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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
10 веков истории Нижегородского края – это история жизни и свершений 40 поколений

россиян живущих на берегах Волги и Оки в месте их слияния. Предлагаемый 3-томный спра-
вочник содержит систематическое изложение основных сведений об известных людях Ниже-
городского края и самом Нижегородском крае.

1-й том включает алфавитные статьи по литерам А – Л.

2-й том включает алфавитные статьи по литерам М – Я.

3-й том включает хронику основных событий из истории Нижегородского края, карто-
графические материалы, список использованной литературы.
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АЛФАВИТНЫЙ СПРАВОЧНИК

 
 

АВ – АШ
 
 

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 и 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, рассы-
лая грамоты и окружные послания. В 1681 А. написал дерзкое письмо к царю Феодору Алек-
сеевичу, в котором написал про покойного царя Алексея Михайловича, что тот на том свете
в муках сидит за неприятие мнения протопопа. В Великую пятницу 1 апр. 1681 А. и три его
соузника были сожжены в срубе в Пустозерске. Раскольники считают А. мучеником и имеют
его иконы. А. один из наиболее выдающихся расколоучителей, ему приписывают 43 сочинения,
в т.ч. «Житие», «Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений». А. считают родо-
начальником новой российской словесности, образного слова, исповедальной прозы. Летом
1991 в селе 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 1848 служил начальником дистанции при постройке Н. шоссе. В Н. Н. А. написал повесть
«Варинька» (журнал Современник 17-й т., 1849), – которая 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 напоминающий роман «Жак» Жорж Санд. В 1852 А.
вышел в  отставку в  чине капитана, жил в  своем поместье близ Оренбурга, в  годы Крым-
ской кампании был начальником дружины Оренбургского ополчения. Всего А. написал более
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дюжины значительных произведений вошедших в 2-х томник сочинений, изданных 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 ней со строителей нового Желтоводского Макарьевского
монастыря не взимали никаких кормов и пошлин и братия освобождалась от «суда» – госу-
дарственного управления. В 1638 вместе с А. было в пустыне 200 поселенцев. Перед кончиной
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.

 
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
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металлообрабатывающего завода, в 1966 получил Ленинскую премию, в 1971 звание Герой
Социалистического труда. Умер 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 в 2002.

 
АКИМОВ

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

в 1881 в с. Балканове Орловской губ. С 17 лет А. работает на ж.д. путевым рабочим, контор-
щиком, с 1900 на Московско-Нижегородской ж. д. С 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 освобожден по требованию ж.д. стачечного
комитета. 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., 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 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, выходила в массовых сценах на основ-
ную сцену и даже играла небольшие роли. В 1960 зачислена в штат Г. театра драмы. Сыг-
рала 59 ролей, в основном главных, всю жизнь посвятила Н. сцене. Лауреат премии города
Н. Н. Лауреат премии имени Собольщикова-Самарина.
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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 октября 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 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-
ехала в Г. С 1941 А. по окончании учебы в Горьковском индустриальном институте, работает
на заводе «Красное Сормово» в танковом производстве, с 1942 А. начинает работу по созданию
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судов на подводных крыльях для ВМФ. В 1951 А. получает Сталинскую премию за создание
нового типа военных судов, в этот же год образовано специальное подразделение завода под
его руководством (будущее ЦКБ). В 1957 А. создает первое гражданское пассажирское судно
на подводных крыльях «Ракета», затем им созданы аналогичные суда «Метеор», «Восход» и др.
В 1962 за серию судов на подводных крыльях А. получает Ленинскую премию и начинает раз-
работку экранопланов, первое судно этого класса построено в 1966. В 1979 А. сдал заказчи-
кам 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. присвоено Нижегородскому 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 сочуственно. 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. служил
вторым воевода в Н. Н. В январе 1609 года воеводы Лжедмитрия князь Симеон Вяземский
и боярин Лазарев с многочисленными отрядами подступили к Н.Н, желая захватить оплот царя
Василия Шуйского. Вяземский имел большой перевес в силе и потребовал от нижегородцев
сдать город, а иначе угрожал в грамоте истребить всех поголовно, нижегородцы ему не отве-
тили. Н.Н. длительной осады выдержать не мог, Кремль был крепок, но не хватало пороха
и съестных припасов. Городской воевода А. решил сделать 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 Лазарева 7 января
1609 пленили, а затем судили и, по решению горожан, повесили, а затем тела их бросили в про-
рубь на Волге. [18].

В 1609 А. – в Муроме, в 1611—13 А. – 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 и организатор науки, – родился 1 июля 1860 в Волын-

ской губернии. А. учился в Петербургском университете, получил степени доктора наук по гео-
логии и палеонтологии. А. – активный участник «Докучаевской» экспедиции в Н. губ. в 1882
—88. В 1908—17 А. работал директором Варшавского политехнического института; эваку-
ированного 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 в работе на стройке зданий столицы, был заме-
чен архитектором Растрелли, зачислен в архитектурную команду. В 1754—64 А. участвует
в строительстве Зимнего дворца, в 1762 по ходатайству Растрелли получает звание капитана.
В 1765—71 А. на строительстве Академии художеств (архитектор Кокоринов), затем в Москве
на строительстве Воспитательного дома (в 2016 – Академия им. Петра Великого). 22 сентября
1779 указом Екатерины II А. произведен в сухопутные майоры и направлен в Н.Н. – буду-
щую 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 губернатором Н. Н. Ступишиным, кото-
рый желал выполнить по строительству первый регулярный план Н.Н. (1770). Препятствий
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 на Нижнем посаде
для купцов, за их счет и с вечным потомственным владением лавочными местами. 10 апреля
1784 губернатор Ребиндер уздал указ о завершении строительства Гостиного двора и начале
торговли в нем с 1 мая 1784 – первое здание построенное А. сохранилось на Рождественской
улице (район Скобы). 21 ноября 1785 в Кремле торжественно открыли присутственные места
(здание областной администрации), при этом А. использовал при этом строительстве старый
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кирпич с разбираемых в Кремле ветхих древних строений. В 1784—94 А. продолжал работы
в Н.Н. и  его строения преобразили Н.Н.. В 1794 А. завершил 50-летнюю государственную
службу и по состоянию здоровья испросил отставки, три года ушло на улаживание денежних
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, Новгород-
ский. 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  Влади-
мире. А.Г. 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 Александровича 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 – Нижегородской 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 Бер-
дибека) ярлык на суздальское княжение, на Н.Н и на Городец, дал уделы братьям – Дмитрию –
Суздаль, Борису – Городец с Поволжьем. В 1363 А.К. де-факто уступил Н.Н. князю Борису,
в 1364 принял схиму, в умер 2 июня 1365 бездетным. Великим князем Суздальско-Нижего-
родским стал брат А.К. – Борис Константинович.

 
АНДРИАНОВ

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

Окончил школу в Г. №8, ист.-фил. фак-т ГГУ. В 1962—67 А. работал редактором молодежных
и спортивных передач Г. телевидения. В 1963 опубликовал первую книгу стихов – «Считайте
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 других
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. 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 (1931), в 1932 издал монографию «Теория
колебаний», 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 академика Андронова (1901—52). А. окончил Г. университет (1960) по специ-
альности 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. 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 А. проживал в Н.Н., с 1861 А. – предводитель
дворянства Н. у., в 1865—68 – председатель Н. земской управы. Умер в Н.Н. 27 января 1878.
В 1994 в Н.Н. на доме №16 по ул. Б. Печорская, где. А. со своей женой проживал 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
А. Летом 1855 у него жил его младший брат Павел, и А. использовал свою власть губерна-
тора для насильного распространения сочинений Пушкина, изданных Павлом, среди купцов
на ярмарке, чем вызвал у них большое неудовольствие. В 1855 в отставку в Н.Н. вышел чинов-
ник 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 пруде 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. вел статистические
работы в Казани и Н.Н., соавтор «Материалов к оценке земель Нижегородской губернии. Эко-
номическая часть». В Н.Н. вел большую общественную работу, вместе с Короленко и Гациским
пытался создать Союз писателей Волги. Вернулся в Петербург, вел либеральную политическую
деятельность, умер в 1912. Супруга А. – известная 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 «Литератур-
ные 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. – дирек-
тор Московского института народного хозяйства им. Плеханова. В 1931—38 А. занимает ряд
должностей в Москве и Магнитогорске. А. 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) установлена мемориальная доска ученому.

 
АРАБШАХ

 
Арабшах или Арапша – хан Золотой Орды, царствовавший в 1377; победил князя Дмит-

рия Константиновича на  реке Пьяне, впадающей в  Суру (2  августа 1377), сжег затем Н.Н.
и перебил его население. В 1378 А. опустошил Рязань.

 
АРДАТОВ

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

Г.О., рабочий поселок (13 апреля 1959) – районный центр Н. губ., 8.000 жит. (2014). А. рас-
положен в 160 км от Н.Н. на дороге Н.Н. – Арзамас – Владимир. По преданию А. основан
в 1552 неким Ардаткой – мордвином услуживший царю Ивану IV Грозного при его успеш-
ном походе на Казань тем, что провел войска через лес. Первое документальное упоминание
населенного «Ордатова деревня» встречается в «Арзамасских поместных актах» за 1578. Гра-
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ницы 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 значительно
вырублены в интересах металлургии Выксунского и Кулебакского заводов. В 1859 в А. прожи-
вало 3.800 жит., он был 4-м по численности населения городом Н. губ., после Н.Н., Арзамаса
и Починок. В настоящее время в А. – две школы, два техникума, краеведческий музей, пред-
приятия пищевой, лесной, инструментальной промышленности.

 
АРДАТОВСКИЙ, уезд

 
А.у., – занимал ю. – з. территорию Н. губ., образован в 1779, центр – г. Ардатов. На конец

19 в. в А.у. проживало около 150.000 жит. А.у. имел значительное промышленное значение,
благодаря работе Выксунского, Велетминского, Сноведского, Верхне-Железницкого и Илев-
ского чугуноплавильных заводов.

 
АРЖАНОВ

 
А. Дмитрий Александрович,  – российский предприниматель,  – родился 14  августа

1972 года в Г. А. учился в Н. университете, затем, будучи помощником Н. губернатора Бориса
Немцова, с 1993 стал работать в банковской сфере. А 1994—98 А. был депутатом Законода-
тельного собрания Н. обл. С 2004 А. работает в бизнесе в энергетической сфере, в феврале
2017 возглавлял ПАО ГК «ТНС энерго», с 2006 – в агробизнесе – в компаниях по выращи-
ванию и  переработке риса в  Краснодарском крае и  Ростовской обл. Российские активы А.
на 2017 оцениваются в 800 млн. долл. С 2011 А. ведет бизнес во Вьетнаме в области нефтепе-
реработки и строительства.

 
АРЗАМАС

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

главный город провинции Н.Г. (1719), уездный город Н.Г. (1779), р-н. центр Г.О., центр А.
области (1954—57), р-н. центр Н.О. (1964). Название А. предположительно образовано от мор-
довского «Эрзямас». А. – крупный узел ж.д., а.д. (112 км от Н.Н.). А. был вторым по значи-
мости центром Н. губ, в 1859 в нем проживало 11.600 жит., что было меньше чем в Н.Н.
только в 3 раза. В А. был 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.

 
АРЗАМАССКИЙ, уезд

 
А.  у.,  – занимал центральную часть Н. губ., образован в  1779, центр  – г. Арзамас.

На конец 19 в. в А.у. проживало около 150.000 жит. А.у. имел значительное сельскохозяй-
ственное значение, благодаря довольно хорошим почвам, в т.ч. чернозему, на котором селяне
сеяли рожь и овес. 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. В 1860-х годах в Арзамасе, Никольском монастыре и с. Выездная Слобода изго-
товлялось до десяти тысяч и более пар в год вязаной обуви, которая сбывалась на Н. ярмарке
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и отправлялась в Сибирь, на Кавказ и в другие районы России. На 17 декабря 1926 в А.у. про-
живали 361.663 жителя.

 
АРЗАМАССКАЯ, область

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

в 7 января 1954 указом Президиума ВС РСФСР, обл. включала южные р-ны Г. обл. с населе-
нием 1.000.000 жит. А. обл. упразднена 23 апреля 1957, города и р-ны А. обл. включены в Г.
обл. История упразднения А. обл. тесно связана с приездом руководителя СССР Н. Хрущева
в Г. 5—7 апреля 1957 в Г. в Оперном театре проходило крупное региональное партийно-хозяй-
ственное совещание по сельскому хозяйству. В ходе совещания руководители А. обл. обрати-
лись к присутствовавшему на совещании Н. Хрущеву с просьбой об объединении с Г. обл.
Хрущев обратился в зал: «А как на это смотрят горьковчане?», оттуда ответили: «Мы за!»,
Хрущев подвел итог «Ну что ж 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 (Арза-
мас), 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. (четвертое формирование). 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 Кот-
лубань. В октябре командование 24-й А. генерал-лейтенант Галанин, бывший командующий
генерал-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 24-я А. стала 4-й Гвардейской армией. Завершила свой боевой путь 4-я Гвардейская
А. 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). Окончил в 1810 Н. духовную семинарию, в 1815 Петербург-
ский педагогический институт. В 1815 А. был определен преподавателем физики и математики
в Царскосельский лицей, в 1817 стал адьюнкт-профессором. В 1815—17 одним из учеников
А. был А. Пушкин. Вследствие болезни 27 января 1827 А. умер в Царском Селе.

 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ, Сергей

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

В 1900 А. окончил с золотой медалью дворянский институт в Н.Н., в 1906 окончил Московский
университет. Преподавал в 1906—17 в женской гимназии в Н.Н., с 1917 в Н. пединституте,



В.  Кучин.  «Десять веков Нижегородского края. 1152—2018. Том первый. А—Л»

22

с 1946 в Г. университете, с 1950 А.– декан исторического факультета. С 1946 А. – член-кор-
респондент АН СССР. Направление работ А. – античная история, аграрное движение, исто-
рия Англии, краеведение, история рабочего движения в Н.Н. – все освещение истории А. вел
с марксистских позиций Умер А. в Г. 7 октября 1958.

 
АРШЕНЕВСКИЙ

 
А. Яков Степанович  – родился в  начале 18  в. в  родовом имении в  Смоленской 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 произве-
ден в генерал-лейтенанты и назначен губернатором Н.Н., принимал императрицу во время ее
поездки по Волге в 1767, представил ей Кулибина. А. содействовал развитию торговли в Н.
губ., отправлен в 1770 в отставку за медлительность и волокиту, скоропостижно скончался
в Н.Н. в 1771. Сыновья А. – Николай и Петр служили, соответственно, смоленским и астра-
ханским, 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. в 1984.

 
АФРИКАНТОВ

 
А. Игорь Иванович родился 21 октября 1916 в Арзамасском у. Н. губ. в семье учителей.

Учился в Г., окончил Горьковский индустриальный институт в 1938. С 1939 А. работал в Ста-
линграде на судоверфи (завод №246), с 1942 в Г. на Машзаводе (завод №92), где прошел путь
от начальника отделения до Главного конструктора ОКБМ (1969). А. активно работал по тема-
тике создания ядерных реакторов и оборудования для атомной промышленности. Награды –
Сталинская премия (1953), Ленинская премия (1958), Герой Соцтруда (за реактор для 1-го
в мире атомного ледокола «Ленин» – 1960). Умер А. 19 июля 1969. Имя А. присвоено его
предприятию – «ОКБМ Африкантова».

 
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», в РКП (б) А. был близок к троц-
кистам. 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 воз-
расте 93 лет 27 апреля 1881. Его книга опубликована в Волго-Вятском издательстве в 1991.
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БА – БЮ

 
 

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 муз. рецензии в «Нижегородском
листке». С 1922 Б. работает в Москве, в консерватории в 1922—50, с 1946 – профессор. Б.
автор опер, музыки к спектаклям. Умер 11 ноября 1954.

 
БАЖЕНОВ

 
Б. Александр Васильевич родился в 1841 в Арзамассском у. Н. губ. в дворянской семье –

правнук русского архитектора Баженова. В 1860 Б. окончил Н. Дворянский институт, в 1865 –
Московский университет. Б. – крупный землевладелец Арзамасского у., мировой судья с 1868,
председатель Н. губ. земской управы с  1881, активно развивал земство. В  1882  Б. пригла-
сил известного русского почвоведа Докучаева провести комплексное исследование земель уез-
дов Н. губ., «нижегородская докучаевская экспедиция», работавшая в  1882—86  была пер-
вым в России подобным исследованием. 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 –
губернским предводителем дворянства. Умер Б. 8 ноября 1908.

 
БАКАР Вахтангович

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

1699 – старший сын царя Картли Вахтанга VI. В 1724 Б.В. переселился с отцом в Россию, где
ему было даровано село Лысково в Н. крае с крепостными 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 продол-
жал владеть Лысковым, был предводителем дворянства в Н.Н., возглавлял в Н.Н. «Ополчение
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 окончил Н.
дворянском 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
музыкантов – создал Балакиревский кружок или «Могучую кучку», в который входили ком-
позиторы Кюи, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, критик Стасов, кружок Б. активно
собирался 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 рус-
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ские 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 Бала-
кирева в России 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 Город-

цом и Н. Н. Название города имеет разные толкования. В русской речи «балахна» – «откры-
тые ворота», что отмечал Владимир Даль. [300]. По  преданию здесь еще в  11-м веке был
город булгарский, в котором проходила ежегодная ярмарка и название сродни селению Б., рас-
положенному у Дербента [9]. Документально это ничем не подтверждено. В этой местности
есть соляные источники, поэтому в 1479 году Великий князь Иоанн III, после захвата Нов-
города, поселил здесь ссыльных новгородцев, предполагая увеличить с их помощью произ-
водство дефицитной на Руси соли, поэтому, по другой версии, название города происходит
от «Волхова» и балахонцы – потомки новгородцев. Но в действительности ссыльные новго-
родцы-балахонцы соль добывали плохо, а вернее не добывали вовсе и солеварение началось
в «Балахне у Соли» не ранее 1532 года. По городской легенде в этом 1532 году два брата Пле-
сянычи, вероятно жители волжского города Плеса, плыли по Волге и остановились у Балахны
для починки судна. Братья уведели яму с водой, отведали воду и нашли ее очень соленой.
Плесянычи стали вываривать соль и поселились в Б. на одной из улиц, которая стала назы-
ваться Плесянскою [14]. В январе 1536 года (6 января) на Б. напали казанцы, и подожгли ее
строения, но были отбиты балахонцами и нижегородцами, после чего Великая княгиня Елена
Васильевна (Глинская), правившая государством по малолетству Ивана IV, повелела возвести
на востоке Руси несколько крепостей, в том числе в Б. 20 июля 1536 года в Б. начали стро-
ить новую крепость с земляным валом и 14 метровым рвом с тыном, завершилось это строи-
тельство 25 октября. Крепость имела сосновую стену высотой в более 7 метров, в плане она
представляла собой квадрат со стороной около 300 метров с 4-мя угловыми 12-метровыми
башнями. Через 100 лет крепость Б. сильно обветшала, а в 1730 году при сильном пожаре
полностью сгорела и не возобновлялась. Осенью 1608 года Б. приняла сторону Тушинского
самозванца, поэтому нижегородцы, ведомые воеводой Андреем Алябьевым, город в декабре
1608 года (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 солева-
ров Кухтина и Суровцева, взяли в плен, привезли в Н.Н. и повесили на Нижнем базаре. Еще
более сильно Б. пострадала в 1610 году от казаков, которые вновь подожгли город и сильно его
разорили, последствия этого пожара устранили только через 10 лет. В 1612 году балахонцы
были на стороне нижегородцев и в городе стоял походный дворец князя Пожарского. Знаме-
нитый уроженец Б. Козьма Минин возглавил вместе с Пожарским успешный поход 2-го ниже-
городского ополчения на Москву, чем навсегда вписал свое имя в историю России. Соляные
источники в Б. истощались, соляной раствор приходилось поднимать по  трубам с  глубины
в 100 метров и более, поэтому горожане занялись другими промыслами, в середине 17-го века
они освоили кораблестроение и в 1636 году построили в Нижнем под руководством мастера
Кордеса, имевшего трех опытных немецких плотников, трехмачтовый 120-футовый корабль
«Фридрих», а в 1695 году самостоятельно строили струги для Азовского похода. В 1779 года Б.
стала уездным городом Нижегородского наместничества. В 18-м веке на солеварни Б. отправ-
ляли русских каторжников, а в 19-м веке солеварение в Б. почти полностью прекратилось,
но кораблестроение развивалось, и в 1845 году в Б. построили первый пароход «Пермь» (спу-
щен на воду 7 июля 1845 года), весной 1850 года для пароходного общества «Меркурий» спу-
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щены на воду два парохода – «Минин» и «Князь Пожарский». В эти же годы в Б. стали строить
баржи, за образец которых была взята берлина, построенная графом Паскевичем на Днепре.
Работы по постройке барж выполнял в Б. инженер Васильев [8]. В 1877 году инженер Рагозин
построил в Б. первый в России завод по выработке из нефти смазочных масел. В 20-м веке Б.
стремительно развивалась, и стала центром энергетики, бумажной промышленности и радио-
промышленности.

 
БАЛАХНИНСКИЙ, уезд

 
Б.у., – занимал с. – з. часть Н. губ., образован в 1779, центр – г. Балахна. На конец 19 в.

в Б.у. проживало около 120.000 жит. А.у. имел значительное промышленное значение, благо-
даря богатым залежам гипса и соляным источникам. Из промыслов в Б.у. были распростра-
нены выделка сапог и выработка изделий из дерева, которые отправляли вниз по Волге. Завол-
жье Б. у., особенно с. Городец, издавна считалось центром раскола.

 
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 Кондопоге (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 старорус-
ском стиле, архитектор Покровский. 17 мая 1913 года 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 улице Большой Печерской в Н.Н. 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.
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БАРАНОВ, Константин

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

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

 
БАРАНОВ, Николай

 
Б. Николай Михайлович, – военачальник, губернатор, – родился 25 июля 1837, из дворян.

В 1854 Б. окончил Морской кадетский корпус, участвовал в Крымской войне. В 1866—77 Б.
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 управи-
тель, 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 торже-
ства, посвященные 700-летию основателя Н.Н. князя Георгия Всеволодовича, во время холеры
1891 устроил холерный госпиталь в своем дворце в Кремле, в 1896 успешно провел в Н. Н. Все-
российскую промышленно-художественную выставку. Но на этом работа Б. в Н.Н. и закон-
чилась – Б. поругался с миллионером Саввой Морозовым, который через свое лобби удалил
неугодного губернатора Б. из Н.Н. – «кармана России». В 1897 Б. был переведен в Петербург
на должности губернатора, но там прослужил недолго, в 1897 Б. стал сенатором, умер за гра-
ницей 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 куп-
цом, открыл кожевенный завод. В 1780 Б. повез кожу на ярмарку в Ростов, был там ограблен,
уехал в Петербург, где нанялся матросом на корабль – так начались его приключения. 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 губернатором Н. Н. Иваном Ребенде-
ром, а затем попал в лапы своих кредиторов, был судим городовым магистратом Н.Н. и отправ-
лен 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 и написал в 1787 свою книгу. Умер Б. в начале 19-го века.

Книга Б. интересна, но состоит из двух частей – с 1 по 78 страницы это описание путе-
шествий, с 79 по 129 – прибавление с описанием турецких порядков. Первая часть сомнения
в авторстве Баранщикова не вызывает, но вторая содержит слишком много сведений, которые
запомнить без записей невозможно. Поэтому многие литературные авторитеты (знаменитый
Венгеров) считали книгу Баранщикова о своих приключениях принадлежащей перу литера-
тора Федора Коржавина (1745—1812), совершившего точно такие путешествия в в 1773—
88 годах. Намекает на это и отсутствие имени автора у «приключений» – Баранщиков упоми-
нается только в ее названии.



В.  Кучин.  «Десять веков Нижегородского края. 1152—2018. Том первый. А—Л»

27

 
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 Н.
губ. Умер 28 января 1821, его наследникам перешли шесть заводов: Выксунский, Велетьмин-
ский, Железницкий, Сноведский, Верхне-Железницкий и Унженский, судоверфи в Сноведи
и Досчатом (село на Оке у Выксы), и огромное хозяйство при заводах – пруды, огороды, скот-
ные дворы, плодовые сады и пр.

 
БАУЛИН

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

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

 
БАХМЕТЕВ

 
Б. Алексей Николаевич, генерал, губернатор, родился в 1774 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 оторвало правую ногу ниже колена, 31 октября
1812 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. губернаторства, в кото-
рое 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].
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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 1816. 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.
В 1958. Б. избран чл.-корр. АН СССР. Технологии Б. в 1959 применены в химическом произ-
водстве в СССР. Умер Б. в Москве 3 ноября 1982.

 
БАШКИРОВ, Матвей

 
Б. Матвей Емельянович родился в Н.Н. в 1843 в купеческой семье Башкировых, зани-

мался мукомольным делом, совмещая его с  городским управлением, в  1883  стал гласным
Городской Думы Н. Н. В 1885 Б. стал членом-попечителем реального училища Н.Н, в конце
20-го века Б. – один из богатейших людей Н. Н. Мельницы Б. были одними из лучших в Рос-
сии, две его мельницы – одна в Канавино (пущена в 1879), другая на Благовещенской слободе
в 1914 были самыми крупными в России. В 1917 дела у Б. рухнули, все его мельницы отобрал
фабричный комитет Н.Н., Б. был лишен всего имущества, в декабре 1918 бывшие предпри-
ятия Б. были национализированы. В 1924 Б. умер в нищете, его линия наследования в Н.Н.
пресеклась.

 
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. назначен директором телеграфного департамента, в 1884 – началь-
ником главного управления почт и  телеграфа, где работал до 22 июля 1895. Б. – участник
от России 2-х почтовых и 2-х телеграфных мировых конгрессов, с 30  августа 1886 – гене-
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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. назначен сенатором. Умер Б. в 1889.

 
БЕЛАВИН

 
Б. Иван Савинович, – генерал, губернатор, родился 26 сентября 1742 (по другим све-

дениям 1745), из дворянского рода Белавиных, известного с 1621. Служил в русской армии,
участвовал в русско-турецкой 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-майора. Из армии выбыл по ранению и с 21 сентября 1780 вступил в долж-
ность Н. губернатора. В работе находился в тени наместников Ступишина, Ребиндера, Кахов-
ского. В работе Б. были и упущения и нарушения и достижения. При Б. в 1784—87 в Н.Н. про-
вели генеральное межевание, 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 канцелярии губернатора начала работу типография. 14 апреля 1789 Б. получил чин
генерал-поручика, 24 ноября 1796 – генерал-лейтенанта, в этом же году Б. ушел в отставку.
Через 10 лет в 1806 Б. возглавил Н. земскую дружину, но 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 Василие Шуйском Б. удален из Москвы с понижением – отправлен вторым воево-
дой в Казань. В Казани в марте 1611 Б. был убит толпой горожан за отказ присягнуть Лжед-
митрию II – «тушанскому 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 рус-

скими моряками, генерал-майор, герой войны 1812 года. Родился Б. предположительно в 1761,
24 августа 1775 зачислен кадетом в греческую гимназию при Артиллерийском и инженерном
шляхетном 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 Великий

посылал Б. в Вену и Берлин, с 1712 направил его управителем в Митаву к герцогине Анне
Иоанновне, где Б-Р. в 1715 стал фаворитом герцогини. В 1715—28 Б-Р. имел большой поли-
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тический вес и фактически возглавлял российское правительство. Все это время Б-Р. кон-
фликтовал с Меншиковым, и по смерти Петра (1725) был арестован (1728), но по заступниче-
ству герцогини отпущен. Большим 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 Н.Н (5-й губернатор). Б-Р. позволил себе перед отъездом
из Петербурга высказать 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 пре-
старелый Б-Р. был прощен, 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 племянни-
ком декабристу Михаилу Бестужеву, казненному в 1826. Учился Б-Р. в Н.Н. – в Дворянском
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 – исто-
рия. 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 легких. Ценность
труда Б-Р., в 21 в. основательно забытого, в беспристрастности автора и кратком практически
конспективном изложении. Скупость исторических сведений Б-Р. очень значительна – в шесть
строчек на 191 стр. своей книги (1-й том) Б-Р. пишет об основателе Н.Н. князе Юрие Кон-
стантиновиче:

«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 сообще-
ния и главным директором почт. Война Испании с Францией вынудила Б. уехать в Россию,
где он получил звание генерал-майора. Б. реконструировал оружейный завод в Туле, рабо-
тал в  Казани, Александрове, Петербурге. Весной 1817  Б.  – начальник Комитета строений
и гидравлических работ- прибыл в Н.Н. для экспертизы проекта строительства Нижегород-
ской ярмарки. Б. утвердил место строительства, но архитектуру ансамбля решил разработать
самостоятельно. 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 возведения 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, защищающей здание от оползней. В 1823 Б. совместно с шотландским архи-
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тектором Гести создал генеральный план развития Н. Н. Этот план был утвержден в январе
1824, а 14 июля 1824 Б. умер.

 
БИБИКОВ

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

губернатор Н.Н., Калуги, Саратова, – родился в 1793 на псковщине в семье псковского вице-
губернатора Михаила Бибикова. В 1812—25 Б. служил в армии, полковник, флигель-адъютант
императора Александра I. При событиях на Сенатской площади в декабре 1825 Б. был ранен,
в 1828 произведен в генерал-майоры. 24 апреля 1829 Б. был назначен гражданским губерна-
тором в Н.Н. и исполнял эту должность до 1 октября 1831, когда был переведен в Калугу. Годы
нижегородского губернаторства Б. пришлись на  эпидемию холеры, которая в  свою очередь
задержала Пушкина в Болдино в Н. губ. и способствовала его творческому взлету, известному
как «Болдинская осень» (осень 1830). В ноябре 1830 эпидемия холеры еще не завершилась,
но Пушкин – сын псковского помещика и помещик нижегородский – обратился к губернатору
Н.Н. и псковскому помещику Б., которого лично знал, с прошением о дозволении выехать
в  Москву.  Б. нарушил санитарные требования и  выезд Пушкину из  губернии 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 году.

 
БИБЛИОТЕКА областная Нижегородская, имени Ленина

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

здании на Большой Покровской, д. 2. (в этом помещении расположен Н. областной дом учи-
теля). На 1 января 1862 в Б.о. было 713 книг и 320 томов периодики, за пользовании библиоте-
кой взималась плата (1 руб 20 коп в год), число подписчиков составляло 361 [235]. Фонды Б. о.
формировались жертвователями и дарителями, в том числе писателями из Н.Н. – Мельнико-
вым, Короленко, Горьким. 10 июля 1903 в Канавино открылся филиал Б.о. – Макарьевское
отделение. В октябре 1918 городская библиотека Н.Н. стала губернской центральной город-
ской библиотекой, в 1924 – губернской центральной общественно-научной библиотекой им.
Ленина, в 1924 Б.о. перемещена в Н.Н. в комплекс зданий бывшего Александровского дворян-
ского института на ул. Варварская, д. 3. 6 августа 1930 по постановлению президиума Ниж-
крайисполкома слиты фонды библиотеки им. Ленина, университета Н.Н. и других библиотек
Н.Н. и организована Государственная публичная библиотека. В настоящее время это крупней-
шая в Н. обл. Нижегородская 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,

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 Красноктябрьском р-не Н. обл. в крестьянской семье. В 1971 Б. поступил
в Казанскую консерваторию, с 1977 по 1998 Б. – солист Казанского театра оперы и балета им.
Муссы Джалиля. Талант Б. проявился в оперных партиях мирового и национального репер-
туара,  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 первого собрания биржевого

общества. Собрание избрало Б. комитет – первым 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. открыли здание Б. (архитектор
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 Мангазея –
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 Б. работает в Царском Селе, выполняет каллиграфиче-
ские работы непосредственно для семьи Николая II. В 1916 Б. призван в армию и проходит
службу в санитарном поезде, в котором служит и поэт Сергей Есенин. В 1917—19 Б. работает,
но серьезно бедствует. В 1920 Б. – директор Городецкого краеведческого музея, в 1925 Б. уез-
жает в родную деревню. В 1925—44 Б. работает в клубе, в колхозе, в газете, в колонии. Умер Б.
8 июня 1944 в родной деревне в Городецком р-не Г. О. Творческое наследие Б. составляет более
200 переписанных старинных книг, множество реставраций и миниатюр. Б. не только копиро-
вал старинные рукописные книги, но часть их переписал своим каллиграфическим письмом.
Работы Б. частично утрачены, но многие сохранившиеся есть в Российской государственной
библиотеке, Российском историческом музее, в Городецком краеведческом музее, в частных
руках. [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 Горь-
ковского университета. По  окончании учебы  Б. работал в  Дивеево и  Г., с  1952  в  Москве.
В Москве Б. организовал крупный онкологический центр (которому было присвоенного его
имя), занимался большой общественной и партийной работой. В 1960—68, 1977—87 Б. изби-
рался президентом Академии 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 Горьковский
медицинский институт, ее специализация – микробиология. Б. сочетала научную, обществен-
ную, партийную работу, была директором института микробиологии в Г., членом бюро Горь-
ковского Обкома КПСС, депутатом ВС СССР, академиком в  Академии медицинских наук
СССР, которую возглавлял ее брат. В 1941 году Ирина Б. вышла замуж за студента Горьков-
ского политехнического института Андрея Угодчикова, который в 1969—88 работал ректором
Горьковского 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, умер в  1940. В  Н.Н.  –  Б. познако-
мился с писателем Максимом Горьким, что послужило материалом для его книги «Страницы
из жизни Максима Горького», имя Богдановича носит улица в Нижегородском районе Н.Н.

 
БОГДАНОВИЧ, Ангел

 
Б. Ангел Иванович  – русский публицист и  критик, из  дворян,  – родился 2октября

1860 в Витебской губ. В 1880 Б. начал учебу в мединституте в Киеве, примкнул к народникам,
выслан в 1883 в Н. Н. В Н.Н. – Б. сблизился с Короленко, стал печататься, в 1887 уехал в Казань,
работал редактором газеты «Волжский вестник. С 1893 Б. в Петербурге, отошел от народниче-
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ства, примкнул к марксистам (легальным), с 1906 Б. – редактор журнала «Современный мир»,
умер 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 познако-
мился 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 стихов Б. «Венок», который
сразу же стал популярным в Белоруссии. В 1916 Б. переезжает в Минск, умер в Ялте 25 мая
1917. Стихи Б. относятся к классике белорусской поэзии в чем то близкой к поэзии 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 образовния Б. не получал, с 14 лет участвовал в семинаре академика Граве в Киевскм
университете, В 1925 Б. был принят в аспирантуру АН УССР и затем работал в АН УССР
и АН СССР, диссертацию Б. защитил в 19 лет. В 1934—59 Б. работал в Киевском универси-
тете, в 1950—53 году руководил математическим отделом в Арзамасе-16 на ядерном проекте,
в 1965—88 возглавлял Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Умер 13 фев-
раля 1992 в Москве. Б. награжден множеством премий, орденов, имел большое международ-
ное научное признание. Б. дважды Герой Социалистического труда, в Н.Н. на Б. Покровке
перед зданием университета установлен бронзовый 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. возглав-
лял московское отделение Союза художников, преподавал в Институте кинематографии. Умер
в Москве 3 ноября 1959.

 
БОГОРОДСК

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

бережье приокской территории Березополья в 28 км на юго-запад от Н. Н. Статус города Б.
получил в 1923, до этого село Богородское относилось к Горбатовскому 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 графа Шереметева, последним представителем рода влвдельцев Б. был тайный совет-
ник Сергей Васильевич Шереметев. В 1859—61 через органы опеки Б. стало собственностью
государства и граждан. В середине 19 в. Б. было крупным селом (6.000 жителей), в нем прово-
дились 2 ярмарки, работали медеплавильный и многочисленные клееваренные и кожевенные
заводы. Ульянов-Ленин писал по статистическим материалам 1889 [103]:
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«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 купеческие
и дворянские усадьбы, помогает в реконструкции и строительстве храмов и зданий на ярмарке
в Н.Н., оформляет Москву к коронации Николая II в 1896. Многие работы Б. утрачены, из уце-
левших наиболее значительные: дом Охотникова в Пензенской области (1875), дом Рукавиш-
никова в Н.Н. на Верхневолжской набережной (1877 – в здании расположен историко-ахитек-
турный 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-
курора Военной коллегии, на которой служил всю жизнь. Умер Б. 6 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  эти 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.
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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, который обучал знаменитого впоследствии хирурга Коро-
лева.

 
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 – 6600 жит.) – р.п. в Балахнинском р. Н. обл. Село Б. К. стало р.п. 1 февраля

1932, жители работают в Н.Н. и Балахне. Археологические раскопки показали, что древний
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. (5000 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
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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 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.

 
БОНДАРЬ

 
Б. Георгий Иосифович, – командир дивизии, замнаркома, – родился в 1893 в Калуге,

из крестьян. Б. участвовал в 1-й мировой войне, имеет чин поручика, с 1918 в Красной армии.
В 1918—1930 Б. прошел путь от командира артбригады до начальника НТУ Артуправления
РККА. В 1932 Б. окончил академию им. Фрунзе, в 1932—37 командовал в Г. 17-й Горьковской
стрелковой дивизией. С мая 1937 Б. ушел на повышение в Москву, в августе 1938 работал
замнаркома оборонной промышленностью СССР. 25 августа 1938 Б. был арестован, 10 марта
1939 судим, обвинен в участии в контрреволюционной террористической организации, приго-
ворен к высшей мере наказания, и расстрелян в этот же день. В 1956 Б. был реабилитирован.

 
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
в Петербурге, подпоручик. Служил в Иркутске в роте искрового телеграфа, в Твери на Твер-
ской военной приемной радиостанции, в 1914 стал помощником начальника станции капитана
Лещинского, в 1915 получил звание капитана. В августе 1918 Б.-Б. вместе с другими специали-
стами из Твери переехал в Н.Н., где возглавил Нижегородскую радиолабораторию. Б.-Б. руко-
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водил радиолабораторией в Н.Н. в 1918—28, а затем был переведен в Ленинград. В Ленин-
граде 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 – 1400 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.
волости стали появляться значительные промышленные предприятия, в частности завод «Теп-
лоход». 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. –
Котельнич, 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
образован 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 сооб-
щение. В настоящее время на Б. сосредоточена значительная промышленность, в первую оче-
редь 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. хорошо справился с революционными настроениями в губернии и был
переведен губернатором в Гродно, где служил до декабря 1912. С 20 декабря 1912 по 30 сен-
тября 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. Нико-
лая 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 долж-
ностях Б. с работой справлялся, стал гофмейстером и тайным советником. В годы революции Б.
эмигрировал в Польшу, с которой начинал свою карьеру чиновника, где и умер в 1932.
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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
нападения 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 Тохтамыша и получил ярлык на Нижегородский удел, ввиду смерти брата Дмитрия (61 год).
Дмитрий Донской поддержал сыновей своего тестя Дмитрия Суздальского в возникшей усо-
бице. 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 Тохта-
мышу и вторично получил ярлык на Н. Н. Правил Н. Н. князь Б.К. в 1390—92, однако новый
властитель Москвы Василий Дмитриевич получил у ордынцев ярлык на Н.Н. – 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 Суздале в 1393 (или
12 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.

 
БОРОДИН

 
Б. Павел Павлович,  – российский государственный деятель,  – родился 25  октября

1946  в  Шахунье Г. обл. В  1972  Б. окончил институт в  Ульяновске, работал в  Якутии,
в  1985  окончил Высшую партшколу в  Хабаровске, в  1990—93  был председателем Якут-
ского горсовета. С февраля 1993 Б. работал в администрации Президента России, с ноября
1993  по  10  января 2000  был управляющим делами администрации Президента, затем
до 2011 возглавлял Государственный секретариат Союзного государства Россия – Беларусь.

 
БОЧКАРЕВА

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

в 129 школе на Автозаводе на улице Лескова, в Нижегородском театральном училище (2000),
Школе студии МХАТ (2002), работает в МХАТ у Олега Табакова и снимается в сериалах на ТВ
(2006—13 «Счастливы 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
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Горьковского ТЮЗ (1928). В 1930—36 Б. работал в Москве, в 1936 Б. стал художественным
руководителем Горьковского театра драмы, поставил этапные для театра спектакли «Земля»,
Вирты, «Зыковы», Горького – российская премьера, «Чайка», Чехова. Спектакль «Зыковы»
был принят московской критикой весьма критично, Б. обвиняли в отступлении от критики
купечества, в 1940 Б. стал работать 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 спек-
такль «Отелло» в Свердловском театре оперы и балета Б. удостоен Сталинской премии (1946).

 
БРЮХАТЫЙ, князь

 
Б. Александр Иванович – Великий князь Нижегородский, вероятно сын нижегородского

князя Ивана Борисовича Тугой лук. В 1414 Б., первоначально поддержавший князей нижего-
родских, в том числе своего отца, в их борьбе с Великим князем Василием Дмитриевичем
Московским, перешел 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. скончался, его сын Семен потомства не имел, а Н.Н. окончательно стал московским
владением, если не считать номинального правления 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, 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 на жительство в Г. 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 – русский кораблестроитель, теоретик и практик, создатель первых

русских подводных лодок, – родился 6 января 1872 в Н. Н. Б. окончил реальное училище в Н.Н.
(1887), инженерное 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
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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, под-
держивал старообрядцев, в 1908 был председателем 1-го Всероссийского съезда старообряд-
цев в Н. Н. Умер Б. 16 апреля 1911, его похороны вылились в огромную траурную народную
демонстрацию.

 
БУЛАВИНОВ

 
Б. Вадим Евгеньевич, – российский государственный и политический деятель, – родился

20 марта 1963 в Г. в семье рабочего. После окончания школы Б. работал на заводе «Крас-
ное Сормово», с  1982  служил в  армии, затем в  Сормовской вневедомственной охране.
В 1990 Б. заочно окончил юридический институт, работал адвокатом, в 1993, 1999 был депу-
татом Государственной думы России. С 29 сентября 2002 по декабрь 2010 Б. работал мэром
Н. Н. С 30 декабря 2010 Б. – депутат Государственной думы России, переизбран в 2011 и 2016.

 
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].

 
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 – Б.
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. лишен звания Маршал СССР, выведен из руководства КПСС и отправлен
с понижением на работу в Ставропольский край, в 1960 ушел на пенсию. Умер Б. в Москве
24 февраля 1975.

 
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. край-
кома, с июня 1937 председателем Г. облисполкома. 3 июня 1938 Б. был арестован в гостинице
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«Националь» в Москве, 29 июля 1938 коллегией ВС СССР Б. 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 Н.Н. 14 ноября 1935 Б. доверили выступать четвертым при открытии Всесоюзного
совещания 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
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 Н. обл., работал на ГАЗ началь-
ником цехов и участка, в 1975 был удостоен звания Герой Социалистического труда. Умер Б.
19  февраля 1985  в  Н.Н., 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. театре
оперы и балета им. Пушкина, в 2006 получил звание «Народный артист Российской Федера-
ции». 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 дворянском пансионе, служил в Кавалер-
гардском полку, в 1812—14 прошел путь от Бородино до Парижа, продолжил службу и 2 фев-
раля 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 сен-
тября, но с Б. не встречался, из чиновников он ходил к Булгакову – почтдиректору. В 1834 Б.
принимал в Н. Н. Николая I, после чего город был существенно реконструирован по «Поло-
жению об устройстве губернского города Нижнего Новгорода», составленному по замечаниям
императора. В результате пострадала историческая достоверность застройки Н.Н., еще ранее
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был разобран и  отстроен к  1834  заново древний Спасо-Преображенский собор в  Кремле,
чем губернатор 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 знаменитый Денис Давыдов. Губернатор Б. оставил о себе воспоминания в Н.
дворянстве как большой сумасброд, совершенно не учитывавший мнения членов дворянских
собраний. Он удалял с должностей выборных 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 дворяне в выборах не участвовали, тем более, что при Б. пред-
водителем дворянства Н. губ. был известный своим крутым нравом генерал Сергей Шереме-
тев. В 1846 Б. вышел в отставку, жил в Москве, где умер 26 июня 1860.

 
БУТУРЛИНО

 
Б. – п.г.т. на реке Пьяна, центр Бутурлинского р-на Н. обл. (в 2016 – 6300 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 губернатора Н. Н. 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
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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-
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.) – создано на заводе «Красное Сормово»

как СКБ-112 30 апреля 1953, вскоре Б. стало именоваться ЦКБ-112, в 1974 получило новое
имя ЦКБ «Лазурит». Первым проектом Б. был проект 633 (1955) – построено 20 п.л., по про-
екту 670 – атомная п.л. «Скат» (1966) —построено 11 п. л. Неприятный инцидент 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 легкомысленно, но выводы
сделаны не были, работы Б. продолжились. Последовавшие проекты а. п. л. «Чайка», «Барра-
куда» (проект 945), «Кондор» дали 10 п. л. Из этого списка выделялся проект 945 – а.п.л. «Бар-
ракуда» 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 создания оборудования для атомной промышленности создано как Особое кон-

структорское 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 реак-
торов 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.
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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,
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 переименовано
в ЦКБ «Волгобалтсудопроект», а в 1972 Б. получило сегодняшнее название «Вымпел». Б. раз-
рабатывало суда различного класса от буксиров до танкеров для ракетного топлива и плавучих
электростанций. В годы ВОВ Б. создало серии судов смешанного плавания оборонной тема-
тики. В настоящее время Б. продолжает работу в составе 400 квалифицированных проекти-
ровщиков, основная площадка Б. – офисный корпус на ул. Нартова, д. 6, где прежде размеща-
лось ПО «Орбита».
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ВА – ВЯ

 
 

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 педогогическим 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 из местных посевов льна и конопли, из памятников в В. сохранились
церкови 1814, 1867 годов. 10 июня 1929 село В. стало центром одноименного р-на Н. обл.
В настоящее время в В. р-не сохраняется сельхозяйственное 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 Технологиче-
ском институте, там В. участвовал в создании и деятельности «Союза борьбы за освобожде-
ние рабочего класса», сблизился с Ульяновым-Лениным, помогал в издании газеты «Рабочее
дело», печатал на гектографе статью Ульянова «Что такое „друзья народа“ и как они воюют про-
тив социал-демократов?». В декабре 1895 В. был арестован, и 1897 сослан в Сибирь, отбывал
ссылку вместе с Лениным в соседним с селом Шушенским селе Ермаковское нынешнего Крас-
ноярского края, где 8 сентября 1899 умер от туберкулеза. Имя Ванеева носит улица в в Нагор-
ной 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 проработал в нем с 1877 по 1887. После этого П. уехал в Петер-
бург, защитил диссертацию и начал работу в Петербургском Воспитательном доме, который
в 1896 возглавил. Врач-педиатр П. завоевал большой авторитет в медицинских кругах сто-
лицы, был в 1892—93 вице-президентом Общества детских врачей Петербурга, входил в дру-
гие 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 был на заводе «Теплоход» на Бору 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. «В.» участ-
вовал в августе-сентябре 1918 в операциях ВВФ при взятии Казани, затем был отведен в Н.Н.
на ремонт, вернулся в строй в октябре 1918. 1 октября 1918 на Каме у деревни Пьяный Бор
миноносец «Прыткий» и канонерка «В.» попали в засаду, «В.» был подбит огнем артиллерии,
загорелся, большую часть экипажа спасли, но «В» взорвался и затонул. При взрыве «В.» погиб
комиссар ВВФ Николай Маркин, который огнем пулемета до последнего прикрывал эвакуацию
команды с пылающей канонерки. После Гражданской войны «Ваня» был поднят, отремонти-
рован, поменял имя на «Ваня-коммунист» и воевал в 1942 у Сталинграда, где был вторично
потоплен в бою. Поэтесса Ольга Бергольц в 1953 в память о матросе 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. в конце20-х – начале 30-х годов 20-го 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 при приход-

ской церкви. Черемисские набеги побудили его в 1464 оставить родину; он удалился в ветлуж-
ские леса, поселился близ р. Ветлуги на горе Красной и здесь, в месте пустынном, где не было
жилья на пятьдесят верст кругом, подвизался в течение двадцати восьми лет до самой смерти,
претерпевая всякого рода недостатки и лишения. Он был погребен на горе Красной. По его
кончине в 11 июля 1492 его ученики и пришедшие сюда для уединенной жизни иноки постро-
или церковь во имя Пресвятой Троицы, а потом и другую, во имя Николая Чудотворца, над
могилою преподобного. Таким образом явилась Троицкая-Варнавина пустынь. В 1764 пустынь
была упразднена, а вклоре подмонастырская слобода переименована в у. г. Варнавин (Костром-
ской губернии), где в соборной церкви почивают под спудом мощи препод. [1].

 
ВАРНАВИНО

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

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. В. р-н богат лесами, болотами, небольшими озерами, в 2005, 2008 побеждал
во Всероссийском конкурсе «Экологически чистый район». Старинное В. – центр обществен-
ной Ассоциации районов бассейна реки Ветлуги «Поветлужье», объединяющей 22 района пяти
субъектов РФ: Нижегородской, Костромской, Кировской, Вологодской областей, республики
Марий-Эл.
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ВАРНАВИНСКИЙ, уезд

 
В.у. был образован в 1778 и относился к Костромской губ. где занимал территорию на ю. –

в. от Костромы. На конец 19 в. в В.у. проживало около 110.000 жит., из которых некоторое
количество составляли раскольники. Население  В.  у. занималось главным образом лесным
хозяйством и земледелием, известный местный кустарный промысел – «варнавинская резная
кость».

 
ВАРЫПАЕВ

 
В. Федор Михайлович, – фабрикант, – родился в 1818 в крестьянской семье. В. был пона-

чалу мелким кустарем, затем развился и стал в с. Павлово Горбатовского у. Н. губ. владельцем
своей фабрики ножевых и хирургических инструментов, основанной в 1813. В. являлся участ-
ником выставок, в т. ч. в 1862 в Лондоне. 6 июня 1863 с парохода «Поспешный» в с. Павлово
сошел на берег во главе свиты наследник престола Николай Александрович. Наследник посе-
тил в Павлово собор и дом В., где купил некоторые местные изделия – замки, ножи, заказал
В. столовые ножи и шашку, затем наследник встал к горну и с помощником сам отковал нож-
ницы. В 1871 В. был избран старшиной и 20 лет правил в с. Павлово, выбирая во всех обще-
ственных делах сторону мастеровых. В 1890 на фабрике В. считая с надомниками, трудились
200 мастеров ножевого и замочного дела, но сам фабрикант был под следствием, от которого
был освобожден, но власть в с. Павлово потерял [118]. В 1900 В. умер, 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 бра-
том (средним) князем Борисом Константиновичем за обладание Суздальско-Нижегородским
великокняжеским престолом и Н. Н. В этой усобице периодически принимали участие Мос-
ковские великие князья – Дмитрий Донской и его сын Василий I Дмитриевич, а также неиз-
менно 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
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с ордынцем Булат-Темиром, в 1370 в войне с казанцем Асаном, предположительно именно
В.К. в 1374 «избил» в Н.Н. большое татарское посольство Сарайки. В 1380 на Куликовское
поле великий князь Дмитрий Константинович свои дружины не послал, а в 1382 при нападении
на Москву Тохтамыша послал к нему на поклон сыновей – В.К. и Семена. Роль В. К. в этом деле
неприглядна – они убедили москвичей открыть ворота перед ордынцами для выдачи Дмитрия
Ивановича (Донского), москвичи поверили братьям великой княгини Евдокии и поплатились –
Москва была разграблена и порушена, жители побиты. После этого Тохтамыш забрал Б.К. как
пленника, Б.К. бежал в 1386, был пойман, и в 1387 отпущен с ярлыком на Городец. В. К. 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 пле-
мянникам, 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. Князь Семен бежал, но все семья его была аре-
стована. 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. Братьям Дмитрие-
вичам 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, получили от Василия I Дмитриевича.

[1], [2], [3], [24], [56].
 

ВАСИЛИЙ Шуйский
 

В.Ш. – русский царь – родился в 1552 в Н.Н. в  семье князя Ивана Шуйского, рюри-
ковича из Суздальской наследной линии, потомка князя Александра Невского. 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 обстоятель-
ства смерти в Угличе царевича Дмитрия 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,
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Русина Ракова, приводил к крестному целованью, что ему стоять с ним заодно;
и против кого было им стоять?“» [16].

В начале Смуты (1604—1605) 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.

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 в массе 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 на Красной площади в Москве
отказались избирать патриарха (т.е. нарушили традицию), а выкрикнули сразу царя, они пере-
кричали 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.
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«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
польской аристократии, которая стремилась заменить „боярского царя“
питомцем нескольких чужеземных дворян.» [59].

1 мая 1608 войско В.Ш. было разбито 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
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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 рус-
ский предполагал, что это было отравление, и отравительницей была Екатерина – жена Дмит-
рия Шуйского, выполнявшая приказ царя – это третья загадка В.Ш.
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