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Нижегородский край: 1172—2016 годы
Хронологический и

алфавитный справочник

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

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

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

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

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

© Владимир Кучин, 2018

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

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

 
 

12 век
 
 

1172
 

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

1188
 

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

 
 

1212
 

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

 
1216

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

отряды Юрия Всеволодовича. Юрий получает в удел Городец.
 

1218
 

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

 
1220

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

Ошел.
 

1221
 

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

 
1227

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

 
1228

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

шены.
 

1238
 

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

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

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

1239
 

Татары разоряют земли Мордовские, землю Муромскую и сжигают Нижний Новгород.
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Князь Ярослав Всеволодович отдает Суздаль и Н.Н. своему брату Святославу Всеволо-
довичу.

 
1246

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

племяннику – Андрею Ярославичу.
 

1255
 

Родился князь Андрей Городецкий – сын Александра Невского.
 

1263
 

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

14 ноября в Городце Волжском умер Великий князь Александр Невский.
 

1279
 

Андрей Городецкий получает в удел Городец и Н.Н.
 

1293
 

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

 
 

1304
 

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

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

 
1305

 
Михаил Суздальский в  Орде получил владение над пригородками Суздаля и  казнил

в Н.Н. «вечников».
 

1306
 

По смерти Михаила Н. Н. владеет Василий Андреевич.
 

1309
 

Н.Н. владеет Великий князь Владимирский Георгий Данилович.
 

1312
 

Сильный пожар истребил весь Н.Н.
 

1328
 

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

1330
 

Дионисий построил Нижегородский Печерский монастырь.
 

1330
 

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

1340
 

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

1341
 

Первое упоминание деревни Кстоской – будущего города Кстово.
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1349

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

 
1350

 
Князь Константин Васильевич перенес столицу Суздальско-Нижегородского княжества

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

Родовая таблица князей Нижегородских.
 

1352
 

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

Андрей Константинович женился на тверичанке Анастасии.
 

1355
 

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

 
1355

 
Великим князем Нижегородским хан Чанибек назначает Андрея Константиновича.

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

 
Первые упоминания о местности у Горбатова.

 
1359

 
Андрей Константинович в Орде едва избежал смерти при смуте.

 
1360

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

 
1364

 
Засуха и голод на всей Н. земле.

 
1365

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

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

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

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

 
1366

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

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

 
1372

 
Первые упоминания о местностях в районе Большого Мурашкино.

 
1374

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

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

послов, посол Сарайко пленен.
 

1375
 

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

 
Новгородские ушкуйники захватили и разграбили Н.Н.

 
1376

 
16 марта войска Великого князя Нижегородского Дмитрия Константиновича взяли при-

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

 
1377

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

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

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

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

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

1378
 

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

1380
 

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

 
1381

 
Князь Нижегородский Дмитрий Константинович уговорил Абхазя – посла хана Тохта-

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

1383
 

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

в Суздале, Василий Кирдяпа оставлен в Орде в заложниках.
 

1387
 

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

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

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

 
1389

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

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

бежал.
 

1392
 

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

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

1394
 

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

 
1395

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

 
1399

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

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

 
 

1402
 

21 декабря на Вятке умер князь Симеон Дмитриевич.
 

1403
 

Умер в Городце князь Василий Дмитриевич Кирдяпа.
 

1407
 

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

 
1408

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

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

1412
 

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

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

 
1414

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

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

 
1422

 
Н. край постиг ужасный голод, люди ели мертвечину.

 
1444

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

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

лием.
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1445

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

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

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

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

1463
 

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

 
1466

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

2 недели.
 

1468
 

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

 
1469

 
18 мая московское войско избрало своим предводителем московского боярина и воеводу

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

 
1478

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

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

 
1479

 
Иоанн III поселил в Балахне ссыльных новгородцев.

 
1480

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

самостоятельный московский наместник в Н.Н.
 

1482
 

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

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

 
 

1500
 

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

 
1505

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

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

1508
 

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

 
1513

 
Наместник Андрей Горбатый – потомок Великих князей Нижегородских – внук Иоанна

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

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

1520
 

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

местья.
 

1523
 

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

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

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

1531
 

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

 
1532

 
Братья Плесянычи начинают в Балахне вываривать соль.
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1536

 
25 октября в Балахне завершили строительство крепости.

 
1537

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

Верхний посад.
 

1548
 

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

 
1550

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

 
1552

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

 
1558

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

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

 
1559

 
Начало истории Дивеево.

 
1566

 
5 апреля впервые упомянуто дворцовое село Павлово.

 
1570

 
Начало истории Богородска.

 
1578

 
Основан Арзамас.
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1586

 
Начало истории Гагино.

 
1588

 
Начало истории Вачи.
Начало истории Ворсмы.

 
1597

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

 
 

1605
 

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

 
1608

 
2  декабря воевода Алябьев разбил под Балахной мятежников, принявших сторону

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

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

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

1609
 

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

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

1611
 

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

Кузьма Минин.
 

1612
 

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

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

 
1613

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

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

1614
 

Начало истории Воскресенского.
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1615

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

 
1616

 
8 мая в дороге умер Кузьма Минин.

 
1619

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

 
1620

 
Монах Аврамий начал строить Макарьевский Желтоводский монастырь

 
1621

 
Начало истории Воротынца.
Впервые упомянута слободка Кунавино.

 
1624

 
15 июля у Макарьевского монастыря на Волге учреждена ярмарка.

 
1627

 
19  сентября Макарьевский монастырь по  царскому указу получил право взимать

пошлину с торговых людей.
 

1634
 

21 мая основан монастырь Оранская Пустынь.
 

1636
 

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

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

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

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

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

насчитали 38.466 крестьян.
 

1652
 

Окончено восстановление Преображенского собора.
 

1653
 

Проведена починка Кремля на деньги Печорского монастыря.
 

1655
 

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

 
1659

 
Бывшая Везломская слободка получила статус села Бор.

 
1669

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

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

 
1670

 
1  октября мятежники разинского атамана Осипова осадил Макарьевский монастырь,

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

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

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

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

 
1672

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

 
1686

 
Начало истории г. Ветлуга.
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1695

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

на Азов, царь был в городе до 23 мая.
 

1698
 

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

 
 

1700
 

25 июня сформирован Нижегородский 22-й пехотный полк.
 

1701
 

8 сентября сформирован Нижегородский 44-й драгунский полк.
 

1706
 

16 июня освящена первая церковь в Саровской пустыни.
 

1708
 

18 декабря древний Нижний Новгород, приписан к Казанской губернии.
 

1710
 

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

1714
 

26 января указом Петра I учреждена Нижегородская губерния.
 

1715
 

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

 
1721

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

 
1722

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

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

1733
 

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

1735
 

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

 
29 марта в Н.Н. открыта семинария.

 
1753

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

 
1757

 
Начало истории Выксы.

 
1758

 
17 мая сильная гроза нанесла большие разрушения в Макарьевском монастыре.

 
1765

 
Начал работу чугуноплавительный завод братьев Баташевых в Выксе.

 
1767

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

 
1768

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

 
1770

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

 
1771

 
Эпидемия чумы в Н.Н.

 
1774

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

дворянства уехала из Н.Н.
 

1776
 

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

 
Основан город Варнавин.

 
1779

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

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

 
1780

 
В Н.Н. открыта первая городская лечебница.

 
1781

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

 
1786

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

училище.
 

1787
 

8 июля состоялось первое заседание городской думы Н.Н.
 

1793
 

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

 
1797

 
17 августа в Н.Н. создана Врачебная управа.

 
1798

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

 
 

1801
 

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

щенников.
 

1803
 

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

1804
 

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

 
1805

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

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

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

1808
 

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

 
1812

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

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

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

 
1813

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

Рейхтенберга, Магдебурга.
 

1814
 

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

 
1816

 
18 августа от поджога сгорели все сооружения Макарьевской ярмарки.

 
1817

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

флаг.
 

1818
 

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

под псевдонимом Андрей Печерский.
 

1819
 

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

1822
 

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

 
1824

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

 
1825

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

 
1826

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

 
1827

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

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

ская актриса – «муза» драматурга Островского.
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1828

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

и Мельникова.
 

1829
 

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

 
1830

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

 
1833

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

 
1834

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

 
1836

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

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

 
1837

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

 
1838

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

 
1839

 
8 апреля высочайше утвержден новый план застройки Н.Н.

 
1840

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

 
1841

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

 
1843

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

 
1844

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

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

тут.
 

1845
 

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

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

 
1846

 
15 мая на Волге началась первая пароходная навигация.

 
1847

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

щади.
 

1848
 

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

1849
 

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

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

15 августа в Н.Н. открыта первая сельскохозяйственная выставка
 

1850
 

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

 
1852

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

 
1853

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

 
1854

 
В Н.Н. учрежден первый оспопрививательный пункт.

 
1855

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

ный театр, работал 15 лет, сгорел в 1870.
 

1856
 

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

1857
 

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

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

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

и описание Н. Новгорода».
 

1858
 

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

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

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

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

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

 
1859

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

 
1860

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

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

1861
 

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

до 28 марта 1873.
 

1862
 

1 августа полностью открыта Московско-Нижегородская железная дорога.
 

1863
 

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

 
1864

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

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

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

 
1865

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

 
1866

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

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

1867
 

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

 
1868

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

драматург, общественный и литературный организатор
 

1869
 

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

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

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

 
1870

 
4 марта в Сормово пущена первая в России мартеновская печь.

 
1872

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

 
1873

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

 
1874

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

гатель революции», «РУМО».
 

1875
 

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

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

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

ный завод.
 

1878
 

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

1879
 

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

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

1880
 

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

1881
 

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

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

 
1882

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

нию иностранцев – источников бед народа.
 

1883
 

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

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

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

 
1884

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

 
1885

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

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

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

 
1886

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

 
1887

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

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

 
1888

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

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

общественное объединение в России.
 

1889
 

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

 
1890

 
15 июля торжественно открыто новое здание Главного ярмарочного дома.

 
1891

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

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

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

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

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

1893
 

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

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

В августе Владимир Ульянов впервые посетил Н.Н.
 

1894
 

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

 
1895

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

 
1896

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

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

 
1897

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

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

 
1898

 
На Московском шоссе в Канавино московский купец Зелик Персиц открыл небольшой

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

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

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

На Сормовском заводе выпущен первый паровоз.
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20 век

 
 

1900
 

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

 
1901

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

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

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

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

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

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

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

1902
 

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

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

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

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

 
1903

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

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

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

ной площадью, официально открыт 1 декабря.
 

1904
 

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

 
1905

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

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

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

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

 
1906

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

легендарной «Катюши».
 

1907
 

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

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

партии, председатель СМ РСФСР, расстрелян 1 октября 1950.
 

1908
 

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

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

1909
 

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

 
1911

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

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

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

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

 
1913

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

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

 
1914

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

Нестеров.
 

1915
 

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

«НИТЕЛ».
 

1916
 

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

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

 
1917

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

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

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

 
1918

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

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

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

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

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

 
1919

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

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

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

ские.
 

1920
 

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

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

вана.
 

1921
 

24 мая прошла пробная передача Н. радиостанции.
 

1922
 

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

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

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

 
1923

 
При профсоюзе работников связи создан первый Н. пионерский отряд.

 
1924

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

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

 
1925

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

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

 
1926

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

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

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

1927
 

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

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

тарь Г. обкома, заместитель председателя СМ СССР.
 

1928
 

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

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

и микробиологии.
 

1930
 

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

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

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

 
1931

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

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

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

сериала о Шерлоке Холмсе.
 

1932
 

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

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

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

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

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

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

1933
 

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

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

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

 
1934

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

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

открыт в 1936.
 

1935
 

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

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

 
1936

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

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

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

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

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

 
1938

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

лова.
В Г. начал работу аэродром в Стригино.

 
1939

 
8 ноября в Г. открыта Детская железная дорога.

 
1940

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

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

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

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

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

 
1941

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

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

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

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

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

96 сотрудников, включая директора Александра Кузьмина.
 

1942
 

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

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

1943
 

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

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

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

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

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

птора Колобова.
 

1944
 

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

произведен салют 20-ю артиллерийскими выстрелами.
 

1945
 

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

ОКБМ, «ОКБМ Африкантов».
 

1946
 

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

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

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

1948.
 

1948
 

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

 
1949

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

 
1950

 
9 октября в Кстово начато строительство Новогорьковского нефтеперерабатывающего

завода.
 

1951
 

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

 
1952

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

 
1953

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

рования подводных лодок.
 

1954
 

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

1955
 

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

24 августа плотина Горьковской ГЭС перекрыла Волгу.
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1956

 
27  февраля принято решение о  строительстве в  Горьком университетских корпусов

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

 
1957

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

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

 
1958

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

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

получен первый бензин.
 

1960
 

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

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

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

 
1961

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

 
1962

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

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

 
1964

 
В сентябре на Автозаводе пущена первая в СССР автоматическая линия формовочного

литья.
 

1965
 

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

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

 
1967

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

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

 
1968

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

 
1969

 
19 июля умер главный конструктор ОКБМ Игорь Африкантов.

 
1970

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

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

 
1971

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

 
1975

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

 
17 декабря в Г. началось строительство метрополитена.

 
1980

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

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

 
1981

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

 
1982

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

 
1985

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

 
1989

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

 
1990

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

 
1991

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

 
1993

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

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

Стригино и Доскино.
 

1995
 

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

 
1996

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

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

ядерного оружия.
 

1997
 

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

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

 
1999

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



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

63

 
21 век

 
 

2000
 

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

«Комедiя».
 

2003
 

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

в Н.Н.
 

2004
 

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

2005
 

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

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

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

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

 
2007

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

цирк.
 

2008
 

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

 
2009

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

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

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

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

 
2011

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

 
2012

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

 
2013

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

 
2014

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

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

 
2015

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

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

поразивший горожан своими размерами.
 

2016
 

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

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

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

 
 

А
 
 

Аввакум
 

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

 
Авдеев, Анатолий

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

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

 
Авдеев, Михаил

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

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

 
Аверина

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

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

 
Авраамий

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

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

 
Автозаводский, район, Автозавод

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

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

 
Агаджанов

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

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

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

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

 
Агафонов

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

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

 
Акимов

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

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

 
Алабышев

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

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

 
Алашеева

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

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

 
Александр Невский, князь

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

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

 
Александр II

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

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

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

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

 
Александрова

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

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

 
Алексеев

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

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

 
Алена Арзамасская

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

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

 
Алифанов

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

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

 
Алферьев

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

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



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

70

 
Алябьев

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

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

 
Амалицкий

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

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

 
Ананьин

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

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

 
Андреева

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

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

 
Андрей Городецкий, князь

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

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

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

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

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

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

«В лето 6809. Прииде князь великий Андрей Александрович в Новгород
со всею силою своею, и иде с Новгородци к тому городу, иже Немци поставиша



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

72

на Неве на усть Охты, и приступиша к нему месяца маиа 18, и начиша битися
крепко;» [20].

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

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

Андрей Константинович, князь
 

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

 
Андрианов

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

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

 
Андронов, Александр, отец

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

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

 
Андронов, Александр, сын

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

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

 
Аничков

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

воевода Н.Н. в 1611. [24].
 

Анненков, Иван
 

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

 
Анненков, Федор

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

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

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

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

 
Анохин, Александр

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

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

 
Анохин, Петр

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

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

 
Ардатов

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

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

 
Арзамас

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

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

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

 
Арзамасская, область

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

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

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

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

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

 
Архангельский, Василий

 
А. Василий Михайлович, профессор физико-математических наук Царскосельского

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

 
Архангельский, Сергей

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

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

 
Аршеневский

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

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

 
Афоньшин

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

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

 
Африкантов

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

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

 
Ашкенази

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

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

 
 

Багадуров
 

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

 
Баженов

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

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

 
Бакар Вахтангович

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

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

 
Балакирев

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

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

 
Балахна

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

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

 
Балахнинский целлюлозо-бумажный комбинат

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

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

 
Банк Государственный, Нижегородский

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

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

 
Банк Крестьянский поземельный

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

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

 
Банк Николаевский

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

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

 
Баранов, Константин

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

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

 
Баранов, Николай

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

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

 
Баранщиков

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

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

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

 
Барминский

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

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

 
Баташев

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

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

 
Баулин

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

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

 
Бахметев

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

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

 
Бахтеяров-Ростовский

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

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

 
Башкиров, Андрей

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

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

 
Башкиров, Матвей

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

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

 
Башня Дмитровская

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

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

 
Башня Ивановская

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

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

 
Башня Тайницкая

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

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

 
Безак

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

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



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

84

вал от России в 2-х почтовых и 2-х телеграфных мировых конгрессах, с 30 августа 1886 – гене-
рал-лейтенант, с 22 июля 1895 – член Государственного Совета. Умер Б. 31 марта 1897 в Петер-
бурге. [109].

 
Безобразов

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

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

 
Белавин

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

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

 
Бельский

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

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

 
Бенардаки

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

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

 
Бенардос

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

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

 
Березополье

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

 
Беспалов

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

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

 
Бестужев-Рюмин, Петр

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

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

 
Бестужев-Рюмин, Константин

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

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

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

 
Бетанкур

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

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

 
Бибиков

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

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

 
Библиотека областная Нижегородская, имени Ленина

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

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

 
Библиотека центральная городская

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

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

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

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

 
Биржа

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

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

 
Биркин

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

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

 
Блинов

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

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

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

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

 
Блохина

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

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

 
Боборыкин

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

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

 
Богданович Адам

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

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

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

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

 
Богданович, Максим

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

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

 
Боголюбов

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

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

 
Богородский

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

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

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

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

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

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

 
Бойцов

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

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

 
Болдинская осень

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

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

 
Болтин

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

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

 
Больница хирургическая, Бабушкинская, городская №6

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

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

 
Большое Болдино

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

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

 
Большое Козино

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

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

 
Большое Мурашкино

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

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

 
Большое Святое озеро

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

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

 
Большой Нижний Новгород

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

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

 
Бонч-Бруевич

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

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

 
Бор

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

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

 
Борзенко

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

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

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

 
Борис Константинович

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

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

 
Бочкарева

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

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

 
Брилль

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

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

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

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

 
Бринский

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

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

 
Бубнов

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

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

 
Бугров

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

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

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

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

 
Булашевич

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

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

 
Буров

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

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

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

 
Бусыгин, Александр

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

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

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

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

 
Бусыгин, Владимир

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

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

 
Бутурлин

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

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

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



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

99

 
Бутурлино

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

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

 
Бушуев

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

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

 
Быховец

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

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

 
Бюро конструкторское «Лазурит», ЦКБ-112

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

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

 
Бюро ОКБМ, «Африкантов»

 
Б. для проектирования оборудования для атомной промышленности было создано как

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

 
Бюро конструкторское, ЦКБ по СПК, имени Алексеева

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

1951 персонально под инновационные работы кнструктора Ростислава Алексеева в деле созда-
ния судов на подводных крыльях. Начало работ Центрального Конструкторского бюро по судам
на подводных крыльях – ЦКБ по СПК (с 1957) было впечатляющим – созданы суда «Ракета»,
Метеор», «Комета», «Восход», которые стали бороздить реки СССР и быстро вошли в оби-
ход жителей страны. Алексеев продолжил свою деятельность уже в  деле создания экрано-
планов (1966) и экранолетов, но уже без прежней поддержки государства. В 1980 Алексеева
не стало – Б. продолжило работу, но кризис 1991 не преодолело – модели судов на подводных
крыльях для гражданского применения ввиду высокой цены на топливо были нерентабельны,
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а военные заказы оказались мизерны. В 1996 ЦКБ по СПК получило имя своего основателя
Алексеева. Работа Б. в Н.Н. развивается, его основные заказчики – ВМФ, погранслужба, нефте-
добывающие компании. К 2016 созданы новые модели, их изготовление ведет производство Б.
в Чкаловске Н. обл.

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

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

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



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

102

 
В

 
 

Вагапов
 

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

 
Вад

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

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

 
Вадское, озеро

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

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

 
Ванеев

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

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



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

103

 
Ван Путерен

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

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

 
«Ваня», канонерка

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

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

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

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

Окончание.

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

 
Варанкин

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

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

 
Варнава, преподобный ветлужский

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

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

 
Варнавино

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

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



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

105

 
Варыпаев

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

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

 
Василий I

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

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

 
Василий Кирдяпа, Димитриевич

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

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

 
Василий Шуйский

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Васильев

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

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

 
Васильсурск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Вахтеров

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

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

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

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

 
Вдовий дом

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

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

 
Велетьма

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

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

 
Вениамин

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

26  июля 1739  в  с. Красное С.-Петербургской губ. в  семье священника. В  1759  пострижен
в монашество, в 1775 назначен епископом Архангельским и Олонецким, 26 октября 1798 был
переведен на Н. и Алаторскую кафедру, с 16 октября 1799 в связи с изменением границ епар-
хии титуловался «Нижегородский и Арзамасский», 11 ноября 1804 возведен в сан архиепи-



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

113

скопа. В. содействовал утверждению в  своей епархии единоверия. В  марте 1798  определе-
нием Синода старообрядцам-поповцам Н. губ. было позволено совершать богослужения в Н.Н.
в Святодуховской церкви (домовая церковь Губернаторского дома в Кремле). В 1800 усилиям
В. был отремонтирован кафедральный Спасо-Преображенский собор. В 1811 В. велел приго-
товить себе кельи в Оранской пустыни, но  задуманного не осуществил и скончался в Н.Н.
17 марта 1811, погребен в Спасо-Преображенском соборе. После постройки в 1834 нового
здания собора останки В. были перенесены туда и положены, рядом с гробницами Н. архипас-
тырей. В 1929 собор был взорван, могилы архиереев утрачены. В. является автором широко
читавшейся в  России «Священной истории для малолетних детей» (СПб., 1775; последнее
издание М., 1871). [41], [79].

 
Верховые города, места, села

 
В.г. – лежащие на верхнем течении рек, в противоположность низовым, т.е. лежащим

ниже по течению. Эти выражения особенно часто употреблялись на Волге: верховыми местами
назывались места в Тверской, Ярославской, Костромской губ., низовыми назывались места
в нынешней Н. обл., отсюда и первоначальное название Н.Н. – «Новгород Низовые Земли».
Позднее Н. Н. стали причислять к В.г., а низовыми считать местности ниже Казани по течению
Волги. Постепенно термин В.г. стал забываться, в 20 в. окончательно утрачен.

 
Веснины, Леонид, Виктор, Александр

 
В. – братья, выходцы из купеческой семьи, – архитекторы, долгое время работавшие вме-

сте. Старший брат – В. Леонид Александрович родился 28 ноября 1880 в Н. Н. Младшие бра-
тья В. – Виктор и Александр Александровичи родились в г. Юрьевец 28 марта 1882 и 16 мая
1883, соответственно. Братья В. учились в Петербурге, работали в Н.Н., Баку, Москве. Глав-
ная работа В. в Н.Н. – Дом Сироткина на Верхнее-Волжской наб. (1913), в настоящее время
занятый Художественным музеем Н. Н. В Москве В. построили несколько Дворцов культуры,
Пресненский универмаг, Дом политкаторжан, в Баку – рабочие клубы. В 30-е годы 20 в. В.
были самыми авторитетными архитекторами в СССР. Старший В. – Леонид – умер в 1933,
два его брата проработали дольше, – средний брат – Виктор стал академиком (1943), пер-
вым президентом Академии архитектуры (1939—49), умер в Москве в 1950, младший В. –
Александр – был председателем Объединения советских архитекторов (1925—31), редакто-
ром журнала «Современная архитектура» (1926—30), умер в Москве в 1959.

 
Ветлуга, река

 
В. – крупная река, левый приток Волги. В. берет начало в Кировской обл. и течет с севера

на юг по большой дуге, обращенной вершиной на запад. Длина В. около 900 км. В Н. обл.
В. протекает через г. Ветлуга, который стоит на правом берегу В., как и все другие крупные
населенные пункты Поветлужья. Ширина В. по течению разная, но не превышает 60 м, однако
В. представляет собой большое препятствие для автомобилиста, т.к мостов через В. немного.
В г. Ветлуга расположен мост с правого берега на левый на а.д. из Уреня. Ниже города Ветлуга
в В. впадает правый приток Вол, далее есть несколько паромных переправ. В среднем течении
В. на правом берегу расположено Варнавино – бывший старинный город Варнавин. От Варна-
вино В. поворачивает на ю.-в. и протекает с востока от п. г. т. Ветлужский, в котором через В.
наведен ж.д. мост на ж. д. Н.Н. – Киров. В 10 км от Ветлужского на правом берегу В. располо-
жен п. г. т. Красные Баки, в котором есть два моста на а. д. Н.Н. – Шахунья. Далее В. продол-
жает свое течение на ю.-в., с левого берега она принимает приток Уста, а чуть далее на пра-
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вом берегу расположен п.г.т Воскресенское, в котором есть последний в Н. обл. мост через В.
на а.д. местного значения. В 25 км ниже Воскресенского В. уходит в республику Марий-Эл, где
впадает в Чебоксарское водохранилище. В. – река живописная, на правом высоком берегу В.
стоят хвойные леса, левый низкий берег В. богат лугами, кустарником, заводями, повсеместно
тянуться песчаные пляжи. Народная память сохранила много легенд о В. и Поветлужье – самые
известные легенды посвящены озеру Светлояр, расположенному неподалеку от правого при-
тока В. – Люнды.

 
Ветлуга, город

 
В. (в 2016 – 8.800 жит) – город, центр В. р-на Н. обл., расположен на правом берегу

реки Ветлуга на севере Н. обл. Считается, что на месте В. в 12 в. стоял марийский город Юр,
относившийся к  западному марийскому княжеству. В  13—15  веках пограничное Галицкое
княжество было ослаблено татаро-монгольским нашествием, но при Иване III Русь окрепла,
и  в  1468  галицкие отряды уничтожили Юр, местность на  Ветлуге обезлюдела. В  1637  вся
Ветлужская волость была пожалована царем Михаилом Федоровичем в вотчину жене князя
Мстиславского Ирине Михайловне [243], которая продала всю вотчину поветлужскую несколь-
ким владельцам, в т.ч. и боярину Борису Репину, который владел своей долей вотчины более
150  лет. Город В. берет свое начало от  поветлужской деревни Щулепниково, первое упо-
минание о которой относится к 1686. Позднее, в начале 17 в. деревня была переименована
в село Верхнее Воскресенское. В 1727 село Верхнее Воскресенское купил капитан Наумов,
в  1775  село перешло к  Анне Белосельской-Белозерской, которая в  1778  продала В. гене-
рал-губернатору Ярославского и  Костромского наместничества Алексею Мельгунову, а  он
в  свою очередь преподнес В. в  дар Екатерине II, с  испрошением высочайшего повеления
открыть там уездный город. – и 5 сентября 1778 Высочайшим указом село, в котором прожи-
вало не более 80 человек, в т.ч. душ мужского пола – 28, было преобразовано в у. г. В. Унжен-
ской провинции Костромского наместничества. В. у. открыли 27 декабря 1778, а крестьяне с.
Верхнее Воскресенское стали горожанами В. Расцвет В. приходится на первую половину 19 в. –
это был оживленный торговый и купеческий у. город (граждан в В. в 1858 было до 857 чел.),
через который проходили торговые пути – с севера на юг по реке Ветлуга, и по дороге Семенов –
Урень – Шарья в Костромской губ, и далее на север до Великого Устюга и запад до Костромы.
С появлением ж.д. транспортное узловое значение г. В. утратил. В состав Н. губ. В. у. и г. В.
перешли в 1922. В годы ВОВ в В. с октября 1941 по май 1945 размещалось 2-е Горьковское
танковое училище – кузница кадров для грозных советских танковых армий. Училище рас-
полагались по всему г. В. и прилегающим посёлкам. Руководство В. отдало училищу школы,
лесной техникум, музей, райвоенкомат и пр. здания. В небольшом 2-этажном здании по ул.
Ленина, д. 25, располагался штаб училища. После войны в нём разместилась школа. 9 мая
2006 в В. на Братской площади у здания бывшего штаба училища был установлен танк Т-55,
доставленный из Ленинградской области. В настоящее в В. работают предприятия пищевой
и лесной промышленности.

 
Веттерман Иоганн

 
В., – дерптский пастор. В 1565 Иван Грозный, обвинив граждан Дерпта в тайных сноше-

ниях с магистром ливонским, переселил дерптских немцев с их семьями в Углич, Владимир,
Кострому и Н. Н. В ссылку за ними отправился и В. Как духовный пастырь, он имел право
посещать все города, в которых поселены были немцы. Сам царь относился к В. с уважением
и даже поручил ему разобрать свою библиотеку. Для этого дела в его распоряжение откоман-
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дированы были в качестве переводчиков дьяк Андрей Щелкалов, Никита Висковатый и Фуни-
ков. В. значится пастырем немецких переселенцев в России до лета 1570.

 
Взрыв на реакторе атомной подлодки в Сормово

 
В.н.р.  – радиационная авария на  заводе «Красное Сормово» произошла  18  января

1870 при строительстве К-320, 7-й атомной подводной лодки проекта 670 «Скат».
«18  января 1970  года в  9.30  утра (воскресенье) на  подводной лодке,

находящейся на стапеле в цехе завода „Красное Сормово“ (Горький, СССР),
взбунтовался атомный реактор. Вследствие нескольких причин (мнения
о  причинах расходятся до  сих пор) он, уже будучи залитым водой, начал
„работать“. Вода в  реакторе вскипела и  через слабо заглушенное отверстие
вместе с паром под давлением выплеснулась в цех, обдав радиоактивной водой
и паром конструкции цеха, корпус лодки и людей, работавших в цехе.» [55].

Дезактивация на  Сормовском заводе проводилась пассивно, к  работам приступили
только с 4 февраля 1970. Работа велась силами заводчан, первыми работы стали выполнять
офицеры и служащие заводской военной приемки.

 
Виллуан

 
В. Василий Юльевич, – скрипач, пианист, композитор, музыкальный деятель, – родился

16 октября 1850 в Москве, окончил Московскую консерваторию. С 1873 вёл большую муз.-
просвет. деятельность в Н.Н.: организатор, директор (до 1918), преподаватель муз. классов
(с 1907 – муз. уч-ще), основатель и дирижёр оркестра Н. отд. РМО, организатор в 1918 народ-
ной консерватории в  Н.  Н.  Среди соч. В.: 3  оперы, в  т. ч. «Принц и  Лелио» (1907,
Казань); 4  струн. квартета; фортеп. пьесы; романсы. В. автор учебника «элементарной тео-
рии музыки» (Н.Н., 1876), преподавал игру на  фортепиано, скрипке. Умер В. 15  сентября
1922 в Н.Н.

 
Вихров

 
В. Владимир Валентинович, – актёр театра и кино, театральный функционер, – родился

11 декабря 1926 во Владимире в семье военнослужащего. По окончании школы В. окончил
авиационный техникум и  работал на  авиационном заводе в  Г. Как любитель В. занимался
в театральной студии, в 1960 покинул завод и поступил в Г. театр драмы. В. был директором Г.
театра драмы в 1971—73 и 1988—2003, руководителем Г. (Н.) организации Союза театраль-
ных деятелей с 1975. Умер В. в Н.Н. 17 ноября 2005. После смерти именем В. назван Н. Дом
актера.

 
Всеволод Большое Гнездо

 
В.Б.Г. – великий князь Владимирский – сын Юрия Долгорукого, отец основателя Н.Н.

великого князя Юрия Всеволодовича.
«ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (1154—1212), великий князь

владимирский, сын Юрия Долгорукого. Прозвище Большое Гнездо получил
за многодетность (8 сыновей, 4 дочери). В 1162 вместе с матерью и братом
был изгнан братом Андреем Боголюбским и уехал в Константинополь к имп.
Мануилу. Вернувшись на  Русь после гибели Андрея (1174), помог брату
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Михаилу овладеть Владимиром. С  1176, после смерти Михаила, стал вел.
князем. Разгромив в  феод. войне князей, претендовавших на  Владимир,
и ростовских бояр, противившихся усилению его власти, В.Б.Г. конфисковал
их земли и  имущество. Опираясь на  часть новгородских бояр и  купцов
и  используя классовую борьбу в  Новгороде, В.Б.Г. стремился подчинить
его своей власти и  сажал князьями своих ставленников. В  рязанских
походах 1180, 1187, 1207  подчинил своему влиянию Рязань, от  него
зависели Киев, Чернигов; в  1190  принял под покровительство галицкого
князя Владимира Ярославича. При  В.  Б.  Г. терр. Владимиро-Суздалъского
княжества расширилась на В. (походы на волжских болгар и мордву в 1183,
1186 и др.). В княжение В. Б. Г. продолжался расцвет культуры Владимирского
княжества: города украшались новыми замечат. зданиями (в  1185—
89  расширен Успенский собор во  Владимире, в  1193—1197  выстроен
Дмитриевский собор, в  1194—96  – Владимирский детинец, в  1192—95  –
Рождественский собор и др.), развивалось летописание.» [3].

Умер  В.  Б.  Г. 19  апреля 1212  во  Владимире [19], он назначил наследником Юрия,
но волю В. Б. Г. не исполнили и возникла усобица между Юрием и Константином, приведшая
в 1216 к Липицкой битве, которую Юрий проиграл. Заступил на престол Юрий в 1218, после
смерти Константина.

«Обшерус. авторитет Всеволода отражён в  „Слове о  полку Игореве“.
Летописцы называли его „великим“, князья  – „господином“; его волю
исполнял и  киевский митрополит. В  1211  Всеволод созвал совещание
представителей от  всех городов княжества, к-рое утвердило передачу
княжения его сыну Юрию. Но  после смерти Всеволода (1212) ростовское
боярство и  киевский князь Мстислав Удалой посадили на  престол В.-
С. к. старшего брата Юрия  – Константина. Константин поделил В.-
С. к. между братьями; образовались княжества Ростовское, Ярославское,
Переяславское.» [3].

 
Владимирский

 
В. Михаил Фёдорович,  – партийный функционер, ветеран РСДРП, НКВД,  – родился

20 февраля 1874 в Арзамасе в семье священника. В. учился в Москве на медицинском факуль-
тете университета, с 1895 участвовал в марксистских кружках, арестован, выслан, в 1899 уехал
за  границу и  сотрудничал в  «Искре», учился в  Берлинском университете, по  возвращении
в Россию в 1903 окончил Казанский университет, в 1903—05 работал в Н.Н. земским врачом.
В революции 1905 В. участвовал в Москве, в 1906 эмигрировал, работал в Париже, большевик.
В 1917 вернулся в Москву, входил в руководство МК РСДРП (б) и Моссовета, с 1918 член
ЦК РСДРП (б). В 1919—51 на партийной работе, занимал ряд руководящих постов, в т.ч.
с 8 апреля 1919 по 22 мая 1922 работал заместителем наркома ВД РСФСР [228], в 1930—
34 – нарком здравоохранения РСФСР, в 1927—51 – Председатель Центральной ревизионной
комиссии ВКП (б). Умер В. в Москве 2 апреля 1951, похоронен на Красной площади у Крем-
лёвской стены.

 
Владимирское

 
В.  – село в  Воскресенском районе Н. обл. (в  2010  менее 2.000  жит.),  – расположено

на левобережье Люнды – правого притока Ветлуги. На  север и юг от В. расположены леса
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и болота, на правом берегу Люнды напротив В. расположено маленькое, но знаменитое озеро
Светлояр. В 17 в. село носило имя Люнда, в 1766 в селе был заложен храм во имя Владимир-
ской иконы Божией Матери, после его постройки село переименовали во В. Озеро Светлояр
посещают туристы, в праздник Владимирской иконы Божьей матери – в районе 6 июля – вокруг
озера проводится крёстный ход.

 
Водопровод Нижегородский,

фонтан на Благовещенской площади
 

Проект В. в  Н.Н. был разработан майором бароном Андреем Дельвигом в  1845—46,
на основании предписания №719 от 3 июня 1845, данного главноуправляющим путями сооб-
щения и публичными зданиями Империи графом Клейнмихелем, находившимся в этот день
с инспекцией в Н. Н. Для В. предлагалось использовать родниковые воды, выходившие к Волге
по  Откосу, изыскание родников было проведено в  октябре 1845  по  указанию Н. губерна-
тора князя Урусова, испытания вод на пригодность проводилось членами врачебной управы
в аптеке Эвениуса. Проект барона Дельвига был высочайше одобрен 18 апреля 1846 и началось
его исполнение. 24 июня 1846 строительные работы принял на себя Н. купец Мичурин. 1 июля
1846, в день рождения императрицы Александры Федоровны, на Благовещенской площади
(пл. Минина и Пожарского) были заложены водопровод и фонтан – стройка В. началась. Князь
Урусов лично участвовал во многих делах строительства В.: он убедил Сухово-Кобылина –
управляющего делами Выксунских заводов Шепелевых – взять на себя поставку и установку
на местах всех чугунных принадлежностей В. и рискнул заказать 16-сильные паровые машины
в Выксу; ежедневно приходил на строительство В. и давал свои указания, чем весьма досаждал
барону Дельвигу и его военным инженерам; лично следил за соблюдением инженерами формы
одежды при движении по городу, и даже пытался отправить под арест на гауптвахте одного
из инженеров за то, что он был без шляпы и шпаги.

Однако, строительство Н. В. подвигалось быстро, 28  сентября 1847  рано утром была
произведена первая проба: барон Дельвиг с инженерами находился в водопроводном здании
и наблюдал за паровыми машинами, на Благовещенской пл. у фонтана находился князь Уру-
сов и штабс-капитан Моляков. Вода долго не появлялась, в тревожном ожидании тянулось
время, губернатор нервничал, и только через полчаса струя ударила из водомета – В. в Н.Н.,
построенный на русских машинах и русских трубах работал! Немедленно были напечатаны
и разосланы Н. обывателям объявления, в которых сообщалось о назначенном на праздник
Покрова торжестве открытия В. 1 октября 1847 намеченное событие свершилось – в Н.Н. тор-
жественно открыли В. и освятили фонтан, из которого можно было брать воду. В губернатор-
ский дворец в Кремле воду стали подавать осенью 1847 от здания Н. семинарии по отдель-
ной деревянной трубе. В 1849 провели воду деревянными трубами в Мартыновскую больницу,
в 1859 в Мариинский институт благородных девиц на Жуковской ул., в 60-е в Мичуринские
бани на Черном пруде. В первые 8 лет своей истории Н. В. работал при неусыпном попече-
нии Н. губернатора князя Урусова, а здания обслуживала казенная солдатская команда, новая
власть в Н. губ. после 1855 ослабила надзор за сложной системой В., к 1862 стало понятно,
что казенных денег на его содержание недостаточно. 6 мая 1863 Н. В. принял на свое попе-
чение купец Иван Колчин, владелец завода, расположенного неподалеку от В. Сооружения В.
оказались в крайне запущенном состоянии, военная команда уступила место вольнонаемным
рабочим, но последние отличались большим пьянством и использовали здание В. станции для
целей своей мелочной торговли, пользуясь выгодным ее расположением близ волжского берега.
В мае 1864 обслуживание Н. В. перешло к купцу Бубнову, который запросил за эти работы
самые малые деньги, а наблюдение за сооружениями поручили городовому архитектору. Всего
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В. по проекту барона Дельвига в Н.Н. работал 30 лет, в 1876 был спроектирован новый В.
В 1910 в Н.Н. была введена в строй 1-я в России станция обеззараживания воды. [254], [257].

Вид фонтана в Н.Н., гравюра 1855 [319].
 

Водохранилище Горьковское, «Горьковское море»
 

В.Г. образовано на р. Волга в 1955—57 плотиной Г. ГЭС, расположенной в районе г.
Городец Г. обл. Длина В. Г. – до 360 км, ширина до 14 км, средняя глубина 3,5 м, максимальная
22 м. На берегах В.Г. расположены города – Ярославль, Кострома, Кинешма, Юрьевец, Пучеж,
Чкаловск, Городец. В обиходной речи нижегородцы В.Г. называют – «Горьковское море».

 
Водохранилище Чебоксарское

 
В.Ч. образовано на р. Волга в 1980—82 плотиной Чебоксарской ГЭС, расположенной

в районе г. Новочебоксарск, Чувашская республика. Длина В. Ч. – до 340 км, ширина до 16 км,
глубина до 35 м. В.Ч. начинается в Н. обл. в районе г. Кстово, на его берегах расположены
города – Кстово, Лысково, Васильсурск, Ядрин, Козьмодемьянск, Чебоксары.

 
Вознесенское

 
В. (6.300 жит. в 2016), п.г.т., центр В. р-на Н. обл, расположен на малой р. Варнава, при-

токе Мокши. В. р-н (образован в 1929) расположился на ю. – з. Н. обл., он граничит с Вык-
сунским, Ардатовским, Дивеевским р-ми, Мордовской республикой, Рязанской обл. На запад,
север, восток от  В.  – леса, на  юг  – поля. В.  – известно с  16  в., его основателем считается
мордвин Кудин, основанное им село называлось Кудиново, мордовское название – Ошпире.
В 1773 в Кудинове был построен железоделательный Вознесенский завод (работал до 1913),
село было переименовано в Вознесенское. На востоке В. р-на находится с. Полховский Майдан,
основанное около 1667 ссыльными жителями Дона, поддержавшими восстание Разина. Мест-
ные скудные земли не позволяли крестьянам обеспечить себя пропитанием, и они в начале
19 в. освоили производство деревянной точеной на токарном станке игрушки – в первую оче-
редь матрешки. Красочно расписанные матрешки из Полхов-Майдана продавались на ярмарке
в Н.Н. и расходились по всей России. В настоящее время объединение «Полхов-Майданская
роспись» продолжает работать, уникальные образцы матрешек (в т.ч. 50-местная), созданных
токарями и художниками Полхов-Майдана, представлены в музее в В.
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Возоулин

 
В. Лаврентий Степанович, – нижегородский зодчий 17 в. С 23 апреля 1628 В. и его пасы-

нок Антипа Константинов руководили строительством Михайло-Архангельского собора в Н.
кремле, возводимого на месте одноименного древнего храма. В. руководил начальными рабо-
тами, в 1629 он заболел и позднее умер и его дело продолжил Антипа Константинов, который
завершил возведение храма в 1631.

 
Волга

 
В. – равнинная река в Европейской части России. Длина В. 3530 км, это крупнейшая река

Европы. В трудах греческих и римских авторов В. упоминается под имени Ра, верхняя часть В.
именовалась русским населением именем Волга с начала летописания (9 в.), от Булгара (впо-
следствии Казани) и ниже река именовалась как Атель, Этель, Итель и Итиль. С освоением
русскими всего течения В. от Казани и до Астрахани река окончательно от истока до устья
получила имя Волга. В Н. обл. В. состоит из 3-х частей: части Г. водохранилища от Кату-
нок до Городца, речного русла от Городца до Кстово, части Чебоксарского водохранилища
от Кстово до Васильсурска. В пределах Н. обл. В. принимает притоки: левобережные – Ока
(1500 км), Кудьма (144 км), Сундовик (97 км), Сура (841 км); правобережные – Узола (141 км),
Линда (122 км), Везлома (52км), Ватома (52 км), Керженец (290 км). План слияния Волги
с Окою у Н.Н. по [1] приведена ниже.

 
«Волгарь-доброволец», теплоход

 
«В-д.» – теплоход – построен в Коломне в 1916, первое имя «Матвей Башкиров». В сен-

тябре 1918 в Н.Н. был сформирован отряд добровольцев для Волжской Военной флотилии
(ВВФ), которая вела бои на Волге у Казани. «Матвей Башкиров» получил имя «В-д.», его
вооружили, усилили бронелистами и передали добровольцам из Н.Н. 14 октября 1918 «В-д.»
отправился на помощь ВВФ, он воевал на Каме, на Волге, принимал участие в обороне Цари-
цына. После Гражданской войны «В-д.» продолжил свою биографию как буксир, в годы ВОВ
вторично был вооружен и участвовал в битве на Волге у Сталинграда. В год 50-летия Октября
(1967) «В-д.» был переоборудован в музей ВВФ и плавал в этом качестве по Волжско-Кам-
скому бассейну. В конце 20-го века «В-д.» сдали в металлолом – уникальный исторический
объект был утрачен.
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Волго-Вятский экономический район

 
В-В.э.р. был образован в  1963. В  его состав входили: Г. обл. (Н. обл.), Кировская

обл., Марийская АССР (Республика Марий Эл), Мордовская АССР (Республика Мордовия),
Чувашская АССР (Чувашская Республика). Территория В-В.э.р. 265,4 тыс. кв. км., население
на конец 20 в. около 8.000.000 человек, этнический состав, %: русские – 75, чуваши – 11,
марийцы – 4,5, мордва – 4,4. В мае 2000 в РФ были образованы 7 федеральных округов, все
субъекты В-В.э.р. вошли в Приволжский федеральный округ с центром в Н.Н.

 
Вологдин

 
В. Валентин Петрович  – радиоинженер, чл.-корр. АН СССР  – родился 22  марта

1881  в  Пермской губ. в  семье смотрителя рудников. Учился в  Перми, Петербурге, рабо-
тал техником на Пермской электростанции. В 1907—17 преподавал в Петербурге, стажиро-
вался в Германии. В 1918—23 В. работал в Н. радиолаборатории, возглавлял лабораторию
по машинам высокой частоты, ртутным колбам и выпрямителям, преподавал в Н. универси-
тете. В 1923 В. уехал из Н.Н. в Ленинград, работал на руководящих технических должностях
в Центральной радиолаборатории Треста заводов слабого тока, в 1946—53 возглавлял кафедру
в ЛЭТИ. Умер В. 23 апреля 1953 в Ленинграде.

 
Володарск

 
В.  – город (в  2016  – 10.000  жит.)  – центр одноименного района Н. обл., расположен

на двух берегах небольшой реки Сейма, левого притока Оки, в 50 км на з. от Н. Н. В 19 в. село
Сейма относилось к Балахнинскому у. Н. губ. и было известно как станция на ж. д. Москва –
Н.Н. и место расположения мельниц Н. предпринимателя Бугрова. В 1920 п. Ольгино у стан-
ции Сейма был переименован в п. Володары (имя позаимстововано из псевдонима «Володар-
ский», который носил соратник Троцкого Моисей Гольдштейн, – уроженец Волынской губер-
нии, в Н. губ. никогда не был, убит эсерами в Петрограде 20 июня 1918, в честь Гольдштейна
в Н.Н. названа улица Володарского). 1 февраля 1932 п. Володары был укрупнен за счет окрест-
ных деревнь и стал р. п. Володары, в 1956 р. п. Володары получил статус города и имя В. В годы
ВОВ в Володарах на станции Сейма был развернут 2-й запасный истребительный авиационный
полк, готовивший маршевые полки и экипажи для истребителей, производившихся на заводе
№21 в Г. В настоящее время в В. работают мельницы и «Птицефабрика Сеймовская» – один
из крупнейших российских агрохолдингов, объединяющий более 27 сельхозпредприятий в Н.
и Владимирской обл. Основное направление деятельности холдинга – яичное птицеводство
(840 млн. шт. в 2010).

 
Волошин

 
В. Николай Григорьевич, – актер, – родился 1 января 1952 в г. Кривой Рог Днепропет-

ровской обл. Украинской СССР. В. окончил ГИТИС в 1952, работал в Сверловском театре
драмы. В 1956 В. приехал в Г. и поступил в Г. театр драмы им. Горького, где работал до 1993,
в 1981 получил звание Народный артист РСФСР. Умер В. 20 сентября 2000 в Н.Н., где и похо-
ронен.
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Волынский

 
В. Иван Михайлович, – вице-губернатор, генерал, – родился в 1687, из древнего рода

Волынских. Служил в гвардии, в 1728 получил чин бригадира. 28 февраля 1730 В. подписал
челобитную к Анне Иоанновне от более чем 200 дворян, составленную князем Черкасским,
в которой императрицу призывали к самодержавному правлению, и рассчитывал на большое
продвижение по службе, но был удален от двора и летом 1730 отправлен в Н.Н. вице-губерна-
тором. При В. в 1734 в Н.Н. впервые прошла ассамблея – европейский танцевальный вечер,
и в этом же году от засухи в губернии случился неурожай и зимой 1735 голод. В 1735 в Н.Н. был
большой пожар, повторившийся в 1737. 16 декабря 1736 в Петербурге был объявлен Сенату
словесный указ Анны Иоанновны о том, что в царские зверинцы нужны лоси, зубры, олени,
в лесах Н. губ. были произведены облавы, 60 лосей отправили в столицу. В 1740 В. привле-
кался к следствию по делу о заговоре своего кузена кабинет министра Артемия Волынского,
казненного 8 июля 1740, но осужден не был, ибо 17 октября 1740 Анна Иоанновна скончалась,
и в декабре 1740 В. был выпущен из заключения. При Елизавете Петровне, взошедшей на пре-
стол 25 ноября 1841, В. был произведен в генерал-майоры и уволен в отставку. [111], [112].

 
Вольская

 
В. Матрена Исаевна,  – учительница, разведчица, герой,  – родилась 6  февраля

1919 в Духовщинском у. Смоленской губ. В. в 1938—41 работала учительницей в Басинской
начальной школе, в 1941 окончила Дорогобужский педтехникум. С началом ВОВ В. участво-
вала в партизанском движении, в ноябре 1941 Матрена В. (оперативный псевдоним «Месяц»)
ушла в партизанский отряд Коляды, где была разведчицей. Летом 1942 партизаны и их москов-
ские руководители решили провести операцию «Дети» – вывезти с территории Смоленщины
тысячу или более 15—16-летних детей и подростков и отправить за линию фронта в тыл. Руко-
водила операцией В. – «Месяц». Операция «Дети» продолжалась с 22 июля 1942 по 14 авгу-
ста 1942. 200 км до ж.д. станции Торопец колонны детей шли 10 дней, В. помогали учитель-
ница Полякова, медсестра Громова, старшие колонны из подростков. С каждым переходом,
число детей в колоннах увеличивалось, вскоре число подростков достигло 2.000, колонны шла
по лесным дорогам, но фашисты их обнаружили и пытались бомбить. Кончилась еда, не было
воды, колонны продолжали прирастать новыми беженцами-детьми из окрестных сел и дере-
вень, но В. продолжала путь к станции Торопец – в него пришли 1 августа 1942. 5 августа
1942  началось отправление первого эшелона. Первоначально решили везти детей на  Урал,
в дороге поняли – далеко – многие не доедут. В. посылала телеграммы в Москву и Г. – волжане
откликнулись – до Г. земли доехали 3225 детей из 3240 эвакуированных из Торопца. В. после
завершения своей миссии была направлена в Городецкий р-н., где работала в 1943—76 учи-
телем начальных классов в Смольковской школе. Впоследствии участники эвакуации приез-
жали в д. Смольки, приезжала и единственная из трёх оставшаяся в живых руководительница
колонны медсестра Варвара Сергеевна Полякова, последняя встреча состоялась в 1977. Умерла
В. 23 декабря 1978, похоронена в д. Смольки, Городецкого р-на, Г. обл. Подвиг разведчицы
Матрены «Месяц» никак официально отмечен не был, еще ранее, в отряде за боевые опера-
ции она в 1942 получила орден Красного Знамени. 24 июня 1998 общественная организация
«Постоянно действующий Президиум Верховного Совета СССР», организованная Сажи Ума-
латовой, удостоила В. почетного звания Герой Советского Союза, посмертно и неофициально.
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Воробьев, Владимир

 
В. Владимир Петрович, – выдающийся кораблестроитель, создатель атомных подводных

лодок (АПЛ), – родился 6 марта 1912 в Н.Н. в семье учителя. Учился в Г. в индустриальном
институте, с 1936 работал на заводе «Красное Сормово». В 1939—43 В. работал в Хабаров-
ске на заводе №368, где достраивал суда для Амурской военной флотилии, секции которых
строили в Сормово. В 1943 вернулся в Г., в 1953 стал гл. инженером ЦКБ на «Красном Сор-
мово», в 1954 – гл. инженером ЦКБ-112 (ЦКБ «Лазурит»). Под руководством В. было постро-
ено более 400 подлодок разных проектов, в т. ч. АПЛ «Скат», «Чайка», «Барракуда». В 1963 В.
удостоен звания Герой Социалистического труда. В 1970 при строительстве одной из АПЛ
«Скат», спроектированных В., на стапеле завода «Красное Сормово» произошла атомная ава-
рия. В 1974—80 В. работал преподавателем в Политехническом институте в Г. Умер В. 5 сен-
тября 1992 в Н.Н.

 
Воробьев, Яков

 
В. Яков Зиновьевич (псевдоним – настоящее имя Гершель Кац, партийная книжка Васи-

лий),  – руководитель борьбы за  установление Советской власти в  Н.Н., чекист,  – родился
5 ноября 1885 в Киевской губ. в семье фельдшера. С 1902 В. – еврейский националист в орга-
низации «Бунд», вел работу в Белой Церкви, Одессе, Киеве, Саратове, Н. Н. В 1908 находясь
в ссылке в Архангельской губ. В. примкнул к РСДРП (б). С марта 1917 В. – секретарь Канавин-
ского к-та РСДРП (б), в октябре 1917 – начальник Канавинской Красной Гвардии. 29 октября
1917 отряд В. (отряд в основном состоял из рабочих латышей с эвакуированных в Н.Н. риж-
ских заводов: Фельзера, «Этна», Отто Эрбе, и с завода «Сименс») разоружил батальон юнке-
ров, и установил в Н. Н. Советскую власть. С марта 1918 В. – председатель ЧК Н. губ., основу
его отряда чекистов в Н.Н. также составляли латыши. Осенью 1918 ЧК Н. губ., возглавляемая
В., вела в Н.Н. «красный террор», при этом списки расстрелянных Губ. ЧК открыто публико-
вала. Бывали случаи, что расстрелы производились прямо на заднем дворе здания Губ. ЧК
на Малой Покровской – так был расстрелян левый эсер Трофимовский – соратник главкома
Михаила Муравьева [65]. В сентябре 1919 ЦК РКП (б) направила В. на партработу в Воронеж,
по дороге он был схвачен белыми и убит. Имя В. носила улица Малая Покровская.

 
Ворожейкин

 
В. Арсений Васильевич, – летчик, дважды Герой Советского Союза, – родился 15 октября

1912 в д. Прокофьево Городецкого у. Н. губ. в крестьянской семье. В 1931—33 В. в рядах
РККА, служил в Г. В 1937 В. окончил Харьковскую военную школу летчиков, служил в авиа-
ционных соединениях, участвовал в боях на Халхин-Голе, в Финской войне, ВОВ, командовал
эскадрильей, полком. В 1944 В. (капитан, затем майор) два раза был удостоен звания Герой
Советского Союза. За время боевых действий В. лично сбил 52 самолета противника. После
ВОВ В. продолжил службу в армии. В 1957 генерал-майор В. вышел в отставку с должности
1-го заместителя командующего ПВО Черноморского флота. Жил В. в Москве, умер 23 мая
2001. Бронзовый бюст В. установлен в Городце. Имя В. носят улицы Н.Н., Городца. В 2005 в Н.
кремле была установлена стела в память двух летчиков нижегородцев, дважды Героев Совет-
ского Союза – В. и Рязанова.
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Воротынец

 
В. – п.г.т. (в 2016 – 6.100 жит) – центр одноименного р-на Н. обл., – расположен на право-

бережье Волги на а. д. Н.Н. – Казань, В. р-н граничит с Чувашской републикой по реке Сура –
Чебоксарскому вдхр. 1-е свидетельства о В. (Воротынеске) встречаются в 1621—23 в Писцо-
вой книге Дмитрия Лодыгина, в 1626—27 в духовной грамоте князя Ивана Воротынского.
Земли вокруг В. принадлежали князьям Воротынским, в 1680 по отсутствию наследника ото-
шли в  казну, в  1700  Петр I  пожаловал Барминскую волость, в  состав которой входил В.,
графу Головину. В 18 в. село В. процветало, стало крупным торгово-промышленным поселе-
нием. К 1820 владельцы В. разорились, имение Воротынских кредиторы разыграли в лотерею.
С 1823 В. – удельное село Васильского у. Н. губ. В 19 в. в В. велась активная торговля хлебом.
В 1929 В. стал районным центром, 3 ноября 1964 В. получил статус рабочего посёлка (п.г.т.).
В настоящее время в В. работают маслосырзавод, хлебозавод, завод испытательного оборудо-
вания (бывшего автопрома) – в сложном финансовом положении.

 
Воротынский, Михаил

 
В. Михаил Иванович  – русский полководец, родился около 1510. В. выдвинулся при

царе Иване IV, ок. 1551 пожалован боярином и званием государева слуги, в 1552 при взятии
Казани фактически возглавлял большой полк, до нач. 60-х гг. 16 в. неоднократно руководил
русской армией. С ноября 1562 В. был в опале, сослан в Белозеро с конфискацией удела, про-
щён в 1566 с возвратом удела, сделан наместником казанским. К нач. 70-х гг. 16 в. В. вме-
сто родовых земель получил уделы в Стародубе-Ряполовском, Н.Н., Муроме. В. 16 февраля
1571 подписал устав сторожевой службы, летом 1572 руководил всей русской армией, одержал
победу над 120-тысячным крымским войском в нескольких сражениях при Молодях на берегу
реки Лопасня в 50 км к югу от Москвы. В 1573 по ложному доносу слуги В. был арестован,
подвергнут пыткам (лично Иван IV Грозный жег В. меж двух костров), и отправлен в заточение
в Белозеро, 12 июня 1573 по дороге в узилище В. умер, все уделы В. были ликвидированы.

 
Воротынский, Иван Михайлович

 
В. Иван Михайлович,  – старший сын боярина В. Михаила Ивановича,  – дата рожде-

ния не известна. Был в заточении в Белозере, освобожден по смерти отца, послан воеводой
в Муром, затем в Казань. В 1583 В. руководил подавлением бунта в земле луговых черемисов,
в 1585—87 В. был на стороне Шуйских и в числе противников Бориса Годунова, подвергся
опале и ссылке, в 1586—87 служил воеводой в Н. Н. В 1592 пожалован Годуновым боярином
и назначен воеводой в Казань, вернулся в 1598, жил в Москве. В 1605 В. признал Лжедмит-
рия – присягнул ему и был в свите боярской, выехавшей ему навстречу в Тулу, через год под-
держал Василия Шуйского. В походе против Болотникова и князя Телятевского В., возглав-
лявший царское войско, потерпел поражение. В. принимал участие в низложении Шуйского,
в 1611 подвергся преследованию со стороны бояр – сторонников польского правления, был
арестован, подписал грамоту об отдаче полякам Смоленска. В 1613 В. был в числе кандида-
тов на царство, а когда выбор остановился на Михаиле Романове, В. возглавил делегацию,
посланную к избраннику. При Михаиле Федоровиче В. служил воеводой в Казани, был пер-
вым послом на переговорах с поляками в Смоленске; в 1620—21, в отсутствие царя Михаила
Романова, в звании первого воеводы ведал Москвой. На закате жизни В. отошел от дел, при-
нял схиму под именем Ионы, умер 8 января 1627, его наследникам остались большие уделы
на землях у Н.Н. в районе Воротынеска (Воротынца).
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Воротынский, Иван Алексеевич

 
В. Иван Алексеевич, – боярин из древнего рода Воротынских, – внук боярина Ивана

Михайловича В. – дата рождения неизвестна. В. по матери двоюродный брат царя Алексея
Михайловича, сопутствовал ему во всех походах. В 1664 В. был пожалован в бояре и дворец-
кие, ближний боярин царя. По переписи 1678 В. был крупным землевладельцем, по смерти
(24  июля 1679) В. наследников не  оставил  – род князей В. пресекся, крупные имения В.
в окрестностях Воротынца в Н. земле отошли в казну.

 
Ворсма

 
В. – город (в 2016 – 10.000 жит) в Павловском р-не Н. обл., расположен на левом берегу

малой реки Кишма, правом притоке Оки, в 60 км от Н.Н. на а. д. Н.Н. – Павлово. Местность
и р. Ворьсма (Воросьма) упоминаются в документах 14—15 вв. При Иване IV местность у Пав-
лово и В. была отдана родственникам его второй жены князьям Черкасским. В 1588 на оз.
Тосканка на реке Кишма Черкасскими был основан Свято-Троицкий монастырь – традици-
онно с этого года считают дату основания В. В годы Смутного времени крестьяне В. и Павлово
поддержали «тушинского вора», в 1608 под В. произошло сражение, тушинцы и их местные
сподвижники были разбиты ополченцами из Н.Н., В. была сожжена и разграблена, жители В.
частично жестоко наказаны. В 17 в. в В. получили развитие слесарные промыслы, которые
опирались на месторождения болотного железа. В 1766 Шереметев создал в В. фабрику, про-
изводившую в т.ч. ружья, в 1820 его крепостным Завьяловым была основана фабрика по про-
изводству ножей. В 1853—56 в В. освоили выпуск медицинских инструментов для хирургии.
В 1926 В. получила статус р.п., 25 августа 1955 – статус города. В настоящее время в В. про-
изводят мединструмент и ножи, этим заняты два крупных предприятия, ведущих свою исто-
рию с 19 в.: МИЗ им. Ленина, «Завод складных ножей САРО», и несколько небольших фирм,
в ближайшем к В. с. Ясенцы работает крупная птицефабрика.

 
Воскресенское

 
В. – р.п. (в 2016 – 6.000 жит.) – центр одноименного р-на Н. обл., расположен на правом

берегу Ветлуги в 25 км на в. от а. д. Н.Н. – Урень. Впервые В. упоминается в 1614, как В.-
Ильинское. Поселение было сформировано переселенцами с территории нынешнего Ветлуж-
ского р-на Н. обл. В 1646 земли междуречья Ветлуги и Люнды были переданы царскому околь-
ничему Никифору Собакину (древний боярский род – Марфа Васильевна Собакина – третья
жена царя Ивана Грозного), его наследники владели имениями почти 200 лет, в 1837 род Соба-
киных пресекся. Во второй половине 19 в. село В. было крупным торговым центром на Ветлуге
со своей ярмаркой. Главным товаром в В. был лес, купцы из В. традиционно сплавляли его
по Ветлуге. В 1961 В. получило статус р. п. В настоящее время В. р-н – сельскохозяйствен-
ный и лесозаготовительный, но зерновые дают не более 10 ц/га, производится питьевая вода
ТМ «Родники Светлояра», туризм сосредоточен в с. Владимирское и на расположенном рядом
озере Светлояр.

 
Всероссийская выставка 1896 года

 
В.В. открылась в Н.Н. 28 мая 1896. Прежние В. В. принимали Москва, Петербург, Вар-

шава, В.В. в Н.Н. считалась 14-й, но на таком уровне она проходила впервые. В.В. размести-
лась в Канавино на территории площадью около 80 га, на которой высадили деревья, цветники,
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устроили фонтаны (сейчас это парк им. Первого мая), для экспозиции выстроили 172 пави-
льона. В Н.Н. к В.В. были построены: Драматический театр, Н. биржа, Волжско-Камский банк.
В  Кремле в  Дмитриевской башне к  В.В. открылся исторический и  художественный музей.
В Н.Н. был пущен электрический трамвай, с депо в Кремле, устроены фуникулеры с Нижнего
Посада на Верхнюю часть, на Оке и Волге между частями Н.Н. пустили пароходную линию.
На открытии В.В. присутствовал Николай II. Среди участников В.В. были Докучаев, Менде-
леев, Тимирязев, в экспозиции были показаны 1-й русский автомобиль Яковлева и Фрезе, гро-
зоотметчик Александра Попова. Корреспондентом «Одесских ведомостей» на В.В. работал
журналист Максим Горький. В.В. прошла успешно и закрылась 1 октября 1896, за 4 месяца
ее посетила 991.013 человек.

 
Выкса

 
В. – город (в 2016 – 53.000 жит) – центр городского административного округа Н. обл.,

расположен на ю.-з. Н. обл. на правобережье Оки. Начало В. положено строительством здесь
в 1757 железорудного завода тульскими заводчиками братьями Баташевыми. Металлургиче-
ские заводы строились и в окрестностях В. – в селах Велетьма, Досчатое, Кулебаки. Основу
производства железа и чугуна составили залежи железной руды в бассейне малых рек Вык-
суни и Железницы. Для нужд заводов в В. была создана система прудов, построена узкоколей-
ная ж. д. До 1917 В. была волостным селом Ардатовского у. Н. губ. В 1921—29 В. – поселок –
центр Выксунского у. Н. губ., 25 июля 1934 В. получила статус города. 18 декабря 1957 «в озна-
менование 200-летия Металлургического завода (Баташева) и за достигнутые успехи» город
В. получил орден Ленина. [67]. Заводы В. продолжают успешно работать, существенно расши-
рив свою номенклатуру в 21 в., в т.ч. производством труб для газопровода «Северный поток»
на Балтике. По своей планировке В. уникальна – центр города занимает парк, главная липо-
вая аллея которого ведет к дворцу Баташевых (1770), в котором размещен музей Баташевых
и музей истории В. завода, и картинная галерея.

 
Высоково, поселок

 
В.  – поселок  – сегодня входит в  Сормовский р-н Н.  Н.  В  поселке В. жили родители

летчика Валерия Чкалова, поэтому он неоднократно бывал в  В. в  гостях у  родственников.
15 декабря 1939 на годину великого летчика (Чкалов разбился 15 декабря 1938) в В. у дома
родителей летчика был открыт первый в стране памятник Чкалову – работы скульптора Мен-
делевича, которым специально была создана гипсовая копия со своей мраморной скульптуры.
Мраморная скульптура Чкалова работы Менделевича была установлена на Волжском откосе
через год – 15 декабря 1940. 16 сентября 1994 по решению администрации Сормовского р-
на на месте гипсовой скульптуры Чкалова в п. В. установили новый памятник Чкалову работы
скульптора Гусева и художника Улитина.

 
Вышеславцева

 
В. Анна Агафоновна (1818—95) – русская актриса, происходила из семьи крепостных

актёров, игравших в Н.Н. в крепостной труппе Шаховского. В 1827, при организации коммер-
ческого т-ра в Н.Н., семья В. вместе с труппой Шаховского была выкуплена антрепренёрами
Климовым и Распутиным. Деятельность В. протекала гл. обр. в Н. т-ре. Вместе с труппой этого
т-ра она гастролировала в Саратове, Костроме, Ставрополе и др. городах. В. обладала даром
перевоплощения, пылким темпераментом. Наибольшим успехом пользовалась в ролях: Луизы
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(«Коварство и любовь»), Терезы и Амалии («Тереза, или Женевская сирота» и «30 лет, или
Жизнь Игрока» Дюканжа). Стрепетова писала, что В.

«неуклонно следовала дорогой великого Щепкина и, несмотря
на  протесты товарищей, первая на  нижегородской сцене заговорила просто
и естественно». [29].

 
Вяземский

 
В. Андрей Иванович,  – князь, генерал-губернатор, сенатор,  – родился 16  октября

1754 в  семье князя Ивана Вяземского и княжны Марии Долгоруковой. Образование полу-
чил домашнее, в 2 года записан в армию, в 21 год – командир Вологодского полка, 1 января
1779 получил чин бригадира, 5 мая 1779 – генерал-майора. В реальных боевых действиях В.
не участвовал. В. много путешествовал по Европе, государственной службы при Екатерине II
практически не исполнял. 14 июля 1788 В. получил чин генерал-поручик и формально был
приписан к военному ведомству. Московский дом В. на Волхонке был одним из центров выс-
шего света и местом сбора интеллектуалов 90-х годов 18 в., там бывали все знаменитости,
в том числе историк Николай Карамзин, друживший с В. В марте 1796 В. был назначен Н.
и Пензенским генерал-губернатором. Летом 1796 В. провел инспекционные поездки по губер-
ниям, при этом особых разрушений и упущений не отметил, но обнаружил отсутствие торго-
вых мест в селах и городах, и медленное делопроизводство у чиновников, для исправления чего
дал свои мудрые указания. Исполнить повеления В. чиновники Н.Н. не успели, т.к. 6 ноября
1796 в Царском Селе скончалась Екатерина II. Император Павел I уже 24 ноября 1796 при-
своил В. чин генерал-лейтенанта, и в феврале 1897 вызвал его в столицу и назначил сенатором,
28 октября 1798 В. стал тайным советником. За службу Павел I подарил князю В. казенные
с. Малый и Большой Макателемы, расположенные в лесной местности на ю. Н. губ., В. заве-
щал села своей дочери, и с этого поместья повел свою историю п. Ташино – будущий г. Пер-
вомайск – райцентр Н. обл. Умер В. в Москве 20 апреля 1807. Сын В. князь Петр Вяземский –
занимался литературой и поэзией.

 
Вязовов

 
В. Сергей Васильевич, – арзамасский фабрикант, – родился в 1812 в с. Выездная сло-

бода Арзамасского у. Н. губ. в семье крепостного крестьянина. Кустарь В. занимался в своем
селе кожевенным производством, и  стал использовать его отходы для клееварения и  валя-
ния кошмы и войлока, в чем достиг значительных успехов. В. и его наследники перенесли
свое производство в Арзамас, довели численность фабричных рабочих до 300, вели обшир-
ную торговлю в  России и  за  границей, войлоки с  фабрики наследников В. получили гран
—при на  выставке 1907  в  Брюсселе. Дело В. в  советские времена продолжила «Арзамас-
ская войлочная фабрика». Пример капиталистической концентрации производства на фабрике
В. (без упоминания фамилии) привел Ульянов-Ленин [103]. Умер фабрикант В. 15 декабря
1885 на родине в с. Выездная слобода. В Арзамасе на ул. Коммунистов д. 21 (бывшей Боль-
шой ул.) сохранился дом В. В  этом доме, построенном на  высоком месте, в  19  в. имелась
обсерватория, купол которой сохранился, но в начале 21 в. использовался не по назначению,
а для мачты радиостанции вневедомственной охраны Арзамасского р-на, занимавшей сосед-
ний дом. В 1920—е на усадьбе В. по Большой ул. работала войлочная фабрика, в главном доме
В. в 1918 работал краеведческий музей, затем до 1960-х размещалась центральная библиотека
Арзамаса. В 1935 писатель Аркадий Гайдар в последний раз приезжал в Арзамас и встречался
в доме В. – в библиотеке – с юными арзамасскими читателями. Позднее в доме В. было музы-
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кальное училище, заводоуправление, райсобес. Сегодня (2016) дом В. пустует и принадлежит
частному лицу.
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Г
 
 

Гагарин
 

Г. Юрий Алексеевич – 1-й человек Земли полетевший в космос, 1-й космонавт, Герой
Советского Союза – родился 9 марта 1934 в г. Гжатске (сегодня – г. Гагарин), Смоленской обл.
в семье плотника. Учился Г. в Люберцах, Саратове, Чкалове (Оренбурге). В отряд космонав-
тов Г. был зачислен в январе 1960, завершил подготовку к полету в марте 1961, получил зада-
ние на полет 8 апреля 1961. 12 апреля 1961 старший лейтенант ВВС Г. совершил 1-й в мире
полет в космос – на корабле «Восток» он стартовал с Байконура в Казахстане и приземлился
на парашюте в Саратовской обл. Слава Г. – безгранична, он был с официальными визитами
во многих странах мира (более 30), где был награжден множеством высших государственных
наград (в США Г. не пригласили – СССР и США находились на грани «горячей» войны, только
15 октября 2012 в Хьюстоне у здания НАСА местные власти открыли памятник Г.). 8—9 фев-
раля 1963 Г. был в Г., – он посетил ГАЗ, встречался с трудящимися города. Жизнь Г. завер-
шилась трагически – при подготовке к своему 2-му космическому полету во время трениро-
вочного полета на  самолете «МиГ-15» полковник Г. и полковник Серегин разбились – это
случилось 27 марта 1968. Вскоре в Г. имя Г. получило Арзамасское шоссе – сегодня проспект
Гагарина.

 
Гагино

 
Г. – село (в 2016 – 3.900 жит.) – центр Г. р-на Н. обл.; располагается на левом берегу

р. Пьяна, которая у. Г. принимает с  левого берега малую реку Ежать, делает крутой пово-
рот на з., затем на в. и продолжает свое течение на с.-з. В 45 км от Г. на ю.-з. расположен
г. Лукоянов, в  50  км на  с.-в.  г.  Сергач, с  этими городами Г. связывают а.  д.  Через Пьяну
у Г. перекинут мост на а.д. местного значения, на которой вблизи Г. на правом берегу Пьяны
стоит село Ветошкино. Дата основания Г. предположительно 1586—88, в историческом плане
Г. – типичная глубинка Н. губ. и Н. обл. Считается, что в с. Андросово нынешнего Г. р-на
(20 км на с. от Г. по дороге на Бутурлино) родился дед Ульянова-Ленина по отцу – крепостной
крестьянин Ульянов Николай Васильевич, впоследствии уехавший на заработки в Астрахань,
в Андросово есть музей деда В.И.Ленина, работающий ныне весьма условно. В годы советской
власти в жизни Г. наступили большие перемены. В 1920 в с. Ветошкино открылся сельскохо-
зяйственный техникум – первый в уездах Н. губ., Ветошкинский техникум продолжает рабо-
тать и сегодня (в год его заканчивают 50 выпускников). 10 июня 1929 Г. волость отделилась
от Сергачского уезда и Г. стало центром одноименного района, 5 декабря 1929 это преобразо-
вание было закреплено на районном съезде Советов. В 1929 началась коллективизация в Г. р-
не, которая подвигалась не очень активно, хотя крестьянство состояло в основном из бедняков,
но почвы в Г. районе были достаточно плодородны и жители никогда не голодали. 2 ноября
1930 в Г. начала выходить районная газета «Голос колхозника», которая на своих страницах
вела непримиримую борьбу с кулаками, мешавшими коллективизации. В 1934 в Г. открылась
крупная машинно-тракторная станция, к 1937 ее машинный парк включал более 150 тракто-
ров, комбайнов, сеялок, автомобилей, в 1938 коллективизация в Г. р-не завершилась. «Лам-
почка Ильича» на родину деда Ульянова-Ленина пришла поздно – в 1949 в Г. была малая
тепловая электростанция, и уровень потребления энергии был серьезно ограничен, в 1959 Г.
подключили к единым электросетям, полностью электрифицирован Г. р-н был в 1963. В насто-
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ящее время основу экономики Г. и Г. р-на составляет сельское хозяйство: полеводство и живот-
новодство – урожайность зерновых достигает 25 ц/га, надои молока – 4.000 кг/год.

 
Газета «Автозаводец»

 
Г. была создана в 1930 для рабочих и служащих Н. автозавода, первое имя Г., под кото-

рым она вышла 7 февраля 1930, было «Автогигант». В 1946 Г. получила имя «Автозаводец»,
под которым продолжает выходить сегодня, но не как заводская многотиражка, а как городская
газета Н.Н.

 
Газета «Волгарь»

 
Г. была основана как ежедневная газета Н.Н. с целью освещения событий местной, в т.ч.

судебной хроники, российских и заграничных известий, новостей искусства, науки, театра. 1-
й номер Г. вышел 1 января 1892, выпуски Г. продолжались до 1896, несколько публикаций
в Г. сделал Максим Горький (Пешков).

 
Газета «Молодая рать»

 
Г. была основана в 1920 Комитетом РКСМ Н. губ. (комсомолом) как рупор губернской

коммунистической молодежи, первый номер Г. вышел 20 февраля 1920. В 1927 в Г. встречу
с  молодыми литераторами провел поэт Владимир Маяковский. 17  января 1927  поэт прие-
хал в Н.Н., вечером провел выступление в полупустом нетопленном Гостеатре (драмтеатре),
18 января провел встречу-беседу с молодежью в Красном уголке Г., вечером повторно высту-
пил в драмтеатре и 19 января 1927 уехал по ж.д. в Казань через Арзамас. Издание Г. велось
до 1928, 24 мая 1928 на бюро Нижгубкома ВКП (б), т.е. партии, а не комсомола, Г. решили
закрыть. Причиной объявили отсутствие средств. В 1929 комсомольскую газету возобновили
под именем «Ленинская смена».

 
Газета «Нижегородский биржевой листок»

 
Г. была основана редактором-издателем Жуковым в 1875 для освещения жизни ярмарки

в Н.Н. 1-й номер Г. вышел 2 июля 1875, в дни ярмарки Г. выходила ежедневно, в течение года
вне ярмарки – 2 раза в неделю. Издание продолжалось до 1891.

 
Газета «Нижегородские губернские ведомости»

 
Г. была основана в 1838, и содержала официальную часть, публиковавшую манифесты,

постановления и распоряжения правительства, принятые правила и уставы, а  также общую
неофициальную часть. В последней основное внимание уделялось жизни в Н. губ.: сообщениям
по истории, географии, этнографии Н. края, а также текущим сообщениям о ситуации в Н. губ.
в сельском хозяйстве, торговле, судоходстве, на ярмарках и фабриках. Г. сообщала читателям
рыночные цены на товары и освещала торги на ярмарке. 1-й номер Г. вышел 5 января 1838. В Г.
в разные годы неофициальную часть редактировали историк Гациский и писатель Мельников
(Печерский).

 
Газета «Нижегородский листок объявлений и справок»

 
Г. начала издаваться в Н.Н. в 1893 редактором-издателем Казачковым и была ежедневной

общественно-литературной, политической и биржевой с освещением вопросов жизни Повол-
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жья и Н. губ. 1-й номер Г. вышел 1 июля 1893. В 1895 Г. поменяла свое имя на «Нижегородский
листок». Редакция «Листка» размещалась в Н.Н. на углу ул. Б. Покровки и Грузинского пер.
В 1896 Г. публиковала материалы о Всероссийской выставке, проходившей в Н.Н., от корре-
спондента газеты «Одесские новости» Максима Горького (в 1896 Горький написал для «Одес-
ских новостей и «Нижегородского листка» 107 статей). Кроме сухих городских новостей Г.
публиковала интересные очерки, стихи и пр., в ней публиковались известные писатели Коро-
ленко, Станюкович, Гарин-Михайловский. С 1898 де-факто редактором Г. стал приглашенный
из Киева Альфонс Гриневецкий, бывший народник, за семь лет его работы в 1898—1905 с Г.
сотрудничали Горький, Семашко, Керженцев, Владимирский, Лежава, Сысин.

 
Газета «Нижегородская правда»,

«Нижегородская коммуна», «Интернационал»
 

Г. начала издаваться в 1917 как орган комитета РСДРП (б) Н. губ. 1-й номер Г. вышел
под названием «Интернационал» 4 июня 1917, первым редактором был нижегородский боль-
шевик Николай Федоровский, публиковавший в Г. свои статьи, очерки и заметки под псевдо-
нимом Николай Финляндский. После событий Октября 1917 Г. неоднократно меняла назва-
ние: с 30 ноября 1917 Г. стала выходить как «Красное знамя»; затем выходила как «Волжская
коммуна»; с 1 ноября 1918 как «Нижегородская коммуна», с октября 1932 как «Горьковская
коммуна». После ВОВ с октября 1951 Г. выходила почти 40 лет как «Горьковская правда».
В 1990 город Г. поменял имя на Н.Н., соответственно Г. получила новое название – «Ниже-
городская правда». 1-й номер этой Г. вышел 1 сентября 1990. Сегодня Г. выходит под этим
названием, учредителем Г. и ее многих приложений выступает Правительство Н. обл.

 
Газета «Нижегородский рабочий», «Горьковский рабочий»

 
Г. начала свою историю в 1932 как вечерняя городская газета Н.Н. 1-й номер Г. под назва-

нием «Нижегородский рабочий» вышел 1 мая 1932, первым редактором был Марк Ашкенази.
7 октября 1932 Г. поменяла свое название на «Горьковский рабочий». В 1938 Г. потеряла сво-
его первого редактора (Ашкенази был арестован – позднее оправдан и выпущен на свободу),
в 1939 вся Г. была ликвидирована – слита с газетой «Горьковская коммуна». В 1956 Г. возоб-
новило свое издание в прежнем формате и под прежним названием как официальное печатное
издание Г. обкома КПСС и Г. горсовета. «Вечерка» была популярна среди жителей Г. до сере-
дины 80-х 20 в. 22 октября 1990 Г. вернула себе прежнее имя – «Нижегородский рабочий».
В настоящее время Г. издается в формате многостраничного еженедельника.

 
Гайдар

 
Г. Аркадий Петрович, – детский писатель, журналист, – родился 22 января 1904 в городе

Льгов Курской губ. в семье учителя Петра Голикова. В 1909 Голиковы переехали в поселок
Варя близ Сормова, где отец Г. работал контролером на Сормовском заводе. С 1910 Голиковы
жили в Н.Н. на ул. Варварская, д. 41. В Н.Н. мать Г. Наталья Голикова закончила акушер-
ские курсы и получила назначение в уездную больницу города Арзамас, куда семья Г. пере-
ехала в 1912. В 1914 Г. поступил в реальное училище, в 1918 вступил в РСДРП (б), в годы
гражданской войны участвовал в боевых действиях. После демобилизации в 1924 Г. вернулся
в Арзамас и здесь к декабрю 1924 написал повесть «В дни поражений и побед», которая была
напечатана в 1925 в Ленинграде в  альманахе «Ковш». В 1926—41 Г. был одним из  самых
популярных писателей в СССР, он автор повестей и рассказов: «Школа», «Судьба барабан-
щика», «На графских развалинах», «Дальние страны», «Военная тайна», «Чук и Гек», «Голу-
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бая чашка» и др. С первых дней ВОВ Г. работал корреспондентом газеты «Комсомольская
правда», 20 июля 1941 он уехал на фронт, 17 сентября 1941 в газете была опубликован его
последний очерк «У передового края», и с 19 сентября 1941 Г. считался пропавшим без вести.
Только в октябре 1944 выяснилось, что Г. погиб в бою 26 октября 1941. В память о Г. в Г. пер.
Детский (до 1936 – пер. Школьный) в пос. Варя (Калининский пос.) был переименован в Тиму-
ровский. В 1961 в парке Арзамаса был открыт памятник Г. (скульптор Стручков). 22 января
1964 в Арзамасе был открыт музей Гайдара. [113], [115].

 
Галанин

 
Г. Иван Васильевич, – военачальник, – родился 25 июля 1899 в д. Покровка Василь-

ского у. Н. губ. С 1919 Г. в Красной армии, в 1938 командовал 57-й дивизией в боях на реке
Халхин-Гол, с 4 ноября 1939 – комбриг. Участие в ВОВ Г. начал с первых дней в должности
командира корпуса. Затем командовал 12-й армией на Южном фронте, 59-й армией на Вол-
ховском фронте, 16-й армией Западного фронта. С октября 1942 Г. принял командование 24-й
армией Донского фронта, созданной из частей 9-й Резервной армии, формировавшейся в т.ч.
в Г. обл. 24-я армия генерала Г. участвовала в Сталинградской битве, 27 января 1943 Г. полу-
чил звание генерал-лейтенант. С апреля 1943 Г. командовал 70-й армией, участвовал в Кур-
ской битве, был в резерве, в сентябре 1943 назначен командующим 4-й гвардейской армией –
бывшей 24-й и 9-й Резервной. С 4-й гвардейской Г. вел наступление на Харьков, форсировал
Днепр, наступал на Кировоград. В январе-феврале 1944 Г. в ходе боев за Корсунь-Шевчен-
ковский командовал 53-й армией, затем в 3-й раз возглавил 4-ю гвардейскую, которую вел
на Умань, Кишинев, Будапешт. В отставку Г. вышел в 1946, умер 12 ноября 1958 в Москве.

 
Ганчель

 
Г. Владимир Генрихович, – социалист-революционер, последний Н. городской голова, –

родился в 1886 в Подольской губ. в семье бухгалтера, поляка по национальности. В 1905—06 Г.
участвовал в революционных событиях как член партии эсеров. После 1906 Г. окончил учи-
тельскую семинарию, поступил в коммерческий институт в Киеве, в 1911—16 служил в Киев-
ском губернском земстве на финансовых должностях. В феврале 1916 Г. был призван в армию,
закончил учебную команду в 185-м запасном полку в Н.Н., был направлен в Константинов-
ское военное училище в Киев, но по состоянию здоровья принят в училище не был, вернулся
в Н.Н. где был признан негодным к строевой службе и служил солдатом нестроевой роты 185-
го полка. В феврале 1917 Г. был избран товарищем председателя Н. Совета солдатских депу-
татов, в июле 1917 был избран гласным Н. городской думы по списку эсеров. 1 августа 1917 Г.
избрали городским головой Н.Н., и вскоре избрали представителем Н. городской думы в Госу-
дарственном совещании в Москве. После событий Октября 1917 Г. противодействовал захвату
большевиками власти в Н.Н., участвовал в работе «Комитета защиты революции», «Комитета
спасения Родины и революции», за что 27 ноября 1917 был арестован, этапирован в Москву,
и по возвращении в Н.Н. из заключения (19 декабря 1917) 21 декабря 1917 сложил с себя обя-
занности Н. городского головы, и стал последним городским головой в истории Н. Н. Летом
1918 Владимир Г. был арестован новой властью вторично, оказал сопротивление при аресте,
и за это, а также за участие Кредитного банка, который он возглавлял, во всеобщей забастовке
18 июня 1918, был расстрелян.
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Гапонов-Грехов

 
Г.-Г. Андрей Викторович – физик, академик, – родился в Москве 7 июня 1926 в семье

Марии Греховой – крупного организатора науки. Г.-Г. учился в Г. индустриальном институте,
на втором курсе перевелся в университет на радиофак, первым деканом которого была его
мать – Мария Грехова. В 1949 Г.-Г. окончил ГГУ и перешел в аспирантуру к академику Анд-
ронову, в 1955  защитил диссертацию, работал в Г. Политехническом институте и ГИФТИ,
который возглавляла его мать Мария Грехова. Работы Г.-Г. касались создания сверхмощных
высокочастотных генераторов и  относились к  тематике ядерного и  военного направления.
Устройство, созданное на основе идей Г.-Г., называется гиратрон. В 1966 Г.-Г. занял долж-
ность заместителя директора НИРФИ (его мать Мария Грехова до 1972 работала в институте
директором), в 1968 Г.-Г. получил Гос. премию и стал академиком, в 1976 возглавил вновь
созданный в Г. институт ИПФАН, которым руководил до 2003. В 1986 Г.-Г. присвоено звание
Героя Социалистического труда.

 
Гаугель

 
Г. Иван Христианович,  – революционер, комиссар, руководитель военного производ-

ства, – родился в 1880 в семье портного в местечке под Одессой. Г. служил в Черноморском
флоте, с 1905 стал членом РСДРП (б), участвовал 8—15 ноября 1905 на крейсере «Очаков»
в Севастопольском восстании, которое возглавлял лейтенант Шмидт. В 1914—17 Г. участ-
вовал в 1-й мировой войне, воевал на Черноморском флоте. В Гражданскую войну Г. вое-
вал на Украине, командовал бронепоездом в Красной армии. Как представитель Центроброни
комиссар Г. был командирован на Сормовский завод где руководил строительством бронепоез-
дов и бронированием судов Волжской флотилии. 31 августа 1920 под руководством Г. на Сор-
мовском заводе было проведено испытание 1-го советского танка, всего при Г. было построено
15 танков. После войны Г. работал на Сормовском заводе начальником цеха, с 1930 тяжело
болел, умер 5 мая 1933 в Г., где и похоронен. В 1971 в Сормовском р-не г. Г. Пионерский
переулок был переименован в улицу Гаугеля.

 
Гациский

 
Г. Александр Серафимович, – статистик, этнограф, литератор, исследователь истории Н.

земли, – родился в Рязани 30 мая 1838. В 1861 Г. окончил Казанский университет, в 1865—
93 (с перерывами) работал секретарем Н. губ. статистического комитета. С октября 1887 Г.
был председателем Н. губ. учёной архивной комиссии, где много работал над упорядочением
архивов. Г. написал и издал книги: «Нижегородский сборник» – 1—10 т, 1867—91; «Ниже-
городский театр, 1798—1867 гг.», 1867; «Нижегородка. Путеводитель и указатель по Ниж-
нему Новгороду и  по  нижегородской ярмарке», 1877; «Нижегородский летописец», 1886;
«Люди нижегородского Поволжья. Биографические очерки», 1887. Г. редактировал: «Сборник
в память первого русского статистического съезда», 1875; «Действия Нижегородской губерн-
ской ученой архивной комиссии», 1887—90; неофициальную часть «Нижегородских губерн-
ских ведомостей»; «Нижегородский ярмарочный листок». Умер Г. в Н.Н. 27 апреля 1893.

 
Гебль

 
Г. Полина родилась в Лотарингии 9 июня 1800 [152] в семье полковника армии Напо-

леона Жоржа Гебль, который погиб в Испании в 1802. С 1823 Г. под именем Жанетты Поль
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работала продавщицей в Торговом доме Дюманси в Москве. В 1825 в Пензе Г. познакомилась
с поручиком Анненковым, закупавшим лошадей для своего кавалергардского полка, и всту-
пила с ним в любовную связь. Вскоре Анненков за участие в движении декабристов был аре-
стован и посажен в крепость. Г. стала изыскивать возможности для освобождения своего граж-
данского мужа и его бегства за границу, для чего продала все, что у нее было, и обратилась
за  финансовой помощью к  матери Анненкова, но  та ей ничем не  помогла и  ответила, что
человек, носящий фамилию Анненковых не должен спасаться бегством. В 1827 Анненков был
осужден как декабрист на 20 лет каторги и отправлен в Сибирь. Г. решилась ехать к нему,
но на это требовалось позволение Николая I, который находился на маневрах. Г. отправилась
к императору и сумела подать ему свою просьбу. По легенде император спросил ее: «Какое
право имеете проситься в Сибирь к Анненкову, разве вы ему жена?». Г. ответила – «Нет, я
не жена его, но я мать его детей!», и разрешение было получено [108]. Так Г. последовала
за своим гражданским мужем в Сибирь, в 1827 в церкви Читинского острога Г. обвенчалась
с Анненковым и стала Анненковой Полиной Егоровной. С 1828 Г. (Анненкова) всегда сопро-
вождала мужа. Умерла Г. в Н.Н. 14 сентября 1876. Романтическая история любви Полины
Г. и  поручика Анненкова стала сюжетом для романа А. Дюма «Записки учителя фехтова-
ния» (произведение Дюма – самостоятельное художественное творение и жизни Г. и ее мужа
соответствует мало), и оперы А. Шапорина «Декабристы».

 
Генкина

 
Г., Ольга Михайловна, – революционерка, – родилась 2 октября 1882 в Калуге в семье

врача, крещеного еврея. Детство Г. прошло в Москве, где Г. в 1900 окончила гимназию, затем
училась в женском мединституте в Петербурге, с 1902 вступила в РСДРП. В феврале 1904 Г.
была арестована, 5 месяцев находилась в тюрьме, выпущена под залог, в августе 1904 амни-
стирована по манифесту в честь рождения наследника престола. В январе 1905 Г. работала
в ячейке большевиков на Выборгской стороне в Петербурге, 9 января 1905 была арестована,
в марте освобождена, работала в Москве, с мая 1905 работала в Н.Н. под кличкой «Мария Пет-
ровна», помогала своему жениху большевику Емельяну Ярославскому. Г. – активный участник
и организатор событий 9 июля 1905 – празднования в Н.Н. «полугодовщины кровавого вос-
кресенья 9 января», работала совместно с большевиками Семашко и Свердловым. 10 января
1905 при избиении черносотенцами митингующих в Н.Н. на Острожной пл. и близ Народного
дома спряталась на чердаке последнего и избежала гибели. 7 сентября 1905 Г. была арестована
и заключена в женскую тюрьму Н.Н. на Новобазарной пл., освобождена 18 октября 1905 после
царского манифеста «17 октября» по требованию участников народного шествия. 16 ноября
1905 Г. приехала по ж.д. в Иваново-Вознесенск с грузом оружия – 10 револьверов и патроны
к ним. Багаж Г. оставила на вокзале и ушла в город для встречи с Анной Князевой, когда
подруги вернулись на вокзал, то были задержаны полицией, т.к. их багаж был вскрыт и ору-
жие обнаружено. Вечером местные черносотенцы сломала двери полицейской дежурки на ж.д.
вокзале и избила Г. и Князеву. Князева избежала гибели, Г. от травм скончалась. Имя Г. носят
улицы в Н.Н. и Иваново. [198].

 
Георгий Димитриевич

 
Г.Д. – сын Димитрия Донского, князь звенигородско-галицкий, великий князь (1432);

род. в 1374, в 1389 получил в удел Звенигород, Галич, Рузу-городок и пр. При Василии Дмит-
риевиче (старшем брате Г.Д.) его деятельность ограничивалась походами на врагов великого
князя. В 1426 умер Василий Дмитриевич, и великокняжеский стол занял его сын Василий
(Темный). Немедленно после того начались столкновения между великим князем и его дядей
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Г.Д., искавшим великокняжеского стола. Г.Д. в 1426 совершил поход на Н.Н., он основывал
притязания свои на престол на старом праве старшинства и на истолкованной им в свою пользу
оговорке, сделанной отцом его в духовном завещании: «а по грехом отымет Бог сына моего кн.
Василья, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев удел». Во время
составления духовной Василий Дмитриевич еще не  был женат, а  потому естественно было
предположить, что он может умереть беспотомственно, и тогда, без сомнения, престол перехо-
дил бы к следующему за ним брату, т. е. к Г. Д. В орде, куда спор был перенесен в 1430, Г.Д. про-
играл, получив только Дмитров (1432) – выморочный удел своего брата Петра. В 1432 Василий
выгнал из Дмитрова наместников Г.Д. и взял город себе. Это озлобило Г.Д.; его галицкие вой-
ска двинулись к Переяславлю. Не приготовившись к отпору, великий князь Василий на берегах
Клязьмы проиграл битву и бежал в Кострому, Г.Д. дал ему в удел Коломну. Вскоре из Москвы
от Г.Д. к Василию в Коломну начали переходить князья, бояре и простой народ и Г.Д. сам
предложил Василию возвратиться на великокняжеский стол. По договору Г.Д. обязался за себя
и за младшего сына, Димитрия Красного, не принимать к себе старших сыновей, не оказывать
им помощи и отдать ярлык на Дмитров, вместо которого Василий уступил ему другие воло-
сти. Г.Д. в свою пользу выговорил условие не садиться на коня, хотя бы племянник и лично
повел свои полки против неприятеля, и не давать Василию помощи против Литвы, где кня-
жил побратим Георгиев, Свидригайло. Из Москвы Г. Д. ушел в Галич. В том же 1433 войска
великого князя Василия потерпели поражение на берегах Куси от детей Г. Д. Василий узнал,
что в битве участвовали и воеводы дяди со многими людьми его, а потому решился наказать
такое вероломство. Зимой 1434 он пошел на Галич; Г.Д. бежал на Белоозеро, а Галич был взят
и сожжен, но между Ростовом и Переяславлем 16 марта Василий опять был разбит и бежал.
Г.Д. пошел к Москве, которая сдалась ему 1 апреля; здесь он забрал казну Василия, пленил
мать и жену его. На Василия, который был в Н.Н., Г.Д. послал двух младших сыновей своих.
Не видя ниоткуда помощи, Василий хотел уже бежать далее, в орду; но 5 июля 1434, когда его
сыновья Шемяка и Красный были еще только во Владимире, Г.Д. скоропостижно скончался.
[1], [11], [16].

 
Гербы, Нижегородские

 
Г. городов Н. наместничества: Н.Н., Ардатова, Арзамаса, Балахны, Василя, Горбатова,

Княгинина, Лукоянова, Макарьева, Перевоза, Починок, Семенова, Сергача, – были учреждены
16  августа 1781  указом Екатерины II. Старый исторический  Г.  Н.  Н.  – лось  – был связан
с древним местным культом лося; в 18 в. лось был заменён на гербе Н.Н. оленем. Г. Н. губ.
с бегущим оленем был высочайше утвержден 8 декабря 1856. [27].
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Герб Нижегородской губернии [27].
 

Гермоген, патриарх всероссийский
 

Г. – русский церковный и политический деятель, патриарх в 1606—12, родился около
1530, предположительно в Казани. В 1587 Г. постригся в монахи и стал архимандритом Спасо-
Преображенского монастыря в Казани; с 1589 митрополитом казанским. В 1605—12 Г. после-
довательно выражал интересы православной церкви. В 1606 после избрания царём Василия
Шуйского Г. был посвящён в  патриархи. В  1610  после низложения Шуйского Г. выдвигал
на  престол русский кандидатуру Михаила Романова; позже требовал, чтобы назначенный
царём польский королевич Владислав принял православие. В декабре 1610 из оккупирован-
ной поляками Москвы Г. стал рассылать грамоты по городам русским с призывом к всенарод-
ному восстанию против интервентов, за что поляки посадили его под домашний арест. Когда
к Москве подошло 1-е ополчение («ляпуновское»), поляки и державшие их сторону русские
бояре потребовали от Г., чтобы он приказал ополченцам разойтись, но Г. отказался это сде-
лать. 17 марта 1611 на Вербное пасхальное воскресенье Г. участвовал в праздничной процес-
сии, и во главе ее выехал из Кремля на ослице, которую должен был вести царь, но вместо Вла-
дислава ослицу вел польский офицер. Вскоре пасхальное гулянье переросло в драку, а затем
в сражение русских с поляками, в Москву ворвалось ополчение, поляки затворились в Кремле,
а 19 марта 1611 подожгли Замоскворечье и Белый город. Пожар, бушевавший несколько дней,
заставил большую часть москвичей бежать из города. В этом сражении в Москве был ранен
один из предводителей 1-го ополчения князь Пожарский. После событий Пасхи 1611 непо-
корный патриарх Г. был заключен в темницу в Чудовом монастыре. После убийства Ляпу-
нова, когда казачий атаман Заруцкий провозгласил царем сына Марины (супруги Лжедмитрия
I), Г. послал грамоту в Н.Н. с протестом. 25 августа 1611 эта грамота была получена в Н.Н.
и отсюда была переслана в другие города, в значительной степени подготовив поход нового
земского ополчения на Москву. Когда в Москве получены были первые вести о сборах Минина
и Пожарского, сидевшие в Москве бояре и поляки потребовали от Г., чтобы он убедил ниже-
городцев оставаться верными присяге Владиславу, но встретили с его стороны решительный
отказ. 17 февраля 1612 в заточении Г. скончался предположительно в возрасте 81 год. При-
чины смерти Г. называются разные – или поляки его уморили голодом, или он «задохнулся
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от зноя» – иначе говоря, от угарного газа, а возможно был поляками удавлен. Место патриарха
всероссийского после кончины Г. занял грек Арсений – архиепископ Архангельского собора –
сторонник власти поляков и лично их гетмана Гонсевского. [1], [3], [6], [58], [68], [69], [70].

 
Гетманцев

 
Г. Герман Григорьевич,  – радиофизик, радиоастроном, организатор науки,  – родился

7 апреля 1926 в Н. Н. В 1949 Г. окончил ГГУ, где остался преподавать. В 1952—80 работал
в институтах ГИФТИ и НИРФИ в Г., доктор наук с 1965, директор НИРФИ в 1972—80. Г. –
автор научного открытия – «Эффект Гетманцева» – способа исследования ионосферы Земли
мощной радиоволной. Умер в Г. 30 апреля 1980.

 
Гершт

 
Г. Меер Абрамович,  – театральный режиссёр,  – родился 27  сентября 1908  в  Себеже

на  Псковщине. Г. учился в  Ленинграде, работал режиссером у  Таирова в  Москве (1931—
37), руководителем и режиссером в Челябинске, Куйбышеве, Воронеже (1938—56). В 1956 Г.
начал работу как главный режиссер Г. театра драмы. В Г. Г. поставил спектакли: «Оптими-
стическая трагедия», Вишневского, «Интервенция», Славина, «Обрыв» по Гончарову, «Фаль-
шивая монета», Горького, «Иркутская история», Арбузова, «Анна Каренина» по Толстому.
В 1962 Г. покинул Г., работал в других городах РСФСР, в 80-е уехал в США, где умер 15 апреля
1989.

 
Гести

 
Г. – Уильям – в России Василий Иванович, – инженер и архитектор, – родился в Шот-

ландии в 1753 (или 1763). В 1783 Г. приехал в Россию, известен как строитель висячих мостов
в Петербурге. В 1823 году Г. совместно с Бетанкуром разработал генеральный план будущего
развития Н.Н., высочайше утверждённый в январе 1824. Умер 4 июня 1832.

 
Гидроторф

 
Г. – р.п. (7.000 жит. в  2010) в Балахнинском р-не Н. обл.,  – образовался в 1932 как

поселок добытчиков торфа из богатых месторождений на з. от Балахны, в болотистой мест-
ности называемой Черная рамень. 24 августа 1932 в жаркую погоду п. Г. практически пол-
ностью сгорел в результате самовозгорания склада фрезерного торфа, все жители и рабочие
из Г. были эвакуированы, зарево от пожара было видно в Горьком. После пожара Г. отстроили
заново, уже в 1933 Чернораменский торфяной трест был одним из крупнейших торфопред-
приятий в СССР. Торф из п. Г. в 30—40-е годы 20 в. имел стратегическое значение для рес-
публики, им снабжали районную электростанцию в Балахне и Сормовский завод, на торфораз-
работках работали не менее 2.000 человек. После ВОВ добыча торфа падала, электростанции
стали переходить на газ, но Г. получил новый импульс социального развития, в поселке были
построены современные дома, в 1982 начала работу Чернораменская птицефабрика (работает
в 2016). В 90-е годы добыча торфа прекратилась, несмотря на его огромные потенциальные
запасы (16.000.000 тонн), узкоколейка торфопредприятия разобрана. В 2009 к Г. были присо-
единены 11 окрестных деревень, р.п. получил статус городского поселения. Природа в бывших
Чернораменских торфяниках понесла от действий человека существенный урон – в каждое
засушливое лето в лесах начинаются торфяные пожары, которые характеризует малое коли-
чество огня, но большое количество едкого дыма. Торф горит под землей и его невозможно
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потушить, только осенние дожди решают эту проблему, но при сухой осени подземный пожар
продолжается и зимой. В июле и августе при благоприятном ветре торфяной дым с Чернора-
менки может достигать окраин Н.Н.
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	18 век
	1700
	1701
	1706
	1708
	1710
	1714
	1715
	1721
	1722
	1733
	1735
	1738
	1753
	1757
	1758
	1765
	1767
	1768
	1770
	1771
	1774
	1776
	1778
	1779
	1780
	1781
	1786
	1787
	1793
	1797
	1798

	19 век
	1801
	1803
	1804
	1805
	1808
	1812
	1813
	1814
	1816
	1817
	1818
	1819
	1822
	1824
	1825
	1826
	1827
	1828
	1829
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	1833
	1834
	1836
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	1838
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	1846
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	1850
	1852
	1853
	1854
	1855
	1856
	1857
	1858
	1859
	1860
	1861
	1862
	1863
	1864
	1865
	1866
	1867
	1868
	1869
	1870
	1872
	1873
	1874
	1875
	1877
	1878
	1879
	1880
	1881
	1882
	1883
	1884
	1885
	1886
	1887
	1888
	1889
	1890
	1891
	1892
	1893
	1894
	1895
	1896
	1897
	1898

	20 век
	1900
	1901
	1902
	1903
	1904
	1905
	1906
	1907
	1908
	1909
	1911
	1912
	1913
	1914
	1915
	1916
	1917
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	1919
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	1921
	1922
	1923
	1924
	1925
	1926
	1927
	1928
	1929
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	1931
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	1933
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	1936
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	1943
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	1946
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	1962
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	1975
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	1981
	1982
	1985
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	1991
	1993
	1995
	1996
	1997
	1999

	21 век
	2000
	2003
	2004
	2005
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016


	Алфавитный справочный раздел
	А
	Аввакум
	Авдеев, Анатолий
	Авдеев, Михаил
	Аверина
	Авраамий
	Автозаводский, район, Автозавод
	Агаджанов
	Агарков
	Агафонов
	Акимов
	Алабышев
	Алашеева
	Александр Невский, князь
	Александр II
	Александрова
	Алексеев
	Алена Арзамасская
	Алифанов
	Алферьев
	Алябьев
	Амалицкий
	Ананьин
	Андреева
	Андрей Городецкий, князь
	Андрей Константинович, князь
	Андрианов
	Андронов, Александр, отец
	Андронов, Александр, сын
	Аничков
	Анненков, Иван
	Анненков, Федор
	Анненский
	Анохин, Александр
	Анохин, Петр
	Ардатов
	Арзамас
	Арзамасская, область
	Армия, 9-я резервная, 24-я (4-е формирование), 4-я Гвардейская
	Архангельский, Василий
	Архангельский, Сергей
	Аршеневский
	Афоньшин
	Африкантов
	Ашкенази
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	Багадуров
	Баженов
	Бакар Вахтангович
	Балакирев
	Балахна
	Балахнинский целлюлозо-бумажный комбинат
	Банк Государственный, Нижегородский
	Банк Крестьянский поземельный
	Банк Николаевский
	Баранов, Константин
	Баранов, Николай
	Баранщиков
	Барминский
	Баташев
	Баулин
	Бахметев
	Бахтеяров-Ростовский
	Башкиров, Андрей
	Башкиров, Матвей
	Башня Дмитровская
	Башня Ивановская
	Башня Тайницкая
	Безак
	Безобразов
	Белавин
	Бельский
	Бенардаки
	Бенардос
	Березополье
	Беспалов
	Бестужев-Рюмин, Петр
	Бестужев-Рюмин, Константин
	Бетанкур
	Бибиков
	Библиотека областная Нижегородская, имени Ленина
	Библиотека центральная городская
	Бигичев
	Биржа
	Биркин
	Блинов
	Блохин
	Блохина
	Боборыкин
	Богданович Адам
	Богданович, Ангел
	Богданович, Максим
	Боголюбов
	Богородский
	Богородск
	Бойцов
	Болдинская осень
	Болтин
	Больница хирургическая, Бабушкинская, городская №6
	Большое Болдино
	Большое Козино
	Большое Мурашкино
	Большое Святое озеро
	Большой Нижний Новгород
	Бонч-Бруевич
	Бор
	Борзенко
	Борис Константинович
	Бочкарева
	Брилль
	Брюхатый, князь
	Бринский
	Бубнов
	Бугров
	Булганин
	Булашевич
	Буров
	Бусыгин, Александр
	Бусыгин, Владимир
	Бутурлин
	Бутурлино
	Бушуев
	Быховец
	Бюро конструкторское «Лазурит», ЦКБ-112
	Бюро ОКБМ, «Африкантов»
	Бюро конструкторское, ЦКБ по СПК, имени Алексеева
	Бюро конструкторское, «Судопроект», ЦКБ-51, ЦКБ «Вымпел»

	В
	Вагапов
	Вад
	Вадское, озеро
	Ванеев
	Ван Путерен
	«Ваня», канонерка
	Варанкин
	Варнава, преподобный ветлужский
	Варнавино
	Варыпаев
	Василий I
	Василий Кирдяпа, Димитриевич
	Василий Шуйский
	Васильев
	Васильсурск
	Вахтеров
	Вача
	Вдовий дом
	Велетьма
	Вениамин
	Верховые города, места, села
	Веснины, Леонид, Виктор, Александр
	Ветлуга, река
	Ветлуга, город
	Веттерман Иоганн
	Взрыв на реакторе атомной подлодки в Сормово
	Виллуан
	Вихров
	Всеволод Большое Гнездо
	Владимирский
	Владимирское
	Водопровод Нижегородский, фонтан на Благовещенской площади
	Водохранилище Горьковское, «Горьковское море»
	Водохранилище Чебоксарское
	Вознесенское
	Возоулин
	Волга
	«Волгарь-доброволец», теплоход
	Волго-Вятский экономический район
	Вологдин
	Володарск
	Волошин
	Волынский
	Вольская
	Воробьев, Владимир
	Воробьев, Яков
	Ворожейкин
	Воротынец
	Воротынский, Михаил
	Воротынский, Иван Михайлович
	Воротынский, Иван Алексеевич
	Ворсма
	Воскресенское
	Всероссийская выставка 1896 года
	Выкса
	Высоково, поселок
	Вышеславцева
	Вяземский
	Вязовов
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	Гагарин
	Гагино
	Газета «Автозаводец»
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	Газета «Нижегородская правда», «Нижегородская коммуна», «Интернационал»
	Газета «Нижегородский рабочий», «Горьковский рабочий»
	Гайдар
	Галанин
	Ганчель
	Гапонов-Грехов
	Гаугель
	Гациский
	Гебль
	Генкина
	Георгий Димитриевич
	Гербы, Нижегородские
	Гермоген, патриарх всероссийский
	Гетманцев
	Гершт
	Гести
	Гидроторф
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