый
поезд №7 ходил по этому маршруту ежедневно), в Л. была оборудована ж.д. станция и постро-
ено ж.д. депо. С тех пор Л. сохраняет свое транспортное значение. В послевоенные годы в Л.
начали свою работу ряд промышленных предприятий. В 2016 функционировали: ОАО «Рабо-
чая одежда», выполняющее заказы по пошиву одежды для нефтяников и газовиков, ОАО «Под-
шипник» (завод начал работу 19 декабря 1965) – ремонт подшипников, предприятия строи-
тельного и пищевого профиля.

 
Луначарский

 
Л. Анатолий Васильевич, – нарком просвещения, – родился в Полтаве 11 ноября 1875.

В 1878—84 жил в Н.Н. на ул. Б. Покровская в семье своего отца статского советника Алек-
сандра Антонова, управляющего Контрольной палаты. Л. учился в 1887—95 в 1-й Киевской
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гимназии, в университете Цюриха в 1895—98. Примкнул к большевикам в мае 1917 (группа
Троцкого), в 1917—29 был наркомом просвещения, с 1930 действительным членом АН СССР,
в 1929—33 – председателем ученого комитета при ЦИК СССР. Л. неоднократно в 1918—
32 посещал Н. Н. В сентябре 1933 Л. был назначен полпредом СССР в Испании, на работу
не приехал, умер 26 декабря 1933 от сердечного приступа на французском курорте Ментона,
тело кремировано, урна с прахом замурована в Кремлевской стене. В Н.Н. имя Л. присвоено
одной из улиц.

 
Лунин-Горбатый

 
Л.-Г. Борис Иванович, – боярин, рюрикович (20-е колено), – основатель Васильсурска.

С 1513 Л.-Г. – боярин и воевода великого князя Василия Ивановича. В 1514 участвовал во взя-
тии Смоленска, в 1523—24 вместе с царем Шиг-Алеем опустошил Казанскую землю и поста-
вил при устье Суры город Васильсурск. В 1533 Л.-Г. был в числе бояр, к которым умирающий
государь обратился со своей последней волей, и вошел в состав верховной думы. С 1534 Л.-
Г. был наместником в Новгороде и Пскове, в 1535 участвовал в заключении мира с Ливонией
и в походе на Литву, которая опустошена была до Вильны. Скончался в 1536.

 
Лурье

 
Л. Давид Герцевич, – экономист, – родился в Н.Н. 15 марта 1899, в 1917 окончил гим-

назию в Н.Н., учился в Москве в Коммунистическом университете и институте красной про-
фессуры. В 1920—21 Л. преподавал в Н. губсовпартшколе, с марта 1922 работал ректором
Н. педагогического института. В 1925 Л. переехал в Москву, заведовал кафедрой Коммуни-
стического университета, в 1931—36 работал директором Аграрного института Коммунисти-
ческой академии, с 1935 академик ВАСХНИЛ, в 1936—38 работал заместителем директора
Института экономики АН СССР. 8 сентября 1938 Л. был арестован, 13 апреля 1939 приго-
ворен ВКВС СССР к расстрелу за участии в контрреволюционной организации. Расстрелян
14 апреля 1939. В 1956 Л. был реабилитирован.

 
Лыков-Оболенский

 
Л.-О. Борис Михайлович,  – боярин, князь, участник «семибоярщины»,  – сын князя

и Псковского воеводы Михаила Юрьевича Лыкова, который был разбит Баторием и в 1580 убит
в бою под Соколом. Л.-О. известен удачными действиями против поляков и казаков в Смутное
время; в 1607 он вместе с князем Голицыным и Прокопием Ляпуновым разбил отряд Телятев-
ского близ Каширы; в 1608 с князем Куракиным победил Лисовского на берегах р. Москвы;
в 1609 помешал полякам занять Москву и остановил движение крымцев после кровопролит-
ной битвы близ Серпухова.

19 июля 1610 после свержения царя Василия Шуйского Л.-О. вошел в печально знаме-
нитую московскую «семибоярщину». Вождем московских предателей был Федор Мстислав-
ский, – ему помогали Иван Воротынский, Василий Голицын, Иван Романов, Федор Шереме-
тев, Андрей Трубецкой и Л.-О. Бояре признали королём Владислава – сына польского короля
Сигизмунда III Вазы, подписали договор с гетманом Жолкевским – он с гетманом Гонсевский
стал править с 21 сентября 1610 в Москве. [59].

В 1619 Л.-О. ведал Разбойным приказом и был отправлен в Н.Н. для вершения дел дво-
рян и раздачи жалованья ратным людям. Л.-О. построил в Н.Н. новый острог, а также мост
через р. Почайну, который дал имя Лыковой дамбе. Был женат на Анастасии Никитичне Рома-
новой, тетке царя Михаила Федоровича, следовательно, приходился царю Михаилу Федоро-
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вичу дядей. Скончался Л.-О. 2 июня 1646. Свою вотчину в Н. у. в Закудемском стане по р.
Керженец Л.-О. отказал по духовной Макарьевскому Желтоводскому монастырю. Близ Арза-
маса Л.-О. принадлежало большое село Усад (598 дворов, 2154 четвертей земли), которое как
приданое было в 1630 передано его дочери княжне Марии, вышедшей замуж за Ивана Шеина.
В 1713 род Шеиных угас, и большие вотчины оказались выморочными. На все, в т. ч. Арза-
масские, вотчины Шеина претендовала в т.ч. жена боярина Шереметева и дочь князя Урусова
Настасья, ее иск удовлетворен не был. [250].

 
Лысково

 
Л.  город – (в 2015 – 30.000 жит.) – центр одноименного р-на Н. обл. – стоит напро-

тив Макарьева на правом бурегу Волги. Предположительно здесь был булгарский или мор-
довский городок Сундовит, который в 1178 захватили отряды князя Мстислава Андреевича
и его воеводы Бориса Жидиславича. В начале 13-го в. в правление князя Дмитрия Констан-
тиновича Сундовит разорили татары, а Л., ставшее на его место, упоминается с начала 15-
го в. [14]. Но первые русские поселения здесь появились раньше – в 14-м в. Тогда в прав-
ление Бориса Константиновича Нижегородского (1364) один из богатейших Н. купцов Тарас
Петров купил у князя шесть сел на реке Сундовик и  заселил их выкупленными пленными
людьми. Однако набеги татар принудили его вскоре все бросить и переселиться в Москву [15].
В 1412 у Л. произошла битва отрядов московского князя Петра Дмитриевича (брата Великого
князя Василия Дмитриевича) с союзными отрядами князей булгарских, Жукотинских и ниже-
городских – братьев Ивана и Даниила – сыновей князя Бориса Нижегородского. Москвичи в Л.
битве потерпели поражение. В 17-м в. жители Л. были в тени богатства Макарьевской ярмарки,
возможно поэтому они поддержали разинского атамана Максима Осипова, они пригласили его
из Курмыша и приняли торжественно. Л. сдалось царским войскам только после поражения
разинских «воров» у села Мурашкино – поздней осенью 1670. Л. продолжало быть пунктом
переправы в Макарьев, а в 1700 Петр Великий пожаловал в Н. губ. дворцовые волости Тере-
шевскую, Белогородскую и Л. с принадлежавшими к ним селами, деревнями и крестьянами
бежавшему в Россию царю Имеретинскому Арчилу Вахтанговичу, что было закреплено Высо-
чайшими грамотами 14 декабря 1704, и весь 18-й в. Л. подчинялось князьям Грузинским. При
князьях Грузинских в Л. была гимназия, но в 1799 она была закрыта. В начале 19 в. князь
Георгий Грузинский принимал в Л. беглых со всей Н. губ. и брал их под свою защиту. Когда
в середине 19 в. Л. перешло к графам Толстым эта «филантропия» завершилась. Жители Л.
славились с давних пор как производители всякого рода металлической фурнитуры – пуговиц,
запонок, наперстков, почтовых колокольчиков. Сырье они брали в лесах в Заволжье – там были
очаговые месторождения самородного железа, а продавали товар лысковцы на Макарьевской
ярмарке. Поэтому в комментарии к песенной строке «Однозвучно звучит колокольчик и дорога
пылиться слегка…», можно с уверенностью отметить, что речь идет о лысковском колоколь-
чике. Но Макарьевская ярмарка в 1816 сгорела, очаговые месторождения железа выработали
и жители Л. свои промыслы потеряли. В том числе существенно уменьшился лодочный пере-
воз через Волгу из Л. в Макарьев, и Л. сильно обеднело.

 
Любомирский

 
Л. Здислав, – польский князь, политический деятель, – родился 4 апреля 1865 в Н.Н.

в семье князя Яна Любомирского и графини Марии Замойской. Л. учился в школе в Кракове,
в Ягеллонском и Грацком университетах. В 1900—14 Л. жил в Царстве Польском, занимался
благотворительностью и умеренной националистической политической деятельностью. В авгу-
сте 1915 Л. остался в Варшаве в германской оккупации, 16 июля 1916 был избран президентом
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Варшавы, 16 сентября 1917 стал членом регентского совета Королевства Польского, образо-
ванного германскими и австрийскими властями «на бумаге». 7 октября 1918, когда германская
императорская власть пала в результате революции, Л. инициировал декларацию о независи-
мости Польши от Российской империи, 20 ноября 1918 он встретил на вокзале Варшавы соци-
алиста и генерала Пильсудского, который 14 ноября 1918 стал главой Польской республики.
После 1918 Л. продолжал участвовать в политической жизни, но его влияние упало. В 1939 Л.
участвовал в обороне Варшавы, остался в Польше при фашистском режиме, пытался организо-
вать подпольное польское правительство. 10 ноября 1942 Л. был арестован гестапо, два месяца
находился в заключении, подвергался истязаниям. 31 июня 1943 Л., так и не оправившийся
от побоев в гестаповских застенках, умер в своем поместье Мала-Весь.

 
Люкин

 
Л. Александр Иванович, – поэт, – родился 29 марта 1919 в Княгинском у. Н. губ. в кре-

стьянской семье. Л. окончил школу 7-летку, работал на заводе №21. В 1942 Л. был призван
в армию, участвовал в боевых действиях, учился в Арзамасе в минометном училище, демоби-
лизовался в мае 1946. Первые стихи Л. опубликованы в заводской газете в 1949, в 1958 вышел
первый сборник стихов Л., в 1961 он стал членом Союза писателей СССР. 10 февраля 1968 Л.
был убит в Сормово при невыясненных обстоятельствах. Имя Л. носят улицы в Н.Н. и Кня-
гинине.

 
Люксембург – Горьковский эффект

 
Л.-Г. э. – взаимодействие двух радиоволн, проходящих через ионосферу, в результате

которого при приеме радиоволн передающей станции прослушивается передача другой мощ-
ной станции, работающей на другой несущей частоте и расположенной на трассе между пере-
дающей и приемной станциями, а при приеме радиоволн мощной станции обнаруживается
их искажение. Впервые наблюдался в 1933 в г. Эйндховен (Нидерланды) при работе мощной
радиостанции «Люксембург» и еще ранее в Н.Н. (Г.) Л.-Г. э. оказывает неблагоприятное вли-
яние на настройку приемной радиоаппаратуры, связан с конкретным географическим местом
и распределение силовых линий магнитного поля Земли.

 
Люнда

 
Л. – река, правый приток Ветлуги, длина 121 км, глубина до 2 м. На берегах Л. располо-

жено с. Владимирское – центр паломничества к о. Светлояр, которое соединяется с Л. малым
ручейком.

 
Ляпунов, Александр

 
Л. Александр Михайлович, – математик, – родился 25 мая 1857 в Ярославле в семье

директора лицея Михаила Ляпунова. Л. учился в  Н.Н. в  гимназии в  1870—76, которую
окончил с  золотой медалью. Продолжил образование Л. в  Петербургском университете,
в 1885 получил степень магистра, в 1885—1902 вел преподавательскую деятельность в Харь-
ковском университете. В 1901 Л. был избран академиком по кафедре прикладной математики,
в 1902 переехал в Петербург. В 1902—1917 академик Л. опубликовал ряд фундаментальных
работ по теории устойчивости движения. В июне 1917 он с женой, которая болела туберкуле-
зом, по рекомендации врачей выехал в Одессу. Осенью 1918 Л. начал чтение курса лекций
в Новороссийском университете, но 31 октября 1918 жена Л. – Наталья Рафаиловна – умерла.
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31 октября 1918 Л. выстрелил в себя из револьвера, и 3 ноября 1918 умер, не приходя в созна-
ние.

 
Ляпунов, Борис

 
Л. Борис Михайлович, – лингвист, – родился 25 июля 1862 в с. Болобоново, располо-

женном на  р. Курмышка в  Курмышском у. Симбирской губ. (сегодня Пильненский р-н Н.
обл.) в семье директора Ярославского Демидовского лицея Михаила Ляпунова. Л. окончил
в 1885 университет в Петербурге, Преподавал в 1901—24 в Одессе, в 1924—29 в Петербурге,
с 1907 член-корреспондент АН, с 1923 академик АН СССР. Специализацией академика Л.
была филология славянских языков. Умер 22 февраля 1943 в Акмолинской обл., Казахской
СССР в эвакуации.

 
Ляпунов, Сергей

 
Л. Сергей Михайлович,  – композитор, дирижер, пианист,  – родился 18  ноября

1859 в Васильсурском у. Н. губ. в семье директора Ярославского Демидовского лицея Миха-
ила Ляпунова. После смерти отца в 1868 семья Л. переехала в Н. Н. Л. учился в Н. губернской
гимназии, в 1873—78 занимался в музыкальных классах под руководством Виллуана, в 1878
—83 учился в Московской консерватории, которую окончил с золотой медалью. В 1910—23 Л.
занимал пост профессора Петербургской консерватории, в 1923 выехал за рубеж, в Париже
руководил музыкальной школой для русских эмигрантов, выступал в качестве дирижёра. Умер
Л. 8 ноября 1924 в Париже от инфаркта.
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М

 
 

Маврина
 

М. (Лебедева) Татьяна Алексеевна, – график, художник книги, театра и кино, – роди-
лась 7 декабря 1902 в Н.Н. в семье учителя. В 1921 М. переехала в Москву, в 1922—29 учи-
лась в Высших художественно-технических мастерских. С 1930 работала под псевдонимом
«Маврина». Популярность М. принесли иллюстрации к сказкам Пушкина и русским сказкам
и книгам, наиболее известны: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1960), «Рус-
лан и Людмила» (1960), «Городецкая живопись» (1970). М. лауреат премии Андерсена (1965)
и Госпремии СССР (1975). Умерла М. 14 августа 1996 в Москве.

 
Макарий Желтоводский

 
М., – основатель Макарьевского монастыря, – родился в 1349 в Н. Н. В 1361 М. принял

постриг в Печерском Вознесенском монастыре. В конце 14 в. М. ушел из монастыря, у Жел-
того озера в месте слияния Керженца с Волгой, основал обитель, названную Желтоводской.
В 1439 обитель М. была разорена казанцами, М. попал в плен, после освобождения ушел на с.
где на реке Унжа основал Унженскую обитель, в которой 25 июля 1444 скончался.

 
Макаров

 
М. Иван Кузьмич, – живописец, – родился 23 марта 1822 в Арзамасе в семье художника

Кузьмы Макарова, обучавшегося в то время в школе Ступина. С 1828 М. начал получать уроки
в школе, которую создал в Саранске его отец, затем помогал отцу в работе, – церковной рос-
писи и оформлении домов. В 1840—45 М. учился в Арзамасе в школе Ступина, в 1844—
46 в Петербурге посещал классы Академии художеств, после чего написал немало портретов,
чем стал известен в Петербурге. В 1853—55 М. находился в заграничной творческой поездке,
посетил Берлин, Мюнхен, Венецию, Рим, по возвращении получил звание академика. Умер
М. 9 апреля 1897 в Петербурге. Работы М. находятся во многих музеях, в т.ч. в Третьяков-
ской галерее и Русском музее. Наиболее известны: портрет Пушкиной-Ланской, 1849; портрет
императрицы Марии Александровны, 1866.

 
Макарьев, Макарьевская ярмарка

 
М. был объявлен городом в 1779, до этого он был слободой Макарьева Желтоводского

монастыря. Дата основания монастыря точно неизвестна, предположительно это конец 14 в.
Основал монастырь преподобный Макарий, удалившийся сюда на место носившее имя «Жел-
тые воды» или «Желтые пески», это название, возможно, связано с содержанием железа в мест-
ной воде. В 1439 монастырь разорили татары, которые считали весь левый берег Волги вверх
по течению реки своими землями. Татары пленили Макария и увели его в Казань, но затем
отпустили для предания земле монастырской братии, взяв с него обещание не возобновлять
обители. Макарий исполнил обещание, ушел на новое место расположенное в 15-ти верстах
от города Унжа, поэтому старца именуют еще и Унженским чудотворцем [14]. В 1444 Макарий
умер, а обитель была в запустении и разрушилась до основания. Неудача Макария с русским
заселением левобережья Волги остановило этот процесс на 113 лет – до покорения Казани
царем Иваном IV Васильевичем (2 октября 1552) [15]. А еще через 68 лет, в 1620 уроженец
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Мурома инок Авраамий восстановил (отстроил заново) Желтоводский монастырь, и в 20-е
годы 17 в. здесь обучался грамоте послушник из  села Вельдеманова Никита, впоследствии
известный как патриарх Никон. С 1627 ведет свою историю знаменитая Макарьевская ярмарка.
Начиналось все с разрешения взимать пошлину с торговых людей.

«19  сентября 1627  г. властям Макарьева пришел царский указ: «…
велели им таможенную пошлину, как съезд бывает в  чудотворцу память,
с  торговых с  приезжих людей збирать в  дом Живоначальные Троицы…»
«Грамота является ценным документом, фиксирующим изначальный этап
действия торга под стенами Макарьевского Желтоводского монастыря…». [5].

В 1667 монастырь окружили каменными стенами с 9-ю башнями. Это помогло осенью
1670, когда на  слободу и монастырь напали отряды сподвижника Разина атамана Максима
Осипова. Осипов до этого занял Мурашкино и Лысково и стремился взять под свою власть
и слободу Макарьева. В традициях того времени Осипов объявил себя «царевичем Алексеем»,
умершим 17 января 1670 [4], которому было на дату смерти всего 16 лет.

«Алексей Алексеевич – царевич, сын царя Алексея Михайловича, род.
в 1654 г., † в 1670 г. Его преждевременною кончиною воспользовался Стенька
Разин, распустивший слух, что царевич не умер, а бежал от жестокости царя
и происков бояр.» [1].

Осипов с  помощью жителей Лыскова переправился через Волгу, захватил Макарьев-
скую слободу и 8 октября 1670 начал штурм монастыря. «Воры» воодушевляли себя криком
«Нечай!», «Нечай!» (кстати, воины Тимура Тамерлана шли в бой с криками «Ур!!», «Ур!!», что
на русский переводится как «Бей!», возможно, от этого тюркского слова и происходит боевой
клич «Ура!»), и пытались поджечь монастырские строения, но обитатели монастыря пожары
затушили и «воров» Осипова отбили. Следом за Осиповым на монастырь напали отряды ата-
мана Янки Микитинского, они монастырь захватили и забрали из него все пожитки частных
лиц, которые были в монастыре на сохранении, но церковное имущество не тронули. В после-
дующие годы ярмарка в Макарьеве все более расширялась, а монастырь серьезно пострадал
от грозы в 1758.

«…разыгравшаяся 17  мая 1758  г. над Макарьевым гроза не  только
принесла немалые беды, но  и  стала как  бы предвестником новых здесь
грядущих непоправимых утрат. Удар молнии в золоченый крест центральной
главы Троицкого собора разбил своды, после чего две боковые главы рухнули
вовнутрь. От молнии загорелся и древний иконостас. Поток горячего воздуха
поднял над разбитой кровлей столп огня.» [5].

Прошло еще 60 лет и в 1813—14 Макарьевская ярмарка представляла собой огромный
торг с грандиозным оборотом. Продажи 1814 достигли суммы – 43.133.080 рублей, частично
это было связано с полным разорением Москвы в 1812 и остановкой в ней торга. Ярмарка
процветала, что явно следует из строк Пушкина [6]:

«Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вина европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
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Помещик – спелых дочерей,
А дочки – прошлогодни моды.
Всяк суетиться, лжет за двух
И всюду меркантильный дух.»

Но 18 августа 1816 неожиданно все это было разрушено – все решил поджог.
«Сей гостиный двор, составляющий красу ярмарки и  доставлявший

лучшую удобность для торговли, в 1816 году Августа 18 числа, по окончании
ярмарки, когда уже разъехались торговые гости, от зажжения злонамеренных
людей был жертвою пламени.» [7].

24  октября 1816  правительство России решило новую ярмарку строить в  губернском
Н.Н., императорский указ об этом последовал 15 февраля 1817 – это был приговор для всего
города М. – он утратил торговое значение.

«С тех пор «Старый Макар», как называет его простонародье, когда-то
знаменитый центр населения в Нижегородской губ., стал вымирать. Торговое
значение М. незначительно;» [1].

В настоящее время (2016) городок М. знаменит именно своей историей, а действующий
Желтоводский Макарьевский монастырь имеет туристическое значение.

 
Маковский

 
М. Константин Егорович, – художник, – родился 20 июня 1839 в Москве в семье худож-

ника дилетанта Егора Маковского, одного из  учредителей в  1832  Московского рисоваль-
ного класса. М.  – брат художника Владимира М., отец поэта Сергея  М.  М. учился в  1858
—62 в Петербурге в Академии художеств, с 1863 был членом товарищества передвижников,
писал портреты, исторические картины жанрового содержания, которые имели большой успех.
М. был фаворитом Александра II, писал его портреты с 1862, в 1880 как семейный живопи-
сец государя для сеансов был приглашен в Ливадию. 1 марта 1881 именно М. был пригла-
шен написать посмертный портрет Александра II, погибшего от бомбы польского террориста
Игнатия Гриневецкого. В 70-х годах 19 в. М. начал подготовительные работы для написания
большого полотна «Минин, собирающий пожертвования на защиту родины». Летом 1891, вес-
ной 1892, М. приезжал в Н.Н. для изучения документов, написания этюдов. В 1893 в своем
доме под Н. Н. М. начал работу над картиной «Минин…», которую завершил в 1896 в пред-
местье Парижа Сен-Жермен, где он в 1893 приобрел у художника Верещагина мастерскую.
Впервые картина «Минин…» экспонировалась в 1896 на Н. Всероссийской художественной
и торгово-промышленной выставке в отдельном павильоне. После 1896 картина «Минин…»
показывалась в Петербурге, Москве, вывозилась за рубеж. В начале 1908 картина была приоб-
ретена у М. Министерством царского двора и подарена Н.Н., ее разместили в Гербовом зале
городской думы. В 1908—72 картина находилась в ненадлежащих условиях, доступ посети-
телей к ней был ограничен, летом 1972 ее передали Г. художественному музею, где для ее
показа был выстроен специальный пристрой. Умер М. 17 сентября 1915 в Петрограде, смерть
наступила в результате несчастного случая – извозчик, на котором ехал М., был опрокинут
трамваем, М. ударился головой о мостовую, и на операционном столе сердце М. остановилось
от излишка хлороформа. [138]. Из жанровых картин М. наиболее известно виртуозное полотно
«Дети бегущие от грозы», 1872, Третьяковская галерея.
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Малаховский, Бронислав, отец

 
М. Бронислав Сигизмундович, – инженер, создатель сормовского паровоза серии «С», –

родился 2 января 1867 в семье польского дворянина. В 1895 М. окончил Петербургский техно-
логический институт, с 1901 работал в Сормово начальником паровозно-технического бюро,
в 1910 завершил работы по созданию паровоза серии «С» – первого сормовского. В 1919 М.
переехал в  Москву, служил в  Объединении машиностроительных заводов, в  ВСНХ и  пр.
В 1929—30 М. как «вредитель» сидел в Бутырской тюрьме и работал в ЦКБ-39 им. Менжин-
ского при Московском авиазаводе №39, в ЦКБ судьба свела М. с Николаем Астровым (буду-
щий Герой Социалистического труда, участник создания комплексов «Шилка», «Тунгуска»,
«Тор» и пр.), который в 1941—43 работал зам. гл. конструктора ГАЗ по спецпроизводству
и в Г. освоил производство танков Т-60, Т-70, самоходного орудия САУ-76М. После заключе-
ния М. уехал в Ленинград, работал инженером, умер 20 февраля 1934.

 
Малаховский, Бронислав, сын

 
М. Бронислав Брониславович,  – карикатурист, иллюстратор,  – родился 21  сентября

1902 в Сормово в семье конструктора Бронислава Малаховского. М. окончил Ленинградскую
художественную академию, начал работу в 1926, в 1928 занял в Ленинграде бывшую квартиру
писателя Алексея Толстого на наб. Ждановки, д. 3, который переехал в Детское Село. Квартира
М. в 1928—37 была местом сбора некоторой части питерской богемы. М. в 1926—35 регу-
лярно публиковал свои карикатуры в сатирических журналах «Смехач», «Крокодил», и пр.,
в 1934 участвовал в Международных выставках карикатуры в Праге и Цюрихе. В 1935—36 М.
выполнил иллюстрации (черно-белые) для первого издания сказки Алексея Толстого «Золо-
той ключик или приключения Буратино», при этом писатель приходил к М. в свою бывшую
квартиру, чтобы читать гостям главы «Буратино» по мере их написания. 23 июля 1937 М. был
арестован, 25 августа 1937 на суде по ст. 58—6 УК РСФСР обвинен в шпионаже и приговорен
к высшей мере наказания, расстрелян под Ленинградом 27 августа 1937. Реабилитирован М.
в 1958.

 
Малиновская

 
М. Елена Константиновна, – общественный и театральный деятель, – родилась 7 августа

1875. М. – один из организаторов и пайщиков Н. Народного дома, построенного в 1903 на сред-
ства, собранные по  большей части М. Горьким и  её мужем, архитектором Малиновским.
В 1905 М. вступила в РСДРП (б), после Февраля 1917 организовала и возглавила худпросвет-
отдел Моссовета, после Октября 1917 была назначена комиссаром московских театров. В 1920
—24, 1930—35 М. работала директором Большого театра, на этом посту проявляла большую
заботу о коллективе театра, в сложное время обеспечила материальное благополучие артистов,
при этом имела большую поддержку в лице наркома Луначарского. С 1935 М. – персональная
пенсионерка, умерла 13 января 1942 в Москве.

 
Малиновский

 
М. Павел Петрович, – архитектор, – родился 24 апреля 1869 в Н.Н. в семье разночинца.

М в 1789—87 учился в Н. реальном училище, в 1887—92 в Петербургском институте граждан-
ских инженеров. Окончил институт с золотой медалью, направлен архитектором в порт СПб,
за неповиновение сослан в г. Кологрив Костромской губ., откуда в 1893 приехал в Н. Н. В 1893
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—1908 М. работал в Н.Н. городским и губернским архитектором, по его проектам и при его
участии в Н. губ. построено более 100 объектов, самые значительные: сооружения для XVI Все-
российской промышленной и художественной выставки, Похвалинская электростанция, зда-
ние Народного дома, Клуб инженеров и служащих Сормовского завода (Дом пионеров в цен-
тре Сормова), Коммерческий летний клуб, психиатрическая клиника (колония) в с. Ляхово.
В  1908  М. уехал в  М., где служил помощником архитектора, после Октября 1917  работал
в Моссовете, был комиссаром Кремля (супруга М. в это же время работала комиссаром теат-
ров). С 1921 М. работал на различных должностях в советских учреждениях, умер 1 января
1943 в Москве.

 
Маляев

 
М. Александр Васильевич, – легкоатлет, организатор, – родился в 1903 в г. Лукоянов Н.

губ. М. занимался стайерским бегом, проживал в Москве, выступал за «Пролетарское спор-
тивное общество «Динамо», получил известность в спортивных кругах в 1924, когда на всесо-
юзных соревнованиях в Москве победил в забеге на 10.000 м. М. был одним из лучших стай-
еров страны в течение 1924—1930, владел рекордами СССР на 5000 м, 10000 м. В 1934 М.
получил звание заслуженного мастера спорта в числе первых 22 спортсменов СССР, фотогра-
фии М. печатали в газетах и на открытках. Когда М. завершил выступления, он стал глав-
ным инспектором лёгкой атлетики Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту при СНК
СССР, он организовывал соревнования и был судьей на соревнованиях. Проблема соперни-
чества советских и «капиталистических» спортсменов в 30-е годы 20 в. стояла очень остро,
не исключением была и легкая атлетика. Советские спортсмены в этом виде спорта отставали.
10 января 1938 М. был арестован, 2  апреля 1938 за участие в  террористической организа-
ции приговорен к расстрелу и расстрелян, реабилитирован 29 июня 1957. [141]. Репрессии
среди спортивных организаторов коснулись не только М. Огромные потери в 1938 понесло
ПСО «Динамо»  – были репрессированы Енукидзе, Ягода, Уншлихт, Манцев, Кацнельсон,
в 1937 при странных обстоятельствах умер лейтенант ГБ Алексей Максунов, который высту-
пал за «Динамо», Ленинград, и соперничал с М. на стайерских дистанциях, репрессированы
были в 1937—39 и высшие спортивные руководители СССР – Михайлов, Антипов, Харченко,
Зеликов. С именем М. связана одна детективная легкоатлетическая история. В 1936 М. судил
соревнования на первенстве СССР по легкой атлетике. Впервые советские легкоатлеты бежали
сверхдлинную дистанцию – более 40 км. Спортсмены соревновались в Москве, они выбежали
со стадиона «Динамо», по Ленинградскому шоссе добежали до Химок, развернулись и фини-
шировали на стадионе. Победил ленинградец Храмов из общества «Вымпел». Длина дистан-
ции составила 40.221 метр, вместо обычной для марафона длины 42 км 195 м. М. прекрасно
знал длину дистанции, и опубликовал в журнале «Физкультура и спорт» отчет о забеге, кото-
рый так и назывался «40.221» метр [140], но ему и сегодня в околоспортивных публикациях
русофобы пытаются приписать спортивный обман, которого он не совершал.

 
Мануйлова

 
М. (Тихомирова  – Т.) Ольга Максимилиановна,  – скульптор,  – родилась 17  октября

1893 в H.Н. в семье военврача Тихомирова. В 1895 семья Т. уехала в Европу, оттуда в Вар-
шаву. В 1907 семья Т. переехала в Самарканд. В 1913—17 М. училась в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодчества, с 1939 работает в Киргизской ССР. М. оказала большое
влияние на развитие монументального искусства в республике. Основные работы М.: памят-
ник генералу Панфилову, 1942; памятник Тоголоку Молдо, 1963; памятник космонавту Кома-
рову. М. Народный художник Киргизской СССР с 1954, умерла в 1984 в г. Фрунзе. [142].
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Мариенгоф

 
М. Анатолий Борисович, – поэт, прозаик, – родился 24 июня 1897 в Н.Н. в семье дво-

рянина. М. учился в Н.Н. в Александовском дворянском институте, с 1913 переехал с семьей
в Пензу, учился в гимназии. В 1916 М. учился в Москве, в 1917—18 жил в Пензе, в 1918
—1927 в Москве. М. работал в издательстве ВЦИК, дружил с Есениным, сопровождал его
в поездках, писал стихи. Есенин, в свою очередь, посвятил М. несколько своих произведений.
После самоубийства Есенина М. в 1926 опубликовал о своем друге Есенине «Роман без вра-
нья», который был подвергнут жесткой критике. В 1928 М. переехал в Ленинград, в годы ВОВ
жил в Кирове. В 1944—62 М. жил в Ленинграде, писал пьесы, воспоминания. Умер М. 24 июня
1962 в Ленинграде.

 
Маркин

 
М. Николай Григорьевич, – революционер, комиссар, – родился 9 мая 1893 в Городи-

щенском у. Пензенской губ. в крестьянской семье. С 1914 на Балтийском флоте, минер, унтер-
офицер. В 1916 М. вступил в РСДРП (б), активный участник событий Февраля 1917, и Октября
1917 в Петрограде. После Октября 1917 М. был направлен в комиссариат иностранных дел,
провел там реформу, разогнал родовитых дипломатов, конфисковал дипломатическую пере-
писку, отобрал наиболее тайные документы и издал их за своей ответственностью отдельными
брошюрами. [270]. С началом мятежа чехо-словаков М. перешел в военное ведомство, в июне
1918  был направлен в  Н.Н. как комиссар по  формированию Волжской военной флотилии,
с конца августа 1918 помощник командующего флотилией. В сентябре М. руководил десантом
под Казанью. 1 октября 1918 М. погиб на пароходе «Коммунист» (бывш. «Ваня») в бою на р.
Кама. Имя М. носит площадь в Н.Н., улицы в Петербурге, Астрахани, Казани.

 
Марковников

 
М. Владимир Васильевич, – химик, – родился 10 декабря 1838 в Балахнинском у. Н. губ.

в семье военного. Детство М. прошло в поместье отца в Княгининском у., он учился в Алексан-
дровском дворянскои институте в Н.Н., с 1856 в Казанском университете. В 1867 М. начал пре-
подавательскую работу в Казани, в 1870 стал профессором. В 1871 М. работал в Одессе, затем
в Москве, в 1892 получил звание ординарного профессора Московского университета. Умер
М. 29 января 1904 в Москве. В химии основным достижением стало открытие М. в 1883 при
исследовании Бакинской нефти – нафтенов – циклических углеводородов, важнейший из кото-
рых циклогексан, применяется для синтеза капролактама.

 
Мартынов

 
М. Николай Соломонович,  – офицер, имевший несчастие убить поэта Лермонтова

на дуэли, – родился 9 октября 1815 в Н.Н., из богатой дворянской фамилии. М. служил в Кава-
лергардском полку, в 1837 добровольцем оправился на Кавказ, воевал, вышел в отставку в чине
майора. 15 июля 1841 в Пятигорске М. на дуэли смертельно ранил Лермонтова. Причина дуэли
М. с Лермонтовым точно не установлена. За дуэль М. был приговорен к трехмесячному аресту
и церковному покаянию; в течение нескольких лет он выдерживал епитимию в Киеве. Умер
М. 25 декабря 1875 в Подмосковье.
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Мария Шварновна

 
М.Ш. – в юности Милослава, – мать основателя Н. Н. Юрия Всеволодовича, – из чеш-

ского княжеского рода Шварнов. М.Ш. осталась сиротой и росла на Руси в семье владимир-
ско-волынского князя. В 1174 М.Ш. была повенчана с Великим князем Владимирским Всево-
лодом III Юрьевичем. Старший сын М. Ш. Константин стал Великим князем Владимирским,
второй сын Борис умер в малолетстве, третий сын М. Ш. Юрий стал Великим князем Суздаль-
ским и основал в 1221 Н. Н.

М.Ш. считается основательницей Свято-Успенского монастыря во  Владимире, после
смерти, последовавшей 19 марта 1205, она там и была похоронена, а монастырь в ее честь
получил второе название – Княгинин.

«В  лето 6713. В  19  марта преставися великая княгини Мария
Всеволожая, бывши во мнишеском чину 18 дний, а в немощи лежа 7 лет..» [20].

«Как приближались к обители, тут встречены были Епископом Иоанном
со  всем знатным духовенство: однако не  рассудила, чтобы кто к  ней в  то
время приходил для посещения, кроме дочери своей Всеславы Княгини
Растиславовой, которая пред тем временем приехала, и при ней она скончалась
в  1205-м году Марта 19-го дня в  субботу.» «Сын ея Константин получа
в  Нове городе о  кончине любезной своей матери известие, весьма плакал
и скорбел..» [21].

 
Марфа Посадница

 
М.П. (Марфа Борецкая), – знаменитая новгородская управительница, – вдова новгород-

ского посадника И. А. Борецкого. М.П. и  ее сын, новгородский посадник Дмитрий Борец-
кий, в 1471 возглавили антимосковскую партию новгородских бояр и вступили в переговоры
с литовским великим князем Казимиром VI о переходе Новгородской земли в литовское под-
данство. Московский великий князь Иван III выступил походом на Новгород и в 1471 в Шелон-
ской битве разбил новгородское ополчение, Дмитрий Борецкий был казнен. В 1478 Иван III
окончательно покончил с  новгородской вольницей, присоединив Новгород к  Московскому
государству, М.П. с внуком были отправлены в Москву, имения Борецких отошли в казну.
Позднее М. П. была отвезена в Н.Н. и пострижена в монахини под именем Марии.

 
Марченко

 
М. Иван Александрович, – публицист, критик, редактор, – родился в 8 марта 1902 в Эре-

вани в  семье журналиста. М. получил домашнее образование, владел пятью иностранными
языками. В 1919 М. служил в ЧОН в Н. губ., вступил в РСДРП (б), осенью поступил в Н.
университет. С 1925 М. работал в газете «Нижегородская коммуна», был её главным редак-
тором и  заведующим Н. краевого издательства. В  1928  М. избрали председателем губерн-
ского правления Российской ассоциации пролетарских писателей. М. содействовал созданию
в Г. музея Горького, переписывался с Маяковским, Пастернаком, Серафимовичем, Кольцо-
вым, Анри Барбюсом, РОменом Ролланом, Анной Зегерс, Теодором Драйзером. Когда Горь-
кий в 1934 привлек М. к работе в Союзе писателей СССР, он переехал в Москву, с января
1938  стал деканом режиссерского факультета в  Государственном институте театрального
искусства. В самом начале ВОВ 7 июля 1941 М. вступил в Краснопресненскую дивизию народ-
ного ополчения, погиб (пропал без вести) после 19 сентября 1941 в боях под Ельней.
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Масленников, Игорь

 
М. Игорь Федорович, – кинорежиссер, – родился в Н.Н. 26 октября 1931. В 1932 семья

М. переехала в г. Колпино Ленинградской обл. В 1954 М. окончил журфак Ленинградского
университета, работал в университетской газете, в 1956—65 работал на Ленинградском ТВ
редактором, сценаристом, художником, автором-оператором. В 1967 М. окончил режиссер-
ские курсы при киностудии «Ленфильм» и стал ее режиссером. М. снял около 30 картин, в т.ч.
трилогию «Зимняя вишня» (1985—95), телесериал «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1979
—86), в 1987 получил звание народный артист РСФСР. В 1990—2004 М. был председателем
а затем 1-м секретарем Союза кинематографистов России.

 
Масленников, Николай

 
М., Николай Иванович, – партийный и хозяйственный функционер, – родился 2 декабря

1921  в  Н.Н. в  рабочей семье. В  1939—41, 1945—48  учился в  Г. индустриальном инсти-
туте, участвовал в ВОВ в 1941—43. В 1948—61 М. работал в Г. на заводе «Красная Этна»,
с 1961 на партработе: в 1961—65 – 2-й секретарь Г. горкома партии, в 1965—68 – 1-й секретарь
Г. горкома партии, в 1968—74 – 1-й секретарь Г. обкома партии. С 1974 М. в Москве на хозяй-
ственной работе: в 1974—89 – зампредсовмина РСФСР, председатель Госплана РСФСР. Умер
28 октября 2013 в Москве.

 
Мельников

 
М. (псевдоним Андрей Печерский, с 20 в. пишется как Мельников-Печерский) Павел

Иванович, – полицейский чиновник, писатель, – родился 22 октября 1818 в Н.Н. в семье жан-
дармского чиновника, из дворян. М. жил с родителями в Семенове, учился в гимназии в Н.Н.,
в 1837 окончил Казанский университет, работал учителем в Перми, с 1839 в Н. Н. С 1847 М.
служил чиновником для особых поручений при Н. губернаторе, с 1850 в МВД, организатор
и участник процесса по жестокому искоренению раскола в Н. губ., проявил в этом деле особое
рвение: предлагал отдавать детей раскольников в солдаты; отбирать детей, рожденных от бег-
лых попов и отдавать их в кантонисты; лично во главе полицейских, вел обыски в домах рас-
кольников, сдирал в скитах иконы со стен, подвергал раскольников всяческим унижениям.
При этом свои полицейские наблюдения М. использовал в своих литературных произведениях,
которые в 60—70 19 в. так нравились публике, что М. сравнивали с Тургеневым и Гончаро-
вым. С 1866 М. уехал в Москву и служил при московском генерал-губернаторе, в 1881 вышел
в отставку, переехал в Н. губ., жил в с. Ляхово. Предположительно в свой «Ляховский период»
М. был душевно не здоров, злоупотреблял алкоголем, умер 1 февраля 1883.

М. как литератор известен в России в первую очередь романами «В лесах» (1871—74),
«На горах» (1875—81). Романы М. обладают бесспорной художественной ценностью в опи-
саниях быта раскольников, но уже в начале 20 в. его позиция гонителя раскола в глазах рус-
ского читателя стала перевешивать все литературные успехи. Связано это было с тем, что 3 мая
1883 Александр III подписал Закон о даровании раскольникам некоторых гражданских прав
и прав по отправлению духовных треб. Для Н. губ. этот закон был особенно актуален, – лица,
бывшие ранее вне закона, заняли в Н. губ. лидирующие позиции в экономической и обществен-
ной жизни. В 1905 позиция бывших раскольников укрепилась окончательно, когда 17 апреля
1905 Николай II даровал народу религиозные свободы, а русская критика стала относить М.
к писателям реакционным [143], в 1918 это мнение поменялось, в связи с общим государ-
ственным гонением на церковь, чем и занимался М. в 1847—81 в части раскола. В настоящее
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время официального литературного отношения к М. не существует, а его полицейские дей-
ствия по отношению к части жителей Н. губ. забыты. В Н.Н. одна из улиц носит имя Мельни-
кова-Печерского.

 
Меморский

 
М. Александр Михайлович, – городской голова, – родился 18 февраля 1855 во Влади-

мирской губ. в семье дьякона. М. учился во Владимире в духовной семинарии, в Ярославле
в Демидовском лицее. В 1875, 1877 привлекался к дознанию по мелким политическим делам
в Ярославле и Костроме. С 1877 служил по судебной части, был присяжным поверенным в Н.Н.
в Н. окружном суде. В 1886 М. был избран гласным Н. городской думы. Состоял в комиссии
по организации XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896. В 1897
—1909 М. 4 раза избирался городским головой Н.Н., с поста ушёл в 1909 по состоянию здо-
ровья. Умер М. 3 декабря 1913 в г. Гейдельберг, Германия, куда выехал на лечение.

 
Меньшов

 
М. Евгений Александрович, – актер, телеведущий, – родился 19 февраля 1947 в Г. М.

окончил Г. театральное училище, Школу-студию МХАТ, работал в Московском театре им.
Гоголя. В 1988—2006 М. на ТВ с телеведущей Ангелиной Вовк вел фестиваль «Песня года».
Умер М. 19 мая 2015 в Москве в больнице после тяжелой и продолжительной болезни.

 
Метрополитен

 
М. в Г. начали строить 17 декабря 1977 в районе будущей станции «Ленинская», к про-

ходке туннелей приступили осенью 1978, торжественное открытие М. состоялось 20 ноября
1985. Первая линия М. включала 6 станций: Московская, Чкаловская, Ленинская, Заречная,
Двигатель Революции, Пролетарская. В 1987 пустили станции Автозаводская, Комсомольская,
в 1989 станции Кировская, Парк Культуры. В 1993 пущены две станции Сормовской линии
М. – Канавинская, Бурнаковская, там же в 2002 пущена станция Беревестник. В 2009 через
Оку построен метромост, 4 ноября 2012 начала работу станция М. в Нагорной части Н.Н. –
Горьковская.

 
Мещерское озеро

 
М.о. – малое озеро – 0.2 кв. км., глубина до 4 м, в Канавинском р-не Н.Н. на ю. от пра-

вого берега Волги, в 1 км от слияния Волги и Оки. В районе М.о. расположен одноименный
микрорайон.

 
Милиция

 
М. в Н.Н. была сформирована 5 марта 1917 на основе Н. гарнизона: 3 запасных полка

и 1 команда выделили около 220 солдат. Городская дума ввела должность начальника охраны
города, на которую назначила командира 671-й дружины государственного ополчения пол-
ковника Евгения Степанова, он назначил своим заместителем бывшего полицейского офи-
цера штабс-капитана Александра Анисова, и утвердила штат М. в Н.Н. в 280 младших мили-
ционеров. Бывший полковник Степанов проработал в должности руководителя Н. милиции
до  1  октября 1917, когда его сменил эсер член ЦИК ефрейтор Василий Бабаков. После
Октября 1917 состав М. в Н.Н. претерпел ротацию, кто-то уволился, кого-то уволили, набрали
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новых милиционеров из солдат запасных полков, но первым начальником советской М. в Н.Н.
избрали бывшего заместителя Степанова и бывшего штабс-капитана Анисова. Анисов рабо-
тал в должности начальника милиции Н. губ. до 18 августа 1918, когда его заменил больше-
вик латыш Николай Карр. Позднее Карр работал в ЧК, в 1920 вернулся в Латвию как агент
разведки ВЧК, был там арестован, обменян в 1923, вернулся в Н.Н. был на руководящих хоз.
должностях – репрессирован в 1937—38.

 
Минин, Кузьма

 
М. Кузьма, – организатор Н. ополчения 1611—12, «Выборный Человек от всего Госу-

дарства», – родился в конце 16 в. в г. Балахна в семье солепромышленника Мины Анкудинова.
Уехал после женитьбы в Н.Н., торговал мясом и рыбой, служил в ополчении Алябьева и Реп-
нина. В 1611 М. был избран в Н.Н. земским старостой и начальником судных дел. 6 октября
1611 в Н.Н. поступила грамота от архимандрита Троицкого монастыря Дионисия с призывом
спешить к Москве. Во время чтения грамоты М. сказал свою знаменитую речь, он призвал всех
Н. горожан подать помощь отечеству. Выбор предводителя ополчения пал на князя Пожар-
ского, в конце октября 1611 Н. посольство приехало в Пурецкую волость и пригласило князя
в Н.Н., князь сам попросил назначить ему в помощь хорошего человека и предложил М. Н.
горожане по возвращении посольства пришли с просьбой князя к М., но он просил дать ему
на это приговор (решение). Приговор горожан поручили писать самому М., он был подписан
всеми сословиями Н.Н. и послан князю Пожарскому, а вскоре единодушно М. получил уни-
кальное звание «Выборный Человек от всего Государства». [168]. В 1612 М. играл равную
с князем Пожарским роль в организации Н. ополчения, во всех событиях похода ополчения
в Москву, и всех сражениях конца 1612. 12 июля 1613 царь Михаил Феодорович пожаловал
М. звание думного дворянина и вотчины в Н. крае: с. Богородское, с. Ворсма с деревнями.
В 1613—15 М. заседал в Думе, жил в царском дворце, пользовался большим доверием царя.
Умер М. от болезни 8 мая 1616. М. находился в дороге в казанских местах при исполнении
розыска по восстанию татар и черемис. Вдове М. и его сыну Нефеду (стряпчему) царь пожало-
вал новые вотчины, которые отошли казне в 1632 в связи с отсутствием наследников. Прах М.
покоился в Н. Преображенском соборе в Кремле. В 1815 М. был воздвигнут памятник в Н.Н.,
а в 1826 в Москве. 8 мая 1916 в Н.Н. состоялись масштабные мероприятия, посвященные 300-
летию кончины М.

В  1936  в  Г. имя М. было присвоено площади (Советской, Верхней Благовещенской
и Семинарской) и улице (Университетской, Жуковской).

 
Минцлов

 
М.  Сергей Рудольфович,  – писатель, археолог, библиограф,  – родился 1  января

1870 в Рязани в старинной дворянской семье, вышедшей из Литвы. М. учился в Н.Н. в кадет-
ском корпусе, откуда перешел в Александровское военное училище в Москве, служил, но рано
вышел в отставку. М. вернулся в Н.Н., где учился в Н. филиале Московского археологического
института, затем много путешествовал по России в поисках редких книг, написал несколько
ценных библиографических сборников и каталогов, занимался археологией, в 1903—10 жил
в Петербурге и написал о столице интересную книгу «Петербург в 1903—1910 годах», затем
служил в Уфе, Новгороде, путешествовал по Урянхайскому краю. В 1918 М. жил в своем име-
нии в Выборге и оказался заграницей – в Финляндии, затем уехал в Сербию. С 1922 М. жил
в Риге, где и умер 18 декабря 1933. В эмиграции М. пришлось продать свою библиотеку ред-
ких, в т.ч. запрещенных цензурой книг, т.к. он испытывал нужду в деньгах. Кроме сочинений
библиографического характера М. в 1915—31 написал несколько остросюжетных историче-
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ских романов, которые вывели его в ряд самых популярных авторов среди русской эмиграции,
к ним относятся: «Секретное поручение» (1915), «Исторические драмы» (1917), «Гусарский
монастырь» (1921), «Царь Берендей» (1923), «Сны земли» (1924), «Приключения студен-
тов» (1928) и др. Шедевры М. – каталог «Редчайшие книги, напечатанные в России на русском
языке» (1904), повесть о приключениях библиофила «За мертвыми душами» (1921). [263],
[264].

 
Михайлов

 
М. Михаил Ларионович,  – поэт-переводчик, революционер,  – родился 4  января

1829 в Уфе в семье чиновника. М. учился в Уфе и Петербурге, в 1848—52 жил в Н.Н. и работал
в соляном управлении Н. губ. С 1845 М. занимался литературой, с 1852 в Петербурге сотруд-
ничал с журналами «Современник», «Отечественные записки». В 1861 М. выехал в Лондон
и там отпечатал прокламации своего сочинения, по возвращении в Россию М. был аресто-
ван, обвинен в распространении прокламаций, в 1862 осужден и сослан на каторгу. Скончался
М. в Забайкалье, возле Нерчинского завода 3 августа 1865. М. известен своими переводами
из Гейне (1858), Лонгфелло, Эсхила, издание собственных стихов М. было в 1866 уничтожено
по решению цензуры.

 
Mокроусов

 
М. Борис Андреевич, – композитор, – родился 14 февраля 1909 в с. Василеве Н. губ.

в рабочей семье. С 1912 М. жил с семьей в Канавино, отец М. работал на ж. д. С ранних лет М.
проявил большие музыкальные способности, работал тапером при демонстрации немых кино-
фильмов в клубе железнодорожников «Спартак» на привокзальной площади. Этому способ-
ствовало то, что жил М. в доме железнодорожников на Выставочном шоссе (сейчас ул. Чка-
лова, д. 7). В 1929 М. окончил Н. музыкальный техникум, уехал в Москву, где в 1936 окончил
консерваторию. М. автор оперы «Чапаев», 1940, поставленной в Саратове в 1941, популярно-
стью пользовались его песни: «Песня защитников Москвы», 1942, «Заветный камень», 1944,
«Хороши весной в саду цветочки», 1946, «Одинокая гармонь» – Сталинская премия 1948.
Перед 100-летним юбилеем Сормовского завода М. приезжал в Г. вместе с поэтом Долматов-
ским, и в 1949 они сочинили и подарили горьковчанам песню «Сормовская лирическая». М.
бывал в Г. неоднократно, в частности 17 ноября 1963 в эфир Г. ТВ вышла 1-я тематическая
передача «Солдатская чайная», в студию были приглашены солдаты и курсанты, за роялем был
композитор М., его песни исполняли солисты Г. оперного театра Малинкина, Лосев, Суханов.
Умер М. 27 марта 1968 в Москве.

 
Монастырь Абабковский женский

 
М.А. расположен в с. Абабково на правом берегу Оки севернее Павлово, он ведет исто-

рию с 1818, когда основательницу М.А. старицу Масленникову благословил Серафим Саров-
ский. В 1911 М.А. включал: 2 каменных храма, каменную больницу, часовню, 3 каменных
двухэтажных корпуса, др. постройки. В 1915 в М.А. проживали 42 монахини, 162 послуш-
ницы. 19 апреля 1928 Павловский Уком закрыл М.А., здания власти забрали под агитпункты,
в августе 1928 7 строений М.А. и его землю отдали для организации дома отдыха Павловской
страхкассы, в 30-х 20 в. Троицкий и Покровский храмы М.А. взорвали. 6 июля 1995 уцелев-
шие здания М.А передали РПЦ, в 2000 в М.А. было 8 послушниц. [41].
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Монастырь Ардатовский женский

 
М.А. ведет историю с 1800, в 1808 основательницу М.А. подвижницу Полюхову бла-

гословил Серафим Саровский. После пожара 1837  М.А. был перенесен за  город Ардатов.
К 1885 в А.М. был трапезный корпус на 200 сестер, 2 келейных корпуса, больница, церковь,
в 1895 открылась школа. К началу 20 в. в А.М. жили 300 сестер. 29 мая 1929 А.М. был пол-
ностью ликвидирован, вскоре в его помещениях разместилась Ардатовская колония для несо-
вершеннолетних. В 2001 в А.М. уцелел один полуразрушенный келейный корпус. [41].

 
Монастырь Арзамасский женский

 
М.А. ведет историю с  1580, с  кельи для 30  монахинь, построенной при Никольском

храме. В 1873 при М.А. была построена гостиница, в 1901 открылась школа, в монастыре
действовали многочисленные мастерские, была богадельня. В 1927 М.А. был закрыт, здания
и храмы отданы под жилые помещения, хозмагазин, сберкассу. В 1994 обитель вернули РПЦ,
к 2001 обители были переданы церковь, здание келий, врата, угловая башня, М.А. действует –
в нем 42 сестры и настоятельница. [41].

 
Монастырь Варнавина пустынь мужской

 
В.П. ведет свою историю с 1445, когда, вероятно, на Красной горе на правом берегу Вет-

луги был погребен Варнава Ветлужский. Первая жалованная грамота дана Иоаном IV Васи-
льевичем строителю монастыря Савватию 26 июля 1551. В Смутные времена в 1610—11 В.П.
была сожжена, монахи разогнаны. В 1764 В.П. была упразднена, ее слобода передана в казну,
храмы сделаны приходскими. Весной 1912 Ветлуга подмыла берег Красной горы, и мощи прп.
Варнавы перенесли в каменный Троицкий храм. В 1930 Троицкий храм закрыли, в нем устро-
или клуб, в 1932 разобрали на дрова Никольский храм, мощи прп. Варнавы перенесли в клад-
бищенскую церковь, после ее закрытия в 1937 судьба мощей не известна. [41].

 
Монастырь Городецкий Феодоровский мужской

 
М.Г.Ф. был учрежден в с. Городец Балахнинского у. Н. губ. 20 марта 1700. По легенде,

бытовавшей в среде старообрядцев в 19 в., в келье бывшего Федоровского монастыря постриг
принял Александр Невский. В 1765 Федоровский собор пострадал от пожара, на освящении
восстановленного собора 19 мая 1767 присутствовала Екатерина II. К 1917 в М. Г. Ф. кроме
храмов и 2 колоколен находились 5 братских корпусов, обитель окружала каменная ограда
с угловыми башнями. В 1923 монастырь был закрыт, в 1934 был передан Г. управлению НКВД
для размещения трудовой колонии, позже храмы монастыря были разобраны, кирпич исполь-
зован при строительстве Городецкого судоремонтного завода. К 2006 сохранились 2 кирпич-
ных корпуса М. Г. Ф., в которых размещались больница и почта. [41].

 
Монастырь Дудин мужской

 
М.Д. основан в середине 14 в. в Березополье Н. княжества на правом берегу Оки при

впадении р. Зуевки. По легенде на территории М.Д. находился святой источник, открытый
Сергием Радонежским. В 1638 в М.Д. указом царя Михаила Федоровича поселены монахи,
бежавшие из Литовской земли, в 1672 в М.Д. проживало 34 чел., в 1677 был возведен камен-
ный Успенский собор и колокольня. С 1780 М.Д. постепенно приходит в упадок, в 1937 Успен-
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ский храм был закрыт и разорен, имущество разграблено, церковные книги выброшены в Оку,
позднее разрушена колокольня, ограда, с храма снесены главы, кровля. С осени 2006 в Успен-
ском храме ведутся реставрационные работы. [41].

 
Монастырь Крестовоздвиженский женский

 
М.К. отстроен к осени 1814 за территорией Н.Н. на правой стороне от Арзамасского

тракта. В  1838  М.К. включал 8  корпусов, соборный храм, больницу, окруженные стеной,
в монастыре было училище, вне его гостиный двор. Летом 1918 в помещениях М.К. содержа-
лись сотни заключенных, арестованных Н. Губ. ЧК. К началу 1928 М.К. был ликвидирован
и наименован «Военный городок им. Ворошилова», все монахини выселены. 19 августа 1935 Г.
власти решили М.К. ликвидировать, но снос выполнен не был. Здания М. К. до 60-х 20 в.
использовались под различные нужды, уничтожение (подрыв) кладбищенского храма прово-
дилось при строительстве Окского Молитовского моста. В 1995 остатки М.К. были переданы
в РПЦ, к 27 сентября 1999 Крестовоздвиженский собор был восстановлен, в нем идет служба.

 
Монастырь Печерский мужской

 
М.П., построенный на  высоком правом берегу Волги ниже Н.Н., принято относить

по дате создания к 1328—30. Предположительно в стенах М.П. в 1377 монахом Лаврентием
была написана Лаврентьевская летопись. Прежние сооружения М.П. не сохранились, т.к. были
уничтожены гигантским оползнем 18 июня 1597 (или 18 июня 1596, или 8 июня 1596) [7],
[11], [24]. Новый М. П. был построен ближе к Н.Н. на более низком месте. В 1888 в М.П.
было открыто Владимирское духовное училище. В 1924 М.П. был закрыт, в 1925 стал исполь-
зоваться под различные нужды. Возрождение М. П. началось в 1960, с получением статуса
памятника архитектуры. В 1994 М.П. возвращен РПЦ, в 2000 освящен главный Вознесенский
собор, с 2003 здесь работает музей Н. епархии.

 
Монастырь Оранская пустынь (Оранский мужской)

 
О.П. по преданию основана 21 мая 1634 хозяином с. Бочеево Петром Глядковым, кото-

рый в чаще леса в 10 верстах на с. от истока р. Кудьма на Словеновой горе увидел сияние.
21 сентября 1634 (1635) первый деревянный храм М.О. был построен. В 1642 Глядков отпи-
сал О.П. часть своего имения, принял постриг под именем Павел и стал управлять обителью.
При строительстве О.П. жители окрестных деревень, в первую очередь мордовских, серьезно
притеснялись новыми поселенцами, это привело в 1665 к нападению крестьян на О.П., в ходе
которого схимонах Павел (Глядков) был убит. Монастырских крепостных переселили к стенам
О.П. и они образовали д. Поляна, чем защитили О.П. от последующих разорений. К 1861 О.П.
была одним из лучших монастырей Н. губ., здесь работали ремесленное училище, школа для
мальчиков, две гостиницы, начало 20 в. О.П. встретила в цветущем состоянии. В 1917 настоя-
телем обители был назначен архимандрит Августин (Пятницкий), близкий друг Григория Рас-
путина. В феврале 1918 Августин пытался препятствовать конфискации земель монастыря,
собрал у стен толпу крестьян и призывал громить местные Советы. В июле 1918 Августин
и 15 монахов О.П. были арестованы, вывезены в Н.Н., в ночь на 31 августа 1918 по приго-
вору ВРК они, вместе с другими «врагами» революции – всего 41 человек, были расстреляны
на о. Мочальный на Волге. День расстрела был выбран не случайно – 30 августа в Петрограде
был убит председатель местной ЧК Моисей Урицкий – в РСФСР был объявлен красный тер-
рор. В 1920 О.П. была ликвидирована, в ее помещениях размещались: дом престарелых, сете-
вязальная фабрика, Оранский народный университет, профтехшкола, колония для кулацких
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детей, мужская колония. В 1939—41 в монастыре содержались интернированные иностранные
послы, их семьи и работники посольств. В 1942 в монастыре организовали секретный объект
Оранки-74 – лагерь для военнопленных. В лагере содержались румыны, немцы, итальянцы,
венгры, финны, испанцы, бельгийцы, французы, австрийцы. В 1943 в Оранки-74 был доставлен
фельдмаршал Паулюс, плененный в Сталинграде, и офицеры его штаба. Позднее Паулюс был
из лагеря этапирован. Всего в Оранки-74 находилось до 12.000 военнопленных. В лагере рабо-
тал в школе по перевоспитанию коммунист Вальтер Ульбрихт – будущий лидер ГДР, органи-
зовал свою комиссию Швейцарский Красный Крест. В 1949 лагерь Оранки-74 был закрыт, его
помещения заняла колония для подростков. В 1971—85 в О.П. был мужской лечебный про-
филакторий, и затем женская колония. В 1993 О.П. была передана в РПЦ, к 2014 монастырь
был полностью восстановлен, включая храмы, корпуса, ограду, хозяйственные постройки.

 
Монастырь Саровская пустынь мужской

 
С.П. ведет свое начало с 17 в., с времени поселения в Саровских лесах у слияния р. Сатис

и р. Саровки иноков Феодосия и Герасима. Позднее на это место пришел из Арзамаса инок
Исаакий, в 1692 он начал копать пещеру, сохранившуюся и поныне. К Исаакию стали прихо-
дить пустынники, 16 июня 1706 здесь была освящена первая церковь. В 1778 в С.П. пришел
уроженец Курска (родился 19 июля 1759) Прохор Мошнин, который стал в С.П. послушником,
в 1786 принял монашество и имя Серафим (на греческом языке – «пламенный») – это был зна-
менитый Серафим Саровский. 2 января 1833 Серафим скончался в своей келье в С.П., и был
похоронен у алтаря Успенского собора. К 1842 в С.П. было: 9 храмов, колокольня, келейные
корпуса, многочисленные хозяйственные постройки. После Октября 1917 С.П. была разорена,
святыни утрачены. В марте 1927 С.П. была закрыта, вскоре здесь начала работу детская тру-
довая коммуна. В 1931 коммуну закрыли и в зданиях монастыря открыли колонию для под-
ростков и для взрослых заключенных. В годы ВОВ в р. п. Саров работал завод №550, кото-
рый производил реактивные снаряды для «катюш» и относился к Минсельскомашу. 1 апреля
1946 последовало правительственное решение по созданию на базе этого завода центра по раз-
работке и производству ядерного оружия. В феврале 1947 новое КБ-11 в бывшем Сарове было
отнесено к закрытой режимной зоне, в которую попала вся С. П. Возрождение С. П. началось
в 1991. В 2002 РПЦ передали храм св. Серафима Саровского, в котором длительное время
размещался театр г. Арзамас-16. В 2006 работа С.П. – Успенского мужского монастыря – была
возобновлена.

 
Мордвинов

 
М. Аркадий Григорьевич, – архитектор, – родился 15 января 1896 в Лукояновском у. Н.

губ. в семье иконописца. Детство М. прошло на реке Ока в с. Вареж, Муромского у. Владимир-
ской губ., расположенного в 10 км от Павлово. В 1930 М. окончил МВТУ, работал в Москве
в мастерской Архплана Моссовета, в 1943—47 был Председателем Комитета по делам архитек-
туры при СМ СССР, в 1950—55 Президентом Академии архитектуры СССР. В 1941, 1949 М.
был удостоен Сталинских премий. М. участвовал в проектировании и строительстве в 1937—
64 жилых зданий в Москве, в т.ч.: комплекса «сталинских» зданий по ул. Горького (Тверской)
от Охотного ряда до памятника Юрию Долгорукому (д. №2, 4, 6, 8), 1937—40; высотного зда-
ния гостиницы «Украина», 1957. Умер М. 23 июня 1964 в Москве.
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Московский, район

 
М.р. – р-н в  составе Н.Н. (в 2016 – около 124.000 жит.), расположенный в Заречной

части города. В современных границах М.р. образован 9 декабря 1970. До этого территория
р-на с 1936 по 1956 неоднократно переподчинялась и реформировалась в виде частей Сор-
мовского, Сталинского, Кагановичского, Канавинского р-ов. Основными предприятиями р-на
с 30-х годов 20 в. были: завод №21 («авиационный завод «Сокол»), завод №92 (Н. машино-
строительный завод), ОКБМ («ОКБМ Африкантов»).

 
Мост Окский, имени Пахомова, Канавинский

 
М.О. в конце 19 в. и начале 20 в. существовал в виде наплавного плашкоутного, кото-

рый наводился ежегодно. Строительство полноценного М.О. по проекту архитекторов Щусева,
Помазанова, Француза, инженера Крылова велось в 1930—35. Движение по О.М., который
первоначально носил имя Пахомова  – председателя Г. крайисполкома, было торжественно
открыто 1 мая 1933. Название «Канавинский» мост получил в апреле-мае 1938.

 
Музей Аркадия Гайдара, Арзамасский

 
М.Г. жители Арзамаса начали строить в 1966 методом народной стройки. 29 октября

1967 в день рождения комсомола музей был открыт. В 1970 М.Г. стал государственным. 7 мая
1975 у музея был открыт памятник Аркадию Голикову – Гайдару (скульптор Лимонов).

 
Музей городской, Нижегородский,

художественный, исторический
 

М.г.  – «Нижегородский Городской Художественный и  Исторический музей»  – был
открыт 25 июня 1896 в Дмитровской башне Н. Кремля. В 1918 М.г. переместили в дом Рука-
вишниковых на  Верхневолжской набережной, в  1924  часть экспозиции музея переместили
в дом Сироткина. 1 октября 1934 М.г. был разделен на два музея: Государственный краеведче-
ский музей (сегодня – Н. государственный историко-архитектурный музей-заповедник), остав-
шийся в доме Рукавишниковых, и Государственный художественный музей (сегодня – Н. госу-
дарственный художественный музей), разместившийся в доме Сироткина. В 1992 основная
экспозиция художественного музея была размещена в Кремле в бывшем здании Н. военного
губернатора, которое освободилось, после расформирования горкома КПСС.

 
Музей Горького, Литературный

 
М.Г. был открыт 20 мая 1928 в двух комнатах библиотеки им. Ленина. В 1934 М.Г. пере-

ехал в бывший особняк Бурмистровой на ул. Университетской (у. Минина, д. 26). До размеще-
ния музея в особняке Бурмистровой (Варвары Рукавишниковой – дочери знаменитого купца)
располагались детский дом и госпиталь.

 
Музей-квартира Горького

 
М-к Г. был открыт в 1971 в Г. в бывшем доме Киршбаума, в котором в 1902—04 Горь-

кий с семьей снимал квартиру. Дом располагается на ул. Мартыновской (ныне ул. Семашко),
на горке над Ковалихинским садиком. В этом доме Г. закончил пьесу «На дне», написал пьесу



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

274

«Дачники», начал повесть «Мать». В  доме Киршбаума Горький провел последние месяцы
со своей 27-летней женой Екатериной Пешковой, уже в конце 1903 писатель ушел из семьи,
оставил Пешкову с детьми, и стал жить гражданским браком с 36-летней актрисой Художе-
ственного театра Марией Андреевой (Юрковской), тайным агентом РСДРП (б) по  кличке
«Феномен».

 
Музей Пушкина в Большом Болдино

 
М.П. ведет свою историю с 20 июня 1944, когда Г. Обком ВКП (б) принял постановле-

ние «Об организации музея А. С. Пушкина и реставрации пушкинского парка в селе Боль-
шое Болдино». Работы в  Большом Болдино велись 5  лет. 18  июня 1949  в  год 150-летия
со  дня рождения поэта Государственный литературно-мемориальный и  природный музей-
заповедник А. С. Пушкина «Болдино» был открыт. В 1999 в Большом Болдино были созданы
историко-архитектурный и литературно-мемориальный комплексы, посвященные пребыванию
и творчеству Пушкина в Болдинском имении в 1830-х 19 в.

 
Музей Чкалова

 
М.Ч. в  г. Чкаловск был открыт 7 июля 1940 в доме, который отец Чкалова построил

в 1896. Этому предшествовало Постановление Обкома ВКП (б) от 9 января 1939 об орга-
низации музея. В 2004 в М.Ч. был построен новый ангар, в котором представлена большая
экспозиция авиатехники: самолет АНТ-25, на котором 18—20 июня 1937 летчики Валерий
Чкалов, Александр Беляков и  Георгий Байдуков совершили беспосадочный перелет через
Северный полюс из Москвы в Ванкувер, США; истребители И-16, И-17, которые испытывал
Чкалов; У-2 – личный самолет Чкалова – подарок летчику от правительства; реактивный само-
лет МИГ-15. В ангаре стоит личный автомобиль Чкалова «Паккард», который был ему подарен
Советским правительством в 1937, после возвращения из США.

 
Музруков

 
М. Борис Глебович, – военный администратор, – родился 11 октября 1904 в г. Лодей-

ное Поле, Олонецкой губ. В  1929  М. окончил Ленинградский технологический институт,
до 1939 работал на Кировском заводе, в 1938—47 работал директором «Уралмаша» в Сверд-
ловске, в 1943 удостоен звания Герой Социалистического труда. В 1947—54 М. возглавлял в г.
Озерск Челябинской обл. (Челябинск-40) комбинат №817 (ПО «Маяк»), на котором 19 июня
1948  был пущен первый советский ядерный реактор и  вскоре был получен первый совет-
ский оружейный плутоний, в 1949 М. получил второе звание Герой Социалистического труда.
В 1955—74 М. возглавлял в Арзамасе-16 (Кремлев, Саров) КБ-11 (ВНИИЭФ). Умер генерал
М. 31 января 1979 в Москве.

 
Мулино

 
М. – поселок в Володарском р-не Н. обл. (в 2016 до 13.000 жит.), – место размещения

войсковых подразделений. М. делиться на два поселковых образования: старое М. строивше-
еся в 1954—1992, новое М., построенное в 1993—95 для размещения военнослужащих частей,
выведенных из бывшей ГДР, и членов их семей. В 2010 в М. была размещена 20-я общевой-
сковая армия, передислоцированная из Воронежской обл.
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Муравьев

 
М. Александр Николаевич,  – офицер, декабрист, губернатор,  – родился 10  октября

1792 в семье военного. М. участник Отечественной войны 1812, участвовал в сражениях при
Бородино, Вязьме, Кульме, Лейпциге, в 1814 получил чин капитана, в 1816 – чин полков-
ника, в отставке с 7 октября 1818. М. участвовал в начальных заседаниях общества декаб-
ристов, вышел из Союза благоденствия в 1819. В январе 1826 М. по делу декабристов был
арестован, в  июле 1826  приговорен к  каторге, замененной сибирской ссылкой. Ссылка М.
длилась 1 год, в 1828—31 М. служил в Иркутске, в 1832—34 был в Тобольске гражданским
губернатором, затем служил в Вятке, Херсоне, Архангельске, Польше, Крыму. С 17 сентября
1856 по 4 октября 1861 М. служил в Н.Н. в должности военного губернатора. Н. низам губер-
натор М. запомнился при отмене крепостничества как защитник крестьян от произвола поме-
щиков, Н. помещикам – как их притеснитель и помеха в получении от крестьянской реформы
выгод. Большой конфликт у М. разгорелся с крупным Н. землевладельцем Шереметевым, кото-
рый в конце 50-х 19 в. пытался насильно предоставить свои крепостным волю за крупный
выкуп, чему его крестьяне отчаянно сопротивлялись. Умер М. 18 декабря 1863 в Москве.

 
Муралов

 
М. Александр Иванович,  – партфункционер,  – родился 1  июня 1886  на  хуторе близ

Таганрога в Области Войска Донского в семье хуторянина. В 1912 М. окончил Московский
университет, в 1912—15 работал агрономом. После Октября 1917 М. выдвинулся в регио-
нальные парторганизаторы, в  1917—19  был председателем Алексинского Укома, Тульской
губ., в 1919 служит губвоенкомом Тулы, в 1920—23 председателем Московского и Донец-
кого совнархоза. В 1923—28 М. работал в Н.Н. председателем губисполкома. В 1928 М. уехал
в Москву, где занимал крупные гос. должности: наркома земледелия в 1930—33, президента
ВАСХНИЛ в 1935—37. В июле 1937 был арестован, 3 сентября 1938 расстрелян. Реабилити-
рован М. был в 1956. Имя М. носит улица в г. Алексин. Брат М. – Николай Иванович (род.
в  1877)  – крупный советский военачальник времен Гражданской войны, сподвижник Льва
Троцкого, был расстрелян 1 февраля 1937, реабилитирован в 1986.

 
Муромцев

 
М. Николай Селиверстович, – генерал, начальник Н. ополчения 1812 в походе, – родился

в  1761, из  дворян Рязанской губ. В  1771—97  служил в  регулярной армии, участник Рус-
ско-турецкой войны 1787—91, польской кампании 1792—94. В 1795 М. был переведен в Мос-
ковский карабинерный полк, 1797 уволен в отставку по здоровью с присвоением 30 октября
1797 чина генерал-майор. С началом Отечественной войны 1812 М. вступил в ополчение 3-
го округа (Н. губ., Симбирская, Казанская, Костромская, Пензенская, Вятская губ.) центр
которого находился в Н. Н. М. командовал Н. ополчением в походе в 1812—14, 2 октября
1814  по  роспуску ополчения получил чин генерал-лейтенант, с  1815  в  отставке. Умер М.
в 1834.

 
Мысовская

 
М. (урожд. Краснопольская) Анна Дмитриевна,  – поэтесса,  – родилась 5  марта

1840 (1841?) в Коломне в семье военного врача. Юность М. прошла в Н.Н., затем она жила
в Гродно и Вильно, с 1874 в Н. Н. Впервые М. опубликовалась в 1863 в «Отечественных запис-
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ках», которые редактировал поэт Николай Некрасов. Творчество М. высоко ценил драматург
Островский, с которым М. переписывалась. М. опубликовала много своих стихотворений в 90-
е 19 в. в «Волжском вестнике», «Нижегородском листке», «Волгаре». В 1895—99 в квартире
М. на улице Тихоновской встречались Н. литераторы, в т. ч. Короленко, Анненский, Горький.
Умерла М. 26 ноября 1912 в Н.Н. [152].

 
Мытный рынок

 
М.р. – рынок в Нижегородском р-не Н.Н. в начале Покровской улицы. Название «Мыт-

ный» произошло от «мыта» – 5% пошлины, взимавшаяся по Уставу 1653 в 1653—1753 с тор-
говцев в Москве и Н.Н. с леса, сена, рогатого скота, съестных припасов (кроме хлеба) и других
товаров на специальных Мытных дворах.
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Н

 
 

Навашино
 

Н.  – город Н. обл. центр одноименного р-на (в  2016  – 15.200  жит.),  – образован
в 1957 из п. Мордовщиково и п. Липня. Н. расположился на Навашинском затоне, который
соединяется с Окой напротив г. Муром. Прежде вся эта местность входила во Владимирскую
губ. Экономическое развитие Н. началось в 1907, когда здесь открылась судоверфь как филиал
Кулебакского металлургического завода. В 1912 через Н. прошла ж.д., связавшая Н. с Моск-
вой и Казанью, через Муром и Арзамас. Правобережье Оки с п. Липня и п. Мордовщиково
с 14 января 1929 входило в состав Муромского округа Н. обл., с 15 июля 1929 по 5 декабря
1936 находилось в составе Н (Г.) края. 5 декабря 1936 Муромский р-н, включая и правобере-
жье Оки, вошел в состав Ивановской промышленной обл. 14 августа 1944 из Муромского р-
на новой Владимирской обл. в Г. обл. передали правобережье Оки, образовался Мордовщи-
ковский р-н., который в 1957 стал Н. р-ом. Движение по а.д. из Мурома в Н. через Оку ранее
было затруднено, т.к. берега связывал плашкоутный мост, но в 2009 открылся новый автомо-
бильный мост и проблема была решена.

 
Надежный

 
Н. Дмитрий Николаевич, – военачальник, – родился в Н.Н. 24 октября 1873 в дворян-

ской семье. В 1894 Н. окончил Павловское военное училище, в 1901 Академию Генштаба. Н.
участник русско-японской войны 1904—05, 1-й мировой войны, в 1917 в звании генерал-лей-
тенант командовал корпусом. С 1918 Н. в РККА – командовал Северным и Западным фрон-
тами, 7-й армией при обороне Петрограда в 1919. С 1922 Н. на преподавательской работе,
вышел в отставку в 1942, умер 22 февраля 1945 в Москве.

 
Назарова

 
М. Маргарита Петровна,  – артистка цирка, дрессировщица,  – родилась 26  ноября

1926 в Царском Селе, Ленинградской обл. в  семье лесника. В 1941  с  семьей Н. переехала
в Даугавпилс, Латвия, в  годы ВОВ пыталась с  семьей эвакуироваться в Ленинград, попала
в  плен, была отправлена в  Германию, работала прислугой и  танцовщицей в  Гамбургском
кабаре, на родину вернулась в 1945. В Ленинграде Н. познакомилась с директором Даугав-
пилского театра Константином Константиновским – бывшим капитаном НКВД, кинологом,
который вышел в отставку по инвалидности. Н. и Константиновский вместе учились в цирко-
вом училище в Москве, работали в цирке, занимались дрессировкой тигров, после 1954 стали
мужем и женой. Известность Н. принес фильм «Полосатый рейс», 1961, в котором она испол-
нила главную роль. В 1970 муж Н. – Константиновский, был поранен тигрицей, умер после
операции 17 июня 1970, поэтому Н. прекратила выступления на полтора года. После возвра-
щения в цирк во время выступления в Пензе один из тигров нанес Н. травмы, после лечения Н.
окончательно ушла из цирка. Более 20 лет Н. жила в Г. (Н.Н.), где она много работала в цирке
в начале своей карьеры, и получила квартиру по ее окончании. Н. в старости была психически
не здорова, умерла в большой бедности 25 октября 2005, похоронена в Н.Н.
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Народной стройки, метод

 
Н.С. – метод строительства жилых домов с использованием добровольного труда буду-

щих жильцов дома. Первым в СССР инициативу в таком способе решения жилищной про-
блемы проявил в 1957 1-й секретарь Г. Обкома КПСС Игнатов. В июне 1957 в Г. ЦК КПСС
провел совещание по методу Н.С. 31 июля 1957 вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР
№931 «О развитии жилищного строительства в СССР». Метод Н. С. был мерой вынужденной,
но давал людям шанс на переселение из бараков и подвалов. Вот что писали в газете «Магни-
тогорский металл»:

«Внедрение в  минувшем году на  нашем комбинате опыта горьковчан
по строительству дополнительного жилья своими силами, несмотря на многие
организационные и  технические недостатки, дало свои положительные
результаты. На пустыре вырос поселок из одноэтажных четырехквартирных
благоустроенных со всеми удобствами домов.» [144].

 
Нащокин

 
Н. Борис Иванович, – боярин, воевода, – из московских дворян. В 1606 Н. был при Васи-

лии Шуйском. Служил воеводой во многих русских городах, в т.ч. в Н.Н. был в 1614—15 вто-
рым воеводой, в 1616—19, 1642 первым воеводой. В 1620—23 Н. был близок к царю Михаилу
Федоровичу Романову, затем отправлен в Тулу. Нащокиным принадлежало подмосковное с.
Семеновское.

 
Неверов

 
Н. Януарий Михайлович, – педагог, писатель, – родился 18 августа 1810 в у. г. Арда-

тов Н. губ. В 1827 Н. уехал в Москву, окончил Московский университет, работал в журнале
Министерства Просвещения, в 1836—39 был за границей. В 1839—79 Н. служил на руководя-
щих должностях по Министерству просвещения в Риге, Чернигове, Ставрополе, Москве, в т.ч.
в 1864—79 управлял Кавказским учебным округом. Н. был близок к литераторам Станкевичу
и  Грановскому, состоял в  переписке с  Тургеневым, Григорьевым, Корфом. В  1883  в  «Рус-
ской старине» Н. опубликовал воспоминания о  Тургеневе и  Грановском. Умер Н. 25  мая
1893 в Петербурге.

 
Негин

 
Н. Евгений Аркадьевич, – инженер-конструктор, организатор науки, – родился 16 января

1921 в с. Бор Н. губ. в семье служащего. Н. учился в школах на Бору и в Г., с 1938 учился
в ГГУ. В годы ВОВ работал на заводе №21, был призван в армию, продолжил учебу в Москве
в Военно-Воздушной академии. В 1949—98 Н. работал в Сарове в КБ-11 (ВНИИЭФ), в 1959
—91 был главным конструктором ядерных зарядов, в 1978—87 директором ВНИИЭФ. В 1951,
1953 Н. был награжден Сталинской премией, в 1956 получил звание Герой Социалистического
труда, в 1979 стал академиком АН СССР. Умер Н. 3 февраля 1998 в Сарове.

 
Немцов

 
Н. Борис Ефимович,  – политик, губернатор, вице-премьер,  – родился 9  октября

1959 в Сочи в семье чиновника-строителя. С 1967 Н. жил и учился в Г., в 1981 окончил ГГУ,
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в 1981—89 работал в НИРФИ. С 1989 Н. в политике, в 1990 избран народным депутатом
РСФСР. 19 августа 1991 Н. участвовал в защите Белого дома в Москве, 27 августа 1991 назна-
чен представителем Президента России (Ельцина) в Н. обл., в ноябре 1991 назначен главой
администрации Н. обл., стал губернатором. 17 декабря 1995 Н. победил на выборах, и стал 1-
м избранным губернатором Н. обл. В 1997 Н. был переведен в Москву. 17 марта 1997 прези-
дент Борис Ельцин издал указ об отставках и назначениях в правительстве России – к власти
пришла команда «младореформаторов», в их числе Н. Основные назначения:

Валентин Юмашев – глава администрации президента, (зять президента);
Анатолий Чубайс – первый зам. премьер-министра;
Борис Немцов – первый зам. премьер-министра;
Олег Сысуев – зам. премьер-министра;
Альфред Кох – председатель Комитета РФ по управлению госимуществом;
Яков Уринсон – министр экономики.
В должности вице-премьера Н. пробыл полтора года, 24 августа 1998 ушел в отставку.

В 1999—2015 Н. занимался политикой и бизнесом, государственных должностей не занимал.
В  апреле 2009 Н. пытался занять пост мэра Сочи, но проиграл в первом туре. Н. написал
несколько автобиографических книг: «Провинциал», 1996, «Исповедь бунтаря», 2007, в кото-
рых излагает свои версии исторических событий. В частности, Н. написал [145]:

–  «О  Горбачеве, как  бы его не  ругали, в  истории останется светлая
память»;

– «Ельцин – настоящий русский царь»;
– «Чубайс – один из самых талантливых политиков России».

27  февраля 2015  Н. был убит в  Москве на  Большом Москворецком мосту.
В 2016 в Москве начались судебные слушания по факту убийства Н.

 
Неронов

 
Гавриил, назывался Иоанном, в иночестве Григорий, – один из первых вождей раскола, –

родился в 1591 в Вологодском у. В 30 – 40-х гг. 17 в. Н. был священником в Н. Н. В 1649 Н.
был переведён из Н.Н. в Москву и поставлен протопопом Казанской церкви на Красной пло-
щади, стал одним из руководителей «Кружка ревнителей благочестия». После столкновений
с патриархом Никоном Н. был в 1653 сослан в Спасо-Каменный Вологодский, а затем в Канда-
лакшский монастыри. В посланиях царю Алексею Михайловичу из ссылки H. обличал деспо-
тизм Никона, указывал на превышение власти патриархом, требовал созыва собора. В 1656 H.
бежал из ссылки и скрывался от Никона в Москве; 18 мая 1656 был заочно осуждён собором,
который был созван Никоном специально для осуждения Н. С этого собора 1656 началось дей-
ствительное отделение русских раскольников от православной церкви. На соборе 1666 Н. при-
нёс покаяние и получил прощение патриархов, в 1669 был поставлен архимандритом Данилова
монастыря в Переяславле-Залесском, где и умер 2 января 1670.

 
Нестеров, Аркадий

 
Н. Аркадий Александрович, композитор, – родился 14 декабря 1918 в г. Гжатск, Смо-

ленской губ. (сведения о  его жизни в  Гжатске не  сохранились [146]). Н жил в  Москве,
воспитывался во  взводе трубачей кавполка, в  1939  окончил училище имени Гнесиных,
с  1941  по  1946  в  рядах Советской армии, участник ВОВ. В  1948  Н. окончил Московскую
консерваторию, переехал в Г., преподавал в Г. консерватории: с 1951 зав. кафедрой теории
музыки и композиции, в 1972—94 ректор, с 1975 профессор. С 1960 Н. секретарь правления
Союза композиторов (СК) РСФСР, с 1965 председатель правления Верхневолж. отделения СК
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РСФСР. Н. автор 2 опер, балета «Тимур и его команда» по повести Гайдара, либретто Волчек,
кантат, симфоний, занимался сбором и обработкой русских, чувашских, мордовских песен.
Умер Н. 3 августа 1999 в Н.Н.

 
Нестеров, Петр

 
Н. Пётр Николаевич, – военный летчик, – родился 15 февраля 1887 в Н.Н. в семье офи-

цера – воспитателя Н. кадетского корпуса. Н. в 2 года остался без отца, его матери трудно
было воспитывать четырех детей – Петр был третьим – она переехала на жительство во Вдо-
вий дом – и Петр вынужденно поступил в Н. кадетский корпус. Корпус Н. окончил 10 августа
1904, затем продолжил военное образование в Петербурге в Михайловском артиллерийском
училище, которое окончил в 1906 с отличием и получил чин подпоручика. Как отличник Н.
имел право выбора места дальнейшей службы, но обстоятельства забросили его во Владиво-
сток в 9-ю артбригаду. Причина этому состояла в том, что Н. намеревался жениться на своей
ровеснице жительнице Н.Н Надежде Галицкой, которая получила аттестат «домашней учи-
тельницы», но для этого в Европейской России он обязан был ежегодно до 28 лет вносить
5.000 руб. «реверса», для страхового обеспечения семьи на случай своей смерти. На Даль-
нем Востоке такого правила для офицеров не было. Во Владивостоке Н. получил чин пору-
чика и через некоторое время с целью освоения корректировки огня артиллерии с аэростата
был прикомандирован к Владивостокскому воздухоплавательному парку. В 1911 Н. получил
за три года службы полугодовой отпуск. Н. приехал в Н.Н., оттуда на Кавказ и через месяц
вернулся на родину. Совершенно неожиданно на прогулке на Волге Н. познакомился со сту-
дентом МВТУ Петром Соколовым, который рассказал Н. о лекциях Жуковского. Вскоре Н.
и Соколов вступили в Н. общество воздухоплавания, образовавшееся в феврале 1911, и при-
ступили к изготовлению планера. Первый полет Н. выполнил на своем планере в Н.Н. в поле
за Петропавловским кладбищем, о чем 2 августа 1911 сообщила газета «Нижегородский вест-
ник». После изготовления планера Н. разработал проект аэроплана и послал его в Петербург
в Главное инженерное управление армии, куда вскоре выехал для пояснений и с целью получе-
ния перевода в школу авиаторов. В 1912 настойчивость Н. принесла свои плоды – по он про-
текции прибыл на квартиру к товарищу военного министра генералу Поливанову, и испросил
у него личной аудиенции. Поливанов выслушал настойчивого артиллериста, разглядел в нем
энтузиаста летного дела и  на  его рапорте с  просьбой о  переводе в  летную школу наложил
положительную резолюцию. Так Н. был зачислен в Петербургскую офицерскую воздухоплава-
тельную школу. Школу возглавлял генерал Кованько, который, будучи поручиком, 6 октября
1885 совершил 1-й свободный полет на шаре в российской армии. [148], поэтому курс обу-
чения у Н. начался с полетов на аэростатах, хорошо знакомых ему по Владивостоку. 18 авгу-
ста 1912 перед самым выпуском из школы Н. совершил 13-часовой самостоятельный полет
на аэростате из Петербурга над Ладожским и Онежским озерами и приземлился в 160 вер-
стах от Архангельска. [147]. После такого рекордного полета Кованько разрешил Н. продол-
жить обучение в Гатчине в авиационном отделе своей школы. 12 сентября 1912 Н. совершил
первый самостоятельный полет (с инструктором) на аэроплане «Фарман-IV», в конце 1912 он
получил звание военного лётчика и уехал в Варшаву на Мокотовский аэродром для переобу-
чения полетам на «Ньюпор-IV», который стоял на вооружении в русской армии. В 1913 пору-
чик Н. прибыл для продолжения службы в Киев, где вступил в командование XI корпусного
авиаотряда 3-й авиароты. В Киев Н. выписал из Н.Н. жену и детей. В Киеве Н. в своих полетах
и обучении личного состава проявил большое новаторство, он впервые разработал и внедрил
в практику полётов применение кренов, выполнил ряд фигур высшего пилотажа, и 27 авгу-
ста 1913 Н. над Сырецким военным аэродромом Киева на моноплане «Ньюпор-IV» выполнил
новую фигуру «мёртвая петля», которую также называли «петля Нестерова». На аэродроме
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при исполнении Н. петли находился уроженец Киева поручик Евграф Крутень, будущий луч-
ший русский летчик 1-й мировой войны [149], который стал свидетелем того, что Н. заранее
предупредил летчиков на аэродроме о предстоящем выполнении «петли». 31 августа 1913 Н.
был произведен в штабс-капитаны. Не сразу, но Н. получил заслуженную славу лучшего рус-
ского летчика. В 1913—14 он совершил рекордные перелёты Киев – Одесса – Севастополь
и Киев – Гатчина. В начале 1-й мировой войны Н. совершил более 10 боевых вылетов. Погиб
Н. 26 августа 1914 в небе над своим аэродромом в районе г. Жолква под Львовом, когда ударом
шасси сверху он сбил мощный 3-х местный австрийский «Альбатрос», но не сумел вывести
свой «Моран» из штопора, аэроплан потерял управление, перевернулся, Н. выпал из кабины –
смерть наступила от удара о землю. Героическая гибель Н. потрясла всю Россию, почти все
газеты напечатали о Н. сообщения и целые статьи. Н. был необычайно торжественно в присут-
ствии огромных масс жителей похоронен в Киеве. В годы Гражданской войны семья Н. вер-
нулась в Н.Н., первоначальная могила Н. в Киеве была разрушена. 3 декабря 1951 г. Жолква,
Львовской обл., получил имя Нестеров, в 1992 власти Украины вернули городу прежнее назва-
ние. Имя Н. носят улицы в Гатчине, Н.Н., в 1987 в Г. был открыт памятник Н. (скульпторы
Рукавишниковы). Жена Н. – Надежда Рафаиловна проживала в Н.Н. (Г.), – умерла в Г. 9 мая
1936. Дочь Н. – Маргарита Петровна – родившаяся в 1909 во Владивостоке, жила с Надеждой
Рафаиловной в Н.Н. (Г.), работала в Г. театре оперы и балета – певица – умерла в Н.Н. 10 мая
1995.

 
Нижегородская губерния

 
История Н. Г. началась 26 января 1714 с Указа Петра I, который содержал текст:

«1714-го генваря в  26  день великий государь царь и  великий князь
Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец указал
Нижегороцкой губернии быть особо, в ней городы: Нижней, Алатарь, Балахна,
Муром, Арзамас, Гороховец, Юрьев Поволской, Курмыш, Василь, Ядрин.
Губернатору быть Андрею Петрову сыну Измайлову, и о том к нему, Андрею,
а  для ведома к  Казанскому губернатору, послать великого государя указы.
А что в  той Нижегородцкой губернии порознь по  городам дворового числа
и  окладных и  неокладных табельных и  сверх табеля других прибылых
доходов – о том в канцелярию Сената прислать известие.»

Указ подписали сенаторы: князь Яков Долгоруков, граф Иван Мусин-Пушкин, Тихон
Стрешнев, Михайла Самарин.

Казанским губернатором, упомянутым в Указе, был Петр Самойлович Салтыков, ему
было поручено отделить от Казанской губернии ее западную половину в виде Н. губ.

Н.Г., сформированная в 1714, в 1719 стала самостоятельной и была разделена на 3 про-
винции:

Нижегородскую – Н.Н. и Н. у., Балахна с уездом, Юрьевец-Поволжский с уездом;
Арзамасскую – Арзамас с уездом;
Алатырскую – Алатырь с уездом, Курмыш с уездом, Ядрин с уездом.
В 1779—96 на части территории Н. губ. было образовано Н. наместничество.
В 1796 Н. наместничество было преобразовано в Н.Г.
По новому штату, утвержденному императором Павлом 31 декабря 1796 в Н. губерния

была составлена из 10 уездов.
Губернское Правление составляли: губернатор и 2 советника.
Палата Суда и Расправы имела 2 департамента с 10-ю чиновниками.
В Казенной палате: Вице-губернатор, Губернский прокурор и 15 чиновников.
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Губернатору подчинялись: губернский землемер, архитектор, механик.
В городах Н.Г. было 9 городничих.
В уездных судах Н.Г.: 10 судей и 40 чиновников.
В уездных казначествах: 10 казначеев и 40 чиновников.
В Нижних земских судах: 10 исправников и 30 заседателей и секретарей.
Кроме того в уездах Н.Г. полагались: 10 землемеров, 10 докторов, 10 лекарей, 10 лекар-

ских учеников.
Всего по штату в Н.Г. было определено 252 государственных чиновника с общим доволь-

ствием окладного жалования в  год 71.990 руб., из которых губернатор получал 3.000 руб.,
вице-губернатор – 1.200 руб., председатели Палаты суда и расправы по 840 руб. Самый малый
оклад полагался лекарскому ученику – 30 руб. [193].

В 1798 были упразднены у.: Починковский, Сергачский, Перевозский и Макарьевский.
В 1798—1801 к Н.Г. относился Краснослободский у., отошедший в 1801 в Пензенскую

губ. В 1802 и 1804 в Н.Г. были восстановлены Сергачский и Макарьевский у.
В конце 19 в. в Н.Г. числились у.: Семеновский, Балахнинский, Макарьевский, Василь-

ский, Горбатовский, Нижегородский, Княгининский, Сергачский, Лукояновский, Арзамас-
ский, Ардатовский.

В 1929 Н.Г. была упразднена и основная часть её территории вошла в Н. край.

Нижегородская губерния в 1928.
 

Нижегородская (Горьковская) область,
Нижегородский (Горьковский) край

 
Область.
Н. обл. ведет свою историю с  14  января 1929, когда по  постановлению Президиума

ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объедине-
ний краевого и областного значения» была ликвидирована Н. губ.

Н. обл. включала:
бывшую Вятскую губ.;
бывшую Н. губ.;



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

283

Муромский у. из бывшей Владимирской губ.;
Унженский край из бывшей Костромской губ. (с 3 июня 1929);
Чувашскую АССР (с 22 апреля 1929);
Марийскую АО;
Вотскую (Удмуртскую) АО.

Округа.
10 июня 1929 в Н.О. были определены округа (наряду с АССР, АО):
Вятский,
Котельнический;
Нолинский,
Шарьинский,
Муромский,
Нижегородский, в  т.ч. 18  районов  – Балахнинский, Богородский, Большемурашкин-

ский, Борисовопокровский, Борский, Варнавинский, Воротынский, Воскресенский, Городец-
кий, Дальнеконстантиновский, Дзержинский, Ковернинский, Краснобаковский, Кстовский,
Лысковский, Работкинский, Семеновский, Спасский;

Арзамасский.

Край.
15 июня 1929 постановлением Президиума ВЦИК Н.О преобразована в Н. край.

15 июля 1930 постановлением ЦК ВКП (б), подтвержденным 23 июля 1930 ЦИК и СНК
СССР, округа были упразднены. 146 районов Н. края были подчинены Исполкому Краевого
Совета.

7 октября 1932 постановлением Президиума ВЦИК Н. край переименован в Г. край.

7 декабря 1934 от Г. края был отделен Кировский край (37 районов).
7 декабря 1934 от Г. края отделилась Удмуртская АО (18 районов).
5 декабря 1936 от Г. края отделилась Марийская АО, преобразованная в Марийскую

АССР.
5 декабря 1936 от Г. края отделилась Чувашская АССР.
5 декабря 1936 от Г. края отделился Муромский р-н, переданный в Ивановскую про-

мышленную обл.

Область.
5 декабря 1936 Г. край преобразован в Г. обл. (с учетом отделившихся территорий).

14 августа 1944 из Муромского р-на новой Владимирской обл. в Г. обл. отошли местно-
сти по правому берегу Оки, образовался Мордовщиковский (Навашинский) р-н.

С 7 января 1954 по 23 апреля 1957 из состава Г. обл. выходила новая А. обл. с центром
в Арзамасе.

29 октября 1990 Г. обл. восстановила свое имя – Нижегородская обл.

3 февраля 1994 по постановлению СФ РФ в состав Н. обл. из Ивановской обл. вошел
Сокольский р-н с центром в п. Сокольское.
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22 декабря 2005 Законодательным Собранием Н. обл. принят Устав Н. обл., подписанный
Главой обл. губернатором В. П. Шанцевым 30 декабря 2005.

 
Нижегородское губернаторство

 
Н.Г. было образовано 30 августа 1825 Указом Александра I в составе: Казанской, Ниже-

городской, Пензенской, Симбирской губерний. Генерал-губернатором Н.Г. был назначен гене-
рал от инфантерии Алексей Бахметев. В 1828 новым императором Николаем I Н.Г. было лик-
видировано.

 
Нижегородское наместничество

 
Н.н. образовалось 9 сентября 1779 по указу Екатерины II [319], когда при администра-

тивной реформе земли Российской империи была разделена на наместничества. Н.н. вклю-
чало: старые города с уездами – Н.Н., Арзамас, Балахна, Василь; вновь образованные города
с уездами – Ардатов, Горбатов, Княгинин, Лукоянов, Макарьев, Починки, Перевоз (Пьянский
Перевоз), Семенов, Сергач.

22 декабря 1779 для управления всеми госучреждениями Н.н. было учреждено Н. н.
правление, которое работало 17 лет, и было ликвидировано 12 декабря 1796 Указом Сената
о новой губернской реформе, при этом была создана Н. губ.

 
Нижегородский, район

 
Н.Р. – исторический центральный р-н Н.Н. (в 2016 – 132.000 жит). Современный Н. Р.

образован 9 декабря 1970 по Указу Президиума ВС РСФСР от «Об образовании Московского
и Нижегородского районов в г. Горьком». В Н.Р. находятся многие административные, обра-
зовательные, культурные, деловые учреждения Н.Н. и Н. обл.

До 1970 территории Н.Р. неоднократно переподчинялись и переименовывались:
27 мая 1930 все окское правобережье Н.Н. входило в Свердловский р-н;
21 февраля 1935 Свердловский р-н выделил из себя Куйбышевский р-н, Мызинский р-н;
1 июля 1937 Свердловский р-н выделил из себя Ждановский р-н;
В 1956 Свердловский и Куйбышевский р-ны объединили и создали Советский р-н;
В 1970 из Советского р-на выделился Н.Р.

 
Нижегородское княжество

 
Н.К. образовалось в 1341, когда ордынский хан Узбек передал суздальскому князю Кон-

стантину Васильевичу Н. Н. и Городец, прежде относившиеся к Владимирскому княжеству.
В 1350 столица Суздальского княжества была перенесена в Н.Н., княжество стало называться
Суздальско-Нижегородским, а иногда Суздальско-Городецким. В таком виде Н.К. просуще-
ствовало 42 года, в 1392 великий князь Василий I Дмитриевич отнял у князя Бориса Кон-
стантиновича города Суздаль и  Н.Н. и  присоединил их к  Московскому княжеству. После
1392 Суздаль всегда имел подчиненное положение, а Суздальско-Н. князья еще 60 лет боро-
лись с Москвой и несколько раз давали независимость Н.К:

в  1395—99  – князь Семен Дмитриевич, племянник изгнанного Василием I  Суздаль-
ско-Н. князя Бориса Константиновича, с помощью татар один раз захватил, а один раз пытался
захватить Н.Н.;

в 1412—14 – князь Даниил Борисович с помощью ордынца Зелени-Салтана;
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в 1418 – князь Александр Иванович Брюхатый – получил Н.Н. в приданое за княжной
Василисой – дочерью Великого князя Московского Василия I Дмитриевича;

в 1446—50 – князья Василий и Федор Юрьевичи Шуйские по воле Великого князя Васи-
лия Шемяки при его распре за Московский престол с Великим князем Василием Темным.

 
Нижний Новгород

 
Н.Н. – город (в 2016 около 1.400.000 жит.) – центр одноименной области – расположен

у слияния рек Оки и Волги, на правом берегу Волги и на двух берегах Оки. На высоком окском
берегу в конце 12-го в. было мордовское поселение, и русские дружины приходили в эту мест-
ность по льду рек, обычно в январе. Опорным городом Суздальского княжества был Городец,
расположенный не близко. Зимние набеги на земли Булгарии русским властителям закрепить
летом не удавалось, по малочисленности дружин. В 1220 князь Юрий Всеволодович совершил
очередной успешный набег на Булгарию, он со своими полками и полком из Мурома спустился
по Волге до Камы, а полки из Устюга и Ростова вниз шли по Каме из ее верховий. Полки
Юрия Всеволодовича соединились у богатого города Ошел. Ошел был захвачен, разграблен
и сожжен. После этого с Булгарией был подписан мир [15]. По возвращению из Булгарии 4 фев-
раля 1221 Юрий Всеволодович основал на Низовской Земле (в нижнем течении Оки) свой
город – восточный форпост княжества – и нарек его Нижний-Новгород (Нижний-Новгород
праздновал в 19-веке день своего рождения 4 февраля [13]).

Начало русского владычества на Н. земле в одной песне мордвы изображено так:
«Ехал русский князь Мурза по  Волге, на  ту пору, на  горе мордва

в белых своих балахонах молилась Богу; спросил Мурза своих воинов: „Что
за березник мотается-шатается, к  земле матушке на восток приклоняется?“
Посланные донесли, что это не березник мотается-шатается, а мордва своему
богу молится; в бадьях у них пиво сладкое, на рычагах висит яичница, в котлах
янбеды (мордовские жрецы) говядину варят… Старики из  мордвы, узнав
о прибытии русского князя Мурзы, послали ему с молодыми людьми говядины
и пива; молодые люди дорогой говядину съели, пиво выпили, а русскому князю
принесли земли и  воды. Князь Мурза обрадовался этому дару, принял его
за знак покорности мордовского племени и поплыл далее по Волге реке: где
кинет на берег горсть земли, – там быть городу, где бросит щепотку, – там быть
селу… Так и покорилась русским земля мордовская». [19]

И все же земли эти были мордовскими, в 1229 мордовский князь Пургас сжег все посады
вне крепости, но городскую цитадель русская дружина отстояла. Н.Н. долгое время был зави-
сим от Городца Волжского, но через 120 лет его значение возрастает. В 1353 Н.Н. стал глав-
ным городом Суздальского княжества, частично это связано с эпидемией («моровой язвой»)
в Суздале. Князь Константин Васильевич Суздальский в этот год перенес свой стол в Нижний,
он давал земли переселенцам из Суздаля и его окрестностей, селил их на реках Ока и Кудьма,
давал землю на  землях мордовских. В 1354 князь Константин Васильевич умер, и его сын
Андрей Константинович стал Н. князем. В 1363 князь Андрей Константинович умер, и Н.
князем стал Дмитрий Константинович. На княжение он получил ярлык у ордынского хана
Мурата, в то время как 13-летний Дмитрий Иванович Московский (Донской) получил ранее
ярлык от хана Авдула. Возникла распря – московские войска изгнали Дмитрия Константино-
вича Суздальского из Суздаля, разорили всю Владимирскую землю, захватили Ростов, Галич,
Стародуб. Князь Дмитрий Суздальско-Нижегородский не смог вернуться и в Нижний, кото-
рый занял его брат Борис – поэтому в 1364 Дмитрий ушел в Городец. В дело вмешался Сергий
Радонежский, он приехал к князю Борису Константиновичу в Нижний и затворил в городе все
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церкви, требуя уступить княжество и Нижний законному (согласно ярлыка) владельцу. Князь
Борис Константинович подчинился. Ликвидирована Московско-Нижегородская распря была
в 1366 году, когда в 18 января 1366 в Коломне состоялось бракосочетание Дмитрия Ивановича
Московского и княжны Евдокии – дочери Дмитрия Константиновича Суздальско-Нижегород-
ского. Так, фактически, Нижний стал подчинен Москве, и все московские правители стали
родственниками, либо свояками Н. князей, включая и последнего русского царя дороманов-
ского периода Василия Шуйского, уроженца Н.Н.

В 1377 большое горе постигло всю землю Низовскую. С берегов реки Яик и от Араль-
ского моря накатилось на Русь ордынское войско царевича Арапши и дошло до Н. Н. Князь
Нижегородский Дмитрий Константинович вызвал подмогу из  Москвы, к  Нижнему пришел
отряд Великого князя Дмитрия Московского (Донского), – об этом узнал Арапша и отвел свои
войска на восток к реке Пьяне. Князь Дмитрий послал вслед Арапше дружины своих сыновей
князей Ивана и Симеона Дмитриевичей. Но ввиду беспечности детей княжеских (они занялись
охотой, а боевое оружие сложили на телеги) – 2 августа 1377 на реке Пьяна русское войско,
возглавляемое князьями Иваном и Симеоном Дмитриевичами, потерпело жестокое поражение
от ордынцев, молодые князья были убиты. Царевич Арапша вернулся 16 августа 1377 к безза-
щитному Н.Н. и сжег его. [24].

В  Н. Кремле после набега Арапши уцелел Спасо-Преображенский собор (построен
в  1352), в  этом соборе 18  августа 1377  были по  преданию захоронены тела князей Ивана
и Симеона.

В следующем 1378 Мамай, послал на Н.Н. свои отряды, город был покорен, разграблен
и предан огню.

«В следующем 1378 году татары явились опять нечаянно перед Нижним;
князя не  было тогда в  городе, а  жители разбежались за  Волгу. Приехавши
к Нижнему из Городца, князь Димитрий Константинович увидал, что нельзя
отстоять города от татар, и потому послал к ним окуп; но татары не взяли окупа
и сожгли Нижний, потом повоевали весь уезд и Березовое поле. Управившись
с  Димитрием нижегородским, Мамай отправил князя Бегича с  большим
войском на Димитрия московского. [16].
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Летописные записи о факте основания Нижнего Новгорода, [24].

После этого татары пошли на Москву, но были разбиты на реке Вожа.
«В лето 6887, князь Ординский Мамай посла ратью князя своего Бигича

на  великого князя Дмитрия Ивановича. Князь великий собра вои многи,
и пойде противу их, и сретотася у реки у Вожи, Татаровеж перебредоша реку,
и устремишась на полки Руския. Князь великий ударися в лице, а с правую
сторону Тимофей Васильевич околничей, а  с  левую сторону князь Данило
Пронский, часа того Татарове побегоша, а  князь великий погони за  ними
за  реку за  Вожу. Татар  же истопе в  реце безчисленно, и  догони князь
великий в  поле телеги и  шатры Татарския, и  поймаша ту много добра,
иных же телег не видели, мгла была велика тогды, и поимали богатства много,
и стати на костех, и возвратитася к Москве. А бой им бысть месяца Августа
в 11 день.» [17].

В 1399, 25 октября, Н.Н. был захвачен и разрушен татарским царевичем Ейтяком. [24].

В 1422 Н.Н., как и вся Русь, страдал от голода – урожая не было, люди питались «тиной,
гнилушками, и даже мертвечиной», многие умерли. [24].

В 1505 от нового уничтожения Н.Н. спасла случайность. В Н.Н., как самый восточный
рубеж Московии, ссылали заключенных. Сосланы были туда в 1500 после битвы на реке Вед-
рош и пленные литовцы. Им и суждено было спасти Нижний.

4  сентября 1505  большое войско хана Махмет-Аминя (40.000) и  Мирзы Ногайского
(20.000) подступило с юга по берегу Оки к Нижнему Новгороду. Город имел небольшую дру-
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жину воеводы Хабара Симского, а также слабые отряды горожан, поэтому его положение было
безнадежным. Татары и ногайцы расположились на холме за речкой Почайной и стали гото-
вить приступ. 7 сентября Махмет-Аминь уже предполагал начать штурм нижегородских укреп-
лений, и неожиданно кому-то из нижегородцев пришла мысль предложить встать на защиту
города литовским пушкарям, которые числом до 300 человек, в т.ч. 12 воевод, содержались
в темницах. В Кремле Нижнего были и литовские пушки, ядра, порох, все взятое как тро-
феи в 1500. Воевода Хабар Симский предложил литовцам свободу за защиту города, и они
согласились. Литовцы втащили орудия на стены и неожиданно открыли огонь по ногайцам
и татарам. Одно из ядер, направленное искусным пушкарем Федей Литвичем, удачно попало
в ногайский шатер и убило Мирзу Ногайского. Ногайцы в панике решили отступать, между
татарами и ногайцами завязалась резня. Литовские «жолныряне» продолжали огонь – хан Мах-
мет-Аминь не смог удержать войска от бегства – и «отступил в смущении». Предположительно
8 сентября 1505 осада с города и кремля была снята. Хабар Симский выполнил обещание –
отпустил на свободу с богатыми подарками литовских «жолнырян». Многие литовцы ушли
на родину, некоторые остались в Н.Н. [18].

В 1508—1511 (1515?) в Н.Н. был построен Петром Франческо каменный Кремль, имев-
ший 13 мощных башен, это обеспечило городу надежную защиту.

В  1537  приступил к  Н.Н. казанский царевич Сафа-Гирей, воевал город три дня,
но не взял, а пожег верхний посад (200 дворов). [24].

Несмотря на то, что значение Н.Н. в 15—16 в. как восточного форпоста Московского
государства неуклонно падало, город плохо прирастал жителями, в начале 17-го в. их насчи-
тывалось не более 5.000. Но именно в Нижний направил в 1612 свои послания патриарх Гер-
моген. В 1610, 17—19 июля, московские бояре Салтыков, Голицын, Мстиславский, Романов
и рязанский бунтовщик Ляпунов свергли царя Василия Шуйского, при этом ему предлагали
удельное княжество на родине – в Н.Н., на что Василий Шуйский не согласился. Московское
предательство получило свое продолжение через месяц, когда 17 августа 1610 бояре Мсти-
славский, Голицын и Мезецкий отдали от имени всего русского народа власть полякам, и уже
18 августа москвичи присягали принцу Владиславу – сыну польского короля Сигизмунда III
Вазы. В реалиях Владислав в Москве не правил, а с 21 сентября 1610 московская «семибояр-
щина» подписала кабальный договор с гетманами Гонсевским и Жолкевским, которые заняли
от имени Сигизмунда всю Москву и Кремль. Два года поляки правили в Москве. Нижегородцы,
надо отдать им должное, за все Смутное время ни разу не присягнули ни самозваным правите-
лям, ни полякам, и не пытались отложиться в самостоятельное княжество. Центром спасения
России стал именно Н.Н. 19 августа 1612 ополчение, ведомое из Н.Н. через Ярославль по яро-
славской дороге князем Пожарским подошло к стенам Москвы. Здесь к Н. ополчению хотели
присоединиться казаки князя Трубецкого, но ополченцы этого союза не приняли. Пожарский
прошел с ополченцами на запад Москвы и встал у Арбатских ворот, отрезая полякам и казакам
гетмана Наливайко путь на юго-запад. Московская битва 1612 длилась 70 дней – 27 октября
1612 враги были разбиты. Это самая героическая страница во всей истории Н. Н. В последую-
щие 400 лет Н.Н. понемногу развивался. Этому особенно способствовала торговля по полно-
стью русской реке Волга. Во времена Алексея Михайловича между Астраханью и Н.Н. начи-
нают ходить судовые поезда – караваны. Караваны ходили два раза в год весною и осенью.
На передовом судне каравана плыл отряд стрельцов иногда с пушками. Каждый год назначался
начальник каравана, командовавший стрельцами и детьми боярскими. С такими караванами
товары из Нижнего приходили в июле в Астрахань, а низовые товары и персидские приходили
в Нижний осенью, а зимой развозились в разные места Руси на санях. С этими же караванами
проезжали через Нижний и все послы и Московские и иноземные [17].



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

289

18 декабря 1708 по Петровскому «Указу об учреждении губерний и о расписании к ним
городов» Н.Н. был приписан к Казанской губ. В Н. провинцию вошли бывшие уезды: Ала-
тырский, Арзамасский, Балахнинский, Гороховецкий, Курмышский, Нижегородский, Юрье-
вец-Поволжский и Ядринский, а также город-крепость Васильсурск. Н. провинция входила
в состав Казанской губ. до 26 января 1714, после чего она стала самостоятельной губернией.

В 1812 в Н.Н. нашли пристанище многие жители московские: Н.М.Карамзин, Н.Н.Бан-
тыш-Каменский, А.Ф.Малиновский, Ю.А.Нелединский, Мелецкий, В.Л.Пушкин, К.Ф.Батюш-
ков, С.Н.Глинка. Все обычно собирались у Карамзина, квартира которого имела окна, выхо-
дившие на Кремль. По опустошении Москвы некоторое время в просвещенных кругах витала
мысль о переносе столицы из Москвы в Н.Н. [18]. В это же время в Н.Н. находился в ссылке
(в 1812—16) и знаменитый государственный деятель, приближенный императора Александра
I реформатор М.М.Сперанский, открытым врагом которого был Н.М.Карамзин.

В 1817 в слободу Кунавино была перенесена ярмарка из Макарьева, что было вызвано
тем, что все ярмарочные сооружения в августе 1816 в Макарьеве сгорели. Русское присло-
вие той поры гласило: «Бородка нижегородка, а  ус макарьевский» [217]. Н. ярмарка изме-
нила образ Н.Н. – он стал городом торговым и купеческим – «карманом России». На Волге
первый пароход построили в Н.Н. – это сделал в 1834 помещик Сомов, но он коммерческого
успеха не достиг. Первый прочный успех на Волге в пароходном деле сопутствовал петербург-
ской компании «Пароходное общество по Волге» купцов Кириллова, Полежаева и англича-
нина Клейна, которую они основали в 1842. Летом 1843 это общество провело с помощью
голландского инженера Рёнтгена исследование русла Волги от Рыбинска до Самары, и 15 мая
1846 начало первую на Волге навигацию – эта дата и есть начало пароходного грузового сооб-
щения в Волжском бассейне [8].

В 1848 в селе Сормово в 8 верстах от Кунавино началось создание комплекса Сормовских
заводов, не уступающего заводам Урала. Продукция сормовичей – баржи, пароходы паровозы
была востребована во всей России. Пассажирское сообщение на Волге началось в навигацию
1859, его выполняли компании «Кавказ и Меркурий», «Самолет», «Дружина» и др. Перевозка
пассажиров велась на малых колесных пароходах, часть из которых строилась в Сормово.

В 1859 в Н.Н. проживало 32.500 жит., а концу 19-го века в около 90.000 жителей (без
Сормово), но в летние ярмарочные месяцы число жителей, считая с приезжими, достигало
250.000. К этому времени повсеместно город называют только первым словом имени «Ниж-
ний», а «Нижний Новгород» упоминается только в официальных документах.

С 1918 Н.Н. свое торговое значение в значительной степени утратил, и все более стал
приобретать значение промышленное, чему способствовало строительство на левом берегу
Оки огромного автомобильного завода. В быту в эти годы сохраняется старое название города
«Нижний», а в документах появляется форма «Н.-Новгород», либо Нижний-Новгород.

В 1928 Н.Н. был объединен с городами Сормово и Канавино и назван Большой Нижний
Новгород. В Большом Н. Н. был общий горсовет, но отсутствие транспортных связей через
Оку привело создание нового города к процедуре формальной. В мае 1930 Большой Н. Н. был
назван прежним именем – Н.Н. в составе Свердловского, Канавинского, Сормовского р-нов..

В 7 октября 1932 Н.-Н. был переименован в Горький, в честь своего уроженца писателя
Максима Горького. В 1933 к Г. был присоединен новый Автозаводский р-н.
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На рубеже 60-х годов 20-го века Г. стал городом миллионником, а с августа 1959 был
закрыт для посещения иностранцами. Так миллионный Г. – третий по численности в РСФСР
после Москвы и Ленинграда, и пятый в СССР после Москвы, Ленинграда, Киева, Ташкента,
стал закрытым городом – это уникальное историческое явление. В 1970 в закрытом Г. прожи-
вало 1.170.000 жителей.

22 октября 1990 первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР Хасбула-
товым был подписан Указ Президиума ВС РСФСР №250—1 «О переименовании города Горь-
кого в город Нижний Новгород и Горьковской области в Нижегородскую область». Так Н. Н.
вернул себе историческое название. Имя «Нижний» из обращения ушло, а в виде сокращения
применяется «Н. Новгород»

 
Низовская земля

 
Н.З. так называлась, преимущественно новгородцами, Ростово  – Суздальская земля

ниже устья реки Мологи,, сообразно с географическим положением этой стороны по отноше-
нию к Новгороду. Со слов новгородцев так называли эту землю и московские князья. В 1169 Н.
земля близ Торжка граничила с областью Новгородской, в нынешней Калужской губ. – с кня-
жеством Смоленским, в Тульской губ. – с вятичами и Рязанью, в Нижегородской и Владимир-
ской – с землями муромскими. На Волге крайним пунктом Н. земли был г. Радилов (Волжский
Городец), границей ее были земли мордовских племен. Столицей владетелей Н. земли сначала
был Ростов, потом Суздаль, главной сторожевой твердыней – Нижний Новгород [1].

 
Никитин, Алексей

 
Н. Алексей Михайлович,  – родился 12  февраля 1876  в  Н.Н. в  купеческой семье. Н.

учился в  Московском университете, с  1899  примкнул к  революционерам, член РСДРП,
в 1902 находился в заключении в Н. тюрьме. В 1903 поддержал платформу меньшевиков, зани-
мался адвокатской практикой, сотрудничал с адвокатом Керенским. В Феврале 1917 Н. стал
председателем ВРК Москвы, с 1 марта 1917 председателем Моссовета, с 5 марта 1917 – началь-
ником Московской милиции. В  июле 1917  Н. переехал в  Петроград, стал министром почт
и телеграфа, в октябре 1917 возглавил МВД в правительстве Керенского. 25 октября 1917 при
большевистском перевороте Н. был арестован в Зимнем дворце, до 29 октября 1917 находился
в Петропавловской крепости. В эмиграцию меньшевик Н. не уехал, в 1918—20 жил и работал
в Ростове-на-Дону, в мае 1920 был арестован, в сентябре 1920 в Москве приговорен к рас-
стрелу, в 1921 помилован. В 1921—30 Н. жил в Москве, арестован 11 августа 1930, обвинялся
в принадлежности к антисоветской организации, 13 декабря 1930 освобожден. В 1930—38 Н.
продолжал жить в Москве, 14 марта 1938 арестован, обвинен в контрреволюционной деятель-
ности, 13 марта 1939 приговорен к смертной казни, 14 апреля 1939 расстрелян. К этой дате
руководитель Московского ВРК времен Октября 1917 большевик Николай Муралов уже был
расстрелян (1 февраля 1937), еще ранее (25 августа 1936) был расстрелян председатель Моссо-
вета в 1918—26 большевик Лев Каменев. Н. возглавлял ВРК и Моссовет после Февраля 1917.
Так репрессии 1936—39 уничтожили героев революции в Москве и Февраля 1917 и Октября
1917.
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Никитин, Афанасий

 
Н. Афанасий,  – тверской купец, путешественник,  – описавший свои странствования

по Персии и Индии в дневнике, известном под заглавием «Написание Офонаса тферитина
купца, что был в Индии четыре года, а  ходил, сказывают, с Васильем Папиным». Дневник
Н. около 1475  был «гостями» передан дьяку Мамыреву. Даты написания дневника Н., как
и его подлинный текст не сохранились, – даты определены исследователями дневника опосре-
дованно, а текст в трех разных списках отличается и содержит поздние вписывания и лите-
ратурные обработки. Принято считать, что Н. от Великого князя Тверского Михаила Борисо-
вича (тверскому князю было 12—13 лет) прибыл по Волге в Н.Н. летом 1466. Нахождению
Н. в «Новегороде Нижней» в дневнике уделено 5 строчек. В Н.Н. купец Н. приехал к намест-
нику Михаилу Киселеву и пошлиннику Ивану Сараеву, и получил разрешение плыть дальше
«добровольно» (следовательно  – по  своему желанию). Н. жил в  Н.Н. две недели, и  затем
поплыл на Казань с послом татарского ширваншира Асамбегом. [151]. Судя по всему намест-
ник в Н. Н. Великого князя Всея Руси Ивана III Михаил Киселев – отец Федора Михайловича
Киселева, который был в 1487 был представителем и пошленником Ивана III в Казани при
Магмет-Амине. [11].

 
Николаев, Александр

 
Н. Александр Панфомирович, – генерал, мученик, – родился 19 августа 1860 в Н. губ.

в семье фельдфебеля. До 18 лет Н. нигде не учился, в 1878 поступил в Московское юнкер-
ское училище, в сентябре 1882 был выпущен прапорщиком. Н. служил в пехоте, командовал
ротой, 6 мая 1900 получил чин капитана. В 1904—1905 участвовал в русско-японской войне,
12 января 1905 произведен в подполковники, 16 марта 1905 высочайше удостоен золотого
оружия с надписью «За храбрость». С 1914 Н. участвовал в 1-й мировой, командовал пол-
ком, бригадой, 23 декабря 1915 получил чин генерал-майора. После Октября 1917 Н. пере-
шел в Красную армию, с 1919 стал командиром бригады 19-й дивизии, занимавшей участок
фронта от Гдова до Ямбурга. В мае 1919 во время 1-го наступления на Петроград войск гене-
рала Юденича Н. в районе Попковой горы был взят белыми в плен. 58-летний комбриг Н.
отказался перейти к белым на службу и за это 28 мая 1919 был повешен в г. Ямбург. Во время
казни Н. вел себя исключительно мужественно, по  коммунистической легенде перед смер-
тью он воскликнул «Да здравствует власть рабочих и крестьян» [270]. Осенью 1919 тело Н.
извлекли из ямбургской могилы, где находились тела нескольких сотен красноармейцев каз-
ненных в Ямбурге по приказу полковника Балаховича и генерала Родзянко, перевезли в Пет-
роград и там торжественно похоронили. Имя Н. получила площадь в Ямбурге, вблизи от места
казни, и улица в Ленинграде.

 
Николаев, Аркадий

 
Н. Аркадий Федорович, – автогонщик, конструктор, первопроходец, – родился в 1914 в с.

Великий Враг, стоящем на берегу Волги в Н. у. Н. губ., в семье лодочного мастера – столяра.
В  1935  Н. окончил авиационный техникум в  Саратове, работал на  ГАЗ, испытывал гоноч-
ные машины, 22  сентября 1940  на  машине ГАЗ-ГЛ-1  поставил рекорд скорости в  СССР  –
161.87 км/час. В 1941—45 Н. работал на ГАЗ, в 1945 перешел в Г. политехнический институт,
где работал начальником НПО, в 1947 организовал ОКБ «РАЛСНЕМГ» – разработка льда,
снега и мерзлого грунта, за бурильную установку, созданную в ОКБ, в 1950 был удостоен Ста-
линской премии. Н. всегда сам испытывал машины, созданные в ОКБ, и в Арктике и в Антарк-
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тиде, в 1956—60 – участвовал в освоении Северного и Южного полюсов Земли. 14 декабря
1958 санно-гусеничный поезд, начальником которого был Н., впервые в истории Антарктики
достиг Полюса недоступности, где была организована временная станция «Полюс Недоступно-
сти». В 1972—84 Н. возглавлял кафедру в Г. политехническом институте. Умер в Н.Н. 14 марта
1987.

 
Николай, митрополит

 
Н. (Николай Васильевич Кутепов),  – митрополит,  – родился 4  октября 1924  в  Туль-

ской обл. в  крестьянской семье. По  окончании средней школы поступил в  Тульское ору-
жейно-пулеметное училище. В январе 1942 отправлен на Сталинградский фронт, был ранен,
пережил ампутацию части ступней ног. В 1950—52 учился в Московской духовной семинарии,
в 1958 окончил Ленинградскую духовную Академию, в 1959 рукоположен в сан священника.
В 1977 Н. возглавил Г. кафедру, 25 февраля 1991 возведен в сан митрополита. 21 июня 2001 Н.
скончался в больнице в Н.Н., где и похоронен.

 
Николай I

 
Император Н. I посещал Н.Н. в 1834 и 1836.

10 октября 1834, когда Н.Н. встречал Н. I., шел дождь – царский экипаж застрял на грун-
товом Ивановском съезде. Это приключение рассердило императора – он отдал приказание
вымостить Ивановский съезд и  устроить в  Н.Н. еще несколько съездов. Вскоре император
пожелал осмотреть Георгиевскую церковь на откосе. Эта прогулка завершилась конфузом –
на откосе стояла вонь от мусора, выбрасываемого туда горожанами. Император приказал устро-
ить по откосу бульвар и разбить городской сад, и, по легенде, сказал:

«У вас в Нижнем природа сделала все, чтобы украсить город, а  люди
делают все, чтобы его испортить».

Н. I приказал создать детальный план полного переустройства Н.Н., он собственноручно
начертил на поданном плане города необходимые направления, и дал устные указания.

15  августа 1836  Н. I  прибыл в  Н.Н. по  московскому тракту и  остановился в  глав-
ном Ярмарочном доме. 16 августа 1836 император принимал должностных лиц, осматривал
ярмарку, беседовал с  городским головой Переплетчиковым и  купцами. Затем он переехал
через Оку в городскую часть, осматривал город и произвел смотр собранным воинам-резерви-
стам. 17 августа 1836 Н. I отплыл в Казань. В ходе посещения император дал указание утвер-
дить «Положение об устройстве губернского г. Н. Новгорода».

Для реализации проектов 10 августа 1836 был учрежден Н. комитет по устройству Н.Н.
под председательством архитектора Готмана. 8 апреля 1839 план новой застройки Н.Н. был
высочайше утвержден.

 
Николай II

 
Н. II посещал Н.Н. неоднократно, выделяются визиты 1896 и 1913.

Выставка 1896 в Н.Н., которая открылась 28 мая, была этапной в демонстрации дости-
жений России 19-го века. На территории ярмарки с мая 1894 были выстроены павильоны –
особенно выделялись Машинный отдел и Художественный отдел.
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17 июля 1896 по ж.д. на выставку прибыл император Н. II с супругой Александрой Федо-
ровной. Как и его прадеду Н. I природа в Н.Н. преподнесла Н. II сюрприз:

«Государь и  государыня приезжали в  Нижний Новгород 17  июля.
В  самый момент их приезда на  выставку пошел сильнейший град,
выбивший стекла во многих отделах; люди суеверные увидели в этом плохое
предзнаменование. Государь остался доволен выставкой, дававшей яркое
и наглядное представление о производительных силах Его страны.» [150].

В 1896 Н. I пробыл в Н.Н. 4 дня – он осмотрел всю экспозицию выставки и ярмарку.

Роль Н. Н. в становлении династии Романовых была отмечена 17 мая 1913, когда Н. II
приехал в город для встреч с нижегородцами. Вечером в колонном зале Дворянского собрания
на улице Большая Покровка дворяне Н.Н. и его знатнейшие жители чествовали императора.
Здание сохранилось и в 2016 как Дворец культуры им. Свердлова. Мрачный «юмор» в том, что
вероятно именно нижегородец Яков Свердлов дал разрешение на расстрел 17 июля 1918 импе-
раторской семьи в Екатеринбурге.

 
Никон

 
Н. (Никита Минов), – патриарх, автор церковной реформы, – родился 28 мая 1605 в с.

Вельдеманово, Н. у., в семье крестьянина, по национальности мордвин. В 1617 Никита стал
послушником Макарьевского Желтоводского монастыря, в 1624 вернулся на родину, женился
и принял сан священника. 22 июля 1652 Н. был возведен на патриарший престол РПЦ. Н. изве-
стен тем, что пытался при царе Алексее Михайловиче несколько раз устроить смуту, напри-
мер, поставить светскую власть ниже духовной, – это ему не удалось. Тогда Н. внес в церковь
раскол – запретил в великий пост 1654 земные поклоны в церкви, кроме четырех великих,
и ввел троеперстное крестное знамение – вместо двухперстного. Для людей светских 21 в. это
ничего не говорит, но в 17 в. на Руси это вызвало страшное брожение. Появились старооб-
рядцы и последователи Никона. Люди уходили в леса, сжигали себя. В 1658 Н. был лишен
патриаршего сана и сослан в Белозерский Ферапонтов монастырь. При царе Федоре Алексее-
виче в 1681 Н. был из ссылки отозван, но умер в дороге. Погребен Н. в Воскресенском соборе
Новоиерусалимского монастыря.

«постоянно поступающая информация о  литературной и  другой
деятельности староверов насторожили правительство и  церковные власти.
Было решено усилить карательные меры против староверов. Психологически,
это был подходящий момент для облегчения положения выдающихся
противников старообрядчества  – бывшего патриарха Никона (высланного
при царе Алексее) и  боярина Артамона Матвеева (сосланного Федором).
Летом 1681  г. царь Федор издал указ, позволяющий Никону возвратиться
в  его Воскресенский монастырь. К  этому времени здоровье Никона сильно
пошатнулось. Он умер на  лодке, везущей его обратно вниз по  Волге,
у Ярославля, 17 августа.» [31].

Так Н. земля прославилась в 17 в. двумя лидерами – Козьмой Мининым – собирателем
страны и Никитой Миновым – создателем раскола.

 
Новиков

 
Н. Виктор Алексеевич, – танкист, герой, – родился 22 января 1913 в Н.Н. в семье слу-

жащего. Н. окончил 9-ть классов в Арзамасе, работал электромонтером. В 1935 Н. был при-
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зван в РККА, с июля 1937 по февраль 1938 воевал в Испании – механик-водитель танка БТ-5,
участвовал в октябре 1937 с бое на Арагонском фронте при неудачной атаке на Фуэнтес-дель-
Эбро, получил ожоги и пулевое ранение, но привел танк на базу. 2 марта 1938 Н. было при-
своено звание Герой Советского Союза. Н. – депутат ВС РСФСР 1-го созыва. В 1939—41 Н.
учился в Академии им. Сталина (бронетанковой). Н. участник ВОВ – в октябре 1941 капитан
Н. – начальник штаба танкового полка – пропал без вести. [226]. Имя Н. в Арзамасе носят
улица и Политехнический коттедж.

 
Ногтев

 
Н. Александр Петрович, – 1-й начальник Соловецкого лагеря, – родился в 1892 в Городце

Балахнинского у. Н. губ. в семье учителя. Н. учился в Херсонском мореходном училище, слу-
жил в торговом флоте, В 1914—17 на Балтийском флоте, член РКП (б) с 1918. С 1921 Н. в ВЧК,
с 13 октября 1923 по 13 ноября 1925, с 20 мая 1929 по 19 мая 1930 – начальник Соловец-
кого лагеря. С 1930 Н. вышел на пенсию, с 1932 работал в Москве в Мосторгтопе и Главлесе.
В 1937 Н. был арестован, 4 мая 1939 приговорен к 15 годам заключения. Основные обвине-
ния были в срыве плана лесозаготовок (халатности) и участии в троцкистской организации. Н.
отбывал срок в Норилаге. В 1945 обвинения в троцкизме с Н. сняли, срок сократили до 7 лет.
Умер Н. в Москве 23 апреля 1947. В 1956 приговор по делу Н. был отменен. В период управле-
ния Соловецким лагерем балтийский моряк Н. оставил о себе «память» тем, что лично по сво-
ему усмотрению без суда и следствия проводил ликвидацию «контры» из числа заключенных.

 
Носов

 
Н. Иван Петрович,  – партфункционер,  – родился 21  мая 1888  в  Н.  у.  Н. губ.

в  семье рабочего. С 1900 Н. – рабочий, в РСДРП (б) с 1905, участник Революции 1905—
07 в Н. Н. С 1913 работал в Петербурге, в 1914 призван в действующую армию, шофёр авто-
роты. В 1918—19 зав. отделом в Н губсовнархозе, пред. Васильсурского укома РКП (б), пред.
Семёновского уисполкома. В 1920—21 пред. ревкома в г. Алексеевка Воронежской губ., сек-
ретарь Воронежского губкома партии. В 1922—29 секретарь Пермского губкома, Севастополь-
ского окружкома, Крымского обкома, Тверского губкома партии. В 1929—31 секретарь Моск.
окружкома и МК ВКП (б). В 1932—37 секретарь Ивановского обкома ВКП (б). Делегат 8-го,
10-го, 12-го, 17-го съездов партии; на 13-м съезде избирался чл. ЦКК, на 14-м и 15-м – канд.
в чл. ЦК, на 16-м н 17-м – чл. ЦК ВКП (б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР мн. созывов. 26 августа
1937 Н. был арестован, 27 ноября 1937 расстрелян, реабилитирован в 1955.
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О

 
 

Оболенский
 

О. Василий Никитич,  – князь, боярин, воевода,  – в  1472  остановил татар на  Оке
и не пустил их в московские земли, в 1480—82 был при Великом князе всея Руси Иване III,
в 1482 служил 2-м воеводой в Н.Н., оборонял московские земли от казанского царя Алегама.
В 1487 О. участвовал в походе на Казань, в 1493 служил воеводой в Серпухове, умер в 1501.

 
Огарев

 
О. Николай Александрович, – генерал, губернатор, – родился 31 декабря 1811, из дво-

рян СПб. губ. О. окончил Пажеский корпус, 6 августа 1829 был произведен в прапорщики,
служил в конной артиллерии, участник польской кампании 1831—32, 16 апреля 1835 про-
изведен в поручики, 5 февраля 1838 принят адъютантом к великому князю Михаилу Пав-
ловичу. Карьера О. развивалась успешно – 19 сентября 1849 он был назначен генерал-адъ-
ютантом великого князя в чине генерал-майора. В Восточной войне 1853—56 О. выполнял
поручения по  усилению обороны Выборга и  Киева, 30  августа 1857  получил звание гене-
рал-лейтенант. С 1863 О. неоднократно во время Н. ярмарки исполнял обязанности времен-
ного Н. генерал-губернатора, за что по итогам службы был удостоен ордена Александра Нев-
ского. У нижегородцев О. оставил о себе тяжелые воспоминания – он усилил власть полиции,
поощрял доносительство, высылал «подозрительных», боролся с преступниками и практико-
вал их расстрелы, высылал «политических» и просто «смутьянов» – так лично О. был выслан
в 1865 знаменитый русский этнограф Павел Якушкин, поругавшийся в ярмарочном буфете
с жандармским штаб-офицером. «Верхом» губернаторства О. стал его приказ 1866, в котором
он запретил женщинам на улицах Н.Н. носить «нигилистические» круглые шляпы и синие
очки, а нарушительницы под подписку обязывались изменить одежду, и, в случае повторного
нарушения, могли быть высланы из города. Умер О. 7 февраля 1867 в Петербурге.

 
Огородников

 
О. Евлампий Кириллович, – редактор, писатель, – родился 3 октября 1813 в Тюмени,

из  купцов. Детство О. провел в  Тобольске, учился в  Вятке в  училище и  гимназии, в  1833
—41  в  университете в  Казани, где близко сошелся с  Павлом Мельниковым (Печерским).
В 1841 О. жил в Иркутске, в 1842 уехал в Петербург где служил в министерстве финансов
и министерстве внутренних дел. В 1852—53 О. вместе с Мельниковым был в командировке
в Н. губ., где занимался статистикой народонаселения и исследованием быта старообрядцев.
По результатам работы О. подал проект губернатору Урусову, а также написал исторический
очерк «Нижегородская губерния» в сборнике МВД, [178]. В 1854—78 О. продолжал службу
в  МВД, где был с  1859  был старшим редактором центрального статистического комитета,
с 1876 членом статистического совета при министре. В отставку О. вышел 1 апреля 1883, умер
13 марта 1884 в Петербурге. О. в течение 29 лет был причастен ко всем российским стати-
стическим публикациям, активно участвовал в работе РГО, исследовал «Книгу Большого чер-
тежа» (1496—1532), в 1877 представил описание «чертежа» между Камой и Вяткой в бассейне
Волги, готовил описание «чертежа» Верхней Волги, но завершить работу не успел. [40], [152],
[249].
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Одинцов

 
О. Алексей Алексеевич, – генерал, губернатор, – родился 12 мая 1803 в Кронштадте

в  дворянской семье. В  1811—23  О. учился в  кадетском корпусе в  Петербурге, в  1823—
42 служил в гвардейском Литовском полку, в 1842—1850 в гвардейском Гренадерском полку.
6 декабря 1851 О. произведен в генерал-майоры, в 1853 стал комендантом СПб. С 1858 О.
служил на различных ответственных постах в правительственных учреждениях СПб, 4 октября
1861 был назначен Н. военным губернатором, 8 ноября 1862 произведен в генерал-лейтенанты.
На своей должности О. прослужил до 28 марта 1873, в эти годы – первые 12 лет отмены кре-
постного права в России, в других российских местностях были определенные волнения и даже
бунты. Всю Россию потрясла расправа над крестьянами в соседней с Н. губ. Казанской губ.

«В Казанской губернии крестьянское движение охватило десятки тысяч
крепостных трех уездов. Ставший во  главе движения крестьянин Антон
Петров разъяснял текст закона 19  февраля 1861  г. так, что крестьяне
должны получить все удобные для обработки помещичьи земли. Петров
призывал крестьян не повиноваться помещикам и чиновникам, не выполнять
барщину и  не  платить оброк. К  нему начали стекаться сотни крепостных,
желавших услышать о „настоящей воле“. Для расправы с крестьянами в село
Бездна в  апреле 1861  г. прибыли регулярные войска, которые учинили
жестокую расправу. Антон Петров был арестован и вскоре по решению суда
расстрелян.» [154].

По официальным данным в с. Бездна было убито 55 крестьян, 70 ранено, казанские сту-
денты во главе с профессором Шаповым отслужили по убиенным панихиду, за что монахи,
правившие на панихиде службу, были высланы на Соловки, а Шапов отозван в Петербург.
[155]. Таких потрясений Н. губ. при губернаторе О. удалось счастливо избежать. В самом Н.Н.
в годы правления О. свой крутой нрав проявил ярмарочный губернатор Огарев, но в его сферу
служебных обязанностей О. не вмешивался. После отбытия из Н.Н. генерал О. служил в Алек-
сандровском комитете заботы о раненых, 30 августа 1881 получил чин генерала от инфанте-
рии, умер 17 апреля 1886 в СПб.

 
Ока

 
О. река, правый и самый значительный приток Волги, длина около 1500 км. На Н. обл.

приходится нижнее течение О., в котором она вполне судоходна. В 19 в. и первой четверти
20 в. в Н. губ. и части Владимирской губ. основными пристанями на О. (вверх по течению
от Н.Н.) были: Н.Н., Доскино, Дуденево, Чернорецкая, Предельнова, Горбатов, Павловская,
Варежская, Жайское, Александрово, Муром, Дощатинская.
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Река Ока в нижнем течении. [156]
 

Овсянников
 

О. Лев Васильевич, – математик, – родился 22 апреля 1922 в Васильсурске в семье зем-
лемера. О. с семьей переехал в Москву, там окончил школу, и в 1941 МГУ. В 1941—45 О.
учится в Ленинградской военно-воздушной академии, с 1948—53 работал в академии препо-
давателем. Тематика работ О. имела практическое оборонное значение, в 1953—56 он работал
в группе академика Лаврентьева, в 1958 удостоен Ленинской премии. С 1959 О. начал работу
в Сибирском Академгородке, в 1986 стал директором Института гидродинамики АН СССР,
с 1986 избран действительным членом АН СССР. Умер О. 23 мая 2014 в Новосибирске.

 
Ополчение 1612 года, Нижегородское

 
О. 1612 года ведет свою историю с 25 августа 1611, когда в Н.Н. получили грамоту пат-

риарха Гермогена, в которой он выступал против провозглашения царем сына Лжедмитрия
I от Марины Мнишек. Вероятно, в первых числах сентября 1611 в Н.Н. в людям посадским
в земской избе Н.Н. обратился бывший торговец скотом (мясник) Кузьма Минин, которому
пришла очередь быть судейским начальником (старостой). Минин призвал организовать сбор
средств для оплаты жалования ратным людям, которые пойдут в поход на Москву с целью
освобождения ее от поляков. [157]. Воеводами в Н.Н. в это время были московские назначенцы
Александр Репнин и Владимир Аничков, но нижегородцы избрали свой «Городовой совет»,
и де-факто воеводы власти в Н.Н. не имели. Городовой совет поддержал Минина, нижегородцы
собрали «пятую деньгу», вскоре в О. вошли: конница из Н. у. и Арзамасского у.; остатки рус-
ских войск, разбитых поляками летом 1611  под Смоленском; отряды, изгнанные атаманом
Заруцким из Вязьмы и Дорогобужа; гарнизон Н. кремля, состоявший из немцев и литовцев;
башкирская конница. Возглавил О. князь Дмитрий Пожарский, который с 1611 был на излече-
нии в своем имении в Суздальском у. В конце февраля 1612 О. вышло из Н. Н. Путь на Москву
шел через Суздаль, но лидеры О. узнали, что казаки Заруцкого угрожают захватить Ярославль
и северные области, для защиты от этого отряды О. пошли через Балахну, Юрьевец, Кострому
в Ярославль. [59]. В Ярославле О. копило силы до конца июля 1612, и здесь работал «Совет
всея земли», принявший на  себя функции временного правительства. Краткая хронология
похода О. на Москву:

– 27 июля 1612 О. вышло из Ярославля на Москву, путь шел через Троице-Сергиевскую
лавру, под началом Минина и Пожарского было более 10.000 служилых людей;
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– 14 августа 1612 все О. вошло в лавру, 18 августа 1612 после служения у гроба Сергия
Радонежского, воины двинулись на Москву. Их сопровождали монахи с иконами;

– 19 августа 1612 князь Трубецкой с казаками встретил О. у  стен Москвы и предло-
жил Дмитрию Пожарскому единым войском встать у Яузских ворот. Пожарский не согласился
и подошел с О. к Арбатским воротам Москвы – т.е. перекрыл дорогу полякам и казакам-укра-
инцам гетмана Наливайко на запад;

– 22 августа 1612 произошло 1-е сражение О. с поляками гетмана Ходкевича, весь день
ополченцы сдерживали поляков, в конце дня пришла помощь от казаков Трубецкого и поляки
отступили;

–  24  августа 1612  гетман Ходкевич лично возглавил польскую конницу, ему удалось
прорвать оборону О., отбросить русских воинов в Замоскворечье и выйти к Кремлю. Ночью
Кузьма Минин, ротмистр Хмелевский и три сотни дворян форсировали Москва-реку и завя-
зали бой у Крымского двора. Минин был ранен, большинство дворян из его отряда было убито,
но поляки понесли большие потери, и наутро Ходкевич ушел на Можайск, бросив основные
силы интервентов в осажденном Кремле;

–  Осада длилась долго. Поляки исчерпали запасы продовольствия, в  конце сентября
1612 Пожарский письмом предложил им сдаваться, но захватчики отказались;

– 22 октября 1612 казаки атаковали Китай-город и все интервенты заперлись в Кремле,
через три дня они отпустили из Кремля московских бояр – своих приспешников, среди отпу-
щенных был юный Михаил Романов с матерью;

– 26 октября 1612 польский гарнизон в Кремле капитулировал, вскоре отряды О. стали
уходить в свои родные города.

Историческая роль О. 1612 завершилась.
 

Ополчение 1812 года, Нижегородское
 

О. 1812 года начинает свою историю 6 июля 1812, когда были обнародованы два импера-
торских манифеста-воззвания: к народу русскому и к Москве об ополчении. 7 июля 1812 Алек-
сандр I по просьбе генерала Барклая де Толли покинул 1-ю армию, при которой он неотлучно
находился, и отбыл в Москву, а затем в Петербург с целью лично призвать дворянство обеих
столиц подняться на борьбу с Наполеоном.

17 июля 1812 в Н. губ. правлении был получен с курьером Указ Сената от 10 июля 1812,
в котором определялся порядок исполнения императорского манифеста.

19 июля 1812 предводитель дворянства Н. губ. князь Георгий Грузинский принял реше-
ние о собрании наличного дворянства в городе Макарьеве «для точного и успешного исполне-
ния силы высочайшего ЕИВ Манифеста, состоявшегося в 6-й день июля».

25 июля 1812 в Макарьеве манифест императора от 6 июля 1812 огласили князь Грузин-
ский и Н. вице-губернатор Александр Крюков. От у. Н. губ. на оглашении присутствовали у.
предводители дворянства:

Ардатовский у. – майор Михаил Жуков;
Арзамасский у. – бригадир Павел Чемоданов;
Балахнинский у. – коллежский асессор Лука Серебряников;
Васильский округ – капитан-лейтенант Василий Демидов;
Горбатовский у. – надворный советник Николай Замятин;
Княгининский у. – коллежский советник Алексей Шебуев;
Лукояновский у. – надворный советник Федор Ульянин;
Нижегородский у. – прапорщик Ленивцев;
Семеновский у. – надворный советник Федор Жедринский;
Сергачский у. – титулярный советник Михаил Приклонский.
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Дворяне Н. губ. постановили собрать в  О. по  4  человека со  100  душ и  содержать их
за общественный счет, покуда О. будет в пределах губернии. На открытом вслед за оглаше-
нием губернском собрании Н. дворяне определили, что в состав О. войдут 12.923 человека.
На собрании определили баллотированный список по выборам начальника Н.о. из 11 предло-
женных кандидатов.

26 июля 1812 выборы начальника состоялись: 131 балл набрал князь Грузинский, кото-
рый был избран начальником О., следом шли: генерал-майор Василий Шереметев (Горбатов-
ский у.) – 113 баллов, генерал-лейтенант Петр Кутлубицкий (Арзамасский у.) – 83 балла.

Непосредственное управление силами О. в  Н., Костромской, Казанской, Пензенской,
Симбирской, Вятской губ., составлявшими 3-й округ, выполнял генерал-лейтенант граф Петр
Толстой, который 17 июня 1812 был назначен в указанных губерниях и округе командующим
войсками. Военная ситуация летом и осенью 1812 быстро менялась, но командующий русской
армией фельдмаршал Кутузов рассчитывал в сражениях с французами исключительно на силу
регулярной армии, в частности быстро собранное Московское ополчение в сражении при Боро-
дино стояло в резерве, понесло потери от арт-огня, но в бой Кутузовым не вводилось. Поэтому
О., сформированное в Н.Н., в армию не вызывалось до начала ноября 1812, когда французы
уже стали отступать из Москвы.

По ведомости от 17 октября 1812 О., подчиненное графу Толстому, составляло 70 бата-
льонов и 22 конных сотни, с числом воинов 46.333 чел., в т.ч. 32.928 воинов от Н. губ, сведен-
ных в 20 батальонов и 5 конных сотен.

9 декабря 1812 О. выступило из Н.Н., военное командование Н. дружинами осуществ-
лял генерал-майор Николай Муромцев. Согласно высочайшему повелению О. шло на Муром,
Рязань, Орел, Глухов в Малороссии. К войскам 3-го округа в походе присоединились башкир-
ские полки, оренбургские казаки, рязанское ополчение.

18  декабря 1812  графу Толстому было высочайше предписано продолжить путь О.
из Малороссии в Волынскую губ. с центром в Житомире. Численность находившихся в строю
ополченцев серьезно изменилась: на Волынь прибыли 66.310 чел., при этом от Н. губ. прибыли
15 батальонов в 11.250 воинов и конный полк в 760 всадников. Крупнейшим на Волыни было
Рязанское ополчение – 13.200 воинов, кавалерия была представлена 14-ю башкирскими пол-
ками с 7.000 всадниками, артиллерия – 4 орудиями у Пензенского О.

В Житомире О. Н. губ. встало на зимние квартиры, летом 1813 велась учеба, проводился
смотр. В августе 1813 Н. О. пришло маршем в Польшу в городок Дубин.

В заграничном походе в 1813—14 Н.О. имело состав:
Начальник ополчения – генерал Муромцев;
Конный полк – полковник Неболсин;
1-й пехотный полк – полковник Каратаев;
2-й пехотный полк – полковник Агалин;
3-й пеший полк – подполковники Стрелков, Яким;
4-й пехотный полк – полковник Ралль;
5-й пехотный полк – полковник Шебуев.
В сентябре 1813 Н. О. в составе О. Поволжского (3-го) округа вошло в Силезию и оттуда

маршем проследовало в Саксонию к Дрездену. Военная доктрина в 1813 изменилась, 16 апреля
1813 в Силезии от простуды скончался фельдмаршал Кутузов, поэтому у русского командова-
ния поменялось отношение к использованию дружин ополченцев – их стали привлекать к воен-
ным действиям. Дружины Н. О. участвовали в боях с регулярной армией французов: в октябре
1813 у Дрездена, 25 октября 1813 у Рейхтенберга (штыковой бой), в ноябре 1813 у Замостья,
23 декабря 1813 у Магдебурга. 31 октября 1813, после того как ополченцы вошли в Дрезден,
сотник Аверкиев из Н.О. был назначен в городе управляющим комендантской канцелярии, где
служил до осени 1814.
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В 1814 Н. ополченцы генерал-майора Муромцева участвовали в баталиях при Глогау
и Гамбурге, который был освобожден только в мае 1814. Особо отличились в боях и были
отмечены за храбрость 60 нижегородцев, в т.ч.: генерал Муромцев, командир бригады Козлов,
полковник Каратаев, подполковники Стрелков и Равинский, майор Падревский, командиры
батальонов Стремоухов, Мельников, капитаны Пантелеев, Пахомов, Балакирев, поручики Вол-
хонский, Болтин, подпоручики Мещеринов, Афанасьев, прапорщики Волхонский, Алексеев-
цев, корнет Крюков, сотник титулярный советник Аверкиев, унтер-офицер Добролюбов.

По императорскому указу от 28 октября 1814, данному Сенату, фельдмаршалу Барк-
лаю де Толли и генералу Беннигсену, ополчение «бывшее доселе за границею» было распу-
щено по домам. В Н. губ. из выступивших в 1812 в поход 12.010 пеших и конных ополченцев
в 1815 домой вернулись около 6.500. В число потерь в 5.500 воинов входили и прямые потери
в сражениях, пропавшие без вести, умершие от ран и умершие от тяжести похода. [159], [160].

 
Ополчение 1941 года, Горьковское

 
О. 1941 года было образовано в Москве по Постановлению ГКО СССР №10сс от 2 июля

1941 «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии
народного ополчения». [161]. В  ноябре 1941  в  г. Горьком были сформированы 72  отряда
народного ополчения (34.568 чел.), которые участвовали в обороне Москвы. Всего за годы
ВОВ в СССР было сформировано 648 дивизий, из которых 37 были дивизиями народного
ополчения.

 
Орехов

 
О. Александр Павлович,  – химик, академик,  – родился 7  ноября

1881 в Н. Н. В 1905 за участие в студенческом движении О. был исключён из Екатеринослав-
ского высшего горного училища и эмигрировал в Германию, где в 1908 окончил Гисенский
университет. С 1918 О. работал в Париже, в 1928 вернулся в СССР, работал в Москве в НИИ.
О. и его сотрудники открыли и исследовали около 100 новых алкалоидов, под руководством
О. разработаны и внедрены в промышленность методы выделения эфедрина, сальсолина, ана-
базина и др., получены пахикарпин и платифиллин, используемые в медицинской практике.
В 1939 О. избран академиком АН СССР. Умер О. 19 октября 1939 в Москве. Имя О. носил
г. Орехов в Запорожской обл.

 
Орлов, Иван

 
О. Иван Иванович, – изобретатель в области полиграфического производства, – родился

19 июня 1861 в с. Меледино Княгининского у. Н. губ. в крестьянской семье, рано остался
без отца. В детстве О. жил с бабушкой в деревне, затем с матерью в Н. Н. О. рано проявил
способности в  рисовании, окончил Кулибинское училище в  Н.Н., Строгановском училище
в Москве. Когда О. работал в Петербурге в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг
он в  1891  сделал открытие в  области технологии многоцветной печати денежных билетов,
этот способ печати получил имя «орловский». О. получил патенты в России, Германии, Фран-
ции, Англии, печатные станки «СУПЕР ОРЛОФ-ИНТАГЛИО» работают до сих пор. Умер О.
11 декабря 1928 в Москве.
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Орлов, Яков

 
О. Яков Васильевич, – учитель, поэт, историк, – родился в 1775 в с. Никольское Юрье-

вецкого у. Костромской губ. в семье священника. О. в 1796 окончил учительскую семинарию
в Петербурге, до 1809 работал учителем в главной школе в Н.Н., где издал в 1799 книгу стихов
«Мое отдохновение для отдыха другим». По возвращении в Петербург преподавал в духовной
Академии. О. автор ряда исторических произведений. Умер в феврале 1819 в Петербурге.

 
Островский

 
О. Александр Николаевич,  – драматург, театральный чиновник,  – родился в  Москве

31 января 1823 в семье священника. С 1847 О. занимался драматургией, в чем достиг заме-
чательных успехов, пьесы О. составляли в т.ч. основу репертуара Н. театров. О. был серьезно
увлечен уроженкой Н. губ. знаменитой актрисой Любовью Косицкой, которой отводил в своих
пьесах главные роли героинь. Как писал сам О. в альбом Семеневского 12 декабря 1885 пер-
вые авторские тревоги и первый успех он испытал 14 января 1847 в бенефис Косицкой, при
постановке своей первой комедии, попавшей на  театральные подмостки – «Не в  свои сани
не садись», а 14 февраля 1847 О. окончательно поверил в свое призвание и считал этот день
самым памятным днем жизни. С 1885 О. работал заведующим репертуарной частью москов-
ских императорских театров и директором московского театрального училища. 2 июня 1886 О.
скончался в своем имении Щелыково в Костромской губ. В апреле 1856 О. по заданию Мор-
ского министерства выполнил исследование верховий Волги, результатом которого стала ста-
тья «Путешествие по  Волге от  истоков до  Нижнего-Новгорода», вошедшая в  февральскую
книжку Морского сборника за 1859, но сведений о Н.Н. статья не содержит. [40], [179].

 
Острог

 
О. на Острожной пл. (пл. Свободы) в Н.Н. был построен в 1823—24. В 1824—1917 в О.

содержались и преступники, шедшие по этапу в Сибирь, и осужденные по приговору Н. суда.
В О. содержались известные нижегородцы: Горький, Свердлов, Семашко, Заломов, Короленко,
Пискунов и др. В 1910-х годах в О. вели расстрелы революционеров, по неподтвержденным
сведениям убиенных хоронили на Петропавловском кладбище, позднее превращенном в парк
Кулибина. В  настоящее время О.  – филиал Н. государственного историко-архитектурного
музея-заповедника.

 
Ошара

 
О. – улица. В современном Н.Н. есть старинная улица Ошарская. Эта улица начинается

на Черном Пруду и идет через Ошарскую площадь подобием луча в сторону бывшей городской
окраины. Примечательно название улицы. В начале 19-го века посредине Ошарской площади
размещался питейный дом, который все называли Ошара, возможно из-за кражи личного иму-
щества у посетителей заведения. После 1855 питейный дом на площади был снесен, и на его
месте планировали устроить фонтан, но этот план не осуществился [18]. Позднее на площади
на месте питейного дома разбили сквер, который в конце 20-го века был украшен бюстом мар-
шала Георгия Жукова.
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П

 
 

Павел Высокий
 

П. В. – старец Н. Печерского монастыря, проповедник и духовный писатель. Считается
автором пяти поучений, сохранившихся в сборниках XV в.: «Поучение, како жити крестья-
ном», «Послание отца к сыну духовному о спасении», «Поучение христолюбца к духовным
братома», «Поучение, како подобает милостыню творити», «Поучение христианом». По сло-
вам летописца, П. был человек книжный и «философ велий», а речь его была как бы раство-
рена «солию божественной». Умер в Н.Н. 1 января 1383. [1], [200].

 
Павел I

 
Император П. I предпринял в 1798 поездку по центральным районам России. Из Москвы

по столбовой муромской дороге его путь лежал на Н. Н. П. I сопровождали цесаревичи Алек-
сандр и Константин. 19 мая 1798 П. I прибыл на почтовую станцию Лаптево. Это были владе-
ния отставного Волынского губернатора генерала Василия Шереметева. П. I отобедал, а затем
произвел осмотр работ 50-ти оружейных мастеров-слесарей с. Павлово. П. I были предложены
для ознакомления различные металлические изделия – ножи, подсвечники, столовые приборы,
ножницы, стремена. Особо П. I заинтересовали фузея, штуцер и парные пистолеты. Через пол-
года П. I указом поручил изготовить павловчанам ружья по присланным английским образцам.
В Н.Н. император въезжал 20 мая 1798 через Московскую заставу, расположенную у дамбы
на ул. Б. Покровка. По легенде экипаж П. I лично остановил у шлагбаума Н. комендант Рей-
хенберг, и на его вопрос «Кто едет?» П. I ответил «Солдат!». За службу Рейхтенберг был сделан
подполковником и награжден орденом. В Н. Н. П. I остановился в Кремле в доме наместника,
он посетил соборы в Кремле и вскоре 21 мая 1798 отправился на Казань.

 
Павлово

 
П. – город (в 2016 – 58.400 жит.) – центр П. р-на Н. обл., расположен на правом берегу р.

Ока в 87 км по а.д. от Н. Н. История П. начинается 5 апреля 1566 с его первого упоминания как
дворцового села в грамоте от Ивана Грозного к приказчику Тимофею Харлантьеву. В книге
Большого чертежа в  начале 17  в. П. называлось «градом Павловым», в  писцовых книгах
в 1621 П. называлось селом «Павловым Острогом». В 1621 царь Михаил Федорович пожаловал
с. П. своему двоюродному брату князю Ивану Черкасскому, с 1745 П. принадлежало Шереме-
тьевым. П. – российский центр металлообрабатывающих промыслов, уже в 1621 в писцовых
книгах было занесено 11 П. кузниц. Жители П. были издавна известны своими маленькими
замками, которые продавались на Н. ярмарке по полтине за дюжину. В 1880—89 в окрестно-
стях П., относившихся к Муромскому у. Владимирской губ. и Горбатовскому у. Н. губ., жители
до 145 селений кормилось замочно-ножевым промыслом, жители до 119 селений были заняты
сталеслесарным промыслом, производством ножей, вилок, ножниц. На всю Россию в 19 в. были
известны имена фабрикантов, работавших в П. – Федора Варыпаева и Дмитрия Кондратова.
В конце 19 в. с. П. стало центром кустарного производства весовых коромысел. В 1893 в СПб.
была учреждена Главная Палата мер и весов, первым руководителем которой стал знамени-
тый ученый Дмитрий Менделеев. 4 июня 1899 было издано новое положение о мерах и весах,
согласно которому для выверки, применяемых в торговле и промышленности мер и весов были
учреждены в различных местностях России состоящие из поверителей поверочные палатки.
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Первые такие палатки были открыты в сентябре 1900 в Петербурге, Москве, Варшаве и с. П. Н.
губ. – так П. встало у истоков метрологии во всем Поволжье. В 20 в. в истории П. произошли
коренные перемены. В марте 1918 Горбатовский у. съезд принял решение о преобразовании с.
П. в город. 18 апреля 1918 Н. губернский Совет это постановление утвердил и переименовал
Горбатовский у. в П. у. Решение губернского съезда было утверждено 16 июня 1919. С 1929 П.
стал райцентром Н. (с 1932 – Г.) края, с 1936 райцентром Г. (с 1990 – Н.) обл. В 50-е годы
20 в. П. стал центром автомобилестроения – в 1952 начал работать П. автобусный завод (ПАЗ)
им. Жданова, первые автобусы на ПАЗ начали собирать 5 августа 1952. В 2016 ПАЗ входил
в состав холдинга «Группа ГАЗ» и работал достаточно успешно.

 
Палеес

 
П. Александр Рувимович, – актер, режиссер, – родился 8 марта 1930 в Минске. В 1947 П.

поступил в студию при Г. театре драмы, в 1948 поступил в Г. театральное училище, в 1950 сыг-
рал первую роль в Г. театре юного зрителя, в 1959 стал актером этого театра, которому посвя-
тил всю жизнь, и где сыграл более 300 ролей. Режиссер П. в Г. (Н.) ТЮЗ поставил спектакли
«104 страницы про любовь», Радзинского, «С любимыми не расставайтесь» Володина и др.
В 1978 П. удостоен звания народный артист РСФСР. Умер П. 1 сентября 2003 в Н.Н.

 
Палладий

 
П. (в миру Павел Иванович Раев), – митрополит, – родился 20 июня 1827 в с. Пешелань

Арзамасского у. Н. губ. в семье священника. П. учился в Н. духовном училище и Н. духов-
ной семинарии, в 1952 окончил Казанскую духовную академию, 15 августа 1856 рукоположен
в священники. 15 января 1861 принял постриг с именем Палладия, с 15 июля 1869 – епи-
скоп Вологодский и Устюжский. П. служил в Тамбове, Рязани, Казани, Тифлисе, 18 октября
1892 архиепископ П. назначен на кафедру СПб с возведением в звание митрополита и в зва-
ние первенствующего члена Святейшего Синода. 14 мая 1896 П. в Успенском соборе Москов-
ского кремля венчал на царство российского императора Николая II, последовавшие за эти
коронационные торжества 18 мая 1896 завершились трагедией на Ходынском поле, где в давке
погибли около 2000 чел. Умер П. 5 декабря 1898 в СПб.

 
Памятник «Вечный огонь» в Кремле

 
П. «В.о.» и  монумент открыты в  Кремле 8—9  мая 1965, авторы проекта памятника

художники Лебедев, Токумов, Швайкин. 9 мая 1970 у П. «В.о.» был установлен танк Т-34,
в 1975 у стены Кремля открыта выставка оружия и военной техники, выпускавшегося в Г.
в годы ВОВ.

 
Памятник Горькому

 
П.Г. на площади его имени в Г. открыт 2 ноября 1952. Выдающуюся по замыслу скульп-

туру выполнила в  1939  гениальная Вера Мухина, архитекторы П.Г.  – Лебедев и  Штеллер.
6 октября 1953 Мухина умерла в Москве в кремлевской больнице от сердечного приступа –
Вере Игнатьевне было 64 года.
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Памятник Минину, 1943 года

 
П.М., работы скульптора Колобова, на  Советской пл. в  Г. был торжественно открыт

7 ноября 1943. До Октября 1917 на этой площади, носившей имя Благовещенской, чуть больше
10 лет стоял памятник Александру II Освободителю. После установки П. М. Советская пл.
получила имя «площадь имени Минина и Пожарского».

 
Памятник Минину, 1989 года

 
П.М., работы скульптора Комова и архитектора Воронкова, на пл. Минина и Пожарского

в Г. был открыт 1 июня 1989.
 

Памятник Минину и Пожарскому, обелиск в Кремле
 

П. М. и П. – обелиск работы скульптора Мартоса и архитектора Мельникова был торже-
ственно открыт в Н. Кремле 15 августа 1828. После Октября 1917 обелиск пришел в упадок,
в 1950 была выполнена его реставрация с восстановлением бронзовых барельефов, бронзовых
мемориальных досок, сооружением художественного ограждения.

 
Памятник Минину и Пожарскому, копия 2004 года

 
П. М. и П., копия памятника «Минин и Пожарский» работы скульптора Мартоса, уста-

новленного на Красной площади в Москве, была открыта 4 ноября 2005 у Ивановской башни
Н. Кремля. Копию выполнил и подарил Н.Н. скульптор Церетели.

 
Памятник Чкалову

 
П. Ч. работы скульптора Менделевича и архитекторов Андреева и Таранова, установлен

15 декабря 1940 на Верхне-Волжской набережной в Г. во вторую годину трагической гибели
летчика Валерия Чкалова.

 
Панин

 
П. Александр Иванович, – кавалергард, губернатор, – родился в 1694 в семье стольника,

в 1708 взят в денщики к царевичу Алексею Петровичу, с 1713 на военной службе. В 1726 П.
взят в кавалергарды (гвардейцы) с производством в капитаны, в 1731 в отставке по болезни.
П. служил в 1734—40 по юридической линии, 8 июня 1740 произведен в статские советники.
3 марта 1753 П. назначен Н. губернатором, где служил до 1764, 13 мая 1754 произведен в дей-
ствительные статские советники. При П. на Макарьевской ярмарке построен гостиный дом
и торговые ряды. П. имел 4 поместья в Козельском, Мещовском, Галицком, Владимирском у.
[165].

 
Панченков

 
П. Анатолий Николаевич,  – конструктор, теоретик экранопланов,  – родился 1  марта

1935 в с. Наруксово, Починковского р-на, Г. края. В 1958 П. окончил Горьковский институт
инженеров водного транспорта, до  1960  работал в  Г. в  ЦКБ на  СПК, в  1960—69  в  Киеве
в Институте гидромеханики АН УССР, в 1969—83 в Иркутске в Сибирском отделении АН
СССР. В 1983 П. вернулся в Г., до 1989 заведовал кафедрой гидродинамики политехнического



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

305

института, работал председателем Волго-Вятского отделения Российской инженерной акаде-
мии. В настоящее время П. продолжает работу в Н. техническом университете им. Алексеева.
П. – создатель экранопланов серии АДП, испытания которых велись в 1963—66 на Днепре
в районе Киева, второй по значимости после Ростислава Алексеева русский ученый в этой
отрасли техники.

 
Парк «Швейцария», имени Ленинского Комсомола

 
П.Ш. – парк на территории Советского и Приокского р-ов Н.Н. на правом высоком берегу

р. Ока. П.Ш. – крупнейший парк Поволжья, длина его была до 4 км, площадь до 50 га. Осно-
ван П. Ш. в 1903 по инициативе учащихся и преподавателей Н. Н. В П.Ш. в естественном
лесном массиве смешанных пород деревьев, состоящем из берез, осин, елей, сосен, листвен-
ниц, рябин, подсажены редкие для Н.Н. породы – красный дуб, каштан, орех маньчжурский.
В  1958  – год 40-летия ВЛКСМ  – комсомольцы провели дополнительные посадки деревьев
и  кустарников в  П.Ш. вдоль Арзамасского шоссе (пр. Гагарина) и  весь парк получил имя
«Ленинского Комсомола», в 1992 парк вернул себе старое имя. В центральной части П.Ш.
расположена самая высокая точка Н.Н., в хорошую погоду с нее видна не только панорама
всей Заречной части города, но и трубы ГРЭС в Балахне. Высота горы в этом месте позволяет
дельтапланеристам совершать полеты над окской дугой, по склонам которой раскинулся П.Ш.

 
Парфений

 
П. Федорович, Н. боярин. После истребления в Н.Н. в 1374 татарского отряда, сопро-

вождавшего ханских послов, во главе которых был мурза Сарайка, Мамай послал на Н. землю
войско, которое опустошило берега Киши и Пьяны и порезало множество тамошних жителей.
В числе последних погиб и начальствовавший там боярин П. Федорович. [40].

 
Пароходное общество «По Волге»

 
П.О. – «Общество пароходства по Волге» – «По Волге» – основано 7 сентября 1843 как

акционерное предпринимателями из СПб Кейли и Кирилловым и купцом из Калязина Поле-
жаевым. П.О. работало на всем Волжском бассейне, в первую очередь на Волге и Каме, было
одним из крупнейших пароходств на Волге. В 1855 П.О. выполняло грузовые рейсы из Н.Н.
вниз по Волге до Астрахани и вверх по Волге до Рыбинска силами 5 пароходов. [319]. В 80-
е годы 19 в. П.О. выполняло почтово-пассажирские рейсы из Н.Н. до Астрахани и обратно
силами 10 пароходов. В 1918 П.О. было национализировано.

 
Пахомов

 
П. Николай Иванович,  – партийный и  хозяйственный деятель, нарком,  – родился

в декабре 1890 в г. Таганрог Области Войска Донского в семье портового рабочего. В 1902 П.
начал трудовую деятельность, до 1908 работал в кустарных мастерских, в 1909—16 работал
на строгальном станке в механических цехах на заводах в Таганроге, Луганске, близ Мариу-
поля, близ Бердянска. В 1912 П. вступил в РСДРП (м), арестовывался в июне 1915, до сентября
1915 отбывал наказание в Мариупольской тюрьме. В конце 1916 П. переехал в Мелитополь,
работал на машиностроительном заводе, где образовал группу РСДРП, познакомился с извест-
ным большевистским организатором Лазарем Кагановичем. П. принимал активное участие
в событиях Февраля 1917 в Мелитополе как член объединенной РСДРП, с июня 1917 вступил
в РСДРП (б), до марта 1918 руководил Мелитопольской организацией большевиков, устанав-
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ливал советскую власть в Мелитополе, работал председателем уездного ревкома, формировал
отряды Красной гвардии. На 1-м съезде Советов Таврической губ. П. был избран председате-
лем губисполкома, но работу в Симферополе не вел, ввиду оккупации (по Брестскому миру)
Украины и Крыма немецкими войсками [234]. С марта 1918 П. на различных партийных долж-
ностях: в апреле 1919 – председатель Курского губисполкома, в апреле 1920 – председатель
Запорожского губисполкома, в 1921—23 – председатель Черниговского губисполкома, в 1923
—26 – председатель Брянского губисполкома. В 1926—28 П. работал в Москве в аппарате
ЦИК СССР, в марте 1928 сменил в Н.Н. своего земляка Александра Муралова на посту пред-
седателя Н. губисполкома, в августе 1929 назначен председателем Н. крайисполкома, в долж-
ности состоял до 14 марта 1934. При П. в Г. был построен мост через Оку, который открыли
1 мая 1933 и назвали именем Пахомова. В 1934 П. сменил на посту председателя Г. крайис-
полкома Юлий Каганович – старший брат Лазаря Кагановича. С 13 марта 1934 П. работал
в Москве народным комиссаром водного транспорта СССР, 8 апреля 1938 его место занял
(по совместительству) нарком внутренних дел СССР Николай Ежов, 9 апреля 1938 П. был аре-
стован, 19 августа 1938 обвинен в шпионской деятельности, в тот же день расстрелян, 11 авгу-
ста 1955 реабилитирован. 30 июня 2015 в Мелитополе по закону о декоммунизации был демон-
тирован бюст П., та же участь постигла бюсты Бронзоса, Кирова, Фрунзе, памятник Ленину,
одна из улиц Мелитополя носила имя П., – переименована в Греческую.

 
Первомайск, Ташино, Ташинский завод

 
П. – город (в 2016 – 13.700 жит.) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен на ю.

обл. в 190 км от Н.Н. на малой р. Умочь, притоке р. Алатырь. История П. начинается с того,
что в 1797 Павел I подарил в Н. крае два казенных села – Большой и Малый Макателёмы
в лесной местности Рогожка – Н. наместнику князю Вяземскому. В 1798 В. стал сенатором
и жил в СПб и Москве, в 1807 он умер и по завещанию села отошли к его дочери от графини
Елизаветы Сиверс (1780—1851) – знаменитой петербургской красавице и хозяйке литератур-
ного салона Екатерине Колывановой, которая с 1804 была замужем за крупнейшим русским
историком и литератором начала 19 в. Николаем Карамзиным. Сын Николая Карамзина и Ека-
терины Карамзиной – Александр (род. в 1815) служил с 1833 в гвардии в Петербурге, он вхо-
дил в круг близких знакомых Пушкина, который регулярно посещал столичный салон Карам-
зиной. Трагедия 1836—37, приведшая к дуэли Пушкина с Дантесом и его гибели, проходила
частично и в этом салоне. В 1839 поручик Александр Карамзин вышел в отставку и поселился
в Ардатовском у. Н. губ. в своем имении Макателёмы. Карамзин был убежденным либералом,
он освободил своих крестьян до отмены крепостного права в 1861, выстроил в имении школу
и больницу, прозванную «Карамзинской». В Ардатовском у. Карамзина избирали предводите-
лем дворянства. В 1850 Карамзин удачно женился на фрейлине царского двора княжне Наталье
Оболенской (род в. 1822), которая по линии князя Вяземского приходилась Карамзину даль-
ней родственницей. Карамзин перевез свою супругу в имение Макателёмы. В те годы в Рос-
сии активно развивалась геология. Неподалеку от имения Карамзина были найдены линзовые
месторождения бурого железняка. Это были с.-в. зоны огромного месторождения железной
руды в средней полосе России, которое получило в 20 в. известность по своему з. окончанию
как Курская магнитная аномалия. Месторождения руды оказались пригодны для выработки
чугуна. Карамзин получил разрешение на постройку чугуноплавильного завода, строительство
завода (в 15 км от имения Карамзина на берегу речки Умочь) велось на денежные средства
Натальи Карамзиной (Оболенской), первую плавку чугуна завод дал 30 июля 1853. В честь
своей супруги Карамзин назвал поселение рабочих при заводе «Ташино», и завод называли
Ташинский завод. В этом же 1853 Александр Карамзин как доброволец участвовал в Восточ-
ной (Крымской) войне, а Наталья Карамзина служила сестрой милосердия. Супруги Карам-
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зины содержали в своем имении в Рогожке детский приют, организовали богадельню для кре-
стьянских старушек, в 1864 построил в Ташино деревянную Казанскую церковь, при которой
работала церковно-приходская школа. Скончался Александр Карамзин в своем имении 9 июля
1888  от  инсульта. Наталья Карамзина умерла в  Рогожке 9  ноября 1892, оба супруга были
захоронены у алтаря Большемакателёмской церкви. В 80-е годы 19 в. всю местную металлур-
гию в России охватил кризис – не миновал он и Ташинский завод. После Октября 1917 чугу-
нолитейный завод был национализирован, в ноябре 1918 он вошел в объединение машино-
строительных заводов, куда входили большие предприятия из Коломны, Сормово, Брянска.
В  1922  Ташинский чугуноплавильный завод переименовали в  П. чугуноплавильный завод,
началась переориентация заводского производства на  нужды паровозостроения, завод стал
выпускать тормозное оборудование. 18 июля 1927 п. Ташино получил статус п. г. т., в 1939 быв-
ший Ташинский завод получил новое имя «П. тормозной завод». 18 апреля 1951 п.г. т. Ташино
указом Президиума ВС РСФСР получил статус города и новое имя по имени завода – Пер-
вомайск. Градообразующее предприятие П. с 1975 носило имя «П. завод машин и приборов
для железнодорожного транспорта». В 1992 «П. завод…» был преобразован в ОАО «Транс-
пневматика», которое выпускает компрессоры, тормозные и  гидросистемы для подвижного
состава ж.д., метрополитена, городского транспорта, на  заводе поддерживают и  традицион-
ную металлургию – сегодня в виде чугунолитейного производства мощностью до 7.000 тонн
в год. Экономика П. практически полностью зависит от работы бывшего «Ташинского завода»,
на котором работает до 30% населения города. Завод на рубеже 20—21 в.в. переживал непро-
стые времена, но в 2016 работал стабильно. Достопримечательностью П. можно считать нали-
чие в городе своей ж.д. станции и «свой» скорый поезд №79/80 «Первомайск – Москва-Казан-
ская», расстояние Москва – П. – 499 км., время в пути – 10 ч 22 мин.

 
Перевоз, Пьянский Перевоз

 
П. – город (в 2016 – 9.000 жит.) – центр одноименного района Н. обл., расположен на р.

Пьяна в 120 км от Н. Н. Через П. проходит ж. д. Москва – Казань, до ст. Перевозская от Н.Н.
171 км, на пассажирском поезде №41Г Н.Н. – Казань до П. время в пути 2 ч 48 мин. Считается,
что в районе современного П. 2 августа 1377 произошло Пьянское побоище, в ходе которого
царевич Арапша разбил русские дружины. В 16 в. через перевоз на Пьяне проходили русские
войска при своем походе на Казань, степь в этом районе называлась Перевозной. Поселение
на Пьяне, стоящее на перевозе, известно с 1656, около 1630 в П. была построена церковь, и П.
стал селом в составе вотчин Печерского монастыря. В 1764 при реформе Екатерины Великой
П. отошел казне, в декабре 1779 стал у. г. Н. наместничества. Реформа Павла I в 1798 лишила
П. статуса у. центра и он вошел в состав Княгининского у. Н. губ. как заштатный город. Чис-
ленность населения П. неуклонно падала – в середине 19 в. в П. жило более 2.000 чел, концу
19 в. – 766 жит., в городе Пьянский П. была одна школа и две церкви. В начале 20 в. числен-
ность населения П. упала ниже 400 жит. В 1926 Пьянский П. стал селом, в 30-е годы 20 в. чис-
ленность населения П. выросла, 25 января 1935 постановлением Президиума ВЦИК РСФСР
был образован П. р-н Г. обл. В 1962 П. получил статус р.п., 15 января 2001 П. получил статус
города районного значения в Н. обл. П. р-н – сельскохозяйственный и малонаселенный – 60%
жителей проживают в г. П. На реке Пьяна в П. р-не у села Ичалково располагается малая Ичал-
ковская ГЭС, которая работает и дает энергию для половины р-на, удивительным природным
объектом Н. обл. остается Ичалковский бор.
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Перевощиков

 
П. Ефим Григорьевич, – самоучка, духовный писатель, – родился в с. Работки Макарьев-

ского у. Н. губ. в крестьянской семье, старовер. В молодости работал, затем более 13 лет стран-
ствовал, был задержан в Н.Н. и выслан на родину. В 1845 П. уехал в Москву, где до 1849 рабо-
тал в  типографии, проявил большие способности в  изучении старопечатных книг. Около
1850 П. вернулся на родину, жил в Лыскове, Н.Н., Казани, занимался книготорговлей. Умер
П. в Вольске, Саратовской губ., 23 мая 1876 на ярмарке. П. автор нескольких духовных книг
старообрядческого содержания, которые были изданы после его смерти, в т.ч. в Пскове в 1881,
в Казани в 1892.

 
Переплетчиков

 
П. Федор Петрович, – купец, городской голова, – родился 17 февраля 1779 в семье фаб-

риканта, владельца канатно-вязальной фабрики. П. продолжал дело отца, кроме того, активно
участвовал в  общественной жизни Н.Н., занимался благотворительностью. В  1810—13  П.
состоял гласным в городской Думе, был ее членом до 1823. В 1816—19 П. был в избран Н.
городским головой, активно участвовал в переносе Макарьевской ярмарки в Н. Н. Во время
2-го срока службы городским головой в 1825—28 П. участвовал в 1826 в коронации Николая
I. В 1834—37 П. исполнял обязанности городского головы в 3-й раз – при этом на городские
средства на Волге под Кремлем были выстроены Красные казармы. В октябре 1834 Николай
I нанес визит в Н.Н. он беседовал с П. в своем кабинете в доме военного губернатора на Б.
Покровке, показывал ему старый план Н.Н. (1824), и объяснял как будет изменен город, при
этом высказал желание, чтобы некоторые места, прилегавшие к Волге были уступлены вла-
дельцами для устройства набережной – это в этот же день было исполнено. П. известен как
автор родословной Козьмы Минина. Умер П. 10 января 1845 в Н.Н. [249].

 
Перов

 
П. Василий Григорьевич, – живописец, родился 23 декабря 1833 в Тобольске. П. – неза-

коннорожденный сын губернского прокурора барона Криденера. С 1842 отец П. работал управ-
ляющим в с. Саблуково Арзамасского у. Н. губ. В 1843—46 П. учился в Арзамасе в уездном
училище, в 1846—49 в Арзамасе в художественной школе Ступина. В 1853 П. поступил в Мос-
ковское училище живописи, ваяния и зодчества, где имел наставниками М. Скотти, А. Мок-
рицкого и С. Зарянка. В 1856—62 П. получил несколько серебряных и золотых медалей Акаде-
мии за свои картины. В 1862—63 за казенный счет П. посетил главные художественные центры
Германии и провел около полутора лет в Париже, в 1864 возвратился в Россию, поселился
в Москве. Умер П. в больнице 29 мая 1882 в с. Кузьминки, неподалеку от Москвы, от чахотки.
Самые известные полотна П.: «Чаепитие в Мытищах», 1862, «Тройка», 1866, «А. Н. Остров-
ский», 1871, «Охотники на привале», 1871, «Рыболов», 1871, «Ф. М. Достоевский», 1872.

 
Петляков

 
П. Владимир Михайлович, – авиаконструктор, – родился 15 июня 1891 в Области войска

Донского. В 1925—36 П. работал в КБ Туполева, в 1937—40 находился под арестом, работал
в ЦКБ-29 НКВД, расположенном в Москве на ул. Радио и в Болшево Московской обл. Вместе
с П. в Болшево работали Туполев, Бартини, Мясищев, Черемухин, Стечкин, и др. крупные
авиастроители. В 1940 П. был освобожден, в 1941 получил Сталинскую премию за разработку
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пикирующего бомбардировщика Пе-2. С начала ВОВ П. работал в Казани на заводе №124.
12 января 1942 П. и его заместитель вылетели в Москву на двух новых самолётах Пе-2 для
встречи с наркомом авиапрома Шахуриным. Самолет, в котором находился Петляков, упал
в поле возле д. Мамешево в районе Сергача, Н. обл., и разбился. П. был похоронен в Казани,
экипаж самолета – пилот Овечкин, штурман Гундоров, радист Скребнев были похоронены
в  братской могиле в  Сергаче. Обстоятельства и  причины катастрофы, в  которой погиб П.,
имеют разные версии.

 
Петр I

 
П. I, – последний царь всея Руси, 1-ый император Всероссийский., – посетил Н.Н. 2 раза.

16  мая 1695  царь пришел в  Н.Н. по  Оке на  40  стругах и  100  судах, его целью была
турецкая крепость Азов, на стругах везли мортиры, пищали, бомбы, ядра и огневые припасы,
на судах плыло войско. Путь к Азову был далекий – нужно было плыть до Царицына, затем
идти по степи до Дона, и по нему плыть до Азова. П. жил в доме купца Чатыгина на Почаин-
ском съезде («Петровский домик»), всего он провел в Н.Н. неделю – задержка была связана
с перегрузкой артиллерии с 40 коломенских стругов на 9 нижегородских паузков [319]. 23 мая
1895 караван П. двинулся вниз по Волге – а сам поход на Азов (1-й) окончился неудачей.

26 мая 1722 император П. с супругой прибыли к Н.Н. на специальном гребном судне-
галере с каютами, его сопровождали на огромном караване судов войска, шедшие в Персид-
ский поход. В Н.Н. император П. провел 4 дня, он осмотрел город, встречался с губернатором
Ржевским, епископом Питиримом и промышленниками. Жили П. и Екатерина в доме Стро-
ганова (не сохранился) в переулке над Строгановской церковью. 29 мая 1722 П. осматривал
в Н.Н. судоверфи, и остался ими недоволен, результатом осмотра стал его Указ о реформе
судостроения, в котором он повелел делать суда пригодные для плавания и на Волге и на море –
император назвал их «рейсшиф»  – такие суда смешанного плавания строили под именем
«расшива». [78]. 30 мая 1722 император П. праздновал свое 50-летие: в Н.Н. с утра палили
из пушек, император посетил Спасо-Преображенский собор, где пел вместе с певчими на кли-
росе и читал Апостол; после обедни П. поклонился гробнице Минина; затем П. был у Н. епи-
скопа Питирима, у вице-губернатора; в конце визита П. с Екатериной пировали до глубокой
ночи в доме Н. бургомистра Якова Пушникова на Телячьей улице (ул. Гоголя, 52) [321], а затем
31 мая 1722 покинули Н.Н. и отплыли по Волге на Казань.

 
Петровский

 
Петровский Алексей Алексеевич, – радиофизик, – родился 2 февраля 1873 в Н. губ.

в у. г. Лукоянов в семье мелкого чиновника. В 1887 П. окончил Лукояновское городское учи-
лище, затем поехал в СПб, где учился в Техническом училище почтово-телеграфного ведом-
ства и университете, в 1897 начал работу в университете как лаборант. С 1898 П. работал
ассистентом у  преподавателя минного класса Александра Попова (основоположника «рус-
ского» радио), с  1901  стал преподавателем в  Минном офицерском классе в  Кронштадте,
с 1908 читал теоретический курс по беспроволочной телеграфии в Электротехническом инсти-
туте имени Императора Александра III, в  1912—30  продолжал преподавательскую и  прак-
тическую работу в  области радио в  Петербурге (Петрограде, Ленинграде). С  1928  П. стал
специализироваться в области геофизических методов исследования горных пород, в 1928—
30 преподавал в Ленинградском Горном институте, в 1932 году был назначен заместителем
директора Уральского филиала АН СССР, в 1934—39 работал в Горном институте, в 1939
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—42 продолжил работу в должности заместителя директора Уральского филиала АН СССР.
Умер П. 24 августа 1942 в Свердловске. П. автор более 200 трудов по радиотехнике, электро-
связи, электроразведке полезных ископаемых и истории радио.

 
Пешков

 
П. Зиновий Алексеевич (настоящее имя Иешуа-Залман Мовшев-Свердлов), – дипломат,

генерал, – родился 16 октября 1884 в Н.Н. в семье еврея-гравера, старший брат Якова Сверд-
лова. Детство П. (С) прошло в Н.Н. на ул. Покровка. В 1901 П. (С) был вместе с Максимом
Горьким арестован по обвинению в использовании мимеографа для печатания прокламаций.
В 1902 П. (С) приезжал в Арзамас, где в ссылке находился Горький, затем пытался поступить
в Москве в филармоническое училище, но как иудей зачислен не был. Осенью 1902 П. (С)
принял православие, его крестным отцом выступил Максим Горький, Залман получил новую
фамилию по фамилии крестного – П. В 1903 П. учился в школе МХТ, в 1904 уехал за границу,
жил в Канаде, США, Италии, в т.ч. у Максима Горького. В 1914 П. вступил в Иностранный
легион во Франции, воевал, в 1915 под Верденом потерял руку, затем служил переводчиком
в США. В 1917—20 П. как представитель Франции работал на дипломатических должностях
в Румынии, Китае, Японии, Грузии, в Сибири при Колчаке, в Крыму при Врангеле, участво-
вал в организации эвакуации белых из Крыма. В 1921—40 П. служил в Марокко, на Ближ-
нем Востоке, в 1940 принял участие во 2-й мировой, затем жил в Лондоне, был представите-
лем генерала де Голля в Южной Африке, Китае, в 1946—49 главой дипломатической миссии
Франции в Японии. В 1950 П. вышел в отставку в чине корпусного генерала, жил в Париже,
в 1964 работал послом в Китае. Умер П. 27 ноября 1966 в Париже. [226].

 
Пижма

 
П. – река, правый приток Вятки, бассейн Волги. П. протекает на с. Н. обл. и в Кировской

обл., она берет свое начало в торфяном болоте западнее р. п. Пижма в Тоншаевском р-не Н.
обл., затем течет на с., поворачивает на в. На правом берегу П. расположен р. п. Буреполом,
у которого П. пересекает ж. д. Н.Н. – Киров. От Буреполома П. течет в ненаселенной лесной
местности по границе областей, поворачивает на ю.-в. и уходит в Кировскую обл. Общая длина
П. 305 км, из которых более трети приходится на Н. обл.

 
Пильна

 
П. – р.п. (в 2016 – 6.800 жит.) – центр одноименного р-на Н. обл. Исторически П. ведет

историю от Пильни на реке Пьяна близ впадения Пьяны в Суру. Название  с. П. менялось:
Пильня (1722), Пиловалиха завод (1744), Пиловальные заводы (1780), Пиловальный завод
(1859), и наконец П. (1896). Пограничное расположение меняло административное подчине-
ние П. между Казанской губ., Симбирской губ., Н. губ. Официально работы по заготовке кора-
бельного леса в районе П. велись с учреждения в 1718 Адмиралтейства в Казани, но первые
партии корабельного теса и дубовых клепок с местных пиловален были отправлены в Лодейное
поле в 1701. В 1890 в П. пришел телеграф, в 1912 – ж. д. Москва – Казань. В 1922 П. вошла
в Сергачский у. Н. губ., в 1929 с. П. стало райцентром в Н. (Г.) обл. 2 марта 1964 П. получила
статус р. п. В П. р-н входит с. Курмыш – известное как город с 1372, но потерявшее в 20 в.
свое административное значение.
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Пильник

 
П. Борис Ефимович, – поэт, писатель, – родился 7 августа 1903 в Н. Н. В 1926 П. окончил

Н. промышленно-экономический институт, до 1929 работал в Казахстане. В 1927 П. познако-
мился с группой начинающих Н. литераторов, объединившихся вокруг газеты «Молодая рать»,
в 1928 группа создала Н. ассоциацию пролетарских писателей, первым председателем ассоци-
ации стал П. В 1933 вышла книга П. «Стихи», в 1935 – «Пестрая книга». С первых дней ВОВ П.
ушел на фронт, был ранен в мае 1942, потерял ногу, затем работал в редакции газеты «Речной
транспорт». На протяжении многих лет П. был наставником молодых Г. поэтов, его называли
Старик и очень уважали. Лично П. репрессии 1937—38 не коснулись, но его брат профессор –
металлург, создатель завода «Азовсталь» – был расстрелян. [166]. Умер П. в Г. в 1984.

 
Пильняк

 
П. (наст. фамилия Вогау) Борис Андреевич,  – писатель,  – родился 12  октября

1894 в Можайске в семье ветеринарного врача, выходца из немцев Поволжья. Детство П. про-
шло в городах, в которых работал отец. В Н. Н. П. учился в реальном училище. Первые про-
изведения П. напечатал в 1915 в журналах «Жатва» и др. В 20-е годы 20 в. П. стал известен
в России – он публикует повести «Метель», 1921, «Иван-да—Марья», 1921, роман «Голый
год», 1921. Роман принес П. мировую известность, позднее критика стала считать его луч-
шим в наследии П. В 1922 П. выезжал в Берлин, в 1924—26 посещает остров Шпицберген,
Константинополь, Пирей в Греции, Порт-Саид в Египте, Китай, Японию. В 1926 П. пишет
роман «Корни японского солнца», в 1927 «Китайский дневник». Первый скандал с П. слу-
чился после публикации в журнале «Новый мир», №5 за 1926 «Повести непогашенной луны».
Критика увидела в повести намеки на реальных героев – Сталина и Фрунзе, который умер
на операционном столе. В 1929 П. опубликовал повесть «Красное дерево» в Берлине, что было
общественностью встречено очень жестко, т.к. в это время П. возглавлял Всероссийский Союз
Писателей. Травля П. привела его 2 сентября 1929 к выходу из Союза. В 1931 П. получил
от Сталина разрешение на выезд из СССР, он уезжает в США, в 1932 в Японию. С 1935 П.
не печатали, 25 января 1937 он выступает с программным заявлением на собрании писате-
лей Москвы, вскоре начинает писать роман «Соляной амбар», куда были включены в т.ч. рас-
сказы «Нижегородский откос» и «Без названия». 28 октября 1937 П. был арестован, 21 апреля
1938 расстрелян. 6 декабря 1956 П. был реабилитирован, но его творчество оставалось в СССР
под запретом, возвращение его произведений к читателю началось в 90-е годы 20 в.

 
Питирим

 
П. (в миру Петр), – архиепископ, борец с расколом, – родился в 1665 в с. Горица, близ

г. Шуя в семье старообрядцев. Монашеский постриг П. принял в ските на реке Ветка, в Бело-
русском Полесье. В начале 18 в. П. перешел в православие. В 1707—1718 П. боролся с рас-
колом в Ярославской, Костромской, Владимирской, Н. губ. За  успехи на  этом поприще П.
был 23 марта 1719 рукоположен в сан епископа Нижегородского и Алаторского. Указом Петра
I от 24 мая 1724 П. стал именоваться архиепископом. К 1737 П. уничтожил почти все скиты
на реке Керженец. Скончался П. 8 мая 1738.
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Планетарий

 
П. в Г. появился неожиданно. По воспоминаниям председателя Г. горисполкома в 1943

—50 Александра Шульпина, к нему обратились горьковчане фронтовики с сообщением о воз-
можности вывоза из  Германии аппаратуры для планетария. Стали подбирать помещение  –
и «подобрали» в виде Алексеевской церкви Успенского собора, в которой располагался склад
Облремшвейсоюза. Председателем СМ РСФСР в 1947 был Михаил Родионов, который всю
ВОВ возглавлял в  Г. Обком ВКП (б). Родионов пошел землякам на  встречу и  28  авгу-
ста 1947  подписал распоряжение об  организации в  Г. учебного планетария, и  выделении
250.000 рублей на ремонт помещения. 27 сентября 1947 Шульпин подписал решение Г. гор-
исполкома, в котором поставил датой открытия П. – 6 ноября 1947, при этом средства на его
создание изымались из средств, отпущенных на строительство в Г. памятника Горькому. Цер-
ковь приспособили под П., стены оставили прежние, купол снесли и заменили на дюралевый
диаметром 8 м. Первая лекция в П. состоялась 31 августа 1948. В декабре 2005 Н.П. переехал
в новое здание, построенное по проекту Харитонова.

 
Плещеев, Алексей

 
П. Алексей Николаевич,  – поэт, писатель, петрашевец,  – родился 22  ноября

1825 в Костроме, из обедневших дворян. Детство П. прошло в Н.Н. и в Княгининском у. Н. губ.
П. в 1843—45 учился в Петербургском университете. Начал печататься в 1844, в 1846 издал
первый сборник, содержащий стихи революционного содержания. В 1849 за участие в кружке
Петрашевского П. был приговорён к смертной казни, заменённой ссылкой рядовым в Орен-
бургские линейные войска. В  1859  П. вернулся в  Москву, сотрудничал в  «Современнике»
и  «Отечественных записках», опубликовал 3  сборника стихов (1858, 1861, 1863), 2  тома
«Повестей и  рассказов» (1860), переводил, в  т.ч. из  Шевченко и  Сырокомля, из  Петефи.
В  последние годы П. сочинял водевили, писал критические статьи и  фельетоны. Умер П.
26 сентября 1893 в Париже, похоронен в Москве.

 
Плещеев, Дмитрий

 
П. Дмитрий Иванович,  – стольник, воевода,  – имел прозвище Репей, из  московских

дворян. С  1625  известен как стольник у  государева стола. В  1662—63  служил воеводой
в  Н.  Н.  Выполнял особые поручения, в  1658, 66, 67  вел розыск беглых в  Н.Н. и  Балахне,
в 1670 составлял межевые книги Макарьевского у. и вотчин Макарьевского Желтоводского
монастыря. [40].

 
Плещеев, Иван

 
П. Иван Дмитриевич,  – воевода,  – имел прозвище Заяц, из  московских дворян.

С 1608 известен как порученец у московских правителей. В 1614 служил воеводой в Ржеве,
в 1616—17 воевода в Пскове, в 1623—26 – воевода в Н.Н., в 1626—28 в Москве у государева
стола, в 1630 (?) – 1632 – воевода в Арзамасе. [40].

 
Плотников

 
П. Михаил Александрович, земский статистик, публицист,  – родился 7  февраля

1864  в  Тобольске. П. окончил в  1889  Московский университет и  сделался статистиком Н.
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губернского ведомства. П. автор многих статей в  журналах в  т.ч. в  «Русском богатстве»,
в в 1896—97 сотрудничал в «Н. листке». В 1894 П. издал в Н.Н. книгу «Кустарные промыслы
Нижегородской губернии». Умер П. 27 сентября 1903 в Симферополе. [152].

 
Погребинский

 
П. Матвей Самуилович, – чекист, комиссар госбезопасности, организатор трудовых ком-

мун, – родился в 1895 в Полтавской губ. в семье служащего. П. учился в 1909—11 в городском
училище в у. г. Лубны, в 1912—15 там же работал в мануфактурном магазине. П. в 1915 был
призван в армию, в ноябре 1917 по ранению демобилизовался. В ноябре 1919 П. стал членом
ВКП (б), быстро выдвинулся, в 1921 стал председателем Военного трибунала Семипалатин-
ской ГубЧК. В 1922—24 П. работал в Политинспекции Главсанупр РККА, в 1924—29 в Орг-
отделе ОГПУ при СНК СССР. В 1924—28 П. был начальником Болшевской трудовой ком-
муны (им. Г. Ягоды) для несовершеннолетних правонарушителей – первой подобной колонии
в СССР. О своей работе в Болшевской коммуне П. написал книгу «Фабрика людей» (библ.
«Огонек», 1929). В 1928 П. выполнил секретное поручение Сталина – он выезжал в Италию
к Максиму Горькому и в забинтованной ноге привез к «буревестнику» письмо с просьбой вер-
нуться в СССР. Горький выполнил эту просьбу, и в его поездке на Соловки писателя сопровож-
дал П. П. был очень близок к Генриху Ягоде, который с 1932 был фактическим главой ОГПУ.
Впоследствии в ходе следствия Я. показал на П. как на «своего» человека. По книге П. два
уроженца Прибалтики – Николай Экк и Александр Столпер создали в 1931 фильм «Путевка
в жизнь», основное назначение которого состояло в оправдании «колониальных» методов вос-
питания. Фильм стал первым звуковым в СССР, он имел успех, на I кинофестивале в Вене-
ции в 1932 (фестиваль организовали по личному указанию Муссолини) Николай Экк получил
приз зрительских симпатий (в Италии правили фашисты!) за лучшую режиссуру. В 1929 П.
был в резерве ОГПУ СССР, в 1930—33 возглавлял ОГПУ в Башкирии, в 1933—37 возглавлял
ОГПУ, затем НКВД в Г. крае (обл.). 28 марта 1937 в Москве был арестован Генрих Ягода,
4 апреля 1937 в газете «Правда» было опубликовано Постановление Президиума ЦИК СССР
от 3 апреля 1937, в котором было предписано передать дело наркома связи Ягоды следствен-
ным органам. Не дожидаясь своего ареста, П. 4 апреля 1937 застрелился из табельного оружия
в своем кабинете в здании НКВД в Г. П. оставил прощальное письмо, которое, якобы, читал
Сталин. После 4 апреля 1937 цепь событий связанных с П. продолжилась: игравший в фильме
«Путевка в жизнь» роль начальника колонии Сергеева (фактически П.) актер Николай Бата-
лов умер 10 ноября 1937 от туберкулеза; исполнитель роли Мустафы – главной в фильме –
актер Йыван Кырла попал 18 апреля 1937 в странную бытовую историю в ресторане гостиницы
в Йошкар-Ола, 23 апреля 1937 был арестован, осужден на 10 лет лагерей, предположительно
умер 3 июля 1943 на руднике в Свердловской обл.; жена П. Анастасия после самоубийства
мужа была арестована и 8 лет провела в заключении.

 
Пожар 1715 года в Нижнем Новгороде

 
П., имевший катастрофический характер, случился в Н.Н. 25 июля 1715. Город сгорел

почти полностью – огонь уничтожил тысячи жилых дворов и хозяйственных построек, погибли
649 горожан. Сгорел практически весь центральный посад, в Кремле сгорели храмы, жилые
строения, губернская канцелярия, тюрьма, Счетная и Караульная избы. На Нижнем посаде
ущерб был меньше – от пожара пострадали Ямская и Благовещенская слободы, Зачатьевский
и Благовещенский монастыри.
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Пожарский

 
П. Дмитрий Михайлович, – государственный и военный деятель,  – родился 1 ноября

1578 в старинной княжеской семье Стародубских, происходящей от Великого князя Влади-
мирского Всеволода Юрьевича – деда Александра Невского. По смерти отца, о жизни которого
ничего не известно, П. достались поместья – волости Пурецкая и Ляндехская во Владимирском
у., расположенные в 120 верстах от Н.Н. [168]. В 1598 П. был стряпчим и чл. Земского собора,
с 1602 стольником, с 1613 боярином. П. участвовал в подавлении восстания под предводитель-
ством Болотникова; в 1608—10 был сторонником царя Василия Шуйского в его борьбе с Лжед-
митрием II; при низложении Шуйского П. принес присягу Владиславу, с 1610 служил воеводой
в Зарайске, но вскоре присоединился к рязанскому повстанцу Ляпунову. П. участвовал в опол-
чении 1611 и восстании против польско-литовских интервентов в Москве 19—20 марта 1611,
когда отряд П. первый вошел в Москву, вел сражение на Сретенке, в ходе которого П. был ранен
и увезен сначала в Троицкий монастырь, а оттуда для излечения в Пурецкую волость. Ляндех-
скую волость за нападение на Москву у П. приговором Думы отняли, при этом об измене М.
объявлял боярин Салтыков. С конца октября 1611 П. стал одним из руководителей Н. опол-
чения, и играл вместе с Кузьмой Мининым главную роль в походе ополчения и освобождении
в 1612 Москвы от интервентов. Но прямых выгод это П. не принесло, кроме возврата Лян-
дехской волости. В декабре 1613 П. отказался объявлять о боярстве Борису Салтыкову (род-
ственнику или сыну врага П. боярина Салтыкова – прислужника поляков), юный царь Михаил
принял сторону Салтыкова – П. в 1614 был отправлен воеводой в ничтожный городок Самара.
Возвратился ко двору П. в конце 1614. В 1615 П. руководил боевыми действиями против отря-
дов Лисовского, в 1618 участвовал в отражении похода польских войск Владислава IV. В 1616
—18, в 1632—33 П. возглавлял сбор пятины. П. руководил приказами: Галицкой четью (1617),
Ямским (1619—28), Разбойным (1621—28), Приказных дел (1631—32), Московским судным
(1634—38, ноябрь 1639 – 40). К концу жизни П. был одним из богатейших землевладельцев
в России. Умер П. в Москве около 1641, похоронен в Суздале. Позднее в монастыре Николы
Зарайского обрели записку с указанием, что князь П. скончался 20 апреля 1642 на 65 году
жизни, что противоречит дню его рождения в 1578.

 
Поздняев

 
П. Константин Иванович, – поэт, редактор, – родился 2 ноября 1911 в Нерехтинском у.

Костромской губ. в семье служащего. В детские годы П. с родителями приехал в Н.Н. из Арда-
това. В 1929—33 П. находился на разных должностях в Г. комсомольской газете «Ленинская
смена» и пионерской газете «Клич пионера». В 1932 П. издал первую книжку стихов, в 1933
—35 служил в РККА, в 1935—40 учился в Г. пединституте и сотрудничал в Г. газетах. В 1941
—60 П. служил в Советской армии, работал в газетах «Красный воин», «Фронтовик», «Крас-
ное знамя», долгое время работал в редакции журнала «Советский воин», – был заместителем
редактора, членом и секретарем редакции, демобилизовался в звании полковника. С 1960 П.
работал в газете «Литература и жизнь», с 1962 – главный редактор. В 1963 газета поменяла
имя на «Литературная Россия», ее главным редактором стал П., в должности работал до июня
1973. П. автор трех книг о поэтах, которых он знал лично: об Алексее Недогонове (1972),
Борисе Корнилове (1978), Борисе Ручьеве (1982). Умер П. 2 ноября 2000 в Москве.
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Позерн

 
П. Борис Павлович, – советский и партийный деятель, – родился 7 июля 1882 в Н.Н.

в семье врача. С 1900 П. – студент медфака Московского университета, исключён за участие
в революционном движении. В 1902 П. вступил в РСДРП, в 1903—17 на партийной работе
в Н.Н., Самаре, Москве, Минске. После Февраля 1917 П. – 1-й председатель Минского совета,
с июля 1917 член Петроградского комитета РСДРП (б), в Октябре 1917 в Пскове, член рев-
кома, затем комиссар Северного фронта, в 1918—20 на руководящих постах в Красной армии.
В 1921—33 П. на руководящих хозяйственных и партийных постах, в т.ч. секретарь Ленин-
градского обкома ВКП (б). В  1937—1938  П. служил прокурором Ленинградской области,
был членом чрезвычайной «тройки». 9 июля 1938 П. был арестован, приговорён к расстрелу,
25 февраля 1939 расстрелян. В 1957 П. был реабилитирован.

 
Полигон Гороховецкий

 
П.Г. – крупнейший военный полигон в Европе, расположен в Володарском р-не Н. обл.

и Гороховецком р-не Владимирской обл. На рубеже 19—20 в. в лесах возле д. Мулино стояла
в летних лагерях русская армия. В 1928 в Гороховец приезжал нарком обороны Клим Воро-
шилов, который выбрал эти территории для полигона РККА. В годы ВОВ в лагерях на П.Г.
проводились испытания артиллерии и формировались соединения перед отправкой на фронт.
После ВОВ на П.Г. перебазировали 12-ю артдивизию, преобразованную в 1975 в 20-ю учебную
артдивизию. В 1993—94 на П.Г. переведены из Германии 34-я гвардейская артдивизия, 47-я
гвардейская танковая дивизия.

 
Полиция

 
П. в Н.Н. ведет свою историю с 23 апреля 1733, когда императрицей Анной Иоаннов-

ной была наложена резолюция на доклад Полицейской канцелярии «Об учреждении полиции
в городах». Решено было учредить полицию в 10 губернских и 13 провинциальных городах,
в т.ч. в Н. Н. До 1733 полиция работала в Петербурге (с 1718), Москве (с 1722), Шлиссель-
бурге и Ладоге (с 1728). Законодательно работа П. была определена в 1721 введением «Регла-
мента, или Устава Главного магистрата» в  главе Х «О полицейских делах». В обязанности
П. входили: санитарный надзор, строительный надзор, борьба с нищенством и бродяжниче-
ством, борьба с разбойниками, ворами, насильниками и обманщиками, обеспечения порядка
в общественных местах, защита от пожаров, препятствие дороговизне, защита вдовиц, бедных,
больных, и т. д. Форма П. была определена в 1719: кафтан василькового (светло-синего) цвета
с красными обшлагами, зеленый камзол, штаны василькового цвета. Оружием П. служили:
фузея со штыком, алебарда, шпага. Полицмейстер в Н.Н., как городе губернском, получал чин
капитана и штат в 12 подчиненных: для караулов – 1 унтер-офицер и 1 капрал, для службы –
8 рядовых, в канцелярию – 2 служителя. Довольствие П. (в 1718) составляло в год: капитан –
96 руб., рядовой – 7 руб. 20 коп. Для сравнения вольный рабочий на заводе в те годы получал
до 20 руб., пуд соли стоил около 20 коп. В Н.Н. указ о полиции пришел 7 июля 1733, первым
полицмейстером был назначен драгунский капитан Григорий Ратков. [181].

 
Полк, Нижегородский драгунский, 44-й,17-й

 
П.Н. – Нижегородский 44-й (17-й) драгунский полк – один из старейших полков рус-

ской армии, сформирован 8  сентября 1701, назван драгунским Морелия полком, 10 марта
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1708  назван Н. драгунским П., 18  августа 1882  назван 44-м драгунским Н.П., 27  ноября
1892 шефом 44-го драгунского Н.П. стал цесаревич Николай Александрович (будущий Нико-
лай II), 26 марта 1906 в 44-й драгунский зачислен цесаревич Алексей Николаевич, 6 декабря
1907 44-й драгунский переименован в 17-й драгунский Н.П. [170].

П.Н. участвовал в кампаниях и сражениях:
С 1702 – Северная война;
1711 – Прутский поход;
1756 – Семилетняя война, Гросс-Егерсдорф;
1796 – Персидская кампания;
1804—12 – война на Кавказе;
1812—1825 – служба на Лезгинской линии;
1827—28 – Персидская война, Эривань;
1828—30 – Турецкая война, Карс;
1830—45 – служба на Лезгинской линии;
1854—55 – Восточная война, Кавказ;
1877—78 – турецкая война;
В 1837 в Н. драгунский полк был сослан на Кавказ поэт Михаил Лермонтов.

 
Полк, Нижегородский мушкетерский, 22-й пехотный

 
П.Н. – Нижегородский 22-й пехотный полк – один из старейших полков русской армии –

сформирован из рекрут в Москве 25 июня 1700 под названием пехотного Больмана полка,
10 марта 1708 П. назван Н.П., 29 ноября 1796 П. назван Н. мушкетерским П., 22 февраля
1811 назван Н. пехотным полком, 25 марта 1864 назван 22-м Н. пехотным П. [169].

Боевой путь и командиры Н.П.:
1700—1708 – Северная война;
27 июня 1709 – Полтавская битва;
1711 – Прутский поход;
1722—24 Персидский поход, Дербент, Баку;
1757 – Семилетняя война, Гросс-Егерсдорф;
1770—74 – Турецкая война, Измаил;
1799 – Итальянский поход Суворова – гренадеры Н.П., Нови;
1779 – Эскадра Ушакова – гренадеры Н.П., Мальта;
1807 – Турецкая война, Измаил;
1812 – Отечественная война, Смоленск, Бородино, подполковник Николай Кадышев;
1813—14 – Заграничный поход, Лейпциг, подполковник Пётр Шеин;
1828—29 – Турецкая война;
1831 – Польская кампания;
1849 – Венгерская кампания;
1854—55 – Восточная война, Крым;
1863 – Польская кампания;
1914 – 1-я мировая война – в августе полк погиб в составе 2-й армии в Восточной Прус-

сии, полковник Захарий Мейпариани.
 

Полк, 2-й запасной истребительный авиационный
 

П. образован 5 июля 1941 на ст. Сейма, Г. обл. В годы ВОВ в П. проводилось обучение
летчиков ВВС пилотированию самолетов конструкции Лавочкина: ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, кото-
рые выпускал в Г. авиазавод №21.
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Полк, 160-й истребительный авиационный

 
П. сформирован до 1940 в Г., на 22 июня 1941 базировался в Белоруссии, командир П.

майор Анатолий Костромин (погиб 4 июля 1941). В составе полка было 66 самолетов И-153,
И-15. 22 июня 1941 П. вступил в бой в небе над Минском. С июля 1941 полк был перево-
оружен истребителями ЛаГГ-3. В августе 1941 П. был переформирован, с сентября 1941 вое-
вал на Ленинградском фронте, затем на Волховском. С сентября 1942 по май 1943 находился
на  переформировании, перевооружен истребителями Ла-5, сделанными в  Г. на  авиазаводе
№21. С 28 мая 1943 П. продолжил боевые действия, 14 апреля 1944 преобразован в 137-й
авиаполк. В составе П. воевал летчик Александр Силантьев (будущий маршал авиации), пер-
вый самолет противника Силантьев сбил 23 июня 1941, зимой 1941—43 он воевал на ЛаГГ-3,
17 декабря 1941 получил звание Героя Советского Союза.

 
Половинкин

 
П. Владимир Васильевич, – преподаватель, поэт, писатель, – родился 8 марта 1926 в с.

Яковцево, Муромского у. Владимирской губ. в семье служащего. В детстве П. жил в Павлово,
в 1949 окончил ГИИВТ, работал в конструкторском бюро, учился в аспирантуре, в 1954—
90 преподавал в ГИИВТ, был деканом факультета. С 1948 П. стал печататься в газете «Горьков-
ская коммуна», член Союза писателей с 1954, автор многих поэтических сборников, несколь-
ких книг очерков, с 1990 возглавлял Н. областную организацию писателей России. Умер П.
1 июня 2013 в Н.Н.

 
Полуэктов

 
П. Виктор Григорьевич, – капитан речных судов, – родился 31 августа 1928 в Василь-

сурске. С  1942  П. работал на  пристани рабочим, служил в  армии, окончил Г. речное учи-
лище, работал на  судах на  Волге и  Оке. В  1958  П. окончил техникум речного транспорта
заочно. П. – первый капитан первых экспериментальных судов на подводных крыльях «Ракета»
и  «Метеор», в  1962  получил Ленинскую премию. В  последние годы работы П. работал
в ГИИВТ, читал курс лекций «Управление судами на подводных крыльях». В 1989 П. вышел
на пенсию, умер 4 августа 2005 в Н.Н.

 
Поляков

 
П. Минай, – актер, – был крепостным актером в труппе Н. театра князя Шаховского,

в 1827 в составе всей труппы перешел к владельцу театра Распутину, а затем в 1838, будучи
уже стариком, к антрепренеру Живокини. Игра П. в 40-е 19 в. вызывала восторг у Н. публики,
при этом он использовал смешную мимику и играл с редкой естественностью. Со сцены П.
ушел в конце 40-х после почти 50 лет работы, жил в большой нужде в богадельне Н. приказа
общественного призрения, умер около 1860. [25], [40].

 
Полыгалин

 
П. Сергей Александрович, – строитель, – родился 6 ноября 1899 в с. Городец Балахнин-

ского у. Н. губ. в семье приказчика. В 1917 в у. г. Елабуга Вятской губ. П. окончил начальное
народное училище, затем в Вятке – реальное училище. В 1924 П. в Томске окончил техноло-
гический институт и как инженер-строитель приехал в Новониколаевск. В 1925—29 П. рабо-
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тал на различных инженерных должностях на предприятиях Новониколаевска, в 1930 стал
начальником участка в тресте, начинавшем работы по строительству Дома науки и культуры.
П. в своей работе проявил большие инженерные способности – он выполнил возведение купола
«Дома» – будущего Оперного театра – с проектом которого не справились маститые архитек-
торы. В 1937 строительство «Дома» было выполнено на 70%, при этом были допущены боль-
шие увеличения смет. 15 декабря 1937 главный инженер строительства театра П. был аресто-
ван и обвинен в диверсионно-вредительской работе, 24 декабря 1937 расстрелян. Вместе в П.
на строительстве театра раскрыли большую группу вредителей, которые начали строить театр
«с целью отвлечь народные средства от строительства более важных объектов», важную роль
в репрессиях играл латыш Роберт Эйхе – первый секретарь Новосибирского обкома ВКП (б)
(уже в Москве Эйхе «создал латышскую фашистскую организацию», за что был расстрелян
2 февраля 1940). Реабилитирован П. был в 1956. Новосибирский оперный театр – крупнейшее
театральное здание России, за его огромные размеры и купол высотой 35 м и диаметром 60 м,
созданный гением П., театр называют «Сибирский Колизей».

 
Попов, Александр

 
П. Александр Степанович,  – электроинженер и  радиоинженер, преподаватель, один

из изобретателей радио,  – родился 4 марта 1859 в п. Турьинские Рудники Верхнетурского
у. Пермской губ. в семье священника. П. учился в духовном училище, Пермской семинарии,
затем уехал в СПб, где в 1882 окончил университет. С 1883 по 1900 П. работал преподавате-
лем в Кронштадте в Минных офицерских классах. С 1900 по 1905 П. работал профессором
Петербургского электротехнического института, где в 1905 был избран ректором.

П.  – гениальный энтузиаст, который сам сконструировал радиоприемник-грозоотмет-
чик и вышел на один уровень с англичанином Лоджем и итальянцем Маркони. Но реальной
помощи в работе П. не получал. Хорошо написал об этом начальник мастерской у П. механик
Колбасьев [175]:

«Он уже построил в крошечной лаборатории минного класса приборы,
на  которых показывал беспроволочную передачу сигналов на  несколько
десятков метров. Она шла из  лаборатории в  сад, и  ей не  мешали никакие
стены. Но его приборы не имели достаточной силы, чтобы передавать сигналы
на  большое расстояние. Сила стоит денег, а  денег у  Попона не  было.
В  1895  г. он прочел доклад о  своем изобретении и  показал, как оно
действует. От  вспышки искры в  передатчике звенел электрический звонок,
соединенный с  приемником, стоявшим в  другом конце зала. Зрители были
потрясены, но дальше этого потрясения дело не пошло. Ни денег ни помощи
Попов не  увидел. Попов соединил свой приемник с  высоко протянутой
проволокой и  от  этого он сразу стал чувствительнее. Это была первая
в мире антенна. Молния была единственной мощной передаточной станцией,
которую Попов мог слушать, и  он слушал ее за  30  слишком километров.
Молния  – это гигантская электрическая искра. От  нее, как от  маленькой
искры, в  передатчике Попова получаются радиоволны. Свой приемник оп
назвал грозоотметчиком. Он предупреждал о приближении грозы и тем самым
уже стал полезным на  деле. Летом 1896  г. морское ведомство, которому
Попов был подчинен, предоставило в  его распоряжение небольшую яхту
„Рыбка“. С  этой яхты Попов принимал за  несколько сот метров сигналы,
передававшиеся со стенки Кронштадтского порта. Но даже этот опыт никого
не удивил. Начальство считало Попова чудаком и на его изобретение никакого
внимания не  обращало. Попов пошел к  почтенным адмиралам и  стал
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доказывать им важность беспроволочной передачи для флота. Ведь при ее
помощи можно суда связать с  берегом и  друг с  другом. Попов настаивал,
упрашивал, добивался и наконец, добился: щедрая царская казна отпустила
ему на продолжение опытов пятьдесят рублей.» [175].

С Н.Н. изобретателя П. связывает многое. В 1888 П. пригласили в Н.Н. на ярмарочную
электростанцию как электротехника для запуска динамо-машин. В 1889—98 П. каждое лето
работал в Н.Н., где заведовал электростанцией.

Причина этому была прозаическая – деньги:
«Начиная с  1889  г., А.С.Попов в  течение девяти лет вынужден

был ежегодно, с  ранней весны до  поздней осени работать Заведующим
электростанцией Нижегородской ярмарки. А.С.Попов обязан был содержать
в  постоянной исправности и  развивать сложное хозяйство Нижегородской
электростанции. Эта работа требовала от него много сил. В письме к одному
из  своих друзей А.С.Попов как-то вскользь замечает: «…Беспорядочная
жизнь на  электрической станции с  бессонными ночами очень парализует
голову, очень трудно заниматься сколько-нибудь серьёзным умственным
трудом…». Однако другого выхода для решения финансовых проблем семьи
(жена и  четверо детей) у  А.С.Попова не  было. За  четыре месяца работы
на Нижегородской электростанции он получал больше, чем за весь учебный
год работы в Кронштадте.» [173].

Какой смысл вкладывал в своем письме П. в термин «беспорядочная жизнь на ярмарке
с бессонными ночами» нам неизвестно, но при таком режиме работы он не мог соперничать
с пытливыми инженерами – с Маркони, с Фесседеном, с Тесла и Эдисоном. Как бы то ни было –
П. 1-м 18 июля 1895 провел полевые испытания радиоаппаратуры [174], в ходе которых 1-м
выполнил радиоприем сигналов грозы – и это немало.

Летом 1896 П. как обычно работал в Н.Н. и там показал свой грозоотметчик:
«В  1896  г. на  XVI Всероссийской промышленной и  художественной

выставке в Нижнем Новгороде, помимо своей обычной работы по заведованию
электростанцией выставки, А.С.Попов работал товарищем председателя
экспертной комиссии по  отделу XII, в  который входила электротехника.
В  отделе сельского хозяйства экспонировался его „Прибор для записи
электрических колебаний в  атмосфере“ (грозоотметчик), отмеченный
дипломом выставки.» [173].

В 1905 П. избрали ректором института, шли события «революции 1905 года» положение
в столице было неспокойным. 31 декабря 1905 ректора П. вызвали к министру народного про-
свещения Ивану Толстому, и там у него состоялся тяжелый разговор с министром внутренних
дел Петром Дурново, который хотел ввести на территорию института полицейские силы. После
этого разговора у П. случился инсульт и он умер.

Имя П. на территории СССР носили и носят улицы, институты, премии, предприятия.
В Краснотурьинске, на родине П., его память решили увековечить 8 октября 1952. Дом, в кото-
ром П. жил в детстве, ввиду ветхости разобрали, собрали новый, и в нем 7 ноября 1957 в 40-
ю годовщину Октября открыли музей.

 
Попов, Михаил

 
П.  Михаил Васильевич,  – комсомольский и  хозяйственный функционер,  – родился

10 октября 1905 в слободе Печеры, Н. у. Н. губ. С 1919 П. работал и учился в Н.Н., в 1923 окон-
чил Н. губсовпартшколу. В 1925—26 П. работал в Н. укоме РКСМ, в 1926—28 Сергачском
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укоме РКСМ, в 1928—29 – был главным организатором Н. пионеров. В 1930 П. редактором
газеты «Ленинская смена» в  Н.Н., в  1931—32  был вторым, а  затем первым секретарем Н.
крайкома ВЛКСМ. В 1932—37 П. работал в горьковском обкоме ВКП (б), с 1937 в Москве,
жил в знаменитом «доме на набережной», ул. Серафимовича, д. 2, кв. 157. 19 января 1938 был
назначен наркомом заготовок СССР. 5 мая 1938 П. был арестован, 28 июля 1938 приговорен
к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной организации и расстрелян. 30 мая
1956 П. был реабилитирован.

 
Поселок Американский

 
П.А. – построен в 1929—31 для иностранных специалистов, прибывших на Автострой

в Н.Н., он располагался в районе с. Карповка недалеко от Оки и включал около 40 зданий, в т.ч.:
жилые комфортабельные коттеджи, общежитие, котельную, гостиницу, столовую, баню, сбер-
кассу, почту, спортплощадку, школу (№4). Первыми 1 мая 1930 в П.А. заселились инженеры
американской строительной компании «Остин», в 1935 в поселке проживали около 1.600 чел.,
в т.ч. около 250 иностранных специалистов. Кроме американцев в П.А. проживали немцы,
австрийцы, югославы, чехи, венгры, и пр., после 1934 многие жители П.А. получили совет-
ское гражданство, завели семьи. В 1937—38 репрессии ударили по П.А. – бывшие иностранцы
в большинстве своем были арестованы, обвинены в шпионаже и осуждены. В 1970—84 П.А.
был снесен, имя «Американский» осталось в памяти жителей Автозавода.

 
Поселок Калининский

 
П.К. построен в  1929—35  в  районе станции Варя для рабочих завода «Новое Сор-

мово» (завод №92). В  1936  П.К. включал: 10  каменных домов, 54  щитковых барака,
школу (№23), поликлинику, аптеку, библиотеку, магазины и  пр.  П.  К. имел свой стадион
«Зенит» («Старт»), свой кинотеатр. В 1960—85 большинство зданий П.К. были снесены, на его
месте появились новые улицы, имя «Калининский» осталось в бытовой речи жителей.

 
Потанина

 
П. (Лаврская) Александра Викторовна,  – путешественница,  – родилась 25  января

1843 в у. г. Горбатов Н. губ. в семье бывшего преподавателя Н. семинарии Виктора Лаврского,
который из финансовых соображений переехал из Н.Н. в Горбатов на место протоиерея [176].
В  1861  умер отец П. Виктор Лаврский, и  она как старшая дочь, по  обычаю, бытовавшему
в среде духовенства, могла сохранить за собой приход, если бы вышла замуж за священно-
служителя. П. (Л.) отказалась от этого права и упросила занять место отца своего брата Вале-
риана, и завела в его доме в Горбатове домашнюю школу. В 1866 в Н.Н. открылось женское
епархиальное училище, и П. (Л.) поступила в него воспитательницей, где проработала до 1874.
В 1872 П. (Л.) ездила в г. Никольск, Вологодской губ., к своему ссыльному брату Констан-
тину Лаврскому, и познакомилась с его приятелем Григорием Потаниным, «сибирским сепа-
ратистом», переведенным в Никольск после отбытия срока крепостных работ в Свеаборге. Год
переписки Потанина с П. (Л.) привел к их женитьбе 11 января 1874 и переезду молодоженов
в Петербург. После этого супруги Григорий и Александра Потанины совершили четыре экс-
педиции:

– в 1876—77 из Томской губ. в Западную Монголию;
– в 1879—80 из Томской губ. по Урянхайской земле (Республика Тыва);
– в 1884—86 – из Пекина по Китаю, Тибету, Монголии;
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– в 1892—93 из Иркутска в Монголию, Восточный Тибет. Последняя экспедиция завер-
шилась ввиду болезни П., которая весной 1893 в тибетском городке Торсандо почувствовала
себя плохо, супруги поселились в городке до выздоровления П. П. медленно поправлялась,
и в начале осени 1893 даже двинулась в путь, но после первого перехода вновь почувство-
вала себя плохо и слегла. Муж решил доставить П. в Пекин, больную первоначально несли
в паланкине. Но этому не суждено было сбыться, т.к. у П. случился паралич, после чего наняли
лодку, надеясь доставить П. в г. Бао-Нинь-фу, где была английская миссия, однако врачей там
не нашлось. Наняли еще одну лодку и повезли П. в английский госпиталь в Чун-цин-фу, на 6-
й день пути 19 сентября 1893 в лодке П. скончалась, известие об этом печальном событии
пришло в Россию через месяц. 18 декабря 1893 прах П. через Пекин и Калган был доставлен
в Россию в г. Кяхта, где 23 января 1894 был предан земле, в городе в этот день был объявлен
траур. В экспедициях П. была равноправным помощником мужа, перед 1-й экспедицией она
брала уроки рисования у Ивана Шишкина, и оставила как результат своих путешествий заме-
чательные зарисовки, которые хранятся в Томском университете. П. собирала коллекции, вела
метео-календарь, снимала маршрутные кроки, записывала сказания, легенды, сказки монго-
лов, тувинцев, казахов. Наличие в экспедиции П. открыло ей недоступный для мужчины жен-
ский мир – она была в гостях у жен монгольских князей и китайских чиновников. В 1887 П.
была принята в члены-сотрудницы РГО. После 3-й экспедиции супруги П. поселились в Иркут-
ске, поэтому иркутяне собрали в 1893 средства на ее похороны, а остаток этих средств употре-
били на открытие 10 ноября 1896 в Иркутске бесплатной библиотеки-читальни им. П.

В 1924 библиотека получила имя Ленина, в 1967 стала Центральной Иркутской город-
ской библиотекой, в 2001 вернула себе имя Потаниной. Имя П. носит улица в Кяхте и малый
ледник «Александрия» расположенный рядом с крупнейшим монгольским ледником «Пота-
нин», который лежит на священной монгольской горе Куйтен-Уул в Алтае на стыке границ
России, Монголии и Китая.

 
Почайна

 
П. – река – ранее протекала в Н.Н. по Почаинскому оврагу. П. в Н.Н. вполне очевидно

была названа в память о киевской реке Почайна, в которой по преданию в 988 князь Владимир
крестил своих подданных. Река П. в Н.Н. исчезла с карты навсегда, а киевская П. была восста-
новлена властями 26 апреля 2016 – так была названа протока между о. Иорданское и заливом
Волковата на Днепре.

 
Починки

 
П. – с. (11.900 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположено в 220 км

на  ю. от  Н.  Н.  Историю П. ведут от  1628,  – с  упоминания мордовской деревни Починок
Кеуштанов или Анудемир. В царствование Михаила Феодоровича жители П. ушли и разбре-
лись по разным уездам. После 1647 здесь вновь возникло село. С 1760 в П. работал конский
завод, его кирпичное здание построено в 1819—20, но в 21 в. работа завода практически завер-
шилась. После создания в П. конного завода поселение носило имя «село лейб-гвардии Кон-
ного полка Починки». В 1779 П. был объявлены у. г. Н. наместничества и получил свой герб.
С 1798 при образовании Н. губ. П. был оставлен заштатным городом Лукояновского у. К концу
19 в. П. был крупным центром юга Н. губ. здесь было: около 8.000 жит., духовное училище,
несколько начальных школ, больница, аптека, почта и телеграф. В 1922 П. стали селом, в 1929 –
центром района Н. обл. Основу экономики П. в 2016 составляет «Починковское ЛПУМГ» –
подразделение «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
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Правдинск

 
П.  – микрорайон г. Балахна, образовался как самостоятельный р.п. 1  февраля

1932 на основе рабочих поселков Балахнинского целюлозо-бумажного комбината им. Дзер-
жинского. В 1941 П. приобрел особое значение, т.к. все другие комбинаты СССР, производив-
шие газетную бумагу, оказались на оккупированной территории, и все газеты страны, а также
миллионы листовок печатались на бумаге из П. Развитие П. в 1941—91 было поступательным,
и он слился с Балахной, а в 1993 П. был официально включен в ее состав.

 
Правилов

 
П. Александр Сергеевич, – солист оперы, – родился 21 июля 1938 в Донецкой обл. УССР.

П. в 1956—59 был артистом Донецкого оперного театра, в 1965 окончил Львовскую консерва-
торию и стал солистом Г. (Н.) театра оперы и балета. С 1968 П. преподавал в Г. (Н.) консерва-
тории. 14 сентября 1971 П. получил звание Заслуженный артист РСФСР, 1 июня 1977 звание
Народный артист РСФСР. С 1993 П. вел большую общественную работу в рамках обществен-
ной организации «Старые нижегородцы». Умер П. 2 июня 2003 в Н.Н.

 
Прамнэк

 
П. Эдуард Карлович, – партийный деятель, – родился 19 декабря 1899 в Яунраунской

вол. Лифляндской губ. в семье батрака. В мае 1917 П. вступил в РСДРП (б), в годы Граждан-
ской войны служил политработником в латышских красногвардейских полках. В 1921—24 П.
учился в Коммунистическом университете, в 1924—34 находился на различных партийных
постах в Н. губ. и Вятской губ., а затем в Н. (Г.) крае. С 21 февраля 1934 по май 1937 П. рабо-
тал первым секретарем Г. краевого (областного) комитета ВКП (б). Из Г. П. был переведен
в Донецк, где работал с 24 мая 1937 по 8 апреля 1938 первым секретарем обкома, вместе с П.
в Донецк из Г. уехали все его ближайшие помощники. 9 мая 1938 П. был арестован, обвинен
в участии в контрреволюционной организации и приговорен к расстрелу, 29 июля 1938 был
расстрелян в Москве. В 1956 П. был реабилитирован.

 
Приволжский федеральный округ

 
ПФО образован 13  мая 2000  Указом Президента РФ как один из  семи федеральных

округов. ПФО включает: шесть республик – Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Татарстан,
Удмуртию, Чувашию; семь областей – Кировскую, Н., Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую,
Саратовскую, Ульяновскую; один край – Пермский, созданный 1 декабря 2005 при объедине-
нии Пермской обл. и Коми-Пермяцкого АО. Центром ПФО стал Н.Н., территория ПФО более
1038 тыс. кв. км., население 29,9 млн. чел (2016 г.).

 
Прилежаев

 
П. Николай Александрович, – химик, – родился 15 сентября 1872 в с. Копосово (близ

Сормово) Балахнинского у. Н. губ. в семье сельского священника, по матери – Еннафе Фавор-
ской – П. племянник химика Алексея Фаворского. В детстве П. жил в с. Тумботино Горба-
товского у., в 1895 окончил в Н.Н. духовную семинарию, в 1900 Варшавский университет.
С 1900 П. работал в Варшавском университете, в 1912—24 работал в Петербурге, Киеве, Мин-
ске, в 1924—41 в Минском университете. В 1908 П. открыл «реакцию Прилежаева» – метод
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эпоксидирования этиленовых соединений над кислотами и  получил мировую известность.
В 1933 П. стал чл.-корр. АН СССР, в 1940 академиком АН БССР. Стремительное наступле-
ние немецких войск на Минск в 1941 привело к тому, что П. и другие белорусские ученые
не успели эвакуироваться. П. бежал из Минска к партизанам, и зимой 1941—42 на самолете
был вывезен на «большую землю». [177]. Умер П. 26 мая 1944 в Москве.

 
Прилепин

 
П. Евгений Николаевич, – писатель (псевдоним Захар П.), – родился 7 июля 1975 в с.

Ильинка, Скопинского р-на Рязанской обл. в семье учителя. С 1986 П. с родителями жил в г.
Дзержинск Г. обл., служил в армии, учился в школе милиции, служил в ОМОН. В 1999 П.
окончил заочно Н. университет, уволился со службы и начал свой путь писателя и журнали-
ста. В 2000 П. стал гл. редактором газеты «Дело» в Н.Н., в 2007 стал гл. редактором «Новой
газеты» в Н. Н. П. активно сотрудничает с ТВ, печатается. С 2015 работает советником главы
непризнанной ДНР Захарченко. Работает П. в жанре современной сверхоткровенной, в т.ч.
военной, прозы. П. в 2004—07 написал несколько резонансных произведений в т.ч. романы
«Грех», «Патологии», «Санькя», критические отзывы на которые занимают позицию от вос-
торженных до глубоко отрицательных.

 
Приокский, район

 
П.р. – р-он Н.Н. (95.000 жит. в 2016), расположенный на правом берегу Оки, в 12 км

от места слияния Оки с Волгой. П.р. начал свою историю 21 февраля 1935, когда вся Нагорная
часть Г., составлявшая Свердловский р-он, была разделена на Куйбышевский р-он и Мызин-
ский р-он (будущий П.р.). 10 марта 1936 Мызинский р-он был переименован в Ворошиловский
и удерживал это название 20 лет. В 1956 Ворошиловский р-он был объединен с Ждановским
и получил имя «Приокский». В 1970 П.р. разделился на Советский р-он и П.р., часть террито-
рии отошла к Нижегородскому р-ну – такое межевание сохраняется в 2016. Главная природная
достопримечательность П.р. – парк Швейцария, раскинувшийся на высоком окском берегу.
Экономическое развитие р-на было связано в 20 в. с развитием радиоаппаратостроения, при-
боростроения, электроники. Предприятия этого направления продолжают работать, в первую
очередь это: заводы ПАО «НИТЕЛ», ННПО им. Фрунзе, ЗАО Концерн «Термаль», институты
ФПНЦ ННИИРТ, НИИИС им. Седакова, ОАО ФНПЦ «Кварц» им. Горшкова.

 
Приют для мальчиков, Александровский

 
П.  – первый в  Н.Н.  – был открыт по  инициативе ярмарочного купечества 21  апреля

1845 в приходе Вознесенской церкви на Ильинской ул., кроме того, попечители купили уча-
сток земли, на котором выстроили 2-х этажное здание П., его открыли 8 ноября 1847. Пер-
выми постоянными воспитанниками П. были 40 мальчиков, кроме того, классы П. посещали
30—40 учеников. В 1875 П. был реконструирован, здание надстроили 3-м этажом, во дворе П.
построили мастерские. В 1878 в мастерских П. открылось ремесленное училище на 26 воспи-
танников. С 21 апреля 1885 П. стал именоваться «Александровским» в честь императора Алек-
сандра III, Попечительницей П. была Эмма Унтербергер, жена Н. губернатора Павла Унтер-
бергера. После событий Октября 1917 П. был ликвидирован, его здание передали под нужды
здравоохранения. В настоящее время (2016) в бывших зданиях П. на ул. Ильинская, д. №78,
78А располагаются городская больница №38, поликлиника, областной наркодиспансер.
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Пруд Черный

 
П.Ч. располагался в  Н.Н. между Осыпной, Алексеевской и  Ошарской улицами.

До 1621 П.Ч. назывался Поганым, около 1830 вокруг пруда откупщик Медовиковым устроил
сад, после чего ежегодно 1 мая здесь устраивались городские праздники, играл оркестр, шла
торговля, а зимой заливался каток для катания на коньках. В 1850—90 П.Ч. был любимым
местом отдыха у нижегородцев. В 20 в. П.Ч. засыпан, место массового отдыха утрачено.

 
Пургас

 
П.  – мордовский князь начала 13  в., боролся с  расширением власти русских князей

в Низовской земле. В 1221 на месте слияния Оки и Волги был основан город Н. Н. Мордва
к  тому времени не  создала собственного государства, но  натиск русских ускорил их объ-
единение. Главой сопротивления мордовских племен был эрзянский князь П., который был
в союзе с Волжской Булгарией. Владимирский великий князь Юрий Всеволодович решил раз-
громить П. В сентябре 1228 он послал своего племянника Василька и воеводу Еремея Гле-
бовича против П., но проливные дожди и распутица вынудили русские дружины вернуться
в Н. Н. Зимой 1229 Юрий Всеволодович сам пошел на П. с братом Ярославом, племянни-
ками Васильком и Всеволодом, муромским князем Юрием Давыдовичем и половецким князем
Пурешем. Русские дружины подвергли разгрому мордовские селения. П. избежал сражения
и в апреле 1229 осадил Н.Н., не взял город, но пожег его окрестности. Летом 1229 половецкая
орда под началом сына Пуреша сумела навязать сражение П., в котором его дружины были
разбиты. Известно, что в 1232 Юрий Всеволодович предпринял новый поход на П. Сведения
о П. крайне скудны, некоторые исследователи полагают, что П. не имя, а титул мордовского
вождя. [2], [18].

 
Пустынские озера

 
П.о. – карстовые озер в Пустынском заказнике – лесном массиве в 62 кв. км. на р. Серёжа

вблизи с. Старая Пустынь и с. Пустынь Арзамасского р-на. Русло Сережи проходит по о. Широ-
кое, рядом расположены Глубокое, Великое, Кругленькое, Святое, Светлое, Паровое, Карасево,
Долгое, Нарбус. Общая площадь П.о. более 3 кв. км, глубина Глубокого и Святого достигает
13 м. На о. Широкое находится биостанция Н. университета.

 
Путятин

 
П. Степан Иванович, – князь, вице-губернатор, – из князей Путятиных, ветви князей

Друцких идущей с начала 15 в. от князя Ивана Друцкого Путяты. В 1678 П. был стольником
при дворе царя Алексея Михайловича, в 1693 воеводой в Томске, затем ландратом в Арзамасе.
По смерти 31 мая 1714 в Н.Н. губернатора Андрея Измайлова П. был прислан в Н. губ. ландра-
том (губернским советником). Вскоре П. стал вице-губернатором, но де-факто работал губер-
натором Н. губ. 25 июля 1715 страшный пожар уничтожил почти весь Н.Н., и П. пришлось
строить городские сооружения, в первую очередь в Кремле, заново. 1716—18 в России были
тяжелыми: Россия вела Северную войну, был казнен заговорщик царевич Алексей Петрович,
Петр I требовал с губернаторов новых денег, новых рекрут, новых крестьян-мастеровых для
строительства Петербурга. В 1718 П. был отстранен от должности, началось следствие по его
злоупотреблениям. Умер П. в Н.Н. после 1720.
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Пушкин

 
П. Александр Сергеевич,  – поэт, писатель,  – родился 26  мая 1799  в  Москве. 6  мая

1830 П. – знаменитый поэт – был помолвлен с Натальей Гончаровой, отец П. предположил
ему выделить по случаю женитьбы свое имение Болдино в Н. губ., и в августе 1830 П. первый
раз приехал в Болдино (см. Болдинская осень). В Н.Н. единственный визит П. нанес 2—3 сен-
тября 1833. 2 сентября П. предположительно остановился в гостинице Деулина (пл. Минина
и Пожарского, д. 5), помылся в бане, нанес визит губернатору Бутурлину. 3 сентября П. работал
в архиве в Дмитровской башне Кремля, был на обеде у губернатора и к вечеру уехал в Казань.
Его целью был сбор материалов по бунту Пугачева. Сбор материалов был успешен, но для этого
П. проехал Н.Н., Казань, Симбирск, Оренбург, откуда вернулся в Болдино, а далее в Москву
и Петербург. 31 декабря 1833, по приезду из своей Оренбургской экспедиции, титулярный
советник МИД П. был высочайше пожалован в звание камер-юнкера двора. Это почетное зва-
ние ничего П. (как титулярный советник он был всего лишь капитаном) не давало, ни жалова-
ния, ни почета, но позволяло без приглашения присутствовать на балах и приемах, которые
давались с участием царственных особ. 17 января 1834 на таком балу состоялась беседа Нико-
лая I и камер—юнкера П. Поэт так описывает ее в дневнике [180]:

«(17  янв.) Бал у  графа Бобринского один из  самых блистательных.
Государь мне о  моем камер-юнкерстве не  говорил, а  я не  благодарил его.
Говоря о моем Пугачеве, он сказал мне: „Жаль, что я не знал, что ты о нем
пишешь; я  бы тебя познакомил с  его сестрицей, которая тому три недели
умерла в крепости“ (с 1774 года!)».

В 1834 П. последний раз посетил Болдино, и более не появлялся в Н. губ. 27 января
1837 П. был ранен на дуэли с Дантесом, 28 января 1837 в три часа по-полудни П. скончался.

 
Пьяна

 
П. – река, правый приток р. Сура. П. течет преимущественно в Н. обл., длина 436 км,

глубина до 7 м., ширина в нижнем течении 50—90 м. П. отличается очень извилистым рус-
лом, что связано с карстовым характером подстилающего грунта. На П. расположены район-
ные центры Н. обл.: г. Перевоз и Сергач, п. Гагино, Бутурлино, Пильна. В русской истории П.
известна произошедшим на ней в 1377 сражением русских и татарских войск.

 
Пять углов

 
П.у. – место в старом Н.Н. на пересечении улиц Ильинской, Сергиевской и Успенского

(Блиновского) съезда.
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Р

 
 

Работки
 

Р. – село (в 2016 – 5.000 жит.) в Кстовском р-не Н. обл, расположено на правом берегу
Волги в 60 км на в. от Н. Н. Предположительно Р. известны с 1548, в 1613 стали «сельцом»,
в 17 в. с. Р. были личным владением патриарха Тихона, затем отошли к казне. В 1742 импе-
ратрица Елизавета подарила Р. генералу Шубину, позднее императрица Екатерина – графу
Орлову. Основным занятием жителей Р. в 18—19 в. было строительство судов для Волги –
знаменитых рейсшиф, которые народ называл «расшива». В 1929—62 Р. были центром Р. р-
на Г. обл., но затем район ликвидировали и слили с Кстовским р-ном. В 1990—2000 с паде-
нием работы речного флота на Волге изменилось и жизнь в Р., структура занятости населения
изменилась, увеличился сектор услуг, жители Р. также работают в Кстово и Лысково.

 
Работнов

 
Р. Юрий Николаевич, механик, академик, – родился 11 февраля 1914 в Н.Н. в семье

учителя. В 1935 Р. окончил МГУ, в 1935—47 вел преподавательскую работу. В 1947—58 Р.
возглавлял лабораторию в Институте механики АН СССР, с 1953 чл.-корр. АН СССР, с 1958 –
действ. Член АН СССР. В 1958—65 Р. работал в Новосибирске в Сиб. Отд АН, затем вернулся
в Москву. Умер Р. в Москве 13 мая 1985 после продолжительной болезни. Труды Р. по теории
оболочек и ползучести металлов имеют большое теоретическое значение для различных при-
кладных направлений, в т.ч. для самолетостроения и энергетики.

 
Рагозин

 
Р. Виктор Иванович, – инженер, предприниматель, – родился 19 августа 1833 в Под-

московье в дворянской семье. В 1853 Р. окончил Московский университет, до 1857 работал
секретарем в суде, затем уехал в Кострому и поступил в пароходное общество «Дружина»,
хозяином которого был нижегородец Шипов. 7 июня 1862 Р. был арестован за «прикоснове-
ние» к распространению воззваний, в июне-августе содержался в Петропавловской крепости,
освобожден на поруки своего тестя, жил в Костромской губ., управлял имением тестя. [198].
В 1864 Р. стал одним из директоров «Дружины», чему способствовало то, что он женился
на дочери Шипова. В 1870 Р. стал членом купеческого сословия, в 1871 соучредителем Купе-
ческого банка в Н.Н., соучредителем страхового общества «Волга», гласным городской думы
Н. Н. Работая в «Дружине» Р. начал перевозку из Баку нефти наливом и керосина в бочках.
В Баку Р. увидел, что отходы от выработки керосина либо сжигались, либо сливались в море –
дешевизна сырья натолкнула Р. на мысль вырабатывать из него смазочные масла. В 1873 Р.
в своей квартире в Н.Н. начал опыты по разложению мазута с целью получения масла. Два
года опытов принесли свои плоды, – в 1874 на деньги тестя Р. построил в Печерской слободе
небольшой завод, на котором были выработаны первые в России смазочные масла из нефтяных
остатков. В мае 1876 Р. получил разрешение на перенос завода в Балахну. В этом своими капи-
талами Р. помог заводчик Измаил Вяхирев. В 1877 завод в Балахне начал работу, его мощность
составила 2 млн. пудов в год. За два года Вяхирев и Р. окупили затраты и получили 137% при-
были. После этого Р. в 1879 построил второй нефтеперегонный завод близ Ярославля. На волне
успеха 30 октября 1879 Р. был избран городским головой Н.Н., эти внеочередные выборы были
связаны с внезапной смертью Н. городского головы Ивана Зурова. Но в должности Р. утвер-
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жден не был, т. к. МВД указало, что по статусу городской голова должен избираться из купе-
чества, а Р. – дворянин. 4 декабря 1879 прошли повторные выборы, головой избрали Василия
Соболева. Унижение подвигло Р. навсегда покинуть Н.Н., к тому же на его заводах по наве-
там конкурентов следственные органы непрерывно пытались найти финансовые злоупотреб-
ления. Одновременно с этим продукция Товарищества «В. И. Рагозин и Ко» получила золотую
медаль на выставке в Париже в 1878, в Ливерпуле и Брюсселе в 1880, в Риме в 1881, в Ницце
в 1883. Однако кредиторы сделали свое дело – товарищество Рагозина объявили несостоятель-
ным, была назначена специальная администрация на его заводы, прежний состав правления
отстранили от дел. Так в 1883 Р. уехал в Баку, где возобновил предпринимательство и купил
в Черном городе небольшой нефтеперегонный завод, на котором добился производства керо-
сина и масел хорошего качества. 26 октября 1884 в Баку открылся 1-й съезд нефтепромыш-
ленников России, в котором Р. принял активное участие. Менее удачно шли его заводские
дела – гиганты нефтяной отрасли – «Товарищество Бринобель», «Каспийско-Черноморское
общество» – вытеснили Р. с рынка – и он закрыл свой Бакинский завод. В 1884 Р. перешел
в товарищество богатого московского купца Сидора Шибаева, где стал управляющим Бакин-
ского филиала товарищества, а должность директора завода Шибаева в Баку занял сподвижник
Р. доктор химии Густав Шмидт. Работа Р. у Шибаева имела большой успех – четыре марки
масел произведенных под руководством Р. и Шмидта в Баку получили золотую медаль на все-
мирной выставке в Антверпене в 1885, а затем в Париже в 1889. В 1892 Р. уехал из Баку, отошел
от заводских дел и продолжил свои технологические опыты. В 1898 Р. изобрел новый техно-
логический процесс перегонки нефти, и получил привилегию №692 на аппарат для перегонки
нефти, но в России технология Р. не внедрялась. Только в 20-е годы 20 в. подобную эффектив-
ную технологию освоили в Америке. Умер Р. 9 августа 1901 в поселке Озерки под Петербур-
гом. Р. написал большое число статей по нефтяной тематике, участвовал в работе 7 нефтяных
съездов, в 1880 издал в СПб атлас «Волга», в 1890 издал в СПб книгу «Волга от Оки до Камы».

 
Радиолюбительская связь

 
Р.С. – связь, устанавливаемая в радиолюбительских диапазонах волн при помощи при-

ёмо-передающих радиолюбительских станций. Цель Р. С. – установление дальней радиосвязи
с радиолюбителями других стран, коллекционирование карточек-квитанций и т. п. Р.С. заро-
дилась в  США в  1919. 1-я станция Р.С. в  СССР вышла в  эфир в  ночь с  15  на  16  января
1925 из Н.Н. в телеграфном режиме – станцию построил Федор Лбов, на ключе работал Вла-
димир Петров, – первый советский позывной «Р1ФЛ». Первая «квитанция» – телеграмма была
получена от радиолюбителя из Мосула, Ирак.

 
Радиолаборатория, Нижегородская

 
Р. в Н.Н. (далее РЛ, НРЛ) ведет свою историю с 1918. Идея организации РЛ на основе

Тверской внештатной лаборатории принадлежит Владимиру Лебединскому. Важную роль
в донесении до Ульянова-Ленина идеи объединения радиоинженеров республики в единый
центр сыграл председатель Радиотехнического совета старый большевик Аким Николаев
(родился в 1887, в 1913 окончил электротехнический институт в Тулузе, в 30-е годы 20 в.
работал в Госплане – в 1937 репрессирован). В июле 1918 Лещинский, Лебединский и Сели-
верстов побывали в Н.Н. и Казани в поисках места для РЛ, и  выбрали Н.Н., где под НРЛ
решили отдать общежитие семинаристов на Верхне-Волжской наб. 16 августа 1918 три вагона
из Твери привезли в Н.Н. сотрудников НРЛ и членов их семей. Первыми в НРЛ стали работать
18 специалистов:
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– Лещинский – управляющий, Леонтьев, Селиверстов – пом. упр., Бонч-Бруевич – инже-
нер, Остряков, Катанский – лаборанты, Тяжелев, Рогунов – чертежники, Сафронов, А. Баб-
ков  – стеклодувы, Шилин, Марков  – столяры, Я. Бабков  – слесарь, Троицкий  – механик,
Вощанкин – шофер, Костюхов, Гоголева – корреспонденты, Антохин – завхоз.

2 декабря 1918 Ленин подписал постановление СНК с «Положением о радиолаборато-
рии с мастерской» и НРЛ получила официальный статус. В 1918 в НРЛ приехал на работу
Вологдин, в  1919  в  Н.Н. приехали: Шорин, Рожанский, Ступак, Шапошниковы, Никитин,
Лебединский, Круликовская, Салтыков, в 1920 в НРЛ перешел из Н. университета Татаринов,
в 1923 из Казани приехал Остроумов, с волжской Военной флотилии пришел Кугушев. Так
НРЛ в РСФСР стала центром молодой радионауки. В 1920 был открыт филиал НРЛ в Москве,
20 апреля 1920 его возглавил 33-летний инженер Петр Остряков. 17 сентября 1922 из Москвы
был передан первый концерт (см. далее) с помощью радиостанции сделанной в НРЛ, 19 сен-
тября 1922 НРЛ была награждена первым Орденом Трудового Красного Знамени. 18 марта
1927 в Москве была пущена в эксплуатацию радиостанция «Новый Коминтерн», изготовлен-
ная в НРЛ, пуск станции выполняла большая бригада из НРЛ, которой руководили Бонч-Бру-
евич, Кугушев, будущий начальник станции Хомич. Мощность станции составляла 40 кВт –
это была самая мощная станция в Европе. При пуске радиостанции в жилом районе Москвы
не обошлось и без курьезов – мощная станция излучала так много энергии, что один из моск-
вичей написал благодарственное письмо Бонч-Бруевичу, в  котором сообщил, что наладил
на энергии станции освещение в своей квартире и собирался наладить электроотопление –
житель не догадывался о вреде здоровью, которое наносила ему своим излучением радиостан-
ция.

Свое радиополе работники НРЛ организовали на окраине Н.Н. по Арзамасской дороге
(сегодня квартал на углу ул. Бекетова и пр. Гагарина). К осени 1925 там были установлены
две мачты высотой 65 м, столбы высотой 15 м для подвески антенн. Два деревянных сарая
выполняли функцию помещений для приемной и передающей станций, в одном из сараев была
своя подстанция 6кВ/220В. Руководство радиополем с июля 1926 осуществлял Николай Рам-
лау, научным руководителем был Татаринов. Осенью 1927 с Н. радиополя была осуществлена
связь с коротковолновой станцией Кренкеля, работавшего в Арктике на Маточкином Шаре.
Н. радиополе в те годы, было, действительно полем, на котором паслись коровы, и сотрудники
НРЛ занимались кроме основной работы и охраной от повреждений домашним скотом своих
проводов и кабелей.

Основные производственные работы в НРЛ выполнялись в мастерских, носивших имя
«Ратемас», и  располагавшихся в  здании бывшего свечного завода Н. епархии на  углу ул.
Жуковская (Минина) и Малая Печорская (Пискунова). «Ратемас» подчинялся Н. округу связи
и  имел свои планы работы, он ремонтировал телеграфные аппараты, делал инструменты.
В «Ратемас» выпускали детекторные приемники в деревянных «семеновских» коробках (более
1.500 шт.), именно на эти приемники жители Н.Н. принимали передачи радиостанции имени
Лещинского из НРЛ. В большом механическом цехе «Ратемас» в 1926 делали станцию «Новый
Коминтерн», работой 90 человек руководил мастер Кашин. Большую помощь в работе «Рате-
мас» оказывали при выполнении заказов НРЛ рабочие московского филиала НРЛ, наладив-
шие производство в своей хорошей стеклодувной мастерской.

В 1923—27 состав НРЛ серьезно поменялся – закончилась Гражданская война и специ-
алисты стали разъезжаться. В 1923 уехали Вологдин, Шорин, Рожанский, в январе 1924 уехал
начальник мастерских НРЛ Федор Ступак (он стал техническим директором Ленинградского
электролампового завода, который в 1928 при объединении стал частью будущего гиганта –
объединения «Светлана»), в 1925 в Ленинград с выговором от наркома Смирнова за публи-
кацию статьи Бонча-Бруевича уехал Лебединский, всю научную работу НРЛ сосредоточил
в своих руках Бонч-Бруевич. Одним из последних талантов НРЛ был Александр Пистолькорс,
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приехавших в Н.Н. в феврале 1926. Последним крупным событием в истории НРЛ были засе-
дания в помещениях НРЛ делегатов VI съезда физиков СССР, которые приехали в августе
1927 в Н.Н. на пароходе, а затем отплыли вниз по Волге до Сталинграда. 16 января 1928 НРЛ
была награждена 2-м орденом Трудового Красного Знамени. 7 июля 1928 в НРЛ был в гостях
Максим Горький, он осмотрел научные лаборатории, побывал в «Ратемас», но дни НРЛ были
уже сочтены.

Проблемы в НРЛ начали копиться с первых дней ее существования и состояли в остром
конфликте сторонника машинных генераторов Вологдина и сторонника вакуумных приборов
Бонч-Бруевича. 17 августа 1923 Вологдин и Шорин были переведены в Трест заводов слабых
токов (ЭТЗСТ), их лаборатории в НРЛ закрыты, сотрудники уволены. В тресте Вологдин стал
ближайшим помощником руководителя Жукова, и стал тратить народные деньги на закупки
западной электровакуумной технологии. В Ленинграде французы начали строительство Элек-
тровакуумного завода. В 1923 завод был построен, и в январе 1924 туда перевели техническим
директором начальника мастерских НРЛ Федора Ступака, правую руку в деле производства
вакуумных приборов у Бонч-Бруевича. В октябре 1923 Вологдин стал требовать концентрации
в Ленинграде инженеров из других лабораторий – из Казани, Одессы, Москвы, Н.Н. – т.е. лик-
видации НРЛ. В Ленинграде в противовес НРЛ была организована Центральная радиолабора-
тория – ЦРЛ, которая стала перерабатывать французские чертежи: подготовила к производ-
ству французский массовый приемник «Радиолина», начала освоение в Ленинграде на заводе
им. Козицкого производство радиостанций.

Пытался бороться с группировкой «Жуков – Вологдин» руководитель московского фили-
ала НРЛ Остряков, сначала он написал письмо в московскую «Рабочую газету», затем 29 марта
1924 там же был опубликован фельетон Сосновского «Радиовредители, радиопростаки, или
Как покупают кота в мешке». Это, однако, не подействовало, а комиссия ВСНХ, в которую
входил и  критикуемый Вологдин (ставший ярым врагом НРЛ) посчитала действия ЭТЗСТ
и его руководителя Жукова правильными. Остряков был вынужден уйти из НРЛ в агентство
«Связь», а затем уехать в Якутию где работал вместе с Папаниным. В №23 за 1924 журнала
«ТиТбп», редактируемого Лебединским, Бонч-Бруевич написал статью, в которой оценил кон-
тракты с французами так: «закабаление нашей радиопромышленности иностранцами стано-
виться понемногу свершившимся делом». После этого из  Н.Н. уехал Лебединский  – НРЛ
лишилась публичной трибуны.

С 1924 главным противником работы НРЛ стал жаждущий реванша за газетные и жур-
нальные публикации авторитетный советский бюрократ председатель правления (с мая 1922)
ЭТЗСТ Жуков. Сначала он добился от комиссара Смирнова (старый большевик, один из лиде-
ров левой оппозиции, расстрелян 25 августа 1936), возглавлявшего Наркомпочтель, передачи
НРЛ в НТО ВСНХ, это лишало НРЛ производственной поддержки, в тоже время разработки
мощных станции, которые делались в НРЛ, не соответствовали технологии мощностей ЭТЗСТ.
Такой тупик был создан вполне обдуманно (вот вам и вредительство!). В 1927 к делу критики
НРЛ подключили ветерана Лапиро-Скобло, затем Смирнов отправился с большой делегацией
в Германию, Францию, Англию для изучения радиодела, в составе делегации был и Бонч-Бру-
евич. По результатам поездки была проведена «реорганизация» – уничтожение НРЛ путем ее
слияния с подчиненной ЭТЗСТ Центральной лабораторией в Ленинграде. Через 13 лет про-
явилась вся преступная недальновидность этого решения – в блокадном Ленинграде научная
работа была невозможна, заводы пришлось эвакуировать, часть специалистов, в т.ч. приехав-
ших из Н.Н. умерла от голода (Олег Лосев, Дмитрий Маляров).

1  октября 1928  НРЛ им. Ленина (с  31  января 1924) была ликвидирована. 12  ноября
1928 на собрании рабочих и служащих НРЛ в Н.Н. выступил зам. директора ЭТЗСТ Рома-
новский, который указал сроки и порядок ликвидации НРЛ. В 1928 бывший руководитель
НРЛ Бонч-Бруевич уехал в Ленинград, в 1929 уехали из Н.Н. бывший завлаб НРЛ талантли-
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вый ученый Остроумов, строитель станции «Новый Коминтерн» Кугушев, в Ленинград вынуж-
денно уехали Пистолькорс, Рамлау, туда переехали и многие бывшие сотрудники НРЛ – всего
25 человек. Без работы в Н.Н. остались 264 квалифицированных сотрудника. Работники мос-
ковского филиала НРЛ, который в  то время возглавлял Никитин, также были приглашены
в Ленинград, но никто из них на это приглашение не среагировал, и они устроились на раз-
ные предприятия столицы, в частности Никитин, Фраже, Ге пришли на Электрозавод (МЭЗ)
и на нем наладили производство электронных ламп, потом бывшие работники НРЛ наладили
работу нового лампового завода в Щелково (впоследствии «Хроматрон»). В Н.Н. в помеще-
ниях НРЛ к апрелю 1929 создали Центральную военно-индустриальную радиолабораторию
(ЦВИРЛ) ее основу составили 50 сотрудников военной радиолаборатории с Ленинградского
завода им. Коминтерна и остатки сотрудников НРЛ, ее первым начальником был назначен
Александр Углов. К апрелю 1932 на Мызе закончили строительство нового корпуса ЦВИРЛ
(сегодня Н. завод им. Фрунзе), и туда были переведены основные службы лаборатории, кото-
рую правопреемником НРЛ считать, даже весьма условно, нельзя. Государственные чинов-
ники, стоявшие у истока НРЛ – Николаев, и у ее ликвидации – Смирнов – были репрессиро-
ваны в 30-е годы 20 в.

К главным достижениям специалистов НРЛ за 1918—27 можно отнести:
– работы Владимира Бонч-Бруевича и его ближайших помощников Острякова, Остро-

умова и др. по созданию мощных радиоламп;
– работы Владимира Татаринова, опыты Павла Рамлау по созданию и испытанию антенн;
– работы Александра Шорина в области радиоакустики;
– работы Григория Попова, – племянника Александра Попова – по созданию усилителей

на лампах;
– работы Кугушева по созданию мощных многофазных ртутных выпрямителей для пита-

ния радиостанций;
– радиолюбительские достижения Федора Лбова и Владимира Петрова;
– работы Олега Лосева по кристадину;
– работы Лебединского по популяризации радио и издательской деятельности.
И последнее – работники НРЛ были большими энтузиастами и романтиками, это было

сообщество талантов, искусственно создать которое нельзя. Молодежь, пришедшая к ветера-
нам давала себе и начальникам свои имена: Лебединского звали «Вы Кы Лы», Бонч-Бруевича –
«Бонч», Лебединский свой журнал назвал «ТиТбп», сына Лебединского звали «Майк», были
«Пьеро», «Шитель», «Маэстро», «Танизация» – жена Олега Лосева. Отношения в НРЛ в боль-
шинстве были демократичными, руководители, в первую очередь Бонч и Лебединский, поль-
зовались всеобщим уважением. [182], [183], [184], [185].

 
Радиостанция, 1-я в РСФСР, 1-я в Нижнем Новгороде

 
Р., – 1-я в РСФСР, – была смонтирована нижегородцами – работниками Н. радиолабо-

ратории – на Вознесенской улице в Москве (теперь ул. Радио) и получила название «Станция
имени Коминтерна». Пуск Р. выполняла большая бригада из Н.Н., которую возглавлял Бонч-
Бруевич. Первый в республике радиоконцерт вышел в эфир 17 сентября 1922, первым веду-
щим концерта был нижегородский специалист Бонч-Бруевич. Концерт из Москвы принимали
многие станции республики.

«Воскресенье 17  сентября 1922  года выдалось тихим и  солнечным.
К  трем часам дня во  двор только что законченной радиостанции
на Вознесенской улице близ Яузы в Москве (ныне – улица Радио) выносят
пианино. На  деревянном табурете усаживается девушка-аккомпаниатор.
Бонч кладет на  крышку пианино обычную трубку от  телефона. Это
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микрофон радиостанции. Левой рукой он придерживает трубку, в правой –
папироса. Бонч заметно волнуется, папироса давно потухла. Он оглядывается
по сторонам: все ли готовы? Во дворе воцаряется тишина. И вот раздается его
ровный глуховатый голос. Ему по праву создателя радиостанции выпала честь
начать первую радиопередачу. Звучат его слова: – Алло! Слушайте. Говорит
Центральная радиотелефонная станция. Начинаем концерт… Знаменитая
певица, солистка Большого театра Надежда Андреевна Обухова тоже
волнуется: ей впервые приходится петь в  столь непривычных условиях,
во  дворе. Но  не  только это. Никогда не  приходилось Надежде Андреевне
выступать перед невидимым зрителем.» [50].

«Быстро завоевывало популярность среди населения радио.
В  воскресенье 17  сентября 1922  г. в  Брянске впервые была организована
трансляция концерта артистов Большого театра, «вызвавшая среди обывателей
полный переполох». [51].

Р., – 1-я в Н.Н., – была открыта 22 декабря 1924 в помещении Н. радиолаборатории,
станция носила имя Лещинского. 27 декабря 1924 из Н.Н. началось регулярное радиовещание.
Тематику передач – весьма редких – не более 3 часов в неделю – определяло радиобюро при
Н. Губсовпрофе. К концу 1927 для Р. было построено отдельное здание.

 
Раевский

 
Р. Михаил Федорович, – церковный деятель и писатель, – родился в 1811 в Арзамасе

в семье священника. По окончании курса в Спб. духовной академии был священником при
русской церкви в  Стокгольме, потом перемещен к  русской посольской церкви в  Вене, где
оставался 42  года. Взгляд Р. на  положение славянства в  Австрии и  в  частности  – русских
в Галиции, выражен им в статье «О национальном и религиозном движении русского народа
в Галичине» («Христианск. Чтение», 1862). Р. был лично знаком с воскресителями народ-
ных славянских языков – Штуром, Гаем, Вукой Стефановичем, славянскими лидерами князем
Милошом Сербским, Черногорским князем Петром, патриархом Раячичем, и своим авторите-
том способствовал проведению в России в 1867 Славянского съезда. Необходимо отметить, что
позиция Р. по отношению к славянам в Австрийской империи была консервативной и следо-
вала в русле австрийской политики. В частности лидер словаков в событиях 1848 поэт Людовит
Штур выступал за независимость словаков от венгров, и его отряды осенью 1848 присягнули
Австрийскому императору и совместно с австрийскими войсками с территории Чехии вошли
в Словакию, с целью изгнать оттуда венгров, и передать Словакию австрийцам. [240]. Такие
славянские «революционеры» «а-ля-Штур» находили большую поддержку от  Р. В  1849  Р.
перевел с греческого языка на немецкий «Великий канон», в 1861 «Евхологий православной
церкви» с предисловием и примечаниями. Умер Р. в Вене 2 мая 1884, похоронен в Петербурге.
[40].

 
Разуваев

 
Р. Григорий Алексеевич, – химик, академик, – родился 11 августа 1895 в Москве в семье

инженера. Р. учился в университетах Москвы и Ленинграда, работал в Ленинграде – специ-
ализировался на химии свободных радикалов в части отравляющих веществ. В 1934 Р. был
осужден по ст. 58 на 10 лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Р. работал в лагерях
Воркуты, в Архангельской обл., близ Ухты. За отличия в работе Р. был освобожден досрочно
с прикреплением к работе. С 1946 Р. жил в Г., в 1946—74 заведовал кафедрой органической
химии Г. университета, в 1956—62 возглавлял институт прикладной химии АН СССР. Р. автор
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около 900 научных работ и авторских свидетельств на изобретения, Почетный гражданин гор.
Г., Герой Социалистического Труда (1969), академик АН СССР. Умер Р. 12 февраля 1989 в Г.
С 1995 имя Р. носит Институт металлоорганической химии РАН в Н.Н.

 
Ракоши

 
Р. Матьяш (настоящая фамилия Розенберг, в СССР называл себя Матвей Иосифович), –

деятель венгерского и  международного коммунистического движения,  – родился 17  марта
1892 в еврейской семье в городке Ада в Воеводине (сейчас Сербия). Р. участвовал в 1-й миро-
вой войне, в мае 1915 – феврале 1918 был в плену в России. В ноябре 1918 Р. стал членом
компартии Венгрии, в 1919 в правительстве Бела Куна в период Венгерской Советской респуб-
лики служил наркомом, возглавлял Красную Гвардию. С падением Республики в 1919 Р. бежал
в Австрию был там арестован и выслан, в 1920—24 работал в аппарате Коминтерна. В 1925 Р.
вернулся в Венгрию, где был арестован за участие в подпольном коммунистическом движе-
нии, приговорен к смертной казни, замененной тюремным заключением. В 1940 коммуниста
Р. поменяли на венгерские знамена 1848—49, захваченные русской армией при подавлении
венгерской революции, и он находился в СССР до января 1945. Когда Р. вернулся в Венгрию,
то быстро продвинулся на самую вершину власти: в 1945—48 был генеральным секретарем ЦК
Венгерской компартии, в 1948—53 генеральным, в 1953—56 первым секретарем ЦК Венгер-
ской партии трудящихся, в 1952—53 председателем Совета Министров Венгрии. С деятель-
ностью в Венгрии Р. было связано утверждение «сталинской модели» социализма. В 1947 вес-
ной Р. начал поиск в Венгрии врагов – и сразу нашел 1.500 «фашистов» – т.н. венгерских
расистов, не еврейских профессоров и интеллигентов. К 1952 в Венгрии были репрессиро-
ваны до 1.5 млн. человек из 10.0 млн. населения, в тюрьмах и лагерях «строили социализм»
400.000 заключенных. В июне 1953 после смерти Сталина советские руководители слегка при-
струнили Р., поэтому в 1954 он выпустил из тюрьмы отбывавшего пожизненный срок комму-
ниста Яноша Кадара, а место председателя СМ Венгрии занял при поддержке Маленкова Имре
Надь. Но в 1955 Р. завел дружбу с Хрущевым и сместил со всех постов Имре Надя (прогрессист
Надь, как позднее выяснилось, был с 1929 тайным агентом НКВД по кличке «Володя», это
не помешало новому лидеру Венгрии Яношу Кадару – 16 июня 1958 бывшие мятежники Имре
Надь, Пал Мелетер, Миклош Гемеш были расстреляны). Бездумная поддержка Р. со стороны
СССР привела в Венгрии к народному восстанию, 23 октября 1956 на улицы Будапешта вышли
сотни тысяч венгров. Но Ракоши бежал в СССР задолго до венгерской «осени» – 17 июля
1956 его уговорил сделать это прилетевший в Будапешт личный посланец Хрущева Анастас
Микоян. В 1956—65 Р. укрывался в гор. Токмак в Киргизии, в 1965—67 в тихом Арзамасе Г.
обл., а затем переехал в гор. Г. В 1962 Р. был исключен из ВСРП. Умер Р. 5 февраля 1971 в Г.,
урна с его прахом захоронена в Будапеште. [186], [187]. [188].

 
Раскольников

 
Р. Федор Федорович (фамилия при рождении Ильин),  – партийный и  военный дея-

тель, дипломат,  – родился 9  февраля 1892  в  Петербурге,  – внебрачный сын священника
и дочери генерала Ильина. Р. – брат русского шахматиста Ильина-Женевского, и потомок героя
Чесмы (1770) капитана Ильина. С 1900 Р. воспитывался в приюте принца Ольденбургского,
в 1909 поступил в Политехнический институт в Петербурге, в 19 лет вступил в РСДРП (б),
был в ссылке, в феврале 1917 направлен партией (редактором «Правды» Молотовым) в Крон-
штадт. Р. активный участник событий 1917, в июле 1917 отряд мичмана Р. охранял в Петро-
граде занятый большевиками особняк Кшесинской.
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В  1918  Р. руководил операцией по  уничтожению Черноморского флота: 18  июня
1918  эсминцы Сметливый, Стремительный, Фидониси, Пронзительный, Громкий,
Капитан-лейтенант Баранов, Лейтенант Шестаков и линкор Свободная Россия были
затоплены экипажами у Новороссийска, эсминец Керчь был затоплен у Туапсе, а 20 июня
1918 в Новороссийск уже вошли германские войска.

С  23  августа 1918  Р. командовал Волжской военной флотилией, сформированной
в Н. Н. Р. участвовал 10 сентября 1918 во взятии Казани, камском походе, взятии 17 октября
1918  Сарапула. На  Каме Р. совершил удивительный по  дерзости замысла подвиг  – увел
18 октября 1918 с помощью белогвардейского буксира от пристани Гальяны в Сарапул баржу
с  432  заключенными, приговоренными к  смерти. В  камском походе Р. повстречал журна-
листку Ларису Рейснер (сотрудницу газеты Горького «Новая жизнь», бывшую спутницу поэта
Гумилева, секретаря наркома Луначарского), которая стала его женой и сопровождала в похо-
дах. В июне 1919 Р. был назначен командующим Астрахано-Каспийской военной флотилией,
в конце июля 1919 Волжско-Каспийской военной флотилией, участвовал в обороне Царицына.
18  мая 1920  Р. провел Энзелийскую операцию в  Иране и  вернул в  Баку корабли Каспий-
ской белой эскадры, уведенные в Иран деникинским капитаном Бушеном. За Камский поход
и Энзелийскую операцию Р. получил два ордена Красного Знамени.

С 1921 Р. находился на дипломатической работе, он был полпредом СССР в Афгани-
стане, Эстонии, Дании, Болгарии. В Афганистане с Р. находилась Лариса Райснер, но в 1923 она
покинула мужа, уехала в Москву и стала любовницей большевика Карла Радека. В Болгарии
в 1937 полпред Р. получил список книг, которые подлежали изъятию и уничтожению – и обна-
ружил в нем свою книгу «Кронштадт и Питер в 1917 году». В 1938 Р. был уволен со службы,
но отказался от возвращаться в СССР, 17 июля 1939 ВС СССР объявил Р. вне закона и лишил
советского гражданства. Р. в ответ на это написал 2 смелые статьи «Как меня сделали «врагом
народа» и «Открытое письмо Сталину». 12 сентября 1939 (по официальной версии) Р. в при-
ступе безумия выбросился из окна 5 этажа в психиатрической клинике в Ницце. Тайна гибели
Р. не раскрыта. В 1963 Р. был посмертно реабилитирован. [189], [190], [191], [192].

 
Распутин

 
Р. Иван Андреевич, – содержатель театра, – в 1827 купил у наследников князя Шахов-

ского Н. театр, и управлял им до 1838. Годы правления Р. – считаются периодом расцвета
театра в  Н.Н.: Р. переделал здание, обновил декорации, нанял хороших артистов, и, глав-
ное, улучшил репертуар – в театре кроме фарсов, комедий, драм, ставились на сцену оперы
и балеты, при этом с большим успехом. В 1838 у Р. закончились контракты с артистами старой
труппы Шаховского, и они потребовали себе высоких гонораров, поэтому Р. передал Н. театр
москвичу Василию Живокини – комику и антрепренеру. [25], [40].

 
Ребиндер

 
Р. Иван Михайлович, – государственный чиновник, губернатор, – родился 8 мая 1733,

из прибалтийских немцев, выходцев из Вестфалии, дворянин. Иван Р. – младший брат сена-
тора Василия Р., служившего шталмейстером у Екатерины II. Р. был почти земляком вели-
кой княгине Екатерине Алексеевне (Вестфалия и Померания – соседние германские земли)
и был горячим сторонником ее восшествия на престол при перевороте 1762. Еще до перево-
рота Р. был назначен 8 марта 1762 русским резидентом в Данциг, где прослужил до 1775.
25 сентября 1771 Р. был произведен в генерал-майоры, в 1778 был направлен губернатором
в Полоцк, 5 мая 1779 получил чин генерал-поручик. В 1783 Р. был назначен Н. генерал-губер-
натором, в 1786 к должности добавилась должность генерал-губернатора пензенского. Правле-
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ние Р. в Н.Н. пришлось на времена спокойные, кроме того, он имел поддержку от императрицы.
Из значимых дел Р. нужно отметить открытие в Н.Н. в 1791 типографии Н. губернского правле-
ния – первой в Поволжье. В этой типографии в 1799 была напечатана книга «Мое отдохновение
для отдыха другим, сочиненное нижегородской главной школы учителем истории натураль-
ной, истории гражданской и географии» Н. поэта и историка Якова Орлова. Умер Р. 1 марта
1792 в Н.Н.

 
Революция 1905 года

 
Р. 1905 года в Н.Н. началась с выражения солидарности Н. рабочих с рабочими Петер-

бурга, которые пали жертвой расстрела 9 января 1905. В январе 1905 волнения Н. рабочих
носили локальный характер. В феврале 1905 на Сормовском заводе уже бастовали по эконо-
мическим причинам до 1.700 рабочих, Н. губернатор Унтербергер присылал на завод солдат,
а заводская администрация частично выполнила требования забастовщиков. Пример сормо-
вичей подействовал на рабочих завода Тер-Акопова в с. Варя, на машиностроителей Канавина,
судостроителей Н.Н., даже на аптекарей и фармацевтов: 15—19 февраля 1905 в Н.Н. басто-
вали почти все рабочие и служащие. Губернатор Унтербергер в феврале 1905 для устрашения
«масс» пустил по улицам Н.Н. конные патрули, но владельцы предприятий успешно решали
вопросы с рабочими путем своих экономических уступок.

После февральских волнений рабочих в Н.Н. наступили 2 месяца относительного зати-
шья. Власти Н. губ. ожидали рабочих выступлений 1 мая 1905, но уже 28 апреля 1905 у ж.д.
моста на Волге собрались на лодках около 400 сормовских рабочих с красными знаменами.
Рабочие пели песни, с  берега сказал речь большевик Яков Свердлов. Затем демонстранты
колонной пошли по  Большой дороге (ул. Коминтерна), где у  них произошла вооруженная
стычка с полицией и стражниками. Раненые были с обеих сторон.

Накануне «лодочного митинга» террористическую акцию провели эсеры  – 23-летний
боевик Никифоров, высланный в январе 1905 в Н.Н. из Москвы, в ночь на 28 апреля 1905 убил
выстрелом из  револьвера жандармского ротмистра Грешнера, который возвращался домой
из  театра, Никифорова преследовали, при этом он застрелил одного полицейского, но был
схвачен. 12 августа 1905 боевик Никифоров был повешен во дворе Н. тюрьмы.

После апрельских событий следующее обострение наступило 21 мая 1905, когда заба-
стовали рабочие Сормова. В Н. губ. самым массовой была всеобщая забастовка рабочих в с.
Богородском, прошедшая 16—21 мая 1905. Рабочие Богородского требовали установить 10-
часовой рабочий день с 2-мя перерывами.

С июня 1905 в лесу на окраине Сормова начались сходки рабочих, на которых социал-
демократы вели большую лекционную работу, и объясняли рабочим свою программу. В этих
сходках участвовали Керженцев, Позерн, Семашко, Ярославский, наиболее активным из боль-
шевиков был Десницкий. Полиция сходкам-лекциям не препятствовала.

9 июля 1905 эсдеки и эсеры Н.Н. задумали и провели однодневную забастовку и сходку
в полугодовщину «расстрела 9 января». На этой сходке в лесу у Сормова были до 3.000 рабо-
чих, поднимали красные и черные знамена, ораторы говорили речи, масса спела «Замучен
тяжелой неволей», стычек с полицией не было.

В Нагорной части Н.Н. 9 июля 1905 около 2.000 человек собрались на поле за Народ-
ным домом, пели «Марсельезу», на сходке присутствовал Яков Свердлов. В час дня участ-
ники сходки пошли в город, но особых эксцессов не было. Вечером 9 июля 1905 под дождем
300 человек активистов собрались на Острожной пл. (пл. Свободы) и устроили там митинг,
который в расширенном виде решили продолжить на следующий день. 10 июля 1905, когда
митингующие (более 1.000 человек) пришли на поле за Народным домом, то там их встретили
боевики – черносотенцы и крестьяне из с. Высоково, которые сразу стали избивать «интел-
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лигентов», которых они отличали по шляпам и «велосипедным» кепкам. «Интеллигентов»,
бежавших на Острожную пл., били и там. Здесь произошел самый тяжелый инцидент 10 июля
1905 – богатый 30-летний владелец аптеки на Нижнем Базаре (Рождественская ул.) эсер Гейнце
произвел выстрел и ранил в плечо извозчика Клочьева, толпа набросилась на  стрелявшего
и забила его до смерти (Гейнце был близко знаком с Яковом Свердловым, Семашко, женой
Горького эсеркой Екатериной Пешковой). Вскоре на Острожную площадь приехал Н. губерна-
тор Унтербергер, который присутствовал при избиениях митингующих. Вечером драка закон-
чилась, группы черносотенцев ушли на Ошарскую пл., спели «Боже царя храни» и разошлись.
Всего в тот день в больницы были доставлены 37 человек, кроме Гейнце были убиты на Острож-
ной пл. как минимум двое активистов.

11 июля 1905 боевики из Сормово направились в Н.Н. с целью отомстить за интеллиген-
тов и евреев избитых накануне на Острожной площади. До 100 боевиков проникли на Балчуг,
где с ними в схватку вступили грузчики и босяки. Сормовичи открыли огонь и ранили многих
обитателей Н. «дна», но босяки отбили их нападение. В результате два сормовича были убиты,
два отправлены в тюрьму. У босяков – «черносотенцев» – ранены были до 20 человек, убиты
до 4. 15 июля 1905 в Сормове хоронили рабочих, убитых при нападении на Балчуг – завод
не работал, пели песни и говорили речи.

18 июля 1905 правление Сормовских заводов, уставшее от рабочих забастовок, объявило
локаут  – закрытие завода с  1  августа 1905  и  выдачу расчета всем рабочим. Это отрезвило
рабочих, некоторые из них пытались «сохранять революционный настрой», но уже 12 авгу-
ста до 80% рабочих с семьями уехали в деревни. Так 42.000 рабочих и членов их семей пали
жертвой революционной пропаганды. 16 августа 1905 на заводе возобновили прием на работу
«по мере надобности», 26 августа 1905 завод начал работу.

Сентябрь 1905 после бурных событий июля и августа, завершившихся поражением рабо-
чего движения в Н.Н. и Сормово, прошел спокойно.

7 октября 1905 железнодорожники Ромадановского вокзала в Н.Н. включились во Все-
российскую стачку железнодорожников. Поезда остановились, замолк телеграф. 8  октября
1905  встали станции Лукоянов, Николай Дар, Ужовка. 9  октября 1905  остановились
поезда на Московско-Нижегородской ж. д. 12—15 октября 1905 бастовали учащиеся школ
Н. Н. Обострение событий в Н.Н. ожидалось 17 октября 1905. Но власти России опередили
события.

18 октября 1905 в Н.Н. пришел текст манифеста, который под нажимом великого князя
Николая Николаевича и на основе советов Сергея Витте издал Николай II. В этом манифесте
были обещаны гражданские свободы и проведение выборов в Государственную Думу. Мани-
фест 17 октября 1905 служил для успокоения народа и ликвидации революционных настрое-
ний, но привел к расслоению общества.

18—21 октября 1905 народ в Н.Н., Канавино, Сормово находился в наэлектризованном
состоянии. 18 октября 1905 на Благовещенской площади в полдень собрались до 5.000 чело-
век, говорили речи, оркестр играл «Марсельезу». Митингующие пошли по Покровке к Ново-
Базарной пл. освобождать арестантов женской тюрьмы – но они все уже отпущены, нашли
одну Ольгу Генкину – она махала демонстрантам косынкой из камеры – ее освободили. Пошли
на Острожную пл. – была пуста и мужская тюрьма. 18 октября 1905 на Благовещенской пл.
появились под красным флагом члены городского правления и городской голова Меморский,
он раздавал народу обещания денежной помощи в содержании Народного дома.

Рабочие в Сормово с 18 октября 1905 бастовали, 24 октября 1905 начали забастовку уча-
щиеся Н.Н., они не хотели носить форму, и требовали отменить школьный надзор. Появились
новые партии – «октябристы», «кадеты», которые оттянули часть электората у эсдеков и эсе-
ров. Эсдеки стали работать легально, и искать пути продолжения революции.
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17 ноября 1905 в лесу у Сормово меньшевики и большевики обсуждали слияние пар-
тий, затем 11 декабря 1905, как вспоминал большевик Владимирский, было принято реше-
ние о полном слиянии групп меньшевиков и большевиков с целью общей работы. В Сормово
11 декабря 1905 на общем собрании делегатов большевиков, меньшевиков, эсеров было при-
нято решение начать в понедельник 12 декабря 1905 всеобщую забастовку и вооруженную
демонстрацию. Новый Н. губернатор Фредерикс знал о планах боевиков, и заранее 9 декабря
1905 просил отправить в Н.Н. войска.

В 8  утра 12 декабря 1905 рабочих Сормова разбудила прерывистая сирена. Дальней-
шие события 12—14 декабря 1905 в Сормово были весьма бессмысленным столкновением
рабочих боевиков с казаками, солдатами, черносотенцами и «белознаменниками» – добро-
вольцами. Отметим, что первыми огонь открыли рабочие. Затем они построили баррикаду,
и  с  утра до 2 часов дня 14 декабря 1905  защищались на ней и в  здании школы, при этом
состоялась артиллерийская дуэль. Потери казаков и солдат оказались невелики, у рабочих бое-
виков были убиты и ранены 27 человек, после этого восставшие рабочие отступили. Одним
из руководителей сормовских боевиков был большевик Алексей Шпагин по кличке «Кувалда»,
ставший в  1907  депутатом Госдумы от  Пермской губ. 15  декабря 1905  боевики захватили
здание Московского вокзала в  Н.Н., но  были там обстреляны артиллерией и  арестованы.
15  декабря 1905  в  Н.Н. арестовали руководителя Н. большевиков Семашко, были аресто-
ваны большевики Лежава, Невзоров, Керженцев, меньшевики Перельман и Трапезников, Адо-
лин из  почтово-телеграфного союза, Миловидов из  Крестьянского союза и  др. 15  декабря
1905 в Н.Н. закрыли Народный дом, который использовался активистами для антиправитель-
ственных собраний и митингов.

Газета «Русское слово» 18 декабря 1905 писала:
«В  Сормове продолжаются аресты. Вчера один арестованный

Шамборский, спустя пол часа после ареста оказался убитым двумя пулями.
Рабочие бегут из Сормова. После четырех часов дня Сормово превращается
в кладбище: ни души на улицах, ни звука, только ездят казаки. Иногда всю
ночь раздаются выстрелы.»

Завод в Сормово объявил локаут с середины декабря 1905 и не работал до 10 января
1906. Революция 1905 года в Н.Н. завершилась. [194], [195], [196], [197].

 
Революция Февральская 1917 года

 
Р.Ф. в Петрограде началась 18 февраля 1917 с небольшой стихийной забастовки в одной

из мастерских Путиловского завода. Администрация завода не пошла на уступки и уволила
бастующих, в  виде солидарности с  которыми забастовали другие мастерские, 21  февраля
1917 прошел общезаводской митинг, на что 22 февраля 1917 администрация ответила всеоб-
щим локаутом.

23 февраля 1917 – в «день работницы» – события в столице стали принимать трагический
оборот. Толпы рабочих, в том числе по льду Невы пошли в центр города, полиция их движению
всячески препятствовала. В этот день толпы рабочих и работниц были оттеснены из центра
без кровопролития.

24 февраля 1917 огромная толпа рабочих заполнила Невский (в городе был объявлен
локаут, число бастующих составило до 197.000 человек). У Казанского собора пели «Марсе-
льезу», толпа поднимала красные флаги, люди кричали «Хлеба!», «Долой царя!», жандармы
с трудом рассеяли толпу по боковым улицам. 24 февраля 1917 прозвучал первый выстрел –
была убита женщина, кто стрелял, не выяснено.
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25 февраля 1917 событие на Невском и у Казанского собора повторились, полиция уста-
новила на чердаках домов пулеметы, но не стреляла, разгон выполняли нагайками и угрозой
применить холодное оружие. Рабочие кидали в  полицейских глыбы льда, лопаты и  прочие
«орудия».

26 февраля 1917 в воскресенье полиция, казалось, одержала верх над питерскими рабо-
чими, в центре гуляли обычные граждане, у Казанского собора стояли солдаты, городовые
с пожарной каланчи на Александро-Невской части стреляли «для острастки» по Смольному
проспекту, целясь в группы рабочих, в разных частях города по толпам давали очереди из пуле-
метов – были убитые. По городу были расклеены объявления командующего округом генерала
Хабалова, с угрозами применить силу к рабочим и требованием возобновить работу. Вечером
и ночью в городе начались нападения на городовых, возвращавшихся домой со службы, кото-
рых били до смерти.

27 февраля 1917 на сторону рабочих стали переходить солдаты Петроградского гарни-
зона. Вооруженные солдаты и рабочие вышли на улицы, полицейские части были разгром-
лены, освобождены узники тюрем, центром восстания стал Таврический дворец – место заседа-
ний Государственной Думы. В девять часов вечера в комнате №12 Таврического дворца около
50 представителей заводов, имеющих «устные мандаты», избрали Петроградский Совет рабо-
чих депутатов. В это же минуты в Государственной Думе образовался Временный комитет,
в котором основную роль играли Милюков и Родзянко. В Совете избрали Исполком, который
направил во Временный комитет Думы делегатов-наблюдателей – Чхеидзе и Керенского. Де-
факто в один день в Петрограде победила революция, и установилось двоевластие. [199].

Известие о перевороте в Петрограде поступили в Н.Н. вечером 28 февраля 1917 и рас-
пространились по городу. 1 марта 1917 в «Нижегородском листке» было напечатано воззвание
к населению от городского головы Сироткина, где указывалось, что власть в губернии перешла
от губернатора к губернскому комиссару председателю земской управы Демидову. На Благо-
вещенской пл. в центре Н.Н. 1 марта 1917 состоялся многотысячный митинг, к этому митингу
присоединились сормовские рабочие, пришедшие 10-тысячной колонной с красными флагами
и  пением революционных песен. Выступивший на  митинге Сироткин сообщил о  создании
Временного комитета Государственной Думы, огласил решение городской Думы присоеди-
ниться к новой власти и поздравил собравшихся с победой над «прогнившим самодержавным
строем». Митинг прошел и у Н. тюрьмы – все заключенные по требованию граждан были осво-
бождены.

1 марта 1917 представители рабочих Сормова и Канавина образовали Временный Совет
рабочих депутатов, председателем президиума Совета избрали интернационалиста Лосева,
секретарем меньшевика Иванова.

2 марта 1917 в Н.Н. произошло массовое братание граждан и солдат Н. гарнизона. Полки
парадным строем с  оркестрами прошли по  улицам Н.Н., построились на  Благовещенской
площади, где командиры объявили о присоединении войск к революции. Немедленно было
решено арестовать губернатора и его подручных. Рабочий отряд большевика Дунаева вошел
в Кремль, занял губернаторский дворец, который был объявлен Дворцом Свободы. Были аре-
стованы: губернатор Гирс, его жена, вице-губернатор Ненароков, полицмейстер Цицерошин,
губернский прокурор Чернявский, исправник Высоковский. Начальник жандармского управ-
ления бежал, но был схвачен в Балахне и доставлен на Н. гауптвахту.

4 марта 1917 в Н.Н. был образован Совет солдатских депутатов.
8 марта 1917 был избран постоянный Н. Совет рабочих депутатов – его председателем

избрали меньшевика Штерина.
12—21  марта 1917  в  Н.Н. прошел 1-й съезд крестьян губернии, на  котором избрали

Совет крестьянских депутатов.
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За 2 дня 1—2 марта 1917 в Н.Н. победила Февральская революция. [200], [201], [202],
[203].

Тем временем в России события Р.Ф. развивались так.
2 марта 1917 Николай II в Пскове принужден был отречься от престола, при этом он

нарушил процедуру и отрекся не в пользу цесаревича Алексея, а в пользу своего брата Михаила
Романова. (17 июля 1918 бывший император был расстрелян с семьей в Екатеринбурге).

3  марта 1917  Михаил Романов отрекся от  прав на  престол  – власть де-юре перешла
к Временному правительству. (Михаил был арестован в феврале 1918, выслан на жительство
в Пермь и там убит 17 июня 1918 или 13 июля 1918).

4 марта 1917 в здании МВД в Петрограде прошло 1-е заседание Временного правитель-
ства России, министром-председателем которого стал князь Львов.

4 марта 1917 в Петрограде в своей квартире писатель Горький собрал совещание писате-
лей и деятелей искусства. На совещании была избрана «Комиссия по делам искусств», которую
сам Горький и возглавил.

4  марта 1917  большевик Молотов напечатал в  Петрограде первый номер газеты
«Правда», которая разошлась в 100.000 экземплярах.

4 марта 1917 в Киеве в Думе был образован Исполнительный комитет. Затем была обра-
зована Центральная Рада Украины под председательством 50-летнего историка Грушевского.
Это были конкуренты за верховную власть. С ними вел борьбу Совет народных и солдатских
депутатов. Таким образом, в Петрограде после Февральской революции было «двоевластие»,
но на Украине образовалось «троевластие». [204].

 
Революция Октябрьская 1917 года

 
Р.О. – захват власти в Петрограде большевиками и арест членов Временного правитель-

ства – произошла в ночь с 25 на 26 октября 1917. В Н. Н. Совет рабочих и солдатских депута-
тов, созданный путем объединения 11 августа 1917 независимых Советов рабочих депутатов
и Советов солдатских депутатов, переворот в Петрограде не поддержал и 26 октября 1917 брать
власть в Н.Н. отказался. Члены Н. Совета предлагали ждать Учредительного собрания.

27 октября 1917 в Н.Н. был создан Военно-революционный комитет (ВРК), который воз-
главил большевик Иван Романов.

28  октября 1917  в  Н.Н. на  Благовещенской площади и  у  Дворца Свободы в  Кремле
прошел митинг красногвардейцев из  Сормово, Канавино, Мызы, солдат Н. гарнизона.
После митинга красногвардейцы заняли Московский и  Ромодановский вокзалы, Госбанк
на Покровке, телеграф, телефонную станцию на Жуковской ул., редакции газет. Отряд красно-
гвардейцев занял на Благовещенской пл. здание Городской Думы, рота гимназистов, выполняв-
шая ее охрану, рассеялась, начальник Н. гарнизона прапорщик Змиев был арестован. Новым
начальником гарнизона и комендантом Н. Н. ВРК назначил сормовича Писарева.

В ночь на 29 октября 1917 красногвардейцы отряда Якова Воробьева захватили здание
духовной семинарии на Благовещенской площади и разоружили там 300 юнкеров, канавинский
красногвардейский отряд Александра Костина захватил арсенал в Кремле.

30 октября 1917 ВРК особым воззванием известил население Н.Н. о том, что взял власть
в свои руки, призывал соблюдать порядок и предупреждал о применении силы к его наруши-
телям.

30—31  октября 1917  в  Н.Н. прошли частичные перевыборы в  Советы, большинство
в которых перешло к большевикам.

2 ноября 1917 на общем собрании Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов 157 голосами против 52 приняли резолюцию о переходе власти в Н.Н. и в Н. губ. к Советам
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рабочих и крестьянских депутатов. Председателем Исполкома Совета избрали Ивана Рома-
нова, товарищем председателя Соломона Левита.

22 ноября 1917 на основе ВРК и солдатской секции Совета в Н.Н. был создан Военно-
революционный штаб (ВРШ), который возглавил большевик Борис Краевский. Военный отдел
ВРШ руководил отрядами Красной Гвардии, костяк которых составили латыши в т. ч. Леленс,
братья Шепте, братья Карре, Буссе, Криппен. Политотдел ВРШ возглавил Яков Воробьев –
будущий начальник Н. губчека.

События в Н.Н. нашли свое продолжение в уездах Н. губ.:
31 октября 1917 Советская власть установилась в Кулебаках;
7 ноября 1917 в Павлово;
20 января 1918 в Варнавино (тогда Костромской губ.);
18 марта 1918 (н.с.) в Ветлуге (тогда Костромской губ.).
Р.О. в Н.Н.и Н. губ. завершилась. [200], [201], [202], [203].

 
Репнин

 
Р. Александр Андреевич, – князь, воевода, – родился около 1550 в семье князя Андрея

Репнина, родственника боярского рода Романовых. В  1577  Р. служил в  Н.Н., пожалован
в  стольники, затем служил в  Коломне, Кашире, Переяславле-Рязанском, Калуге, Епифани.
В  1601  Р. служил воеводой в  Яранске, попал под следствие, был сослан в  Уфу. В  1608—
1611 князь Р. служил первым воеводой в Н. Н. В начале 1611 Р. и его 2-й воевода Алябьев
получили грамоту, написанную патриархом Гермогеном 10 октября 1610, в которой он жало-
вался на поляков, взявших власть в Москве. 12 января 1611 нижегородцы получили от Гермо-
гена увещевание «на словах» через Родиона Моисеева. Воевода Р. откликнулся на призывы
о помощи – 17 февраля 1611 из Н.Н. вышли главные отряды Н. войска, руководимые лично
князем. Еще до этого 11 февраля 1611 передовой Н. отряд разбил приверженцев Владислава –
князь Куракин бежал, князь Черкасский был захвачен. Во Владимире Р. соединился с отря-
дами Просовецкого, затем Масальского, Измайлова, в самой Москве – Ляпунова, сподвижни-
ком которого был князь Пожарский. 1-е ополчение (Ляпунова) которым руководили бывшие
воеводы царя Василия Шуйского и Лжедмитрия II из Рязани, Тулы, Калуги, Н.Н., Ярославля,
Суздаля, Владимира и других городов с отрядами дворян, стрельцов, казаков атамана Заруц-
кого, служилых татар – потерпело в марте 1611 поражение в Московской битве. Этому спо-
собствовало и то, что 19 марта 1611 польский военачальник Гонсевский приказал поджечь
Замоскворечье и Белый город. Пожар, бушевавший несколько дней, заставил большую часть
москвичей бежать из объятого пламенем города. Сожжение Москвы поляками потрясло совре-
менников. Н. дружины ушли от Москвы на родину. 3 января 1612 воевода князь Р. скончался.
Силы нижегородцев от похода на Москву истощились, но вскоре новый народный лидер Кузьма
Минин возглавит движение по освобождению Руси от иноземцев и через год власть на 304 года
получат Романовы. [18], [58], [69].

 
Ржевский

 
Р. Юрий Алексеевич, – гвардеец, губернатор, – родился в 1674 в дворянской семье. Р.

учился в 1697—98 морскому делу в Венеции, служил в Преображенском полку, капитан-пору-
чик. В 1718 Р. прибыл в Н.Н. как командир отряда, присланного в помощь епископу Пити-
риму для борьбы со старообрядцами. После указа от 29 мая 1719 «Об устройстве губерний»
вице-губернатором Н. губ. был назначен Р. В 1722 Р. принимал в Н.Н. императора Петра I.
В 1725 Р. обвинили в сборе с уездов лишних денег и в январе 1726 отстранили от должности.
В 1727 Р. на короткий срок вернулся в Н.Н., но был окончательно отстранен от должности,
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в конце 1728 уехал в Москву, где умер 17 апреля 1729. Вина Р. в деле поборов была доказана,
его имение конфисковали. Поэт Александр Пушкин по линии дочери Р. – Сары Р. приходился
потомком Н. губернатора.

 
РКСМ – комсомол

 
История ячеек РКСМ в Н. губ. начинается после 29 октября – 4 ноября 1918, когда в про-

шел 1-й Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, и было объявлено
о создании РКСМ. Первые ячейки РКСМ в Н. губ появились в Канавине, на ж.д. станции «Ниж-
ний Новгород» (декабрь 1918), на заводе «Новая Этна».

 
Рождественский ручей

 
Р. ручей протекал прежде по Ильинскому оврагу (теперешнему Ильинскому съезду).

 
Родильный дом, Мариинский, №1

 
Р.Д. в  виде Н. Мариинского родовспомогательного заведения был открыт 6  января

1874 в доме Хохлова на Варварской улице. Имя «Мариинский» Р.Д. получил в память от посе-
щения Н.Н. в 1869 наследником Александром Александровичем и его супругой Марией Федо-
ровной. Участок для строительства специального здания Р.Д. на Варварской ул. пожертвовал
купец Вяхирев. В 1884 строительство Р.Д. на 85 коек завершили, основным жертвователем
средств на строительство Мариинского бесплатного Р.Д. выступил купец Бугров. В настоящее
время это здание сохранилось, в нем работает Н. роддом №1.

 
Родионов

 
Р. Михаил Иванович, – партийный и хозяйственный функционер, – родился 12 октября

1907 в с. Ратунино Макарьевского у. Н. губ. в крестьянской семье. В 1921 Р. окончил Лысков-
скую школу-коммуну, в 1924 Лысковский педагогический техникум. С 1924 Р. на комсомоль-
ской, с 1931 на партийной работе. С апреля 1939 по январь 1940 Р. возглавлял Исполком Г.
Облсовета. С 16 января 1940 по 25 марта 1946 Р. работал 1-м секретарём Г. Обкома ВКП (б).
Затем Р. был переведен в Москву, где с 23 марта 1946 по 9 марта 1949 работал председателем
СМ РСФСР. 13 августа 1949 Р. был арестован, проходил по «Ленинградскому делу», где фигу-
рантами были все ленинградские руководители и глава Госплана СССР Воскресенский, кото-
рые якобы планировали создать Российскую компартию. 1 октября 1950 Р. Был расстрелян
в Ленинграде. В 1954 всех фигурантов «Ленинградского дела» реабилитировали. Имя Родио-
нова носит улица в Н.Н.

 
Розанов

 
Р. Василий Васильевич,  – публицист, философ, «философ»,  – родился 20  апреля

1856 в у. г. Ветлуга Костромской губ. в семье чиновника. В 1860 отец Р. умер и мать Р., про-
исходившая из обедневшего дворянского рода Шишкиных, с 8 детьми переехала в Кострому.
Затем Р. с семьей и новым «отцом» – отчимом переехал в Симбирск, где поступил в гимна-
зию. Когда Р. учился во 2-м классе гимназии – его мать умерла, и его стал воспитывать стар-
ший брат Николай Р., с 1872 братья жили в Н.Н., где в 1878 Р. окончил гимназию. В 1882 Р.
окончил Московский университет, в 1882—93 преподавал в гимназиях Брянска, Симбирска,
Ельца, Вязьмы, в 1893 переехал в Петербург. С конца 90-х 19 в. Р. стал известным журнали-
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стом славянофилом, работал в журналах и сотрудничал в газетах. В первых блестящих и пара-
доксальных критических статьях Р. занимался почти исключительно Достоевским и Гоголем.
Популярными с 1899 стали «воскресенья Розанова» в его квартире на Шпалерной ул. В 1901
—15 Р. написал ряд своих базовых философских работ, посвященных вопросам семьи, при-
роды, церкви, христианству, неприкрытой эротике. В 1910 Р. перешел к критике христианства,
в 1913 в «Опавших листьях» опустился до мракобесия, но это дало ему новых почитателей. Р.
в своей философии постепенно скатился к цинизму, мистицизму, восхвалению соития, за это
его некоторые современники прозвали «фаллофором». «Философ» Р. неустанно повторял
выражение «гениталии у нас важнее мозга» и водил на своих «воскресеньях» гостей в спальню,
для поклонения любовному ложу. Мерзость «философии» Р. была особенно заметна на фоне
идей Льва Толстого, и  его проповедях о  гадости и  мерзости «сношений». Ко всему этому
добавилось особое отношение Р. к евреям, в результате осенью 1913 Религиозно-теософское
общество исключило из своих рядов Р., его книги перестали продаваться, «воскресенья» пре-
кратились, статьи перестали публиковать. Время «юродивого-пророка» Р. уходило. В феврале
1917 Р. надеялся на оживление общественной жизни, но вскоре разочаровался в революции
(«революция – это предательство») и летом 1917 переехал из Петрограда в Сергиев Посад Мос-
ковской губ., где надеялся выжить в условиях смуты и падения русского государства. В Серги-
евом Посаде Р. с ноября 1917 начинает публиковать выпуски (всего 10) «Апокалипсиса нашего
времени» – произведения антиреволюционного и антихристианского. Надежды Р. на спасение
в провинции не оправдались – в 1918 он не имел никаких средств к существованию, голо-
дал и замерзал. Умер Р. 5 февраля 1919 в Сергиевом Посаде где и был похоронен. [3], [206].
В советские времена Р. был не забыт – сыграло свою роль его позднее антихристианство, в 90-
е годы 20 в. он оказался востребован как «русский Ницше» и эротоман. Нашлись критики,
назвавшие Р. великим русским философом, оставим это на их совести.

 
Розов

 
Р. Константин Васильевич, певец – бас, Великий Архидиакон, – родился 10 февраля

1874  в  с. Жданово Курмышского у. Симбирской губ. (сегодня Пильнинский р-он Н. обл.)
в семье священника. Р. окончил Симбирскую духовную семинарию, пел в архиерейском хоре,
в 1896 был посвящен в сан диакона, в 1898 Р. был переведен в Москву, где стал служить в храме
Христа Спасителя, а затем в Кремле в Успенском соборе. Р. обладал удивительным голосом –
басом-профундо, он внес большой вклад в развитие русской традиции богослужебного пения.
19 сентября 1921 в Храме Христа Спасителя в присутствии 15.000 человек Р. был возведен
в сан Великого Архидиакона – впервые в истории русской церкви. О голосе Р. уже при жизни
ходили легенды, в их правдивости можно убедиться по сохранившимся записям с многочис-
ленных граммофонных пластинок с голосом Р. Под стать голосу отец Константин Р. обладал
большим ростом и богатырским телосложением. Р. кроме церковного пения концертировал
как солист Московской капеллы, в 1921—23 давал благотворительные концерты в пользу голо-
дающих Поволжья. Умер Р. 30 мая 1923 в Москве.

 
Романов

 
Р. Иван Романович, – революционер, – родился в 1881 в Московской губ. в крестьянской

семье. С 1898 Р. участвует в революционном движении, ведет партийную работу в Москве,
Петербурге, Сормове. В 1905 Р. стал депутатом Петербургского совета от рабочих Путилов-
ского завода. В  1907  Р.  – депутат 2-й Гос. Думы от  сормовских рабочих. В  1908—17  Р.
был в  эмиграции, после Февраля 1917  Р. был направлен ЦК РСДРП (б) в  Н.Н., где стал
одним из  руководителей борьбы за  установление Советской власти, 27  октября 1917  воз-
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главил Военно-революционный комитет, 30 октября 1917 объявил о переходе к ВРК власти
в Н.Н., с ноября 1917 стал председателем Н. губисполкома. В июле 1918 Р. перешел на работу
в Москву, в 1919 стал членом Президиума Моссовета. Умер Р. 6 июня 1919 в Москве от тубер-
кулеза. Имя Р. носит улица в Н.Н.

 
Роспись «Семеновская»

 
Р.С. ведет свою фабричную историю с 22 октября 1932 – с объединения артели имени

Калинина и артели «Семеновский кооператив» в одну артель, потомком которой сегодня явля-
ется ЗАО художественная фабрика «Семеновская роспись». Основная продукция сувениров
Р.С. – матрешка с особым сочетанием цветов и непременным букетом роз на фартуке.

 
Роспись «Хохломская»

 
Р.Х. ведет свою историю с 1916, когда в Семенове была открыта Школа художественной

обработки дерева. под руководством художника Матвеева. На базе Школы была организована
артель «Кустарь-художник», в 1961 артель стала фабрикой, в 1971 производственным объеди-
нением. В настоящее время ЗАО «Хохломская роспись», крупнейшее в России предприятие
по выпуску изделий народно-художественных промыслов. Особенность хохломской техники
в сочетании черного и красного фона и золотой росписи цветами, растениями, ягодами.

 
Ростовцев

 
Р. (наст. фамилия Ростовский), Иван Алексеевич, – театральный режиссер, – родился

21 августа 1873 в с. Мартово Горбатовского у. Н. губ. в семье церковного сторожа. Р. учился
в Н. семинарии, в 1892 покинул ее и начал работать в Н. театре суфлёром, работал в Н.Н. актё-
ром, с 1900 режиссёром. В 1900—17 Р. был гл. режиссером ряда крупных провинциальных
театров; одновременно возглавлял антрепризы во Владикавказе, Н.Н., Новороссийске, Ново-
черкасске, Пскове, Ростове-на-Дону, Ярославле. После Октября 1917 Р. организовал «Первый
московский рабочий театр им. Баумана», участвовал в создании молодёжных театральных сту-
дий в Саратове и др. городах. В 30—40-е 20 в. Р. был художественным руководителем теат-
ров в Архангельске, Г., Иваново, Куйбышеве, Саратове, Смоленске, Ярославле. Р. был хорошо
известен в дореволюционной и новой России, вел переписку с Чеховым и Горьким, в 1943 Яро-
славский театр им. Волкова – старейший в России, руководимый Р. гастролировал в Москве
и заслужил высокую оценку от столичного зрителя. Умер Р. 15 июня 1947 в Ярославле.

 
Рубинчик

 
Р. Ефим (Хаим) Эммануилович, партийный и  хозяйственный организатор,  – родился

8 августа 1903 в Минской губ., в семье бедного кустаря еврея. В 1924—27 работал печатником
в типографии «Рабочей газеты» в Москве, с 1927 на партийной работе. В 1926—30 Р. учился
в Москве в вечернем Коммунистическом университете им. Свердлова, в 1937—40 работал
в Коломне 1-м секретарем горкома ВКП (б), в 1941—42 – директором Коломенского маши-
ностроительного завода, в 1942—49 – директором завода «Красное Сормово» в Г. В апреле
1949 Р. вместе в группой работников «Красного Сормова» за разработку скоростных мето-
дов строительства речных судов получил Сталинскую премию. [201]. В 1949 эхо «Ленинград-
ского дела» коснулось руководителей заводов в Г., которые работали под руководством Роди-
онова. Р. был снят с работы в Сормово и вскоре переброшен директором завода в Богородск
Г. обл., в 1955 стал директором завода им. Петровского в Г. В марте 1957 Хрущев посещал
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Г. и на  собрании областного партхозактива узнал Р., с которым вместе учился в Промыш-
ленной академии. Вскоре Р. был назначен заместителем председателя Совнархоза Волго-Вят-
ского региона, в 1965—85 руководил Волго-Вятским управлением Госснаба. Умер Р. 6 апреля
1991 в Москве.

 
Рукавишников

 
Р. Иван Сергеевич, – поэт, писатель, – родился 3 мая 1877 в Н.Н. в богатой купеческой

семье, с детства болел туберкулезом. Р. учился в Н. дворянском институте, Археологическом
институте в Петербурге. Первые стихи Р. опубликовал в 1896 в «Нижегородском листке». Р.
печатался в Н.Н., Самаре, с 1901 в Петербурге в журналах. В 1912 Р. написал и издал авто-
биографический роман «Проклятый род» в котором показал Н. купечество «изнутри» в очень
неприглядном виде. [207]. В  1917—18  Р. работал в  Н. отделе образования, в  1918—21  –
в Москве в Наркомпросе. С 1921 Р. жил в Москве, преподавал. Умер Р. 9 апреля 1930 в Москве
от туберкулеза.

 
Рулье

 
Р. Карл Францевич, зоолог, – родился 8 апреля 1814 в Н.Н. в семье разночинцев, мать Р. –

Анна Яковлевна – была повивальной бабкой. В 1814—1829 Р., вероятно жил в Н.Н., где полу-
чил первоначальное образование, в 1833 окончил Медико-хирургическую академию в Москве,
в 1834—36 служил младшим лекарем Рижского драгунского полка, с июня 1837 работал хра-
нителем музея естественной истории Московского университета, с 1840 преподавал в Мос-
ковском университете, в 1850 стал профессором. Р. возглавлял Императорское Московское
общество испытателей природы, с 1854 редактировал издаваемый Обществом «Вестник есте-
ственных наук». Р. написал ряд работ, которые стали считаться предшественниками знамени-
того «Происхождения видов», изданного Дарвиным в 1859. К ним относятся: «О животных
московской губернии», (1845), «Жизнь животных по отношению к внешним условиям» (1851)
и др. Р. вел публичные лекции, которые были популярными в 50-е годы 19 в., и числился
в одном ряду с Соловьевым, Грановским и Шевыревым. С 1948 научный интерес к работам Р.
в СССР был искусственно возобновлен, что было связано с борьбой против космополитизма
и поиском русских великих основоположников науки, в ряды которых как биолог вошел Р.
Умер Р. 10 апреля 1858 в Москве. [208], [209].

 
Румянец

 
Р. Василий, – глава Н. бояр, передавший Н.Н. и князя Бориса Константиновича великому

князю Василию Дмитриевичу, что привело к падению Н.-Суздальского княжества. По лето-
писным свидетельствам Василий Дмитриевич Московский в 1392 купил в Орде ярлык на Н.Н.
и Суздаль. Борис Константинович, князь нижегородский, созвав своих бояр, сказал им: «Гос-
пода мои и братия, милая дружина! Вспомните крестное целование, не выдайте меня врагам
моим». Бояре клялись, и во главе их клялся боярин Р., который, между тем, уже давно завел
переговоры с Москвою. Когда в 1392 в Н.Н. явились московские бояре с татарскими послами,
то боярин Р. сказал Борису Константиновичу: «Господин князь! Не надейся на нас, мы уже
теперь не твои и не с тобою, а на тебя». Князь Борис Константинович был схвачен с женою
и детьми; его немногие доброхоты разосланы по разным городам.
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Русановский

 
Р. Михаил Руфович, – врач, – родился в 1853, окончил гимназию в Тифлисе, в 1879 окон-

чил Медико-хирургическую Академию в Петербурге. В 1880 Р. был назначен младшим врачом
в 9-й Ингерманландский полк, стоявший в Н.Н., в 1881 совместно с врачом Годзевичем сделал
1-ю в Н.Н. операцию переливания крови, о чем сообщил в журнале «Врач» 1881, №45. Кроме
вышеупомянутой, Р. сделал еще несколько публикаций о своих работах. 5 апреля 1882 талант-
ливый медик Р. скоропостижно скончался от острого отека легких. [40].

 
Руновский

 
Р. Андрей Максимович, – государственный деятель, губернатор, – родился 1 октября

1761, из малороссийских дворян. Служил с 1780 в Новороссийской губернской канцелярии
в Кременчуге, затем служил в Харькове, с 1782 в коллегии иностранных дел при князе Безбо-
родко. В 1797 Р. был назначен вице-губернатором Киевской губ, в 1799 вице-губернатором
Малороссийской губ. (г. Чернигов). 26 июля 1802 Р. получил чин действительного статского
советника, и вскоре был назначен Н. губернатором. Деятельность Р. в Н.Н. пришлась на годы
предвоенные и военные. В 1812 в Н. Н. Р. принимал множество беженцев, участвовал в форми-
ровании ополчения, давал кров государственным учреждениям. Во всех навалившихся забо-
тах Р. принимал деятельное участие, но 5 марта 1813 умер от простуды, похоронен в Печер-
ском монастыре.

 
Рязанов

 
Р. Василий Георгиевич, – летчик, герой, – родился 12 января 1901 в с. Большое Козино

Балахнинского у. Н. губ. в крестьянской семье. В 1926 Р. окончил военную авиационную школу
в Борисоглебске, в 1927 высшую школу воздушной стрельбы и бомбометания в Серпухове,
в 1935 – курсы при Военно-воздушной академии им. Жуковского. 28 июня 1941 Р. был назна-
чен заместителем командующего авиацией 5-й армии, затем командовал авиационными кор-
пусами. За управление войсками Р. дважды (24 февраля 1944, 2 июня 1945) был удостоен зва-
ния Герой Советского Союза. Войну Р. закончил в звании генерал-лейтенант авиации. После
войны Р. служил в Прикарпатье, Киеве, командовал воздушными армиями. Умер Р. 8 июля
1951 в Киеве, где и похоронен.

 
Рязановский

 
Р. Иван Александрович, – следователь, этнограф, – родился 6 августа 1869 в у. г. Вар-

навин Костромской губ. в  семье чиновника. Учился в  Костроме, в  Петербурге. Работал
в Костроме городовым судьей, судебным следователем, затем судебным следователем в Варна-
вине. В 1905 Р. вышел в отставку по болезни, переехал в Петербург, откуда в 1910 вернулся
в Кострому, где стал в 1910 секретарем Костромского губернского присутствия, был прави-
телем дел Костромской губернской ученой архивной комиссии, которая создавала и содер-
жала исторический архив, ведала археологическими раскопками, наблюдала за сохранностью
исторических и архитектурных памятников. В 1913 Р. стал первым директором Костромского
музея, одного из богатейших в русской провинции. В доме Р. собирались местные и приез-
жие ученые, писатели, краеведы, музыканты, актеры, художники. Р. вел переписку и поддер-
живал отношения с рядом известных россиян: с писателями Алексеем Толстым и Пришви-
ным, с поэтами Блоком и Городецким, с художником Кустодиевым. После Октября 1917 Р.
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по приглашению Мейерхольда читал лекции по истории художественного стиля на театральных
курсах Наркомпроса в Петербурге. Летом 1918 Ульянов-Ленин подписал специальный декрет
о реорганизации архивов. Заведовать секретным отделом Историко-революционного архива
в Петрограде назначили Р. В 1919 Р. оставил Петроград ввиду болезни и вернулся в Кострому,
где работал по мере сил в губернском архиве. Умер Р. в марте 1927 в Костроме от грудной
жабы.

 
Ряполовский

 
Р. Федор Семенович, по прозвищу Хрипун, – воевода, – боярин, князь. В 1468—69 Р.

был Н. воеводой и ходил с московскою дружиною на казанцев, при этом разбил на Волге отряд
ханских телохранителей. В 1487 Р. вместе с Холмским брал Казань, с 1493 пожалован в бояре.
В 1502 Р. как 2-й воевода ходил на Смоленск, в 1506 на Казань. Вероятно, в походе 1506 Р.
был убит. Род Р. числит своим потомком князя Дмитрия Пожарского.
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С

 
 

Савельев, Александр
 

С. Александр Александрович, – судья, земский деятель, политик, – родился 10 ноября
1848 в Н.Н. в семье чиновника, получившего дворянство по службе. С. в 1866 окончил гим-
назию в Н.Н., в 1874 юридический факультет Казанского университета, с 1875 мировой судья
Н. округа, в  1881—89  председатель съезда мировых судей. С. активный деятель земства:
с 1874 гласный Н. у. земского собрания, в 1887—90 – член Н. губ. земской управы, в 1890—
1900 – председатель Н. у. земской управы, в 1900—07 – председатель Н. губ. земской управы.
С. – активный член Н. городской думы. С. – участник земских съездов 1902—05, с образова-
нием после событий 1905 конституционно – демократической партии (кадеты) – организовал
ее Н. губернский комитет. В 1906—07 С. избирался в Госдуму 1—3 созывов от Н.Н., входил
во фракцию кадетов, в думе 3-го созыва работал 5 лет. В 1912 С. был в конфликте с Н. губер-
натором Хвостовым, что помешало его выдвижению в Госдуму 4-го созыва. В 1912 С. ото-
шел от политических дел. С. автор множества работ в журналах, столичных и местных газетах
по местной истории, этнографии, вопросам местной и земской жизни, работа С. «О начальном
образовании в Нижегородском уезде» удостоена серебряной медали на Всемирной выставке
в Париже в 1900. Умер С. 29 мая 1916 в Н. Н. Сын С. – Максимилиан – крупный деятель
РСДРП (б). [152], [210], [211].

 
Савельев, Максимилиан

 
С. Максимилиан Александрович, – партийный деятель, журналист, – родился 7 февраля

1884 в Н.Н. в семье мирового судьи Александра Савельева, будущего депутата Госдумы, дво-
рянин. В 1902 С. окончил гимназию, в 1902—03 учился (3 семестра) в Московском универси-
тете, в 1903 примкнул к РСДРП. Партработу С. вёл в Н.Н., Екатеринославле, Москве, Петер-
бурге, неоднократно арестовывался, в  1904  проходил по  делу Тульского комитета РСДРП.
В 1907—10 С. в  эмиграции в Германии, входил в  заграничную организацию большевиков,
был членом Германской с.-д. партии, в 1909 учился в Мюнхенском университете, в 1911 окон-
чил Лейпцигский университет. С  1910  С. в  Петербурге; был редактором партийного жур-
нала «Просвещение», чл. редакции «Правды». С Октября 1917 С. занимает ряд крупных пар-
тийных должностей, работает в  Киеве, Ташкенте, Москве. С.  – один из  создателей теории
марксизма-ленинизма: в 1926—27 председатель Промиздата, в 1921—31 зам. зав. Истпартом
при ЦК ВКП (б), редактор журнала «Пролетарская революция», в 1928—30 директор Инсти-
тута В. И. Ленина, редактор «Известий ЦИК», в 1930 – редактор газеты «Правда», в 1932
—36 председатель Президиума Комакадемии, в 1936—39 заместитель директора Института
Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП (б), в 1936—38 – директор Института экономики АН
СССР. 29 марта 1932 С. стал действительным членом АН СССР. С. написал около 250 работ
по большевистской теории, теории марксизма-ленинизма, роли Ленина, истории большевизма,
экономике НЭПа, социалистической экономике. Умер С. 15 мая 1939 в Москве.

 
Садова

 
С. Наталья Ивановна,  – метательница диска, олимпийская чемпионка,  – родилась

15 июня 1972 в Г. в семье тренера по метанию училища олимпийского резерва Ивана Коптюха.
С 1984 С. тренировалась в автозаводском спортклубе «Торпедо», в 15 лет стала чемпионкой
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СССР, с 1988 вошла в состав сборной СССР, выступала за «Динамо» Г. (Н.Н.). В 1996 С. выиг-
рала серебро на Олимпиаде в Атланте, в 2001 победила на ЧМ по легкой атлетике в Эдмон-
тоне, но впоследствии лишилась золота за повышенный уровень кофеина, в 2004 С. победила
на Олимпиаде в Афинах с результатом 67 м 02 см. В 2000 С. окончила Казанский педагоги-
ческий университет. За свою спортивную карьеру спортивный вундеркинд С. получила сотни
призов на различных соревнованиях, она участвовала на 4-х олимпиадах, кроме упомянутых –
на ОИ-2000 в Сиднее, на ОИ-2008 в Пекине. С. живет в Н.Н. на Автозаводе, в 2016 работала
руководителем в СДСЮШОР №1.

 
Садовской

 
С. (Садовский) Борис Александрович,  – критик, поэт,  – родился 10  февраля

1881 в у. г. Ардатов Н. губ. в семье чиновника, смотрителя казенных лесов, потомственный
дворянин. После отставки отца семья С. переехала в Н.Н., Борис поступил в Н. дворянский
институт, но его не окончил и поступил в Н. гимназию. В 1902 С. начал обучение в Москов-
ском университете, где затем преподавал до 1911. С 1904 С. публиковался в журналах, в 1909
—22 выпустил несколько сборников стихов. В 1904 С. заболел сифилисом, от которого изле-
чился, но  в  1916  оказался парализован, в  таком состоянии прожил 36  лет. С  1920  С. жил
в Новодевичьем монастыре в Москве, умер 5 марта 1952.

 
Саламыков

 
С. Дмитрий Апполонович,  – общественный деятель, издатель,  – родился 17  июля

1827 в с. Крашеве Горбатовского у. Н. губ., дворянин. С. служил в Н.Н. председателем уго-
ловной палаты, занимался общественной деятельностью: организовал Всесословный клуб,
Коммерческий клуб, Н. общество защиты животных. В  1866  С. стал редактором-издате-
лем «Нижегородского ярмарочного листка». С. автор ряда произведений, самое значительное
«Из воспоминаний нижегородского охотника», 1887. Умер С. 1 октября 1887 в Н.Н.

 
Салтанов

 
С. Сергей Александрович, – комсомольский, пионерский, партийный деятель, – родился

19 августа 1904 в у. г. Арзамас Н. губ. в бедной семье. В январе 1921 С. стал секретарем Арза-
масского укома комсомола, затем возглавляет комсомол в Выксе, Сормово, в 1925 становится
секретарем Н. губкома комсомола. В 1927 С. переведен в Москву, где до 1929 возглавляет
Центральное бюро юных пионеров, до 1935 работает вторым секретарем ЦК ВЛКСМ (первым
секретарем ЦК ВЛКСМ работал Александр Косарев – расстрелян 23 февраля 1939, реабили-
тирован в 1954). В 1936 С. переведен в КПК ЦК ВКП (б), 5 июля 1937 арестован, 27 ноября
1937 ВК ВС СССР за антисоветскую террористическую деятельность приговорила С. к рас-
стрелу. 27 ноября 1937 С. – бывший руководитель комсомольцев Н. губ. – был расстрелян
в Москве. В декабре 1937 в СССР проходили выборы в ВС СССР – по Горьковско-Ленинскому
избирательному округу был избран руководитель НКВД Николай Ежов, в своей речи, сказан-
ной в  Г. на  собрании трудящихся он обещал: «Троцкистско-бухаринская шпионская свора
за голову тов. Кирова нам заплатит дорого». [212]. Работу по «очистке» Ежов – депутат ВС
СССР от трудящихся Г. обл. – продолжал еще год до 25 ноября 1938 (Ежов был расстрелян
4 февраля 1940, в 1998 признан не подлежащим реабилитации). В 1956 дело С. было пере-
смотрено, 9 мая 1956 С. был реабилитирован.
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Самарина

 
С. Антонина Николаевна, – актриса, – родилась 10 апреля 1892 в Петербурге в семье

театрального деятеля Николая Собольщикова-Самарина. С. вышла на сцену в 1917, играла
в театрах РСФСР, в т.ч. в Казани и Саратове, в 1932 приехала в Н.Н., где режиссером Драма-
тического театра работал ее отец. Первые 20 лет С. работала преимущественно в комедийных
жанрах, мастерски вела легкие, «французские» диалоги на сцене. Затем с роли Марии Улья-
новой в пьесе Попова «Семья» сценический образ С. поменялся. [28]. В 1949 – в год 150-летия
драматического театра в Г. (Н.Н.) – С. было присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР,
в 1959 – Народной артистки РСФСР. В 1968 – год 100-летия со дня рождения Максима Горь-
кого – Г. театру драмы – присвоили звание Академического, С. была удостоена почетного зва-
ния Народной артистки СССР. Умерла С. 20 июня 1971 в Г.

 
Самойлов

 
С. Владимир Яковлевич, – актер театра и кино, – родился 15 марта 1924 в Одессе. С.

участвовал в ВОВ, учился в Одесском театральном училище, работу начал в Одесском театре
Советской армии. С. работал в Одессе, Кемерово, в 1958—68 в Г. областном драматическом
театре, с 1959 снимается в кино. В 1968 С. переехал в Москву, где играл в 1968—91 в театре
им. Маяковского, в 1992—99 в театре им. Гоголя. В 1984 С. получил почетное звание Народ-
ный артист СССР. Умер С. 8 сентября 1999 в Москве во время репетиции. В Г. лучшая теат-
ральная роль С. – бесспорно – Ричард III в пьесе Шекспира «Ричард III» (1964). В кино самые
заметные работы С.:– Назар Дума в «Свадьба в Малиновке» (1967) – премия 3-го Всесоюзного
кинофестиваля за лучший комедийный фильм; Павел Батарцев в «Премия» (1974) – Государ-
ственная премия за исполнение роли.

 
Самойлович

 
С. Александр Николаевич,  – выдающийся тюрколог-лингвист,  – родился 17  декабря

1880 в Н.Н. в семье директора Н. гимназии. С. в 1903 окончил Петербургский университет, где
работал в 1917—30, с 1920 профессор, в 1922—25 ректор Ленинградского института Живых
Восточных Языков. В 1929—33 С. – академик-секретарь Отделения гуманитарных наук АН
СССР, в  1934—37  директор Института востоковедения АН СССР. С. ездил с  научными
целями Турцию (1900, 1911), Германию, Францию, Австро-Венгрию (1913), после Октября
1917 проводил исследования языка и быта тюркоязычных народов Крыма, Поволжья, Север-
ного Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Казахстана, Алтая. С. активно участвовал в создании
алфавита и письменных грамматик для ряда тюркских языков. 8 октября 1937 С. на отдыхе
в Кисловодске был арестован, обвинен в создании контрреволюционной организации, воспи-
тании буржуазных националистов, связях с японской разведкой. 13 февраля 1938 С. был при-
говорен к расстрелу, расстрелян в тот же день на Коммунарке в Московской обл., реабилити-
рован 25 августа 1956. За 32 года своей научной работы в 1902—37 С. внес огромный вклад
в развитие мировой тюркологии, в первую очередь языкознания. К основным заслугам С. перед
мировой наукой можно отнести: в 1916 С. написал книгу «Опыт краткой крымско-татарской
грамматики»; в 1922 С. предложил уточненную классификацию тюркских языков, он выделил
группы: булгарская (в т.ч. современный чувашский), уйгурская, кыпчакская (в т.ч. современ-
ный башкирский, татарский, крымско-татарский, казахский, кыргызский языки), чагатайская
(в т.ч. современный узбекский язык), кыпчакско-туркменская, юго-западная (в т.ч. современ-
ный турецкий, азербайджанский языки); в 1925 С. написал книгу «Краткая учебная грамма-
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тика османско-турецкого языка» (переиздана в России в 2002), которая стала классическим
пособием по этому вопросу; в 1928 С. обосновал положение о существовании одного сред-
неазиатско-тюркского литературного языка с тремя периодами: караханидским, хорезмским,
чагатайским. [213].

 
Cамсонов

 
С. Александр Михайлович, – историк, – родился 26 декабря 1907 в Н.Н. в семье мел-

кого финансового чиновника. С. окончил школу в Н.Н., в 1927—31 учился в ЛГУ, в 1932 слу-
жил в РККА. В 1933 С. вернулся в Ленинград, работал в институтах, преподавал в школе,
был лектором. В  период советско-финской войны С. служил в  политотделе авиабригады.
В 1940 С. переехал в Москву, был призван в армию, воевал под Сталинградом, в Прибалтике.
С 1948 С. – сотрудник Института истории АН СССР. В 1961—70 директор Издательства АН
СССР («Наука»), с 1981 – академик АН СССР. Умер С. 5 апреля 1982 в Москве. Основные
работы С. посвящены истории ВОВ 1941—45.

 
Санитарная служба, городская Нижегородская

 
С.С. в Н.Н. ведет свою историю с 1887, когда городская Дума учредила при обществен-

ном управлении должность санитарного врача. По рекомендации профессора кафедры гиги-
ены МГУ Эрисмана учрежденную должность занял бывший московский санитарный врач
Павел Розанов. 3 марта 1888 прошло 1-е заседание городской санитарной комиссии, в которую
вошли Розанов – председатель и 8 членов. В 1888—89 усилиями Розанова в Н.Н. был сделан
подробный отчет о движении населения в 1868—88. В 1890 Розанов уехал в Крым, где работал
санитарным врачом. После 1891 наибольший вклад в развитии С.С. в Н.Н. внесли городские
санитарные врачи Василий Фивейский, Николай Грацианов (1891—97). В 1891 в Н.Н. начала
функционировать городская «барачная» больница, в 1895 была организована санитарная стан-
ция. После Октября 1917 С.С. в Н.Н. (Г.) развивалась.

 
Сарайко

 
С. – старший ордынский посол, убитый в 1375 в Н. Н. В 1374, когда Н. князь Дмит-

рий Константинович с братьями находился в Москве на крестинах у  зятя своего, великого
князя Дмитрия Московского (Донского), к Н.Н. пришло 1.500 татар, с послами; нижегородцы
перебили до 1.000 татар и нескольких послов, а старшего, С., и дружину его взяли живьем
и заперли в крепости. Когда, по возвращении из Москвы, князь Дмитрий Константинович при-
казал развести их по разным местам, С. с оружием в руках пробился на архиерейский двор,
зажег его, отряд С. крепко оборонялся; но народ Н.Н. вместе с дружиной Василия Кирдяпы
одолел и перебил всех татар. В отмщение татары опустошили берега Киши и все Запьянье.

 
Саров, Арзамас-16, Кремлев

 
С. – наукоград РФ, город (в 2016 – 94.000 жит.) расположенный в Н. обл. и респуб-

лике Мордовия. Дату основания С. считают с 16 июня 1706 с освящения церкви в С. пустыни.
До 1946 р. п. С. был невелик, 9 апреля 1946 было принято решение о размещении в С. КБ,
в котором начали работы по созданию советской атомной бомбы – С. стал именоваться – Арза-
мас-16. 17 марта 1954 Президиум ВС РСФСР принял решение о создании на основе «р. п. С. –
Арзамаса-16» города областного подчинения с закрытым именем «Кремлев». В 1995 Кремлев
опять стал С.
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С. – город с интересной, но эклектичной архитектурой: старые объекты – Храм Серафима
Саровского, колокольня, Храм Всех Святых, Храм Иоанна Предтечи, Храм Пантелеимона;
объекты «сталинского» периода – художественная галерея, «дом со шпилем», Центр Культуры
и досуга, стадион «Икар»; объекты периода «застоя» – Дом ученых, Саровский ГФТИ; совре-
менные сооружения – Саровский драматический театр, микрорайон на пр. Музрукова в пойме
р. Сатис. В С. расположена уникальная подземная церковь – «С. пещеры», в отдельном пави-
льоне восстановлена могила Серафима Саровского.

 
Сатис

 
С. – река (89 км), правый приток р. Мокша. С. начинается в Н. обл. у п. Сатис Первомай-

ского р-на Н. обл, течет на з. и уходит в Республику Мордовия. На берегах р. Сатис располо-
жился г. Саров. Через С. в Сарове проложены подвесной пешеходный мост и автомобильный
мост, уровень реки регулируется плотиной – «Ближней мельницей», что обеспечивает ширину
С. в г. Саров до 70—100 м.

 
Сахаров, Андрей, историк

 
С. Андрей Николаевич,  – научный функционер, историк,  – родился 2  июня

1930 в р.  п. Кулебаки Н. края в  семье инженера-строителя. В 1940 отец С. был арестован
и осужден по 58 ст. УК РСФСР – причина ареста была, очевидно, связана с его обучением
в  30-е 20  в. на  заочных курсах Парижского политехнического института. С. воспитывала
мать – педагог по профессии. В 40-е годы 20 в. отца С. освободили и направили на поселение
в Балахну Г. обл., где С. окончил школу. В 1953 С. окончил МГУ, затем преподавал историю
в музыкальной школе при Московской консерватории, в Московском пединституте, в МГУ.
В 1958—62 С. работал в Комитете молодежных организаций СССР, АПН, в 1962—68 заве-
довал отделом истории в журнале «Вопросы истории», в 1965 защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1968—71 работал инструктором отдела пропаганды ЦК КПСС. В 1971—74 С. был
гл. редактором в издательства «Наука», в 1974—84 чл. коллегии и начальником главка Гос-
комиздата СССР, в 1982 защитил докторскую диссертацию. С 1984 С. работал зам. директора
Института истории СССР АН СССР, с 1991 член-корреспондентом РАН, с 1993 по 2010 –
работал директором Института российской истории РАН. Руководящая работа С. не поме-
шала, а скорее помогала, в его большой научной работе. С. – автор около 300 научных работ,
статей, школьных учебников истории России и учебников для вузов. В своих основных рабо-
тах С. создал достаточно стройную систему «нового» славянофильства в российской истории,
дал иные трактовки поведения исторических личностей, правителей, дипломатов и государ-
ственников. В большинстве случаев С. встает на сторону власти – он оправдывает поступки
правителей от Мономаха до Сталина, применяя универсальный исторический прием: «тяж-
кий путь российского реформаторства», в 90-е 20 в. С. защищает новых реформаторов (Гай-
дара и  др.) и  обосновывает неизбежность «саморазрушения СССР», объявляет «прощание
с антигероем» (Аракчеев), снимает печать «реакционера» с историка Карамзина, обнаружи-
вает политическую дальновидность у Александра I, и «исторический феномен» у всей дина-
стии Романовых. Ранняя и многократно переизданная, в  т.ч. в  странах социализма, работа
С. о  Степане Разине, напротив, оправдывает право Разина на  бунт и  ужасные бесчинства.
Трактовка С. истории России носит нормативный характер, в силу обучения по его учебнику
в 10 классе российской школы. К основным работам С. можно отнести: «Русская деревня XVII
века» (1966), «Степан Разин», серия ЖЗЛ, (1973), «Дипломатия Святослава» (1982), «Влади-
мир Мономах» (1989), «Владимир Мономах», роман, (1991), «История России с древнейших
времен до конца XVII века», учебник для 10 кл. (1995), «История России с древнейших вре-
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мен до конца XVII века» (1996), «Александр I» (1998), «Россия: Народ, Правители, Цивили-
зация» (2004). [214].

 
Сахаров, Андрей, физик

 
С. Андрей Дмитриевич, – физик, общественный деятель, – родился 21 мая 1921 в Москве

в семье Дмитрия С. – известного автора учебников и задачников по физике. С. окончил школу
в 1938, и начал учебу в МГУ, который окончил в 1942 в эвакуации в Ашхабаде. В 1942—
45 С. работал на заводе, в 1945 был зачислен аспирантом в ФИАН им. Лебедева. С 1948 С.
был включен в  группу по  разработке термоядерного оружия, которой руководил академик
Тамм, работал в закрытом городе Арзамас-16. В июле 1953 С. защитил докторскую диссерта-
цию, в августе 1953 на Семипалатинском полигоне была взорвана первая водородная бомба,
в создании которой принимал участие С., в декабре 1953 С. был удостоен первого звания Герой
Социалистического труда, вторую звезду Героя С. получил в 1956, третью в 1962. В 1968 С.
написал и опубликовал статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интел-
лектуальной свободе», после чего был отстранен от секретной работы и вернулся в Москву
в ФИАН. С 1968 С. активно включился в правозащитное движение, занял бескомпромисс-
ную позицию. 19 марта 1970 правозащитники Андрей Сахаров, Валентин Турчин и Рой Мед-
ведев написали открытое письмо на имя вождей СССР Брежнева, Косыгина и Подгорного.
Авторы «письма трех» призывали к демократизации общества в СССР. В августе 1973 в газете
«Правда» было опубликовано «Письмо членов Академии наук СССР», осуждавшее «антина-
родное» поведение С., письмо подписали 40 академиков. В 1975 С. была присвоена Нобелев-
ская премия мира, нобелевскую лекцию в Осло 11 декабря 1975 прочитала супруга С. – Елена
Боннер, поскольку лауреату было отказано в поездке за границу. (Елена Боннер – еврейка, дочь
политзаключенной Руфи Боннер, отбывшей 8 лет лагерей как жена врага народа, отчим Елены
Боннер – Геворк Алиханов – 1-й секретарь ЦК Компартии Армении, расстрелян 13 февраля
1938). После декабря 1979 С. выступил против ввода советских войск в Афганистан, сделал
3 заявления, организовал пресс-конференцию, где изложил свою позицию. 22 января 1980 С.
и Елена Боннер были задержаны в Москве и высланы в административном порядке в Г., где
были размещены в отдельной квартире на первом этаже в одном из домов микрорайона Щер-
бинки в Приокском р-не г. Г. В 1980 С. был лишен всех государственных наград, трижды
в 1981, 1984, 1985 объявлял голодовку, кормление опального академика проводили в Г. област-
ной больнице искусственно. Жена С. Елена Боннер в 1984 была осуждена Г. областным судом
по статье 190—1 УК РСФСР (клевета на советский общественный и государственный строй),
наказание отбывала в виде ссылки по месту нахождения мужа. 16 декабря 1986 лично Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Горбачев переговорил с С. по телефону и сообщил ему о воз-
можности вернуться в Москву. 23 декабря 1986 С. приехал в Москву, где был встречен своими
сторонниками на Ярославском вокзале в Москве. В специальном сообщении ТАСС об этом
событии говорилось так:

«Академик Сахаров обратился к  советскому руководству с  просьбой
разрешить ему возвращение из Горького в Москву. В результате рассмотрения
этой просьбы компетентными организациями, включая Академию наук СССР
и  административные органы, было принято решение удовлетворить эту
просьбу. Одновременно Президиум Верховного Совета СССР принял решение
о помиловании гражданки Боннэр. Таким образом, им обоим предоставлена
возможность вернуться в  Москву, а  А.Д.Сахарову  – и  активно включиться
в академическую жизнь, теперь – на московском направлении деятельности
АН СССР. Утром 23  декабря А.Д.Сахаров и  Е.Г.Боннэр поездом прибыли
в Москву».
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Горбачеву С. обещал вернуться к научной работе, однако немедленно включился в право-
защитную деятельность. 25 мая 1988 С. выступил в Москве у метро «Водный Стадион» на пер-
вом разрешенном митинге общества «Мемориал». В марте 1989 С. ультимативно потребовал
выдвинуть его кандидатом в депутаты ВС СССР от Академии наук. На 1-м съезде народных
депутатов СССР С. был избран в состав комиссии по выработке новой Конституции и в конце
ноября 1989 представил свой проект, в котором предлагалось создать новую страну «Союз
Советских Республик Европы и Азии» – как добровольное объединение суверенных республик
Европы и Азии. 14 декабря 1989 С. выступал, как потом выяснилось последний раз, на засе-
дании межрегиональной группы ВС СССР. 15 декабря 1989 С. умер. В Москве проходил 2-
й Съезд народных депутатов, на котором 18 декабря 1989 был объявлен перерыв, чтобы депу-
таты могли приехать на панихиду. В 1991 в квартире, где проживал С. во время ссылки в Г.,
был открыт музей. В 1992 имя С. присвоили части пр. Гагарина в Н.Н., в 2010 проспект вер-
нул себе прежнее название. Имя С. носят проспекты в Москве, Екатеринбурге, Петербурге,
улицы С. есть во многих городах бывшего СССР, в т.ч. в Н.Н., в Сарове, Н. обл. 12 декабря
2014 в Н.Н. открыли памятник С. (скульптор Алексей Щитов).

 
Сахаровский

 
С. Роберт Серафимович, – хоккеист, арбитр, – родился 18 апреля 1937 в Г. С. выступал

за Г. хоккейную команду «Торпедо», нападающий, играл в известной тройке Сахаровский –
Чистовский – Халаичев, провел 370 матчей, забросил 114 шайб, лучший бомбардир чемпи-
оната СССР 1960 (36 шайб), серебряный призер Чемпионата СССР 1961. Долгое время С.
работал хоккейным арбитром – судья всесоюзной категории. Умер С. 13 июня 2014 в Н.Н.

 
Свердлов

 
С. Яков Михайлович (настоящая фамилия Мовшев-Свердлов), – революционер, поли-

тический деятель, – родился 22 мая 1885 в Н.Н. в семье еврея-ремесленника. С. член РСДРП
с 1901, большевик с 1903. Во время революции 1905 работал в Москве, Петербурге, Н.Н.,
Сормово, возглавлял большевиков Екатеринбурга и Перми. С. неоднократно арестовывался,
ссылался, в 1913 был арестован и выслан в Туруханский край. После Февраля 1917 С. приехал
в Петроград и возглавил Секретариат ЦК РСДРП (б). С. руководил фракцией большевиков
на II съезде Советов. 25 октября 1917 большевики взяли власть в Петрограде, но их внутрен-
ние раздоры не закончились, 17 ноября 1917 большая группа сторонников Зиновьева и Каме-
нева вышли из состава СНК, а Зиновьев и Каменев из ЦК РСДРП. Ушли большевики Ногин,
Каменев, Шляпников, Рыков, Зиновьев, Ларин. В тоже время комиссарами стали левые эсеры
Спиридонова, Колегаев, Прошьян, Штейнберг. После демонстративной отставки Каменева С.
был избран председателем ВЦИК. В ноябре 1917 С. входил в руководящее бюро ЦК большеви-
ков вместе с Ульяновым-Лениным, Сталиным, Троцким, в январе 1918 он поддержал решение
о разгоне Учредительного собрания, был сторонником заключения Брестского мира. С декабря
1917 к С. обращались все советские ведомства и учреждения по вопросам комплектования
кадрами, и С. часто единолично, но при полной поддержке Ульянова-Ленина эту работу про-
водил, так С. стал вторым человеком в партии. В первые месяцы после Октября 1917 враги
называли коммунистов «кожаными», и невысокий С. ходил в «коже» с головы до ног – от кожа-
ной фуражки до сапог. От него, как центральной оргфигуры всей большевистской партии эта
одежда широко распространилась. [270].

26 июня 1918 при голосовании по вопросу о Конституции РСФСР С. высказал позицию
отличную от позиции Ульянова-Ленина и победил, он стал председателем Комиссии по выра-
ботке конституции – т.е. де-факто стал первым руководителем в республике.
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18 июля 1918 президиум ВЦИК в составе: Свердлова, Аванесова, Сосновского, Теодо-
ровича, Розенгольца, Митрофанова, Розина, Владимирского, Максимова и Смидовича при-
знал решение Уральского Облсовета о расстреле Николая Романова правильным. В этот же
день 18 июля 1918 прошло заседание СНК, председательствовал Ленин. В протоколе заседа-
ния записано:

«Слушали: Внеочередное заявление Председателя ЦИК т. Свердлова
о казни бывшего царя Николая II по приговору Екатеринбургского Совдепа
и  о  состоявшемся утверждении этого приговора Президиумом ЦИК.
Постановили: Принять к сведению».»

30 августа 1918 после убийства в Петрограде председателя Питерской ЧК Моисея Уриц-
кого С. не принял меры и не препятствовал выступлению Ульянова-Ленина перед рабочими
на заводе Михельсона. После выступления Ульянова-Ленина на него было совершено поку-
шение, которое якобы выполнила эсерка Фаина Каплан (политкаторжанка, знакомая Дмитрия
Ульянова – брата вождя, до покушения проживала на квартире эсеров Давида и Анны Пигит –
племянницы и племянника бывшего владельца Московской табачной фабрики «Дукат» Ильи
Пигит, арестована на месте покушения, дала признательные показания, расстреляна 3 сентября
1918 комендантом Кремля Павлом Мальковым). Современные исследования показали, что
в Ульянова-Ленина, в тело которого попали три пули, стреляли из разного оружия, кроме того,
когда он лежал легко раненый и истекал кровью, то все время спрашивал: «Ну что, поймали
его?», что явно говорило о том, что он считал стрелявшим мужчину.

30 августа 1918 было опубликовано воззвание ВЦИК «Всем, всем, всем», подписанное
С., в котором объявлялся беспощадный массовый террор всем врагам революции, а С. почти
официально возглавил партию и республику вплоть до выздоровления Ленина.

В  течение зимы 1918  и  весны 1919  С. руководил кадровой работой партии, прини-
мал участие в  подготовке 1-го конгресса Коминтерна, участвовал в  работе съездов сове-
тов Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, выступал на  митингах. По  официальной версии
на одном из митингов С. простудился, заболел тяжелым гриппом – «испанкой» – и по при-
бытии в  Москву 16  марта 1919  умер. По  неофициальной версии С. был избит рабочими
на митинге в Орле и скончался от побоев, хоронили С. в открытом гробу и все участники цере-
монии видели, что его голова была полностью забинтована. Тайна реальной причины смерти
С. до настоящего времени (2016) не обнародована. 18 марта 1919 в день Памяти Парижской
Коммуны в Москве на Красной площади прошли похороны председателя ВЦИК Якова Сверд-
лова. Состоялось экстренное заседание ВЦИК – выступал Ульянов-Ленин, он говорил о роли
С. в революции. Смерть С. освободила 2-ю по значимости должность в советском государстве,
которую в конце марта 1919 занял Калинин. В этот же день 18 марта 1919 в Москве начался
VIII-й съезд РКП (б). В партии после смерти С. остались три вождя: Ленин, Троцкий и Сталин.
Косвенно причины смерти С. подтвердила директива Дзержинского, опубликованная в газете
«Известия» в день похорон С., в ней сообщалось: «отныне ВЧК не будет делать разницы между
белогвардейцами типа Краснова и белогвардейцами из социалистического лагеря… Аресто-
ванные эсеры и меньшевики будут рассматриваться как заложники, и их участь будет зависеть
от политического поведения их партий». [2], [221], [222], [223], [224], [225].

 
Святое

 
С. озеро, расположено неподалеку от села Владимирского, которое стоит на реке Линда,

притоке Ветлуги. Легенду об этом озере и граде Китеже художественно рассказал писатель
Мельников-Печерский в романе «В лесах».
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Сегалович

 
С. Илья Валентинович, – программист, – родился 13 сентября 1964 в Г. в семье геофи-

зика. Детство С. прошло в Казахстане, в 1981 он с золотой медалью окончил республиканскую
физико-математическую школу в Алма-Ате, в 1986 геологоразведочный институт в Москве.
В 1990—2000 работал руководителем программистов в различных фирмах, в 2000 стал дирек-
тором по технологиям и разработке ООО «Яндекс», директором Яндекса был его однокласс-
ник Аркадий Волож. Умер С. 27  июля 2013  в  Лондоне от  онкологии желудка, похоронен
в Москве. На дату смерти С. владел 4,15% акций Яндекса, что составляло 600 млн. долл.

 
Седаков

 
С. Юлий Евгеньевич, – организатор промышленности, – родился 17 июня 1927 в Брянске.

В 1944—49 С. учился в Пензенском индустриальном институте, в 1949—52 работал на Пен-
зенском заводе аналитических машин, с 1952 был переведен на должность помощника началь-
ника цеха на предприятие в г. Арзамас-75, с апреля 1953 стал начальником цеха по сборке
и изготовлению опытных образцов ядерных боеголовок. В 1961 С. стал главным конструкто-
ром на предприятии в г. Пенза-19. В 1966 С. был переведен в Г. директором на новое предпри-
ятие – конструкторское бюро (ГКТБИП), преобразованное в 1976 в научно-исследовательский
институт (НИИИС). В 1967 С. получил Государственную премию СССР, в 1980 – степень док-
тора технических наук. Умер С. 12 октября 2004 в Н.Н., имя С. носит созданный им институт
НИИИС.

 
Семашко

 
С. Николай Александрович, – партийный деятель, нарком здравоохранения, – родился

8  сентября 1874  в  с. Ливенское Елецкого у. Орловской губ. в  семье учителя. В  1891  С.
окончил Елецкую гимназию, поступил на  медицинский факультет Московского универси-
тета, в 1893 примкнул к марксистам, в 1895 был арестован и выслан из Москвы. С. учился
в  Казанском университете, окончил его в  1901, работал врачом в  Орловской и  Самарской
губ. В 1904 С. приехал в Н.Н., работал врачом в Н. земстве. С 1904 С. работал в Н. коми-
тете РСДРП, во время событий 1905 стал одним из организаторов забастовки на Сормовском
заводе, за что был вновь арестован, 9 месяцев находился в заключении в Н. тюрьме. В 1906 С.
эмигрировал в Швейцарию, где в Женеве впервые встретился с Ульяновым-Лениным. В сен-
тябре 1917 С. приехал в Москву, был избран от фракции большевиков председателем Пят-
ницкой районной управы, участвовал в событиях Октября 1917 в Москве, организовал мед-
помощь. С июля 1918 по 1930 С. работал наркомом здравоохранения РСФСР, в 1923 стал
первым председателем Высшего совета по делам физкультуры и спорта. В 1930—49 С. занимал
различные посты в системе советского здравоохранения: руководил во ВЦИК работой в дет-
ских здравницах, работал директором Института школьной гигиены АПН РСФСР и Института
организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР, был гл. редактором Большой
медицинской Энциклопедии, председателем Всесоюзного гигиенического общества. Умер С.
18 мая 1949 в Москве. Имя С. в Н.Н. носит областная клиническая больница и улица.

 
Семенов

 
С. Павел Афанасьевич, – танкист, герой, – родился 4 ноября 1912 в Сормово в семье

рабочего. В  1931  С. окончил ФЗУ, работал слесарем на  заводе им. Ульянова, в  1933—
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34 на заводе №21 (авиационном). В 1934 С. был призван в РККА, служил командиром танка
Т-26 в 14-й мехбригаде 5-го мехкорпуса, дислоцированного под Наро-Фоминском в Москов-
ской обл. С. учился в Военной академии им. Сталина (бронетанковой), с 1937 воевал в Испа-
нии. Первый бой С. принял 13 октября 1937 на Арагонском фронте при неудачной танко-
вой атаке на Фуэнтес-дель-Эбро, С. – «компаньеро Пауло» – был механиком водителем Т-26.
14 марта 1938 С. было присвоено звание Герой Советского Союза. [226]. По возвращению
из Испании С. продолжил учебу в Академии им. Сталина, которую окончил в 1941. С нача-
лом ВОВ С. воевал на  Западном фронте, командовал танковой ротой, попал в  окружение.
В 1942 С. воевал на Сталинградском фронте, командовал батальоном, получил звание май-
ора. 28 июля 1942 С. силами трех танков сутки сдерживал фашистов у совхоза Первомайский,
в августе 1942 С. был тяжело ранен, эвакуирован на левый берег Волги, умер в с. Луговая Про-
лейка. В мае 1958 С. перезахоронен в п. Приморск, в который вошло указанное село. Имя С.
в р. п. Приморск носят средняя школа и улица, в Н.Н. – Сормовский механический техникум
(бывшее ФЗУ, ГПТУ №5) – где С. учился.

 
Семенов (город)

 
С. – город (24.500 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен в 70 км

на  с. от  Н.Н. на  малой р. Санохта, притоке р. Керженец. Первоначально на  месте С. была
деревня раскольников, затем образовалось с. Семеново со слободами Старой и Новой Солдат-
ской и Пурехской. В 1779 при образовании Н. наместничества, с. С. сделано было у. г. В конце
19 в. в С. проживали до 4.000 жит., основным промыслом жителей было вытачивание дере-
вянных ложек (до 500.000 в неделю), которые токаря в ближней деревне Дьяково дотачивали,
затем в С. ложки расписывали и отвозили на Н. ярмарку. Позднее в С. стали выполнять «хох-
ломскую» роспись, после Октября 1917 создали артели, которые дали основу фабрикам. Про-
мышленность в С. находится в полярном состоянии – крупный градообразующий С. арматур-
ный завод прошел в 2012—15 процедуру банкротства, литейно-механический завод работает
в «четверть-силы», в 2008 пущен в эксплуатацию и успешно работает завод «МКД-ПРОМ»,
производящий малоэтажные комфортные деревянные дома.

 
Серафим, монах Саровской пустыни

 
С. (в  миру Прохор Мошнин),  – преподобный монах Саровской пустыни,  – родился

в Курской губ. Сведения о дате рождения С. противоречивы, – считается, что это 19 июля
1754  (1759, 1760). Достоверно известно нахождение С. в  течение 55  лет близ Саровской
пустыни, где он завоевал большое уважение своими трогательными и  живыми беседами.
Умер С. 2 января 1833, похоронен в Саровской пустыни, канонизирован 18—19 июля 1903,
когда в Саров сошлись из пределов России не менее 150.000 паломников. При этом 16 июля
1903 в Арзамас прибыл императорский поезд, и Николай Романов с семьей пешком пошел
в Саровскую пустынь. 18 июля 1903 после литургии духовенство, Николай Романов, великие
князья обнесли вокруг храма гроб с мощами Серафима. После Октября 1917 мощи Препо-
добного Серафима были утрачены. Ныне мощи Преподобного Серафима Саровского, которые
были обретены в 1991 в Петербурге, находятся в специальном павильоне в Сарове.

 
Сергач

 
С. – город (20.000 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен в 150 км

на ю.-в. от Н.Н. севернее р. Пьяна. Южнее С. на левом берегу р. Пьяна расположено с. Пожарки,
которое было вотчиной князя Пожарского, предположительно (по одной из версий) в это село
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к Пожарскому, который там был на излечении, приезжал Кузьма Минин с предложением при-
нять начальство над Н. ополчением 1612. С. как село впервые упомянуто в 1679, в 1779 при
учреждении Н. наместничества С. объявлен городом, в 1798 переведен в заштатные города
и в 1802 восстановлен как у.  г. Н. губ. В 19 в. С. был невелик, жители в основном слави-
лись плетением лаптей. Оживление жизни в С. связано со строительством ж. д. из Арзамаса
до Канаша. В С. были построены вокзал, депо, ж. д. склады. После Октября 1917 С. был цен-
тром сельскохозяйственного р-на. В 70-е годы 20 в. в С. были построены крупный сахарный
завод (возобновил работу в 2016), электромеханический завод (в 2012 ликвидирован), завод
ЖБИ (в 2006 ликвидирован).

 
Сергий

 
С. (в миру Иван Николаевич Страгородский), – Патриарх Московский и всея Руси, –

родился 11 января 1867 в Арзамасе в семье священника. С. учился в Н. духовной семинарии,
в Петербургской духовной академии. В 1888 С. принял иноческий сан, работал в Японской
Православной миссии, был судовым священником на корабле «Память Азова», работал в Гре-
ции, Японии. В 1901 С. стал ректором Петербургской духовной академии, возведен в сан епи-
скопа, с 1905 архиепископ Финляндский и Выборгский, с августа 1917 по июнь 1922 митро-
полит Владимирский и Шуйский. В 1921 С. был арестован, находился в Бутырской тюрьме,
был выслан в Н. Н. В 1922—24 С. поддержал «обновленцев», затем принес покаяние, служил
с 18 марта 1924 митрополитом Нижегородским. После кончины патриарха Тихона, и по заве-
щанию арестованного митрополита Петра (расстрелян 10  октября 1937  в  Магнитогорске),
14 декабря 1925 С. возглавил русскую церковь в звании заместителя патриаршего местоблю-
стителя. До 27 апреля 1934 работал митрополитом Горьковским, до 12 сентября 1943 – мит-
рополитом Московским и Коломенским. 22 июня 1941 С. обратился к верующим с посланием,
в котором благословил всех православных на защиту священных границ нашей родины. В 1941
—43 С. находился в эвакуации в Ульяновске. 8 сентября 1943 на Соборе епископов в Москве
(под Патриархию власти отдали бывшее здание германского посла в Чистом пер.) С. был избран
Патриархом. Умер С. 15 мая 1944 в Москве от инсульта.

 
Серебряный-Оболенский

 
С.-О. Пётр Семёнович, военный деятель, воевода, – князь из рода Оболенских, боярин.

С.-О. был в 1551 воеводой в Н.Н., в том же году пожалован царем Иваном IV в бояре. Зимой
1550 в г. Мышкин Ярославского у. под руководством мастера дьяка Ивана Выродкова постро-
или деревянную крепость. С наступлением весны 1551 крепость в Мышкине разобрали и как
плоты сплавили по Волге мимо Н.Н. в сторону Казани до устья р. Свияга. Здесь на горе Круг-
лой в 20 верстах от Казани крепость собрали. Работы контролировал князь С.-О., прибывший
с войсками из Н. Н. За 4 недели (в мае-июне 1551) 75.000 работников собрали и саму крепость
и церковь, которую освятили в день Святой Троицы 17 мая 1551, и нарекли город – Ивангород.
На следующий день 18 мая 1551 князь С.-О. совершил свой знаменитый набег на Казань. С.-
О. освободил много русских рабов, взял в плен многих казанцев, и вернулся на гору Круглую,
вероятно, уже укрепленную деревянным острогом. Вскоре Казанцы заключили мир с Моск-
вой, и царь оставил князя С.-О. воеводой в Ивангороде (который позднее стали называть Сви-
яжск). Мир, однако, был не долог, в 1552 войско Ивана IV пошло в новый поход, не мино-
вало оно и Свияжска. Казань была покорена, затем князь С.-О. участвовал в войне в Ливонии,
воевал с крымчанами, Литвой. 25 января 1564 войска воеводы С.-О. не сумели соединиться
с войсками воеводы князя Петра Шуйского в районе Орши. Произошла «битва при Чашни-
ках», которую белорусы считают самой успешной в своей истории. Войска Шуйского потерпели
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поражение, Шуйский был убит. Это нарушило течение всей кампании, которую после взятия
18 февраля 1564 Полоцка вел Иван IV. 17 августа 1564 «весь Крым» Девлет Гирея пошел
на Москву и дошел до Рязани, 16 сентября 1564 поляки двинулись под Полоцк, причиненное
врагами Москвы разорение было очень велико. В декабре 1564 Иван IV обиделся на москви-
чей, выехал в Александрову слободу и наложил опалу на боярство, духовенство, служилых
и приказных людей. Началась «опричнина». Летом 1570 князь Петр С.-О. был убит. Легенда
гласит, что С.-О. у его дома в Москве обезглавили на глазах царя Ивана IV. [229], [230], [231].

 
Сережа, река

 
С. – река (длина 196 км), правый приток р. Тёша. С. берет начало в 18 км. на с. – з. от г.

Перевоз и течет на з. через лесные массивы в Перевозском, Дальнеконстантиновском, Вадском,
Арзамасском, Сосновском, Вачском, Навашинском р-нах Н. обл. На р. С. отсутствуют города
и п. г. т., что создает неплохую экологию для всего водного бассейна, в районе п. Пустынь на С.
расположены Пустынские озера – уникальный туристический объект, где на о. Глубокое стоит
свой о. Любви, диаметром 100 м.

 
Сеченов

 
С. Иван Михайлович, – физиолог, основоположник, – родился 1 августа 1829 в своем

родовом поместье с. Тёплый Стан, Курмышского у. Симбирской губ. в  семье помещика.
В 1848 С. окончил инженерное училище в Петербурге, в 1856 – медицинский факультет МГУ,
работал в Берлине, Лейпциге, Вене, у Гельмгольца в Гейдельберге. В 1860 С. защитил доктор-
скую диссертацию в Медико-хирургической академии в Петербурге, затем преподавал в Петер-
бурге, в 1871—76 в Одессе; в 1876—88 в Петербурге, в 1891—1901 в Москве. В 1901 С. вышел
в отставку, в 1903—04 преподавал на Пречистенских курсах для рабочих. Умер С. 2 ноября
1905 в Москве. В современной теории построения и развития животного организма выделяют
8-мь основных законов: 1-й – закон исторического развития сформулировал в 1859 Дарвин, 2-
й – закон единства организма и среды, обосновал в 1861 С. [232]. До 30-х 20 в. имя С. было
широко известно только специалистам, общественность знала профессора С. в первую оче-
редь как переводчика книги Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», изданной
в Петербурге. Собрание сочинений С. вышло по его смерти в 1907—08, при этом нет сведений
о том, как С. над ним работал, затем труды профессора С. не издавались, только в 1923 вышла
небольшая брошюра «Физиологические очерки». В 1935 в СССР проводился XV физиологи-
ческий конгресс и, параллельно, шла работа во всех отраслях науки по обоснованию русского
и советского научного приоритета – к конгрессу были изданы «Избранные труды» С. [233].
Поворот в отношении к роли и месту С. в российской и мировой науке наступил после ноября
1941, когда Сталин упомянул его имя в ряду других великих русских ученых. Имя С. получили
улицы во многих городах СССР, его имя носят институты, премии. В 1945 с. Теплый Стан Г.
обл. было переименовано в с. Сеченово, имя С. носят улицы в Н.Н., в г. Заволжье, г. Бор Н. обл.

 
Сеченово

 
С. – село (в 2016 – 7.200 жит.) – центр одноименного р-на Н. обл., расположено в 200 км

на ю. – в. от Н.Н. на малой р. Медянка. Первоначально с. С. носило имя Теплый Стан. (Т.С.).
В 1631 Т.С. принадлежало Осипу Ермолову, затем перешло к его сыну Родиону Ермолову.
В 1752 епископ Рязанский и Муромский уроженец Москвы Даниил Сеченов отдал Т.С. сво-
ему брату Ивану Сеченову. Через 50 лет Т.С. принадлежало Сеченовым и Филатовым. Все это
время Т.С. относился к Курмышскому у. (либо к Алаторскому у.) Симбирской губ. В 1929 Т.С.
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вошло как районный центр в Н. край. 24 ноября 1945 Т.С. в честь родившегося здесь уче-
ного Ивана Сеченова (сына помещика Сеченова, владевшего селом) было переименовано в С.
В 1952 в С. установили бюст Ивана Сеченова (скульптор Меркуров). В 1983 в С. р-не прошел
магистральный газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», С. ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» в 2016 было крупнейшим предприятием С. р-на.

 
Сибирцев

 
С. Николай Михайлович, – почвовед, – родился 1 февраля 1860 в Архангельске в семье

помора. В 1878 С. окончил духовную семинарию в Архангельске, в 1882 – Петербургский уни-
верситет. С 1882 С. принимал участие в Н. земельно-оценочной экспедиции профессора Доку-
чаева, в 1885—92 руководил Н. земским естественно-историческим музеем. Умер С. в Уфим-
ской губ. 20 июля 1900 от туберкулеза.

 
Сивухин

 
С. Лев Константинович, – хоровой дирижёр, – родился 9 мая 1935 в Г. С 1950 С. учился

в Г. музыкальном училище, с 1952 работал хормейстером в Г. хоровой капелле мальчиков,
в 1959 окончил Г. консерваторию. В 1960—2001 – С. руководил и работал главным дириже-
ром Г. (Н.) капеллы мальчиков (с 1993 Н. хоровое училище). С 1982 С. преподавал в Г. (Н.)
консерватории, в 1994—95 работал там ректором. В 1982 С. получил звание Народный артист
РСФСР. С. неоднократно с Г. (Н.) капеллой мальчиков гастролировал за рубежом, стал лауре-
атом ряда международных конкурсов. Умер С. 11 декабря 2001 в Н.Н.

 
Сидоров

 
С. Аркадий Лаврович,  – партийный деятель, историк,  – родился 27  января 1900  в  г.

Починки, Лукояновского  у.  Н. губ. В  1923  С. окончил Коммунистич. Университет имени
Свердлова, в 1928 Институт красной профессуры, в 1929—36 был на партийной работе в Н.
Н., Владивостоке, Хабаровске, с 1937 на научной работе в Москве. В 1948—52 С. работал
проректором МГУ, в 1953—59 работал директором Института истории АН СССР., участво-
вал в издании и редактировании БСЭ и СИЭ. Умер С. 11 марта 1966 в Москве.

 
Силаев

 
С. Иван Степанович, – организатор промышленности, государственный руководитель, –

родился 21 октября 1930 в с. Бахтызино Вознесенского р-на Н. обл. в крестьянской семье.
В 1954 С. окончил авиационный институт в Казани, работал в Г. на заводе №21 (авиационном),
в 1971 стал директором завода. С 1974 С. работал в Москве в Министерстве авиационной про-
мышленности, в 2 месяца в 1980—81 работал министром станкостроительной и инструмен-
тальной промышленности СССР, в 1981—85 работал министром авиационной промышлен-
ности. В 1985—90 С. работал заместителем председателя СМ СССР. В 1990—91 С. работал
председателем СМ РСФСР. В 1991—94 С. работал послом РФ в ЕС. После 1994 С. работал
на различных постах в бизнес-структурах.

 
Симеон Дмитриевич

 
С.Д., – князь Суздальский, – родился до 1375 в семье князя Суздальского – Н. Дмит-

рия-Фомы Константиновича. Во  время нашествия в  1382  Тохтамыша С. добровольно при-
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стал к нему, сопровождал его в походе на Москву и уговаривал москвичей сдаться, дав слово,
что татары никакого вреда им не сделают. Москвичи послушались и отворили ворота; татары
ворвались в город и предали его разорению. После смерти отца С.Д. в Н.Н. занял стол его
дядя Борис; племянник княжил в Суздальской волости. Василий I Дмитриевич, великий князь
московский, купил в орде ярлык на нижегородское княжение; старания Бориса вернуть свою
отчину не привели ни к чему. В 1397 умер Борис; сразу после этого С.Д. со своим братом
Василием ушел из Суздальской земли в Орду, где получил в помощь татарский отряд царе-
вича Ейтяка, и в 1399 пошел воевать Н. Н. После упорной обороны город сдался, но с усло-
вием, что татары никого не ограбят и не возьмут в плен. Татары не сдержали слова и разгра-
били Н. Н. С.Д. правил в Н.Н. две недели, затем Василий I послал в Н.Н. сильный отряд,
поэтому татары и С.Д. ушли в Орду. В 1401 Василий I послал воевод искать семейство С.Д.,
которое было схвачено в мордовской земле и привезено в Москву; С.Д. узнал об этом и прие-
хал из Орды, чтобы испросить у Василия I помилования. После замирения С.Д. уехал в Вятку,
где 21 декабря 1402 умер.

 
Сироткин

 
С. Дмитрий Васильевич, – судовладелец, городской голова, – родился 10 мая 1864 близ

с. Пурех Балахнинского у. Н. губ. в семье мелкого судовладельца. В 1890 С. удачно женился,
в 1895 с помощью тестя – казанского пароходчика Четвергова – купил свой первый пароход.
В 1907 «Торгово-промышленное и пароходное товарищество Дмитрия Васильевича Сирот-
кина» имело 15  пароходов и  более 20  барж, в  1907  С. возглавил Н. биржевой комитет,
в 1908 Совет съездов судовладельцев Волжского бассейна, в 1910 стал директором пароходной
компании «Волга», в 1913 Сироткин стал председателем пароходного общества «По Волге».
С 29 марта 1913 по сентябрь 1917 С. работал выборным городским головой Н. Н. В начале
1918 С. уехал из Н.Н., работал в Ростове-на-Дону. В 1919 С. уехал в эмиграцию, осел в Юго-
славии, предположительно был мелким судовладельцем на Дунае. Умер С. 13 июля 1953 в Бел-
граде. В 2012 на Верхневолжской наб. в Н.Н. установлен бюст С. (скульптор Виктор Пурехов).

 
Скворцов

 
С. Александр Викентьевич, – хоккеист, чемпион, – родился 28 августа 1954 в Г., дет-

ство провел на Автозаводе. В хоккей С. начал играть в юношеской команде «Красная Этна»,
с 1973 вошел в основной состав Г. «Торпедо», в котором за 16 сезонов сыграл 619 матчей
и забросил 255 шайб. С. чемпион мира и Европы 1979, 1981, 1983, олимпийский чемпион
1984, в 1981 получил звание «Заслуженный мастер спорта». В 1989 С. покинул «Торпедо»,
играл в Финляндии, Швеции, тренировал «Амур», Хабаровск, в 2005 вернулся в Н. обл., рабо-
тал тренером в Н.Н. и Сарове. Тройка нападения Скворцов – Ковин – Варнаков – второе в исто-
рии «Торпедо» легендарное звено после тройки Чистовский – Сахаровский – Халаичев, бли-
ставшей в 60-е 20 в.

 
Скляров

 
С. Иван Петрович, – советский функционер, губернатор, – родился 22 июня 1948 в Воро-

нежской обл., окончил приборостроительный техникум в Арзамасе, в 1973 Московский авиа-
ционный институт, работал на приборостроительном заводе в Арзамасе. С 1985 С. на руко-
водящей работе: в 1985—91 – председатель Арзамасского горисполкома, в 1991—94 – вице-
губернатор Н. обл., в 1994—97 – мэр Н.Н., в 1997—2001 – губернатор Н. обл. В 2001 С. про-
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играл губернаторские выборы Геннадию Ходареву, в 2005—07 работал депутатом Законода-
тельного собрания Н. обл. Умер С. 26 февраля 2007 в Н.Н. после тяжелой болезни.

 
Смеляков

 
С. Николай Николаевич,  – промышленник, министр,  – родился 14  апреля 1911  в  г.

Спасск Рязанской губ. в семье служащего. В 1934 С. окончил машиностроительный институт
в Москве, работал в Коломне, служил в РККА, участник Финской войны 1939—40 – коман-
дир танкового взвода. В 1942—55 С. работал в Г. на заводе «Красное Сормово», в 1950—
55 был директором завода. С 1955 С. на хозяйственной работе: в 1955—56 – 1-й секретарь Г.
горкома КПСС, в 1956—57 – министр машиностроения СССР, в 1957 – председатель СНХ Г.
экономического района, в 1957—58 – 1-й секретарь Г. обкома КПСС. В 1958 С. с понижением
отправлен на работу в США, в 1959—87 – зам. министра внешней торговли. Умер С. 1 апреля
1995 на своей родине в Спасске Рязанской обл. С. автор нескольких книг, в том числе инте-
ресных воспоминаний «С чего начинается Родина», 1974.

 
Смирнов

 
С. Дмитрий Григорьевич,  – партийный деятель,  – родился в  1908  в  Весьегонском у.

Тверской губ. в семье рабочего, учился в школе ФЗУ в Сумах на Украине. С. начал работу
в 15 лет, жил в Харьковской, Полтавской, Сумской обл., учился в Сумах в техникуме, всту-
пил в 1928 в ВКП (б), окончил Сумский вечерний институт. В 1932—38 С. работал в Сумах
на машиностроительном заводе, начальник цеха. С 1938 С. на партийной работе: в 1938—41 –
секретарь Сумского Обкома КП (б) У, в 1941—45 – секретарь Златоустовского горкома ВКП
(б), в 1945—47 – в ЦК ВКП (б) в Москве, в 1947—49 – 2-й секретарь Владимирского обкома
ВКП (б), в 1949—50 – в ЦК ВКП (б) – зав. отделом, с 19 января 1950 по 26 октября 1955 – 1-
й секретарь Г. Обкома ВКП (б) (КПСС). С 1956 С. выведен из состава ЦК КПСС, партийные
должности не занимал. Умер С. 30 июля 1965.

 
Соболев

 
С. Василий Алексеевич, – купец, городской голова, – родился 18 апреля 1829 в Симбир-

ской губ. В молодости С. приехал в Н.Н., в 1862 стал Н. купцом, в 1879—82, 1883—86, 1887
—88 избирался Н. городским головой. В 1888 С. отказался от должности городского головы
по болезни, умер в 1893. За свое долгое правление С. сделал для Н.Н. много, однако злоупо-
треблял своими полномочиями, часто все решал единолично, без участия гласных думы Н.Н.

 
Советский, район

 
С. район – городской район Н.Н. (149.000 жит в 2016). В 1944 территория С. р-на относи-

лась к Ждановскому и Ворошиловскому р-нам гор. Г., в 1956—70 входила в состав Приокского
р-на. 9 декабря 1970 Указом Президиума ВС РСФСР был образован С. р-он (новый) из части С.
р-на (старого), большая часть которого составила Н. р-он, и части Приокского р-на. Центром С.
р-на исторически служит место соединения ул. Ванеева (ранее ул. Оперной) и Бекетова, ранее
это место носило имя Стройплощадка, но когда здесь построили здание С. райисполкома, то
5 февраля 1981 дали центру С. р-на имя пл. Советская (долгое время так именовалась бывш.
Благовещенская пл. у Кремля, позднее переименованная в пл. Минина). В С. р-не расположен
Н. университет, Н. театр оперы и балета, Нагорный дворец спорта – основная арена хоккейной
команды «Торпедо». Промышленность С. района в 2016 была представлена стабильно работа-
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ющими ОАО «Гидромаш», ОАО «Нижфарм». События 90-х 20 в. сказались на промышленно-
сти С. р-на очень неблагоприятно: исчезли завод РИАП, молокозавод, макаронная фабрика,
объединение «Орбита» и многие небольшие предприятия. В это же время большое развитие
получил сектор торговли, питания, строительства. В сентябре 2013 на Анкудиновском ш. в С.
р-не начал работу крупный центр сопровождения клиентских операций «Волга-Сити» Сбер-
банка России.

 
Сокольское

 
С. – р.п. (в 2016 – 6.000 жит.) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен на левом

берегу Г. моря в 106 км на с. – з. от Н. Н. Местность, на которой стоит С., исторически отно-
силось к Макарьевскому у. Костромской губ. В начале 19 в. земли в этом районе приобрел
граф Алексей Мусин-Пушкин, женатый на княгине Екатерине Волконской. Семейство обла-
дало большими владениями во многих уголках России, в первую очередь в с. Иловня Молог-
ского у. Ярославской губ, расположенном на Волге. Развитие С. получило с началом пароход-
ных перевозок на Волге, в С. была пристань – промежуточная между Юрьевцем и Пучежем.
С 80-х 19 в. С. становиться экономическим центром левого берега Волги и волостным центром
Макарьевского у. В 1918 С. волость перешла в Ковернинский у. Костромской губ., 22 июля
1922 в Юрьевецкий у. Иваново-Вознесенской губ. В апреле 1929 С. вошло в Костромской
округ Ивановской промышленной обл. В 1935 прошло разукрупнение регионов РСФСР, – с.
С. получило статус райцентра в Ивановской обл. При образовании в 50-е 20 в. Г. моря зна-
чительная часть территории С. р-на ушла под воду, в т.ч. канули в историю парк и усадьба
Мусиных-Пушкиных, район оказался отрезанным от Ивановской обл. В 1994 в С. р-не про-
вели референдум о статусе р-на – жители проголосовали за вхождение в Н. обл. Промышлен-
ность С. в 2016 была представлена предприятиями: «Сокольской судоверфью», которая была
основана в 1902, в 70-е 20 в. строила несамоходные баржи, в 2016 работает в «четверть-силы»,
небольшой «Сокольской швейной фабрикой», ОАО «Сокольский молокозавод».

 
Собольщиков-Cамарин

 
С.С. (Собольщиков) Николай Иванович,  – актер, режиссер,  – родился 28  марта

1868  в  Петербурге, из  крестьян. С.С. с  детства участвовал в  любительских спектаклях,
с 1884 играл в театрах Петрозаводска, Новгорода, Петербурга. С августа 1892 С. начал работу
в Н.Н. как режиссер, с 1893 организовал в Н. Н. Товарищество артистов, 1 сентября 1896 как
режиссер открыл 1-й сезон в новом драмтеатре на ул. Б. Покровская, в 1897—99 был там
антрепренером. В 1901—17 С.С. был антрепренером театров в Саратове, Казани, Ростове-на-
Дону, Твери, Ярославле, Краснодаре, Самаре, Симбирске, Царицыне. В 1917—24 С.С. работал
в Одессе. В 1924 С.С. вернулся в Н.Н. где 21 год работал как художественный руководитель,
актёр, режиссёр, консультант Н. (Г.) драматического театра. С.С вдохнул новую жизнь в Н.
(Г.) драмтеатр, он привлек к режиссуре Ефима Брилля, Николая Покровского, создал сильную
труппу с известными мастерами: Левкоевым, Васильевым, Ивановым, Рождественской, Сама-
риной, Юдиным. [28]. В 1934 С.С. удостоен звания Народный артист РСФСР. Умер 20 июля
1945 в Г.

 
Собор Михайло-Архангельский

 
Деревянная церковь в Н. Кремле на месте С.М-А. предположительно была построена

в 1221, в 1227 построена в камне. В 1359 С.М-А. был построен заново. За 250 лет собор полу-
разрушился, в 1628—31 капитально реконструирован. В 1928 С.М-А. был закрыт, его здание
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было передано под архив, после ВОВ передано Г. историко-архитектурному музею. В 90-е 20 в.
С.М-А. передан РПЦ, с 2000 в нем ведется церковная служба.

 
Собор Спасо-Преображенский

 
С.С-П. был построен в Н. Кремле в 50-е 14 в., освящен в 1352 в честь Преображения Гос-

подне. В 1377—78 С.С-П. существенно пострадал от нападений татарских отрядов, разоряв-
ших Н. Н. В 1632—52 С.С-П. был за казенный счет отстроен заново, в 1672 в собор перенесли
прах Козьмы Минина, собор стал кафедральным, в нем вел службу Н. митрополит. В 1829 С.С-
П. был полностью разобран и еще раз выстроен заново, освящение прошло 17 сентября 1834.
В 1929 С.С-П. был уничтожен (взорван), на его месте выстроили Дом Советов. В 2005 рядом
с Домом Советов в память о С.С-П. установлен поклонный крест.

 
Собор Староярмарочный

 
С.С-Я. построен в 1816—22 на Стрелке по проекту архитектора Огюста Монферрана.

Проект Монферрана в инженерном отношении был не безупречен – массивный храм строили
на насыпном грунте, руководствуясь более красотой плана, а не геологией. За 60 лет к 80-м 19 в.
здание С.С-Я. осело, стены растрескались. С.С-Я. по проекту архитектора Килевейна пере-
строили, освятили 31 июля 1888. В 1899 в аварийное состояние пришла колокольня, ее разо-
брали, новую отстроили к 1906. После Октября 1917 С.С-Я. долгое время использовался под
хозяйственные и жилищные нужды. В апреле 1989 комплекс зданий собора передали в РПЦ,
в соборе началась служба, параллельно велась реставрация, до 12 сентября 2009 С.С-Я. был
кафедральным собором Н. епархии.

 
Солоницын

 
С. Анатолий (наст. имя Отто) Алексеевич, – актер театра и кино, – родился 30 августа

1934 в г. Богородск Г. края. в семье журналиста. Детство С. прошло в Богородске и Г., где его
отец работал секретарем в газете «Г. правда». Затем С. жил в Саратове, там окончил 8-летнюю
школу, поступил в строительный техникум, работал на заводе. Семья С. переехала в Фрунзе,
где С. поступил в школу. В 1955—57 С. предпринял 3 неудачные попытки поступить в ГИТИС
в Москве, уехал в Свердловск, где в 1960 окончил студию при местном драмтеатре. В 1960
—76 С. играл в театрах Свердловска, Минска, Новосибирска, Таллина, Ленинграда, Москвы.
В кино С. сыграл более 45 ролей. Основные знаковые работ С.: Рублев в «Андрей Рублев»
Тарковского (1966), Петушков в «Проверка на дорогах» Германа (1971), Сарычев в «Свой
среди чужих, чужой среди своих» Михалкова (1974), Достоевский в «26 дней из жизни Досто-
евского» Зархи (1980), Малинин в «Остановился поезд» Абдрашитова (1982). В 1981 С. полу-
чил звание Заслуженный артист РСФСР. Умер С. 11 июня 1982 в Москве – онкология легких.

 
Сормово, район

 
С. в 2016 – неотъемлемая часть Н.Н. – городской район (167.000 жит. в 2016). В 19-м

в. это городское образование значилось как село С. Балахнинского у., что мало соотносилось
с истинным значением уникального рабочего С. района. Фактически это был С. завод, ведущий
историю с 1848, когда он был основан Дмитрием Бернардаки. Уже за первые 3 года работы в С.
построили 16 паровых машин мощностью в 716 л.с., с сентября 1851 по март 1853 были спу-
щены на воду 7 железных пароходов, с машинами от 12 до 50 сил. С середины 19 в. на С. при-
стани разгружалась с пароходов часть товаров для Н. ярмарки, которая была ниже по течению
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Волги в 9 верстах, и затем товары доставлялись туда гужевым транспортом. [14]. В конце 19-
го века в С. работали очень большие по российским масштабам механический, чугунолитей-
ный, судостроительный, паровозостроительный и сталелитейный заводы, число индустриаль-
ных рабочих достигало 7.500 человек. В событиях 1905, Февраля 1917, Октября 1917 роль С.
пролетариата была решающей. 15 ноября 1917 в Балахнинском у. была образована С. волость,
12 марта 1922 был образован С. у., в июле 1922 С. получило статус города. В 1924 создан
С. рабочий р-н, в него вошли г. Сормово, села Бурнаковка, Варя, Горнушкино, Дарьино, Кня-
жиха, Костариха. В 1928 С. как отдельный район вошел в Большой Н. Н., который в 1930 стал
Н.Н., в 1932 – Г.

 
Сосновское

 
С. – р.п. (8.200 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположенный в 98 км

на ю. – з. от Н.Н. в междуречье Кишмы и Сережи. В начале 17 в. С. относилось к казне, в начале
19 в. было центром С. волости Горбатовского у. Н. губ. Население С. в основном было занято
инструментальным промыслом, в частности выделкой напильников. В 1929 С. вошло в Павлов-
ский р-н, в 1935 был образован С. р-н Г. края, в 1938 С. стало р. п. В сентябре 2015 старейшее
предприятие С. – завод «Металлист» отметило свое 127-летие. В 2016 «Металлист» (350 рабо-
чих – ранее был градообразующим для С.) находился в тяжелом экономическом состоянии
ввиду отсутствия спроса на свою продукцию – качественный ручной инструмент.

 
Спасское

 
С. – село (3.800 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположено в 150 км

на в. от Н. Н. С. упоминается с 1399, в конце 18 в. – начале 19 в. окрестности С. – (старое
написание «Спаское») центра волости Васильского у. Н. губ. были плотно заселены, на карте Н.
наместничества от 1792 мы находим села Елховка, Турбанка, Масловка. В С. в 19 в. проходили
значительные базары, в С. вол. был развит кожевенный промысел. В 1929 был образован С.
р-он, упраздненный в 1963 и восстановленный в 1965. В 2016 в С. р-не сельское хозяйство
представлено растениеводством, овцеводство, бывшее традиционно основой для выделки кож
давно утрачено.

 
Сражение под Ворсмой

 
С.В. – сражение 10 декабря 1608 у с. Ворсма между силами нижегородцев и польскими

отрядами, с примкнувшими к ним «ворами», сторонниками «тушинского вора» – павловскими
и ворсменскими крестьянами и ремесленниками, и жителями мордовских и черемисских сел.
В жестоком сражении нижегородцы победили, Ворсма была сожжена, побежденные бежали
на ю. к Павлову, где были разбиты повторно.

 
Сражение в Кадомском лесу

 
С.К. – сражение 19—20 ноября 1670 в Кадомском лесу – лесном урочище вблизи Арза-

маса, когда стрельцы царского воеводы Лихарева разбили и рассеяли большие отряды каза-
ков – сторонников Разина, их предводитель атаман Стенька Белоус был убит.

«КАДОМСКИЙ ЛЕС, лесное урочище в Арзамасском у. Нижегородской
губ. Ряд успехов, одержанных кн. Юрием Долгоруким над отрядами Стеньки
Разина, позволил московск. воеводе перейти к  наступательным действиям
в  направлении на  ю. от  Арзамаса. Сюда  б. отправлен воевода Лихарев,
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подвергшийся нападению казаков у с. Веденяпина, где стоял лагерем. Казаки
(5  т. ч.)  б. разбиты и  понесли большие потери. 19  нбр. 1670  г. Лихарев,
преследуя казаков, вступил в  К. лес и  получил сведения, что мятежники
в  числе до  500  ч. с  атаманом Стенькой Белоусом стоят близ р. Варнавы,
укрепившись засекой. 20  нбр. засека  б. взята и  атаман убит; продолжая
движение, Лихарев наткнулся на  300  казаков, шедших на  помощь Белоусу,
и  обратил их в  бегство. Крупные ватаги казаков двинулись из  Саранска
к  Красной Слободе, но, потерпев здесь неудачу, бежали в  К. лес, где
подверглись той же участи.» [66].

 
Сражение на Пьяне, Пьянское побоище

 
С.П. – сражение 2  августа 1377 русских дружин под предводительством князя Ивана

Дмитриевича  – сына великого князя Суздальско-Н. Дмитрия Константиновича  – с  ордын-
скими отрядами царевича Арапши на берегу Пьяны. Русские военачальники проявили беспеч-
ность и потерпели тяжелое поражение. В русском повествовании «О побоище, бывшем на реке
Пьяне. В год 6885 (1377)» мы читаем [63]:

«И собралось великое войско, и пошли они за реку за Пьяну. И пришла
к ним весть о том, что царевич Арапша на Волчьей Воде. Они же повели себя
беспечно, не помышляя об опасности: одни – доспехи свои на телеги сложили,
а другие – держали их во вьюках, у иных сулицы оставались не насаженными
на  древко, а  щиты и  копья не  приготовлены к  бою были. А  ездили все,
расстегнув застежки и одежды с плеч спустив, разопрев от жары, ибо стояло
знойное время. А если находили по зажитьям мед или пиво, то пили без меры,
и  напивались допьяна, и  ездили пьяными. Поистине  – за  Пьяною пьяные!
А старейшины, и князья их, и бояре старшие, и вельможи, и воеводы, те все
разъехались, чтобы поохотиться, утеху себе устроили, словно они дома у себя
были.

А  в  это самое время поганые князья мордовские подвели тайно рать
татарскую из Мамаевой Орды на князей наших. А князья ничего не  знали,
и не было им никакой вести об этом. И когда дошли (наши) до Шипары, то
поганые, быстро разделившись на пять полков, стремительно и неожиданно
ударили в тыл нашим и стали безжалостно рубить, колоть и сечь. Наши же
не успели приготовиться к бою и, не в силах ничего сделать, побежали к реке
к Пьяне, а татары преследовали их и избивали.

И тогда убили князя Семена Михайловича и множество бояр. Князь же
Иван Дмитриевич, жестоко преследуемый, прибежал в оторопи к реке Пьяне,
бросился на коне в реку и утонул, и с ним утонули в реке многие бояре и воины
и народа без числа погибло. Это несчастье свершилось второго августа, в день
памяти святого мученика Стефана, в воскресенье, в шестом часу пополудни.»

 
Сражение на реке Сить, Ситская битва

 
С.Б., – битва на реке Сить между дружинами основателя Н. Н. Великого князя Юрия

Всеволодовича (Ю.В.) и ордынскими отрядами согласно летописным источникам состоялась
4 марта 1238.

«СИТСКАЯ БИТВА, сражение на  реке Сить, притоке реки Мологи,
4  марта 1238  года между войсками владимирского великого князя Юрия
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Всеволодовича и монгольского темника Бурундая. Вторгнувшись в пределы
Владимиро-Суздальского княжества монголо-татары прошли от Углича к реке
Сить и, внезапно напав на  русское войско, разбили его. В  Ситской битве
погибли Юрий Всеволодович и  другие союзные ему князья. В  результате
Ситской битвы монголо-татары сломили сопротивление князей Северо-
Восточной Руси.» [2].

Русские войска были опрокинуты и бежали, князь Ю.В. был убит. Считается, что его
обезглавленное тело было найдено и упокоено, а позднее найдена и голова, которую впослед-
ствии соединили с телом. Точное место Ситской битвы известно только по преданию, а архео-
логические раскопки ничего не дали. Сражение произошло на реке Сити неподалеку от Торжка
(его татары покорили 5 марта 1238) у села Боженки. Предание сохранило и место гибели Ю.В. –
это островок на болоте у ручья Сидоровского – местные крестьяне верили, что под ним лежат
латы князя Егорья – так в 13-м веке называли Ю.В. в русском народе. Жители села Боженки,
ссылаясь только на народную память, в 80-е годы 19-го века описывали и ход Ситской битвы.
Якобы отряды батыевы шли на соседнее село Могилец, а затем повернули на село Боженки,
где стоял стан князя Егорья (Ю.В.), и уже здесь состоялось жестокое побоище. [22].

 
Станков

 
С. Сергей Сергеевич, – известный отечественный флорист и ботанико-географ, – родился

13 июля 1892 в с. Катунки Балахнинcкого у. Н. губ., в семье сельского учителя. В 1911 С. окон-
чил Н. мужскую гимназию, в 1916 МГУ, где продолжил работу. В конце ноября 1922 С. избран
заведующим кафедрой морфологии и систематики растений Н. университета, с 1923 профес-
сор. В Н. (Г.) крае работал 25 лет, в 1936 организовал Г. Ботанический сад и был его руководи-
телем. В 1948—62 работал заведующим кафедрой геоботаники биофака МГУ. С. автор извест-
ного труда «Очерки физической географии Горьковской области». Умер в Москве 14 октября
1962.

 
Стариков

 
С. Анатолий Константинович, – летчик-испытатель, герой, – родился 16 июня 1920 в с.

Стригино Гнилицкой вол. Балахнинского у. Н. губ. С. окончил 8 классов, ФЗУ, работал тока-
рем в кузнечном цехе ГАЗ, в 1939 завершил учебу в Г. аэроклубе. В РККА С. с мая 1939,
учился в Таганроге, служил в Омске, воевал в 1944 на 2-м Украинском фронте, в 1945 участ-
вовал в войне с Японией – зам. командира бомбардировочного полка. В 1951—66 С. работал
летчиком-испытателем в НИИ ВВС, провел испытания реактивного лайнера Ту-104, 22 марта
1956 совершил на Ту-104 перелет Москва-Лондон, 9 сентября 1957 удостоен звания Герой
Советского Союза. В 1960—66 С. продолжил испытания реактивных лайнеров, в 1962 провел
госиспытания лайнера Ту-124, участвовал в полётах с космонавтами на летающей лаборатории
Ту-104 на режимы невесомости, с июля 1966 в запасе. С. жил в п. Чкаловский, Московской
обл., умер 18 апреля 1980. В Н.Н имя Героя Старикова носит улица.

 
Стеклов

 
С. Владимир Андреевич, – математик, – родился 28 декабря 1863 в Н.Н. в семье препо-

давателя Н. семинарии, который позднее стал ее ректором, мать С. – урожденная Добролю-
бова – родная сестра критика Николая Добролюбова. В доме С.-старшего в Н.Н. некоторое
время жили братья его жены – Владимир и Иван. С. учился в Александровском дворянском
институте в Н.Н., с 1882 в МГУ, с 1883 перешел на 1-й курс в Харьковский университет (при-
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чиной перевода была просьба отца С., перешедшего по болезни на работу в Симферополь), где
с 1885 занимался математикой под руководством своего земляка Александра Ляпунова, кото-
рый позднее стал его ближайшим товарищем. В 1887 С. окончил обучение, работал в Харь-
кове, с 1906 в Петербурге, в 1902 был избран член-корр. АН, с 1912 – ординарным академи-
ком. В 1919—26 С. был вице-президентом АН СССР. По инициативе С. при АН в 1921 был
организован Физико-математический институт, который сам С. возглавлял и который носит
его имя. В детстве С. болел туберкулезом, в старости болезнь возобновилась, ухудшилась дея-
тельность сердца. В 1926 С. выехал на лечение в Крым, где 30 мая 1926 в п. Гаспра внезапно
скончался от остановки сердца, похоронен в Ленинграде. С. оставил интересные воспомина-
ния, написанные в 1924, касающиеся в т. ч. Н. периода его биографии [236].

 
Степанов

 
С. Владимир Тимофеевич, – солист оперы, баритон, – родился 9 августа 1930 в Новоси-

бирске в семье служащих. В 1952 С. окончил юридический институт в Саратове, в 1957 Сара-
товскую консерваторию, в  1957—74  работал в  театрах Алма-Аты, Новосибирска, Казани.
В 1974 С. приехал в Г. где до 1992 работал в Г. (Н.) театре оперы и балета имени Пушкина,
был ведущим солистом театра, исполнил большое число партий баритонового репертуара.
В 1974 С. был удостоен звания Народный артист Татарской АССР, в 1985 звания Народный
артист РСФСР. В 1993—94 С. работал в Анкаре (Турция) в Государственном театре оперы
и балета. Умер С. 19 марта 1998 в Н.Н.

 
Стойчев

 
С. Степан Антонович,  – парторганизатор, ректор,  – родился 17  мая 1891  в  Киши-

неве в многодетной семье мелкого служащего. В Кишиневе С. окончил 2 класса гимназии,
с 1903 жил с семьей в Рязани, где отец работал начальником мастерской в исправительном
доме. Вскоре С. ушел из семьи, вернулся в Бессарабию, учился как казеннокоштный воспи-
танник в Кишиневской гимназии, которую окончил в 1912.

В 1912—16 С. учился в Москве в университете, в эти же годы С. близко познакомился
с Александром Костиным – в будущем одним из участников событий Октября 1917 в Н.Н.,
жил с ним на одной съемной квартире в Замоскворечье. После ареста Костина в 1916 С. уехал
в Подмосковье, а затем в Рязань, где жил у своей матери. В феврале 1917 С. окончил МГУ,
в Октябре 1917 в Замоскворецкой управе активно участвовал в ликвидации забастовки старых
школьных учителей и комплектовании новых учительских групп.

В начале лета 1918 по предложению Костина С. переехал в Н.Н., в декабре 1918 всту-
пил в РСДРП (б), работал лектором школы политграмоты в Горрайкоме и военной школе,
почти ежедневно выступал на митингах и собраниях. Весной 1919 С. по инициативе Троц-
кого и Раковского был переброшен в Тирасполь, стал членом бюро компартии Бессарабии,
редактировал газету «Красная Бессарабия», выдвигался на пост наркома просвещения Вре-
менного правительства Бессарабии. Затем С. переправился через Днестр, но вскоре в Бендерах
был обнаружен, бежал, скрывался в плавнях и вернулся на левый берег Днестра. Наступление
войск Деникина в сентябре 1919 вынудило все красное правительство Бессарабии в сентябре
1919 отступить в Киев, откуда С. был отправлен в Москву, и после отпуска командирован
в Н. губ.

Н. губком направил С. в губоно, затем в 1922 он стал заведующим учебной частью рабо-
чего факультета, летом 1924 был избран ректором Н. педагогического института, в сентябре
1924 – ректором Н. университета. В Н. Н. С. вел активную партийную и профсоюзную работу:
выступал на митингах и собраниях, читал лекции в школах политграмоты, преподавал в воен-
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ной пехотной школе, в артиллерийской школе, в Губсовпартшколе, был председателем секции
научных работников Губпроса.

В мае 1927 научные работники Пермского университета избрали ректором С., и при-
гласили его в Пермь, он принял приглашение и работал в Перми до 1931. В 1930 Совнар-
ком РСФСР ликвидировал в республике университеты, это коснулось и Перми, где С. возглав-
лял ликвидационную комиссию. В 1931 С. пытался восстановить университет, но в декабре
1931 был в постановлении Уральского обкома ВКП (б) обвинен в сползании с партийно-клас-
совых позиций и снят с работы. В 1932 С. был переведен в Москву, где работал в Наркомпросе,
руководил кафедрой в Московском пединституте и написал докторскую диссертацию на тему
«Женщина в русской литературе».

С  1933—37  С. работал директором Воронежского пединститута, с  1935  руководил
областной организацией Союза писателей. 23 августа 1937 С. был арестован, 15 января 1938 ВК
ВС СССР по ст. 58—8, 58—11 УК РСФСР С. был приговорен к расстрелу (участие в право-
троцкистской диверсионно-террористической организации), в этот же день 15 января 1938 рас-
стрелян. 28 июня 1957 С. был реабилитирован. [237].

 
Стрелицкий

 
С. – стан (часть) Нижегородского у. (17 в.) за Волгой и Окой – до Балахны (Балахонская

Стрелица), и за Волгу до Семеновского у., расположенного весьма близко. Именно от С стана
происходит название места в Н.Н. – Стрелка – оконечность Стрелицкого стана.

 
Стрелка

 
С. – место слияния рек Ока и Волга в черте Н. Н. Название восходит к имени Стрелиц-

кого стана в Нижегородском у.
 

Стрепетова
 

С. Полина (Пелагея) Антипьевна, – актриса, – родилась 4 ноября 1850 в Н.Н., воспиты-
валась в семье театрального парикмахера. С. дебютировала в 1865 в Рыбинске, в 1873 пред-
стала перед московской публикой, сыграв в нескольких спектаклях Народного театра на Поли-
технической выставке, выступления актрисы на сцене Общедоступного театра в 1873 потрясли
Москву, сразу сделав ее известной. В 1876 С. впервые увидели петербургские зрители. Огром-
ное влияние на Стрепетову оказала встреча с Писаревым (впоследствии ставшим ее мужем), –
одним из ведущих артистов своего времени. Репертуар С. был невелик, и в центре его – две
роли, впервые сыгранные в 19 лет, принесшие ей славу и титул трагической актрисы. Это Кате-
рина в «Грозе» Островского и Лизавета в  «Горькой судьбине» Писемского. Большая часть
творческой жизни С. проходила в гастролях; и хотя каждое ее появление в Москве и Петер-
бурге становилось ее артистическим триумфом, лишь в  1881  она получила приглашение
на петербургскую казенную сцену. В эти годы С. находилась в зените славы, ее влияние на умы
современников было огромно,  – ее называли гениальной и  художники Ярошенко и  Репин
создали ее портреты. С 1890 С. оказалась без театра, была вынуждена ездить по провинции,
довольствуясь случайными выступлениями в Москве и Петербурге; на два сезона в 1898—
1900 вернулась на александринскую сцену. Последним творческим достижением актрисы стала
Матрена во «Власти тьмы» Толстого в театре Литературно-художественного общества в 1895.
Умерла С. 4 октября 1903 в Петербурге. Владимир Панаев так писал в своих воспоминаниях
[238]:
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«Я видел ее один раз и  потому могу высказать вам только то
впечатление, которое произвел на  меня первый спектакль. Трагический
талант Стрепетовой показался мне настолько сильным, что во мне невольно
пробудилось воспоминание о прежних артистах.»

 
Стригино, аэропорт

 
Первый аэродром в Н.Н. располагался на западной окраине Канавино между ж. д. и а.

д., идущими из Н.Н. в Москву у д. Ратманиха (теперь ул. Аэродромная). В годы 1-й миро-
вой войны это аэродром использовал 4-й авиационный парк российской армии, который вел
ремонт и обслуживание самолетов. В этом парке начал свой путь в авиацию юный Валерий
Чкалов. Позднее в Канавино организовали Ремвоздухзавод №2 объединения «Промвоздух»,
который вел ремонт самолетов, и в 1922—23 изготовил в своих цехах 34 самолета «Авро-504»,
известных в СССР как У-1. С 1922 на аэродром в Канавино совершались рейсы из Москвы
с аэродрома на Ходынке с использованием немецких самолетов «Юнкерс-13», кроме пассажи-
ров самолеты доставляли в Н.Н. московские газеты и почту. В Н.Н. билеты на рейсы воздуш-
ного сообщения продавались в Главном доме на Н. ярмарке. Аэродром в С. начал свою работу
в 1938. С первых дней это был аэропорт двойного назначения – и гражданского и специального.
В 2016 С. работал как международный аэропорт, выполнявший прямые рейсы в Гоа, Анталью,
Стамбул, Москву и еще 12 городов РФ, пассажиропоток в С. превышал 1.100.000 человек в год.

 
Ступин

 
С. Александр Васильевич, – живописец, организатор, – родился 13 февраля 1776 в Арза-

масе, дворянин, воспитанный мещанкой Ступиной, женой некоего мещанина Ступина, кото-
рый ушел в рекруты, успев дать ребенку свою фамилию. С. учился иконописи, служил, жил
в Н.Н., в 1797 вернулся в Арзамас, где открыл мастерскую. В 1800—02 С. учился в Петербурге
в Академии художеств, после чего в 1802 в Арзамасе открыл частную рисовальную школу.
Школа С. работала до 1847, и выпустила из своих стен несколько выдающихся художников,
первым из которых можно считать Перова. В школе С. было значительное собрание картин
многих крупных художников, но когда 31 июля 1861 С. умер, то школа была закрыта, а собра-
ние картин утрачено. [249].

 
Ступишин

 
С. Алексей Алексеевич, – государственный деятель, губернатор, – родился в 1722 в семье

военного, из дворян. С. начал службу в 1736, в 1749 был воеводой в Курмыше, в 1758—63 вое-
вал, в 1762 получил чин генерал-майора. В 1768—73 С. участвовал в русско-турецкой войне,
в 1773 получил чин генерал-поручик, назначен в Н.Н. губернатором. Время было неспокой-
ное – 17 сентября 1773 отряды Пугачева осадили Оренбург, в январе 1774 восстание пере-
кинулось на запад. С. активно готовил Н.Н. к обороне, он разослал комендантам в уездные
города приказы, по которым уничтожали переправы на Суре, сжигали лодки, разбирали мосты.
С. закрыл ярмарку в Макарьеве, всем купцам с нее приказал покинуть Н. губ. В Н.Н. ремон-
тировали стены, починили пушки, готовилась команда в 400 рядовых. Летом 1774 посланцы
от  Пугачева появились у  села Богородского в  Березополье, но  были пойманы крестьянами
Демидова и  отвезены в  Н.  Н.  С. приказал агитаторов повесить на  барках и  пустить вниз
по Волге в назидание. [18]. Но обстоятельства благоволили С. – под Казанью Пугачева разбили,
мятежник 20 июля 1774 захватил Курмыш, кроваво бесчинствовал там, и ушел на Ядрин –
опасность для Н.Н. миновала.
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9  сентября 1779  изменилось государственное устройство в  России. В  Н. наместниче-
стве С. вел большие работы с  этим связанные, т.к. кроме старых городов – Н.Н., Балахна,
Василь, были учреждены новые города: Ардатов, Лукоянов, Починки, Сергач, Перевоз, Кня-
гинин, Макарьев, Семенов, Горбатов. 22  декабря 1779  Н. наместничество было офици-
ально открыто, этот исторический момент отмечали торжественно – салютом, иллюминацией
и балом во дворце наместника. Последним деянием С. в Н.Н. был перевод 57 выпускников
Н. семинарии на  должности чиновников в  у. города, т.к. чиновников в  Н. наместничестве
был некомплект. В 1782 С. был назначен Владимирским генерал-губернатором, в 1783 вышел
в отставку и поселился в Н.Н., где умер в 1786.

 
Суд Нижегородский, окружной

 
С.Н. был создан в ходе начавшейся в 1864 в России судебной реформы. По указу Сената

от 19 марта 1869 «О закрытии прежних установлений» в Н. губ. были ликвидированы: граж-
данская и уголовная палаты, у. суды, городовые магистраты, ратуши, словесные суды. С.Н.
окружной был размещен на Благовещенской площади в Верхнебазарном общественном кор-
пусе и  открыт 23  апреля 1869  [40]. 3  октября 1869  1-м председателем С.Н. был назначен
А. Панов. С.Н., канцелярия его председателя, канцелярия прокурора работали 48 лет, после
Октября 1917 декретами СНК РСФСР были ликвидированы.

 
Суетнов

 
С. Михаил Иванович, – преподаватель, писатель, – родился 13 июля 1905 в с. Тольский

Майдан Лукояновского у. Н. губ. в крестьянской семье С. окончил Н. краевой коммунистиче-
ский университет, педагогический институт, учился в Военно-политической академии, участ-
вовал в ВОВ. В 50-е 20 в. С. демобилизовался в звании полковника, жил в Первомайске Г. обл.,
работал директором средней школы. Популярность С. как писателю принесла в 1958 повесть
«Мужики», после 1968 вышли повести «Алена Арзамасская», «Мишкино детство» и др. Умер
С. 8 ноября 1991 в Первомайске.

 
Сундовик

 
С. – река, правый приток Волги (длина 97 км, глубина до 3 м, ширина 15—35 м), берущая

свое начало к востоку от села Картамзово и протекающая по Большемурашкинскому и Лыс-
ковскому р-нам Н. обл. В Волгу С. впадает ниже Лыскова. На реке Сундовик стоят р. п. Боль-
шое Мурашкино и г. Лысково.

 
Суслова, Надежда

 
С. Надежда Прокофьевна,  – доктора медицины, гинеколог,  – родилась 1  сентября

1843 в с. Панино Горбатовского у. Н. губ. в семье хозяина ткацкой фабрики, бывшего кре-
постного крестьянина. С. училась в пансионе в Москве, в 1862 посещала лекции в Петербурге,
затем уехала за границу, где в 1867 окончила Цюрихский университет, защитила диссерта-
цию и получила квалификацию доктора медицины, хирургии, акушерства. В 1870 С. верну-
лась в Н.Н., до 1892 жила на улице Большой Солдатской (улица Володарского) в д. 57, где
совместно со  своим будущим мужем врачом Голубевым имела большую гинекологическую
практику. В 1892 С. уехала в Крым и с 12 октября 1892 работала во вновь открытой городской
больнице Алушты. Умерла С. в местечке близ Алушты 20 апреля 1918. В Н.Н. имя С. носит
улица.



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

370

 
Суслова, Эра

 
С. Эра Васильевна, – актриса, – родилась 30 января 1925 в Н. Н. С. училась в школе в Г.,

в 1942 поступила в студию при Г. театре драмы, в 1945 работал актрисой Г. (Н.) театра драмы.
В 1959 С. получила звание заслуженная артистка РСФСР, в 1974 – Народная артистка РСФСР.
В 60—80-е 20 в. С. была ведущей актрисой Г. театра. Умерла С. 18 апреля 2011 в Н.Н.

 
Сура

 
С. – река, правый приток Волги (длина 841 км, глубина до 10 м, ширина до 250 м, в устье

750—1000 м). С. протекает более 300 км по границе Н. обл, и впадает в Волгу у г. Василь-
сурск. Прежнее русло С. существенно изменилось при наполнении в 1980—82 Чебоксарского
водохранилища.

 
Сухаренко

 
С. Михаил Фёдорович, – директор завода, – родился 11 октября 1907 в у. г. Глухове,

Черниговской губ., С 1926 С. работал в Мариуполе, Харькове, в 1932—35 учился в Харь-
кове, в 1936—38 в Ленинграде, где с отличием закончил химико-технологический институт.
В 1938 С. по распределению приехал в г. Дзержинск Г. обл. на завод №80 (им. Свердлова),
где работал до 1987, в 1960—87 – директором. С. – дважды Герой Социалистического Труда
(1974, 1982), лауреат Государственной премии СССР (1971). Умер С. 17 августа 1993, похо-
ронен в Дзержинске. У проходной завода им. Свердлова С. установлен памятник.
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Т

 
 

Табачников
 

Т. Ефим Давыдович, – режиссер, – родился 10 сентября 1922 в городке Шаргород Моги-
левского у. Подольской губ., УССР. В 1939 Т. приехал в Москву, где учился в студии при
Еврейском театре, в 1941 пошел в ополчение, воевал, был контужен. В 1942—48 Т. учился
в ГИТИС на режиссерском факультете, после чего работал в Русском театре в Ташкенте (1948
—50), в театрах в Курске (1950—55) и Иркутске (1955—61). В 1961 Т. приехал в Г., где в Г.
театре драмы работал до 1965, за этот период он поставил: «Орфей спускается в ад» Уильямса
(1962), «104  страницы про любовь» Радзинского (1965). В  1965  Т. уехал из  Г. и  работал
в Ленинграде (1965—71), главным режиссером театра во Владивостоке (1975—84), где также
преподавал в Дальневосточном институте искусств. В 1988—92 Т. был главным режиссером
Г. (Н.) театра драмы. В 1972 Т. получил звание Заслуженный деятель искусств РСФСР, кроме
названных городов он ставил отдельные спектакли в театрах Москвы, в Куйбышеве, в Казани.
Умер Т. 31 января 1994 в Н.Н.

 
Таланова

 
Т. Хиония Ивановна, – актриса, – родилась в 1822, из семьи актеров Стрелковых, играв-

ших в театре Шаховского в Н. Н. На сцену Т. вышла в 1838 в Н.Н., где работала по 1852,
затем работала в Казани. В 1860—80 Т. – ведущая актриса своего амплуа в Малом театре, где
играла роли сварливых женщин и комических старух: Матрены на московской премьере пьесы
Островского «Женитьбы Бальзаминова» (14 января 1863), Глафиры Глумовой на московской
премьере пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (6 ноября 1868) и др.
Умерла Т. 5 мая 1880 в Москве.

 
Татинец

 
Т. – село в Кстовском р-не Н. обл. у высокого (до 125 м) правого берега Волги, в 20 вер-

стах выше устья р. Керженец. Русское присловие гласило «Татинец да Слопинец ворам кор-
милец», [217]. Связано это было с расположением Т. неподалеку от Макарьевской ярмарки,
вероятнее всего сельчане скупали у воров краденое, у Т. Волга делает поворот, в ее акватории
несколько проток и островов, а жители Т. в 18—19 в. славились как лоцманы. В 3 верстах
от Т. на волжском берегу в с. Чеченино в 1890—92 жил на даче писатель Короленко с семьей.
В рассказе «В пустынных местах» читаем [117]:

«Вот уже Макарий назади, и его купола, его старые стены, его кресты
выделяются на потемневших горах противоположного берега. Вот последний
паром скользит в светлом тумане от лысковской пристани. Вот чуть видные
притаились в ложбинках Татинец и Слопинец, старинные разбойничьи села».

 
Театр Нижегородский, драматический, имени Горького

 
Т.Н. – учредил в 1798 князь Николай Григорьевич Шаховской – крупный ардатовский

помещик и большой поклонник сцены. Театр Шаховского был выстроен на Печорской улице,
в здании был зал, в котором давались спектакли, и отдельный зал, в котором давали балы для
дворян Н.Н., которые собрали на Т.Н. 15.000 рублей. Первый публичный спектакль в Т.Н.
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состоялся 7 февраля 1798 – давали комедию Фонвизина «Выбор гувернера». В 1811 на углу
Малой и Большой Печерских улиц было построено более значительное новое деревянное зда-
ние Т.Н. с 28 ложами, 100 креслами в партере и 200 местами на верхней галерее (это здание
сгорело в январе 1853). Для труппы позади Т.Н. на Жуковской улице было выстроено осо-
бое жилое здание. Построил Шаховской и здание театра на Ярмарке, где труппа Т.Н. играла
в ярмарочные месяцы (этот театр сгорел 23 октября 1857 года во время большого ярмарочного
пожара). Умер князь Шаховской в 1824, театральное дело перешло к его наследникам, а все
актеры и актрисы получили вольную, но еще долго (10—15 лет) составляли основу Н. труппы.
[25].

С 1827 Т.Н. переходил во владение сменявших друг друга антрепренёров, из местных
актеров выделялась Таланова (урожд. Стрелкова), ее сестра Стрелкова, первый любовник Тру-
сов, комик Поляков, героиня Вышеславцева. Долгое время Н. старые театралы называли быв-
ших крепостных актеров по именам, как принято по отношению к холопам: «Минай» – Поля-
ков, «Ханея» – Таланова, «Аннушка» – Вышеславцева. [105]. На сцене Т.Н. играли известные
провинциальные актёры: Милославский, Рыбаков и др., гастролировал в 1857 Щепкин, позд-
нее выступали Ермолова, Станиславский, Садовские, Стрепетова и др. В 1896 к открытию XVI
Всероссийской промышленной и художественной выставки в Н.Н. было отстроено новое теат-
ральное здание (архитектор Шрётер), в котором и сегодня работает Н. Академический (с 1968)
театр драмы имени Горького. Новый  Т.  Н. открылся 14  мая 1896  оперой Глинки «Жизнь
за царя» с участием Шаляпина. В 19 в. наиболее значительный след в истории Т.Н. оставили
его основатель князь Шаховской и антрепренер Распутин, в 1896 – Мамонтов, в 20 в. Т.Н.
руководили Собольщиков-Самарин, Бриль, Гершт, Покровский, Табачников и др. В 30—50-
е 20 в. на сцене Н.Т. успешно играли Левкоев, Юдин, Самарина, Рождественская и др., позд-
нее Суслова, Дроздова, Вихров, Самойлов, Дворжецкий, Волошин, Алашеев и др., в новейшее
время Алашеева, Демуров, Блохин, Аксентий, Деменев и др. В 2016 на сцене Н.Т. главные
роли играют Берегова, Блохин, Игнатьев, Баголей, Бычков, Ушаков и др.

 
Театр комедии, «Комедiя»

 
Т.К. образовался в декабре 1946 на базе Театра миниатюр и эстрады «Снайпер», рабо-

тавшего при Г. филармонии и на ее сцене (на ул. Свердлова – Б. Покровской) с 23 апреля
1942, в «Снайпере» работал, находившийся на поселении в Г. известный литератор Влади-
мир Масс (сценарист фильма «Веселые ребята» и автор популярной пьесы «Сады цветут»),
музыкальное сопровождение вел композитор Борис Мокроусов. 16 февраля 1947 Т.К. открыл
свою сценическую деятельность спектаклем по пьесе Корнейчука «Приезжайте в Звонковое»,
возглавил театр актер Анатолий Любанский. Второй спектакль Т.К. «Госпожа министерша»
Нушича, третий – «Одиннадцать неизвестных» Дыховичного и Слободского обозначали его
острую комедийную направленность, но позднее сказался дефицит репертуара, который соот-
ветствовал социалистической действительности. В 1956 Т.К. получил свое собственное зда-
ние на ул. Маяковского (Рождественской) в реконструированном здании бывшего Крестьян-
ского банка. 26  января 2000  труппа Т.К. начала работу в  капитально реконструированном
бывшем старом здании Н. театра юных зрителей на ул. Грузинской, первый тест-прогон Т.К.
дал 15 августа 2000 спектаклем по пьесе «Сон в летнюю ночь» Шекспира, поставленной мос-
ковским режиссером Беляковичем. В 2016 художественным руководителем Т.К. был Семен
Лерман, основу труппы составляли Ярлыков, Ковалева, Вязьмина, Попенков, Булатов, Лыкова
и др.
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Театр оперы и балета, Горьковский, имени Пушкина

 
Первые оперные и балетные спектакли в Н.Н. вошли в репертуар Н. театра при князе

Шаховском и  антрепренере Распутине в  начале 19  в. На  ярмарочной сцене в  Н.Н. во  вто-
рой половине 19 в. работали лучшие артисты Москвы, Петербурга: супруги Фигнер, Тартаков,
Собинов и др. С открытием нового Н. театра в 1896 на его сцене работала труппа, сформиро-
ванная промышленником и меценатом Мамонтовым, в которую входили крупнейшие певцы
того времени: Шаляпин, Цветкова и др. С 1896 в Н.Н. ежегодно работали оперные труппы
и выступали выдающиеся певцы. В 1903 за Острожной площадью в Н.Н. на деньги пайщиков,
основным из которых был Шаляпин, построили Народный дом. Здание Народного дома было
сложено из красного кирпича, и прямо в этом «фабричном виде» его в сентябре 1903 открыл
своим концертом Шаляпин. Затем в помещениях Народного дома Н. энтузиасты предприняли
попытку открыть новый Н. театр, режиссуру вел Тихомиров, труппу Н. любителей возглавлял
Нароков, но в мае 1904 коллектив театра в Народном доме распустили. В 30-е 20 в. фабрич-
ное здание Народного дома коренным перестроили и придали ему планировку театра, появи-
лись: вход с колоннами, фойе, балкон, зрительный зал на 1.000 мест, окруженный коридорами.
1 июня 1935 Т.О. (называвшийся Г. музыкальный театр) был открыт. Первые спектакли в Г.
в Т.О. дали труппы Московского музыкального театра Немировича-Данченко, Киевской музы-
кальной комедии. 24 октября 1935 Т.О. представил Г. зрителю свой первый спектакль – оперу
Бородина «Князь Игорь», в марте 1936 первым балетом на Г. сцене стал «Дон Кихот» Мин-
куса. В феврале 1937 в Т.О. прошло торжественное заседание по случаю 100-летия со дня
смерти Пушкина, и постановлением Г. облисполкома Г. театру оперы и балета было дано имя
Пушкина. В годы ВОВ в Г. эвакуировался театр оперы и балета из Минска, который давал
спектакли на Г. сцене чередуясь с Т. О. В послевоенные годы на сцене Т.О. были поставлены
в т.ч. произведения Г. композиторов: опера «Фома Гордеев» Касьянова (1946), опера «Летят
журавли» (1970) и балеты «Вечно живые», «Тимур и его команда» Нестерова. В 2016 Т.О.
возглавляют режиссер Суханов, руководитель балетной труппы Миклин, дирижер Жиганшин,
основу труппы составляют солисты оперы Харитонова, Гарькушева, Ряузов, Кошелев, Кубасов,
Боровиков, Куколин, Старкова, Маслова и др., солисты балета Сычев, Смаев, Лысов, Козлов,
Ануфриева, Дубровина и др.

 
Театр Саровский драматический

 
Т.С. был открыт 30  апреля 1949  по  приказу директора КБ-11  (Арзамас-16) гене-

рала Павла Зернова, театральным помещением стало здание бывшего монастыря. Осенью
1949  в  Т.С. прошли премьеры спектаклей по  пьесам «Трактирщица» Гольдони, «Роковое
наследство» Шейнина, труппу составляли 7 артистов. В 1953 труппу Т.С. составляли 26 арти-
стов, что позволяло ставить до 7 новых спектаклей в сезон. В 1956 Т.С. стал музыкально-дра-
матическим. В этом формате Т.С. с успехом работал до 31 июля 1968, но был расформирован,
все артисты уволены. С 1 августа 1968 началась новая история Т.С. – в драматический театр
набирали новую труппу, музыкальное направление в Т.С. было закрыто. В апреле 2006 Т.С.
получил свое театральное здание с залом на 528 мест.

 
Театр юного зрителя, Нижегородский

 
Т.Ю.З. был организован по инициативе режиссера Н. театра драмы Собольщикова-Сама-

рина из выпускников Н. театрального техникума. Свой 1-й спектакль труппа нового театра дала
28 ноября 1928 – играли пьесу «Недоросль» Фонвизина. В сезон 1928—29 коллектив сыграл



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

374

на сцене Н. драматического театра 52 спектакля, возглавлял театр режиссер Брилль, музыкаль-
ной частью руководил начинающий Н. композитор Касьянов. В 1929 Т.Ю.З. получил свое зда-
ние на ул. Грузинская и стал стационарным. Дом в Грузинском пер. был выстроен в 60-е 19 в.
купцом Замориным, в 80-е его купил купец Рукавишников и сдавал в аренду Н. Коммерче-
скому клубу. После Октября 1917 здание бывшего Клуба использовали временные театральные
коллективы, в частности в 1919—21 здесь работал «Театр военного пролеткульта», поставив-
ший 5 опер и регулярно дававший 2—3 спектакля в неделю [235]. В первые годы существо-
вания Т. Ю. З. ставил классические произведения и новые советские пьесы в т.ч. «Созвездие
гончих псов» Паустовского (1938), «Белеет парус одинокий» Катаева (1938), в труппе работал
21 актер, выделялись актрисы Луговая и Ярошенко. В 1939 – год 10-летия театра – Т.Ю.З.
получил имя Крупской. В годы ВОВ часть актеров Т. Ю. З. ушла на фронт, артисты работали
во фронтовых концертных бригадах. В 1948 гл. режиссером Т.Ю.З стал Витальев, репертуар
театра расширился, были поставлены в т.ч.: «Ромео и Джульетта» Шекспира (1951), «Город
на заре» Арбузова (1958), «Именем Революции» Шатрова (1958), «В поисках радости» (1958)
Розова, «Подвиг» Г. автора Чеботарёва (1961). Основу труппы Т. Ю. З. составляли Ярошенко,
Неганов, Крылова, Иванова, Луговая, молодые актеры Палеес, Тареев, Разумова, и др. В 1970
—85 в Т. Ю. З. работал гл. режиссер Наравцевич, которые поставил на сцене театра целый
ряд классических комедий Шекспира, в 1975 музыкальную часть театра возглавил композитор
Фертельмейстер, который написал оригинальную музыку к 26 спектаклям. В 1979 – год 50-
летия театра – Т.Ю.З был награжден орденом «Знак Почета», и переехал в театральное зда-
ние на ул. Горького, которое построили частично на территории парка им. Кулибина, и при
строительстве активно привлекали как подсобную рабочую силу комсомольцев с промышлен-
ных предприятий гор. Г. В 2016 Т.Ю.З. возглавлял режиссер Виктор Шрайман, основу труппы
составляли Ремнев, Айрапетов, Берегов, Долганова, Фирстова, Харитонов, Авров и др.

 
Телеграф

 
Т. ведет свою историю в Н.Н. с 25 декабря 1858, когда была открыта первая Т. линия,

соединившая Н.Н. с Москвой. 1-я Т. станция была устроена в Н. кремле, телеграфная связь
осуществлялась посредством буквопечатающих аппаратов Морзе (свою первую Т. линию Бал-
тимор-Вашингтон Морзе запустил в  1844  [87], и  отставание в  Н.Н. на  13  лет можно счи-
тать небольшим). Главным инициатором обустройства Т. в Н.Н. был Н. губернатор Александр
Муравьев. Кроме государственных депеш по Т. передавались и сообщения деловые в интере-
сах многочисленного купечества, торговавшего на Н. ярмарке. Т. бурно развивался, в 1859 его
линии протянулась до Казани, в 1890 в Н. губ. было 13 почтово-телеграфных контор, имелось
67 телеграфных аппаратов, которые обслуживали 932 линии общей длиной более 1.500 верст.
[321].

 
Телефон

 
Т. начал свою историю в Н.Н. 20 июня 1881, когда его линия протянулась от пристани

до дирекции пароходного общества. Инициатором устройства Т. в Н.Н. для своих коммерче-
ских целей выступил директор пароходного общества «Дружина» Михаил Шипов, который
18 февраля 1881 направил соответствующее прошение в Петербург министру почт и телегра-
фов. По проекту было проведено строительство – две Т. линии длиной более 1500 м были
обустроены на столбах от Георгиевской набережной на Волге до Верхне-Волжской набереж-
ной и далее до Мартыновской ул. (ул. Семашко), здесь первая линия кончалась, а вторая шла
к дому Шипова и на Б. Печерскую к дому Сумарокова. Связь по каждой из линий осуществля-
лась с использованием двух телефонных аппаратов конструкции «Сименс и Гальске» (в дей-
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ствительности это была конструкция канадца Белла, но немцы воспользовались «прорехами»
в немецком и русском патентном праве и стали с 1881 копировать аппараты Белла и поставлять
их в т.ч. и в Россию, и 1-я телефонная станция в Берлине была запущена 1 апреля 1881 – чуть
раньше, чем в Н.Н. появился первый телефон [87]). В качестве линейной батареи для пита-
ния телефонных линий использовались простые в эксплуатации элементы Даниэля, т.к. в них
применялись медные и цинковые электроды и медный купорос, эти элементы были конструк-
тивно усовершенствованы немцем Мейдингером и в России были известны под его именем
как «батарея Мейдингера».

Т. городской в  Н.Н. появился благодаря стараниям все того  же Михаила Шипова,
в 1885 он возглавлял Н. биржевой комитет, и 2 января 1885 направил в Петербург запрос
на оганизацию в Н.Н. телефонной сети. Но казна средств на эти цели не выделила. Дело пере-
шло в частные руки. Советник Карл Гейнце в мае 1885 обратился к Н. губернатору Баранову
с предложением поручить устройство Т. сети и установку Т. аппаратов товариществу, которое
он учредит. 31 мая 1885 в Петербурге Карл Гейнце подал соответствующее прошение в Глав-
ное управление почт и телеграфов, а 17 августа 1885 контракт на создание Т. сети в Н.Н. был
с ним подписан.

Карл Гейнце действовал быстро. Для Н. Т. станции он нанял дом Стогова – №3 по ул
Жуковской (Минина), за осень поставили столбы для обустройства линии связи от станции
до Ярмарки, проложили через Оку 10-парный кабель, заказали и смонтировали 50-номерной
коммутатор. 1 января 1886 Т. сеть была создана, предполагалось иметь 25 Т. «пунктов», в т.ч.
3 в Кунавине и 1 в Молитовке. В качестве Т. аппаратов предполагалось использовать клас-
сический аппарат системы Белла, образца 1876, в качестве линейной батареи использовалась
сухая батарея Лекланше, образца 1877. [87]. К 1889 в Н.Н. было 38 казенных и 143 част-
ных пользователя Т. Общее число Т. в России в это время составляло около 120.000 или 1 Т.
на 1.000 жителей. Считая, что в Н.Н. в период ярмарки население достигало 250.000 человек –
телефонизация в Н. губ. была на уровне 72% от общероссийской.

Вторая Т. станция в  Н.Н. была открыта в  1894  в  Кунавино на  Крюковской ул.
(ул.  И.  Романова). В  1896  оборудование с  центральной станции переместили в  Кунавино,
на центральной станции поставили коммутаторы Эриксон на 400 номеров. В 1899 число або-
нентов в Н.Н. достигло 444. 17 августа 1905 Т. сеть в Н.Н. была передана в ведение города,
в связи с окончанием срока договора с Товариществом Гейнце (создатель Т. сети Карл Гейнце
умер в 1894 – дело до 1905 продолжала его вдова с компаньонами). [256].

 
Телецентр Горьковский, ГТРК Нижний Новгород

 
Т.Г. ведет свою историю с 29 сентября 1957, когда начал свою работу Государственный

телецентр гор. Г. Здание Т. Г. располагалось на ул. Белинского, за зданием была выстроена
телевизионная башня. Т.Г. был 18-м телецентром страны и 2-м в Поволжье (1-м 22 сентября
1957 начал работу телецентр в Ярославле). Передачи Т. Г. велись в вечернее время, телевизи-
онные абоненты уже могли вести прием на неплохой для своего времени телевизор «Рекорд»,
который в Г. обл. поступал с Александровского радиозавода из Владимирской обл. Первая
телепередача из Москвы была показана Г. зрителям 7 ноября 1958, первая цветная телепере-
дача состоялась в Г. 7 ноября 1975. Развитие телевещания в стране существенно отставало
от темпов его бурного развития в мире – уже в 1960 страна отставала от мирового уровня
на 15 лет. [87].
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Тетяев

 
Т. Михаил Михайлович, – геолог-тектонист, – родился 11 сентября 1882 в Н.Н. в семье

юриста. Т. окончил Витебскую гимназию, в 1900 поступил в Петербургский университет, где
принял участие в студенческих беспорядках, которые вылились в демонстрации 19 февраля
1901 – в день 40-летия отмены крепостного права в России – и 4 марта 1901 – студенты высту-
пали против «Временных правил», введенных министром народного просвещения Боголепо-
вым, по которым при отчислении студента из вуза его могли призывать в солдаты [98], [241],
[242]. Т. был отчислен из университета и призван в солдаты, осенью 1901 он вернулся в универ-
ситет, но в 1903 был отчислен окончательно. Т. уехал в Бельгию, где в 1911 окончил Льежский
университет. В 1912 Т. поступил на службу в Геологический комитет Министерства торговли
и промышленности, который в 1918 стал комитетом в составе ВСНХ, где Т. работал до января
1930. В  1920  Т. начал педагогическую деятельность в  ЛГУ, с  1930  профессор Ленинград-
ского Горного института. В 1932—34 Т. работал заместителем директора ЦНИГРИ – инсти-
тута созданного на основе подразделений бывшего Геолкома, в 1935—37 руководил в инсти-
туте кабинетом. Основные труды Т. посвящены проблемам тектоники, Т. в 1933 была создана
одна из первых схем тектонического районирования СССР, в 1934 написано 1-е в СССР руко-
водство по геотектонике. В годы ВОВ Т. вместе с сотрудниками Горного института работал
в эвакуации на Южном Урале, и в Черемхово Иркутской обл. Основные научные идеи Т. шли
в разрез с концепцией признанного авторитета академика Обручева о «древнем темени Азии»,
т.к. в ходе своих региональных исследований в Прибайкалье, Забайкалье и др. р-нах, Т. отста-
ивал точку зрения о более молодом каледонском, а для других районов – альпийском возрасте
их структур. Важным фактом в этом научном споре было то, что Обручев стал в 1931 первым
директором ЦНИГРИ (где Т. был его заместителем до 1934), а с 1947 почетным президентом
Географического общества СССР.

В июне 1949 Т. был арестован по «красноярскому делу» – «сокрытию урановых место-
рождений в Сибири». 28 октября 1950 68-летнего тектониста Т. приговорили к 25 годам лаге-
рей, защищать его было некому, а его научный соперник Обручев в 1950 получил Сталинскую
премию за труд «История геологических исследований Сибири».

4 года Т. провел в структурах ГУЛАГ в Красноярском крае, 31 марта 1954 был реабили-
тирован и вернулся в Ленинград. Уран в Красноярском крае не нашли, а труд заключенных –
геологов: Т., Русакова, Хахлова, Шахова, Булынникова и др. в труде академика Обручева, есте-
ственно, не описан. 11 октября 1956 Т. умер в Ленинграде.

 
Теша

 
Т. – река (длина 311 км, глубина 2—3 м, ширина в устье 50 м) – правый приток Оки,

протекающая в Н. обл. с ю.-в. на с.-з. по Лукояновскому, Шатковскому, Арзамасскому, Арда-
товскому, Кулебакскому, Навашинскому р-нам. На Т. расположены: г. Лукоянов, п.г. т. Шатки,
г. Арзамас. Крупнейший приток Т. – р. Сережа.

 
Тонкино

 
Т. – р.п. (4.700 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен в 230 км.

на с.-в. от Н. Н. Т. в 19 в. было небольшим селом, расположенным на дороге из Варнавина –
у. г. Костромского наместничества – в Яранск – у. г. Вятского наместничества. В 1797 была
образована Т. волость в Варнавинском у. Костромской губ. В 1922 Т. в составе Варнавинского
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у. было отнесено к Н. губ., в 1936 был создан Т. р-он Г. обл., в 1972 с. Т. получило статус
р. п. Традиционно основой экономики Т. служит лесное и сельское хозяйство.

 
Тоншаево

 
Т. – р.п. (4.500 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен в 300 км

на  с.  – в. от  Н.Н., близ истока р. Пижма, притока р. Вятка. Район Т. представляет собой
небольшой анклав компактного расселения марийцев, территориально независимый от насе-
ления Республики Мари-Эл, что привело к формированию своего Т. марийского говора [244].
Район Т. в 18 в. относился к Казанскому наместничеству, затем к Вятскому наместничеству,
в 1795 отошел на 130 лет к Костромской губ. В 1811 в Т. была построена православная цер-
ковь, и Т. получило статус села, в 1841 была образована Т. волость Ветлужского у. Костром-
ской губ. В 1922 весь Ветлужский у. был включен в Н. губ. В 1924 Т. волость была укрупнена,
путем слияния с соседней волостью, в 1929 был образован Т. р-он, в 1973 Т. получил статус
р. п. По территории Т. р-на проходит ж. д. Н.Н. – Котельнич, что существенно влияет на струк-
туру экономики региона.

 
Тосканка

 
Т. – озеро (длина до 2.300 м, ширина до 1.500 м, площадь 250  га) у  г. Ворсма на р.

Кишма, образовавшееся у искусственной плотины в карстовой котловине. В северной части Т.
на острове стоит Троицкий Острово-Езерский Ворсменский монастырь.

 
Тракты почтовые

 
Т.П. – искусственные пути сообщения, по которым в России осуществлялось движение

почтовых карет. В пределах Н. губ. функционировали тракты:
– Арзамасский почтовый тракт шел от Н.Н. на Арзамас и далее до границы Н. губ. на Там-

бов.
– Вятский почтовый тракт от с. Бор на г. Семенов и далее до границы Семеновского у.

в Костромскую губ.
–  Тракт в  Кострому через Балахну  – от  Н.Н. из  Макарьевской части (Кунавина)

на Балахну и далее за пределы Н. губ.
– Московский тракт начинался от Арзамасского тракта у деревни Ольгино и направля-

ется на с. Богородское Горбатовского у., где делился на две ветви: одна из них направлялась
к границе Н. губ. через Горбатовский у. на г. Владимир, другая от Богородского до Горбатова.

– Казанский тракт шел от Н.Н. через г. Василь на Казань; около Лыскова от него отделя-
лись две ветви: одна шла на Макарьев, другая на Княгинин и далее на Сергач.

– Муромский тракт шел от г. Арзамаса по берегу р. Теши; от него шла ветвь на г. Ардатов.
–  Симбирский тракт шел от  г. Арзамаса по  берегу р. Пьяны через Лукояновский у.

на Симбирск.
 

Трамвай
 

История Т. в Н.Н. начинается 16 мая 1895, когда Н. городская управа заключила с камер-
юнкером Рафаэлем фон-Гартманом договор на строительство в Н.Н. городской электрической
железной дороги с двумя элеваторами. В этом же 1895 фирма «Сименс и Гальске» подряди-
лась построить Т. линию от ярмарки до территории выставки, которая будет открыта в 1896,
а компания «Русское производство изолированных проводов электричества» Подобедова при-



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

378

ступила к сооружению кольцевой линии Т. внутри выставки. Так в Н.Н. приступили к рабо-
там сразу 3 компании. Первую линию – Канавинскую – 8 мая 1896 пустили в эксплуатацию
сотрудники «Сименс и Гальске». Вагоны для Канавинской линии Т. изготовили в Петербурге
на Путиловском заводе. 9 июня 1896 кольцевую линию Т. пустила кампания Подобедова, один
вагон с этой линии был дооборудован на Сормовском заводе для перевозки императорской
четы. Линия Т. в Н.Н. от плашкоутного моста по Рождественской ул. с использованием элева-
тора в Кремль, и далее по Большой и Малой Покровским ул. и до Похвалинского съезда, где
в Оке Т. опускался элеватором, которую строил фон-Гартман была значительно сложнее двух
первых линий Н. трамвая. «Городское кольцо» Т. пустили 9 июня 1896, но затем остановили,
и повторно пустили в июле 1896. На этой Т. линии использовали вагоны фирмы «Эрликон».
15 октября 1896 Канавинская линия Т. свою работу прекратила, но в 1897 ее восстановили,
а с 16 июня 1897 Т. пошли через Оку по плашкоутному мосту до Нижнее-Базарной линии
Гартмана. В 1899 рельсы Н.Т. проложили зимой по льду Оки, в 1901 Н.Т. пришел на Острож-
ную пл. Электроэнергию для Н.Т. вырабатывали 2 электростанции – Канавинская и Похвалин-
ская. [244].

 
Трапезников

 
Т. Николай Николаевич, – онколог, академик, – родился в Н.Н. 21 мая 1928, с 1940 жил

в  Куйбышеве, где его отец работал инженером на  строительстве авиазавода. В  Куйбышеве
Т. окончил школу 7-летку, затем с 1943 учился в авиационной школе, в 1945 вернулся в Г.
и  поступил в  Г. мединститут, который окончил в  1952  с  отличием и  поступил в  клини-
ческую ординатуру. С  1953  Т. занимался вопросами лечения онкологических заболеваний
в стенах Института онкологии АМН СССР, в 1977 получил Государственную премию СССР,
в 1978  стал академиком РАМН, в 1988 директором Онкологического научного центра им.
Блохина РАМН, в 1997 стал академиком РАН. Умер Т. 27 сентября 2001 в Москве. Основные
труды Т. посвящены разработке иммунологических и др. методов диагностики и лечения опу-
холей: рака, меланомы кожи, сарком костей и др.

 
Трифонов, Борис

 
Т. Борис Павлович, – летчик, герой, – родился 28 апреля 1915 в Н.Н. в многодетной семье

рабочего Сормовского завода. Детство Т. прошло в п. Ратманиха. Т. окончил школу 7-летку,
в 1933 Г. промышленно-экономический техникум, работал плановиком на ГАЗ, в 1934 при-
зван в РККА. В 1937 Т. окончил Харьковскую военную школу летчиков, в 1939 Т. воевал
на Западной Украине, затем в небе Финляндии. Т. бомбил районы Хельсинки, Выборга, Кег-
сгольма, полуострова Котка. 21 марта 1940 старшему лейтенанту Т. было присвоено звание
Герой Советского Союза. В ВОВ Т. участвовал с первых дней, был командиром эскадрильи
бомбардировщиков Пе-2, получил тяжелое ранение, после лечения учился в Военно-Воздуш-
ной Академии, войну закончил в Праге в должности начальника штаба авиаполка чехословац-
кой армии. После ВОВ Т. продолжил службу, в отставку вышел в 1959 в звании полковника,
жил в г. Винница, умер 29 апреля 1974. Имя Т. в 2010 присвоено Н. экономико-правовому
колледжу, который он окончил. [246].

 
Трифонов, Даниил

 
Т. Даниил Олегович, – пианист, композитор, лауреат, – родился 5 марта 1991 в Н.Н.

в семье композитора Олега Трифонова – уроженца Чувашии. Т. начал играть на фортепиано
в 5 лет в ДШИ №18 (микрорайон Соцгород-1, Автозаводский р-он, Н.Н.) Вскоре семья Т. пере-
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ехала в г. Железногорск, Московской обл., в 9 лет Т. поступил в Московскую музыкальную
школу им. Гнесиных, затем учился в США в Кливлендском институте музыки. В 2010 Т. стал
лауреатом Международного конкурса пианистов в Варшаве, в 2011 – лауреатом 2-х конкурсов,
в том числе взял Гран-при на конкурсе имени Чайковского в Москве. К 2016 Т. покорил музы-
кальный мир: – в 2016 он выступал с Питсбургским симфоническим оркестром в гастрольном
туре по Европе, стал лауреатом премии «Граммофон» (музыкальный «Оскар») в категории
«Артист года», был самой яркой звездой фестиваля «Лики современного пианизма», прошед-
шего в декабре 2016 в Петербурге в Мариинском театре. В 2016 Т. жил в США.

 
Троицкий

 
Т. Всеволод Сергеевич, – радиоинженер, физик, астроном, – родился 12 марта 1913 в с.

Михайловское, Богородицкого у. Тульской губ., в семье инженера-химика. В 1918 семья Т.
переехала в  с. Зелецино, Н. у., Н. губ., где отец Т. работал директором Паточного завода.
В 1920 отец Т. умер от тифа, в 1925 семья Т. – мать и трое детей переехала в Н. Н. В 1930 Т.
окончил в  Н.Н. школу, в  1932  техникум связи, в  1932—36  работал в  ЦВИРЛ, в  1936—
41 учился в Г. университете. В 1941—45 Т. работал на заводе №197 (НИТЕЛ) – техноруком
цеха, начальником цеха, начальником лаборатории. В 1945 Т. поступил в аспирантуру уни-
верситета, в 1950  защитил кандидатскую диссертацию, в 1948—56 работал в университете
и ГИФТИ, с 1956 в НИРФИ. С 1950 Т. начал работы в области радиоастрономии, исследо-
вал радиоизлучение и природу Луны, создал детальную теорию радиоизлучения Луны, пред-
ложил методы изучения структуры и свойств ее поверхностного слоя. В 1970 Т. был избран
членом-корреспондентом АН СССР, в 1991 членом-корреспондентом РАН. Умер Т. 5 июня
1996 в Н. Н. Методы Т. широко применялись для исследования планет наземными средствами,
с искусственных спутников планет и межпланетных станций, для изучения Земли из космоса.
[247].

 
Троллейбус

 
Инициатором открытия движения Т. в Г. выступил председатель Г. горисполкома Алек-

сандр Шульпин. Минкомхоз РФ разрешил передать в Г. несколько эвакуированных в Новоси-
бирск из Москвы Т. марки ЯТБ-4. Такое решение стало возможно ввиду того, что СМ РСФСР
в это время возглавлял Михаил Родионов – бывший 1-й секретарь Г. Обкома ВКП (б).

Т. из Новосибирска привезли в Москву, там отремонтировали и отправили в Г. Один Т.
был изготовлен на заводе №21 (авиационном). 27 июня 1947 Т. движение в Г. было открыто.
Маршрут №1 шел от пл. Минина по ул. Свердлова (Б. Покровская) до пл. 1-го мая (пл. Горь-
кого). 8 июля 1947 Г. горисполком создал объединенное трамвайно-троллейбусное управле-
ние – ГТТУ. К концу 1947 Т. ходили по городскому кольцу: пл Минина – ул. Фигнер (Вар-
варская) – пл. Свободы – ул. Горького – пл. 1-го мая – ул. Свердлова – пл. Минина. [248].
Т. в Г. развивался, но в 1950 Шульпин был арестован и отправлен в лагерь на Север, а Пред-
седатель СМ РСФСР Михаил Родионов, который многое сделал для развития Г. в 1946—49,
арестован и расстрелян. В числе прочего вспоминали и привезенные в Г. полузаконным спо-
собом «новосибирские» – московские Т. и сделанный хозяйственным способом за 1 млн. руб.
(в 4 раза дороже серийного) троллейбус на авиазаводе. Новое оживление в развитии Т. насту-
пило в конце 50-х 20 в.
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Трубачев

 
Т. Василий Алексеевич, – военачальник, герой, – родился 22 декабря 1901 в с. Спасское,

Васильского у. Н. губ., в рабочей семье. В юности Т. работал матросом на волжских судах,
с 1919 участвовал в Гражданской войне, остался в РККА, окончил военные школы в Сумах –
1926, Киеве – 1929. Т. воевал на КВЖД – 1929, окончил Академию Фрунзе – 1939, воевал
на Халхин-Голе – 1939, участвовал в войне с Финляндией – 1939—40. В начале ВОВ Т. коман-
довал полком, вел оборону на финской границе в Карелии. За проявленное мужество и умелое
командование 25 июля 1941 полковник Т. получил звание Герой Советского Союза. За годы
ВОВ высокое звание Героя получил 271 горьковчанин – награда Т. была первой в этом списке.
Закончил ВОВ Т. в Праге в должности командира корпуса и чине генерал-майора. После ВОВ
Т. окончил Академию генерального штаба и там преподавал, в запасе с 1954, жил в Москве,
погиб при трагических обстоятельствах 1 июня 1964. Имя Т. носят улицы в с. Спасское и г.
Ланденпохья в Карелии.

 
Трубецкой

 
Т. Сергей Петрович, – князь, декабрист, – родился 29 августа 1790 в Н.Н. в семье Н.

губернского предводителя дворянства князя Петра Трубецкого. С 1808 Т. служил в лейб-гвар-
дии Семёновском полку, участвовал в Отечественной войне 1812, в заграничных походах рус-
ской армии 1813—14. Т. был в числе основателей обществ декабристов – «Союз спасения» –
1816, «Союз благоденствия» – 1818. С 1821 Т. служил в Преображенском полку, накануне
восстания 14 декабря 1825 полковник Т. был избран диктатором, но предал своих соратни-
ков и на Сенатскую площадь не явился. Несостоявшийся диктатор князь Т. был приговорён
к смертной казни, заменённой вечной каторгой, которую отбывал в Забайкалье, с 1839 жил
на поселении близ Иркутска, в 1856 амнистирован, жил в Москве, умер 22 ноября 1860.

 
Трусов

 
Т. Владимир Максимович, – актёр, режиссёр, – родился 16 декабря 1816, в детстве был

крепостным, в 1824 получил вольную. В 1833 Т. вышел на сцену Н. театра, где играл 46 лет
(с некоторыми перерывами), с  1849 был также режиссёром и руководителем труппы. Игра
Т. отличалась благородством, простотой, изяществом. Добросовестным отношением к своим
обязанностям актёра и режиссёра, своим трудом Т. выделялся из среды актёров и оказывал
положительное влияние на товарищей по сцене. Умер Т. 20 декабря 1879.

 
Тумботино

 
Т. – п.г.т. (в 2016 – 6.800 жит.) – расположен на левом берегу Волги напротив г. Павлово.

Т. известно как деревня с 1608, в 1670 было приселком с. Павлово. В 1938 Т. получило ста-
тус п. г. т. Традиционно жители Т. занимались ножевым производством, как и жители сосед-
них мест: Павлово, Ворсма, Вача. В 2016 в Т. работало ОАО «МИЗ им. Горького», произво-
дящее профессиональный медицинский инструмент и ведущее свою историю с 1884, работа
идет в непростых условиях борьбы с зарубежными производителями, но предприятие имеет
контракты с потребителями в России, Германии, Пакистане.



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

381

 
Тюркин

 
Т. Петр Иванович, – государственный деятель, организатор высшей школы, – родился

в июне 1897 в у. г. Николаевск Самарской губ. (сегодня г. Пугачев, Саратовской обл.) в кре-
стьянской семье. Т. окончил в 1918 гимназию, учился в институте в Саратове, в 1918 вступил
в РСДРП (б), с 1919 на государственной службе: в 1919—21 в УОНО г. Николаевск, в 1921
—26 в ГубОНО в Самаре, в 1926—29 в Наркомате просвещения в Москве. В 1929 Т. при-
ехал в Н.Н.: в 1929—31 – зав отдела наробр Крайисполкома, в 1931—33 – редактор газеты
«Н. (Г.) коммуна», в 1933—35 – директор Г. индустриального института. В 1935 Т. был пере-
брошен в Ленинград, где возглавлял: в 1935—36 Ленинградский индустриальный институт,
в  1937  (2  месяца) был председателем Леноблисполкома. В  1937—40  Т. работал в  Москве
на посту наркома просвещения РСФСР. С 1940 Т. в Ленинграде: в 1940—41 – директор Ленин-
градского политехнического института им. Калинина, в 1941—44 начальник политуправления
Ленинградского фронта, в 1942 получил звание генерал-майор. После ВОВ Т. работал зам.
председателя Ленгорисполкома, директором истпарта при Обкоме ВКП (б). 19 ноября 1949 Т.
был арестован по «Ленинградскому делу» и вывезен в Москву. По официальной версии Т.
умер 2 мая 1950 в больнице Бутырской тюрьмы. В 1954 Т. был реабилитирован.
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У

 
 

Угодчиков
 

У. Андрей Григорьевич, – организатор науки, – родился 3 ноября 1920 в у. г. Ветлуга
Костромской губ. в мещанской семье. В 1928 семья У. переехала в Н.Н., где он в 1938 окон-
чил школу и поступил в Г. индустриальный институт. 2 июля 1941 У. женился на студентке Г.
мединститута Ирине Блохиной, затем был мобилизован на военно-строительные работы, учебу
в институте закончил в январе 1943. В 1943—46 У. работал на военном заводе в г. Свердлов-
ске, в 1946—50 был аспирантом в ГИИВТ, где защитил кандидатскую диссертацию в 1950,
в Институте механики АН УССР – докторскую в 1957, работал в Г. строительном институте.
Тематикой научных работ У. былы механика применительно к прочности. В 1967 У. перешел
в Г. университет, и в 1969 достаточно неожиданно стал его ректором, сменив на руководящем
посту химика Илью Коршунова. В должности У. работал до 1988, умер 23 октября 2007 в Н.Н.

 
Узола

 
У. – река (длина 147 км, глубина 1.5—2,5 м, ширина до 30 м), левый приток Волги.

У. протекает в  направлении на  ю. по  территории Ковернинского и  Городецкого р-ов Н.
обл. Р. п. Ковернино разделен неширокой У. на две части – с.-в. часть Ковернино жители назы-
вают «Заузолье».

 
Улу-Махмет

 
У.-М., – хан Золотой Орды, – играл в 15 в. большую роль в споре князя Юрия Дмит-

риевича с племянником его Василием Васильевичем из-за великого княжения московского.
В  1431  оба соперника отправились к  У.-М. за  ярлыком. У.-М. дал ярлык Василию Васи-
льевичу. В 1437 У.-М. был изгнан из Золотой Орды своим братом, явился на Русь и засел
в городе Белев. Великий князь Василий Васильевич отправил против него сильное войско. У.-
М. отдался на волю русских, но Шемяка и Красный, начальствовавшие над войском, не согла-
сились с этим и нанесли ему сильное поражение. Во время начавшихся на следующий день
переговоров татары напали на русских, воспользовавшись изменою мценского воеводы Григо-
рия Протасьева, и одержали победу, после чего У.-М. занял Казань. В 1439 он внезапно явился
под Москвой. Василий Васильевич бежал. У.-М. простоял под городом 10 дней, опустошил
окрестности и ушел назад; по дороге сжег Коломну и пленил множество русских. В 1444 вое-
воды У.-М. опустошили восточные русские области. В 1445 У.-М. засел в Н.Н., а оттуда пошел
на Муром. Василий Васильевич, с соединенными силами русских князей, двинулся против
него; У.-М. вернулся в Н. Н. Весною 1445, близ Суздаля, великий князь потерпел сильное
поражение от У.-М. и попал к нему в плен. У.-М. подступил к Владимиру, но не решился
на приступ и двинулся к Мурому, потом к Н.Н., откуда, не заходя в город, с ордою и плен-
ным великим князем пошел к Курмышу, отправив посла своего Бегича к Шемяке с предло-
жением занять Москву. Шемяка согласился, но У.-М., не дождавшись возвращения Бегича,
и думая, что тот убит Шемякою, вступил в переговоры с Василием Васильевичем. Так началось
«курмышское пленение» московского правителя, убеждавшего У.-М. отпустить его за значи-
тельный выкуп, который он мог собрать по возвращении в Москву. 1 октября 1445 У.-М. объ-
явил о своем решении в пользу Василия Васильевича, князя освободили, и хан подтвердил
его ярлык на московский стол. Василий Васильевич под клятвой пообещал уплатить выкуп
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в 25.000 рублей (Псковская летопись), или 200.000 рублей (Новгородская летопись). Чтобы
гарантировать сбор выкупа, несколько татарских князей со свитами должны были сопровож-
дать великого князя в Москву. Однако, соблазнившись богатствами, которые будут собраны
с Руси, сын У.-М. царевич Махмудек убил отца, а затем увел орду из Курмыша в Казань, где
осенью 1445 объявил себя ханом. 17 ноября 1445 князь Василий Васильевич с ярлыком на мос-
ковский стол и огромными денежными обязательствами перед Казанью вернулся в Москву.
[1], [12], [31].

 
Улыбышев

 
У. Александр Дмитриевич, – публицист, музыкальный и театральный критик, театрал,

музыкальный организатор, – родился 2 апреля 1794 в Дрездене, Саксония, из дворян, – по пре-
данию по женской линии был потомком единственной дочери Дмитрия Донского – Улыбы, –
до 16 лет воспитывался заграницей. В 1812—16 У. служил в Петербурге в различных канце-
ляриях, с 1816 служил в Коллегии иностранных дел, с 1817 был направлен в Москву, поль-
зовался большим расположением своего начальника графа Нессельроде, вышел в  отставку
в 1830 в чине действительного статского советника. В 1816—24 У. по своей служебной дея-
тельности был редактором франкоязычной газеты «Le Conservateur impartial», с 1825 «Journal
de St.-Petersbourg», где выполнял различные переводы с французского на русский и с русского
на французский и опубликовал ряд своих статей по музыке и литературе. В 1819—20 У. участ-
вовал в кружке «Зелёная лампа» – вольном литературном обществе, которое открылось в марте
1819, и было, по сути, побочной управой Союза благоденствия. В «лампе» участвовали теат-
ралы братья Всеволожские, Федор Глинка, Гнедич, Дельвиг, князь Сергей Трубецкой и др.,
протоколы вел Александр Пушкин. В 1831—41 У. жил в Лукино, часто приезжал в Н.Н., где
в театральные дни (воскресенье, вторник, среда, пятница) посещал Н. театр и был его главным
почитателем и критиком, в нетеатральные дни (четверг и суббота) устраивал свои «квартет-
ные собрания» – музыкальные вечера, при этом У. играл в любительском ансамбле первую
скрипку, за фортепиано часто приглашался воспитанник Александровского института Бала-
кирев. С 1841 У. жил в своем доме в Н.Н. на М. Покровской, и проводил в Лукино каждое
лето. У. известен в музыкальных кругах как автор 1-го в Европе исследования о творчестве
Моцарта, написанного на французском языке, и переведенного на многие европейские языки
(кроме русского) и во многих странах изданного. Ряд бытовых драм и комедий У. обличитель-
ного характера, – «Раскольники», «Вздыхатель без денег» и др., которые писались без цензуры
и игрались на домашних спектаклях «под городом» куда к У. съезжался весь Н. бомонд, вклю-
чая предводителя дворянства Николая Шереметева. Никогда не приезжали к У. губернатор
Урусов и его соперник бывший предводитель дворянства Сергей Шереметев (брат Николая).
Пьесы, написанные У., и игравшиеся в его имении, утрачены. Умер У. 29 января 1858 в Н.Н.,
похоронен в Лукино. Богатая нотная библиотека У. перешла к пианисту и композитору Бала-
киреву. [3], [105], [152], [153].

 
Ульянов, Александр

 
У. Александр Ильич, – народоволец, террорист, мученик, – родился 31 марта 1866 в Н.Н.

в семье преподавателя, с 1877 потомственный дворянин. Детство У. провел в Симбирске, где
в 1883 окончил гимназию, с 1883 учился в Петербургском университете. В 1886 У. вошел
в «Террористическую фракцию» «Народной воли», стал один из авторов её программы, гото-
вил с другими народовольцами покушение на Александра III, т.н. «Второе 1-е марта» – в 6-ю
годовщину убийства Александра II. 1 марта 1887 У. был арестован, его товарищи Андреюш-
кин, Генералов, Осипанов были арестованы с «поличным» – с бомбами на Невском проспекте,
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а Шевырев был арестован в Крыму – он находился на лечении. Состоялось следствие и суд,
на котором У. выступил с политической речью. 19 апреля 1887 подсудимым был вынесен при-
говор, пятеро: Александр Ульянов, Пётр Шевырёв, Пахомий Андреюшкин, Василий Генера-
лов, Василий Осипанов были приговорены к смертной казни и 8 мая 1887 повешены в Шлис-
сельбурге. Якобы именно 19 апреля 1887 Владимир Ульянов-Ленин сказал свою историческую
фразу: «Нет, мы пойдем не таким путём, не таким путем надо идти». Долгое время Владимир
Ульянов воспринимался в российском обществе как брат мученика Александра Ульянова –
ему сочувствовали. Имя Александра Ульянова носит улица в Петербурге.

 
Ульянов, Илья

 
У. Илья Николаевич,  – педагог, директор народных училищ,  – родился 14  июля

1831 в Астрахани в  семье портного, выходца из Н. губ. бывшего крепостного крестьянина
Николая Ульянина. В 1850 У. окончил Астраханскую гимназию, в 1854 физико-математиче-
ский факультет Казанского университета, предположительно по протекции бывшего ректора
университета Николая Лобачевского получил назначение в Пензенский дворянский институт
старшим преподавателем физики и математики, в 1854—63 жил в Пензе. В 1863 У. вместе
с супругой Марией Александровной переехал в Н.Н., где в чине надворного советника работал
старшим учителем математики Н. губернской (мужской) гимназии [47]. В 1869 У. был назна-
чен инспектором народных училищ Симбирской губ. и переехал в Симбирск, семья присоеди-
нилась к нему в 1870, в 1874 У. стал директором народных училищ Симбирской губ. В 1877 У.
был награжден чином действительного статского советника, что давало ему право на потом-
ственное дворянство. Умер У. 12 января 1886 в Симбирске от кровоизлияния в мозг. Имя У.
носят улицы в Н.Н. (бывшая ул. Тихоновская, на которую выходит угол бывшей Н. мужской
гимназии) и Саранске.

 
Университет, Нижегородский, имени Лобачевского

 
У. в  Н.Н. родился в  виде идеи после Манифеста 17  октября 1905, когда 19  октября

1905 городской голова Меморский на заседании Думы Н. Н. предложил основать в Н. Н. Народ-
ный У., и немедленно Думой было принято решение выделить на эти цели 100.000 рублей.
Однако, свое обещание Дума не выполнила и денежных средств на У. не дала.

Дело создания У. в Н.Н. спасла случайность в лице доброй воли Евгении Ермолаевой –
вдовы старейшего гласного Н. думы купца Алексея Ермолаева, которая еще 25 ноября 1905 все
свое имущество завещала в пользу Народного У. в Н.Н. в память о своем муже. 1 февраля
1912 Евгения Ермолаева умерла в Гельсингфорсе, и ее решение от 1905 получило реальную
возможность для исполнения. 4 года Дума Н. Н. исполняла волю Ермолаевой, реализовывала
ее имущество, платила ее долги и вела другую организационную работу, и только 17 января
1916 состоялось торжественное открытие Народного У. Н. Н., хозяином которого стал город
и избранная городская Дума. Основная заслуга в открытии У. принадлежала гласному Думы
купцу Зиновию Таланцеву, который вложил в дело открытия и свои средства, в том числе опла-
тил все расходы, связанные с присутствием на открытии народного У. профессоров из Москвы.
Контора народного У. размещалась в здании Н. Думы, занятия велись в съемных помещениях,
в большинстве своем во Владимирском реальном училище на Б. Покровке и в гостинице «Рос-
сия» на Благовещенской пл. Большие сложности испытывал У. с преподавательским составом,
часть преподавателей было из Н.Н., часть приезжала из Москвы.

Созданный на частные средства Народный У. в Н.Н. с самого дня его основания мало
интересовал Н. городские власти. Причина этому была в том, что городской голова Сирот-
кин все силы тратил на  получение разрешения на  перевод из  Варшавы в  Н.  Н.  Политех-



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

385

нического института, которому полагалось государственное финансирование. Дума и  Н.Н.
в совокупности обещали ассигновать на эти цели 2.200.000 рублей, 500.000 пожертвовал про-
мышленник Башкиров, 100.000  судовладелец Сироткин, 100.000  промышленник Дегтярев.
К 1 июня 1916 Дума освободила под нужды Варшавского института большие площади: 2-ю
женскую гимназию на Ильинке, Александровское городское училище на Благовещенской пл.,
Владимирское реальное училище на Б. Покровке, гостиницу «Россия» на Благовещенской пл.
и 3 частных дома, в т.ч. бывшую Почтовую гостиницу на Черном пруду. В результате 6 июля
1916 в Петрограде в Министерстве торговли и промышленности решили перевести Варшав-
ский Политехнический институт из Москвы, где он временно находился, в Н. Н. В Н.Н. было
привезено некоторое институтское оборудование, 90% которого в 1915 бросили при бегстве
от  германских войск из Варшавы, приехал директор института геолог и ботаник Владимир
Амалицкий, которого сопровождали 52 преподавателя, в т.ч. декан химического отделения
Бевад, декан механического отделения Задарновский. 1 октября 1916 в здании Владимирского
реального училища на Б. Покровке (старое здание Н. У.) состоялось торжественное открытие
Варшавского политехнического института.

Как учебное заведение со стабильным государственным финансированием Варшавский
институт просуществовал в Н.Н. 6 месяцев – события Февраля 1917 показали ошибочность
пути, по которому пошли Н. власти – положение «варшавян» в Н.Н. стало неопределенным.
В институте образовался Совет, который стал ходатайствовать в инстанции Временного пра-
вительства о закреплении своего статуса в Н.Н. в виде Н. политехнического института. Согла-
сование вопроса шло еще 6 месяцев, и 20 июня 1917 Временное правительство постановило
учредить Н. политехнический институт с 1 октября 1917, при этом Варшавский политехни-
ческий институт упразднялся, его преподаватели переводились в новый институт, студентом
было дано право перейти на курсы нового института. Но планы продолжения существования Н.
политехнического нарушили события Октября 1917 – Временное правительство было низло-
жено, его решения оказались ничтожны. Большевики в первую очередь вспомнили о Н. народ-
ном У. – 26 марта 1918 было проведено заседание Н. исполкома, на котором сделал доклад
секретарь Н. губкома РСДРП (б) Николай Федоровский – бывший преподаватель Варшавского
политехнического, который предложил создать в Н.Н. государственный У. 28 марта 1918 Н.
губисполком принял постановление о создании в Н.Н. государственного У., первым ректором
У. назначил директора Н. народного У. Дмитрия Синицина. 25 июня 1918 СНК РСФСР издал
декрет, по которому в Н.Н. был основан государственный У., при этом Н. политехнический
упразднялся и закрывался, его имущество немедленно передавалось в ведение Н. У., закрыва-
лись и Высшие сельскохозяйственные курсы в Н.Н., их преподаватели переводились в Н. У. Так
начался второй этап в истории Н. У.

В 1918—24 Н. У. переживал сложные годы, старый преподавательский состав с трудом
привыкал к партийному руководству жизнью учебного заведения, первый ректор биолог Сини-
цын покинул свой пост в 1919, в 1924 он уехал заграницу, работал в США, умер в 1937. В 1919
—20 ректором был химик Петр Философов, в 1920—24 – химик Андрей Завадский. В 1924—
26 Н. У. возглавил партийный организатор, большевик Степан Стойчев, после этого назначе-
ния ученых на должность ректора У. прекратились. В 1926—30 ректором Н. У. работал совет-
ский работник бывший заведующий Н. ГубОНО Александр Балахонов, его сменил 28 фев-
раля 1930 работник Крайсовпрофа Петр Шульпин. Так в 1924—30 должность ректора У. стала
одной из должностей в системе советской партноменклатуры, при этом не очень значимой.

В 1929 с поста наркома просвещения РСФСР был отправлен в почетную ссылку в ЦИК
СССР Анатолий Луначарский. На  место Луначарского заступил профессиональный боль-
шевик Андрей Бубнов. В 1930 Наркомпрос, руководимый Бубновым, начал слом «устарев-
шей» системы высшего образования в  РСФСР. Все университеты республики были разде-
лены на институты, в мае 1930 в Н.Н. из Н.У. были созданы: Механико-машиностроительный
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институт, Химико-технологический институт, Педагогический институт, Сельскохозяйствен-
ный институт, Инженерно-строительный институт, Медицинский институт.

В 1931 решение о закрытии всех университетов в республике было признано неправиль-
ным, и У. стали частично восстанавливать, осенью 1931 Н. У. был восстановлен в  составе
физико-математического, биологического, химического факультетов, ректором Н. У. был
назначен бывший политработник и красный профессор Лев Маньковский.

В  1931—56  ГГУ не  испытывал крупных преобразований организационного плана,
но пережил сложные периоды репрессий 1934—38, годы ВОВ 1941—45, идеологические уста-
новки и репрессии 1948—50, слом идей «сталинизма» в 1954—56.

1956 стал этапным в истории ГГУ: по распоряжению СМ СССР от 27 февраля 1956 было
принято решение о строительстве 3-х учебных корпусов, общежития для студентов, жилого
дома для работников – создавался университетский городок; по Указу ВС СССР от 20 марта
1956 в связи со столетием со дня смерти уроженца Н. Н. Николая Лобачевского ГГУ было
присвоено его имя.

В 2009 ННГУ им. Лобачевского получил категорию «Национальный исследовательский
университет». В 2016 в «Лобачевском» было: 10 факультетов, 9 институтов, 6 НИИ, число
студентов составляло 30.000, число преподавателей 2.600.

 
Унтербергер

 
У. Павел Федорович, – военный инженер, губернатор, – родился 9 августа 1842 в Сим-

бирске, в семье врача, из прибалтийских немцев, дворянин. Раннее детство У. провел в Сим-
бирске, в 1849 с семьей уехал в Дерпт, у. г. Лифляндской губ., где в 1860 окончил гимназию.
В 1862 У. окончил в Петербурге Николаевское инженерное училище, 15 июня 1862 произведен
в офицеры, служил в армии, в 1868 окончил Николаевскую инженерную академию, получил
звание капитана. С 1870 У. служил в Туркестане, Восточно-Сибирском военном округе, строил
укрепления в Урге, Николаевске, Владивостоке, 30 августа 1887 произведен в генерал-майоры,
21 апреля 1888 назначен Начальником инженеров Приамурского военного округа. [251].

1 октября 1888 немец У. стал наказным атаманом Уссурийского казачьего войска и воен-
ным губернатором Приморской обл., в 1896 получил чин генерал-лейтенанта. 28 мая 1897 У.
был переведен в Н.Н., где назначен Н. губернатором.

1898—1901 прошли в Н.Н. относительно спокойно, в 1902 У. пришлось столкнуться
с  российским рабочим движением. Знаменитая демонстрация 1  мая 1902, которая завер-
шилась ее разгоном и  судом, на  котором выступил Петр Заломов, вызвала всероссийский
резонанс, и послужила позднее основой для романа Горького «Мать». Действия У. привели
к напряжению в народных массах Н.Н., Канавина, Сормово.

После событий 9 января 1905 в Петербурге У. сделал ставку на запугивание бедных слоев
населения Н.Н., в феврале 1905 присылал на Сормовский завод солдат, пустил по улицам Н.Н.
конные патрули, 28 апреля 1905 У. окончательно упустил бразды правления в Н. губ., когда
в один день ночью в Н.Н. эсер Никифоров убил ротмистра Грешнера, а днем сормовские рабо-
чие, возглавляемые социал-демократами, вступили в вооруженное противостояние с полицией
и стражниками на Большой дороге. События 9—11 июля 1905 у Народного дома, на Острож-
ной площади, у Балчуга развивались по кровавому драматическому сценарию, при этом губер-
натор У. и курируемые им отряды черносотенцев одержали «пиррову» победу, сопровождае-
мую массовыми избиениями, стрельбой, убийствами безоружных «интеллигентов и евреев»,
пострадавшими, ранеными и жертвами с обеих сторон. Порядок в Н.Н. был восстановлен У.
дорогой ценой.

В октябре 1905 революция вышла на новый виток, и началось новое обострение в Н.Н,
которое было частично парировано царским режимом Романовых манифестом от 17 октября
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1905. Вся «государева служба» губернатора У. в  Н.Н. оказалась бессмысленной, по  ули-
цам ходили манифестанты, из  тюрем власти освободили заключенных, поэтому 18  ноября
1905 губернатор У., которого как минимум половина жителей Н.Н. ненавидела, был переве-
ден на свое прежнее место службы во Владивосток – вторично стал казачьим атаманом и При-
амурским генерал-губернатором. В 1905—10 У. служил во Владивостоке, затем был членом
Госсовета в Петербурге, после Октября 1917 уехал в Мекленбург, Германия, где был управля-
ющим в замке Ремплин, где и умер 12 февраля 1921.

 
Управа врачебная Нижегородская

 
Свою историю У.В. в Н.Н. ведет с 19 января 1797, когда по Указу Сената было пред-

писано создать в уездных городах врачебные управы. При этом У.В. должна была управлять
деятельностью не только врачей, лекарских учеников, повивальных бабок, но и всех жителей
губернии, которые самочинно вели медицинскую практику. 17 августа 1797 январский Указ
Сената был исполнен – в Н.Н. была создана Врачебная управа.

В 1863 У.В. в Н.Н. подчинялись: 1 гражданская больница, 2 тюремные больницы, дом
умалишенных (больница душевнобольных), богадельня, рабочий и смирительный дома. Боль-
шая часть указанных заведений, кроме тюремных больниц, размещались в  двух городских
кварталах Н.Н. между ул. Больничной (Нестерова), ул. Ковалихинской, ул. Провиантской, ул.
Тихоновской (Ульянова); (впоследствии в  Н.Н. (Г.) закрепилась идиома «попасть на  Улья-
нова» – т.е. в больницу для душевнобольных на ул. Ульянова).

В 1865 В.У. в Н. губ., как самостоятельное учреждение была ликвидирована и включена
в Н. губ. правление, в виде врачебного отделения.

 
Уразовка

 
У. – село (около 1.500 жит. в 2016) – административный центр Краснооктябрьского р-

на Н. обл., расположенное на малой р. Пара, правом притоке р. Пьяна, в 220 км на ю. – в.
от Н. Н. У. известно с 17 в., когда в 1647 было заселено касимовскими татарами. Название
У. связано с именем князя Ураза, владевшего землями поблизости. Подавляющая часть насе-
ления У. – этнические татары, в селе действует мечеть, построенная на народные пожертвова-
ния в 1990. 16 июля 2016 в У. был открыт памятник Рашиту Вагапову и Хайдару Бегичеву –
выдающимся татарским певцам.

 
Урванцев

 
У. Николай Николаевич, – геолог, исследователь Арктических районов России, – родился

17 января 1893 в у. г. Лукоянов, Н. губ. в купеческой семье. 1903—11 У. учился в Н. реальном
училище, в 1911—18 в Томском технологическом институте. В 1919 У. Сибирским геологи-
ческим комитетом белого правительства Колчака был направлен на Таймыр на поиски угля,
который был им обнаружен в 1920, в 1921 У. открыл на Таймыре месторождения полиметал-
лических руд (медь, никель, платина). У. в 1921 построил на месте зимовки дом, в настоящее
время (2016) известный как «первый дом Норильска». В 1923—30 продолжал исследования
Норильского района п-ва Таймыр. В 1930—32 У. руководил экспедициями на Северной Земле,
в 1933—34 искал нефть на Севморпути.

В 1937 У. стал зам. директора Арктического института, в 1938 был арестован и по ст. 58
—7, 11 осужден на 15 лет лагерей, в феврале 1940 был оправдан, но в августе 1940 вновь аре-
стован и осужден на 8 лет лагерей. В 1944—45 У. занимался геологией на Таймыре, в 1945 был
освобожден, назначен главным геологом Норильского комбината. В 1954 У. был реабилити-
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рован, но продолжал работать на Севере до 1958. В 1958—67 У. работал в Ленинграде, затем
продолжал там жить. Умер У. 20 февраля 1985 в Ленинграде. Имя У. носят улицы в Красно-
ярске и Норильске.

 
Урга

 
У. – река (длина 184 км, глубина до 4 м, ширина до 30 м), левый приток р. Сура. У. берет

исток в Сергачском р-не Н. обл., протекает по Сергачскому, Княгининскому, Воротынскому,
Спасскому р-ам Н. обл., впадает в Суру на границе республики Чувашия выше г. Ядрина.

 
Урень

 
У. – город (12.250 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл. стоит на правом берегу

р. Уста в 190 км. на с. от Н.Н. на а. д. и ж. д. Н.Н. – Киров. У. известна с 1719, имела вто-
рое название – село Трехсвятское. В 1778 с. У. стало центром У. волости Варнавинского у.
Костромской губ. В 1921 в У. пришла ж. д. – движение по линии Н.Н. – Котельнич началось
в сентябре. В 1929 из состава Краснобаковского у. Н. губ. был выделен У. р-он Н. края (позд-
нее Г. обл.). 8 октября 1930 в У. стала выходить районная газета «Красная искра», 13 июля
1947 на р. Уста в У. была пущена в работу малая ГЭС, которая давала электроэнергию У. р—
ну до 1960, в 1959 село У. получило статус р.п., 27 декабря 1973 – статус города. В 21 в. через
У. пошли поезда дальнего следования Москва – Пекин, Москва – Улан-Удэ, в 2005 в У. открыт
новый ж. д. вокзал, с ж. д. связана работа значительной части населения У. Основу экономики
У. р-на в 2016 составляют предприятия лесного и сельскохозяйственного секторов.

 
Урусов, Андрей, мурза Касим

 
У. Андрей Сатыч, – внук ногайского бия (князя) Уруса, военачальник, – родился до 1590,

младший сын ногайского мурзы (царевича) Сатыя, по рождению мурза Касим. Около 1590 У.
был отправлен в Москву со своими 5 братьями как заложник, обстоятельства его жизни в 1590
—1615 неизвестны. В 1615 в Казани У. – мурза Касим – принял крещение и получил имя
Андрей, отчество по отцу Сатыч, фамилию по деду Урусов и титул князя. У. был на службе
у царя Михаила Федоровича, получил вотчину в Дмитровском у. на р. Пахра. В 1636—38 У.
служил воеводой в Н. Н. У. был женат на княжне Марии Васильевне Тюменской – дочери
тюменского мурзы Мамая Агишева, в крещении князя Василия Агишевича Тюменского. Дети
У. (ногайского царевича) и Марии Тюменской (тюменской царевны) стоят у истоков обшир-
ного рода князей У. [250].

 
Урусов, Михаил

 
У. Михаил Александрович,  – военачальник, губернатор,  – родился 1  октября

1802 в Москве – старший сын князя Александра У. – ответственного служащего приближенной
к императору Экспедиции кремлевского строения, из рода князей У., потомков правителей
Ногайской орды и Сибирского ханства. У. учился в престижном Пажеском корпусе в Петер-
бурге, по окончании корпуса 26 марта 1821 получил офицерский чин прапорщика, служил
в драгунах и уланах, участвовал в русско-турецкой кампании 1828—29, польской кампании
1830—31, в  1832  служил флигель-адьютантом, и  имел чин ротмистра, что не  мешало ему
не выполнять приказы своего прямого начальника генерал-адьютанта Башуцкого, но в 1835 У.
получил чин полковника. Огромную роль в успешной карьере князя У. сыграла его младшая
сестра княгиня Мария У. (родилась 6 апреля 1804), «царица московских красавиц» в 1820
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—26, фаворитка императора Николая I в 1827—33, которую император выдал в 1833 замуж
за  своего адъютанта (и  впоследствии генерал-адьютанта) ближайшего порученца в  1833—
53 князя Людвига Радзивилла. 10 октября 1843 У. был произведен в генерал-майоры, 3 декабря
1843 назначен Н. военным губернатором. У. в Н.Н. предстояло продолжить работы по пере-
стройке города по плану, высочайше утвержденному Николаем I 8 апреля 1839, по итогам его
исторического визита в 1836. У. был человек ограниченный, о своде законов не имел ника-
кого понятия, но крайне самолюбивый, властвовал произвольно и всячески ущемлял общество
в Н. Н. Со строительными работами, однако, У. справился, в частности при нем 1 октября
1847 в Н.Н. был открыт водопровод, в чем основная заслуга принадлежала инженеру Дель-
вигу. Иначе дело обстояло в сфере губернской общественной жизни. Н. дворянство, лидером
которого был Сергей Шереметев и культурный бомонд, возглавляемый Александром Улыбы-
шевым, не приняли У. в свои «ряды», хотя и были вынуждены подчиняться солдафонскому
стилю управления губернатора, которого в Н.Н. за глаза величали Урус-ханом, а годы его прав-
ления считали «татарским игом». Кроме упомянутых Н. вожаков, подчеркнуто независимо вел
себя с У. граф Сергей Николаевич Толстой, – сын бывшего Н. вице-губернатора, приходив-
шийся будущему великому писателю Льву Толстому троюродным братом. Молодой граф Тол-
стой (1812 года рождения) жил в Н.Н. с 1839, и когда У. прибыл в Н.Н., он ему единственный
из знатных дворян не явился для представления, при встрече с У. на улицах Н.Н. граф демон-
стративно ему не кланялся, утверждая, что с губернатором не знаком, У. отомстил графу Тол-
стому тем, что завел на него следствие за быструю езду по Окскому мосту. Некоторые приказы
У. возвращали Н.Н. во времена императора Павла I, в частности он приказал всем офицерам
ходить по улицам города в шляпах и со шпагой, а при убытии из города надевать фуражку
и оставлять шпагу, нарушители «формы одежды» нещадно отправлялись на гауптвахту. Сам
У. ходил по городу с саблей, при этом обыватели считали, что саблю У. носит для защиты
от буйного генерала Шереметева. Правда в этом отчасти была, ибо генерал Сергей Шереметев,
бывший предводитель дворянства Н. губ., был более родовит, чем У., и завоевал свое положе-
ние не в императорских покоях, а на поле брани в 1812 и 1829, поэтому авторитет и главенство
У. не признавал. Шереметев был в хороших отношениях с прежним Н. губернатором Бутурли-
ным, и при воцарении У. отказался избираться в губернские предводители дворянства на оче-
редной 3-летний срок. В результате предводителем в 1846 стал его брат Николай Шереметев,
близкий приятель Улыбышева. Стычки Шереметева и У. более походили на перманентную
войну – губернатор пытался всячески унизить Шереметева, вплоть до арестов его «для выяс-
нения личности», а Шереметев неоднократно вступал с У. в конфликты и даже драки, в т.ч.
в губернаторском дворце. Улыбышев, в свою очередь, завел манеру устраивать в своем име-
нии частные спектакли, где давал с помощью любителей пьески обличительного содержания,
не прошедшие цензуру. Губернатор У. на постановки Улыбышева демонстративно не пригла-
шался. У. отомстил главному Н. театралу Улыбышеву тем, что когда в январе 1853 здание
Н. театра на  Б. Печерке сгорело, в  новом отстроенном Н. театре У. сделал антрепренером
своего чиновника Смолькова, и фактически захватил театральное дело в Н.Н. в свои руки.
Война У. с Н. дворянскими лидерами шла все 10 лет его правления, при этом в управлении
Н. губ. расцветало взяточничество и кумовство. Купцы и обыватели Н.Н. дабы не иметь про-
блем в своей жизни приносили по большим праздникам в подарок к чиновникам деньги, а кто
этого не делал, отдаривался фруктами, чаем, кофе, осетриной, вином и т. п. Не сделать такого
подношения было невозможно. В ярмарочные месяцы охрану в Н.Н. несли казаки из Ураль-
ского войска, они пользовались благоволением У. и безнаказанно брали с гостей Н. ярмарки
деньги, кроме того, собирали дань за «быструю езду» по наплавному мосту через Оку, соеди-
няющему Н.Н. с Кунавино. Принимал «дары» и сам губернатор У. Впрочем, у него также были
расходы, например, доверенное лицо Николая I, министр граф Петр Клейнмихель, который
с 1842 строил все дороги и все общественные здания Империи, был известнейшим казнокра-
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дом, он распределял подряды только среди «своих» людей, и регулярно приезжал в губернские
города в т.ч. и в Н.Н. для проверки исполнения строительных работ. 6 декабря 1853 У. был
произведен в генерал-лейтенанты и числился по армейской кавалерии. В 1854 У. был отозван
императором из Н.Н. и назначен генерал-губернатором в Витебскую, Могилевскую и Смолен-
скую губ., новая должность была более почетная, чем руководящая, т.к. в  губерниях были
свои гражданские губернаторы. 17 января 1855 У. покинул Н.Н. окончательно, 18 февраля
1855 в Петербурге умер император Николай I, а 23 февраля 1855 в Н.Н. был дан бал по слу-
чаю отъезда бывшего начальника губернии князя У. В 1857 У. стал сенатором в московском
департаменте Сената, почтенным опекуном Московского опекунского совета, управляющим
московской детской больницей. Умер У. 16 декабря 1883 в Москве. Жена У. – смоленская дво-
рянка Екатерина Энгельгардт, – дальняя родственница легендарного партизана Павла Энгель-
гардта, расстрелянного французами в Смоленске 15 октября 1812 (при Николае I в 1835 ему
был установлен памятник),  – была на  15  лет моложе мужа, принимала деятельное участие
в общественной жизни Н.Н., пользовалась авторитетом у Н. дам, и была попечителем детского
приюта. Сын У. Федор, – детские годы которого (родился в 1842) прошли в Н.Н., дослужился
до чина генерал-лейтенанта, был расстрелян большевиками 19 декабря 1918 в Пятигорске,
вместе с другими 69-ю заложниками, в т.ч. генералами Рузским, Радко-Дмитриевым, Кубан-
ским атаманом генералом Бабичем. [252], [253], [254].

 
Уста

 
У. – река (длина 253 км), левый приток Ветлуги. У. берет свое начало в лесу на границе

в Тоншаевского р-на Н. обл., течет по Кировской обл, Тонкинскому, Шарангскому, Урень-
скому, Краснобаковскому, Воскресенскому р-нам Н. обл, впадает в Ветлугу выше п. г. т. Вос-
кресенское. На У. расположен г. Урень.

 
Училище Благовещенское, приходское

 
У.Б. – 1-е начальное приходское училище в Н.Н. – открыто в 1813 при содействии пре-

подавателя Казанского университета Арнгольдта в помещении гимназии на Благовещенской
площади. В училище обучались около 20 мальчиков и девочек, предметами обучения были:
чтение, письмо, начала арифметики, Закон Божий.

 
Училище Ильинское, приходское

 
У.И.  – 2-е начальное приходское училище в  Н.Н.  – открыто 12  апреля 1814  в  доме

на Ильинской улице, подаренном городу купцом Пятовым. В 1839, когда здание училища (дом
Пятова) сгорело, У.И. перевели в помещения Благовещенского училища, а затем в дом Стре-
моухова в Грузинский переулок. В 1899 для У.И. властями Н.Н. было выстроено специальное
здание – на углу улиц 3-й Ямской и Большой Перекрестной.

 
Училище Канавинское, начальное

 
У.К. – 3-е городское начальное училище в Н.Н. – открыто в 1823 в Канавинской слободе

по инициативе и в доме купца Монахова. Кроме размещения в своем доме «классов» Монахов
из своих средств платил учителю годовое содержание в 75 рублей.
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Училище Суворовское, Горьковское

 
У.С. было открыто в Г. 2 октября 1944 по постановлению ГКО от 4 июня 1944 об откры-

тии суворовских училищ в городах: Г., Казань, Куйбышев, Саратов, Тамбов, Тула. У.С. раз-
местилось в доме №25 по ул. Лядова, (бывш. ул. Б. Печерская, бывш. дом вице-губернаторши
Крюковой, бывш. здание удельной конторы, в котором жил Владимир Даль, бывш. здание Н.
краевого земельного управления, в годы ВОВ – госпиталь). В У.С. были приняты 505 воспи-
танника, составивших 4 роты и 2 подготовительных класса. Первым начальником У.С. был
назначен генерал-майор Карп Железников, орденоносец, командир дивизии, который после
тяжелого ранения с 1942 командовал Владимирским пехотным училищем (сын Железникова –
Владимир – писатель и кинодраматург, автор известной повести «Чучело»). 24 мая 1945 бата-
льон Г. У. С. принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. В августе
1956 У.С. из Г. было переведено в Москву, где стало именоваться Московским суворовским
военным училищем. За 1944—55 У.С. в Г. окончили 553 воспитанника.

 
Училище коммерческое, торговли, институт, факультет

 
У.К. в Н.Н. было открыто 14 сентября 1900, с 1903 оно располагалось на Благовещенской

пл. В обучение в У.К. принимали детей всех сословий. 2 марта 1919 в здании бывшей гости-
ницы «Россия» на Благовещенской пл. (Гимназия №1 на пл. Минина и Пожарского) на основе
У.К. был создан Н. (Г.) промышленно-экономический техникум. В 1935 техникум объеди-
нили с  Г. техникумом общественного питания и  создали Г. техникум советской торговли.
В 1968 торговый техникум получил новые корпуса на пр. Ленина, д. 27. В 1991 Н. торговый
техникум был преобразован в Н. коммерческий колледж, 12 июля 1993 на основе колледжа
создали Н. коммерческий институт. 23 апреля 2012 приказом Минобрнауки РФ №321 Н. ком-
мерческий институт был реорганизован путем слияния с Н. университетом им. Лобачевского,
и образовал факультет управления и предпринимательства.

 
Училище музыкальное, Нижегородское

 
У.М. в Н.Н. ведет свою историю с 12 ноября 1873, когда в Н.Н. были открыты Музы-

кальные классы Императорского Российского музыкального общества. Основателем и первым
директором Музыкальных классов стал выпускник Московской консерватории Василий Вил-
луан. В 1907 классы были преобразованы в Музыкальное училище, в котором в 1913 число
учащихся составило 155 человек, окончание училища давало право на поступление в консер-
ваторию. После Октября 1917 училище многократно меняло формат: Народная консервато-
рия – Государственная консерватория – Музыкальный университет, Н. музыкальный техникум
(1921), Г. музыкальное училище (1937).

В 1965 Г.У.М. переехало в отдельное здание на ул. Бекетова, д. 5, в 1974 получило имя
Балакирева, в 2003 получило статус колледжа. В настоящее время (2016) У.М. носит название
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М. А. Балакирева».

 
Училище народное, Нижегородское

 
1-е государственное учебное заведение в Н.Н. было открыто 22 сентября 1786 в виде

Главного народного училища, созданного Комиссией для заведения в России народных учи-
лищ, учрежденной в 1782 Указом Екатерины II. В 1808 в Н.Н. на основе У.Н. была открыта
Н. губернская мужская гимназия.
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Училище Нижегородское уездное

 
У.у. было открыто в Н.Н. 12 марта 1808, в один день с ликвидацией Н. народного учи-

лища, и учреждением Н. мужской гимназии. Срок обучения в У.У. составлял 2 года, программа
ориентировалась на подготовку выпускников для поступления в  гимназию. Для У.  у. было
построено свое здание на ул. Тихоновской, д. 14 (угол ул. Ульянова и Пискунова). В 1897 У.у.
было реформировано в 4-х Классное Городское училище, в 1912 в 1-е Н. Высшее начальное
училище.

 
Училище реальное Владимирское, Нижегородское

 
У.Р. – 1-е учебное заведение технического профиля в Н.Н. – было открыто 11 сентября

1877. На  торжественном открытии и  освящении училища присутствовал брат Александра
III великий князь Владимир Александрович, поэтому У.Р. получило имя «Владимирское».
Для У. Р. отвели здание на ул. Б. Покровка, д. 37 (т.н. старое здание Н. университета). Первона-
чально в У.Р. было 6-годичное обучение, с 1888 – 7-годичное. В 1901 при У. Р. Владимирском
работало самостоятельное Среднее механико-техническое училище, занятия которого велись
в этом же здании. После Октября 1917 учебный корпус У.Р. был передан Н. университету.

 
Училище ремесленное Кулибинское, речное, техникум, училище

 
У.Р. было открыто в  Н.Н. 19  апреля 1872, этому предшествовала 4-летняя история.

В 1868 нижегородцы отмечали 50-летие со дня смерти Кулибина, на собрании общественно-
сти Н.Н. с докладом выступал Храмцовский, и он предложил почтить память Кулибина учре-
ждением в Н. Н. Кулибинского училища. В Н.Н. был создан специальный комитет, ходатай-
ства которого нашли отклик в Казанском учебном округе осенью 1871. У.Р. за 5 лет должно
было подготовить специалистов по ремонту судов речного флота. В 1872 был организован один
класс из 15 кулибинцев, находившихся в училище на полном содержании. В 1874 воспитанни-
ков было 50, позднее число кулибинцев было доведено до 150. В 1877 состоялся 1-й выпуск
У.Р. – 5 специалистов. Здание У. Р. располагалось на ул. Б. Печерка, д.4. Очень скоро в «Кули-
бинское» начался наплыв желающих получить техническое образование, с  1894  выпускни-
кам стали присваивать категории: «мастер», «подмастерье». Первоначально предполагалось
готовить в «Кулибинском» и специалистов по судовождению, но вскоре от этой идеи отказа-
лись, и 18 октября 1887 открыли для подготовки технического состава для судов отдельное
Н. речное училище, которое расположилось в доме судовладельца Зевеке, сменило несколько
адресов и  заняло Домик Петра на  ул. Почайна, д. 8. «Речное» из  18-летних юношей гото-
вило за 2  года шкиперов и пароходных механиков, с 1894 обучение стали вести за 3  года,
вскоре в училище стали принимать и опытных речников-практиков старших возрастов. Спе-
цифика флота наложила свой отпечаток на учебный год – в «речном» учились вне навигации.
До 1917 в «Кулибинском» подготовили 1.000 специалистов, в «речном» – 1100. В 1918 Н.
речное училище реформировали в курсы плавсостава, осенью 1919 постановлением Нарком-
проса РСФСР курсы объединили с Кулибинским ремесленным и создали Н. техникум водного
транспорта. В 1927 Н. техникум водного транспорта стал самым крупным учебным заведение
речного профиля в СССР – в нем обучались 658 человек, выпуск составлял до 150 человек.
В 1936 Г. техникум получил новое здание на ул. Лядова (Б. Печерская, д. 2). В 1944 техникум
был реорганизован в Г. речное училище, в 1957 был введен в строй Дом курсантов на Сен-
ной площади, 12 августа 1958 Г. речное училище получило имя Кулибина, утраченное в 1919.
В 1991—2001 Н. речное училище им. Кулибина переживало непростые времена, в настоящее
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время (2016) речное училище входит в структуру Волжского университета водного транспорта,
обучение ведется на бюджетной и платной основе. [258].

 
Училище театральное Нижегородское, студия, техникум

 
У.Т. в Н.Н. ведет свою историю с 1918, когда при Н. городском советском театре быв-

ший антрепренер и назначенный директор Николай Лебедев создал драматическую студию.
В 1919 студия стала подчиняться Наркомпросу РСФСР, в 1922 студия получила свое помеще-
ние, и была преобразована в Н. театральный техникум. В 1929 новым руководителем Нарком-
проса стал большевик Андрей Бубнов (соратник Михаила Фрунзе по Иваново-Вознесенску
и Гражданской войне, нач. Главпур РККА в 1924—29, арестован 17 октября 1937, расстрелян
1 августа 1938), – он развернул массовые преобразования в сфере образования, которые кос-
нулись и искусства, в Н.Н., в частности объединили театральный и музыкальный техникумы.
В 1937 Г. театральное училище было восстановлено. В 1941—46 У.Т. не работало, занятия воз-
обновились в 1946 в помещении бывш. Храма Знамения Божьей матери и святых жен-мироно-
сиц (ул. Добролюбова, д. 13) и продолжались до 1952, когда ряд провинциальных театральных
училищ в РСФСР был ликвидирован, в т. ч. У.Т. в Г. Открылось У. Т. в 1961, в 1966 оно пере-
ехала в одно из зданий бывшего Александровского дворянского института на ул. Варварской
д. 3 (бывш. дом Эвениуса), где уже находилось в 1929—37 в составе музыкально-театрального
техникума. В 1996 на ул. Б. Покровской д. 4 была открыт Учебный театр Н. театрального учи-
лища, в 2003 Н.У.Т. получило имя Евстигнеева, выпускника 1951.

 
Училище художественное

Нижегородское, мастерские, техникум
 

У.Х. в Н.Н. ведет свою историю с 8 октября 1919, когда в особняке Рукавишникова на ул.
Верхне-Набережной, д. 10, были открыты свободные художественные мастерские, в которых
преподавали московские художники Куприн, Чепцов, Франкетти. В  1921  мастерские были
реформированы в Н. художественный техникум. В 1923 техникум переехал в здание бывшего
городского детского приюта на улице Тихоновской, д. 10 (ул. Ульянова). В 1928 техникум был
закрыт. 17 августа 1935 техникум вновь открыли, 22 сентября 1936 он был переименован в Г.
художественное училище. В 1941—46 занятия в У.Х. остановила ВОВ. В 1956 У.Х. заняло
здание по ул. Фигнер, д. 8 (ул. Варварская), где размещалась мастерская фотографа Карелина.
В декабре 2016 – январе 2017 в Н. государственном выставочном комплексе прошла выставка
«Нам 95», посвященная 95-летию У.Х.
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Ф

 
 

Фаворский
 

Ф.  Алексей Евграфович,  – химик,  – родился 20  февраля 1860  в  с. Павлово Горба-
товского  у.  Н. губ. в  семье священника. Ф. учился в  гимназии Н.Н. и  Вологды, в  1878—
1882 учился в Петербургском университете, в 1882—86 работал лаборантом. В 1891 Ф. защи-
тил диссертацию магистра химии, преподавал в  университете, в  1891  стал доктором наук,
в 1896 возглавил кафедру, с 1891 действительный статский советник. После Октября 1917 Ф.
работал в Ленинградском химико-технологическом институте, в 1929 стал академиком АН
СССР, в 1934—38 возглавлял Институт органической химии. Работа Ф. связана с углеводоро-
дами, в т.ч. с синтезом искусственного каучука, за что он в 1941 получил Сталинскую премию.
В годы ВОВ Ф. работал в эвакуации в Казахстане. Умер Ф. 8 августа 1945, похоронен в Ленин-
граде. Имя Ф. носит институт в Иркутске, улица в СПб, улица и сквер в Павлово.

 
Федеральный ядерный центр, Российский, ВНИИЭФ, КБ-11

 
РФЯЦ ведет свою историю с 9 апреля 1946, когда постановлением СМ СССР при лабо-

ратории №2 АН СССР было создано КБ-11 – секретное предприятие по разработке ядерного
оружия. Начальником КБ-11 был назначен Зернов, главным конструктором – Харитон. Осно-
вой КБ-11 стал завод №550 в Сарове, выпускавший в годы ВОВ корпуса для снарядов, вскоре
вся территория КБ-11 стала называться Арзамас-16, а затем и множеством других названий.
29 августа 1949 была успешно испытана первая ядерная бомба, сделанная учеными и инжене-
рами КБ-11. В 1992 Всесоюзный НИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ) в Сарове стал
Российским федеральным ядерным центром (РФЯЦ). В 2016 в г. Саров, в котором работает
РФЯЦ-ВНИИЭФ, проживало 94 тыс. жителей, так или иначе связанных с работой центра.

 
Федоров

 
Ф. Евгений Константинович, – геофизик, герой, – родился 28 марта 1910 в у. г. Бендеры

Бессарабской губ. в семье офицера. После Октября 1917 отец Федорова служил в Красной
Армии, детство Ф. прошло по месту службы отца во Владивостоке и Н. Н. В 1927 Ф. окончил
9 классов школы при Н. пединституте (тогда факультете Н. университета), в 1927—28 работал
техником в магазине радиотоваров в Н. Н. В 1928—32 Ф. учился в ленинградском универси-
тете, в 1932—37 работал в Арктическом институте, зимовал на полярных станциях на Земле
Франца Иосифа (1932—33), мысе Челюскин (1934—35). Ф. вместе с Папаниным, Ширшовым,
Кренкелем совершил с 21 мая 1937 по 19 февраля 1938 знаменитый ледовый дрейф на станции
«Северный полюс-1», за что 22 марта 1938 получил звание Герой Советского Союза. В 1939
—47 Ф. на руководящей работе: в 1939 – директор Арктического института, в 1939—47 –
начальник Гидрометслужбы СССР, в годы ВОВ – начальник Гидрометслужбы Красной Армии,
генерал-лейиенант. 22 августа 1947 Ф. был отстранен от должности и предан суд чести. Ф.
обвиняли в непреднамеренной передаче гостайны американским метеорологам, которые при-
езжали к нему в порядке обмена опытом. Ф. разжаловали в рядовые, лишили всех наград,
в 1947—49 он возглавлял лабораторию атмосферного электричества, в 1949 стал зам. дирек-
тора Арктического института, в 1952—55 возглавлял экспедицию в Приэльбрусье. В 1956 Ф.
полностью реабилитировали. В 1956—62 он возглавлял институт прикладной геофизики АН
СССР, академик с 1960, в 1962—74 был руководителем Гидрометслужбы СССР, в 1974 вновь
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возглавил институт. В 1979—81 Ф. был председателем Советского комитета защиты мира.
Умер Ф. в Москве 30 декабря 1981. Имя Ф. носит остров в Арктике, гора на Кавказе, площадь
в Обнинске, улица в Бендерах, станция на мысе Челюскин.

 
Федоровский

 
Ф. Николай Михайлович,  – революционер, журналист, ученый,  – родился 18  ноября

1886 в Курске в семье присяжного поверенного. Ф. учился в Курской гимназии, в 1904 всту-
пил в РСДРП (б), за участие в революционном движении был исключен из 8-го класса гимна-
зии, в 1905 в Москве участвовал в декабрьском восстании. В 1906 Ф. вел партийную работу
в  Гельсингфорсе и  Свеаборге, участвовал в  подготовке Свеаборгского восстания матросов
Балтфлота и солдат гарнизона. В Свеаборге Ф. под псевдонимом «Степан» редактировал под-
польную большевистскую газету «Вестник казармы», был членом Военно-боевого центра, где
познакомился с товарищами: «Анатолий» (Меер Трилиссер – начальник ИНО ОГПУ в 1921
—1930, троцкист, расстрелян 2 февраля 1940); «Валентин» (Александр Воронский – литера-
тор, редактор журнала «Красная Новь» в 1921—27, троцкист, расстрелян 13 августа 1937);
«Дмитрий» (Давид Пигит  – левый эсер,  – на  квартире у  него и  его сестры Анны Пигит
жила в 1917 после каторги эсерка Фаина Каплан, которая 30 августа 1918 стреляла в Улья-
нова-Ленина на заводе Михельсона в Москве, в 30-е 20 в. советский служащий; Анна Пигит
была расстреляна в 1938, сведений о Давиде Пигит после 1934—36 нет). Лидером восстания
в Свеаборге был штабс-капитан Сергей Цион, он был казначеем газеты «Вестник казармы»,
его помощниками в «деле революции» были Ф., подпоручики Емельянов и Коханский. Именно
Сергей Цион, социал-демократ, перешедший в июле 1906 к эсерам, 19 июля 1906 с финским
отрядом Красной Гвардии (150 человек) прибыл в Свеаборг на митинг матросов и там зачитал
манифест с призывом к восстанию с целью «освободить русский народ». Перестрелки в Све-
аборге продолжались до 20 июля 1906, а затем восставшие, – матросы, солдаты и финские
красногвардейцы, – решили сдаться. После неудачного восстания капитан Сергей Цион бежал
за границу, работал журналистом в Англии, в 1907 под псевдонимом «Антон Горемыка» в Лон-
доне издал брошюру «Тайна семьи Романовых», в 1908 издал брошюру «Три дня восстания
в Свеаборге», после Февраля 1917 был сотрудником у Керенского, после Октября 1917 уехал
в Швецию, в Англию, до конца жизни оставался ярым врагом большевизма. Финский командир
Красной гвардии Иоганн Кок также избежал ареста, он эмигрировал, жил в США, где и умер
в 1915. Ф., как и Цион и Кок, в Свеаборге арестован не был, он скрылся в Гельсингфорсе,
откуда перебрался в Россию. 17  августа 1906 к  суду были привлечены 800 рядовых участ-
ников восстания, поднятого «товарищами» в Свеаборге, 38 человек по приговору суда были
расстреляны, 669 человек отправлены на каторгу, в тюрьмы, в дисциплинарные батальоны.
[261]. Ульянов-Ленин во время Свеаборгского восстания находился в Гельсингфорсе, о собы-
тиях в гарнизоне он узнал 18 июля 1906, 19 июля 1906 в ресторане «Вена» провел «конспира-
тивное» совещание питерских большевиков по этому поводу. [78]. В официальной советской
историографии руководителями восстания в крепости Свеаборг принято считать большевиков
подпоручиков Аркадия Емельянова и Евгения Коханского, которые, как и другие 43 человека
были расстреляны, на каторгу в тюрьмы и арестантские роты были отправлены 862 человека,
фамилии Ф., его «товарищей», штабс-капитана Сергея Циона, красногвардейца Иоганна Кока
не упоминаются. [262]. В 1926 Ф. в журнале «Красная Новь» №3, который редактировал его
соратник по Свеаборгу Воронский, опубликовал статью «Свеаборгское восстание», где дал
свою версию событий, сводившуюся к обвинениям в адрес эсеров, а о своем участии в восста-
нии не сообщил. Ф. многократно на различных встречах с ветеранами революции задавили
вопрос – как он, находившийся так долго на подпольной работе, избегал арестов – он неиз-
менно отвечал, что ему помогали товарищи.
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В 1907 Ф. перебрался в Москву, поступил в университет, но был из него исключен. Затем
Ф. работал в геологической экспедиции на Урале у академика Вернадского, был по его про-
текции принят в Московский университет, который закончил в 1914. В 1915 Ф. был команди-
рован из Москвы в Н.Н. для надзора за минеральной коллекцией Варшавского политехниче-
ским института. В Н. Н. Ф. работал лаборантом, а затем преподавателем института на кафедре
минералогии рудных месторождений, и вновь вступил на путь подпольной работы, с февраля
1917 он стал принимать активное участие в общественной жизни Н.Н., с 4 июля 1917 органи-
зовал в Н.Н. выпуск газеты «Интернационал», где напечатал более 30 своих корреспонденций
за подписью «Степан Финляндский», видимо в память о своей подпольной работе в Свеаборге.
23 июля 1917 Ф. был избран председателем Н. большевистского окружкома, вскоре ставшего
Н. губкомом РСДРП (б), в ночь с 26 на 27 октября 1917 Н. губком создал в Н. Н. Военно-
революционный комитет (Ревком). В Ревком вошли: Ф., Романов, Костин, Воробьев, Саве-
льева. 28 октября 1917 Ревком с помощью солдат Н. гарнизона и отрядов рабочих из Сормово
и Канавино захватил власть в Н. Н. После Октября 1917 Ф. организовал в Н.Н. выпуск газеты
«Красное знамя», в которой напечатал несколько своих статей, первый номер газеты вышел
17 ноября 1917, в редакционной статье «Степан Финляндский» известил жителей Н.Н. – «Ста-
рый Совет умер…. Над дворцом взвилось красное знамя пролетариата».

В  апреле 1918  Ф. был переведен в  Москву в  ВСНХ, где занялся горным делом. Ф.
разработал республиканский Горный устав, подготовил два декрета СНК РСФСР, связанные
с  горным делом, как минералог участвовал в  организации экспедиций Урванцева на  полу-
остров Таймыр, в  ходе которых были изучены рудные месторождения Норильска. В  1923
—37  Ф. возглавлял минералогию в  СССР, был директором Московской горной академии,
в 1929 вместе с профессором Дмитрием Мушкетовым (председатель Геологического комитета
в 1929, расстрелян 18 февраля 1938) представлял СССР на мировом геологическом конгрессе
в Южной Африке, в 1933 был избран в члены-корреспонденты АН СССР, в 1937 принимал
на Урале делегатов 17-й сессии Международного геологического конгресса, который был про-
веден в Москве по инициативе профессора Мушкетова.

25 октября 1937 Ф. был арестован, обвинен в шпионаже в пользу Германии, заключав-
шемся в передаче сведений о природных ресурсах СССР. Ф. судили и 26 апреля 1938 дали
15 лет лагерей. Заключенный Ф. работал в Воркутулаге, московских «шарашках», в Нориль-
ском техникуме, с 1949 в Горлаге близ Норильска. В 1953 67-летнего Ф. «сактировали» – уво-
лили с работы по состоянию здоровья, 24 апреля 1954 реабилитировали. После реабилита-
ции Ф. перенес тяжелый инсульт и был частично парализован, дочь Ф. – Елена Арман – жена
Героя Советского Союза героя войны в Испании полковника Поля Армана – перевезла боль-
ного отца в Москву. 2 февраля 1955 Ф. вернули звание члена-корреспондента АН СССР, после
чего он получил возможность лечиться в правительственной больнице. В 1938—53, – все годы
заключения, – Ф. считал себя «жертвой обстоятельств» и писал письма Сталину с просьбами
повторного разбирательства своего «дела», – возможно, он не знал о трагической судьбе своих
революционных товарищей  – Трилиссера, Воронского, Пигита и  др., и  своего ближайшего
соратника геолога Мушкетова, расстрелянных в годы террора 1934—38. Умер Ф. в Москве
27 августа 1956. Имя Ф. носит улица в Норильске и набережная в Н.Н.

 
Филарет

 
Ф. – митрополит, первый епархиальный архирей нижегородский (1672). Ф. – уроженец

города Курмыш – пострижен в монашество в Желтоводском Макарьевском монастыре, был
игуменом в Н. Печерского монастыря (1659), управлял новой Н. епархией в 1672—86, затем
удалился в Макарьев, где умер 29 сентября 1694.
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Филармония

 
Ф. в  гор. Г. была открыта 24 марта 1937 в  бывшем здании Общественного собрания

на ул. Свердлова (Б. Покровке). В концерте, посвященном открытию Г. филармонии, участво-
вал Государственный симфонический оркестр СССР по управлением Александра Гаука. Летом
1937—40 симфонический оркестр Г. Ф. давал концерты на Волжском откосе. В 1972 Ф. была
переведена в кремлевский в концертный зал в Н. Кремле, с 2004 Ф. носит имя Мстислава
Ростроповича.

 
Фильченков

 
Ф. Николай Дмитриевич, – политработник, герой, – родился 2 апреля 1907 в с. Кури-

лово, Н. у., Н. губ. в  семье рабочего. В  1928  Ф. окончил Н. вечерний коммунистический
университет, работал председателем культпросвета артели, член ВКП (б) с 1930. Ф. был при-
зван в армию, службупроходил на Черноморском флоте на подлодке «Металлист» в Севасто-
поле и на Тихоокеанском флоте. С началом ВОВ в июне 1941 Ф. был призван на флот, окон-
чил военно-политические курсы, получил звание политрук. Служил начальником клуба 18-
го отдельного батальона морской пехоты в частях береговой обороны Черноморского флота.
7 ноября 1941 политрук Ф. в составе группы из 5 моряков у с. Дуванкой отражал атаки про-
тивника, рвавшегося к Севастополю. Группа уничтожила до 10 танков, противник отступил,
в критический момент боя политрук Ф. с последними гранатами бросился под вражеский танк
и погиб. 23 октября 1942 Ф. было присвоено звание Герой Советского Союза. Имя Ф. носят
улицы в Н.Н. и Севастополе, в с. Курилово Д-Константиновского р-на Н. обл. Ф. установлен
памятник. [265].

 
Флотилия Волжская Военная

 
Ф.  – Волжская Военная флотилия,  – соединение времен Гражданской войны 1918—

19,  – формировалась в  Н.Н. с  июня 1918  под руководством комиссара Николая Маркина.
К осени 1918 Ф. включала: 4 миноносца типа «Прочный» (пришли с Балтики по Мариинской
водной системе к августу 1918), 5 вооруженных пароходов (канонерских лодок), 4 плавбата-
реи, 4 катера и 4 гидросамолёта. Штаб Ф. располагался в доме Долганова на Ильинской ул.
(сегодня – ул. Ильинская, д. 50). С 23 августа 1918 Ф. командовал известный большевик Федор
Раскольников. Первый бой Ф. провела в ночь на 31 августа 1918, когда во главе с «Прочным»,
на котором находились командующий флотилией Раскольников и нарком Республики по воен-
ным и морским делам Троцкий, прорвалась мимо батарей за Верхний Услон вблизи Казани
и неожиданно обстреляла базу вспомогательного флота белых, произведя пожар на стоявших
там пароходах и баржах и вызвав панику. Ф. понесла большие потери, но ее активные действия
к 7 сентября 1918 позволили войскам занять правый берег Волги у Казани и начать операцию
по взятию города. [64]. Затем Ф. провела целый ряд успешных операций против соединений
белых в акватории Волги от Свияжска до Самары, на Каме, на Белой, в среднем и нижнем тече-
нии Волги до Царицына. В июле 1919 Ф. вошла в состав Волжско-Каспийской военной флоти-
лии. В годы ВОВ Ф. была вновь сформирована в Сталинграде, затем базировалась в Ульянов-
ске. Кроме миноносца «Прочный», на котором в 1-й бой вступили Раскольников и Троцкий,
в историю Гражданской войны вошли суда Ф.: пароход «Волгарь-доброволец», на котором слу-
жили добровольцы из Н.Н.; канонерка «Коммунист», на которой воевал будущий писатель
Всеволод Вишневский и погиб комиссар Николай Маркин. Именем Маркина названа площадь
в Н.Н., напротив Чкаловской лестницы в Н.Н. установлен катер Ф. – «Герой».
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Фомин

 
Ф. Николай Юрьевич, – флотский офицер, деятель белой эмиграции, – родился 8 декабря

1888 в Н.Н., из дворян Тверской губ. В 1908 Ф. окончил Морской корпус, служил на Бал-
тике. В 1915—16 Ф. в штабе минной дивизии Балтфлота, в 1916—17 на Черноморском флоте
в штабе командующего (адмирала Колчака), в 1917 в морском Генеральном штабе, с марта
1918 в отставке. С июля 1918 Ф. в Народной армии (белой), начальник штаба Волжской флоти-
лии, с 15 августа 1918 начальник штаба речной обороны. В марте – июне 1919 Ф. – начальник
штаба Камской флотилии, в октябре 1919 уехал в Японию, в 1919—20 командовал ледоколами
на Байкале. С февраля 1920 Ф. в Харбине в группе атамана Семенова, с мая 1921 начальник
штаба Сибирской флотилии, которую увел из Шанхая на Филиппины. После 1924 вернулся
в Шанхай, командовал в 1924—27 русским полком, руководил монархической организацией.
В 1949 Ф. уехал на Филиппины, в 1950 в Австралию, работал на фабрике и в госпитале, воз-
главлял Австралийский округ Императорской армии и флота. Умер Ф. 3 августа 1964 в Страт-
фильде, Австралия. [226].

 
Формозов

 
Ф. Александр Николаевич,  – эколог, зоогеограф, зоохудожник,  – родился 1  февраля

1899 в Н.Н. в семье чиновника. Учился в 1909—17 в Н. мужской гимназии, участник Граж-
данской войны, воевал в Красной Армии, затем продолжил учебу. В 1925 Ф. окончил биоло-
гическое отделение физико-математического факультета МГУ, учился в аспирантуре, в 1930
—56 работал на биофаке МГУ, доктор биологических наук, профессор с 1935, Ф. провел био-
экспедиции в Монголию, на Дальний Восток, совершил научные поездки почти во все реги-
оны СССР и за рубеж. В 1945—62 Ф. заведовал отделом биогеографии Института географии
АН СССР. Основные исследования Ф. посвящены изучению роли снежного покрова в эволю-
ции, распространению и экологии млекопитающих и птиц, динамике численности промысло-
вых животных. Главный научный труд Ф. – «Снежный покров как фактор среды, его значе-
ние в жизни млекопитающих и птиц СССР» издан в 1946. В 1925 Ф. написал, а в 1929 издал
в Ленинграде книгу для юных любителей природы «Следопыт», с замечательными рисунками
автора, сделанными в Н. губ., Архангельской, Таврической губ., на Черноморском побережье,
на Кавказе. Книга Ф. (72 стр.) была очень популярна, выдержала много изданий, в т.ч. в конце
20 в. Умер Ф. 22 декабря 1973 в Москве.

 
Фредерикс

 
Ф. Константин Платонович, – офицер, губернатор, – родился в 1858, барон, из дворян

СПб. губ. Ф. учился в Пажеском корпусе, служил в лейб-уланах, в 1877—78 участвовал в рус-
ско-турецкой войне. С 1891 Ф. служил в Польше, затем был вице-губернатором в Тобольской
губ., с 1896 в Н. губ., 5 января 1906 был назначен Н. губернатором. В должности Ф. рабо-
тал до 10 февраля 1907, после чего был от работы отстранен, арестован, обвинен в лихоим-
стве, связанном с мошенничеством при закупках зерна. Хищение составляло до 2.000.000 руб.,
по делу Ф. проходил и шведский «купец» Эрик Лидеваль. Ф. был осужден, наказание отбывал
в тюрьме, умер в 1910.
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Х

 
 

Хабар Симский
 

Х.С. (Иван Васильевич Добрынский – Образец), – боярин и воевода, – родился около
1470, из смоленских князей. Известность Х. С. начинается в 1505, когда от уничтожения Н.Н.
спасла случайность. В  Н.Н., на  самый восточный рубеж Московии, ссылали заключенных.
В 1500 в Н.Н. после битвы на реке Ведрош были отправлены пленные литовцы. Им и суждено
было спасти Н.Н.

4  сентября 1505  большое войско хана Махмет-Аминя (40.000) и  Мирзы Ногайского
(20.000) подступило с юга по берегу Оки к Н. Н. Город имел небольшую дружину воеводы Х.С.,
а также слабые отряды горожан, поэтому его положение было безнадежным. Татары и ногайцы
расположились на холме за речкой Почайной и стали готовить приступ. 7 сентября 1505 Мах-
мет-Аминь уже предполагал начать штурм Н. укреплений, и неожиданно кому-то из нижего-
родцев пришла мысль предложить встать на защиту города литовским пушкарям, которые чис-
лом до 300 человек, в т.ч. 12 воевод, содержались в темницах. В Кремле были и литовские
пушки, ядра, порох, все взятое как трофеи в 1500. Воевода Х. С. предложил литовцам свободу
за защиту города, и они согласились. Литовцы втащили орудия на стены и неожиданно открыли
огонь по ногайцам и татарам. Одно из ядер, направленное искусным пушкарем Федей Литви-
чем, удачно попало в ногайский шатер и убило Мирзу Ногайского. Ногайцы в панике решили
отступать, между татарами и ногайцами завязалась резня. Литовские «жолныряне» продол-
жали огонь – хан Махмет-Аминь не смог удержать войска от бегства – и «отступил в смуще-
нии». Предположительно 8 сентября 1505 осада с Н. посада и кремля была снята. Х.С. выпол-
нил обещание – отпустил на свободу с богатыми подарками литовских «жолнырян». Многие
литовцы ушли на родину, некоторые остались в Н.Н. [18].

В  1508  и  1514  Х.С. участвовал в  войне с  Литвой; отличился под Дорогобужем;
в 1521 отнял у Махмет-Гирея грамоту московских бояр, обязавшихся платить дань. Василий
III приказал описание этого события внести в разрядные книги, «на память векам», а Х.С.
возвел в сан боярина. В 1524 предводительствуя конной ратью, Х.С. одержал на берегах Сви-
яги победу над черемисами, чувашами и казанцами, и спас все русское войско от разгрома
в походе.

 
Халайчев

 
Х. Лев Феоктистович, – хоккеист, левый крайний нападающий, – родился в Г. 19 марта

1939. С  1952  играл в  Г. в  заводской команде, с  1956  в  основном составе (с  перерывами)
команды «Торпедо», игравшей в высшей лиге на первенство СССР, всего провел 7 сезонов,
сыграл 210 матчей, забил 108 шайб. Х. играл в первой тройке команды: Чистовский – Сахаров-
ский – Халаичев. Х. – серебряный призер чемпионата СССР – 1961, финалист Кубка СССР –
1961. 5 мая 1961 Х. играл за сборную СССР в Москве против Швеции, СССР победила 2:1,
обе шайбы забил Х. В 1962 за нарушение спортивного режима (за опоздание на сбор) Х. был
дисквалифицирован, работал на ГАЗ в моторным цеху. В 1964—69 выступал за «Динамо» (Г.),
затем работал тренером в командах: «Гранит» (Тетюхе), «Апатитстрой» (Апатиты), «Метал-
лург» (Череповец). Умер Х. 9 августа 2010 в Н.Н.
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Харитон

 
Х. Юлий Борисович, – физик, создатель советской атомной бомбы, – родился 14 фев-

раля 1904 в Петербурге в семье журналиста (Борис Харитон был выслан из СССР в 1922, жил
в Риге, в 1940 арестован, умер в лагере в 1942). Вундеркинд Х. был рано брошен своей матерью
(актриса Мира Буровская – «Мирра Биренс» – играла в МХАТ, развелась с Борисом Харито-
ном в 1907, уехала в Германию в 1910), до 1922 его воспитывал отец. Х. учился в Петрограде
в школе (окончил в 15 лет), затем в Политехническом институте (окончил в 21 год), в 1926
—28 стажировался в Англии в лаборатории Резерфорда. Долгое время Х. был самым «секрет-
ным» ученым в СССР. Х. – автор основополагающих работ по теории горения и взрыва. Вме-
сте с Зельдовичем в 1939—41 Х. дал строгий расчет цепной ядерной реакции деления урана.
В  годы ВОВ Х. был вовлечен Курчатовым в атомный проект, стал главным конструктором
в КБ-11 в г. Саров (Арзамас-16), ведущем разработку ядерного оружия. Кроме своих разрабо-
ток при создании атомной бомбы Х. активно использовал материалы, поступавшие от совет-
ской разведки из США, это позволило создать советскую атомную бомбу к 1949, и провести
первые испытания 29 августа 1949. Об использовании разведданных из физиков знали только
Курчатов и  Харитон. Официально Х. в  1950—84  жил в  Москве, на  ул. Горького, д. 9  (ул.
Тверская), где установлена мемориальная доска, но практически постоянно работал в Сарове.
Х.,  – трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), лауреат 3-х Сталинских
премий (1949, 1951, 1953). Х. – академик с 1953 – до конца дней оставался действующим,
а затем почетным научным руководителем Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута экспериментальной физики в Арзамасе-16. Умер Х. 18 декабря 1996 в Сарове, похоронен
в Москве. Имя Харитона носят улицы в Сарове и Петербурге.

 
Хвостов, Алексей

 
Х. Алексей Николаевич, – губернатор, министр, – родился 1 июля 1872 в семье судей-

ского чиновника, из дворян Орловской губ. В 1893 Х. окончил в Петербурге Александровский
лицей, служил в Сенате, в прокуратуре в Твери и Москве, с 1904 вице-губернатором в Минске,
затем в Туле, в 1906—10 – губернатором в Вологде, считался любимцем Николая II.

23 августа 1910 Х. занял должность Н. губернатора, которую исполнял до 15 ноября 1912,
когда оставил пост в связи с избранием от родной Орловской губ. в Думу, где возглавил фрак-
цию правых. С 26 сентября 1915 по 3 марта 1916 Х. служил министром Внутренних дел, но был
обвинен в попытке убийства Распутина и от должности отстранен. После Февраля 1917 Х. был
арестован, находился под следствием, после Октября 1917 оставался в заключении. В августе
1918 Х. был перевезен в Москву, 5 сентября 1918 в Петровском парке расстрелян публично
вместе с несколькими «врагами революции» – министром Маклаковым, председателем Госсо-
вета Щегловитовым, директором Департамента полиции Белецким и др.

В период правления в Н. Н. Х. вел себя разнузданно: открыто поддерживал «черную
сотню»; высылал «жидов»; привлек к следствию Н. губернскую земскую управу, боролся с ее
председателем Савельевым; отдал под суд весь ярмарочный комитет; устраивал на Н. ярмарке
попойки в водевильно-купеческом стиле; использовал полицию для побуждения у артистки
«чувства взаимности», иначе угрожал ей высылкой; в августе 1911 с помощью полицмейстера
Ушакова выслал из Н.Н. всесильного Григория Распутина, который сделал Х. предложение
занять должность министра Внутренних дел. Пост министра Х. все-таки получил, но нена-
долго. [270], [271].
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Хвостов, Федор

 
Х. Федор Никитич, – воевода, губернатор, – из старинной боярской фамилии Хвостовых.

Х. был воеводой в Пензе, затем служил в гарнизоне Казани, подполковник. В 1728 постав-
лен Петром II управлять Н. губ. от имени Казанского губернатора с должностью вице-губер-
натор. Служил в Н.Н. подполковник Х. до 1730, за год попытался решить вопрос с выселением
из города крестьян поселившихся в нем незаконно. С помощью жалобы, посланной земским
старостой Петром Докукиным в Сенат, этот вопрос решился – Сенат указом разрешил высе-
ление. Х. начал «очистку» Н.Н., но власть в 1730 в России сменилась – 19 января 1730 Петр II
умер от оспы, 1 марта 1730 к власти на условиях полного самодержавия пришла Анна Иоан-
новна. Все российские губернии «пришли в движение», Х. был отозван в Казань, и вскоре
вышел в отставку. Летом 1730 должность Н. вице-губернатора занял Иван Волынский, пра-
вивший до конца 1730 от имени своего кузена Казанского губернатора Артемия Волынского.
[112].

 
Хитровский

 
Х. Федор Павлович, журналист, краевед, – родился 6 августа 1874, был в Н.Н. редак-

тором-издателем газеты «Судоходец», в  1896—1905  сотрудником газеты «Нижегородский
листок». Х. был близко знаком с писателем Максимом Горьким, в 20-е годы 20 в. с ним пере-
писывался, с 1933 начал сбор документов и воспоминаний о Н. периоде его жизни. С помо-
щью Г. горсовета Х. занимался вопросами по организации в Г. музея «Домик Каширина»,
с 1 января 1938 стал его первым директором. Умер Х. 21 января 1950. Х. – автор книг «Домик
Каширина», «Страницы из прошлого», посвященных Горькому и выдержавших в советский
период несколько переизданий.

 
Хитяева

 
Х. Людмила Ивановна,  – актриса,  – родилась 15  августа 1930  в  Н.Н. в  семье инже-

нера-экономиста и военврача. В 1946—52 Х. училась в Г. театральном училище, по его оконча-
нии была принята в Г. театр драмы. Амплуа Х. – лирическая героиня, она получала в Г. драм-
театре главные роли: Лисена «Учитель танцев» Лопе-де-Вега, Галя «В добрый час» Розова,
Румянцева «Все остается людям» Алешина и  др. В  1957  Х. дебютировала в  кино в  роли
Ворониной в фильме «Екатерина Воронина» реж. Анненского, который снимали в Г., и стала
известна зрителям страны. За этим успехом последовали запомнившиеся роли: Дарья «Тихий
Дон» (1958) реж. Герасимов, Лушка «Поднятая целина (1959) реж. Герасимов, Солоха «Вечера
на хуторе близ Диканьки» (1961) реж. Роу, Галина «Стряпуха» (1965) реж. Кеосаян. Всего Х.
с 1957 по 1984 снялась с 36 кинокартинах, в 1983 получила звание Народная артистка РСФСР.
В 21 в. Х. эпизодически работала на телевидении, живет в Москве.

 
Хлибко

 
Х. Николай Селивестрович,  – актер, педагог,  – родился 28  ноября 1919  в  Ташкенте.

В 1938 Х. поступил в Ленинградский театральный институт, в годы ВОВ воевал, был ранен,
награжден медалями «За  отвагу», «За  оборону Ленинграда», «За  победу над Германией».
В 1946 Х. окончил театральный институт и работал в Ленинградском театре миниатюр, в Таш-
кентском русском драматическом театре, руководил в  Ташкенте драматическим коллекти-
вом политехнического института. В  1954  Х. дебютировал в  кино на  студии Узбекфильм
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в роли Мазаева в фильме «Новоселье» реж. Бек-Назарова, за творческую жизнь Х. снялся еще
в нескольких фильмах. В 1962—90 Х. работал в Г. театре драмы, преподавал в Г. театральном
училище, в 1971 получил звание Заслуженный артист РСФСР. Умер Х. 17 ноября 1993 в Н.Н.

 
Хлопова

 
Х. Марья Ивановна, – отвергнутая невеста царя Михаила Романова, – из московской дво-

рянской семьи Хлоповых. В 1616 для «обирания» царской невесты были, вероятно, собраны
во дворец к царю тогдашние красавицы, дочери дворян и служилого помещичьего сословия.
Выбор Михаила Федоровича пал на X., которая, в начале 1617, с новым именем «Настасья»,
помещена была в верхних хоромах, так состоялось формальное обручение Х. и возведение
ее в  царские невесты. Вместе с  ней приблизились к  царю и  ее ближайшие родственники,
из которых ее дядя, Гавриил Васильевич X., своей близостью возбудил зависть в родственнике
царя Салтыкове. Однажды X. заболела. Несмотря на уверения придворных и быстрое выздо-
ровление X., Салтыков успел уверить царя в неизлечимости ее болезни; боярская дума объ-
явила, что «царская невеста к государевой радости не прочна». После того Х. вместе с баб-
кой, теткой и двумя дядями, сослали в Тобольск, разлучив с матерью и отцом, отправленным
на воеводство в Вологду. 14 июня 1619 прибыл из польского плена в Москву отец царя Федор
Романов – инок Филарет Никитич, 24 июня 1619 он был поставлен в Патриархи. 22 августа
1619 царь отправился на богомолье в Унжу к Макарию Желтоводскому чудотворцу, и послан
был им в Сибирь гонец с грамотами об улучшении условий для Ивана Желябовского с мате-
рью (бабка Х.), с женою и с братом и с племянницею (Х.). Осенью 1619 X. перевели в Вер-
хотурье, в 1621 в Н. Н. В сентябре 1621 послали от царя в Данию послов сватать племян-
ницу короля Христиана Доротею Августу, но послов царских в Дании не приняли. В январе
1623 послали от царя к королю шведскому Густаву Адольфу сватать кузину его княжну Екате-
рину, но княжна не захотела принять православие. Так, получивши отказы от государей евро-
пейских, обратили внимание на своих русских невест. 15 сентября 1623 патриарх Филарет
посоветовал своему сыну царю Михаилу Федоровичу провести новое дознание о болезни его
опальной невесты Марьи X. 21 сентября 1623 царь велел ехать в Н.Н. для сыску по здоровью
Марьи Х. боярину Шереметеву со товарищи, включая и отца царской невесты Ивана Хлопова.
16 октября 1623 Шереметев прислал из Н.Н. царю список о том, как и что они делали, и что
они нашли X. здоровой. Шереметев готовился везти Х. в Москву, как вдруг пришло оттуда
известие о немедленном отозвании всех посланных для дознания: нерасположение матери царя
инокини Марфы Ивановны и красота Марии Долгоруковой – дочери князя Долгорукова взяли
верх над прежней страстью царя. Царевна Настасья Ивановна X. продолжала оставаться в Н.Н.
до самой смерти, последовавшей не позже марта 1633. По государеву указу ей был отдан двор
Кузьмы Минина, взятый в казну после его смерти, как выморочный. По смерти Х. двор Минина
отошел по решению царя к князю Черкасскому с братом. [272].

 
Хмелев

 
Х. Николай Павлович, – актер, режиссер, – родился 28 июля 1901 в п. Сормово Балах-

нинского  у.  Н. губ. в  семье рабочего  – мастера Сормовского завода. Х. учился в  Сормов-
ском реальном училище Субботиной, во 2-й Н. гимназии в Канавине, с 1916 в 6-й гимна-
зии в Москве. В 1919 Х. поступил в МГУ и 2-ю студию МХАТ, был замечен Станиславским
и  Немировичем-Данченко. С  1924  Х. вместе со  всем составом студии работает в  МХАТ,
дебютная роль Х. в МХАТ – Огонь в «Синей птице» Меттерлинка (1924). Х. быстро вошел
в состав основных актеров театра, в 1926 играл Алексея Турбина в «Дни Турбиных» Булгакова,
в 1932 Фирса в «Вишневом саде» Чехова. В 1932 был организован Театр-студия под управ-
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ление Х., в 1937 студия Х. соединилась со студией Ермоловой, и образовался Московский
театр им. Ермоловой, художественным руководителем которого в 1937—45 был Х., 28 апреля
1937 Х. получил звание Народный артист СССР, чему способствовало личное расположение
к нему Сталина. В 1941—43 Х. воевал во 2-й дивизии народного ополчения Сталинского р-
на Москвы. В 1943—45 Х. работал художественным руководителем МХАТ, умер 1 ноября
1945 на генеральной репетиции спектакля по пьесе Алексея Толстого «Трудные годы», где Х.
играл роль Ивана Грозного. Х. лауреат 3-х Сталинских премий (1941, 1942, 1946). В филь-
мографии Х. запомнился ролью Беликова в фильме «Человек в футляре» реж. Анненского
(1939). Имя Х. носила до 1993 улица в Москве, носит переулок в Н.Н. в Сормовском р-не.

 
Хныгин

 
Х. Лазарь Алексеевич, – художник, – родился 15 марта 1882 в д. Холязино, Княгинин-

ского у. Н. губ. В 1908—13 Х. учился в Казанской художественной школе, в 1913—18 учился
в  Петербурге в  училище при Академии художеств, с  1908  принимал участие в  выставках,
с 1925 жил в Н. Н. Известность Х. получил в 1926, основные работы: «Утро в казарме Красной
армии» (1926), «Первое мая в Нижнем Новгороде» (1927), «Портрет А. М. Горького» (1931),
«Субботник на автозаводе» (1933) и др. В 40-е 20 в. Х. написал ряд полотен, посвященный кра-
соте Н. края, 10 октября 1957 Х. был удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Умер Х. в Г. 21 сентября 1969.

 
Ходырев

 
Х. Геннадий Максимович, – государственный деятель, губернатор, министр, – родился

23 сентября 1942 в станице Темигоревская Краснодарского края в семье колхозника. После
окончания школы Х. работал токарем, в 1966 окончил Ленинградский механический инсти-
тут, приехал в Г. на Г. машиностроительный завод, к 1970 стал освобожденным секретарем
заводского комитета комсомола. В 1970—74 Х. возглавлял комсомол в Московском р-не гор.
Г., вернулся на машиностроительный завод, к 1981 работал освобожденным секретарем завод-
ской парторганизации. В 1983—87 – Х. работал в Москве в ЦК КПСС, в 1987 вернулся в Г.
(Н.Н.), к 1991 работал первым секретарем Г. обкома КПСС, до августа 1991 возглавлял Г. (Н.)
Облсовет. В 1991—98 работал в Н.Н. в коммерческих организациях, в 1995—98 был депута-
том Госдумы, член фракции КПРФ. В октябре 1998 – мае 1999 Х. возглавлял в Москве мини-
стерство по антимонопольной политике, в 2001 победил на выборах губернатора Н. области
и работал в должности до 8 августа 2005, – новым губернатором Н. области был утвержден
Валерий Шанцев.

 
Холмский

 
Х., Василий Данилович, – боярин, воевода, зять великого князя, – родился в Москве

около 1470 в семье знаменитого воеводы Данилы Холмского, из тверских князей. В детстве
дружил с сыном великого князя Ивана III – Василием. В новгородских походах 1492, 1495 Х.
состоял первым воеводою большого полка и обратил на себя своею храбростью внимание вели-
кого князя, который женил его на своей дочери Феодосии (1475 – 1496?), и пожаловал в бояре.
В 1502 воевода X. занял Смоленскую землю; в 1505—1506, возглавлял Большой полк, охранял
Муром, потом Н.Н.; в 1507 ходил против казанских татар; в 1509 одержал несколько побед
над литовцами; в т. ч. под Дорогобужем. После этой победы Х. внезапно вызвали в Москву
и сослали на Белоозеро, где он умер в темнице в 1524. [18].
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Холуев

 
Х. Михаил Федорович, – художник, – родился 2 апреля 1923 в Рязанской губ., участво-

вал в ВОВ, в 1952 окончил Рязанское художественное училище, в 1958 институт им. Репина
в Москве. В 1958—60 Х. преподавал в Г. художественном училище, с 1958 участвовал во мно-
гих выставках, в 1967—70 был председателем правления Г. организации Союза художников
РСФСР. В 1970 Х. получил звание Заслуженный художник РСФСР. Х. – автор портретов, кар-
тин на военную тему, на тему революции 1905, 1917. Умер Х. 5 мая 1990 в Н.Н.

 
Храмцовский

 
Х. Николай Иванович,  – чиновник, литератор, историк,  – родился 15  декабря

1818  в  Вологде в  семье мещанина. С  1828  Х. жил в  Н.Н., систематического образования
не получил, в 1836—55 работал в городском соляном правлении. В 1846 Х. издал сборник
«И русское сердце не камень. Были из жизни на  святой Руси», что сделало его известным
в Н.Н., сблизило с культурной элитой Н.Н. того времени: Далем, Мельниковым. В 1855 Х.
вышел в  отставку, и  Н. губернатор Федор Анненский предложил ему написать историю
Н.  Н.  Книга Х. «Краткий очерк истории и  описание Нижнего-Новгорода в  2-х ч.» вышла
в 1857 и 1859 и стала первым систематическим изложением истории Н. Н. В 1864—66 Х.
служил секретарем Васильской и  Балахнинской земской управы, в  1865  издал новую уни-
кальную историческую работу «Исторический очерк Кунавина и современное его состояние»,
в 1868 на собрании общественности Н.Н., посвященном 50-летию со дня смерти Кулибина,
выступал с  историческим докладом и  предложил учредить в  Н.  Н.  Кулибинское училище.
В это десятилетие: 1859—68 Х. в Н.Н. называли «отец Н. истории», но вскоре его популяр-
ность пошла на убыль, литературные труды не приносили дохода. В 1875 Х. редактировал «Н.
биржевой листок», затем служил в пароходных компаниях «Нептун», «Кавказ и Меркурий».
В 1879 Х., не имея возможности содержать себя в Н.Н., уехал в Вологду, жил у богатых род-
ственников, умер в 1890.

 
Храповицкий

 
Х. Иван Семенович, – губернатор, – родился в 1786 в Смоленской губ. в семье автори-

тетного смоленского дворянина из рода Храповицких, избиравшегося уездным предводите-
лем дворянства. Х. служил в армии с 1804, в 1805 в чине поручика принял участие в битве
под Аустерлицем, 8  декабря 1810  в  чине ротмистра вышел в  отставку по  болезни. В  1812
—14 Х. служил в чине подполковника в народном ополчении Москвы, в 1818—20 служил
по министерствам, в 1821 стал Орловским вице-губернатором, в 1824 Московским вице-губер-
натором. 3  апреля 1827 Х. был назначен Н. губернатором, 7 июня 1827 произведен в дей-
ствительные статские советники. Х. был весьма опытным администратором, не имел связей
с бунтарями-декабристами, был армейским ветераном (по Аустерлицу), находился на хоро-
шем счету у Николая I. При Х. в Н.Н., наконец, открыли памятник Минину и Пожарскому
в Кремле (обелиск). Торжества прошли 15 августа 1828 при стечении большой массы людей
всякого звания, с военным парадом и оркестром. 27 января 1829 Х. был назначен на должность
Петербургского гражданского губернатора, в которой прослужил до 11 декабря 1835. Х. имел
крупные поместья в Саратовской губ., Смоленской губ., Владимирской губ. После отставки Х.
проживал в Москве, был старшиною английского клуба, весьма уважаемым в столичном обще-
стве. Современники отмечали его приятную манеру обращения, постоянно веселое настрое-
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ние, умение рассказывать в обществе интересные анекдоты. Умер Х. 16 февраля 1864, погре-
бен в своем поместье в с. Николаевском, Судогского у. Владимирской губ. [274].
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Ц

 
 

Церковь Всемилостивейшого Спаса
 

Ц. Всемилостивейшого Спаса была заложена в Н.Н. 7 июня 1899 на пересечении ул.
Полевой (ул. Горького) и Спасской (ул. Трудовая). Строительство Ц. велось 4 года, освящение
состоялось 12 октября 1903. В 1937 Ц. была закрыта, помещение долгое время использовалось
как склад. В 1992 Ц. вернули РПЦ, первая Божественная литургия отслужена в Ц. 19 апреля
1992.

 
Церковь Карповская

 
Ц. Карповская была построена в с. Карповка Балахнинского у. Н. губ. в 1817, была освя-

щена в праздник Преображения Господне в августе 1817. В 1817—1941 Ц. функционировала,
затем по формальным причинам была закрыта, но 14 апреля 1943 вновь возобновила работу.
13 июня 1943 Ц. пострадала при налете германской авиации, вновь открылась после ремонта
19 июля 1944. С 1944 по настоящее время (2016) Ц. ведет свою основную деятельность, долгое
время Ц. оставалась главной Ц. Н. епархии.

 
Церковь Петропавловская

 
Ц. Петропавловская построена в 1785 и была городской кладбищенской Ц. Петропавлов-

ского кладбища Н.Н. (сегодня парк Кулибина). В 30-е 20 в. Ц. была закрыта, использовалась
как жилое помещение, в 60-е 20 в. как детский кинотеатр («Пионер»). В 90-е 20 в. Ц. вернули
в РПЦ, в настоящее время (2016) служба в Ц. восстановлена.

 
Церковь Рождественская, «Строгановская»

 
Ц. Рождественская построена солепромышленником Строгановым в  1697—1703,

поэтому имеет второе название  – «Строгановская». После 1703  отделка Ц. остановилась,
т. к. Строганов на несколько лет уезжал из Н.Н., возобновлена около 1713. Освящение Ц. про-
шло в 1719 после 8 января. В 1934 Ц. была закрыта, служба не велась, в 1992 возвращена Н.
епархии РПЦ, после проведения ремонтных работ начались регулярные богослужения.

 
Цирк, Нижегородский

 
Ц. в Н.Н. в виде деревянного ярмарочного был построен братьями Петром и Акимом

Никитиными и открыт 28 июля 1883. Ц. в Н.Н. оказался достаточно прибыльным, основных
зрителей давала Н. ярмарка, поэтому братья Никитины построили в Н.Н. большой каменный
цирк, который открылся 26 июля 1886. Ц. Никитиных успешно работал до 1923, затем здание
было передано Центральному управлению госцирков, но в 1925 погибло в огне пожара. 5 авгу-
ста 1926 силами властей рабочего района Канавино Ц. был отстроен заново. В 60-е годы Ц.
был выстроен в Г. (Н.Н.) в четвертый раз – здание открылось 21 апреля 1964. В советские вре-
мена в Г.Ц. работали лучшие артисты цирка СССР, по определению знаменитого клоуна Юрия
Никулина – Г. был «цирковым городом», где публика любила посещать цирк, в список Нику-
лина входили: Г., Минск, Киев, Саратов, Тула. [275]. 27 мая 1984 в Г. отмечали условное 100-
летие Ц., было дано последнее представление – планировалось быстро отстроить новое совре-
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менное здание. Проблемы 90-х 20 в. отодвинули сроки завершения строительства Ц. После
2005 инициативу по завершению долгостроя на строительной площадке Ц. проявил лично Н.
губернатор Валерий Шанцев. К середине лета 2007 (29 июня 2007 Шанцев отметил 60-летие)
основные работы по  строительству Ц. были закончены. 1  сентября 2007  Н.Ц. был открыт.
На эту дату Н.Ц. был самым крупным комплексом сооружений подобного назначения в Европе.

 
Цявловский

 
Ц. Мстислав Александрович, – литературовед, пушкиновед, – родился в Н.Н. 14 июня

1883. В 1910 Ц. окончил словесное отделение историко-филологического факультета Москов-
ского университета. Основные труды Ц. посвящены жизни и творчеству А. Пушкина: «Пуш-
кин в печати. 1814—1837» (1914), «Судьба рукописного наследия Пушкина» (1937), «Лето-
пись жизни и творчества А.С.Пушкина» (1951), и др. Умер Ц. 11 ноября 1947 в Москве.
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Ч

 
 

Чазов
 

Ч. Евгений Иванович, – кардиолог, – родился 10 июня 1929 в Н.Н. в семье бывших воен-
ных. Родители отца Ч. жили в Н.Н. в районе ул. Ковалихинской, что и обусловило переезд
после окончания Гражданской войны семьи Ч. в Н. Н. Основное воспитание в детские и отро-
ческие годы Ч. получил от матери, происходившей из многодетной сибирской семьи. В Г. мать
Ч. закончила медицинский институт, работала врачом, с 1934 каждое лето находилась в рабо-
чих командировках в районах Г. обл., в частности в Городце и Тоншаево, в командировки
с матерью «выезжал» и будущий «главный доктор страны» – Женя Ч. В годы ВОВ мать Ч. воз-
главляла в Г., а затем в Подмосковье военный госпиталь, юный Ч. под присмотром своей взрос-
лой двоюродной сестры в 1941—44 жил в эвакуации на Урале. С 1944 семья Ч. жила в Киеве,
где Ч. в 1953 окончил медицинский институт, а затем переехал к родителям в Москву и посту-
пил в 1-й Московский медицинский институт в ординатуру. В 1959 Ч. защитил кандидатскую
диссертацию, в 1963 – докторскую диссертацию, быстро выдвинулся по служебной лестнице,
стал директором Института терапии АМН СССР, который в 70-е 20 в. преобразовали в Инсти-
тут кардиологии АМН СССР. Немалую роль в служебной карьере, кроме безусловных личных
качеств Ч., сыграло его «киевское образование», т.к. вожди СССР – Хрущев, Брежнев, а позд-
нее и Черненко благоволили к своим бывшим землякам. В 1967 Ч. стал начальником 4-го Глав-
ного управления при Минздраве СССР, которое, – в первую очередь, – занималось лечением
руководителей страны и членов их семей, и, во вторую очередь лечило в качестве «партийного
поручения» научно-культурную советскую элиту – поэта Симонова, артиста Райкина, и т.п., –
всех кому удалось добиться в партийных кабинетах такой «чести». Лично Ч., специализацией
которого была кардиология, занимался более как домашний врач, чем как специалист-кар-
диолог, лечением Генсека ЦК КПСС Л. Брежнева, членов «брежневского» Политбюро, после
Брежнева – Генсеков ЦК КПСС Черненко, Андропова, Горбачева. В 1971 Ч. стал академиком
АМН СССР, в 1978 – Героем Социалистического труда, в 1979 академиком АН СССР. Ч. –
лауреат 3-х Советских госпремий, одной Ленинской премии и одной Российской Госпремии.
С 1964 Ч. поддерживал отношения с американскими кардиологами, в 1980 «с ведома» либо
«по заданию» руководителей СССР Брежнева и Андропова совместно с американским кар-
диологом Бернардом Лауном Ч. выступил инициатором создания международного движения
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны». В 1985 движение «Врачи ….» получило
Нобелевскую премию мира, медали и денежные премии от имени движения получили Лаун
и Ч. 17 февраля 1987 Ч. по личному приказу Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева возглавил
Минздрав СССР, но при назначении поставил условием, что берется быть министром только
3 года, и работал до 23 мая 1990, когда был освобожден от своих обязанностей. Дела в мини-
стерстве Ч. передал своему заместителю партийно-медицинскому чиновнику Игорю Денисову,
который работал в должности до 26 ноября 1991, а затем его должность и все министерство
были расформированы. Т. о. Ч. вошел в русскую историю как предпоследний министр здраво-
охранения СССР, и последний крупный специалист возглавлявший всю советскую медицину.
К 1991 более 160 коллег Ч. – советских кардиологов – вели совместную научную и практиче-
скую работу с американскими врачами и клиниками, многие из этих специалистов после собы-
тий августа 1991 уехали за границу, чем существенно снизили традиционно высокий уровень
отечественной медицины. Ч. примеру своих коллег не последовал, впрочем, уже при получе-
нии Нобелевской премии в 1985 Ч. «мировая общественность» относила не к категории прак-
тических врачей, а к категории работников советских спецслужб. В 2008—14 Ч. продолжал
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оставаться Главным кардиологом Минздравсоцразвития РФ, затем отошел от практической
работы, живет в Москве. В последние годы (до начала 2017) Ч. страдает сложным психическим
заболеванием из разряда эсцефаллопатий, которое проявляется в нарушении функций мозга,
речи, мышечных расстройствах, нарушении функций кало и мочевыделения и т. д. С 1985 Ч.
кроме работ медицинской тематики издал несколько публицистических, научно-популярных,
полубиографических книг. Основные литературные работы Ч.: «Сердце и  ХХ век» (1985),
«РОК» (2000), «Как уходили вожди» (2012), «Хоровод смертей. Брежнев, Андропов, Чер-
ненко…» (2014). В литературе конспиралогического направления Ч. называют одним из созда-
телей «кремлевской таблетки», – средства продлевавшего жизнь вождей СССР. Ч. в  своих
книгах однозначно не ответил на вопросы о существовании такой «таблетки» (и по состоянию
здоровья уже не ответит) и оставил огромное поле для дальнейших фантазий на эту тему.

 
Черкасов

 
Ч. Петр Нилович, – морской офицер, герой, – родился 19 июня 1882 в Н.Н. в семье мор-

ского офицера. Ч. окончил 2 класса в Александровском дворянском институте в Н.Н., затем
перешел в Морской кадетский корпус, в 1898 начал службу на императорском флоте, с 1900 –
мичман. Ч. участвовал в русско-японской войне, 13 ноября 1904 назначен старшим офицером
броненосца «Севастополь», затем служил командиром миноносца, учился в Морской акаде-
мии, 6 декабря 1912 произведен в кавторанги. В мае-сентябре 1913 Ч. находился в отпуске
в Балахнинском у. Н. губ., во время которого был избран гласным Балахнинского земского
собрания.

30 декабря 1913 Ч. стал командиром канонерки «Сивуч», служил на Балтике, где и встре-
тил начало 1-й мировой войны. Летом 1915 фронт на суше стал отодвигаться на восток от поте-
рянной Польши, русская армия побежала, в  штабах царила паника. 4  августа 1915  после
обстрела из 1360 германских пушек, в т.ч. из 420-мм гаубиц пала крепость Брест, германская
армия форсировала р. Буг. Командующий Брестской крепостью генерал Григоров 3 августа
1915 сбежал из расположения своих частей, был схвачен в гостинице в Вильно, получил 15 лет
каторги. 4 августа 1915 пала крепость Ковно, в которой германские оккупанты захватили базо-
вые русские склады с продовольствием, 6 августа 1915 – на Висле пала крепость Новогеорги-
евск, в плен сдались 90.000 русских солдат. На середину августа 1915 в плену у германцев
находились 727.000 русских солдат и офицеров, в плену у австрийцев – 700.000. На западном
фронте германцы пленили «всего» 330.000 французов, бельгийцев и британцев. [276], [277].

На фон общей паники на суше особняком стоит жертвенный подвиг на море кавторанга
Ч., который командовал дивизионом канонерок. 6  августа 1915  Ч. остановил три военных
корабля немцев на подступах к Риге, в Рижском заливе. Канонерка Ч. «Сивуч», и сопровож-
давшая ее канлодка «Кореец» вступили в неравный бой с крейсером «Аугсбург» и двумя мино-
носцами. Канонерка Ч. нанесла некоторые повреждения «Аугсбургу», затем была потоплена
артиллерийским огнем подошедших линкоров «Нассау» и «Позен» и торпедным обстрелом.
Ч. погиб вместе с канонеркой «Сивуч». Канлодка «Кореец» не сдалась противнику, экипаж
выбросил ее на берег и подорвал. Прорыв немецкой эскадры был предотвращен. [262].

В России подвиг Ч. получил большой отклик, первоначально «Сивуч» называли балтий-
ским «Варягом». В 1915—16 на участке земли, подаренном отцом героя, в с. Ольгино Балах-
нинского у. (сегодня г. Володарск Н. обл.) усилиями земства был построен Народный дом им.
Ч. с библиотекой. Дом Ч. работал до 1920, затем использовался под хозяйственные нужды,
в 2000 был разобран. В 2008 на здании Александровского института в Н.Н. (библиотека им.
Ленина) была открыта памятная доска капитану Ч.
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Чернышев

 
Ч. Аркадий Иванович, – футболист, хоккеист, старший тренер сборной СССР, – родился

3 марта 1914 в Н.Н. в семье механика с Сормовского завода. В 1916 семья Ч. уехала в Москву,
жила в Б. Каретном переулке, дом 20. Ч. окончил в Москве школу 7-летку, пошел учиться
в коммунально-строительный техникум, но в 1931 после смерти отца учебу закончил и посту-
пил на работу в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) на должность тех-
ника, затем работал ст. техником. В 1936 Ч. пошел в армию, был зачислен в войска НКВД,
с этого времени началась его военно-спортивная карьера, которую он завершил в чине пол-
ковника. Ч. рано заявил о себе как талантливый спортсмен. В 1928 14-летний Ч. начал играть
в футбол и хоккей с мячом в команде Клуба им. Т. Кухмистерева Курской ж. д. (будущий
«Локомотив»), затем играл в командах РКимА, «Серп и Молот» (1931—36), «Динамо» (М)
(1936—1944), «Динамо» (Минск) (1944—48). В 1947—48 Ч. работал играющим тренером
хоккейной команды «Динамо», отметился тем, что забросил первую шайбу чемпионатов
СССР. Московское «Динамо» Ч. тренировал 28 лет – до 1974. Главное достижение Ч. – работа
старшим тренером в сборной команде СССР по хоккею с шайбой в 1954—57, 1961—1972. Ч.
в тренерском тандеме с Анатолием Тарасовым завоевал 11 золотых медалей чемпионатов мира
и Европы, и 4 олимпийских золота. В 1974 Ч. завершил тренерскую карьеру, работал консуль-
тантом в родном клубе. В апреле 1983 общество «Динамо» отмечало 50-летие и Ч. забыли
и не наградили, накануне юбилейного вечера Ч. получил инсульт, от которого так до конца
и не оправился – умер в Москве 17 апреля 1992. Сегодня имя Ч. носит один из дивизионов
Континентальной хоккейной лиги. [141], [278], [279].

 
Четвериков

 
Ч. Сергей Сергеевич,  – генетик,  – родился 24  апреля 1880  в  Москве в  семье вла-

дельца суконной фабрики. По матери, урожденной Марии Алексеевой, Ч. приходился двою-
родным племянником знаменитому артисту Константину Станиславскому. В 1896 Ч. окончил
в Москве реальное училище, затем один год учился в Германии в техникуме, год жил в Киеве,
в 1900 поступил в Московский университет. Весной 1906 Ч. закончил учебу в университете,
был оставлен на кафедре анатомии, в 1905 опубликовал статью «Волны жизни», в 1909 стал
доцентом, и приступил к чтению курса энтомологии на высших женских курсах и в универси-
тете. В 1915 Ч. публикует статью «Основной фактор эволюции насекомых», где фактически
декларирует генетические принципы. В 1921 Ч. стал руководителем генетической лаборатории
в Институте экспериментальной биологии, с 1925 начинает читать курс генетики в универси-
тете. В 1926 Ч. публикует статью «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки
зрения современной генетики», за которую в 1959 Германская академия натуралистов награ-
дила Ч. медалью «Планшет Дарвина», врученной до Ч. только 28 мировым биологам.

В 1929 генетическая лаборатория Ч. была разгромлена, он был арестован, два месяца
находился в Бутырской тюрьме, после чего был сослан в Свердловск, в 1932 переехал во Вла-
димир, где преподавал в учебном комбинате по борьбе с вредителями сельского хозяйства
и в сельскохозяйственном техникуме. В 1935 у Ч. кончился срок ссылки, и он возвратился
в Москву, откуда вскоре переехал в Г.

В Г. Ч. в 1935—48 заведовал кафедрой генетики Г. университета, в 1940—47 был дека-
ном биологического факультета. В 1945 Ч. был награжден орденом «Знак Почета» за иссле-
дования по селекции и генетике дубового шелкопряда. В августе 1948 после разгромившей
генетику в СССР сессии ВАСХНИЛ Ч. был вынужден покинуть Г. университет. Ч. предлагали
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сохранить работу при условии раскаяния, но он отказался это сделать, а 13 сентября 1948 слег
от инфаркта.

В августе 1958 Ч. написал краткие воспоминания о 1895—1925 годах своей жизни. Умер
Ч. 2 июля 1959 в Г. 14 мая 1973 в Г. на месте погребения Ч. прошло небольшое траурное
мероприятие, и был открыт памятник, изготовленный на средства собранные Г. научной обще-
ственностью. В 1977 в Советском р-не Г. 3-й Заярский проезд был переименован в улицу Чет-
верикова. [280].

 
Чешихин

 
Ч. Василий Евграфович, – журналист, литературовед, – родился 20 декабря 1866 в Риге

в семье чиновника и редактора газеты «Рижский вестник». Ч. окончил университет в Петер-
бурге, учился в Лесном институте, примкнул к народникам, был выслан в 1889 в Ригу, и вто-
рично в Глазов Вятской губ., где находился в 1896—99. В конце 1899 Ч. переехал в Н.Н.,
до  июня 1901  был сотрудником «Нижегородского листка», затем в  Самаре редактировал
«Самарскую газету». В мае 1903 Ч. вернулся в Н.Н., до конца 1908 работал секретарем «Ниже-
городской Земской газеты». Ч. в эти годы публиковался в «Нижегородском листке» в основном
под псевдонимом «Ветринский» – девичьей фамилией своей матери. В 1905 Ч. стал членом Н.
комитета партии кадетов, выпускал различные пропагандистские материалы. В Н. Н. Ч. напи-
сал несколько книг историко-публицистического содержания. В 1911—15 Ч. редактировал Н.
календари-справочники, в 1915 стал редактором краткого словаря писателей – нижегородцев
«Люди Нижегородского Поволжья». В конце 1918 Ч. уехал в Рязань, с 1920 в Москву, работал
редактором кооперативных изданий. Умер Ч. 24 октября 1923 в Москве. [152].

 
Чинков

 
Ч., известен как Воркадин,  – повстанец,  – год рождения неизвестен, происходил, по-

видимому, из с. Тепелёва Старого Березопольского стана Н. у., по национальности мордвин.
Ч. был одним из руководителей повстанцев в Н. крае в годы восстания под предводительством
Болотникова. С осени 1606 до начала 1607 «воры» Москов, Ч. (Воркадин) и дворянин Домо-
жиров руководили осадой Н. Н. Умер Ч. после 1612.

 
Чириков

 
Ч. Евгений Николаевич, – поэт, писатель, драматург, – родился 24 июля 1864 в Казани

в  семье безземельного дворянина Симбирской губ. Детство Ч. до  10  лет прошло на  Волге
в городках и селах Казанской и Симбирской губ. Ч. учился в гимназии, писал стихи, в 1882 два
его стихотворения поместили в «Волжском сборнике». Ч. учился в Казанском университете
на юридическом факультете вместе с Владимиром Ульяновым, 4 декабря 1887 принял участие
в сходке в актовом зале университета – студенты требовали отмены университетского устава,
а после сходки демонстративно оставили свои студенческие входные билеты. Часть студен-
тов, включая Владимира Ульянова, была ночью 5 декабря 1887 арестована, а затем 7 декабря
1887 отчислена. В числе отчисленных был и Ч., его отправили в Н.Н., а Ульянова выслали
в его имение в д. Кокушкино, Симбирской губ. Ч. в Н.Н. был арестован, просидел полгода
в одиночном заключении в башне №2 Н. тюрьмы, а затем был выслан на 3 года в Царицын.
В начале 90-х 19 в. Ч. примыкал к народникам и социал-демократам, еще несколько раз аре-
стовывался, жил под надзором полиции в  Царицыне, Астрахани, Казани, Самаре, Минске.
В Царицыне судьба случайно столкнула Ч. и Пешкова – Ч. служил смотрителем керосино-
вой станции, а Пешков работал весовщиком на ж. д. Началом своей литературной деятель-
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ности Ч. считал 7 января 1887, когда в казанской газете «Волжский вестник» был опублико-
ван его рассказ «Рыжий», за который Ч. получил гонорар в 13 руб. 50 коп. С этого времени
он активно занимался литературной деятельностью, печатался в газетах, журналах, написал
несколько талантливых пьес: «На дворе во флигеле» (1902), «Евреи» (1904) и др. Комедия Ч.
«Иван Мироныч» долгие годы не сходила со сцены МХТ, она поставила Ч. в один ряд с Чехо-
вым, Андреевым, Горьким. В начале 20 в. Ч. входил в близкий круг Пешкова-Горького, кото-
рый включал Скитальца, Андреева, Шаляпина, Бунина, но затем отдалился от этих сочините-
лей. В 1902 Ч. уехал в Москву, с 1907 жил в Петербурге. К началу 1-й мировой войны Ч. был
автором собрания сочинений в 15 томах, изданного Московским книгоиздательством. После
Октября 1917 Ч. уехал на юг, в Ростове-на-Дону работал в отделе пропаганды белой армии
Деникина, в 1920 уехал в Турцию, оттуда в Софию, в 1922 в Прагу. В эмиграции Ч. активно
работал, написал несколько сборников, в т.ч. крупный 5-томный роман «Отчий дом» (1931).
Умер Ч. 18 января 1932 в Праге. Литературное наследие Ч. велико и многогранно, но он замал-
чивался в Советской России, традиция сохранилась в 21 в., пьесы Ч. не ставят, книги не печа-
тают. [281].

 
Чистовский

 
Ч. Игорь Борисович, – хоккеист, тренер, – родился 5 декабря 1940 в Г. С 1952 Ч. начал

играть в хоккей в школьной команде, в 1957—58 играл в «Динамо» (Г.). В 1958—71 Ч. высту-
пал за «Торпедо» (Г.), играл на позиции центрального нападающего. За «Торпедо» Ч. про-
вел 435 матчей, забросил 172 шайбы, в 1961 стал серебряным призером чемпионата СССР.
В сезоне 1959—60 торпедовская тройка Сахаровский – Ч. – Халаичев забросила 76 шайб.
За сборную СССР Ч. провел 6 товарищеских матчей, забросил 1 шайбу. По окончании игровой
карьеры Ч. в 1976—79, 1987—89 работал главным тренером команды «Торпедо», тренером
СДЮШОР «Торпедо», заслуженный тренер РФ. Умер Ч. в Н.Н. 19 августа 2014.

 
Чкалов

 
Ч. Валерий Павлович,  – летчик, рекордсмен, испытатель, депутат, герой,  – родился

20 января 1904 в с. Василёво, Балахнинского у. Н. губ. Краткий жизненный путь Ч. [285]:
1904 – 20 января по старому стилю – родился в селе Василёво.
1916 – Окончил сельскую школу и осенью того же года был принят в Череповецкое тех-

ническое училище.
1918 – Вернулся из Череповца на родину и поступил в Василёвский затон подручным

молотобойца. Потом работал кочегаром на землечерпалке «Волжская двадцать первая».
1919 – Кочегар на пассажирском пароходе «Баян».
1920 – Пошел добровольцем в Красную Армию и был принят в 4-й авиационный Кана-

винский парк слесарем по ремонту самолетов.
1921 – 18 августа – Зачислен в списки учлетов теоретической школы авиации Рабоче-

Крестьянского Воздушного Флота РСФСР.
1922 – Переведен в Борисоглебскую авиационную школу. Допущен к самостоятельным

полетам.
1923 – Успешно окончил Борисоглебскую авиационную школу и как один из лучших

курсантов послан в Московскую школу высшего пилотажа, а затем в Высшую военноавиаци-
онную школу воздушной стрельбы и бомбометания в г. Серпухове.

1924 – Прибыл для прохождения службы в Особую Краснознаменную истребительную
эскадрилью Военно-Воздушных Сил.
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1927 – Участвовал в воздушном параде в Москве в честь 10-летия Великой Октябрьской
социалистической революции. За блестящее летное мастерство получил благодарность в при-
казе Народного комиссара обороны.

1928 – Служил в авиационных частях в Брянске.
1929—1930 – Работал летчиком в Осоавиахиме.
1930 – Назначен летчиком-испытателем в Научно-исследовательский институт Военно-

Воздушных Сил (НИИ).
1933 – январь – Назначен летчиком-испытателем на авиационный завод.
1935 – 5 мая – Награжден орденом Ленина.
1936— 20—22 июля – Совершает перелет по маршруту: Москва – Петропавловск-на-

Камчатке – остров Удд (ныне остров Чкалов).
1936 – 24 июля – Удостоен звания Героя Советского Союза и награжден вторым орденом

Ленина.
1936 – август – Прием в Кремле Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова и Беля-

кова.
1936 – август – Принят в Коммунистическую партию.
1936 – ноябрь – Был вместе с Байдуковым и Беляковым в Париже на Всемирной авиа-

ционной выставке.
1937— 18—21 июня – Совершает трансполярный рейс: Москва – Северный полюс –

Соединенные Штаты Америки.
1937 – июль – Награжден орденом Красного Знамени.
1937 – 12 декабря – Избран депутатом Верховного Совета СССР.
1938 – 15 декабря – Погиб при испытании нового самолета.

«Тысячи москвичей пришли проводить любимого героя в  последний
путь. Горьковчане прислали на  похороны земляка делегацию из  лучших
своих людей. В  почетном карауле у  гроба сменялись руководители партии
и правительства, командиры Советской Армии, летчики, инженеры, рабочие,
артисты, художники, писатели… Дети, которых так любил Валерий Павлович,
засыпали гроб и постамент живыми цветами. 17 декабря состоялась кремация.
И.В.Сталин, руководители партии и  правительства поочередно несли урну
с прахом Чкалова. Похоронили прах В.П.Чкалова в Кремлевской стене. Вся
страна оделась в траур. Газеты выходили с черной каймой, в них печатались
отклики народа на смерть любимого героя.» [285].

Имя Ч. носит город Чкаловск, несколько поселков, микрорайоны, проспекты, улицы,
институты, училища, техникумы, школы, станции, воинские части, порты, аэропорты.

 
Чкаловск, Василева слобода

 
Ч. – город (15.000 жит. в 2015), – центр одноименного района Н. обл., расположен на пра-

вом берегу Г. моря (прежде р. Волги). Ч. сменил несколько имен: Василева слобода, с. Васи-
лево, п. Василево, пока не  был 28  августа 1938  переименован в  п. Ч., в  честь своего зна-
менитого уроженца Валерия Чкалова. Василева слобода издавна относилась к Городецкому
княжеству, была центром т.н. «Белогородья» и одним из старейших поселений во всей Низов-
ской земле. Слобода и  ее окрестности были родовою вотчиною царя Василия Иоанновича
Шуйского, и когда в 1608 он женился на княжне Марии Петровне Буйносовой-Ростовской,
то пожаловал все Белогородье молодой царице. В 1610 москвичи свергли Василия Шуйского,
и выдали его в Литву, где он умер в заточении, но позднее царь Михаил Романов признал
Белогородье за царицей Марией. Мария Петровна, однако, отдала свою жалованную вотчину
Московскому Вознесенскому монастырю, в котором жила до своей кончины. Василева слобода
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оставалась монастырской до 1764, когда все монастырские вотчины в России были отменены
и отошли в казну.

В 1955 Ч. получил статус города, в эти же годы в связи со строительством Г. ГЭС часть Ч.
попала в зону затопления, и жители бывших приволжских улиц были переселены в новый мик-
рорайон. В Ч. работает мемориальный музей Чкалова, открытый в 1940, в городе установлены
два памятника летчику. С Ч. связаны несколько лет работы ученого и конструктора Ростислава
Алексеева – строителя судов на подводных крыльях и экранопланов, в городе работает произ-
водственный комплекс ЦКБ по СПК им. Алексеева.

 
Чкаловская лестница

 
Ч.Л. находится в Н.Н. на Волжском откосе и спускается к Волге от памятника Чкалову,

установленному на площади Минина и Пожарского. Проектировали Ч. Л. архитекторы А. Яко-
влев, Л.Руднев, В. Минц, первоначально лестница называлась «Сталинградская», строитель-
ство началось в 1943 и  завершилось в 1949, основная часть работ при строительстве была
выполнена немецкими военнопленными. 4 мая 1985 на берегу Волги у Ч.Л. установили катер
«Герой» (бывший «Финн»), входивший в состав Волжской военной флотилии времен Граж-
данской войны и Волжской военной флотилии времен ВОВ. С 1949 по настоящее время Ч.Л. –
одна из визитных карточек Н.Н. (Г.).

 
Чугунов

 
Ч.  Иван Иванович,  – партийный и  хозяйственный деятель,  – родился 24  сентября

1907 в с. Шатки Арзамасского у. Н. губ. в семье крестьянина. В 1923—25 Ч. работал в вол-
исполкоме и сельпо в с. Шатки, в 1925—29 в кооперации в Арзамасе. В 1929—32 Ч. служил
в РККА, в 1932 вступил в ВКП (б), в 1932—37 учился в Г. плановом институте и университете.
По окончании университета Ч. был помощником ректора, с 1937 на советской и партийной
работе: в 1939—41 в Краснодарском крайкоме, в 1941—46 в ГлавПУ РККА, в 1949—51 – зам.
председателя Краснодарского крайисполкома, в 1951—55 – зам. председателя СМ Марийской
АССР, в 1955 – в ЦК КПСС, в 1955—62 – председатель исполкома Г. Облсовета, в 1963—
64 – первый секретарь Г. сельского Обкома, с 1964 – председатель Г. облисполкома. Умер Ч.
10 февраля 1972 в Г.

 
Чужак

 
Ч. (настоящая фамилия Насимович) Николай Фёдорович,  – журналист, большевик,  –

родился 20 августа 1876 в Н.Н. в семье музыканта. Ч. окончил Н. реальное училище, рабо-
тал учителем в Ярославской губ., в 1890-х примкнул к народовольцам, в 1904 к большевикам.
В 1904 Ч. эмигрировал, в Женеве работал в  газете «Пролетарий». С конца 1905 Ч. вошел
в военную организацию при Петербургском комитете РСДРП, редактировал газету «Казарма».
В  1906  в  Таммерфорсе Ч. участвовал в  1-й конференции военных и  боевых организаций
РСДРП, вскоре был арестован, до 1908 находился в петербургской тюрьме «Кресты», затем
был выслан в Иркутскую губ. В Иркутске Ч. работал в газете «Восточная заря», редактировал
издания: «Молодая Сибирь», «Сибирский журнал» и др.

После Февраля 1917 Ч. был членом Иркутского объединенного комитета РСДРП, редак-
тировал журнал «Рабочая Сибирь». После Октября 1917 Н. работал в Иркутске комиссаром
печати и телеграфа, редактировал 1-ю Иркутскую губернскую газету «Власть труда». С паде-
нием в Иркутске советской власти Ч. уехал во Владивосток, находился на нелегальном поло-
жении, в 1918 вошел в Дальбюро ЦК РКП (б), редактировал газету «Красное знамя», футури-
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стический журнал «Творчество. В 1921 Ч. переехал в Читу работал в Дальбюро ЦК РКП (б),
вошел в состав ЦКК, активно участвовал в литературной жизни, устраивал диспуты и вечера
пропаганды творчества Маяковского и футуризма. С конца 1922 Ч. работал в Москве, входил
в состав редакции «ЛЕФ», в 1926—32 редактировал издания Всероссийского общества быв-
ших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, работал в редакции журнала «Каторга и ссылка»,
в Главлите. Умер Ч. 3 сентября 1937 в Ленинграде. [286].

 
Чуйко

 
Ч. (Оверин) Митрофан Иванович, – драматург, – родился 20 ноября 1845 в Н.Н. в бедной

мещанской семье. Образования Ч. не получил, терпел лишения, однако в 1865 поступил в кон-
тору завода Колчина, обеспечил свою жизнь мизерным жалованьем и жадно взялся за изучение
русской литературы, используя газеты и журналы, поступавшие в заводскую контору. Ч. писал
корреспонденции в различные журналы о Н. театре, поклонником которого был, с 1870 начал
свое литературное творчество, написал несколько пьес: «Детоубийца», «Жизнь и  смерть»,
«Кандидатка на каторгу», «Преступница» и др., пользовавшихся успехом на провинциальной
сцене. В Н.Н. шла на сцене пьеса Ч. из Н. жизни «Свой выбор». Умер Ч. от чахотки в Н.Н.
3 (4?) марта 1885. [40], [152].
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Ш

 
 

Шаляпин
 

Ш. Федор Иванович,  – оперный певец,  – родился 1  февраля 1873  в  Казани в  семье
мелкого чиновника, из крестьян. Ш. учился в Казани в начальном училище, пробовал свои
силы как преподаватель, с 1889 начал свой путь на сцене. Первые три года Ш. провел на сце-
нах Казани, Уфы, Тифлиса. В Тифлисе Ш. дебютировал 17 октября 1892 и работал целый
год [289]. В 1893 Ш. перебрался в Москву, 18 июня 1894 заключил 1-й контракт, но регу-
лярного жалования не получал, и голодал в буквальном смысле. Затем Ш. переехал в Петер-
бург, 18 сентября 1894 он открыл сезон в оперном товариществе Панаевского театра партией
Мефистофеля в опере Гуно «Фауст». С этого дня карьера Ш. развивалась стремительно – он
получал новые роли, большие гонорары и завоевал к 1899 прочное положение лучшего опер-
ного певца-баса в России. В 1899 выступления Ш. в Большом театре в Москве пользовались
громадным успехом. В Н. Н. Ш. дебютировал в 1896, здесь он познакомился со  своей 1-й
женой итальянской балериной Иолой Торнаги, они обвенчались в 1898 в  с. Гагино Н. губ.
Ш. был в Н.Н. на  гастролях в 1897, 1901, 1903, 1909, 1910. В 1903 Ш. вместе с  супругой
жил в квартире Горького на Мартыновской улице (ул. Семашко – музей-квартира Г.), Народ-
ный дом в Н.Н. был построен в большей части на деньги, пожертвованные Ш., певец открыл
его в сентябре 1903 своим концертом. В России с определенного момента все крупные меро-
приятия проходили с приглашением Ш. Характерна премьера пьесы «Вишневый сад» Чехова,
прошедшая 17  января 1904  – после пьесы был устроен ужин в  честь 25-летия творческой
карьеры Чехова. В зале на премьере были в числе других гостей Горький, Рахманинов, Андрей
Белый и Ш., который выступил на ужине с речью обращенной к Чехову. С 1901 Ш. начинает
свои гастроли за рубежом, его выступления имели грандиозный успех: 19 мая 1908 парижане
в «Гранд-Опера» увидели Ш. в опере Мусоргского «Борис Годунов» в роли Годунова; 19 фев-
раля 1910 в Монте-Карло прошла премьера оперы Массне «Дон Кихот», Ш. исполнял партию
Дон Кихота, написанную специально для него. С годами Ш. отошел от своих демократических
воззрений, он стал близок к монархистам. Русскую либеральную общественность шокировало
его поведение 6 января 1911 в Мариинском театре – Ш. вел партию Годунова – неожиданно
в зале появился Николай II, Ш. по окончании одного из действий спектакля во главе хора бояр
опустился на сцене на колени и трижды исполнил «Боже царя храни», публика помогала арти-
стам [289]. В 1918 Ш. получил 1-е звание Народный артист Республики, в 1922 уехал за гра-
ницу на гастроли и более не вернулся, в 1927 передал деньги от одного из концертов детям
эмигрантов, 24 августа 1927 был лишен звания Народный артист. В 1936 Ш. совершил послед-
нюю (как оказалось) поездку в Америку. Он возвращался в Париж с американского Запада.
В Лос-Анджелесе он провел переговоры о будущих гастролях 1937, встретился с сыновьями –
Борисом – художником и Федором – актером. Затем проехал по США от океана до океана,
но не выступил ни разу. В Нью-Йорке Ш. пробыл 4 дня и 17 июня 1936 поднялся на борт
парохода «Нормандия» и навсегда уплыл в Европу. Планам на гастроли 1937 сбыться было
не суждено, 12 апреля 1938 Ш. умер в Париже. Судьбе было так угодно, что когда Ш. нахо-
дился на борту «Нормандии», в Горках под Москвой 18 июня 1936 умер его бывший близкий
друг Максим Горький.
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Шамшурин

 
Ш. Валерий Анатольевич, – поэт, писатель, – родился 19 марта 1939 в г. Агрыз Татарской

АССР в семье железнодорожника. Вскоре семья Ш. переехала в Г., поселилась в Канавино.
В Г. Ш. окончил школу, затем историко-филологический факультет Г. университета, работал
на целинных алтайских землях директором сельской школы. По возвращении в Г. Ш. был кор-
респондентом газет «Ленинская смена» и «Г. рабочий», работал на Г. телевидении. В 1968 Ш.
издал 1-ю книгу стихов «Ливни», с тех пор издал более 20 книг, в т.ч. трилогию о народном
ополчении 1612: «Каленая соль», 1989, «Набат над Волгой», 1991, «Алтарь Отечества», 1992.

 
Шанцев

 
Ш. Валерий Павлинович, – губернатор, – родился 29 июня 1947 в с. Сусанино Костром-

ской обл. Ш. закончил 8-летнюю школу в Москве, авиационный техникум, вечернее отделе-
ние Московского института радиотехники, электроники и автоматики, Академию народного
хозяйства. В  1975—91  Ш. работал на  партийных должностях, с  1991  работал директором
хоккейного клуба «Динамо», в 1994—2005 в Правительстве Москвы, с июня 1996 – вице-
мэр. 8 августа 2005 Ш. по представлению Президента России наделен полномочиями губерна-
тора Н. обл., 8 августа 2010 стал губернатором Н. обл. вторично, 14 сентября 2014 победил
на досрочных выборах губернатора, в декабре 2016 продолжал исполнять свои обязанности.

За  время своего руководства Н. обл. Ш. реализовал несколько крупных проектов,
в первую очередь:

– достроил здание Н. цирка;
– построил Метромост на р. Ока;
– открыл канатную долрогу через р. Волга Н. Н. – Бор;
– открыл станцию метро «Горьковская» в Н. районе Н.Н.

 
Шатки

 
Ш.  – р.п. (в  2016  – 8.800  жит.)  – центр одноименного р-на Н. обл., расположенный

на левом берегу р. Теша в 150 км. на ю. от Н. Н. Ш. расположены на а. д. Н.Н. – Саратов,
на ж. д. Н.Н. – Пенза, через Ш. проходит ж. д. на Первомайск и поезд «Москва – Первомайск».
История Ш. связана с расположенными севернее лесами: Шетковским и Собакинским. После
взятия Казани в 1552 на ю. границе этих лесов стали строить засечную Карлинскую линию
от Арзамаса до Казани. В районе Ш. был засечный проход, называвший Шетковские ворота,
на ю. – в. от него до Лукоянова начиналась лесостепь. Позднее эта местность и поселения
в этом месте получили имя Шетки, а с конца 16 в. – Ш. В 18—19 в. в. Ш. были крупным тор-
говым селом, в 20 в. получили развитие благодаря наличию узловой ж. д. станции.

В годы ВОВ – 19 июля 1942 – на станцию Ш. – прибыл поезд с ленинградскими детьми,
среди которых была Таня Савичева, написавшая блокадный дневник, вошедший в мировую
историю. Таня Савичева умерла в Ш. в 1944, 7 мая 2010 в Ш. был открыт мемориальный
комплекс «Тане Савичевой и детям войны посвящается», скульпторы Т. Холуев, А. Холуева.

7 мая 1962 Ш. получили статус р. п. В 1969 в Ш. начал работу Завод нормалей, постав-
лявший свою продукцию на предприятия автомобильной отрасли, в 2016 завод работал с чис-
ленностью до 500 чел. и производил крепежные изделия для авиастроительной и автомобиль-
ной промышленности. В 1970 в Ш. начал работу Приборостроительный завод, в 2016 завод
производил манометры и ротаметры. Кроме названных в 2016 в Ш. работает ряд предприятий
пищевой промышленности.
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Шаранга

 
Ш. – р.п. (6.500 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен на малой

р. Шаранга, левом притоке р. Уста бассейна р. Ветлуга, в 278 км на с. – в. от Н.Н. на границе
с республикой Марий-Эл. Район Ш. исторически заселяли черемисы (марийцы), название воз-
можно происходит от марийского «шаранге» – «ветла». С. Ш. известно с 1747, с 1780 относи-
лось к Вятскому наместничеству, в 1903 стало центром Ш. волости Яранского у. Вятской губ.
16 июня 1929 был образован Ш. р-он Котельнического округа Н. края, с декабря 1934 округ
отошел в Кировский край, с 1936 в Кировскую обл. 6 января 1960 Ш. р-он был передан в Г.
(Н.) обл. В 1972 Ш. получил статус р. п. В 1986 в Ш. на р. Шаранга построили фигурную пло-
тину с малыми водопадами и создали искусственный пруд, что очень украсило р.п.

 
Шафиров

 
Ш. Пётр Павлович, – дипломат, приближенный Петра I, – родился в 1669 в семье пере-

водчика Посольского приказа, еврей. С  1691  Ш. служил в  Посольском приказе, в  1697—
98 участвовал в Великом посольстве в Европу, во время которого Пётр I приблизил Ш. к себе.
С 1703 Ш. тайный секретарь при канцлере Головине, с 1709 вице-канцлер и управляющий
почтами, с 1710 – барон, с 1717 вице-президент Коллегии иностранных дел. В 1711—23 Ш. де-
факто вел всю внешнюю политику России: в 1711 заключил Прутский мирный договор с Тур-
цией; в 1715 участвовал в подписании союзных договоров с Польшей и Данией; в 1717 участ-
вовал в подписании союзных договоров с Пруссией и Францией; в 1721 участвовал в подго-
товке Ништадтского мирного договора со Швецией.

В 1723 Ш. потерял благорасположение Петра I, был обвинён в казнокрадстве и пригово-
рён к смертной казни, заменённой пожизненной ссылкой в Сибири. «На дороге в Сибирь» Ш.
по разрешению Петра I остановился в Н.Н. «под крепким караулом». В 1723—25 Ш. находился
в ссылке-заточении в Н. Н. В 1725 Ш. был помилован Екатериной I, отозван из Н.Н. в Петер-
бург и  назначен президентом Коммерц-коллегии. В  1727  Петр II отправил Ш. в  отставку.
В 1730 при Анне Иоанновне Ш. был призван на службу и отправлен послом в Персию, где
в 1732 заключил Рештский договор. С 1733 Ш. был сделан сенатором, и второй раз стал пре-
зидентом Коммерц-коллегии, в 1734 участвовал в подписании торгового трактата с Велико-
британией, в 1737 представлял Россию на Немировском конгрессе по установлению сфер вли-
яния России, Австрии, Турции на территориях Балкан, Приднепровья, Черного моря. Умер
Ш. 1 марта 1739 в Петербурге. Имя Ш. носит проспект в Петербурге.

 
Шаховской

 
Ш. Николай Григорьевич, – князь, основатель Н. публичного театра, – родился 1 декабря

1754  в  семье князя Григория Ш.  – вице-президента Ревизион-коллегии, ведущего род
от Рюрика. Ш. служил, вышел в отставку в чине подполковника, имел поместие в Ардатов-
ском у. Н. губ. В 1792—98 избирался Н. губернским предводителем дворянства, в 1798 учре-
дил Н. публичный театр. Позднее Ш. служил судьей Н. Совестного суда (1813). Умер Ш.
в 1826, похоронен в Печерском монастыре у Н.Н.

 
Шахунья

 
Ш. – г. (20.000 жит. в 2016) – центр одноименного р-на Н. обл., расположенный в 220 км.

на с. – в. от Н. Н. История Ш. связана со строительством в 1913—28 ж. д. Н.Н. – Котельнич.



В.  Кучин.  «Нижегородский край: 1172—2016 годы. Хронологический и алфавитный справочник»

419

В 1912 у д. Ш. решили строить ж. д. ст. Ш. В 1926 был образован Ш. р-он, центр которого был
в с. Хмелевицы, в 1927 в Ш. было построено ж. д. депо и вокзал, в 1930 центр р-на переместили
в Ш. Развитие р. п. Ш. шло стремительно: в 1938 – 5.000 жит., в 1943 – 18.000 жит. 21 октября
1943 Ш. получила статус города. В настоящее время в Ш. работают предприятия ж. д. профиля,
лесной промышленности, крупный производитель пищевой продукции ОАО «Молоко».

 
Шахурин

 
Ш. Алексей Иванович,  – партийный деятель, нарком,  – родился 12  февраля

1904 в Подольском р-не Московской обл. в крестьянской семье. Ш. работал 1919 в Подольске,
в Москве, в 1932 окончил Московский инженерно-экономический институт, в 1933—38 слу-
жил в армии в ВВА им. Жуковского. В 1938—39 Ш. – 1-й секретарь Ярославского обкома ВКП
(б), в 1939—40 – 1-й секретарь Г. обкома ВКП (б), в 1940—46 – нарком авиапромышленно-
сти СССР, в 1941 получил звание Герой Социалистического труда. В 1946 Ш. был арестован,
11 мая 1946 осужден на 7 лет лагерей за превышение власти и выпуск бракованной продукции.
В мае 1953 Ш. был реабилитирован, в 1953—57 работал зам. министра авиапромышленности.
С 1959 Ш. на пенсии, умер 3 июля 1975 в Москве.

 
Шевченко

 
Ш. Тарас Григорьевич, – поэт, художник, – родился 25 февраля 1814 в Киевской губ.

в крестьянской семье. В 1838—43 Ш. обучался в Академии художеств в Петербурге, где был
выкуплен художниками из крепостных крестьян. В 1846 Ш. сблизился с Николаем Костомаро-
вым и стал членом Кирилло-Мефодиевского общества. После разгрома общества Ш. в нака-
зание призвали в солдаты. Первоначально он служил в Орске, где получал некие послабления
от начальства, например, ему разрешали рисовать. После доноса Ш. был сослан в пустыню
на  берегу Каспия  – в  село Новопетровское. 17  октября 1850  Ш. прибыл на  место ссылки.
Орское начальство за свою доброту понесло наказание, поэтому рисовать в Новопетровском
Ш. не  разрешали, но  он много писал, и, к  сожалению, много пил и  подорвал здоровье.
В 1857 после 10-летней ссылки Ш. освободился с правом поселения вне Украины. 20 августа
1857 Ш. прибыл в Н.Н. и задержался в нем на полгода. Ш. написал в Н.Н. поэму «Неофиты»,
ряд стихотворений, часть «Русских повестей», посещал Н. театр, смотрел спектакли с уча-
стием Михаила Щепкина, которого знал по Петербургу. 24 декабря 1857 Ш. принимал Щеп-
кина у себя и подарил ему на свой автопортрет [318]. В Н.Н. написал театральную рецензию
в «Н. губернских ведомостях». много работал как художник, писал пейзажи, портреты, авто-
портреты. Умер Ш. в Петербурге 26 февраля 1861. Указ об отмене крепостного права в России
был подписан 19 февраля 1861, но обнародован был после смерти великого украинца – 5 марта
1861, поэтому свободной от рабства Украина при Ш. не стала.

 
Шереметев, Василий, 1-й

 
Ш. Василий Петрович, – боярин, воевода, – родился в конце 16 в. в московской бояр-

ской семье. В 1610 Ш. служил у «вора» Лжедмитрия II, в  1611 присягал польскому коро-
левичу Владиславу, в 1612 примкнул к Н. ополчению князя Пожарского. В 1615 Ш. служил
в Москве, в 1619—22 находился при дворе царя Михаила Романова. В 1634—39 Ш. служил
воеводой в Н.Н., принимал гольштынского посла Адама Олеария. [308]. В 1639—44 Ш. нахо-
дился в Москве при дворе царя Михаила Федоровича. В 1645—46 при Алексее Михайловиче
Ш. начальствовал в Разбойном приказе, затем участвовал в Польском походе 1654—55. Дей-
ствия воеводы Ш. были успешны, [290]: поход к Смоленску был объявлен 18 мая 1654; 1 июля
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1654 Ш. взял Невель; 17 июля 1654 – Полоцк; 17 ноября 1654 – Витебск; 17 июня 1655 –
Велиж. Повод для войны пропал, когда в 1658 Украина при гетмане Выговском переметнулась
к Польше, и подписала 6 сентября 1658 «Гадячскую унию». Умер Ш. в Москве в 1659.

 
Шереметев, Василий, 2-й

 
Ш. Василий Сергеевич,  – генерал, губернатор,  – родился 20  февраля 1752  в  старин-

ной дворянской семье Ш., в его нетитулованной ветви. Ш. начал службу в 1766, в 1784 был
произведен в полковники, в 1788 участвовал в русско-турецкой войне и осаде крепости Оча-
ков, которая 6 декабря 1788 была взята штурмом, за которым последовала жестокая резня
[158]. В  1790  Ш. был ранен в  ногу, в  строю находится не  мог, в  1791  произведен в  гене-
рал-майоры. В 1792 Ш. был назначен губернатором Изяславской губ., в 1794 вышел в отставку,
в 1796 назначен губернатором Волынской губ. 30 сентября 1797 при восшествии на престол
Павла I Ш. ушел в отставку, уехал в свое имение в с. Богородском Горбатовского у. Н. губ. В мае
1798 Ш. принимал на своих землях Павла I, направлявшегося в Н. Н. При Александре I Ш. жил
в Москве, затем в Петербурге. В 1810 Ш. в Москве участвовал в открытии Странноприимного
дома (сегодня больница им. Склифософского на Садовом кольце), который построил его род-
ственник и близкий приятель граф Николай Ш. Умер Ш. 8 февраля 1831 в с. Богородском.

 
Шереметев, Николай

 
Ш. Николай Васильевич,  – декабрист, предводитель дворянства,  – родился 5  марта

1804 в с. Богородское Горбатовского у. Н. губ. в семье генерала Василия Ш. В 1825 Ш. был под-
поручиком л.-гв. Преображенского полка. За участие в деле декабристов 14 декабря 1825 пере-
веден на Кавказ с установлением надзора, который был снят 29 мая 1831. 17 декабря 1832 Ш.
был уволен со службы по здоровью, переехал в Н.Н., в 1834—46 был почетным попечителем
Н. губернской гимназии, с 1844 Н. дворянского института. 31 января 1846 Ш. был избран Н.
губернским предводителем дворянства. Умер 5 февраля 1849 в Н. Н. Николай Ш. – брат Сер-
гея Ш. – предводителя дворянства Н. губ. в 1837—1845. [198], [259].

 
Шереметев, Сергей

 
Ш. Сергей Васильевич,  – генерал, предводитель дворянства,  – родился 28  августа

1792 в семье генерала Василия Ш. В службе в уланах с 4 марта 1808, в гренадерах с 1809,
в  1810  в  кавалергардах,  – корнет. Ш. участник войны 1812, ранен при Бородино, пору-
чик с  1813. Участвовал в  заграничном походе 1813—14, штаб-ротмистр с  1813. Ш. про-
должил службу после 1814: ротмистр в  1817, полковник в  1819, служил в  Петербурге.
В декабре 1825 Ш. в составе Гвардейского корпуса участвовал в подавлении мятежа декабри-
стов на Сенатской площади, в 1927 пожалован генерал-майором, в 1828 стал командиром бри-
гады дивизии улан. Ш. участвовал в русско-турецкой войне 1829—1830, в польской кампании
1830—31, уволен со службы 29 мая 1835. По выходу в отставку Ш. поселился в родовом име-
нии в с. Богородском Горбатовского у. Н. губ. Всего с братьями он имел 6.607 ревизских душ
мужского пола в различных губерниях, и был одним из богатейших помещиков Н. губ.

2 апреля 1837 Ш. был избран губернским предводителем дворянства, должность поки-
нул в 1845 ввиду конфликта с Н. губернатором Урусовым. С началом подготовки в России
к крестьянской реформе 1861 Ш. попытался хитроумным способом обобрать своих крестьян,
в  результате чего вступил в  конфликт с  Н. губернатором Муравьевым, дело Ш. разбирали
на высочайшем уровне, что привело к опеке над его имением. Играла роль и история – Мура-
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вьев был декабристом, Ш. – гонителем декабристов. После реформы 1861 Ш. покинул Россию,
умер 6 января 1866 в Женеве, погребен в Сергиевой пустыне близ Петербурга. [259].

 
Шепелев

 
Ш. Иван Дмитриевич, – заводчик, – родился 18 февраля 1814 в семье генерала Дмитрия

Шепелева, и его супруги Елизаветы, урожденной Баташевой. В 1821 Дмитрий Ш. унаследовал
со своей супругой металлургические заводы в Выксе, в 1841 заводы перешли к Ивану Ш. При
Ш. на выскунских заводах повели большую модернизацию, но кризис спроса на металл пре-
одолеть не удалось. – в 1862 заводы Ш. вышли на процедуру банкротства. Умер Ш. 21 октября
1865, похоронен в Выксе.

 
Шестериков

 
Ш. Михаил Васильевич,  – преподаватель, поэт,  – родился 2  ноября 1906  в  Арзамас-

ском у. Н. губ. в крестьянской семье. В юности Ш. вступил в ВЛКСМ, возглавлял Арзамасский
волостной комитет, в 1926 переехал в Н.Н., окончил Н. педагогический институт, преподавал.
В годы ВОВ Ш. работал спецкором армейской газеты, в 1948—60 возглавлял Г. отделение
Союза писателей. Первые публикации Ш. вышли в газете «Молодая рать» в 1926, в 1934 он
участвовал в 1-м съезде советских писателей. Лучшие произведения Ш.: поэма «Валерий Чка-
лов» (1942), поэма «Огонек моей юности» (1960). Умер Ш. в Г. 2 декабря 1974.

 
Шимборский

 
Ш. Виктор Иванович,  – рабочий, революционер,  – родился 27  февраля 1869  в  Н.Н.

в  мещанской семье. Ш. окончил Кулибинское училище в  Н.Н., работал, служил в  1890—
95  на  Балтийском флоте. В  1895  Ш. приехал в  Сормово, работал токарем и  разметчиком,
участвовал в стачках, как неблагонадежный был в уволен. Ш. уехал в Баку, где стал в конце
1904 одним из организаторов стачки рабочих нефтепромыслов. Стачка началась 18 декабря
1904, длилась до нового 1905 и закончилась заключением довольно хорошего коллективного
договора между хозяевами и рабочими. Неудача принудила Ш. вернутся в Сормово, в кото-
ром шли одна за  другой забастовки, Ш. стал принимать в  них горячее участие. В  декабре
1905  накануне вооруженного выступления Ш. и  два его помощника нарушили телеграф-
ную связь из Канавина в Сормово. После подавления Сормовского восстания Ш. 17 декабря
1905 был арестован, допрошен, избит и отпущен домой. На выходе с Сормовского завода Ш.
был застрелен казаками. Имя Ш. носит улица в Н.Н.

 
Шипов

 
Ш. Иван Павлович, – финансист, министр, – родился 23 июня 1865 в Н. Н. Ш. учился

в Петербурге в лицее и университете, в 1885—1902 служил по министерствам, в 1902 стал
директором департамента Государственного казначейства. С  1905  Ш. вошел в  управленче-
скую элиту России: в 1905—06 служил министром финансов, в 1908—09 министром торговли
и промышленности, в 1914—17 был управляющим Госбанком России. 26 октября 1917 Ш.
начал саботировать указания советской власти, в частности не принял карточку с образцами
подписей и не открыл в Госбанке счет СНК РСФСР. 11 ноября 1917 Ш. был уволен, уехал
на юг, в 1919 при Деникине вошел в Особое совещание при командующем Вооружёнными
силами на юге России (ВСЮР), в Ростове-на-Дону участвовал в создании Центрального управ-
ления Госбанка ВСЮР. Умер Ш. в 1919 от тифа.
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Школа при Вдовьем доме

 
Ш.В.Д. построена в 1907 на Арзамасской дороге (в 2016 пр. Гагарина, д. №8) неподалеку

от здания Вдовьевого дома, деньги на строительство Ш. В. Д. завещал купец Рукавишников
в 1906. В Ш.В.Д. дети вдов получали начальное образование, мальчики обучались сапожному
и портновскому ремеслу, девочки – швейному. Содержание Ш. В. Д. велось совместно с содер-
жанием Вдовьего дома. В 1918 Ш.В.Д. сменило назначение – в нем была размещена обычная
школа – в 50-годы 20 в. – школа №28, в 2016 – лицей №28 имени академика Королева.

 
Школа церковно-приходская, Сормовская

 
Ш.С. была открыта 2 января 1885, срок обучения в ней составлял 2 года. Два первых

года в Ш.С. принимали только мальчиков, с 1887 был открыт прием для девочек. Ш.С. рас-
полагалось в Александро-Невской церкви над трапезной, в 1904 получила свое каменное 4-
этажное здание, рассчитанное на 600 учеников. В декабре 1905 здание Ш.С. использовали под
свой штаб восставшие рабочие Сормова. С 1924 Ш.С. работала как «Фабрично-заводская 7-
летняя школа памяти Баррикад 1905 года», с 1937 в здании Ш.С. разместилась школа №82,
которая в 1995 была переформатирована в лицей.

 
Шпагин, Алексей

 
Ш. Алексей Алексеевич, – рабочий, руководитель Сормовского восстания 1905, депу-

тат Госдумы, партработник, – родился 1 октября 1879 в Ардатовском у. Н. губ. в семье кре-
стьянина. В 1890 Ш. работал в Н.Н., в 1891 в Березниках, Соликамского у. Пермской губ.,
в 1899 приехал в Сормово, устроился в механический цех. В 1902 Ш. примкнул к РСДРП,
вел агитацию, устроил в августе 1904 забастовку на Сормовском заводе, был арестован, сидел
в Н. тюрьме, освобожден по амнистии. В 1904 Ш. работал в Казани, затем в Сормово был
руководителем декабрьского восстания 1905, был арестован, но вскоре отпущен при неясных
обстоятельствах. В 1906 Ш. переехал в Пермь, избрался от рабочей курии во вторую Госу-
дарственную думу, работал в Петербурге с 20 февраля 1907 по 3 июня 1907. Считается, что
в 1907 Ш. несколько раз встречался с Ульяновым-Лениным и обсуждал с ним тактику боль-
шевиков в Думе. В 1907 Ш. опять избежал ареста, получил поддельный паспорт на имя Бара-
нова, жил в Миассе. В сентябре 1911 полиция обнаружила Ш. в Н.Н., и, несмотря на то, что
в 1907 он заочно был приговорен к каторге и вечному поселению в Сибири, и жил по подлож-
ному (?) паспорту мер по его задержанию Н. власти не предприняли. Ш. третий раз «ушел»
от охранки, уехал в Париж, был в ближайшем парижском окружении Ульянова-Ленина. После
Октября 1917 Ш. работал на Урале, с 14 ноября 1919 по 1 марта 1920 возглавлял Пермский
горисполком, с 1926 вышел на инвалидность, жил в Н.Н., в 1933 уехал в Свердловск, где рабо-
тал в совете Общества старых большевиков. 1 июня 1937 Ш. был арестован, обвинен в терро-
ристической деятельности, приговорен к расстрелу. Далее судьба Ш. теряет свой исторический
след – предположительно в 1938 руководитель восстания рабочих Сормова в 1905 Алексей
Шпагин по партийной кличке «Кувалда» был расстрелян, либо умер в заключении. В 1957 Ш.
был реабилитирован.

 
Шпагин, Юрий

 
Ш. Юрий Федорович, – фотохудожник, руководитель, – родился 5 февраля 1939 в Арза-

масе Г. обл. В 1965 Ш. окончил ГИИВТ, работал в ЦКБ «Вымпел», НИИ «Теплопроект»,
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ГНИИРС. Фотографией Ш. занимался с 1960, был председателем Г. фотоклуба «Волга», руко-
водил Г. городской фотостудией «Поиск», в 1991 стал членом Союза фотохудожников России.
Ш. участвовал в 396 зарубежных выставках фотографии, удостоен 100 международных наград.
Умер Ш. 26 октября 2006 в Н.Н.

 
Шрамченко

 
Ш. Михаил Николаевич,  – губернатор,  – родился 30  октября 1856  в  семье генерала,

из Черниговских дворян. Ш. окончил Михайловское артиллерийское училище в Петербурге,
служил, учился в Академии, служил по хозчасти в артиллерии, вышел в запас в 1890. В 1890—
1905 Ш. занимал различные должности в Черниговской губ., с 1906 был повышен и переведен
вице-губернатором в Бессарабию, где проявил себя как жесткий руководитель и гонитель рево-
люции, способствовал «работе» черносотенного «Союза русского народа», был замечен в выс-
ших эшелонах Российской власти и 10 февраля 1907 назначен Н. губернатором. В Н. Н. Ш.
находился под постоянной полицейской охраной, ввиду ожидавшегося покушения на него эсе-
ров. Охрана не мешала губернатору Ш. разъезжать по уездам Н. губ., а  также предаваться
любовным утехам с невесткой и дочерью Н. миллионера Якова Башкирова, дело получило
общественную огласку. Супруга Ш. написала на мужа жалобу в Сенат, и его из «ярмарочного»
Н.Н. 23 августа 1910 отправили губернатором в тихую Вологду. В Вологде Ш. служил до 1913,
ушел на мелкую судейскую должность, а затем в отставку. В 1919 Ш. жил в Чернигове, был
в августе 1919 арестован Черниговской ЧК и расстрелян.

 
Штевен

 
Ш. Александра Алексеевна, – подвижник начального народного образования, – роди-

лась 23 ноября 1865 в с. Смирново Арзамасского у. Н. губ. в дворянской семье шведского
происхождения. Ш. училась в Дрездене, в Петербурге, с 1885 поселилась в с. Яблонка Арза-
масского у. Н. губ., где открыла свою первую школу. До 1894 Ш. своей активной подвижни-
ческой работой способствовала открытию более 50 школ грамотности в Арзамасском, Кня-
гининском, Лукояновском, Сергачском  у.  Н. губ., где обучались более 1.000  крестьянских
детей. В  1895  в  Петербурге Ш. опубликовала книгу «Из  записок сельской учительницы»,
в 1896 вышла замуж и переехала в Тульскую губ., в 1906 опубликовала в Петербурге публи-
цистическое произведение «Письма из Вандеи». Октябрь 1917 принес Ш. много горя – в годы
Гражданской войны она потеряла мужа, троих сыновей, 8 месяцев была в заключении. Умерла
Ш. 29 октября 1933 в Москве.

 
Шульпин

 
Ш. Александр Михайлович,  – хозяйственник, председатель горисполкома,  – родился

1 января 1897 в с. Василеве Балахнинского у. Н. губ. В 1914 Ш. окончил училище в Вятке,
работал в 1914—23 в Балахне, Васильсурске, Лысково, Н. Н. Ш. окончил в Москве высшее
инженерно-строительное училище, с 1932 работал в Г., в 1936 возглавил архитектурно-плани-
ровочное управление. В 1939 Ш. был назначен зам. председателя Г. горисполкома, в 1941 –
зам. председателя облисполкома, в 1943 – председателем Г. горисполкома, в 1946 избран от Г.
депутатом Верховного Совета СССР. В 1950 Ш. был арестован, проходил по «Ленинградскому
делу», был в заключении на севере. После 1953 Ш. был восстановлен на работе, в 1959 был
первым заместителем председателя Г. совнархоза, затем вышел на пенсию. Умер Ш. 8 августа
1974 в Г. С именем Ш. связаны значимые для истории Г. события: строительство «Чкаловской
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лестницы», открытие планетария, открытие консерватории, открытие троллейбусного движе-
ния.
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Щ

 
 

Щегольков
 

Щ. Николай Михайлович, – историк, журналист, – родился 18 апреля 1856 в у. г. Арза-
масе Н. губ. в купеческой семье. Щ. окончил городское училище, помогал отцу в торговле,
затем работал самостоятельно. Щ. помещал свои публикации в  «Ирбитском ярмарочном
листке», «Волгаре», «Н. Епархиальных Ведомостях», в 1901, 1903, 1911 издал «Исторические
сведения о гор. Арзамасе», кроме того, написал брошюры «Арзамасский Николаевский мона-
стырь», «Путеводитель в Саров и по Сарову» и др. Умер Щ. 13 ноября 1919 в Арзамасе.

 
Щелоковский хутор

 
Щ.х. – лесной массив в черте Н.Н. в Советском и Приокском районах. Общая площадь

Щ.х. – 339,8 га в т.ч. земли Н. лесхоза. Решениями Г. облисполкома. №915 от 20 октября 1965,
Н. Облсовета №57м от 22 марта 1994 Щ.х. был объявлен памятником природы областного
значения.

 
Щербаков

 
Щ. Сергей Васильевич,  – преподаватель, астроном,  – родился 11  февраля 1859  в  с.

Балашиха Московской губ. Щ. учился в гимназии в Ярославле, в Московском университете,
в 1884 стал преподавателем физики и математики в Н. гимназии. В 1888 Щ. организовал в Н.Н.
«Нижегородский кружок любителей физики и астрономии», с 1895 стал издавать ежегодник
«Русский астрономический календарь», первое подобное издание в России, издание ежегод-
ника продолжалось до 1915. В 1900—06 Щ. работал директором Н. гимназии, затем уехал
в Калугу. Щ. написал учебник «Курс космографии», выдержавший 12 изданий, в т.ч. в Н.Н.
в 1912. Умер Щ. 28 октября 1932 в Калуге.
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Э

 
 

Эвениус
 

Э. Александр Егорович,  – хирург, организатор здравоохранения,  – родился 19  июня
1795  в  Н.Н. в  семье учредителя первой аптеки в  Н.  Н.  Георга Людвига Эвениуса. Э.
в 1811 окончил Московский университет, в 1812—13 жил в Н.Н., затем переехал в Москву,
работал в больнице, служил в  армии, затем в 1819—22 учился в Европе. С 1823 Э. начал
преподавательскую работу в Московском университете, в 1830 выезжал для борьбы с холерой
в Саратов и Н.Н, в 1833 был назначен главным врачом в новую Градскую больницу в Москве,
продолжал преподавать в университете. В 1842—46 Э. работал деканом медицинского факуль-
тета. Умер Э. 9 февраля 1872 в Москве после продолжительной болезни.

 
Электростанция Балахнинская, Нижегородская ГРЭС

 
Э.Б. считает свою историю с 1 октября 1922 – закладки главного корпуса Н. государствен-

ной районной электростанции (НиГРЭС). 6 сентября 1925 первый турбогенератор НиГРЭС
мощностью 20 МВт был пущен в эксплуатацию. 8 ноября 1925 через Молитовскую подстан-
цию электроэнергия Э.Б. поступила в городскую сеть Н. Н. В 1933 мощность Э.Б. достигла
204 МВт и она стала крупнейшей в СССР электростанцией, работающей на торфе.

 
Электростанция, Горьковская ГЭС имени Ленина

 
Э.Г. считает свою историю с  22  апреля 1951, когда началось строительство плотины

на Волге, в мае 1953 строители приступили к заливке бетона в здание ГЭС, одновременно
строились шлюзы, которые пропустили первые речные суда 14 августа 1955. Утром 24 авгу-
ста 1955 началось перекрытие русла Волги путем отсыпки со специального понтонного моста,
работы были завершены за  12  часов. 2  ноября 1955  начал работу 1-й гидроагрегат ГЭС,
24 ноября 1956 пустили 8-й гидроагрегат ГЭС – Э.Г. была построена. Проектная мощность
Э.Г. составляла 400 МВт, в 1956—59 была произведена модернизация гидроагрегатов, и мощ-
ность достигла 520 МВт. Этот уровень сохраняется в 2016. 7 мая 1962 Э.Г. была официально
принята в эксплуатацию.

 
Эпштейн

 
Э. Эсфирь Даниловна,  – шахматистка,  – родилась 10  мая 1954  в  Г. Э. училась в  Г.

в физико-математической школе №40. В 1972—84 участвовала в 7 чемпионатах СССР, вице-
чемпион страны 1972, международный мастер с 1972. В 1977 Э. вышла замуж за гроссмейстера
из Омска Александра Иванова, в 1980 переехала в Литву, где стала добиваться разрешения
на выезд из СССР. В 1988 Э. с мужем выехала в Израиль, затем переехала в США. В 1991 Э.
разделила первое место на чемпионате США среди женщин с Ириной Левитиной, в 1997 выиг-
рала чемпионат США единолично, 5 раз Э. представляла США на шахматных Олимпиадах.
В 2016 Э. работала на био-медицинском факультете Бостонского университета.
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Ю

 
 

Юрий Всеволодович
 

Ю.В. родился 26 ноября 1188, был третьим сыном Великого князя Владимирского Всево-
лода Большое Гнездо и княгини Марии Шварновны. Старший брат Ю.В. – первый княжеский
сын – Константин получил суздальский удел, второй сын – Борис умер в малолетстве, а третий
сын Ю.В. был любимцем родителей и жил с ними во Владимире [19]. В связи с конфликтом
между Всеволодом и старшим сыном Константином Всеволодовичем Ю. В. в 1211 был утвер-
ждён наследником и стал после смерти отца Великим князем Владимирским. Потерпев пора-
жение в Липицкой битве в 1216, Ю.В. уступил великое княжение Константину, получив в удел
Радилов (Городец), затем Суздаль. После смерти Константина (2 февраля 1218) Ю.В. занял
великокняжеский стол. Несмотря на рост уделов, Ю.В. сохранил единство Владимиро-Суз-
дальского княжества. В результате успешного похода 1220 на Булгарию Волжско-Камскую, он
значительно расширил территорию княжества, основал в 1221 Н.Н., в 1226—32 провёл ряд
удачных походов в земли мордвы, усилил свои позиции в Новгородской феодальной респуб-
лике, Рязанском княжестве. Погиб Ю. В. в Ситской битве с татарскими полчищами 4 марта
1238. [3], [312].

Гибель Ю. В. описана в Лаврентьевской летописи.
«И  пришли безбожные татары на  Сить против великого князя Юрия.

Услышав об этом, князь Юрий с братом своим Святославом, и с племянниками
своими Васильком, и Всеволодом, и Владимиром, и с воинами своими пошел
против поганых. И встретились оба войска, и была битва жестокой, и побежали
наши перед иноплеменниками. И тут убит был князь Юрий, а Василька взяли
в плен безбожные и повели в станы свои. А случилось это несчастье месяца
марта в четвертый день, на память святых мучеников Павла и Ульяны. Так
был убит великий князь Юрий на  реке Сити, и  многие из  его дружины
погибли здесь. Блаженный же епископ Кирилл пришел с Белоозера, взял тело
князя, и принес его в Ростов. И совершив над ним погребальные песнопения
с игуменами, и с клирошанами, и с попами, со многими слезами положили его
в гробницу в церкви святой Богородицы.» [63].

В 1889 в Н.Н. и Владимире состоялось торжественное чествование 700-летия памяти
Ю.В.: торжества 2 марта начались в Н.Н. – в зале Городской думы прошли чтения о делах Ю.В.;
3 марта чтения проходили во всех учебных заведениях Н.Н.; 3 марта в 9 утра из Н.Н. утром
отправился специальный поезд (11 вагонов) во Владимир; в 5 вечера 3 марта поезд прибыл
во Владимир где был встречен владимирской депутацией, в 6 вечера 3 марта торжественная
служба прошла в Успенском соборе Владимира; 4 марта в 8 утра торжественный поезд отпра-
вился из Владимира в Н.Н. с делегацией владимирцев; 4 марта (в день памяти Ю.В.) торже-
ства продолжались – на вокзале поезд встретил губернатор Баранов, основная часть торжества
прошла в зале коммерческого клуба. [22].

В 1993 на Дмитриевской башне Н. кремля установлена икона с образом Ю.В. (художник
В. Тырданов).
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Я

 
 

Ядринцева
 

Я. Аделаида Фёдоровна, – деятель сибирской культуры, – родилась в 1854 в Н.Н. в семье
золотопромышленника Баркова. Я. училась в Н. женской гимназии, на курсах в Петербурге,
была корреспондентом «Камско-Волжской газеты». В 1872 вышла замуж за писателя Николая
Ядринцева, который находился в ссылке в Архангельской губ. В 1874—76 супруги Я. жили
в Петербурге, в 1876—80 в Омске, с 1880 в Петербурге. Я. с 18 82 участвовала с мужем в изда-
нии журнала «Восточное обозрение», публиковала статьи в «Сибирском сборнике», организо-
вывала в Петербурге благотворительные сибирские вечера, участвовала в учреждении «Обще-
ства содействия учащимся сибирякам в Петербурге». Умерла Я. 17 июня 1888 в Рязанской губ.

 
Ярмарка, Нижегородская

 
Я.Н. ведет свою историю с 15 февраля 1817, когда она была перенесена из Макарьева

на низменное место напротив Н.Н. на место слияния Оки и Волги. На постройку гостиного
двора Я.Н. было ассигновано от казны 6.000.000 руб., строительство длилось 5 лет, главным
строителем Я.Н. был генерал-лейтенант Бетанкур. В 1822 продолжительность Я.Н. была опре-
делена с 15 июля по 15 августа, и в гостином дворе ярмарки была открыта торговля в 42 рядах.
С 1864 Я.Н. официально стала закрываться 25 августа. Новые правила по управлению Я.Н.
были утвержденны 14 июня 1888, по ним Я.Н. работала до 1917. 17 января 1918 Н. Совет при-
соединил Я.Н. к Н.Н., включая все ярмарочное хозяйство, собрание уполномоченных ярма-
рочного купечества и ярмарочный комитет были упразднены. В 1918—22 все сооружения Я.Н.
активно использовались для размещения частей Красной Армии.

 
Ярмарка, Нижегородская, советская, современная

 
Я.Н. советского периода восстановила свою работу по постановлению ВЦИК и Совнар-

кома РСФСР от 4 марта 1922. Торговля на Я.Н. началась 1 августа 1922, особенно оживленно
она шла в годы НЭП в 1924—28. 8-я Я.Н. советского периода закрылась в сентябре 1929 и ока-
залась последней в своей категории. 16 марта 1930 по постановлению СТО СССР «Об упразд-
нении Нижегородской и Бакинской ярмарок» ярмарочная деятельность в Н.Н. остановилась
на 60 лет.

13 ноября 1990 Я.Н. была возрождена в Н.Н. как ВАО «Нижегородская ярмарка», для ее
нужд был освобожден Главный ярмарочный дом и прилежащая территория. Современная Я. Н.
работает как выставочный комплекс, в 2016 было проведено более 30 выставочных проектов.

 
Яхонтов

 
Я. Владимир Николаевич, – театральный артист, чтец, – родился 15 ноября 1899 в  г.

Седлец Мазовецкого воеводства Царства Польского. Детство Я. провел в Городце Н. губ., где
учился в народном училище, затем учился в Н.Н. в Дворянском институте, где играл в люби-
тельских спектаклях. В 1918 Я. поступил в школу МХАТ, в 1922—24 выступил на сцене театра
Мейерхольда, однако вскоре выбрал путь чтеца. Я. читал произведения Пушкина, Грибоедова,
Гоголя, Лермонтова, Есенина, Маяковского и др., и был непревзойденным мастером в своем
амплуа. 24 июня 1945 Я. совместно с диктором Юрием Левитаном вел Парад Победы на Крас-
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ной площади, а 16 июля 1945 покончил жизнь самоубийством – от приступа помешательства
выбросился из окна.

 
Яшнов

 
Я. Леонид Иванович, – лесовод, организатор лесного образования, – родился 19 января

1860  в  Н.Н. в  семье мещанина. В  1869—77  Я. учился в  Н. дворянском институте, в  1877
—81  в  Петровской земледельческой и  лесной академии, где работал до  1886  на  кафедре
лесоводства. В  1886—88  Я. стажировался в  Европе, с  1888  работал в  Киеве, Петербурге,
в 1901—1904 редактировал «Лесной журнал», возглавлял Лесное общество России. В 1917—
32 Я. работал в Симбирске, Белоруссии, Казани, где организовал Казанское лесное общество.
В 1932 Я. переехал в Йошкар-Олу, работал в Поволжском лесотехническом институте. Умер
Я. 8 сентября 1936. Я. написал учебники «Общее лесоводство», «Биология лесных деревьев»,
и более 80 научных работ, из которых главной можно назвать популярную у лесоводов Рос-
сии книгу «Определение древесины, ветвей и семян главнейших древесных и кустарниковых
пород по таблицам», написанную в 1893 с лесоводом Турским.
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

 
в. – век.
н.с. – новый стиль летоисчисления
с.с. – старый стиль летоисчисления
С.С. (Н.С.) – при совмещении дат в тексте
СССР – Союз Советских Социалистических республик
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая республика
Н.Н. – Нижний Новгород
Н. (хххх) – Нижегородский (ая, ое, ую и т.п.)
Г. – Горький, город
Г. (хххх) – Горьковский (ая, ое, ую и т.п.)
М. – Москва
СПб. – Санкт-Петербург, Петербург
Л. – Ленинград
Н. губ. – Нижегородская губерния
Н. обл. – Нижегородская область
Г. обл. – Горьковская область
губ. – губерния
обл. – область
о. – озеро
у. – уезд
вол. – волость
р-н. – район
р. – река
г. – город
р.п. – рабочий поселок
п.г.т. – поселок городского типа.
с. – село
на ю. – на юг
на з. – на запад
на с. – на север
на в. – на восток
ю. – в. – юго – восток
ю. – з. – юго – запад
с. – в. – северо – восток
с. – з. – северо – запад
жит. – жители
ж.д. – железная дорога
а.д. – автомобильная дорога
РСДРП (б) – Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия (большевиков)
ВКП (б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
АН – Академия наук
РАН – Российская Академия наук
МГУ – Московский государственный университет
МВТУ – Московское высшее техническое училище (им. Баумана)
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
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ГИИВТ – Горьковский институт инженеров водного транспорта
ВОВ – Великая Отечественная война
ГАЗ – Горьковский автозавод
РГО – Русское географическое общество
СТО СССР – Совет Труда и Обороны СССР
СМ СССР – Совет министров СССР
СМ РСФСР – Совет министров РСФСР
ВСНХ – Высший Совет Народного Хозяйства
ЧОН – части особого назначения
ЕИВ – его императорского величества
РПЦ – Русская православная церковь
ЭВМ – электронная вычислительная машина
НРЛ – Нижегородская радиолаборатория
ТВ – телевидение
ГКО – Государственный комитет обороны
ГСМ – горюче-смазочные материалы
СОЖ – смазочно-охлаждающая жидкость
БСЭ – Большая Советская Энциклопедия
СИЭ – Советская Историческая Энциклопедия
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	1605
	1608
	1609
	1611
	1612
	1613
	1614
	1615
	1616
	1619
	1620
	1621
	1624
	1627
	1634
	1636
	1646
	1652
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	1655
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	1695
	1698
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	1701
	1706
	1708
	1710
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	1721
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	1869
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	1877
	1878
	1879
	1880
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	1882
	1883
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	1887
	1888
	1889
	1890
	1891
	1892
	1893
	1894
	1895
	1896
	1897
	1898

	20 век
	1900
	1901
	1902
	1903
	1904
	1905
	1906
	1907
	1908
	1909
	1911
	1912
	1913
	1914
	1915
	1916
	1917
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	1919
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	1921
	1922
	1923
	1924
	1925
	1926
	1927
	1928
	1929
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	1931
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	1942
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	1946
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	1965
	1967
	1968
	1969
	1970
	1971
	1975
	1977
	1980
	1981
	1982
	1985
	1989
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	1995
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	1997
	1999

	21 век
	2000
	2003
	2004
	2005
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016


	Алфавитный справочный раздел
	А
	Аввакум
	Авдеев, Анатолий
	Авдеев, Михаил
	Аверина
	Авраамий
	Автозаводский, район, Автозавод
	Агаджанов
	Агарков
	Агафонов
	Акимов
	Алабышев
	Алашеева
	Александр Невский, князь
	Александр II
	Александрова
	Алексеев
	Алена Арзамасская
	Алифанов
	Алферьев
	Алябьев
	Амалицкий
	Ананьин
	Андреева
	Андрей Городецкий, князь
	Андрей Константинович, князь
	Андрианов
	Андронов, Александр, отец
	Андронов, Александр, сын
	Аничков
	Анненков, Иван
	Анненков, Федор
	Анненский
	Анохин, Александр
	Анохин, Петр
	Ардатов
	Арзамас
	Арзамасская, область
	Армия, 9-я резервная, 24-я (4-е формирование), 4-я Гвардейская
	Архангельский, Василий
	Архангельский, Сергей
	Аршеневский
	Афоньшин
	Африкантов
	Ашкенази

	Б
	Багадуров
	Баженов
	Бакар Вахтангович
	Балакирев
	Балахна
	Балахнинский целлюлозо-бумажный комбинат
	Банк Государственный, Нижегородский
	Банк Крестьянский поземельный
	Банк Николаевский
	Баранов, Константин
	Баранов, Николай
	Баранщиков
	Барминский
	Баташев
	Баулин
	Бахметев
	Бахтеяров-Ростовский
	Башкиров, Андрей
	Башкиров, Матвей
	Башня Дмитровская
	Башня Ивановская
	Башня Тайницкая
	Безак
	Безобразов
	Белавин
	Бельский
	Бенардаки
	Бенардос
	Березополье
	Беспалов
	Бестужев-Рюмин, Петр
	Бестужев-Рюмин, Константин
	Бетанкур
	Бибиков
	Библиотека областная Нижегородская, имени Ленина
	Библиотека центральная городская
	Бигичев
	Биржа
	Биркин
	Блинов
	Блохин
	Блохина
	Боборыкин
	Богданович Адам
	Богданович, Ангел
	Богданович, Максим
	Боголюбов
	Богородский
	Богородск
	Бойцов
	Болдинская осень
	Болтин
	Больница хирургическая, Бабушкинская, городская №6
	Большое Болдино
	Большое Козино
	Большое Мурашкино
	Большое Святое озеро
	Большой Нижний Новгород
	Бонч-Бруевич
	Бор
	Борзенко
	Борис Константинович
	Бочкарева
	Брилль
	Брюхатый, князь
	Бринский
	Бубнов
	Бугров
	Булганин
	Булашевич
	Буров
	Бусыгин, Александр
	Бусыгин, Владимир
	Бутурлин
	Бутурлино
	Бушуев
	Быховец
	Бюро конструкторское «Лазурит», ЦКБ-112
	Бюро ОКБМ, «Африкантов»
	Бюро конструкторское, ЦКБ по СПК, имени Алексеева
	Бюро конструкторское, «Судопроект», ЦКБ-51, ЦКБ «Вымпел»

	В
	Вагапов
	Вад
	Вадское, озеро
	Ванеев
	Ван Путерен
	«Ваня», канонерка
	Варанкин
	Варнава, преподобный ветлужский
	Варнавино
	Варыпаев
	Василий I
	Василий Кирдяпа, Димитриевич
	Василий Шуйский
	Васильев
	Васильсурск
	Вахтеров
	Вача
	Вдовий дом
	Велетьма
	Вениамин
	Верховые города, места, села
	Веснины, Леонид, Виктор, Александр
	Ветлуга, река
	Ветлуга, город
	Веттерман Иоганн
	Взрыв на реакторе атомной подлодки в Сормово
	Виллуан
	Вихров
	Всеволод Большое Гнездо
	Владимирский
	Владимирское
	Водопровод Нижегородский, фонтан на Благовещенской площади
	Водохранилище Горьковское, «Горьковское море»
	Водохранилище Чебоксарское
	Вознесенское
	Возоулин
	Волга
	«Волгарь-доброволец», теплоход
	Волго-Вятский экономический район
	Вологдин
	Володарск
	Волошин
	Волынский
	Вольская
	Воробьев, Владимир
	Воробьев, Яков
	Ворожейкин
	Воротынец
	Воротынский, Михаил
	Воротынский, Иван Михайлович
	Воротынский, Иван Алексеевич
	Ворсма
	Воскресенское
	Всероссийская выставка 1896 года
	Выкса
	Высоково, поселок
	Вышеславцева
	Вяземский
	Вязовов

	Г
	Гагарин
	Гагино
	Газета «Автозаводец»
	Газета «Волгарь»
	Газета «Молодая рать»
	Газета «Нижегородский биржевой листок»
	Газета «Нижегородские губернские ведомости»
	Газета «Нижегородский листок объявлений и справок»
	Газета «Нижегородская правда», «Нижегородская коммуна», «Интернационал»
	Газета «Нижегородский рабочий», «Горьковский рабочий»
	Гайдар
	Галанин
	Ганчель
	Гапонов-Грехов
	Гаугель
	Гациский
	Гебль
	Генкина
	Георгий Димитриевич
	Гербы, Нижегородские
	Гермоген, патриарх всероссийский
	Гетманцев
	Гершт
	Гести
	Гидроторф
	Гимназия женская, Мариинская
	Гимназия, мужская Нижегородская
	Гирс
	Глебов
	Глебова
	Голованов
	Головин
	Голубцов
	Голубцова
	Гондатти
	Горбатов
	Горбатый-Шуйский
	Горностаев
	Городец
	Горький, город
	Горький, писатель
	Горьковская область
	Горшков
	Горы Дятловы
	Горячкин
	Грабин
	Грацинский
	Грехова
	Григорьев, Василий
	Григорьев, Николай
	Григорьев, Михаил
	Гримм
	Гриневецкий
	Грузинский
	Губкин
	Гусев
	Гусман

	Д
	Давыдова
	Даль, Владимир
	Даль, Лев
	Дальнее Константиново
	Дамаскин
	Дамба Лыкова
	Даниил Борисович
	Дворец культуры «Красное Сормово»
	Дворец культуры имени Ленина
	Дворец труда, городская дума Н.Н.
	Дворец пионеров, Горьковский
	Дворжецкий
	Дедков
	Дельвиг
	Демин
	Дерипаска
	Десницкий
	Дзержинск
	Дивеево
	Дивизия, 16-я Литовская стрелковая, Клайпедская
	Дивизия, 17-я Нижегородская (Горьковская) стрелковая
	Дивизия, 93-я стрелковая, Миргородская
	Дивизия, 137-я стрелковая, Бобруйская
	Дивизия, 238-я стрелковая, Карачевская
	Дивизия, 274-я стрелковая, Ярцевская
	Дивизия, 279-я стрелковая
	Дивизия, 322-я стрелковая, Житомирская
	Димитрий Константинович
	Дионисий
	Дмитриев
	Дмитриев-Оренбургский
	Добролюбов
	Добужинский
	Докучаев
	Дом Сироткина
	Дом связи
	Дом Советов
	Дом трудолюбия
	Дом Главный ярмарочный
	Домик Каширина
	Домик Петра
	Дорога Владимирская, «Владимирка»
	Дорога Москва – Нижний Новгород – Казань, автомобильная
	Дорога железная, Горьковская
	Дорога железная детская, Горьковская
	Дорога железная, Московско-Нижегородская
	Дорога канатная, Нижегородская
	Дорофеев
	Дроздова
	Друцкой-Соколинский
	Дума, городская, Нижегородская
	Дунаев
	Духов
	Дьяконов

	Е
	Евдокия
	Евстигнеев
	Едигей
	Едунов
	Екатерина II
	Елян
	Елизарова
	Епархия Нижегородская
	Епархия Нижегородская и Арзамасская
	Ефремов, Леонид
	Ефремов, Михаил
	Еше

	Ж
	Жданов
	Жидков
	Жуков, Иван
	Жуков, Николай
	Жуковский затон (Память Парижской коммуны)
	Журнал, Нижегородский вестник пароходства и промышленности

	З
	Завод авиастроительный, Горьковский, завод №21, «Сокол»
	Завод Борский стекольный
	Завод Варинский нефтеперегонный, им. 26 бакинских комиссаров
	Завод Выксунский
	Завод Горьковский автомобильный, ГАЗ
	Завод «Гидромаш»
	Завод «Двигатель Революции», «РУМО»
	Завод Заволжский моторный
	Завод им. Воробьева, «Мельинвест»
	Завод им. Петровского, «Смычка»
	Завод им. Попова, аппаратуры связи
	Завод им. Свердлова, ФКП, взрывчатых веществ
	Завод «Красная Этна», горьковский Мотоциклетный завод
	Завод «Красное Сормово»
	Завод Кулебакский металлургический
	Завод машиностроительный, «Новое Сормово», №92 имени Сталина
	Завод металлургический, Нижегородский
	Завод мукомольный, №1 имени Калинина, Нижегородский
	Завод Навашинский судостроительный
	Завод Горьковский нефтеперегонный, «Нижегороднефтеоргсинтез»
	Завод Павловский автобусный
	Завод «Теплоход», Борский, Сироткина
	Завод «Термаль», им. Ульянова, Курбатова
	Завод, телевизионный, НИТЕЛ, №197, телефонный «Сименс и Гальске»
	Заволжье
	Завьялов
	Загорский
	Задорин
	Закудемский
	Заломов
	Замятнин
	Звездин
	Звездинка
	Зевеке
	Зеленые Горы
	Зелёный Город
	Зернов (Евгений)
	Зименки
	Зимин
	Золотницкий
	Зудов
	Зяблицкий Погост

	И
	Иван IV Грозный
	Иван II Красный
	Иванов, Алексей
	Иванов, Святослав
	Игнатов
	Иеремия
	Извицкая
	Измайлов
	Ильиногорск
	Имза
	Институт Александровский дворянский
	Институт Арзамасский педагогический
	Институт благородных девиц, Нижегородский Мариинский
	Институт восстановительной хирургии, ГИТО
	Институт инженеров речного транспорта, академия, университет
	Институт иностранных языков, Лингвистический университет
	Институт медицинский, Горьковский, им. Кирова, Академия
	Институт педагогический, Нижегородский, УЧИТЕЛЬСКИЙ, им. Горького, университет им. Минина
	Институт политехнический, индустриальный, горьковский, университет, им. Алексеева
	Институт радиофизический, НИРФИ
	Институт санитарно-бактериологический, Нижегородский
	Институт сельскохозяйственный, Горьковский, академия
	Институт строительный, Горьковский, академия, университет
	Иорданский
	Ичалковский бор

	К
	Каганович
	Каданников
	Казаков
	Казенная палата, Нижегородская
	Кадетский корпус, Нижегородский, Аракчеевский
	Кадницы
	Калашников
	Калюжный
	Каминер
	Канавино, Кунавино, Кунавин, Сталинский, Канавинский, район
	КАНАРСПИ
	Карамзин
	Карелин, Андрей
	Карелин, Аполлон
	Карпов
	Карта Антония Дженкинсона
	Карта братьев Пицигано, морская
	Касьянов
	Катушев
	Кащенко
	Квасов
	Кваша
	Квашнин-Самарин
	Керженец
	Керженцев
	Керичев
	Кизеветтер
	Кикин
	Килевейн
	Киреев
	Киселев
	Китеж
	Кишенский
	Клюковкин
	Клязьма
	Княгинино
	Князья Нижегородские Великие, временные, присяжники Москвы
	Ковернино
	Ковин
	Козлов
	Колтовский
	Комраков
	Кондратов
	Кондрашов
	Коноваленко
	Коновалов
	Константин Васильевич Нижегородский, Суздальский
	Константинов
	Коринфский
	Корнилов
	Королев
	Короленко
	Косицкая
	Косолапов
	Костин
	Костылев
	Кочарянц
	Кочин
	Краковский
	Красная Горка
	Красные Баки
	Кремль
	Кржижановская-Невзорова
	Кржижановский
	Кружок любителей физики и астрономии, Нижегородский
	Крюков, Александр Александрович
	Крюков, Александр Семенович
	Крюков, Николай Александрович
	Крюков, Федор
	Кстово
	Кугушев
	Кудрявцев
	Кудьма
	Кукаркин
	Кулебаки
	Кулибин
	Курнаков
	Курмыш
	Кусторка
	Кутайсов

	Л
	Лавочкин
	Ламанова
	Ланин
	Лбов
	Лебедев
	Лебединский
	Левашов
	Левит
	Левкоев
	Леднев
	Леер
	Лежава
	Лемке
	Ленинский, район
	Летопись Лаврентьевская
	Лещев
	Лещинский
	Лимонов
	Линда, село
	Линда, река
	Линдегрен
	Линдеман
	Лисенский перевоз
	Липгарт
	Лихарь
	Лобачевский
	Лоевский
	Ломов
	Лопатин
	Лосев
	Лоскутов
	Лужин
	Лукоянов
	Луначарский
	Лунин-Горбатый
	Лурье
	Лыков-Оболенский
	Лысково
	Любомирский
	Люкин
	Люксембург – Горьковский эффект
	Люнда
	Ляпунов, Александр
	Ляпунов, Борис
	Ляпунов, Сергей

	М
	Маврина
	Макарий Желтоводский
	Макаров
	Макарьев, Макарьевская ярмарка
	Маковский
	Малаховский, Бронислав, отец
	Малаховский, Бронислав, сын
	Малиновская
	Малиновский
	Маляев
	Мануйлова
	Мариенгоф
	Маркин
	Марковников
	Мартынов
	Мария Шварновна
	Марфа Посадница
	Марченко
	Масленников, Игорь
	Масленников, Николай
	Мельников
	Меморский
	Меньшов
	Метрополитен
	Мещерское озеро
	Милиция
	Минин, Кузьма
	Минцлов
	Михайлов
	Mокроусов
	Монастырь Абабковский женский
	Монастырь Ардатовский женский
	Монастырь Арзамасский женский
	Монастырь Варнавина пустынь мужской
	Монастырь Городецкий Феодоровский мужской
	Монастырь Дудин мужской
	Монастырь Крестовоздвиженский женский
	Монастырь Печерский мужской
	Монастырь Оранская пустынь (Оранский мужской)
	Монастырь Саровская пустынь мужской
	Мордвинов
	Московский, район
	Мост Окский, имени Пахомова, Канавинский
	Музей Аркадия Гайдара, Арзамасский
	Музей городской, Нижегородский, художественный, исторический
	Музей Горького, Литературный
	Музей-квартира Горького
	Музей Пушкина в Большом Болдино
	Музей Чкалова
	Музруков
	Мулино
	Муравьев
	Муралов
	Муромцев
	Мысовская
	Мытный рынок

	Н
	Навашино
	Надежный
	Назарова
	Народной стройки, метод
	Нащокин
	Неверов
	Негин
	Немцов
	Неронов
	Нестеров, Аркадий
	Нестеров, Петр
	Нижегородская губерния
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