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ПРЕДИСЛОВИЕ 

_ У вас в руках книга по истории 
О чем эта книга ^ 

родного края, которая станет спут-
ником вашей школьной жизни в течение четырех лет. 

История родного края... Вдумайтесь в эти слова. 
История того уголка земли, где вы родились, где жи-
вете, где, возможно, жили ваши отцы и деды. Исто-
рия, богатая событиями, примечательная славными и 
великими именами. Что это за события в прошлом и 
настоящем нашего родного края? Какое место он за-
нимает в общей истории нашей Родины? Кто те люди, 
которыми гордятся земляки — нижегородцы и горь-
ковчане? На эти и другие вопросы и даст ответ книга. 

Расположенная в центре европейской части 
РСФСР, Горьковская область занимает территорию 
75 тысяч квадратных километров. Это лишь одна 
трехсотая часть нашей страны, но на такой террито-
рии могли бы разместиться вместе Нидерланды и Шве-
ция или Бельгия с Данией. 

История Нижегородской — Горьковской земли 
уходит в седую древность. И уже первые ее страницы 
говорят о независимости, свободолюбии наших пред-
ков. 

С самых первых лет своего возникновения Нижний 
Новгород стал опорным пунктом Руси в ее борьбе с 
волжско-камскими болгарами, которые совершали на 
русские земли свои захватнические набеги. Не раз 
с оружием в руках поднимались нижегородцы и про-
тив татаро-монгольских завоевателей. В начале XVII 
века всенародное ополчение во главе с нижегородцем 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским 
сыграло решающую роль в освобождении Москвы от 
иноземных захватчиков. Известны заслуги нижегород-
цев в Отечественной войне 1812 года. 

Наш родной край, его люди занимают заметное 
место и в российском освободительном движении. Ни-
жегородцы участвовали в восстании декабристов, в 
движении народников. 
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Горьковская область 

В конце прошлого века на промышленных пред-
приятиях Нижнего Новгорода и его пригородов Кана-
вина и Сормова начали распространяться марксист-
ские идеи среди рабочих. Встречи В. И. Ленина с ре-
волюционерами-нижегородцами оказали решающее 
влияние на деятельность Нижегородской партийной 
организации. Сормовская политическая демонстрация 
1902 года, вооруженные восстания в Сормове и Кана-
вине в 1905 году имели большое общероссийское зна-



чение. Формирование Волжской военной флотилии в 
годы гражданской войны, строительство Балахнинско-
го бумкомбината, Борского стекольного, Горьковского 
автомобильного, станкостроительного и других заво-
дов, Горьковской гидроэлектростанции, самоотвержен-
ная работа горьковчан в дни Великой Отечественной 
вйны — все это героические страницы нашей истории. 

В числе замечательных людей, которые прослави-
ли свою Родину, мы с гордостью называем нижего-
родцев-горьковчан: механика Кулибина, математика 
Лобачевского, физиолога Сеченова, декабриста Бесту-
жева-Рюмина, великого революционера-демократа 
Добролюбова, композитора Балакирева, основополож-
ника социалистического реализма Максима Горького, 
соратника В. И. Ленина Свердлова, летчиков Нестеро-
ва и Чкалова, зачинателя стахановского движения в 
автомобильной промышленности Бусыгина, Героев 
Великой Отечественной войны — Никонова, Фильчен-
кова, Смирнова и других, дважды Героев Советского 
Союза Ворожейкина, Рязанова, Героев Социалистиче-
ского Труда — наших современников. 

Неотделима история края от истории всей огром-
ной Советской Родины. Вот почему в дополнение к 
учебнику цо истории СССР мы предлагаем вам эту 
книгу. Познакомьтесь с ней — и вы лучше узнаете 
землю, на которой родились, на которой живете. Эта 
книга поможет вам расширить свой кругозор, обога-
тить память новыми интересными фактами и собы-
тиями. 

Одно из самых прекрасных и высоких человече-
ских чувств — любовь к Родине. Советский человек 
не раз доказывал, как действенна, самоотверженна 
его любовь к родной земле, как велика его предан-
ность делу В. И. Ленина, Коммунистической партии. 
Частица этого большого чувства — любовь к своему 
родному краю, к его полям и лесам, ручьям и рекам, 
к его людям и к его истории. 

И куда бы ни увели вас дороги жизни, где бы ни 
пришлось вам жить и работать, не забывайте тот 
край, где вы родились и выросли, тот уголок земли, с 
которого для каждого из нас начинается Родина. 

5 



Книга делится на девять разделов, 
Как работать каждый из них соответствует оп-

с учебным пособием ределенной части курса истории 
СССР. Разделы включают в себя 

по нескольку тем, а те в свою очередь разбиты на от-
дельные подтемы. 

При выполнении домашнего задания вам надо пре-
жде всего ответить на вопросы, которые даны в крат-
ком введении к теме. Если вы забыли этот материал, 
перечитайте соответствующие параграфы истории 
СССР. Это поможет вспомнить ранее пройденное и 
лучше разобраться в новом материале. Таким образом 
вы сможете объединить события, происходившие в 
стране, с событиями на нижегородской земле, сопо-
ставить их, определить общие черты в развитии всей 
страны и нашего края. 

Прочитайте заданный учителем текст пособия, по-
думайте над ним и подготовьте ответы на вопросы, 
помещенные в конце темы. Необходимо также внима-
тельно рассмотреть иллюстрации, прочитать строки 
документов, которые приводятся в учебном пособии, 
чтобы яснее представить себе исторические события, 
познакомиться с некоторыми важными их подробнос-
тями. 

Задания по сбору и обработке материала для 
школьного краеведческого музея старайтесь выпол-
нять всем классом, распределив работу с учетом спо-
собностей, интересов и желания каждого ученика. 

На последних страницах книги приведена таблица 
основных хронологических дат. При повторении она 
поможет вам систематизировать пройденный мате-
риал, напомнит о самых важных событиях в жизни 
родного края. 

Тут же вы найдете и перечень книг по истории го-
рода Горького и Горьковской области. Знакомство с 
ними даст вам много интересных сведений о прошлом 
и настоящем родного края. 
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Р А З Д Е Л I 
ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ 
И РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОИ 

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ 

Из курса истории СССР вы знаете, что сотни тысяч 
лет назад на территории нашей страны существовал 
первобытнообщинный строй. Жизнь людей в те дале-
кие времена была трудной и полной опасностей. За 
любым поворотом узкой лесной тропинки мог подка-
рауливать человека хищный сильный зверь; удар мол-
нии поджигал лес, и ревущая стена огня сметала все 
на своем пути; разливались по весне реки — и трудно 
было найти спасение от мчащейся воды. 

Что мог противопоставить человек стихии или на-
павшему на него хищнику? Только силу быстрых ног, 
свои могучие руки да каменный топор или стрелу 
с наконечником из камня. Тот же материал использо-
вался для изготовления и других орудий труда. 

В последние тысячелетия до нашей эры, сначала в 
южных районах нашей страны, а потом и севернее, 
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люди узнали металл. Основными занятиями человека 
стали земледелие и скотоводство. Первобытная общи-
на перестает быть единым целым, она распадается на 
две группы людей, и одна из них начинает присваи-
вать себе результаты труда другой. По тому же обще-
му пути шло развитие и нашего края. 

В древние времена территорию ны-
Природа края нешней Горьковской области по-
в древности крывали дремучие леса, в которых 

водилось неисчислимое количест-
во всякого зверя и птицы. 

Молчалив и сумрачен лес. Лишь треснет сучок под 
лапой бурого медведя, прошелестят ветви, смыкаясь за 
спиной красавца-лося, спешащего на водопой, да жа-
лобно вскрикнет заяц, попавший в зубы рыси. Вот де-
рево затрещало, качнулось и шлепнулось в воду — 
это бобры подточили молодую осину на берегу ручья... 

Казалось, живут в лесной чаще, по берегам рек и 
речек только звери да птицы... Но это только казалось. 
В действительности люди заселяли территорию нашей 
области уже в глубокой древности. Селились они вбли-
зи рек, где находили для себя воду и пищу. 

Откуда же мы знаем о жизни этих людей Что оста-
лось на земле от столь древних времен? 

О жизни древних людей нам рас-
стоянии древних людей сказывает специальная историче 

и поселения екая наука — археология. Основ 
родовых общин * г 

на территории края н ы е археологические ИСТОЧНИКЕ 
добываются из земли. Земля хра 

нит в себе огромное количество разнообразных вещест-
венных материалов. На основе их изучения воссоз 
дается картина жизни первобытных людей 
Археологические раскопки показали, что на террито 
рии нашего края в III—II тысячелетии до нашей эрь 
жили племена балахнинской неолитической куль 
туры. 

Свое название она получила по наиболее типичное 
стоянке, раскопанной близ Балахны. Селились балах 
нинцы небольшими поселками по 25—30 взрослы? 
человек. Селения располагались компактными груп 
пами. 

Археологи открыли такие группы в района: 
г. Павлова, г. Дзержинска (Гавриловка, Желнино, Во 
лодарск), г. Горького (в Сормове, Молитовке, на Мохо 
8 



Керамика балахнинской культуры 

вых Горах, на реке Линде — Линдовская, Остреев-
ская), г. Балахны (Б. Козино, М. Козино), г. Городца 
(Серковская, Сокольская). Стоянки балахнинцев были 
найдены в Поветлужье, в долине Теши и во многих 
других местах. 

Археологические раскопки помогли выяснить, что 
балахнинцы жили в полуземлянках округлой или 
овальной формы. В жилища вели узкие коридоры, 
один из них был обращен в сторону реки, другой со-
единял жилое помещение с мастерской для изготов-
ления кремневых орудий. Внутри жилища устраива-
лись очаги из камней. 

Находки археологов на раскопках древних стоянок 
воссоздают картину жизни балахнинцев. Это были 
охотники и рыболовы. Об этом говорят нам каменные 
орудия — нож, скребок, гарпун, крючок, наконечники 
стрелы, иглы из кости. 

Находки рассказывают нам и о том, на кого охо-
тились балахнинцы: сохранились на месте стоянок 
кости лося, кабана, медведя, зайца, речного бобра. 

Балахнинцы, судя по найденным орудиям, умели 
шлифовать, полировать, долбить и пилить камень. Им 
было известно плетение из растительных волокон. Они 
умели изготовлять глиняную посуду. 

В середине II тысячелетия до нашей эры в низовья 
Оки проникли племена Волосовской культуры. Первая 
стоянка этого типа была открыта у деревни Волосово 
на правобережье Оки при слиянии Теши и Велетьмы. 
Волосовцы заняли часть территории балахнинских 
племен. 
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В низовьях Оки и по берегам Волги от Горького до 
Городца балахнинцы продолжали развивать свою соб-
ственную, своеобразную материальную культуру. 

Во второй половине II тысячелетия до нашей эры 
они научились выплавлять металл — наступает брон-
зовый век. Применение металлических орудий труда 
было огромным достижением в развитии человеческо-
го общества. 

В нескольких километрах на юго-восток от станции 
Сейма обнаружен Сейминский могильник. 

Люди здесь жили в X V — X I I веках до нашей эры. 
Раскопаны обломки сосудов, бронзовые литые долото-
образные втульчатые топоры, большие наконечники 
копий, ножи, кинжалы. Вместе с бронзовыми орудия-
ми обнаружены и кремневые: наконечники стрел, 
пилки и обломки сверленых орудий. И несколько не-
ожиданные находки — предметы из нефрита (молоч-
но-белый или зеленоватый минерал), янтарная бусина. 
Месторождений нефрита и янтаря на территории Горь-
ковской области нет, следовательно... Следовательно, 
люди Сейминской стоянки жили не замкнуто, не обо-
собленно, они общались с населением отдельных рай-
онов. 

Находки этой стоянки, хорошо известные мировой 
науке, служат одним из доказательств обширных свя-
зей древних людей от северных морей нашей Родины 
до Средней Азии и Байкала. Наиболее ценные ее мате-
риалы вошли в экспозицию Государственного Истори-
ческого музея в Москве. 

О людях бронзового века, их быте, занятиях рас-
сказывают и раскопки других стоянок и могильников. 
В Чуркинском могильнике (район Балахны) обнару-
жены кости свиньи, коровы, лошади, барана, собаки. 
Значит, люди занимались уже животноводством. Най-
дено большое количество кремневых клиновидных то-
поров, удобных для обработки дерева. Очевидно, люди 
знали мотыжное земледелие. 

Древние люди приобретали все новые умения — и 
менялась их жизнь, совершенствовался труд, более 
разнообразным и развитым становилось хозяйство. 

Сергачский могильник, открытый в Кожиной сло-
боде (I—III вв. н. э.), Гагинский и Хиринский — близ 
Арзамаса (середина I тысячелетия н. э.), Богородское, 
Русинихинское, Одоевское, Чертово городища на Вет-
10 



луге свидетельствуют, что люди, жившие на террито-
рии Горьковской области в это время, вступили в эпо-
ху железа. 

Памятники I тысячелетия нашей эры дают нам 
такие любопытные сведения: костей домашних живот-
ных тут обнаружено в 2,5 раза больше, чем диких. 
Значит, скотоводство преобладает среди других заня-
тий жителей, а охота отступает на второй план. Растет 
и роль земледелия: из подсобного занятия оно стано-
вится ведущей отраслью хозяйства. 

Историки и археологи, основыва-
Раееелениа племен ясь на данных археологических 

на территории края раскопок, на свидетельствах лето-
писных материалов, приходят к 

выводу, что в I тысячелетии нашей эры на террито-
рии края жили древние племена мордвы и марийцев, 
исчезнувшие ныне народности мурома и меря. Об этом 
нам сообщает «Повесть временных лет»: «А по Оке 
рече, где потече в Волгу же мурома язык свой и чере-
миса свой язык, мордва свой язык». Мордовские пле-
мена занимали земли вдоль рек Теша, Пьяна, Ала-
тырь, Кудьма, Ока. В месте слияния Оки с Волгой, на 
территории современного г. Горького, мордовских пле-
мен не было. Марийские племена жили в Поветлу-
жье. . 

Мурома занимала небольшую территорию по лево-
бережью Оки до впадения ее в Волгу, а также по ле-
вому берегу Волги. 

В XII веке в устье Оки появляются первые славян-
ские поселения. Это были в основном суздальские кре-
стьяне. Бежали они сюда, спасаясь от феодального 
гнета. Эта колонизация была мирной. Пришельцы се-
лились среди коренных жителей края и вместе с ними 
осваивали природные богатства, приобщая его к более 
высокой русской культуре. Уже в это время были за-
ложены основы вековой дружбы народов нашего 
края. 

В первую очередь осваивались земли нынешних Го-
родецкого, Балахнинского и Борского районов. 

Велико было влияние славян на другие народы, 
прежде всего на мордву. В мордовском языке назва-
ния, связанные с земледелием, заимствованы из рус-
ского языка. Это сока (соха), розь (рожь), межа (ме-
жа) и другие. 
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Как видим, именно славяне, главным занятием ко-
торых было земледелие, научили и мордовские племе-
на пахать землю. 

С развитием земледелия родовой строй распадает-
ся. Из больших родовых объединений начинают выде-
ляться отдельные семьи, ведущие самостоятельное хо-
зяйство, возникает верхушка эксплуататорского об-
щества. 

Первобытнообщинный строй уступает место клас-
совому феодальному обществу. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Когда в нашем крае появились люди? Почему они появи-
лись позднее, чем на юге? 

2. Когда люди в нашем крае стали заниматься земледелием? 
На сколько лет это произошло позднее, чем у жителей Трипслья? 

3. Покажите на карте расселение племен, живших на терри-
тории края. 

4. Определите общие черты развития всей страны и нашего 
края в древности. 

5. Не находили ли вы кремневые орудия древнего человека? 
Если найдете древние вещи, то передайте их в школьный музей 
или в музей вашего города, поселка. 



Р А З Д Е Л II 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛИЗМА 

НАШ КРАЙ В ПЕРИОД 
ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 

Вспомните, каковы были причины и последствия 
феодальной раздробленности Руси? Какие крупные 
княжества возникли в результате распада единого 
древнерусского государства? С какими внешними вра-
гами приходилось бороться народам нашей страны в 
XII—XIV веках? 

С древних времен славяне пользо-
Основание вались Волгой как удобным вод-

Нижнего Новгорода ным путем, позволявшим вести 
торговлю с другими народами, на-

лаживать культурные связи. 
Но на Волге крепко сидели волжские болгары, у 

которых еще в I X — X веках сложилось феодальное го-
сударство. Они подчинили своему влиянию народы 
Поволжья и с XI столетия вели наступление на рус-
ские земли, стремясь к захвату новых территорий. 
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В период ослабления Киевского государства волж-
ские болгары закрепляют за собой район устья Оки и 
Поволжье. Этот район был очень важный и в торго-
вом, и в военном отношении. Здесь находилась восточ-
ная граница русских поселений, здесь был перекрес-
ток двух крупнейших водных путей — волжского и 
окского. 

Неудивительно поэтому, что при возвышении Вла-
димиро-Суздальского княжества борьба за эти земли 
приобрела особенно острый характер. 

Владимирские князья вдоль реки Клязьмы строят 
города-крепости. В середине XII века на высоком ле-
вом берегу Волги, в 60 километрах от впадения в нее 
Оки, возникает еще один укрепленный город — Горо-
дец-Радилов (теперь г. Городец). 

В 1164 году князь Андрей Боголюбский успешно 
выступил против болгар, и устье Оки стало местом, 
где впоследствии собирались русские войска перед во-
енными походами. Особенно значительными были по-
ходы 1219—1220 годов. Волжские болгары потерпели 
поражение, вынуждены были просить мира. Мир был 
заключен в Городце на тяжелых для болгар условиях. 

Надо было закрепить успех, еще прочнее обосно-
ваться на Волге. И вот в 1221 году великий князь 
Юрий Всеволодович прибывает к месту слияния Оки и 
Волги. Здесь на высоком берегу, господствующем над 
рекой, он закладывает город. 

Под 1221 годом русские летописи сообщают: 
•Князь великий Юрий Всеволодович заложил град на 
усть Оки и нарече имя ему Новгород Нижний». 

Для строительства крепости были собраны люди, и 
закипела на вершине холма работа. Едва пробивался 
рассвет, как оживала гора, вспыхивали костры. Зем-
лекопы углубляли ров. Лесорубы пробирались в лес-
ную глушь, валили дубы и вязы, на лошадях волокли 
бревна в гору. Одна за другой поднимались башни. 

Крепость-детинец, выстроенная на крутом берего-
вом откосе, была деревянной, с высокими башнями, с 
глубоким рвом вокруг. Отсюда было видно Заволжье 
и приокские земли на многие километры, и врагу 
трудно было подобраться незамеченным к подножию 
укреплений. 

Нижний Новгород стал важным военным, эконо-
мическим, -политическим пунктом Владимиро-Суз-
14 



Деревянный Нижегородский кремль 

дальской Руси. Это был центр, обладание которым 
позволяло контролировать основные связи Руси с По-
волжьем и странами Востока. 

Опираясь на Нижний Новгород, 
Наш край в борьбе в л адимирские князья утверждали 

С ^авоевате"ямиКИМИ с в о ю власть в Поволжье. В 1225 
году на волжском берегу была за-

ложена еще одна крепость в устье реки Унжи — го-
род Юрьевец. Но вскоре на Русь обрушилось монго-
ло-татарское нашествие. Гудела земля под копытами 
вражеских коней, тучами летели стрелы, гортанный 
крик оглашал воздух, вселяя ужас в сердца мирных 
людей. Сопротивлялась Русь, но город падал за горо-
дом, огонь бушевал в захваченных селениях. Завое-
ватели были жестоки, они облагали жителей захва-
ченных земель огромной данью. 

Вы знаете, что после ожесточенного штурма пала 
Рязань. Монголо-татары направились к Коломне — в 
пределы Владимиро-Суздальского княжества. Влади-
мирский князь Юрий Всеволодович не откликнулся на 
призыв рязанских князей. Он хотел сам сразиться с 
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врагом. Против монголо-татар к Коломне он послал 
сторожевой полк нижегородцев. Вслед за ним двину-
лись войска Всеволода — сына Юрия и муромского 
князя Романа. Используя численное превосходство, 
монголо-татары окружили русское войско и разгроми-
ли его в неравном бою. 

В этом бою под Коломной погибло много воинов-
нижегородцев, и был убит их воевода Еремей Глебо-
вич. Нижний Новгород, лишенный защитников, был 
захвачен монголо-татарами без боя. феврале 1238 
года после упорного сопротивления жителей был взят 
и сожжен Городец. Осенью следующего года враже-
ское войско уничтожило Муром, потом Ярополч, Горо-
ховец. 

Монголо-татарское иго черной тучей легло на Русь, 
на века затормозило ее развитие. Не миновали этой 
участи и нижегородские земли. С основания Нижнего 
Новгорода до середины XV века на город было совер-
шено одиннадцать нападений. Семь раз Нижний Нов-
город предавался огню и разорению. Однако и в тяже-
лых условиях монголо-татарского ига Нижний Новго-
род постепенно оправляется и крепнет. К концу XIII 
столетия он упоминается летописями третьим городом 
во Владимирском княжестве вслед за Владимиром и 
Суздалем, а в 1341 году становится столицей само-
стоятельного Нижегородского великого княжества. 

Нижегородское княжество занимало обширную 
территорию. На востоке его граница проходила по ре-
ке Суре, на юго-востоке и юге — по рекам Пьяне и 
Сереже. На западе граница шла по правобережью Оки 
до Мурома, далее через низовья Клязьмы, включая в 
себя Суздаль и Шую. На севере границы княжества 
пересекали нижние течения рек Унжи, Ветлуги и Кер-
женца. Основным опорным пунктом на востоке была 
крепость Курмыш, основанная в 1372 году. Вдоль гра-
ницы стояли небольшие крепости — острожки, в ко-
торых жили пограничники. Остатки таких крепостей 
обнаружены по реке Пьяне в Бутурлинском и Сергач-
ском районах. 

Русь не раз восставала против ига монголо-татар. 
Народные массы объединялись в этой борьбе. Не оста-
вались в стороне от борьбы за свободу и нижегород-
цы. В 1374 году на подступах к Нижнему Новгороду 
они разгромили крупный татарский отряд, а ханского 
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посла Сарайку и его приближенных пленили и поса-
дили в тюрьму. При попытке к бегству посол и его сви-
та были уничтожены. Татары отомстили за это нале-
том большого отряда по Запьянью. 

В 1377 году около Нижнего Новгорода появился 
враг — царевич Арапша с войском. Навстречу высту-
пило объединенное нижегородско-московское войско. 
Русская рать дошла до реки Пьяны, но врага не встре-
тила. День шел за днем, а враг все не появлялся. Вои-
ны успокоились, поснимали с себя оружие. Плохо нес-
ла свою службу разведка. Жестоко поплатилось рус-
ское войско за потерю бдительности. Тайно подкрав-
шиеся к нему отряды Арапши разгромили русских. 
Победа на Пьяне дала возможность Арапше захва-
тить Нижний Новгород. Три дня отряды врага граби-
ли и жгли город, а потом, захватив пленных и награб-
ленные богатства, ушли вниз по Волге, к реке Суре. 

Не успели нижегородцы залечить раны после набе-
га Арапши, как на следующий год — новый набег. 
Его предпринял отряд Мамая. Снова запылал подож-
женный врагами Нижний Новгород. 

Опустошительные набеги монголо-татарских ханов 
наносили тяжелые удары по хозяйству Руси, по волж-
ской торговле. Однако Нижний Новгород быстрее дру-
гих городов поднимается из пепла и набирает силы, 
крепнет. Этому в значительной степени способствует 
его выгодное расположение на пересечении торговых 
путей. 

Постоянная угроза вражеских нападений на город, 
тесные экономические связи ускорили присоединение 
Нижнего Новгорода к Москве. В 1392 году он вошел в 
состав Московского княжества, стал опорным пунктом 
Москвы на Волге. 

С XIV века происходит усиленное 
Заселение края. расселение в крае русских. Они 

Развитие хозяйства окончательно осваивают прибреж-
и культуры „ _ >п 

в XII—XIV веках н ы е полосы Оки и Волги. Так по-
явились Кадницы, Безводное, Ду-

денево. В XIV веке в устье реки Сундовик возникла 
лысковская крепость. Русские крестьяне проникают в 
глубину мордовских владений. Контакт с ними пло-
дотворно влиял на экономическое развитие мордов-
ского населения. Под влиянием русских основным за-
нятием мордвы становится пашенное земледелие. Под 
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посев расчищались все новые и новые лесные площа-
ди. Основное земледельческое орудие — соха, главная 
тягловая сила — лошадь. В это время зарождается 
переложная система земледелия. 

Нижний Новгород постепенно превращается в 
крупный экономический центр страны. В XIV веке в 
городе развивалось ремесло, чеканилась собственная 
монета. Важное место в его жизни занимала торговля. 
Об этом мы можем судить по многочисленным архео-
логическим находкам. На территории Нижегородского 
кремля археологи нашли золотоордынские монеты, 
керамику Закавказья и Причерноморья, западноевро-
пейское стекло, стеклянные браслеты, бусы. 

Большое число стеклянных браслетов различных 
расцветок, относящихся к XII—XIV векам, было об-
наружено в Городце. Эти предметы убедительно сви-
детельствуют о широких торговых связях местного на-
селения с различными странами. 

В Городецком краеведческом музее демонстри-
руются и другие находки. Это железные наконечники 
стрел и копий, шпоры и удила, рыболовный крючок, 
деталь весов, ножницы, цилиндрические замки, клю-
чи, скобы. О чем они рассказывают? Конечно, о разви-
тии на территории нашего края металлургического и 
кузнечного дела. Нижегородские мастера уже тогда 
знали различные способы обработки меди, бронзы, се-
ребра и золота: литье, волочение проволоки. 

Нижегородские земли были землями высокой по 
тем временам культуры. Это доказывают и отдельные 
находки, и записи летописцев. 

С первых лет основания Нижнего Новгорода здесь 
ведется каменное строительство, что было редкостью 
в центральной полосе страны. На территории нижего-
родской крепости возводятся два каменных собора — 
Спасский (1225 г.) и Михайло-Архангельский (1227 г.). 
В 1359 году Михайло-Архангельский собор был капи-
тально перестроен. Оба здания были богато украшены 
белокаменной резьбой. Эти соборы не сохранились, но 
детали резьбы по камню были найдены во время стро-
ительных работ в кремле. Находки убедительно под-
тверждают красоту воздвигнутых в Нижнем Новгоро-
де сооружений. Так, пол Михайло-Архангельского со-
бора выложен из керамических плиток с резным орна-
ментом, а в Спасском соборе пол был мраморный, 
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Михайло-
Архангельский 
собор в кремле 

врата этого собора были богато украшены золоченой 
медью, расписывал его великий художник Феофан 
Грек. Современное здание Михайло-Архангельского 
собора построено на месте древнего в XVII веке. 

История сохранила отдельные имена тех, кто ро-
дился, жил, работал в то время в Нижнем Новгороде. 

Дошло до нас имя ученого монаха Печерского мо-
настыря (основан в 1328—1330 гг.) Павла Высокого, о 
котором упоминается в летописи как о философе, пре-
красно владеющем книжной премудростью. Высоко-
образованным человеком своего времени был нижего-
родский епископ Дионисий. Именно он покровительст-
вовал большому труду монаха Лаврентия, который в 
1377 году составил летопись, названную позднее по 
его имени — Лаврентьевской. Значение летописи для 
нас огромно, так как она является старейшим писа-
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ным документом, повествующим об истории Руси. В 
Городце жил известный художник Прохор — сорат-
ник А. Рублева. Творение Прохора сохранилось в Мо-
скве — в Архангельском соборе. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Объясните причины упорной борьбы м е ж д у Владимиро-
Суздальским КНЯЖЁСТЕОМ и Волжской Болгарией за обладание 
устьем Оки. 

2. Расскажите о нападении монголо-татарских захватчиков 
на нижегородские земли. 

3. Каковы были последствия ига монголо-татарских ханов 
для народов Поволжья? Чем объяснить, что Н. Новгород быст-
рее других городов оправился от нашествия монгольских орд? 

4. Как шло в X I I — X I V веках развитие хозяйства и культу-
ры нашего края? Что способствовало подъему экономики Ниже-
городского Поволжья? 

о. Посетите Михайло-Архангельский собор и историко-архи-
тектурный музей-заповедник. Подготовьте для школьного музея 
фотоснимки, рисунки, описания и другие материалы по истории 
края X I I — X I V веков. 

НАШ КРАЙ В XV — 
НАЧАЛЕ XVII ВЕКА 

Из курса истории СССР вы знаете, что в XIV ьеке 
феодальная, раздробленная на отдельные, часто враж-
дующие между собой княжества, Русь объединилась. 
Все более сильным и значительным становится Мос-
ковское княжество. Восставая против ига Золотой ор-
ды, Москва объединяет вокруг себя другие княжества. 
Великая победа на Куликовом поле сыграла решаю-
щую роль в объединении русских земель. В конце 
X V — X V I веке сложилось единое Российское государ-
ство. 

По-прежнему одной из основных задач Русского 
государства на востоке оставалась борьба за Волгу, и 
Нижний Новгород был главным оплотом Руси в зтой 

Куликовская битва пошатнула 
могущество Золотой орды и при-
вела к ее раздроблению на отдель-
ные ханства. В Среднем Поволжье 
образовалось Казанское ханство. В 
XV веке казанские ханы постоян-
русские земли. Отряды грабителей 
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Ивановская башня 

массами истребляли русское население или уводили 
его в плен для продажи на невольничьих рынках Вос-
тока. Крымский хан и султанская Турция оказывали 
им постоянную поддержку. Чтобы противостоять на-
тиску Казани, надо было укреплять Нижний Новго-
род, усиливать его оборону. С середины X V века 
здесь постоянно находился крупный военный гарни-
зон, а в 1500 году начинается строительство каменно-
го кремля. Однако строительные работы шли медлен-
но. К 1505 году была возведена только одна Иванов-
ская башня. В это время к Нижнему Новгороду 
подошло 60-тысячное войско казанского хана Мухам-
меда-Эмина. Началась многодневная осада. 

Положение обороняющихся становилось все более 
отчаянным. И тогда нижегородский воевода Хабар 
Симский решает: привлечь к обороне города пленных 
литовцев, томившихся в нижегородских тюрьмах. 

Была пущена в дело артиллерия. Ядро, направлен-
ное метким выстрелом Феди Литвича, поразило одно-
го из предводителей штурма. Это вызвало панику в ря-
дах нападающих, и они бежали от стен города. В на-
граду за помощь воевода одарил литовцев и отпустил 
их на свободу. 
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Осенью 1506 года Мухаммед-Эмин вновь предпри-
нял попытку захватить город, но и на этот раз ниже-
городцы вынудили его отступить. 

Победы над врагом давались воинам гарнизона не-
легко. Мощная новая крепость была необходима го-
роду. 

В 1509 году начались земляные работы по заклад-
ке фундамента каменного кремля. Такое строительст-
во требовало большого количества людей, огромного 
напряжения сил. 

От зари до зари кипела работа. Сотни подвод под-
возили кирпич, песок, известь и воду к месту строи-
тельства, на заводах ручным способом изготовлялись, 
сушились и обжигались миллионы штук крупного 
«болыиемерного» кирпича. 

Очень крепкими надо было построить стены и баш-
ни: наступило время широкого применения артилле-
рии в военном деле. Чтобы кладка была особо проч-
ной, применяли густой известковый раствор, выдер-
жанный после гашения в специальных ямах. А чтобы 
стены были совершенно гладкими, лицевую поверх-
ность вели в «затирку» — без углублений в местах со-
единения кирпичей. 

Кто же были те люди, что кирпич за кирпичом, 
метр за метром поднимали над землей мощные стены 
и башни? Каменщиков было мало в те времена на Ру-
си, и своими мастерами при такой грандиозной работе, 
как строительство кремля, Нижний Новгород, конеч-
но, не мог обойтись. Есть основания полагать, что в 
Нижний были присланы мастера из Пскова, где как 
раз в это время все каменные строительные работы 
были прекращены. 

Имя человека, руководившего строительством, из-
вестно доподлинно. Это был иностранец, очевидно, 
итальянец, Петр Фрязин. Мы почти ничего не знаем о 
нем, но с уверенностью можно сказать, что секретами 
военного зодчества он владел великолепно, так как в 
строительстве Нижегородского кремля использовались 
все передовые достижения мировой фортификацион-
ной (военно-инженерной) науки. 

Что же представлял собой Нижегородский кремль, 
строительство которого было закончено в 1511 году? 

Мощные стены и встроенные в них 13 башен более 
чем двухкилометровым кольцом опоясывали кремлев-
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Часовая башня 

ский холм, сбегали к Волге. Высота стен — от 15 до 
18 метров, толщина — от 3,5 до 4,5 метра. 

Башни круглые и прямоугольные, имеют высоту от 
20 до 33 метров. Все прямоугольные башни были про-
езжими, и именно в них сосредоточивались основные 
оборонительные силы. На особенно опасных участках 
перед башнями и стенами были устроены глубокие 
рвы. 

Крепостные стены заканчиваются зубцами, за ко-
торыми скрывались воины, оборонявшие крепость. 
Проемы между зубцами прикрывались навесными де-
ревянными щитами со смотровыми щелями. Верхняя 
часть стен, где располагались воины, была покрыта 
деревянной кровлей. 

Прямоугольные башни имели по три боевых яруса. 
Зубцы по верху башни также могли прикрыть воинов. 
Круглые башни были четырехъярусными, с двумя вы-
ходами — с поверхности земли и с боевой площадки 
стены. Мощные фундаменты, толстые стены, сфериче-
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ские своды делали башни неуязвимыми для самых 
мощных орудий того времени. 

Каменное кольцо — кремль — было не единствен-
ным укреплением Нижнего Новгорода. Его опоясыва-
ло еще большое кольцо дерево-земляных укреплений. 

За период своего существования Нижегородский 
кремль выдержал пять вражеских осад, но ни разу не 
был взят. Прочный заслон от вражеских нападений 
появился на Волге. 

Закрепляя русское влияние в По-
Участие нижегородцев волжье, великий князь Васи-

в освоении Поволжья лий III в 1523 году построил в 
устье Суры крепость Васильго-

род — нынешний Васильсурск. 
В середине XVI века борьба за Волгу становится 

центральной задачей Русского государства. В ее реше-
нии важная роль принадлежала Нижнему Новгороду 
и Нижегородскому Поволжью. Нижегородский кремль 
служил сборным пунктом для русских войск во время 
походов на Казань. 

Судьба Казанского ханства была решена, как вы 
знаете, в 1552 году. Исходной базой похода Ивана 
Грозного на Казань был город Муром. Основные силы 
войска во главе с самим царем шли через южные рай-
оны Нижегородского края, вдоль рек Теши и Алаты-
ря. Осадная же артиллерия и суда прошли через Ниж-
ний Новгород. 

Но укрепление позиций Московского государства 
на Волге было обеспечено не только силой оружия. 
Оно было подготовлено ростом экономических связей 
местного населения с Русью, притоком русских посе-
ленцев, распространением русской культуры. 

Местное население, как русское, так и нерусское, 
страдавшее от грабительских налетов татарских фео-
далов, с радостью встречало русских воинов, охотно 
помогало им во всем: прокладывались дороги в лесах, 
строились мосты, доставлялись продовольствие и фу-
раж. Многие были зачислены в полки Ивана IV. В по-
ходе на Казань участвовало до 10 тысяч только мор-
довских ратников. 

Во время похода Ивана Грозного на пути его вой-
ска было основано немало новых селений. Так, преда-
ния рассказывают о возникновении на мордовской 
земле селений Ардатова и Арзамаса. 
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Разгром Казани, ликвидация Казанского ханства, 
а затем и захват Астрахани привели к овладению 
Волжским путем. Волга на всем протяжении стала 
русской рекой. 

Укрепления восточной границы, по линии Василь-
сурск — Курмыш, потеряли свое значение. Большое 
внимание теперь уделяется южной границе (по реке 
Алатырь), откуда всегда можно было ожидать нападе-
ния со стороны крымского хана. Опорными пунктами 
новой государственной границы становятся Темников, 
Алатырская и Арзамасская крепости (1578 г.). 

В это время широко раздаются земли служилым 
людям, дворянству и монастырям. Значительная часть 
земель в Нижегородском Поволжье перешла в руки та-
тарской, чувашской и мордовской знати, которая бы-
ла на службе у Москвы. 

^ Получая зёмли, знать вела широкую колонизацию 
края. Население привлекалось различными льготами 
или переселялось из других мест по воле их владель-
цев. В результате на территории южной части края 
появились выходцы со всех концов Русского государ-
ства. 

Нижний Новгород потерял значение пограничной 
крепости. Зато с годами возросла другая его роль — 
роль одного из крупнейших экономических центров 
Русского государства. Она определялась стремитель-
ным развитием торговли, волжского судоходства, ре-
месел. Нижний Новгород к этому времени уже круп-
ный город. Значительным городом становится Балах-
на (1474 г.). Своим ростом она обязана соляным про-
мыслам. К числу значительных поселений края надо 
отнести Павлово и Ворсму. В XVI веке этот район ино-
гда называли «Павловские села». Из них в Нижний 
везли рожь. 

В конце XVI века в Нижегород-
Участие нижегородцев с к о м К р а е как и по всей России, 
в крестьянской воине г , 

начала XVII века усиливается угнетение феодалами 
крестьянства. Идет процесс окон-

чательного закрепощения. Это вызывало протест на-
рода, обостряло классовую борьбу. 

В начале XVII века в России вспыхнула крестьян-
ская война. Кульминационным моментом первой 
крестьянской войны было восстание (1606—1607 гг.) 
под руководством Ивана Болотникова. Весть о восста-
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нии широко распространяется по всему государству. 
Поднялись крестьяне Нижегородского края. Вместе с 
русскими в антифеодальном движении участвуют 
мордва, марийцы, чуваши, татары. Наибольшей остро-
ты борьба достигла в Курмышском, Ядринском, Арза-
масском и Нижегородском уездах. Восставшие захва-
тили власть в Арзамасе и удерживали ее в своих ру-
ках более трех месяцев. В конце октября 1606 года 
многочисленные отряды крестьян, холопов во главе с 
Доможировым, Родионовым, с мордвинами Московым 
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и Вокардиным плотным кольцом окружили Нижний 
Новгород и начали его осаду. Им на помощь из Арза-
маса были посланы отряды, вооруженные огне-
стрельным оружием. Осада продолжалась около двух 
месяцев и по времени совпала с осадой Москвы вой-
сками Ивана Болотникова. Однако овладеть Нижним 
Новгородом повстанцам так и не удалось, их боевые^ 
действия не были достаточно активными. 

Тем не менее крестьянское движение на территории 
края приняло широкий размах. Подавить его силами 
местных гарнизонов не удалось. После поражения вос-
ставших под Москвой правительство В. Шуйского по-
сылает специальную карательную экспедицию в По-
волжье. В течение декабря 1606 года и января 1607 
года царским воеводам Григорию Пушкину и Степану 
Ододурову удалось освободить Нижний Новгород от 
осады и жестоко подавить восстание в Нижегород-
ском Поволжье. 

Трудным для России был конец. 
Нижегородцы в борьбеXVI—начало XVII века. Разруха в 

с польскими 
интервентами хозяйстве, сложная политическая 

обстановка, внутренние волне-
ния — все это подтачивало силы государства. Из кур-
са истории СССР известно, что трудностями России 
воспользовались польские и шведские феодалы, на-
чавшие военные действия против Руси. Ставленника-
ми интервентов были самозванцы — Лжедмитрий I и 
Лжедмитрий II. Осенью 1607 года Лжедмитрий II 
вторгся в Россию с отрядами польских дворян — 
шляхтичей. Искусно подогревая надежды на «доброго-
царя», Лжедмитрий добился перехода на свою сторо-
ну населения некоторых городов, в том числе Балахны 
и Арзамаса. Однако взять Москву он не сумел и сел 
лагерем в подмосковном селе Тушине. Отряды тушин-
цев разоряли и грабили страну, предпринимали неод-
нократные попытки склонить на свою сторону Ниж-
ний Новгород. Нижегородцы стояли твердо и не раз 
сразились в открытом бою с «воровскими людьми». 
Они разбили неприятеля на подступах к городу — 
около селений Копосово и Большое Козино, в районе 
Кадниц, под Ворсмой и Павловом, в самом Нижнем, 
около Арзамаса. 

Между тем общее положение в стране ухудшилось. 
В 1610 году польские войска вошли в Москву и бес-
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чинствовали там. Рязань организует народное опол-
чение, и нижегородцы оказывают ему активную по-
мощь. Но ополчение, не выдержав внутренних 
раздоров, распалось. Обстановка в стране накаля-
ется. В это время Нижний Новгород становится 
основным центром организации борьбы с интер-
вентами. 

Из среды нижегородцев выдвигается фигура героя-
патриота Кузьмы Минина. Небогатый торговец мясом, 
избранный в 1611 году земским старостой, он обладал 
огромной энергией, ораторским даром, умением повес-
ти за собой массы. В душе Минина жила горячая лю-
бовь к родной земле. 

Кузьма Минин обратился к согражданам с пламен-
ным призывом помочь своими средствами создать но-
вое ополчение, и сам показал в этом пример, отдав на 
общее дело почти все, что имел. Призыв Минина был 
услышан и поддержан нижегородцами. Дошел он и до 
патриотов других городов. В Нижний Новгород потек-
ли народные средства. 

Это ополчение по праву может называться всена-
родным. В него входили представители всех групп на-
селения тогдашней России — от крестьянина до знат-
ного дворянина. Ядро ополчения составили смоляне, 
дорогобужане и вязьмичи — всего около 2000 опыт-
ных и закаленных в боях воинов. Они в то время на-
ходились под Арзамасом: враг занял их родные мес-
та. Кроме них, в ополчение влилось много доброволь-
цев — крестьян, посадских людей, а также предста-
вителей нерусских народов Поволжья — татар, морд-
вы и чувашей. 

Большая заслуга принадлежит Кузьме Минину, 
который ведал казной и всей хозяйственно-организа-
торской подготовкой ополчения. Он сумел обеспечить 
ополченцев всем необходимым: денежное жалованье 
они получали значительно выше, чем служилые лю-
ди, были хорошо обуты и одеты. Ополчение имело 
сильную артиллерию. Военное руководство было пору-
чено князю Дмитрию Пожарскому, который ранее 
уже принимал участие в борьбе с поляками и был ра-
нен во время уличных боев в Москве. 

Ополчение двинулось на Москву в начале марта 
1612 года и по пути пополнялось новыми силами. У 
стен столицы, как вы знаете из курса истории СССР, 
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Воззвание Минина. 
С картины К. Маковского 



отряды ополченцев появились в августе. Долгими бы-
ли бои за Москву. 

Смелым и решительным воином проявил себя здесь 
Кузьма Минин, обеспечивая успех отдельных опера-
ций. В конце октября столица была освобождена от ин-
тервентов. 

В 1613 году царь Михаил Федорович пожаловал 
нижегородскому патриоту Кузьме Минину звание дум-
ного дворянина. Затем Минин получил во владение се-
ления Ворсму и Богородское с окрестными деревнями. 

Умер Кузьма Минин в 1616 году, возвращаясь из 
Казани, где он вел следствие по делам казны. 

Горьковчане свято хранят память о своем замеча-
тельном земляке. На высоком волжском откосе в 
кремле возвышается обелиск, воздвигнутый в честь 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1828 году. 
Именем Минина и Пожарского названа одна из цент-
ральных площадей города, именем Минина — одна из 
улиц и Пожарского — другая. В сквере возле педаго-
гического института установлен памятник Минину. 

Но есть еще один своеобразный памятник, который 
свято берегут горьковчане, — картина К. Е. Маковско-
го «Воззвание Минина». Это огромное полотно нахо-
дится в Горьковском художественном музее, где для 
него выстроено специальное помещение. 

Нижний Новгород к началу XVII 
Развитие культуры в ека, залечив раны, полученные в 

Нижегородского г 

Поволжья годы монголо-татарского ига, ук-
расившись каменным кремлем, 

быстро разрастался, становился все более многолюд-
ным. 

Самые разнообразные ремесла знали нижегород-
цы — от печного и плотницкого дела до вязания се-
тей и прядения, от изготовления замков или жерновов 
до варки кваса и ручной переписки книг. Многие ре-
месленники, мастеровые были весьма искусными. 

Великолепными мастерами были и балахнинские 
керамисты. Изразцы из Балахны, яркие, сверкающие, 
с фантастическими узорами, шли далеко за пределы 
края. Ими отделаны храм Василия Блаженного в Мо-
скве, Теремной дворец Московского Кремля. Камен-
ных дел мастера построили в Балахне Никольскую 
шатровую церковь. 

В нижегородских монастырях скапливалась масса 
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рукописных и печатных книг. Примечательно, что это 
были книги не только религиозного содержания. Ряд 
книг принадлежит перу нижегородцев. Первое описа-
ние города и занятий его жителей составил в 1565 го-
ду писец Григорий Заболотский. 

В 40-е годы XVI столетия в Нижнем Новгороде воз-
никло собственное летописание; был подготовлен пер-
воначальный вариант Нижегородского летописца. 

В 1564—1566 годах была написана выдающаяся 
историческая повесть «История о Казанском царстве», 
автором которой был нижегородец. 

Устанавливаются тесные хозяйственные связи Ни-
жегородского Поволжья с различными частями стра-
ны, что вызвало усиление культурных связей и содей-
ствовало дальнейшему развитию культуры нашего 
края. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сопоставьте развитие Нижегородского края и всей страны 
в X V — начале XVII века. Что было общего? 

2. Какие события в истории местного края в X V — начале 
XVII века имели для его населения наибольшее значение? 

3. Организуйте экскурсии в художественный музей, историко-
архитектурный музей-заповедник, экскурсию по Нижегородскому 
кремлю. Подготовьте для школьного музея план кремля, фото-
снимки, рисунки, описания его башен. 

НАШ КРАЙ В XVII — 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

Вспомните, что было нового в экономическом раз-
витии России в XVII — первой половине XVIII века? 
Почему в этот период в России обострилась классовая 
борьба? Что было нового в развитии просвещения и 
культуры России? 

Этот период характеризуется в Ни-
Экономическое жегородском Поволжье бурным 

развитие края в XVII —развитием хозяйства. Распахи-
персои половине ^ _ _ 

XVIII века ваются новые земли. Особенно 
увеличивается площадь пахотных 

земель в Правобережье. Здесь в XVIII веке распахано 
было уже 47% всей площади. 

В то же время лучшие земли переходили в руки 
крупной феодальной знати: Черкасских, Одоевских, 
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Милославских. Один из 
самых крупных земле-
владельцев того времени 
боярин В. Морозов вла-
дел землями в Арзамас-
ском и Нижегородском 
уездах. Его вотчинами 

4 были богатые села Му-
<1 >4 рашкино, Лысково, Тро-

ж Ш - ' ' 4 У ицкое, Сергач. Обшир-
•1|Ш ные земли и богатые 

промысловые угодья со-
М ^ * 1 средоточивались в руках 
ж $ | т церковных феодалов — 
Ц Щ монастырей: Желтовод-
I I ' §/ I* Й ского Макарьевского, 
Ш ^ ^ - ' Печерского, Благовещен-

%. I Вместе с тем ускоря-

1Ш11|||111 1̂¾¾̂  йВ е т с я п Р°Ц е с с обществен-
* щН Йй**»^ ' ного разделения труда, 

^ ^ ^ ^ ^ Я Н Р М М М ^ ^ развивается товарно-де-
нежное хозяйство. Ни-

Балахна ТРУбЫ Х У П ^ 3 - жегородское Поволжье 
становится центром мно-
гих промыслов. Одним 

из них было производство поташа. Технология его 
изготовления была несложной. Дубовые и ольховые 
дрова пережигались в золу. Из золы приготавливалась 
тестообразная масса. Ею обмазывали сосновые или 
еловые поленья, при сжигании которых и образовы-
вался поташ. Этот химикат, употребляемый в сте-
кольном производстве, мыловарении, красильном де-
ле, изготовлении пороха и т. д., вырабатывался в 
большом количестве. Только в Арзамасском уезде в 
1678 году было произведено 22 808 пудов поташа. Че-
рез Архангельск поташ вывозился за границу. 

В XVII веке своим соляным промыслом славится 
Балахна. Добывали соль жители не только Балахны, 
но и окрестных сел. 

Для добычи соли долбили скважины, вгоняли в 
них деревянные трубы, внутри которых ходили огром-
ные бадьи, поднимавшие на поверхность соленую во-
ду. Соль затем выпаривалась в специальных варни-32 



Корабль «Фридрих» , построенный балахнинскнми 
и нижегородскими плотниками. 
С рисунка Адама Олеарня, 1636 г. 

цах. Существовало строгое разделение труда: наибо-
лее квалифицированным был труд трубных мастеров 
и солеваров. С середины XVII века в промыслах начи-
нают применяться механические приспособления, в 
том числе и насос. 

В Балахне получает развитие деревянное судо-
строение. 

В XVII—первой половине XVIII века повышается 
экономическое значение многих населенных пунктов. 
Очень крупным пунктом городского типа было, напри-
мер, Большое Мурашкино. В «Писцовой книге» упоми-
наются кузнецы, серебряники, кожевники, горшечни-
ки, рукавичники, сапожники и другие мастера, жив-
шие в этом селении. 

Много искусных умельцев, изготовлявших замки, 
стеклянные браслеты и другие предметы, населяло 
Городец. А искусные кузнецы, плотники, горшечни-

3 Заказ 2044. 3 3 



ки, портные жили в это время в Лыскове. Однако наи 
большую известность этому селу принесли мастера по 
лотняных промыслов, чья продукция славилась ш 
всю страну. Выходила далеко за пределы края слава < 
павловских литейщиках, оружейниках. 

В первой половине XVIII века промышленное^ 
развивается и в некоторых селах, ставших затем цент 
рами крупных промышленных вотчин. В начале векг 
большой якорный завод возник в Городецкой волос 
ти, а около Воротынца в середине XVIII века — чу 
гунный и железный заводы Демидова. 

Самым крупным промышленным центром кра^ 
был Нижний Новгород. В это время Нижнш 
становится одним из центров канатного производ 
ства. Нижегородские канаты и веревки были недоро 
ги и славились высоким качеством. Когда для нуж; 
молодого российского флота потребовались канаты ] 
были устроены мануфактуры в Москве и Воронеже 
Петр I для организации этих предприятий берет спе 
циалистов из Нижнего Новгорода. 

Издавна в нашем городе развивался и судостро!! 
тельный промысел. Нижегородские и балахнински 
мастера-судостроители участвовали в создании флот 
под Воронежем, в подготовке волжского флота дл, 
перевозки артиллерии и боеприпасов в Азов. 

На несколько дней (1695 г.) в Нижнем по пути 
Азов останавливался Петр I. Жил царь в доме купц 
Е. Чатыгина. 

Нижний Новгород был центром металлообработка 
Нижегородские металлисты отливали колокола и яке 
ря, изготовляли оружейные замки. В городе развивг 
лось кожевенное, мыловаренное, деревообрабатывак 
щее ремесленное производство. 

По указам Петра I (1714—1719 ГГ.) была образовг 
на Нижегородская губерния. Нижний Новгород ста 
губернским центром. В состав губернии входили гор( 
да Алатырь, Арзамас, Балахна, Васильсурск, Горохе 
вец, Курмыш, Юрьевец, Ядрин. 

По мере развития товарно-денежного хозяйств* 
формирования всероссийского рынка необыкновенк 
высоко поднялось торговое значение Нижегородског 
Поволжья. Нижегородские купцы вели крупные тор 
говые операции с волжскими городами, с Москвой, В< 
логдой, Соликамском и другими, имели связи с С1 
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бирью, выходили и за пределы страны. В огромном ко-
личестве шла по Волге из Астрахани рыба, в Нижнем 
Новгороде развернулась оптовая торговля зерном, со-
лью — своей, астраханской, камской. Особенно боль-
шие обороты совершали богатые солепромышленники 
Строгановы. Они привозили с Камы до миллиона пу-
дов соли в год. 

С первых десятилетий XVII века в торговом мире 
широко известным стал Макарьевский монастырь, ос-
нованный в XV веке на Волге, напротив Лыскова. 
Здесь, у стен монастыря, возникла ежегодная между-
народная ярмарка. Она существовала почти 200 лет — 
с 1624 по 1816 год. Это было крупнейшее международ-
ное торжище. О размере ярмарки, ее значении можно 
судить уже по тому, что было тут до 4000 лавок — с 
сибирскими мехами и заморским шелком, драгоцен-
ными камнями и коврами, сукном и хлопком. Свои 
товары везли купцы из стран Востока, из Англии, Да-
нии, Швеции и многих других стран. 

В XVII веке происходит оконча-
Борьба трудящихся тельное закрепощение крестьян, 
против угнетателей Положение их и работных людей 

и без того тяжелое становится 
еще тяжелее. Помещики усиливают эксплуатацию 
крестьян, добиваясь большего производства хлеба, 
льна и других продуктов сельского хозяйства, увели-
чивая оброчные повинности. 

В переписке боярина Морозова с приказчиками есть 
челобитная, которую составили «бедные и беспомощ-
ные сироты... государевы». Они жаловались на побои 
приказчика и тяжелую эксплуатацию: «Многих нас, 
сирот, изувечил, глаза подбил, инова руку перело-
мил, посылает нас на работу до света за два часа, а с 
работы спущает час ночи». Такие жалобы на жесто-
кость приказчиков были нередки, но цели они чаще 
всего не достигали. Напротив, жалобщиков жестоко 
наказывали. 

Усиление эксплуатации обостряло классовую борь-
бу. Крестьяне, волжская голытьба, рабочие поташных 
заводов стремились избавиться от произвола поме-
щиков. 

Одной из форм самозащиты угнетенных было бег-
ство. Царское правительство проводило сыск беглых 
крестьян и возвращало их на старые места. Тысячи 
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беглых были сысканы в Нижегородском и Балахнин-
ском уездах. 

Доведенные до отчаяния крестьяне и городской 
люд поднимались и на открытую борьбу со своими уг-
нетателями. Так, в 1655 году в Нижнем Новгороде на-
зревал бунт городского люда. Но о подготовке восста-
ния стало известно властям, и многие горожане были 
схвачены и наказаны. 

Особенно широкого размаха борьба народных масс 
против угнетателей достигла в нашем крае в 1670— 
1671 годах, когда вспыхнуло восстание под руковод-
ством Степана Разина. Весть о Степане и его войске 
разнеслась далеко, вселила в сердца измученных тяж-
кой жизнью людей надежду на избавление. 

С Дона восстание перекинулось на Волгу. В сен-
тябре 1670 года разинцы были уже под Симбирском. 
«Прелестные грамоты» — воззвания Разина летели с 
гонцами во все концы. И вот уже поднимаются на 
борьбу люди Нижегородской земли — руководить 
ими Разин направляет своего сподвижника атамана 
Максима Осипова. Восстанием охвачены Богородск, 
Большое Мурашкино, Ворсма, Павлово, Гагино, Кур-
иыш, Лысково встречает отряды М. Осипова коло-
кольным звоном и крестным ходом. 

Занял оборону лишь Макарьевский монастырь. 
Переправившись через Волгу, восставшие осадили 
его с трех сторон: с востока, юга и запада. 10 октяб-
ря начался штурм монастыря. С громкими криками 
«Нечай, нечай!» стали подступать к самому монасты-
рю. Нанесли «великие громады лесу и соломы» и по-
дожгли их. Выше стен монастырских поднялось пла-
мя, наводя на осажденных трепет и ужас. Восставшим 
удалось зажечь башню, часть стены, но монахи не 
сдавались. Они метали камни, варили вар, заливали 
башни и стены. 

Повстанцы проявили чудеса храбрости при втором 
штурме монастыря и захватили его 17 октября. 

Отряды разинцев перерезали дороги из Нижнего 
в Муром и Арзамас, подошли близко к Нижнему и 
встали там, ожидая поддержки со стороны охваченно-
го волнением нижегородского простого люда. 

Но власти двинули против повстанцев огромные 
силы. Царским войскам, укрепившимся в Арзамасе, 
удалось разбить разинцев под Лысковом и Мурашки-
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ном и учинить жестокую расправу над восставшими. 
В Арзамасе, Мурашкине и Нижнем Новгороде ус-

танавливались виселицы, схваченных участников вос-
стания вешали, сажали на кол, прибивали гвоздями к 
доскам, драли крючьями, засекали до смерти. 

Восстание выявило в народной среде много та-
лантливых, отважных людей, настоящих предводите-
лей масс. Сейчас широко известно имя Алены Арза-
масской, женщины необыкновенной, яркой и трагиче-
ской судьбы. О ней сообщает подлинный документ — 
запись допроса ее воеводой Долгоруким. Руководи-
тельница одного из отрядов повстанцев, Алена, буду-
чи пойманной, рассказала под пыткой, что родом она 
из села Выездного под Арзамасом. После смерти му-
жа она ушла в монастырь, а когда пришли на Волгу 
разинцы, бежала из обители и возглавила отряд по-
встанцев. Алену обвинили в колдовстве и приговори-
ли как еретичку к сожжению в срубе. Гордая женщи-
на и здесь не склонила головы. Стоя на краю сруба, 
внутри которого пылал костер, она не стала дожи-
даться, когда палач сбросит ее в огонь. Сама шагнула 
навстречу своей мучительной смерти, крикнув наро-
ду : «Если б все воевали как я, не сдобровать бы боя-
рам и воеводам!..» 

Мощное антифеодальное движение развернулось в 
Поветлужье. Восставшие под руководством Пономаре-
ва и Мумарина захватили села Никольское, Баки и 
пошли вверх по реке Ветлуге. По ее течению, от устья 
до села Богородского, на протяжении более 500 кило-
метров запылало пламя восстания ветлужских кресть-
ян-разинцев. Повстанцы разоряли и жгли помещичьи 
усадьбы, уничтожали власть господских приказчиков 
и восстанавливали старое мирское самоуправление. 

Затем они перешли на реку Унжу и захватили го-
род Унжу. Царские каратели настигли повстанцев и 
нанесли им тяжелое поражение. Пономарев был схва-
чен и казнен. 

Восстание в Нижегородском крае было жестоко 
подавлено. Одной из форм социального протеста про-
тив усиления феодально-крепостнической эксплуата-
ции стало движение старообрядцев-раскольников. Рас-
кол, как вы знаете, возник в 1653—1656 годах в связи 
с реформой Никона (родом из села Вельдеманово, ныне 
Перевозский район). Реформа Никона расколола ве-
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рующих на «раскольников», или староверов, и сторон-
ников Никона — «никониан». Началась долгая борьба. 
Одним из активных противников реформ был прото-
поп Аввакум из села Григорово (ныне Болынемураш-
кинский район). Протесты защитников старой веры 
получили поддержку части посадских людей и кресть-
ян. Усиление феодального гнета и ухудшение своего 
положения они связывали с нововведением в религии. 
Многие сторонники старой веры сражались в рядах 
разинцев. После поражения восстания, не имея воз-
можности для открытого сопротивления, увлекаемые 
фанатичными проповедниками-староверцами, посад-
ские и крестьяне бегут в малообжитые места Севера, в 
Сибирь, в глухие леса Заволжья. В Нижегородском 
крае раскольники селились по Узоле, Линде, Кержен-
цу, в лесных дебрях, окружавших Балахну и Арзамас. 
С течением времени раскол становится реакционным 
течением. 

Вновь на открытую борьбу поднялись народы Ни-
жегородского Поволжья, когда в 1707—1709 годах 
вспыхнуло восстание на Дону под руководством Конд-
ратия Булавина. Долгое время в Заволжских лесах 
действовал отряд Гаврилы Старченка. Старченко был 
пойман и казнен, но повстанцы продолжали действо-
вать. Правительство вынуждено было назначить в 
Нижний Новгород постоянную военную команду для 
борьбы с «ворами». 

Крестьянские восстания были жестоко подавлены, 
но они показали, что в Нижегородском крае, как и во 
всей России, зреют мощные народные силы против 
крепостнического гнета. 

Нижний Новгород этого периода 
Развитие был не только торговым, но и зна-

культуры края в XVII — ч и т е льным культурным центром. 
первой половике , , _ г 

XVIII века Уже сам облик города, где рядом с 
деревянными избами начали появ-

ляться каменные дома, где на высоких откосах изда-
ли видны были богатые каменные храмы, говорит об 
этом. 

В Нижнем Новгороде жили и работали многие та-
лантливые зодчие, создавшие выдающиеся памятники 
архитектуры. 

Взгляните на город, проплывая мимо него по Оке. 
Вот за многоэтажными зданиями набережной имени 
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Рождественская 
(Строгановская) 
церковь 

Федоровского блеснет серебристыми на солнце купола-
ми старинная церковь. Рядом с современными домами 
она кажется совсем маленькой, но тогда, среди низень-
ких деревянных построек, величественно поднимались 
ввысь ее пять глав. 

Успенская церковь, построенная в 1672 году, един-
ственное в своем роде сооружение: этот каменный 
храм повторяет приемы старинного русского деревян-
ного зодчества. Церковь была богато отделана цветны-
ми изразцами. 

Но самым старым зданием является Михайло-Ар-
хангельский собор в кремле, заново отстроенный в 
1631 году нижегородскими зодчими Лаврентием и Ан-
типом Возоулиными. Собор этот возведен как памят-
ник победы нижегородского ополчения 1612 года. 
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Особой красотой отличаются церкви Смоленской 
богоматери в Гордеевке и Рождественская (ул. Мая-
ковского). Они были возведены на средства купцов 
Строгановых, широко известных в России, разбогатев-
ших на добыче соли и обладавших баснословным бо-
гатством. 

В 1719 году была построена Рождественская цер-
ковь. Каждый горьковчанин или гость нашего города 
знает это здание, похожее на дворец. Стены красного 
кирпича, тонкая белокаменная резьба наличников, 
ярко расцвеченные купола. Стволы колонн, тяжелые 
на первом этаже, становятся тоньше на втором, пре-
вращаются в изящные колонки на вышележащих яру-
сах. 

Возводя множество храмов, церковь пыталась 
одурманить простого русского человека благолепием 
церковного убранства, ладаном, молитвами, песнопе-
нием. 

Из жилых каменных строений XVII века сохрани-
лись до наших дней три дома, принадлежавших бога-
тым жителям Нижегородского посада. По общему 
устройству все они имеют между собой большое сход-
ство. Толстые кирпичные стены отделяют друг от дру-
га квадратные комнаты, перекрытые сводами. Из каж-
дого помещения идет особый выход в объединяю-
щие их сени. В первом этаже располагались под-
собные помещения, на втором находились жилые 
комнаты. 

Один из этих домов (№ 27) находится на Почаин-
ской улице. Второй — № 52 (палаты Пушникова) — 
на улице Гоголя. Третий сохранившийся дом находит-
ся в Крутом переулке (№ 7). 

Большое каменное строительство велось в Балах-
не и Арзамасе. 

В XVII—первой половине XVIII века среди ниже-
городцев были и замечательные мастера живописи. 
Исторические документы сохранили имена Сергея 
Маркова и Владимира Яковлева, которые в 1660 году 
расписывали Архангельский собор в Московском 
Кремле. 

Появляются в Нижнем Новгороде первые учебные 
заведения. Так, в 1718 году открывается цифирная 
(арифметическая) школа, в 1721 году была основана 
славяно-греческая школа, которая в 1738 году была 
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Дом на Почайне, где останавливался Петр I 

преобразована в духовную семинарию. Для обучения 
детей мордвы и марийцев в 1742 году открылись 4 
школы. 

Успехи в развитии нашего края — это результат 
напряжения всех сил русского, мордовского, марий-
ского, чувашского и других народов Нижегородского 
Поволжья. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что было общего в развитии Нижегородского края и всей 
страны в XVII — первой половине XVIII века? 

2. Подготовьте рассказ о борьбе трудящихся Нижегородского 
Поволжья с угнетателями в XVII — первой половине Х У Ш века. 
Покажите путь отрядов разинцев, места боев на карте. 

3. Совершите экскурсию к памятникам архитектуры X V I I — 
XVIII веков. Подготовьте для школьного краеведческого музея 
альбом «Архитектурные памятники Нижегородского края XVII—• 
Х У Ш веков». 
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Д о к у м е н т 
Отписка боярина Б. И. Морозова 

приказчикам арзамасских вотчин. 
Письмо отправлено 11 июня 1648 года. 

От Бориса Ивановича в орзамасскую мою вотчину в село Бо-
городицкое, и в село Знаменское, и в село Уварово, и в село Ро-
жественское, и в деревню Кемары, и в деревню Княж Павлово 
з деревнями и с починки людем моим Корнилу Шанскому, Анд-
рею Петрову, Ивану Брылкину, Любиму Асанову, Василию Гря-
зеву, Тимофею Горюшкину, Третьяку Кодакову. Как к вам ся моя 
грамота придет, и вы б говорили во всех моих вотчинах старос-
там, и целовальникам, и выборным людям, и всем моим крестья-
нам, что б они жили за мною попрежнему, ни в чем бы не сум-
нялися, и заводов бы от них крестьян на дурные дела никаких 
не было, тово б вам стеречь над ними накрепко. А буде в кото-
рой моей вотчине крестьяне учнут дуровать или какой завод за-
водить, и вам бы их смирять, или вас в чем не учнут слушать, 
и вам бы о том ко мне писать и нарочно ходока прислать не за-
молчав, и их крестьян государь укажет смирить. 

Вопросы 

1. Какие события заставили Морозова направить это письмо? 
2. Проанализируйте письмо боярина Морозова. Скажите, ка-

кой вывод о положении крепостного крестьянства можно сделать. 



Р А З Д Е Л III 
НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА. 
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

НАШ КРАЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

Разложение феодальной системы 
Развитие хозяйства и становление капита-

хозяиства края 
во второй половине листических отношении прояви-

XVIII века лось в росте промышленности, про-
мыслов, вольнонаемного труда, 

расслоении крестьянства. По новому административ-
ному делению Нижегородская губерния делилась на 
11 уездов: Арзамасский, Ардатовский, Балахнинский, 
Васильский, Горбатовский, Княгининский, Нижего-
родский, Макарьевский, Лукояновский, Сергачский, 
Семеновский. Это административное деление не изме-
нилось до Октябрьской революции. Основным заня-
тием населения губернии во второй половине XVIII 
века являлось сельское хозяйство. Наиболее развиты-
ми в сельскохозяйственном отношении были южные и 
юго-восточные уезды с их черноземными почвами. 
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Условные обозначения 

• металлургия 
® текстильная промышленность 
т канатно прядильная 
А кошебенмся 
© валяльни - сапожное 

промышленное 
производство 

Размещение промышленности в Нижегородской губернии 
в конце XVIII — начале X I X века 

Хлеб здесь служил не только для личного потребле-
ния, но поступал на местный рынок, а также шел 
в Астрахань, Петербург, Ярославль и другие го-
рода. 

В северных и центральных приволжских уездах 
губернии земледелие было развито слабее, ибо земли 
здесь были бедными, мало пригодными для возделы-
вания хлеба. Сельскохозяйственное производство не 
могло обеспечить крестьян всем необходимым для 
жизни. 

У них не хватало денег для уплаты налогов 
помещику. Поэтому крестьяне занимались разными 
промыслами. Открытие навигации вызывало спрос на 
рабочие руки на берегах Волги-кормилицы. Крестьяне 
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шли в бурлаки и грузчики. Труд этот был тяжелым, а 
оплачивался очень низко. Пословицы тех лет гласят: 
«Вниз вода несет, вверх кабала ведет» или «Шли бече-
вой, а хлеба ничего». Крестьяне занимались металло-
обработкой, варкой мыла, выделкой кож, изготовле-
нием холста, веревок, ложкарным производством. Из-
делия кустарных промыслов Нижегородской губернии 
пользовались большим спросом. Деревянная посуда, 
ложки, рогожи и кули, валяные шляпы и обувь, кош-
мы, павловские ножи, замки, инструмент продавали 
по всей России и даже вывозили за границу. 

Товарно-денежные отношения все глубже прони-
кали в деревню, в среду крестьян. К этому приводила 
сама система крепостничества. Дело в том, что в Ни-
жегородской губернии оброчная система преобладала 
над барщиной. В 1782 году, например, только 18% 
крепостных крестьян отбывали барщину, а 82% — 
164 470 человек — находились на оброке. 

Оброчная система хозяйства приводила к расслое-
нию крестьянства. Одни так всю жизнь и несли тяже-
лое ярмо подневольного труда, другие — самые искус-
ные, а главное, оборотистые — ухитрялись скапли-
вать капиталец, которого хватало на организацию 
собственной мастерской. Разбогатев, они в свою оче-
редь пользовались наемной рабочей силой. Примеча-
тельна судьба бывшего крестьянина Прянишникова. В 
80-е годы XVIII столетия он выстроил близ Городца 
«с каменным и деревянным строением фабрику» для 
изготовления краски. Затрачено на это было около 
10 тысяч рублей. 

В Нижнем Новгороде выделился разбогатевший 
крестьянин Петров, который содержал в своей мастер-
ской более 40 работников. 

Развивалось в крае и мануфактурное производство. 
Интересен в этом отношении Выксунский горный 
район. 

Сложившаяся здесь промышленность находилась в 
руках братьев Баташевых, выходцев из Тулы. На чу-
гуноплавильных и железоделательных заводах у них 
было занято крепостное население. К 1775 году на тер-
ритории Нижегородской губернии у Баташевых дей-
ствовало 7 заводов. 

Промышленной вотчиной, кроме Выксы, являлись 
также села Павлово, Ворсма и Богородск, принадле-

45 



жавшие Шереметеву. В конце XVIII века в Павлове 
было 4 стальных завода и 323 слесарных мастерских. 

Село Богородское с девятью деревнями славилось 
своим кожевенным производством. 

На основе ремесла и промышленного производства 
развивались нижегородские города. При проведении 
новой административной реформы ряд сельских посе-
лений (Княгинин, Макарьев, Горбатов, Сергач и др.) 
были превращены в города. Кроме того, в губернии 
было много промышленных сел и слобод, которые по 
уровню хозяйственного развития приближались к го-
родам. В их числе надо назвать Павлово, Богородское, 
Безводное, Лысково, Мурашкино. 

Крупным центром промышленности, судоходства и 
торговли являлся Нижний Новгород. В городе широко 
было развито ремесленное производство (с примене-
нием наемного труда): портняжное, сапожное, калач-
ное, гвоздильное и т. д. Только кузниц к концу века 
было около шестидесяти. Ремесленники по роду труда 
объединялись в цехи, возглавляемые выборными стар-
шинами. 

Год от года росло в Нижнем Новгороде прядильное 
производство. В 1797 году здесь было изготовлено ка-
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Село Павлово на Оке. 
С рисунка XVIII века 

натов и бельной бечевы на 100 тысяч рублей. Работали 
кожевенные, солодовенные, пивоваренные заводы, дей-
ствовали кирпичный завод, гончарный, стальной, фаб-
рика парусных полотен, полотняная фабрика. Про-
мышленные заведения принадлежали купцам, на них 
трудились вольнонаемные работники. 

Нижний играл важную роль в торговле. В середине 
70-х годов через него за сезон проходило до 2200 су-
дов. Работных людей на них насчитывалось до 70 ты-
сяч человек. 

Промышленные предприятия имелись и в других 
городах края. 

Арзамас, по словам современников, был весь «на-
селен мыльниками, кожевниками, красильщиками 
крашенины и сапожниками». В Балахне получает ши-
рокое развитие производство поливных красочных из-
разцов для облицовки печей. 

Таким образом, в хозяйстве Нижегородского края 
протекали те же процессы, что и в других губерниях 
России. 

В недрах феодально-крепостнического хозяйства 
складывались новые экономические отношения — 
капиталистические. 
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Если во второй половине XVIII ве-
Резкое усиление к а в крестьянских повинностях 

эксплуатации крестьян _ ^ _ _ 
помещиками преооладал оорок над барщинои, 

в период разложения то в оброчной системе денежный 
крепостного хозяйства оброк преобладал над натураль-

ным. Только за 2 года, с 1794-го по 
1796-й, денежный оброк возрос на территории нашего 
края на 21,5%, а еще через 3 года — на 32,3%. Кре-
стьянин вел жизнь поистине бедственную, откладывал 
буквально каждую копейку на выплату все возрас-
тающих оброков, податей и других повинностей. 

Не лучше было и положение работных людей. За-
работка им хватало только на хлеб, соль, кашу да 
постное масло. Одежду готовили домашним способом, 
лапти плели тоже сами. 

К изнурительному труду и нищенской скудности 
жизни прибавлялась еще одна горькая тягота— бес-
правие, унижение человеческого достоинства. Любая 
провинность или просто оплошность крепостного кре-
стьянина, работного человека могла повлечь за собой 
жестокое и унизительное наказание. 

Неукротимым деспотизмом и жестокостью был ши-
роко известен, например, князь Грузинский, усадьба 
которого находилась рядом с Лысковом. Здесь было 
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Село Лысково. В центре дворец 
князя Грузинского 

убежище для разного рода беглых людей: князь охот-
но принимал их к себе, укрывал таким образом от 
преследования. Но беглый человек попадал тут, как 
говорят, из огня да в полымя: пожалуй, ни один по-
мещик в округе не эксплуатировал своих крестьян с 
такой изощренной жестокостью. 

О том, что князь укрывает беглых, стало известно 
губернатору. Князю это грозило неприятностями. И 
тогда он приказывает согнать всех беспаспортных на 
мельничную плотину и... подрубить балки. Погибли 
десятки людей. 

Далеко шел слух и о жестокости помещика Ребин-
дера, земли которого были разбросаны по разным уез-
дам губернии. При его барской конюшне хранились 
орудия для истязания и порки дворни. Самым легким 
наказанием считалось бритье половины головы и бо-
роды. 

Телесные наказания применялись и к детям (дет-
ский труд был явлением более чем обычным). Так, на 
Сноведском заводе Баташевых работали 8-летние 
мальчики, которые обрабатывали чугунные дверные и 
оконные петли. Баташев видеть не мог играющих де-
тей. Однажды на одном из заводов на глаза ему попа-
лась группа отдыхающих мальчиков. Хозяин пришел 
4 Заказ 2044. 4 9 



в ярость, распорядился: «Вот куча песку. Пусть пере-
таскают его на другое место, а когда кончат, пусть 
опять перенесут на прежнее...» 

Бедственное положение крестьянства и работных 
людей, жестокая, все усиливающаяся эксплуатация, 
бесправие — все это ведет к росту недовольства на-
родных масс, к обострению классовой борьбы. 

Стихийный протест — это первое 
Классовая борьба проявление классовой борьбы, 

во второй половине г . с 

XVIII века цель которой избавиться от нево-
ли. Неудивительно, что в это вре-

мя обычным явлением стало бегство крестьян от по-
мещиков. Куда бежать? Дорогу подсказывала матуш-
ка Волга. Шли по ней до Астрахани, оттуда в Крым, 
на Дон, бежали на Урал. Беглые крестьяне промыш-
ляли себе пропитание в рыбачьих ватагах, батрачили 
по степным хуторам, вливались в бурлацкую воль-
ницу. 

Но и родные леса давали приют беглым крестья-
нам. Многие скрывались в заволжской глухой сторо-
не — напротив Работок, по реке Керженец, в лесах 
Семеновского уезда. 

История отмечает и массовые выступления. Так, 
в Починках в 1758 году отказались выполнить хозяй-
ское распоряжение 300 человек, направленных на ра-
боту на суда. Расправа над ними была жестокой: 15 
починковцев были сосланы на рудники. 

Волнения крестьян вспыхивали также в Арзамас-
ском, Лукояновском и других уездах. 

Доведенные до отчаяния, крестьяне нередко под-
нимали руку на своих жестоких хозяев. Так, был убит 
своими крестьянами помещик Куроедов, имение кото-
рого находилось в Макарьевском уезде. Расправились 
крестьяне и с помещиком с. Арапово Зиновьевым. 

На исходе третьей четверти века заполыхал в Рос-
сии огонь крестьянской войны. Пугачев... Это имя, как 
раскат грома, разнеслось по степям и лесам, наводя 
ужас на тех, в чьих руках была власть, и вселяя на-
дежду в сердца угнетенных. 

Помещики поволжских губерний, напуганные ус-
пехами Пугачева, начинают стекаться в Нижний Нов-
город, чтобы здесь найти себе безопасный приют и за-
щиту. 

В Нижнем тем временем принимались меры к ук-
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реплению города. Влилось пополнение в его гарни-
зон — правительство прислало эскадрон Бахмутского 
гусарского полка. Прибыло также 200 донских каза-
ков, но их на месте признали недостаточно надежными 
и поспешили отправить из города. Были приведены в 
порядок пушки, долгое время до того находившиеся в 
неисправности. Словом, город готовился к обороне. 
Это было весьма своевременно, так как пугачевские 
войска стояли совсем недалеко — под Казанью. 
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В неравном, жестоком бою пугачевцы потерпели 
поражение. Они переправились через Волгу и овладе-
ли Цивильском. Пугачев часть своего войска напра-
вил по нижегородской дороге. Отряды Пугачева окру-
жили Нижний в 15 верстах от него. Главная пугачев-
ская армия пошла на Курмыш. Горожане торжествен-
но хлебом-солью встречали повстанцев. Пугачев объ-
явил курмышан свободными, вольными людьми. 23 
июля войско подошло к г. Алатырю. Здесь его привет-
ствовали колокольным звоном. Три дня повстанцы 
провели в этом городе. Пройдя ряд селений (Ардатово, 
Атяшево, Чамзинка, Большое Маресьеве), войско Пу-
гачева вышло за пределы Нижегородской губернии. 

Однако движение в крае не прекратилось, а раз-
вернулось с новой силой. Примерно 474 селения были 
охвачены волнениями. Крупное восстание произошло в 
селе Болдине (родовое имение Пушкиных). Крестьяне 
захватили господский дом, взяли сукна, полотна, хол-
сты и разделили между собой. Повстанческий отряд 
Марка Петрова разгромил помещичьи усадьбы в се-
лах Звереве, Карауловке, Мансуровке и др. 

Больше месяца волновались крестьяне в вотчине 
графа Головина (села Воротынец, Семьяна, Белавка, 
деревни Опаиха, Березовка). К суду и следствию было 
привлечено 70 крестьян. Многие из них были наказа-
ны плетьми, а их руководитель Василий Чернов пове-
шен на берегу Оки. Крупные восстания произошли в 
Починках, Богородске, Городце, Павлове и во многих 
других местах. 

Рука об руку с русскими крестьянами выступали 
татары, чуваши, мордва. Так закладывались основы 
дружбы русского и нерусского народов, совместно бо-
ровшихся за свое освобождение от феодального гнета. 

Между тем правительство готовилось к решитель-
ной схватке с повстанцами. На юг Нижегородской гу-
бернии направляется сильный карательный отряд. 
Особые старания приложил к искоренению «смуты» в 
губернии граф Панин. 

Кровь лилась рекой. Ловили и секли и правого, и 
виноватого. Виселицы поднимались в городах, селе-
ниях, на дорогах, спускались на плотах по Волге. В 
уездах, где поднимались восстания, граф Панин прика-
зал вешать каждого трехсотого, а в деревнях, где вол-
нения были особенно сильными, устанавливать орудия 
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Плавучие виселицы губернатора Ступишина. 
С рисунка неизвестного художника 

казни — в назидание крестьянам. Таких деревень и 
сел, отмеченных зловещим знаком, насчитывалось 
около ста. 

Губерния была усмирена. А в октябре 1774 года 
многие ее селения и город Арзамас стали свидетелями 
скорбного пути Емельяна Пугачева: закованного в 
кандалы, запертого в железной клетке, его везли на 
суд и расправу в Москву. 

Полный противоречий, блиста-
Культура края тельный и трагичный XVIII век 

во второй половине _ „ 
XVII! века ®ы л Дл я России веком взлета мно-

гих талантов. Вписал в историю 
славные имена своих сограждан и Нижний Новгород. 

Но сначала расскажем о самом городе. 
Улицы его были кривы, узки и грязны: кирпич-

ные тротуары проложены были далеко не везде, их 
чаще заменяли деревянные мостки. В сырую пору не-
мощеные улицы тонули в грязи. 

Нижний Новгород в то время насчитывал всего 
лишь десятка два каменных домов, остальные дома 
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Благовещенская площадь 

горожан были деревянными. Их окружали сады и па-
лисадники, за домами располагались деревянные 
баньки. 

К концу XVIII века в Нижнем насчитывалось 26 
церквей, 3 монастыря, более 30 кабаков и трактиров и 
лишь одна народная школа. 

В 1768 году в городе был сильный пожар, который 
бушевал в приречной части и уничтожил примыкав-
шие к пристаням торговые улицы. После пожара ар-
хитектор А. В. Квасов составил проект новой плани-
ровки города. Проект был представлен императрице и 
утвержден в 1770 году. 

Началась новая застройка. Прямее и шире стано-
вились улицы, просторнее площади. Дома уже не пря-
тались в садах и палисадниках, а выходили фасада-
ми на улицы. 

В кремле возводятся здания административного 
управления: в 1786 году — корпус присутственных 
мест, в 1788-м — дом вице-губернатора. 

Большим событием для города явилось открытие в 
1798 году публичного театра. До этого театральные 
представления устраивались от случая к случаю, ког-
да помещики-меломаны привозили в город из своих 
поместий крепостных актеров. Одна из лучших кре-
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постных трупп была у князя Н. Г. Шаховского в его 
поместье, в Ардатовском уезде. 

Затем Шаховской перевозит свой театр в Нижний 
Новгород. Представления поначалу давались в княже-
ском доме, а потом стали периодически устраиваться 
в зале дворянского собрания (ул. Свердлова, 18). 
Только много лет спустя для театра было построено 
специальное здание на углу Большой и Малой Пече-
рок (ул. Лядова и Пискунова). 

В последнее десятилетие века в Нижнем возникает 
литературный кружок, в который входили наиболее 
образованные дворяне и разночинцы. Собирались в 
дворянском собрании, читали свои стихи, спорили по 
литературным вопросам. Среди членов кружка был, в 
частности, и переводчик Савва Сергиевский. Он перевел 
на русский язык (с французского перевода) трагедию 
Шекспира «Король Ричард III». «Жизнь и смерть Ри-
чарда III, короля английского» — под таким назва-
нием была опубликована трагедия, которая вышла в 
1787 году. Это было первое отдельное издание пьесы 
Шекспира на русском языке. 

Членом нижегородского кружка литераторов стал 
позднее и Руднев-Дамаскин, ректор Нижегородской 

Крепостной театр князя Шаховского. 
С картины художника К. Иванова 
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семинарии, человек широко образованный, большой 
любитель и знаток литературы. Занимаясь в Нижнем 
описанием прочитанных книг, Руднев-Дамаскин пер-
вый в России подготовил библиографический труд 
«Библиотека Российская» и явился, таким образом, 
первым русским библиографом. 

К числу талантливых писателей и поэтов принад-
лежит Василий Баранщиков — автор книги «Нещаст-
ныя приключения Василья Баранщикова, мещанина 
Нижнего Новгорода, в трех частях света: в Америке, 
Азии и Европе» и учитель Нижегородской главной 
школы Яков Орлов — автор книги «Мое отдохновение 
для отдыху другим». 

Книга В. Баранщикова знакомит читателей с не-
обыкновенной судьбой нижегородца, исколесившего по 
воле обстоятельств весь мир. Я. Орлов в своей книге 
помещает стихи о величии Отечества, переводы с 
французского, а также лирические стихи. 

В 1791 году в Нижнем Новгороде была открыта 
первая в Поволжье губернская типография. 

Среди нижегородцев, имена которых теперь извест-
ны всей стране, особое место занимает выдающийся 

Здание магистрата. Арзамас, середина XVIII века 
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Иван Петрович 
Кулибин 

механик-самоучка Иван Кулибин. Сын небогатого тор-
говца, он с самых ранних лет проявил особый интерес 
к механике, изобретательству. Пятнадцатилетним 
подростком он поразил сограждан тем, что починил 
часы-куранты Рождественской (Строгановской) церк-
ви со сложным, замысловатым устройством. Отремон-
тированные часы вновь «заговорили». 

Юный Кулибин приобрел славу необыкновенно 
умелого часовщика. Он ремонтировал часы знатных и 
богатых нижегородцев, изготовлял новые, а сам ис-
подволь учился, постепенно проникая в глубины со-
временной ему технической науки. 

Свои силы в изобретательстве Кулибин попробовал 
и на часах, и на других механизмах. Он сумел решить 
весьма сложную техническую задачу, изготовив часы-
яйцо, которые не только отсчитывали время, но так-
же наигрывали музыкальную мелодию и, кроме то-
го, показывали «театральное действо»: в корпусе от-
крывалась дверца, за которой двигались крошечные 
фигурки. 

Во время поездки Екатерины по Волге Кулибин 
был представлен императрице как живая местная дос-



топримечательность. Механик-самоучка продемонст-
рировал ей свои работы: телескоп, микроскоп, неокон-
ченные тогда часы-яйцо. 

Впоследствии, когда кулибинские часы — по тем 
временам механизм необыкновенный — были закон-
чены, Кулибин переезжает в Петербург, где поражает 
знавших его людей своими необыкновенными способ-
ностями. Известны его изобретения из разных облас-
тей техники: одноарочный мост и бездымный фейер-
верк, фонарь, в полтысячи раз усиливающий свет 
лампы, и самоходное судно. 

Далеко не все изобретения нижегородского меха-
ника нашли себе применение. Вернувшись в Нижний, 
умер он в глубокой бедности. 

Такая судьба постигла многих изобретателей в 
царской России. Царское правительство мало беспо-
коилось о развитии техники, облегчающей труд лю-
дей, о судьбе выходцев из простого народа. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Составьте таблицу о нашем крае во второй половине XVIII 
века. 

Основные явления и события Основные явления и события 
в истории России в истории нашего края 

2. Подготовьте сообщение по следующему плану: 
Что было нового в экономическом развитии нашего края ве 

второй половине XVIII века? Что мешало экономическому разви-
тию? 

Положение крепостных крестьян и работных людей в Ниже-
городском крае. 

Обострение классовой борьбы на территории края во второй 
половнне XVIII века. Формы классовой борьбы. 

Основные достижения в развитии культуры Нижегородского 
края во второй половине XVIII века. 

3. Подготовьте для школьного музея диаграммы, показываю-
щие экономическое развитие края во второй половине XVIII века. 



Р А З Д Е Л IV 
РАЗЛОЖЕНИЕ И КРИЗИС 
ФЕОДАЛИЗМА В РОССИИ. 
НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ 
ПРОТИВ ЦАРИЗМА 
И КРЕПОСТНИЧЕСТВА 

НАШ КРАЙ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Бурным, тревожным было для России начало века^ 
Войска Наполеона, этого «маленького капрала», ре-
шившего подчинить себе весь мир, вторглись в ее пре-
делы. Началась Отечественная народная война. А че-
рез 13 лет в России произошло первое вооруженное 
восстание против самодержавно-крепостнической сис-
темы — восстание декабристов. Нижегородцы приня-
ли самое непосредственное участие в этих событиях. 

Справедливый, освободительный 
Участие нижегородцев х а р а к т е р войны России против 
в Отечественной воине . «• 

1812 года французской армии вызвал могу-
чую волну всеобщего патриотиче-

ского движения, поднявшего население России на на-
родную войну. Снова, как уже бывало и раньше, люди 
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отдавали свои средства на организацию освободитель-
ной борьбы, стар и млад вливались в ряды ополчений, 
чтоб преградить путь жадному до побед и могущест-
венному врагу. 

Настоящими патриотами показали себя и нижего-
родцы. Более миллиона рублей они собрали на содер-
жание ополчения, которое было сформировано в Ниж-
нем Новгороде в октябре 1812 года, а в декабре уже 
участвовало в преследовании наполеоновской армии, 
бежавшей из Москвы. Мужественно и смело воевали 
отряды нижегородцев. Они не только гнали врага с 
территории России, но и продолжали активно действо-
вать в кампании 1813—1814 годов, вместе с русской 
армией вступили в Париж. 

Значительные события, вызванные войной, про-
изошли и в общественной жизни города. В 1812 году в 
Нижний из Москвы были эвакуированы университет, 
архивы, почтамт и другие учреждения. Город оказал 
гостеприимство многим москвичам, в том числе тяже-
ло раненным воинам. 

В Нижнем Новгороде нашли себе приют видные 
московские ученые и литераторы. Среди них был пи-
сатель, автор многотомной «Истории государства Рос-
сийского» Н. М. Карамзин; с тяжелыми ранами, по-
лученными под Бородином, был привезен в Нижний 
известный поэт К. М. Батюшков; основались в Ниж-
нем В. Л. Пушкин (дядя великого поэта), Ю. А. Неле-
динский (автор песни «Выйду ль я на реченьку»), жур-
налист и издатель С. Н. Глинка. Эти видные деятели 
культуры составили так называемый «кружок литера-
торов», объединившийся вокруг Н. М. Карамзина. 
Кружок , несомненно, оказал определенное воздейст-
вие на жизнь города. 

Восстание на Сенатской площади 
Декабристы- 14 декабря 1825 года потрясло 
нижегородцы Россию: она, по выражению В.И. 

Ленина, «впервые видела револю-
ционное движение против царизма». 

Нижнему Новгороду и Нижегородской губернии в 
планах декабристов отводилась особая роль. В «Рус-
ской правде» П. И. Пестеля было записано, что после 
свержения самодержавия Нижний Новгород должен 
стать столицей Российского государства. 

Как известно, восстанию предшествовало создание 
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тайных реВОЛЮЦИОН- у м и м и м 1 « > и н ц ш . 1 и » . . » . » 
ных обществ, органи-
заторами и участника-
ми которых были офи-
церы-дворяне. Впер-
вые в России они по-
ставили вопрос о необ-
ходимости свержения 
царизма, об уничтоже-
нии крепостного пра-
ва, разработали план 
будущего устройства 
русского общества. 

Среди членов и ор-
ганизаторов этих об-
ществ были и нижего-
родцы. Вот их имена. 
Михаил Павлович Бес-
тужев-Рюмин, Нико-
лай Александрович и 
Александр Алексан- Николай Александрович Крюков . 
ДРОВИЧ Крюковы, Акварель Н. Бестужева 
Иван Александрович 
Анненков, Сергей Пет-
рович Трубецкой, Федор Петрович Шаховской, солда-
ты Иван Фадеев и Николай Поветкин. 

Выдающуюся роль в движении декабристов сыграл 
Михаил Бестужев-Рюмин — один из пяти декабрис-
тов, что были казнены 13 июля 1826 года в Петропав-
ловской крепости. 

Сын помещика села Кудрешки Горбатовского уез-
да, Бестужев-Рюмин был прекрасно образованным че-
ловеком. Став членом Южного общества, он принимал 
активное участие в подготовке революционного «ка-
техизиса», вел агитацию среди солдат, наладил связь 
с польским тайным обществом, был одним из органи-
заторов восстания Черниговского полка. Товарищи от-
мечали его острый ум, энергию, преданность делу. 
Его жадно слушали, за ним шли — недаром многие 
друзья Бестужева-Рюмина вслед за ним вступили в 
тайное общество. 

Он отличался в среде декабристов самыми край-
ними взглядами, доказывал необходимость истребле-
ния всей царской фамилии. После разгрома восста-
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ния царскии суд го-
товил ему жестокую, 
изуверскую расправу: 
Бестужев-Рюмин был 
приговорен «к четвер-
тованию». Только 
боязнь общественного 
осуждения заставила 
Николая I заменить 
эту средневековую 
казнь виселицей. 

Николай Алексан-
дрович и Александр 
Александрович Крю-
ковы — родные бра-
тья, сыновья нижего-
родского губернато-
ра. Оба они, будучи 
офицерами, служили 

— на Украине. Там стар-
Иван Александрович Анненков ШИЙ ИЗ Крюковых, 

Николай, сблизился с 
П. И. Пестелем, всту-

пил в члены тайного Южного общества и стал одним 
из его идеологов. Ратуя за свободу и равенство, он 
свято верил в народ, в его силу и мужество. Именно 
ему Пестель вручил перед своим арестом важнейшие 
документы общества, в том числе «Русскую правду». 

Александр Крюков также был членом Южного об-
щества, пропагандировал идеи общества среди своих 
друзей. Однако участия в восстании не принимал, так 
как к тому времени активную работу в обществе пре-
кратил. 

Братья Крюковы были арестованы и предстали пе-
ред судом. На допросах держались мужественно. Оба 
были приговорены к 15 годам каторги и пожизненной 
ссылке в Сибирь. На каторжных работах и в ссылке 
братья были вместе. 

Бурной, во многом противоречивой была жизнь 
еще одного нижегородца-декабриста — Ивана Алек-
сандровича Анненкова. Сын крупного нижегородско-
го чиновника, блестящий офицер-кавалергард, лихой 
дуэлянт — таков Иван Анненков в ранней молодости. 
В 22 года он уже совсем другой человек. Общается с 
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гвардейскими офицерами, вступает в члены Северного 
общества. Он знал о готовящемся восстании, ему были 
известны планы декабристов, но в восстании он не 
участвовал. 

По обвинению «в умысле на цареубийство» и при-
надлежности к тайному обществу был арестован и при-
говорен судом к 15 годам каторжных работ и пожиз-
ненной ссылке в Сибирь. Невеста его, француженка 
Полина Гебль, последовала за ним в ссылку. В Чи-
тинском остроге и состоялась их свадьба. В 1856 году 
Анненков был амнистирован и вернулся в Нижний 
Новгород. Здесь он встретился с известным поэтом 
Шевченко, а также с французским писателем А. Дю-
ма, автором романа о декабристах «Учитель фехто-
вания». 

Одним из основателей первого тайного революци-
онного общества Союза спасения, положившего нача-
ло движению декабристов, был нижегородец князь 
С. П. Трубецкой. Будучи противником крепостного 
права и самодержавного строя, он, однако, не был 
последовательным революционером. 

Ему, опытному и популярному в солдатской среде 
офицеру, было поручено руководить восстанием на 
Сенатской площади, но в последний день, разуверив-
шись в успехе восстания, считая, что сил для него ма-
ло, он не вышел на Сенатскую площадь. Тем не ме-
нее, как руководитель, Сергей Трубецкой был приго-
ворен к смертной казни, которую ему заменили 15-
летней каторгой и пожизненным поселением в Сибирь. 

Видной фигурой в декабристском движении был и 
князь Федор Петрович Шаховской, участник военной 
кампании 1813—1815 годов. Он был членом Союза 
спасения и Союза благоденствия, участвовал в разра-
ботке устава общества. 

Выйдя в отставку, в своей деревне Ореховец Арда-
товского уезда заводит новые порядки, «облегчающие 
участь крепостных, чем навлекает на себя ненависть 
еоседей-помещиков. В 1826 году его арестовывают, об-
виняя в принадлежности к тайному обществу. Ссыла-
ют в Сибирь. Тяжело заболевшего там Шаховского 
переводят в Суздаль — в Спас-Ефимьевский монас-
тырь. 

В движении декабристов принимали участие и сол-
даты-нижегородцы Иван Фадеев и Николай Поветкин. 
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Обвиненный в готовности последовать за революцио-
нерами-офицерами и в привлечении на свою сторону 
других солдат (в течение длительного времени вел 
пропаганду среди солдат-артиллеристов), Иван Фаде-
ев был приговорен к жесточайшему наказанию — 
3000 шпицрутенов. Николай Поветкин, один из актив-
нейших участников событий в Петербурге, возглавляв-
ший группу солдат, которая упорно отказывалась от 
принятия присяги на верность царю, также предстал 
перед царским судом. Приговор гласил — смертная 
казнь, но был затем изменен: вечная каторга... 

Разложение феодализма углубля-
Социально- лось с каждым десятилетием и к 

развитиеТубертж 3 ° - 5 0 " М Г 0 * а М Х 1 Х в е К а 

в первой половине п и л кризис крепостническои сис-
XIX века темы. Ликвидация крепостного 

права становилась исторической 
необходимостью. Особенно ярко кризис проявился в 
промышленности. Господствующей формой промыш-
ленности в первой половине XIX века была мануфак-
тура, но еще до реформы 1861 года она постепенно 
переходила в фабрику. В стране начинался промыш-
ленный переворот. Он охватил и транспорт, и в пер-
вую очередь водный. Такой же путь характерен и для 
Нижегородской губернии. 

В Нижегородском крае увеличивается число ману-
фактур. В 1827 году в Нижнем работали 24 промыш-
ленных предприятия (стекольные, кирпичные, пивова-
ренные заводы, прядильные и канатные фабрики и 
др.). В 1832 году их было уже 30. На всех предприя-
тиях использовался наемный труд. 

В 20—30-х годах на Волге появляются первые па-
роходы, а к 40-м годам образуются первые акционер-
ные общества — «По Волге» и «Меркурий». В 1849 
году два нижегородских акционерных общества имели 
в своем распоряжении всего 6 пароходов, а через 11 
лет обществ было уже 8 и владели они 110 парохода-
ми. С появлением на Волге пароходов приходит в упа-
док деревянное судостроение и канатопрядильная про-
мышленность. 

Стремительное развитие парового водного тран-
спорта требовало организации мастерских и заводов 
для ремонта и постройки судов. В 1849 году на бере-
гу Волги, на территории, входившей тогда в Балах-
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Один из первых пароходов на Волге 

нинский уезд, были построены мастерские, называв-
шиеся в то время «Фабрикой буксирного и завозного 
пароходства», где ремонтировались и даже выпуска-
лись новые суда. Из этих мастерских и вырос извест-
ный Сормовский завод. «Нижегородская фабрика бук-
сирного и завозного пароходства» расширялась. Уже 
в 1851 году здесь был построен кабестан «Астрахань», 
первые в России железные баржи. Производили тут 
и паровые котлы, судовые машины. За первое деся-
тилетие существования Сормовского завода с его ста-
пелей было спущено около 60 пароходов. Завод стоял 
в ряду самых крупных ведущих предприятий в Рос-
сии. 

В 1857 году купец И. С. Колчин основал в Нижнем 
судоремонтный и судомеханический завод (современ-
ный завод имени В. И. Ульянова). Это первенцы ниже-
городского транспортного машиностроения. 

В 50-х годах XIX века на всех промышленных 
предприятиях Нижнего Новгорода было занято около 
1000 рабочих, и почти половина из них работала на 
Сормовском заводе. 

Но самыми крупными предприятиями Нижегород-
ской губернии продолжали оставаться Выксунские же-
лезоделательные и чугунолитейные заводы. Отсюда 
для нужд страны шли различные чугунные изделия, 
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Выксунские заводы 

шинное, полосовое, резное и листовое железо. Во вре-
мя Крымской войны на этих предприятиях готовили 
пушки и ядра для Балтийского и Черноморского фло-
тов. Здесь же были построены две винтовые шхуны с 
паровыми машинами. 

В 1817 году от стен Макарьевского монастыря в 
Нижний Новгород была переведена ярмарка. Значение 
ее для жизни города и всего края трудно переоценить. 
Достаточно сказать, что на ярмарку, которая, как из-
вестно, была крупнейшей в России, доставлялось то-
варов на десятки миллионов рублей. Не было, кажет-
ся, товара, который не привозился бы и из российских 
городов, и из зарубежных стран на это шумное «все-
российское торжище». Торговали здесь мукой и ме-
таллом, мехами и фарфором, солью и пряностями, 
шелком и сахаром, иконами и книгами. Торговали и 
людьми: на Нижегородскую ярмарку помещики при-
возили на продажу своих крепостных. Во время яр-
марки в город съезжалось до 200—250 тысяч человек. 

Где, как не на ярмарке, можно было убедиться в 
богатстве России! Но богатство это сосредоточивалось 
лишь в руках «хозяев жизни». Простому люду пере-
падали от несметного российского изобилия лишь жал-
кие крохи, которые делались все скуднее и скуднее. 
Нужда давила трудового человека. 



Особенно тяжелым было положение на Выксун-
ских заводах. Заработная плата была так низка, что 
ее едва хватало на самую скромную пищу и нищен-
скую одежду. 

На Сормовской машинной фабрике рабочий день 
продолжался по 14—16 часов в сутки. За трудовой 
день подросткам-ученикам платили по 10, 15 копеек. 

Но и эти жалкие гроши, заработанные тяжелым 
трудом, часто не выдавались в срок. Работных людей 
притесняли жесткой системой штрафов, за оплошнос-
ти отправляли на заготовку дров. Применялись и те-
лесные наказания, и унизительные, изощренные из-
девательства. 

В период перехода к капиталистическому хозяйст-
ву происходит расселение крестьянства — появляют-
ся батраки и богатое население. 

Система выколачивания из крестьян оброчных де-
нег приводила к разорению деревни, а также к зака-
балению одних другими и использованию их в мел-
кой домашней промышленности. 

Ложкарное производство в Семенове 
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Кожевенное производство (подборщики) в с. Богородском 
Горбатовского уезда 

Об этом красноречиво говорит письмо дворянско-
го заседателя Пантелеева, направленное губернатору 
23 октября 1829 года. 

«Крестьяне вотчины князя Волконского (Семенов-
ский уезд) большей частью находятся в бедственном 
положении. Многие из них на уплату требуемого с них 
господского оброка продали почти весь хлеб и боль-
шую часть скота... 

Сверх проданного крестьянами всего почти хлеба 
и скота многие крестьяне на таковую же уплату тре-
буемого с них оброка взрослых сыновей своих отдали 
в кабалу, т. е. в зарабатывание под взятые ими день-
ги одного же уезда разных селений крестьянам, имею-
щим свои работные избы...» 

Крестьяне и работные люди не раз пытались про-
тестовать против произвола хозяев и их прислужни-
ков. Так, в 1834 году происходят волнения мастеровых 
на Сноведском заводе, где была задержана заработная 
плата и выдана гнилая мука. Особенно часто вспыхи-
вали волнения на Илевском заводе. Проявляли непо-
виновение мастеровые и на других выксунских пред-
68 



приятиях. В 1854 году с заводов бежало 127 крепост-
ных. Волновались рабочие на строительстве Москов-
ско-Нижегородской железной дороги. Произошло не-
сколько десятков крестьянских выступлений. 

Все эти восстания были стихийными. Но они явля-
лись выражением революционной ситуации, сложив-
шейся в России накануне отмены крепостного права. 

Развитие капиталистических отно-
Культура края шений оказало определяющее влия-

в первой половине тт тт 
XIX века н и е н а культуру Нижнего Новго-

рода и Нижегородской губернии. 
Город рос. Все больше становилось в нем каменных 
зданий; приводились в порядок территория кремля, 
набережные и съезды; на многих улицах появлялись 
тротуары, булыжные мостовые. В 1847 году жители 
города получают возможность пользоваться водопро-
водом. Улучшаются также и внешние связи: Нижний 
соединяет теперь с Москвой шоссе, начинается строи-
тельство Московско-Нижегородской железной дороги. 

Если при феодальном строе можно было обходить-
ся и поголовно неграмотным крестьянством, то капи-
талистическое машинное производство требовало от 
рабочего определенных знаний. За полвека в губернии 
было открыто несколько средних и более 170 началь-
ных школ. 

С 1808 года начался прием учащихся в Нижего-
родскую губернскую гимназию. Срок обучения в ней 
был 4 года, а с 1835 года — 7 лет. К 50-м годам здесь 
вводится преподавание коммерческих наук и бухгал-
терии, несколько позднее — законоведения. В 1844 
году состоялось открытие Нижегородского Алексан-
дровского дворянского института. Не только в инсти-
туте, но и в гимназии обученг.е носило ярко выражен-
ный сословный характер. Прием детей бедняков, прос-
тых людей в гимназии был строго ограничен. 

Выходцы из трудовых слоев населения могли обу-
чаться лишь в начальных училищах. В 1844 году, на-
пример, в Нижегородской губернии на 446 крестьян 
мужского пола приходился всего один учащийся. 

Местные власти мало заботились о просвещении 
трудового народа, поэтому так мало учебных заведе-
ний было в городе и губернии. Даже в Нижнем Нов-
городе не было открыто книжных магазинов, работа-
ла лишь одна публичная и две частные библиотеки. 
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Только 2 января 1838 года вышел первый номер газе-
ты «Нижегородские губернские ведомости». Газета вы-
ходила раз в неделю и имела две части: в первой пуб-
ликовались правительственные материалы и распоря-
жения местных властей, во второй — статьи по исто-
рии, археологии, экономике губернии, которые поло-
жили начало развитию краеведческих знаний. 

Все большую популярность в начале века у ниже-
городцев приобретал публичный театр князя Шахов-
ского. Спектакли давались раз в неделю. В исполне-
нии талантливых крепостных актеров на сцене шли 
драмы, трагедии, комедии. Ставились даже оперы и 
балеты. Правда, после смерти князя в 1824 году теат-
ры (городской и ярмарочный) переходили в руки раз-
ных владельцев. Многие лучшие актеры и актрисы 
покинули нижегородскую сцену. 

30-е годы XIX века были временем, когда по всей 
России шла слава о поэтическом гении А. С. Пушки-
на. Именно на это время и приходится посещение 
Пушкиным Нижегородского края, где располагалось 
имение его семьи Болдино. Трижды посещал его поэт. 

Осень 1830 года, когда Пушкин надолго «застрял» 
в имении (в губернии была холера и кругом были 
строгие карантины, установленные на дорогах), полу-
чила в истории литературы широко известное назва-
ние болдинской осени. 

Из села, затерянного среди продуваемых осенними 
ветрами степей, Александр Сергеевич писал своему 
другу Плетневу: «...Приехал я в деревню и отдыхаю... 
соседей ни души, езди верхом сколько душе угодно, 
пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. 
Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов». 

И действительно, хотя Пушкин очень тосковал по 
Наталье Гончаровой, своей невесте, стремясь как мож-
но быстрее вырваться из Болдина, он не переставал 
работать. О том огромном творческом вдохновении, ко-
торое пережил поэт в своем невольном заточении, Але-
ксандр Сергеевич сообщал потом из Москвы тому же 
Плетневу: «...Вот что я привез сюда: 2 последние гла-
вы «Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. По-
весть, писанную октавами (стихов 400), несколько 
драматических сцен или маленьких трагедий, 
именно: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир 
во время чумы» и «Дон-Жуан». Сверх того написал 
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Музей-заповедник А. С. Пушкина в Б. Болдине 

около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все 
(весьма секретное). Написал я прозою 5 повестей...» 

Второй приезд в Болдино (тоже осенью) состоял-
ся в 1833 году. Пушкин собирал в то время материа-
лы о восстании Пугачева и здесь, в своем имении, на-
чал работу над «Историей Пугачева». 

Третий раз побывал поэт в Болдине в 1834 году. 
Сейчас в районном центре Большое Болдино в пар-

ке дом-музей А. С. Пушкина, мемориально-бытовой 
музей «Вотчинная контора Пушкиных». 

Интересно, что еще в 1918 году местные крестьяне 
на одном из сходов записали в протоколе: «И на мес-
те сим желательно увековечить память великого поэ-
та А. С. Пушкина (а также равно день великой на-
шей русской революции)... данную усадьбу, на ней по-
стройки, сад и при ней полевую землю взять на пред-
охранительный учет...» 

Свято хранится память о великом поэте. Экскур-
санты приезжают сюда со всех концов страны... 

В Нижнем Новгороде в 1836 году в семье город-
ского священника Александра Ивановича Добролюбо-
ва родился сын Николай. Через 20 лет имя Николая 
Добролюбова знала вся читающая Россия. Казалось 
бы, судьба этого человека была определена с детст-
ва — духовное училище, семинария... Но он распо-
рядился собой иначе. Уехав в Петербург для продол-
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Мемориальный музей Н. А. Добролюбова 

жения образования, он поступил в Главный педаго-
гический институт, начал заниматься литературным 
творчеством. 

Имя великого русского критика, поэта, революцио-
нера-демократа Николая Александровича Добролюбо-
ва дорого горьковчанам. Одна из улиц города, инсти-
тут иностранных языков носят его имя. В 1970 году 
в доме, где он родился (ул. Октябрьская, 2), открыт 
мемориальный музей. 

Уроженцами Нижнего Новгорода были Н. И. Лоба-
чевский (1792—1856) — великий ученый, математик, 
создатель неэвклидовой геометрии; М. А. Балакирев 
(1837—1910) — руководитель «Могучей кучки», твор-
ческого объединения русских композиторов. В доми-
ке Балакирева (ул. Провиантская, 5) в 1976 году соз-
дана мемориальная комната с экспозицией материа-
лов о композиторе. 

Замечательным явлением в истории русской куль-
туры первой половины XIX века было открытие в 
г. Арзамасе А. В. Ступиным художественной школы. 
Это было «необыкновенное дзло», в школе могли 
учиться крепостные крестьяне и получать не только 
художественное, но и общее образование. За время 
своего существования (60 лет) школа подготовила 
около 170 художников. Лучшими учениками А. В, 
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Ступина были И. Горбунов, Н. Алексеев, В. Раев и 
Н. Рачков. Их произведения бэрежно хранятся во мно-
гих музеях Советского Союза. С некоторыми из них 
вы можете познакомиться в Горьковском художест-
венном музее. В ступинской школе учились замеча-
тельный художник В. Г. Перов, выдающийся зодчий 
М. П. Коринфский. К числу лучших построек архи-
тектора относится Воскресенский собор, выполненный 
в стиле позднего классицизма (Арзамас, пл. Ленина). 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Расскажите об участии нижегородцев в Отечественной вой-
не 1812 года. 

2. Кто из нижегородцев принимал участие в восстании дека-
бристов? 

3. Расскажите, как в Нижегородском крае в недрах феодаль-
ного общества развивались капиталистические отношения. 

4. Каковы особенности промышленного переворота в Ниже-
городском крае? 

5. По материалам краеведческого музея и дополнительной 
литературе выясните, кто из деятелей науки и культуры первой 
половины XIX века был родом из нашего края или жил здесь. 

Д о к у м е н т 

Прошение помещика Нижегородского уезда И. Я. Каратаева 
директору училищ в Нижегородской губернии 

от 3 мая 1845 г. 

Имение мое село Сиуха и приходские к оной деревне сос-
тоят из мордвы, обращенной в христианскую веру не более 50 
лет, и до того еще этот народ груб и привержен к прежним сво-
им привычкам, что все меры, употребляемые мною к улучшению 
их состояния, остаются бесполезными. 

Почему я ныне имею намерение открыть в моем селе Сиухе 
приходское училище под названием Каратаевского на 20 чело-
век учеников. Эта мера более кажется может переменить неве-
жество крестьян. 

Посему покорнейше прошу Ваше высокоблагородие дозволить 
мне открыть приходское училище. Законоучителем училища я 
желаю иметь приходского нашего священника Владимира Чер-
новского и учителем дьякона тогож села Герасима Песецкого... 

Вопросы к документу 

1. Какую цель преследовал помещик, открывая приходское 
училище в своей деревне? 

2. Приведите из текста документа доказательства, подтверж-
дающие ваш ответ на этот вопрос. 



Р А З Д Е Л V 
ПОБЕДА КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ. 
РЕВОЛЮЦИОННО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
НАЧАЛО ПРОЛЕТАРСКОГО ЭТАПА 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РОССИИ 

НАШ КРАЙ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Вспомните, каковы причины отмены крепостного 
права? Какую роль сыграла реформа 1861 года в раз-
витии России? Каковы особенности развития капита-
лизма в России? Когда начался пролетарский этап ос-
вободительного движения и в чем его особенности? 

Крестьянская реформа 1861 года, 
Развитие капитализма отменившая крепостное право, спо-

в промышленности собствовала более быстрому раз-
и сельском хозяйстве ^ 17 ^ 

в крае витию капиталистических отноше-
в пореформенные годы ний. Пореформенная эпоха — это 

эпоха совершенно новая. «Россия 
сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого 
станка, — писал В. И. Ленин, — стала быстро пре-
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вращаться в Россию плуга и молотилки, паровой 
мельницы и парового ткацкого станка» (Полн. собр. 
соч., т. 3, с. 597—598). 

Типичной в этом отношении губернией была Ни-
жегородская, недаром В. И. Ленин в своих экономиче-
ских исследованиях не раз приводил ее в качестве 
примера. В пореформенные годы увеличивается коли-
чество заводов в Нижнем, организуются новые произ-
водства, шире применяются машины и механизмы, 
возрастает численность рабочих. Особенно заметный 
промышленный подъем наступил в последнем десяти-
летии века. 

Через 5 лет после реформы, в 1866 году, в Нижнем 
Новгороде насчитывалось 44 предприятия, в 1887 году 
их было уже 56. В следующем году открываются за-
вод Добровых и Набгольца, выпускавший мельничные 
механизмы; завод Горвута, также обслуживающий 
мельничное производство; мельницы, принадлежав-
шие нижегородским купцам братьям Башкировым. 

Расширяется выпуск продукции и на имевшихся 
ранее заводах. Особенно быстро развивается, становит-
ся одним из крупнейших предприятий страны Сормов-
ский завод. Здесь строятся буксиры, наливные баржи, 
морские шхуны, изготовляются машины, судовые кот-
лы. В 1871 году на заводе произошло крупное собы-
тие — со стапелей был спущен на воду первый двух-
палубный пассажирский пароход. В техническом ос-
нащении нуждается не только речной флот, но и же-
лезнодорожный транспорт — и вот на Сормовском за-
воде осваивается производство товарных вагонов, а 
позднее паровозов, в которых очень нуждалась от-
крытая в 1862 году железная дорога Москва — Ниж-
ний Новгород. ^ 

Для нужд волжского флота работал и Курбатов-
ский завод. К началу 900-х годов здесь было занято 
более 500 человек. 

Но дело, конечно, не только в численности рабо-
чих. Промышленные предприятия во второй половине 
XIX века вступают в период бурного роста механиза-
ции. Все больше производится паровых механизмов. 
Обслуживание их требует технически грамотных лю-
дей. 

Несколько меняется и соотношение промышленных 
производств: возрастает удельный вес машинострои-
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Первая в России мартеновская печь, построенная на Сормовском 
заводе в 1870 г. 

тельных заводов, а канатно-пряднльная промышлен-
ность приходит в упадок. В то же время Нижний 
становится постепенно городом «мукомольным» — в 
конце века в нем действуют мельницы, принадлежа-
щие Башкировым, Бугрову и Дегтяреву. В Нижний 
Новгород нескончаемым потоком идет по Волге хлеб 
в зерне, и 8 мельниц постоянно загружены работой. 

Растущая промышленность требовала все новых и 
новых людских резервов. Численность рабочих росла 
за счет крестьянства, уходящего из деревни в город. 

Освобождение крестьян в Нижегородской губернии, 
как и во всей стране, сопровождалось не только со-
кращением земельных наделов, но и тем, что крестья-
не остались на худших и неудобно расположенных 
землях. 

После реформы на крестьян наложили такие по-
винности, что они их не могли выплачивать. Росли не-
доимки. При их взыскании крестьян ставили «на пра-
веж», пороли розгами, отбирали скот и жалкие по-
житки. 

Правительственная комиссия, исследовавшая поло-
жение сельского хозяйства в России в 1872 году, вы-



нуждена была отметить, что хозяйство в большинстве 
местностей или осталось в прежнем положении, или 
значительно ухудшилось, что количество скота в Ни-
жегородской губернии уменьшилось и уменьшается. 
Разбогатело лишь незначительное число крестьян, 
большинство же обеднело, то есть расслоение кресть-
янства в эти годы усиливалось. 

Наглядную картину этого явления дает сводная 
таблица, составленная на основании цифровых данных 
по Княгининскому, Макарьевскому и Васильскому 
уездам Нижегородской губернии, которые приводит 
В. И. Ленин в работе «Развитие капитализма в Рос-
сии» (Поли. собр. соч., т. 3, с. 111—114). Перепись от-
носилась к концу 80-х годов XIX века. 

Группы домохозяев % дворов Посев на 1 
двор десятин 

Скота на 1 
двор, 
штук 

% дворов с 
батраками 

Безлошадные 30 ,4 1,9 0 ,6 0 ,8 
С 1 лошадью 37 ,5 4 ,4 2 ,4 1,2 
С 2 лошадьми 22 ,5 7 ,2 4 ,3 3 ,9 
С 3 лошадьми 7,3 10,8 6 ,2 8 ,4 
С 4 и более 2 ,3 16,6 9 ,0 17,6 

Всего 100 5 ,0 2 ,7 2 ,6 

> ' ' к ' <• 

Деревня Выселки Княгининского уезда 
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Подростки на производстве бубенчиков и колокольчиков 
в с. Пурехе 

Расслоение крестьянства в пореформенные годы 
сопровождалось разорением крестьян. Так, в Горба-
товском уезде 19% крестьян не имели своей земли, а 
61,4% испытывали недостаток в хлебе. Крестьяне вы-
нуждены были уходить из родных мест в поисках 
средств к существованию. Иногда с места снимались 
целыми деревнями. 

Малоземелье и обезземеливание крестьян ускори-
ли развитие мелких промыслов. Наиболее развитыми в 
промысловом отношении были Семеновский, Балах-
нинский, Горбатовский, Нижегородский, Макарьев-
ский, Васильский, Княгининский и Ардатовский уез-
ды. Выделяются владельцы крупных мастерских, рас-
тет число наемных рабочих, то есть идет расслоение 
кустарей. 

Ни кустарные, ни отхожие промыслы не спасали 
крестьян. Деревня беднела. Голод и нужда были ее 
постоянными спутниками. Сильный голод переживало 
население губернии в 1892 году. Особенно тревожные 
сведения тогда поступали из Лукояновского уезда. 
Крестьяне ели клевер, крапиву, липовый лист и зна-
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менитую лебеду. Свидетелем народной трагедии стал 
известный русский писатель В. Г. Короленко. Лукоя-
новские «Картинки» послужили материалом для его 
очерков «В голодный год». 

Таким образом, конец века, с одной стороны, отме-
чен успехами фабрично-заводского производства, а с 
другой стороны — застоем сельского хозяйства, обни-
щанием деревни. 

р Начинается буржуазно-демократи-
движение 6 ческий, или разночинский, этап 

в 60—90-х годах освободительного движения в Рос-
XIX века сии. 

и распространение И з к у р с а и с х о р и и СССР ВЫ 
марксизма в крае ю а ч _ 

г г знаете, что в 1861 году сторонни-
ки Н. Г. Чернышевского создали тайную революцион-
ную организацию «Земля и воля», что один из коми-
тетов общества возник и в Нижнем Новгороде. Коми-
тет распространял прокламационную литературу, 
предоставлял убежище революционерам, скрывавшим-
ся от полиции. 

Немало сторонников Чернышевского было среди 
нижегородской интеллигенции. В дружественных от-
ношениях с ним был учитель Нижегородской гимна-
зии А. Ф. Мартынов. Под особым надзором полиции 
находился учитель русского языка В. И. Захаров. Это 
у него на квартире жил молодой революционер 
Дмитрий Каракозов, стрелявший в 1866 году в 
царя. 

В 70—90-е годы в Нижнем Новгороде широко раз-
вертывается деятельность народников. Этому немало 
способствовал крупнейший революционер того време-
ни С. Халтурин, который в 1878 году поступил рабо-
тать на Сормовский завод, а также видная деятель-
ница народнического движения А. Якимова. 

Народники Квятковский, Кржеминский, Вышин-
ская организовали в Ардатовском уезде поселение. 
Они хотели поднять крестьян на революцию. Народ-
ническая «Рабочая ассоциация» распространяла ан-
типравительственные прокламации. 

Видным революционным народником был и ниже-
городец Г. А. Лопатин (1845—1918), первый русский 
переводчик «Капитала» К. Маркса. 

С ростом рабочего класса развивается и пролетар-
ское движение в крае. 
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Тяжелый труд по 12—14 часов, политическое бес-
правие, грошовые заработки, вся система жестокой 
эксплуатации толкали рабочих на борьбу. Однако по-
началу борьба эта была неорганизованной, стихийной. 

В 1864 году возникли волнения на Нижегородской 
ярмарке — рабочие протестовали против предпола-
гающегося снижения заработной платы. «Уменьшите 
плату — все уйдем» — таков смысл выдвинутого ими 
требования. Хозяевам пришлось уступить. 

Против снижения заработков выступили в 1876 го-
ду сормовские рабочие. Бастовало около полутысячи 
человек. В последующие годы сормовичи неоднократ-
но выдвигают свои требования. Крупная стачка сос-
тоялась в мае 1883 года, когда рабочие полутораты-
сячной толпой отправились к нижегородскому губер-
натору с жалобой на задержку в выдаче причитаю-
щихся денег. 



В 1886 году — снова волнение в Сормове. Рабочие 
опять требуют немедленной выдачи задержанной хо-
зяевами зарплаты — и побеждают. 

Стачки произошли на Выксунских заводах, на за-
водах Добровых и Набгольца в Канавине и на других 
предприятиях губернии. 

Это были крупные волнения, но все они были сти-
хийными. Да иными и не могли быть, так как для 
подготовленной, заранее продуманной и спланирован-
ной забастовки нужны организаторы, организация, а 
их у нижегородских рабочих в то время еще не было. 

В начале 90-х годов XIX века в Нижнем Новгоро-
де появились рабочие кружки. Первый из них был ор-
ганизован М. Г. Григорьевым, высланным из Казани 
за участие в кружке Н. Е. Федосеева. Кружок Григо-
рьева объединял в основном рабочих Курбатовского 
завода. 

Затем марксистские кружки организуются в неко-
торых типографиях города, на заводе Добровых и Наб-
гольца, на мельнице Башкирова. 

Марксистские идеи получают все более широкое 
распространение. 

Знакомится с марксистской теорией и молодежь — 
рабочие и учащиеся нижегородских гимназий и дру-
гих учебных заведений. 

Некоторые члены кружков в 90-е годы переходят 
на работу на Сормовский завод, и в 1893 году здесь 
также организуются марксистские кружки. В том же 
году происходит объединенное собрание их участни-
ков, на котором присутствовало около 90 человек. 

Занятия в таких кружках не были похожи на спо-
койный, тихий урок. Изучение теории научного социа-
лизма происходило в обстановке теоретической борь-
бы. Особенно упорными и яростными были «схватки» 
с нижегородскими либеральными народниками. В те 
годы в передовых кругах марксистов появилось имя 
Владимира Ульянова как блестящего теоретика, пре-
восходно знакомого с идеями Маркса. 

Ленин несколько раз приезжал в 
в. и. Ленин наш город. Здесь он встречался с 

в Нижнем Новгороде местными марксистами, умело на-
правлял их на пропаганду марк-

сизма среди рабочих, на широкую политическую аги-
тацию, на соединение научного социализма с рабочим 
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Владимир Ильич 
Ленин. 90-е годы 

движением. Своим возникновением Нижегородская 
организация РСДРП обязана его непосредственному 
руководству работой местных марксистов. 

Впервые Владимир Ильич приехал в Нижний в ав-
густе 1893 года. В этот приезд В. И. Ленин, уже имев-
ший представление о нижегородских марксистских 
кружках, встретился с их руководителями М. Г. Гри-
горьевым и П. Н. Скворцовым. Беседа была очень 
оживленной, Владимир Ильич говорил о необходимо-
сти более тесных связей между марксистами разных 
городов страны. 

Присутствовавший на встрече студент Московского 
университета С. И. Мицкевич писал впоследствии: 
«В молодом Ленине чувствовались большая эрудиция 
и какая-то особая основательность и глубина сужде-
ний... Помню, что Ильич особенно подчеркивал необ-
ходимость создания прочной организации, установле-
ния связей между городами». 

И такие связи, действительно, были установлены. 
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Вскоре после приезда Ленина нижегородцы вступили 
в контакт с московскими и петербургскими социал-
демократическими кружками. 

Горьковчане бережно хранят память о посещениях 
В. И. Лениным Нижнего Новгорода. Хотя здание гос-
тиницы Никанорова, где проходила первая встреча 
Владимира Ильича с местными марксистами, и не со-
хранилось, на его месте (угол нынешних ул. Сверд-
лова и Воробьева) установлена стела в память об этой 
встрече. Барельеф, выполненный горьковскими скульп-
торами Л. Ф. Кулаковой и Н. М. Чугуриным, изобра-
жает молодого Ленина в окружении нижегородских 
марксистов. 

В 1894 году на одном из собраний в Москве В. И. 
Ленин с блеском выступил против народника Ворон-
цова, убедительно доказав несостоятельность идей, из-
ложенных в его книге «Судьба капитализма в Рос-
сии». Весть об этом диспуте дошла до нижегородцев, 
и они пригласили к себе Владимира Ильича. 

В январе 1894 года В. И. Ленин снова на нижего-
родской земле. В квартире учительницы Минодоры 
Егоровны Якубовской (сейчас дом № 13 по ул. Воло-
дарского) собрались марксисты и приглашенные ими 
представители либерального народничества. Владимир 



В этом доме в июле 1894 г. останавливался В. И. Ленин (ныне 
ул. Лядова, 47) 

Ильич читал свой реферат. Его знание России и ее 
экономики было так глубоко, логика так сильна, вы-
сказанные им положения так убедительны, что «ни-
кого среди присутствовавших, — как писал М. Г. Гри-
горьев, — не нашлось смелого для возражений». Эгим 
выступлением Владимир Ильич разгромил идейные 
позиции народничества и помог нижегородским марк-
систам в борьбе с ними. 

В том же 1894 году, в июле, Владимир Ильич сно-
ва приезжает в Нижний. Его встречает известная ре-
волюционерка Зинаида Павловна Невзорова, которая 
размещает его в квартире своей сестры Ольги Павлов-
ны Голубцовой. Сейчас дом № 47 по улице Лядова 
в память об этом событии отмечен мемориальной дос-
кой. 

Встреча нижегородских марксистов с Лениным про-
исходила, как и в первый приезд Ильича, в гостинице 
Никанорова. «Мы обсуждали исключительно дела на-
шей с.-д. организации и, главным образом, новые ме-
тоды работы в массах», — вспоминает 3. П. Невзоро-
ва. Новые методы — это переход от узкой кружковой 
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Зинаида Павловна 
Невзорова (Кржижановская) Софья Павловна Невзорова 

(Шестернина) 

работы к массовой политической агитации на пред-
приятиях. 

В те же дни в квартире сестер Руказишниковых 
(дом № 57 по ул. Володарского) встретился Владимир 
Ильич и с другими участниками марксистских круж-
ков: Яковом Пятибратовым, сестрами Рукавишнико-
выми и другими. Он убеждал нижегородцев в необхо-
димости организации не только экономической, но и 
политической борьбы. 

После приезда В. И. Ленина нижегородские марк-
систы стали действовать еще активнее, усилили поли-
тическую агитацию среди рабочих. На квартире Го-
лубцовых организовали печатание листовок на гекто-
графе. Листовки распространялись на фабриках и за-
водах. Укрепились и связи нижегородских марксистов 
с марксистами Петербурга, Москвы, поволжских и 
других городов. 

Массовая политическая агитация, которую вели 
революционеры, находила самый горячий отклик в. 
сердцах рабочих. 

В 1894 году состоялась в Нижнем первая рабочая 
маевка. Собралось на нее всего около 29 человек. Но, 
несмотря на малочисленность участников, это было 
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большое политическое со-
бытие. В зарослях леса (ма-
евка проходила в Слуде, 
под Н. Новгородом) реяло 
над головами рабочих кра-
сное знамя со словами: 
«Да здравствует междуна-
родный праздник пролета-
риата — Первое Мая!» 

Вторая маевка, прово-
дившаяся в 1895 году, бы-
ла уже более многочислен-
ной. На Моховых Горах 
собралось тогда уже около 
60 членов социал-демокра-
тических кружков. Высту-
пал известный нижегород-
ский марксист А. С. Роза-
нов, рассказывавший о по-
ложении рабочего класса в 
России. Обсуждался во-
прос о создании рабочей 

кассы в помощь бастующим. 
Под красным знаменем, на котором было написано 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — проводи-
лась маевка 1896 года в заволжских лугах, напротив 
Сормовского завода. 

Полиции удалось выследить маевку, и большин-
ство ее участников было арестовано. 

Волна арестов прокатилась в этом году по Нижне-
му Новгороду. Было арестовано и брошено в тюрьму 
80 активных участников социал-демократического дви-
жения. 

Аресты шли не только в Нижнем, но и по всей 
стране. В конце 1895 года были арестованы наиболее 
активные члены созданного В. И. Лениным «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса». В феврале 
1897 года Ленина ссылают в Сибирь. Были сосланы и 
члены «Союза» нижегородцы Анатолий Ванеев, Силь-
вин и позднее Зинаида Невзорова. Под надзор поли-
ции в Нижний были высланы Василий Ванеев и Со-
фья Невзорова. 

Социал-демократическая работа затихла. Между 
тем подняли голову «экономисты» — сторонники борь-

Анатолий Александрович 
Ванеев 



бы не за политические, а лишь за экономические пра-
ва рабочих. 

В начале 1900 года В. И. Ленин возвратился из 
ссылки. В это время он был занят осуществлением 
своего плана организации нелегальной общерусской 
газеты. Для ее создания он побывал в нескольких го-
родах России. 

Весной этого года Владимир Ильич приезжает в 
Нижний. Он посетил семью Ванеевых (сейчас ул. Во-
лодарского, 67), беседовал с А. И. Пискуновым (ул. 
Минина, 25). Речь шла о политической и экономиче-
ской борьбе, о необходимости решительно бороться с 
идеями экономистов, восстанавливать распавшиеся по-
сле арестов кружки, объединять силы. 

В июне 1900 года, перед отъездом за границу, Вла-
димир Ильич снова в нашем городе. На этот раз он 
остановился в квартире Невзоровых (сейчас в доме 
№ 127 на ул. М. Горького мемориальный музей-квар-
тира Невзоровых), здесь же и провел собрание мест-
ных социал-демократов. Он говорил о создании неле-
гальной газеты, о политической борьбе против само-
державия, о борьбе с экономистами, советовал на ос-

Здесь, на квартире Невзоровых, в июне 1900 г. В. И. Ленин 
встретился с нижегородскими марксистами (ныне 
ул. М. Горького, 127) 
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нове кружков создать единую организацию социал-де-
мократов. 

Это был последний приезд Владимира Ильича в 
Нижний Новгород. Встречи с марксистами-нижегород-
цами оказали огромное влияние на революционное 
движение и в городе, и в губернии. Прояснились цели 
и задачи революционной борьбы, утвердились ее ме-
тоды, появилась убежденность в необходимости объ-
единения. В большинстве своем нижегородские социал-
демократы стали искровцами, а после II съезда пар-
тии — большевиками. 

Быстрое развитие капитализма 
Вклад нижегородцев после падения крепостного права 
в науку и культуру Во многом определило развитие 

просвещения и науки в России. 
В Нижнем Новгороде открываются училища нового 
типа — речное, реальное, техническое. 

Учителем физики и математики в Нижегородской 
губернской гимназии (современное здание пединститу-
та) в 1863—1869 годах работал замечательный про-
светитель, демократ, талантливый педагог Илья Ни-
колаевич Ульянов (отец В. И. Ленина). Дед В. И. Ле-
нина, Николай Васильевич, — крепостной крестьянин, 
родился и жил (как его отец и дед) в селе Андросове 
Сергачской округи Нижегородской губернии (совр. Га-
гинский район). И. Н. Ульянов был особенно близок с 
людьми передовых, демократических убеждений — с 
учителями В. И. Захаровым, А. Ф. Мартыновым и 
другими. В Нижнем родились старшие дети Ульяно-
вых — Анна и Александр. В 1970 году в здании пед-
института открыта комната-музей Ульяновых. 

В пореформенное время было сделано немало науч-
ных открытий и изобретений. Среди выдающихся сы-
нов и дочерей нашей Родины, чьи имена вошли как в 
историю мировой, так и отечественной науки и техни-
ки, есть и наши земляки-нижегородцы. Среди них на-
зовем прежде всего Василия Ивановича Калашникова. 
Это имя широко известно в истории отечественного су-
достроения. Механик-судостроитель Калашников 
(1849—1908), работавший на заводе Курбатова, а за-
тем на Сормовском заводе, строит суда для Волги и 
других рек. Он не просто судостроитель — он разра-
батывает новые конструкции судовых машин, создает 
форсунку для распыления нефти и мазута в топках 
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речных судов, чем не-
мало способствует 
развитию отечествен-
ного речного флота. 

Выдающимся меха-
ником является так-
Жб П. П. Княгинин-
ский (уроженец Кня-
гининского уезда). На 
26 лет раньше, чем за 
границей, он создал 
наборную машину 
«автомат - наборщик». 
А его земляк И. И. 
Орлов был изобрета-
телем машины для пе-
чатания денег. На Па-
рижской выставке его 
машина была отмече-
на премиями и меда-
лями. 

Еще одно широко 
известное имя связа-
но с Нижним Новго-
родом — это имя ве-
ликого русского ученого, изобретателя радио Алек-
сандра Степановича Попова. В Нижнем в 1889—1898 
годах он заведовал ярмарочной электрической стан-
цией. 

В нашем крае жили, учились и работали выдаю-
щийся химик-исследователь В. В. Марковников, раз-
работавший теорию взаимного влияния атомов в хи-
мическом соединении; основоположник русской фи-
зиологической школы И. М. Сеченов; изобретатель 
метода получения из нефти высококачественных сма-
зочных масел В. И. Рагозин. 

В те годы, когда женщина почти не допускалась к 
общественной, научной деятельности, прославили свой 
родной край и женщины-нижегородки. Широко изве-
стно имя Александры Викторовны Потаниной (1843— 
1893). Уроженка Нижнего. Новгорода, она стала од-
ной из первых русских женщин-путешественниц. Ее 
перу принадлежит 20 научных работ по этнографии. 

Одна из первых в России женщин-врачей Надежда 

Илья Николаевич Ульянов 
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Проводы А. М. Горького в Н. Новгороде в 1901 г. 
С картины художника А. Л. Наседкина, 1955 г. 

Прокофьевна Суслова (1843—1918) родилась в семье 
крепостного крестьянина Горбатовского уезда, много 
лет работала в Нижнем Новгороде, пользуясь огром-
ным уважением земляков. 

Здесь, в Нижнем Новгороде, рос и проходил свои 
«университеты» человек, чье имя с 1932 года носит 
наш город, — Максим Горький (1868—1936). Выхо-
дец из мещанской семьи, воспитывавшийся в доме 
своего деда Василия Васильевича Каширина, он с 
одиннадцати лет начал свою трудовую биографию: в 
обувном магазине Порхунова, «в людях» у чертежни-
ка Сергеева, посудником на пароходе «Добрый», уче-
ником в иконописной мастерской... 

Мечтая поступить в университет, весной 1884 года 
он уезжает в Казань, где знакомится с революционно 
настроенными людьми, участвует в работе студенче-
ских кружков. С запасом жизненного опыта и богаты-
ми впечатлениями от «пестрой» русской действитель-
ности А. Пешков в 1889 году возвращается на родину. 
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В этот период он сближается с нижегородской ин-
теллигенцией, посещает собрания политических круж-
ков, встречается с В. Г. Короленко, который оказал 
начинающему писателю всестороннюю помощь и под-
держку. 

Быт, события города, люди, их судьбы — все фик-
сируется в памяти будущего писателя, чтобы возро-
диться вновь в образах и характерах его произведе-
ний. Здесь, в Нижнем, Алексей Максимович создал 
легенду о народном герое Данко («Старуха Изергиль»), 
здесь были написаны «Песня о Соколе», «Песня о Бу-
ревестнике» и замечательные рассказы «Челкаш», 
«Мой спутник», «На плотах», «Два босяка», повесть 
«Горемыка Павел». Здесь же А. М. Горький пишет 
роман «Фома Гордеев» — первое крупное художест-
венное произведение, обличающее существующий 
строй в России. 

А. М. Горький принимает самое активное участие 
во всех революционных мероприятиях Нижнего Нов-
города. 

Полицейские власти, дважды заключавшие Горько-
го в тюрьму (в октябре 1889 г. и в мае 1898 г.), бессиль» 

Театральная площадь. Справа — новое здание театра драмы, 
слева — улица Большая Покровская 
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ны были пресечь революционную деятельность писате-
ля. Они жаловались в департамент полиции: «...все, 
что только есть революционного в Нижнем, дышит и 
живет только Горьким...» 

Большим событием в жизни города последнего де-
сятилетия XIX века явилось открытие Всероссийской 
торгово-промышленной и художественной выставки 
(май 1896 г.). По замыслу царского правительства она 
должна была стать «праздником русской промышлен-
ности», показать «расцвет» хозяйства и культуры 
страны. Кстати, корреспондентом с выставки был 
А. М. Горький, сотрудничавший в то время в «Самар-
ской газете». 

К открытию Всероссийской выставки в центре го-
рода на Большой Покровской улице по проекту архи-
тектора В. А. Шретера было построено новое здание 
театра (двумя годами позднее — в 1898 году — театр 
праздновал в нем свой столетний юбилей). Проведены 
мероприятия и по благоустройству города. На неко-
торых улицах появилось электрическое освещение. В 
городе был пущен трамвай — один из первых в Рос-
сии. В его постройке принимала участие немецкая 
фирма братьев Сименс. Весь подвижной состав — 24 
изящных и удобных вагона — был изготовлен на Пу-
тиловских заводах. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как после падения крепостного права развивались про-
мышленность и сельское хозяйство Нижегородского края? Что 
здесь было нового по сравнению с дореформенным временем? 

2. Когда возникают в нашем крае марксистские кружки? 
Кто возглавлял деятельность местных марксистских кружков? 
Когда и с какой целью приезжал в Нижний Новгород В. И. Ле-
нин? Подготовьте рассказ по этим вопросам. 

3. По материалам краеведческого музея и дополнительной 
литературе выясните, кто из деятелей культуры второй половины 
XIX века был родом из нашего края или жил здесь. 

Заполните таблицу: 

Имена деятелей 
культуры Род занятий Созданные ими работы 



Р А З Д Е Л VI 
ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА — ВЫСШАЯ 
И ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА. 
ПРОЛЕТАРСКИЙ ЭТАП 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА МИРОВОГО 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РОССИЮ 

НАШ КРАЙ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Вспомните, что представляли собой промышлен-
ность и сельское хозяйство России к началу X X века? 
Что было характерно для революционного рабочего 
движения? Каковы причины первой русской револю-
ции? Почему гегемоном ее мог быть только пролета-
риат? Что обусловило поражение декабрьского восста-
ния? Каковы его уроки и историческое значение? 

К началу X X века Нижегородская 
Нижегородская губерния была ведущим торгово-

на пороге промышленным районом Повол-
нового века жья. Дымили трубы 600 фабрик и 

заводов, рано поутру к заводским 
воротам спешили до 70 тысяч рабочих. 
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Сормовский завод 

В стране резко возрастает потребность в металле. 
Большие заказы на производство стали, сортового и 
листового проката, рельсов, рессор, котельного желе-
за и других изделий получают металлургические за-
воды губернии. В первое десятилетие резко увеличи-
вается выплавка чугуна и стали на Выксунских заво-
дах. На Кулебакском заводе выпуск стали с 1900 по 
1913 год вырос в 3 раза, а проката — более чем в 
5 раз. 

Ведущим предприятием, как и раньше, был Сор-
мовский завод — один из крупнейших в России. Срав-
ниться с ним мог лишь Путиловский в Петербурге. 

Несамоходные речные суда строили на Мордовщи-
ковской (Навашино) судоверфи. В 1912 году на ней 
было освоено мостостроение. 

По-прежнему значительное место в экономике гу-
бернии занимала кустарная промышленность. Проник-
новение торгового капитала в промыслы приводило к 
разделению труда. А это уже начало капиталистиче-
ской мануфактуры. По определению В. И. Ленина, ка-
питалистическая мануфактура существовала в павлов-
ском слесарном, богородском кожевенном, семенов-
ском ложкарном и арзамасском валяльном производ-
стве. 
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Нижегородская ярмарка со стороны Главного дома 

В начале X X века отдельные павловские и арза-
масские мануфактуры превратились в настоящие фаб-
рики с использованием большого числа машин. В это 
время встает на путь превращения в промышленный 
центр и село Богородское. 

Нижний Новгород снабжал не только Россию, но 
и многие другие государства продукцией своих пред-
приятий. Общая численность рабочих в городе и при-
городах составляла в это время около 20 тысяч чело-
век. 

Когда наступала весна и реки сбрасывали свои ле-
дяные оковы, Нижний начинал новую, еще более бур-
ную жизнь: открывалась навигация — и на приста-
нях, набережных, на улицах города скапливались ты-
сячные толпы людей. Сотни больших и малых судов 
стояли на рейде: здесь, в Нижнем Новгороде, обла-
дающем огромными по тем временам складскими по-
мещениями и площадками, шла массовая перевалка, 
распределение грузов. Численность населения в городе 
возрастала в летние месяцы более чем вдвое: населе-
ние собственно Нижнего составляло в начале века 90 
тысяч человек (без пригородов и окраин), летом же, 
во время навигации и в сезон ярмарки, здесь прожи-
вало до 250 тысяч. 
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Хозяйственному развитию края способствовало 
проведение новых дорог. В 1902 году построили же-
лезную дорогу Нижний Новгород — Арзамас. За-
вершили строительство Московско-Казанской дороги 
на участке Люберцы — Арзамас (1912) и повели вет-
ку на Канаш. 

В конце XIX — начале X X века капитализм в на-
шем крае, как в целом в стране, постепенно перерас-
тал в стадию империализма. Создаются монополисти-
ческие объединения, растет влияние иностранного 
капитала. В 90-х годах прошлого века Выксунские за-
воды перешли в собственность акционерного общества, 
подлинными хозяевами заводов стали немцы Лессин-
ги. Сормовский завод также перешел в руки акционер-
ного общества «Сормово». 

Огромные богатства концентрировались в руках 
крупнейших нижегородских предпринимателей. Бу-
гров, Башкировы, Рукавишниковы и другие пользова-
лись неограниченным влиянием, они диктовали свои 
условия городской думе, земству, управе. 

Фабриканты наживали капиталы, а рабочие и кре-
стьяне бедствовали. По переписи 1899 года в губернии 
было 42,3% безлошадных и более '/з крестьянских хо-
зяйств с одной лошадью. Крестьяне уходили в город, 
пополняя собой ряды рабочего класса. Но и город не 
давал избавления от нужды. Правдивую картину жиз-
ни рабочего человека, жизни рабочей слободки боль-
шого завода дал А. М. Горький в своем романе «Мать». 

В обход закона, устанавливающего рабочий день 
длительностью 11,5 часа, на многих нижегородских 
предприятиях он составляет 12 и даже 14 часов. Не-
счастные случаи на производстве следуют один за 
другим. Но разве неясно, что при росте производства 
травматизм неизбежен? Рабочий люд ютится в жал-
ких хибарах, в разваливающихся бараках, где скучен-
ность так велика, что люди задыхаются от недостат-
ка воздуха! Но кто сказал, что рабочему человеку 
нужны лучшие условия?.. 

Такова была позиция предпринимателей. Но рабо-
чий человек, начинавший уже понимать свою силу, 
мириться дальше с такой жизнью не хотел. Уже был 
у нижегородского пролетариата — пусть еще малень-
кий, но все-таки уже был! — опыт массового протес-
та, опыт стачек. В первые годы наступившего века ни-
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жегородский пролетариат поднимался на новую, бо-
лее организованную борьбу. 

Приближалась революция 1905— 
Нарастание 1907 годов. Но сколько еще до нее 

классовой борьбы произойдет событий! 
Летом 1900 года будут басто-

вать рабочие Молитовской льнопрядильной фабрики, 
требуя увеличения зарплаты и сокращения рабочего 
дня. В том же году вспыхнут волнения на заводе До-
бровых и Набгольца. В 1901-м организуют стачку ра-
бочие меднолитейного цеха Сормовского завода. Вол-
нение охватит и другие цехи. 

Будут лютовать жандармы. Прокатятся по рабо-
чим окраинам обыски и аресты. В Сормове будет вве-
дено «положение об усиленной охране». 

Неспокойно, тревожно в рабочем Нижнем. Это от-
мечает и газета «Искра», созданная Владимиром 
Ильичем Лениным. 

В. И. Ленин не выпускает из поля зрения крупный 
промышленный центр — Нижний Новгород. «Искра» 
печатает материалы о волнениях и стачках на его за-
водах. А нижегородские искровцы думают о сплоче-
нии своих рядов, принимают решительные меры к то-
му, чтобы объединиться. 

«Искра» имеет большое влияние на рабочих, они 
жадно читают марксистские прокламации, листовки. 
В пролетарской среде появляются революционеры, 
прошедшие хорошую школу в марксистских круж-
ках — убежденные, думающие, идейно закаленные 
люди. Это П. А. Заломов, И. Д. Чугурин, М. И. Самы-
лин, Д. А. Павлов, Н. Н. Кузнецов. 

И вот сентябрьским днем 1901 года в лесу, на ок-
раине Сормова, тайком собирается группа людей — 
нижегородские социал-демократы. Идут выборы Ни-
жегородского комитета РСДРП. В него вошли А. И. 
Пискунов и Е. И. Пискунова, О. И. Чачина, И. П. 
Ладыжников, А. В. Яровицкий, П. А. Заломов, Д. А. 
Павлов, а несколько позднее — В. А. Десницкий и 
И. В. Цветков. 

Вскоре новое большое событие: стала издаваться 
«Нижегородская рабочая газета», позднее получившая 
название «Листок Нижегородской рабочей газеты». 
Газета рассказывала о задачах рабочего движения, 
звала к борьбе с царизмом. Тираж ее был солидный — 
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Революционное движение в Нижегородской губернии в 1905 г. 

до 3000 экземпляров. Печаталась газета в нелегаль-
ной типографии, размещенной в целях конспирации в 
Арзамасском уезде, в районе Понетаевского монасты-
ря. 

Самую активную работу Нижегородский комитет 
РСДРП ведет на Сормовском заводе. Промышленный 
кризис делает положение рабочих еще тяжелее, и вол-
нения не прекращаются. За ними следуют увольнения 
и аресты. 
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А тем временем при-
ходит известие о новой 
акции властей — писа-
телю Максиму Горькому 
предложено покинуть 
родной город: он запо-
дозрен в приобретении 
для сормовских социал-
демократов мимеографа 
(печатный аппарат), аре-
стован, месяц отсидел в 
остроге. Теперь высыла-
ется из Нижнего. Это из-
вестие быстро распро-
странилось в городе, сре-
ди молодежи. 

Проводы писателя вы-
лились в демонстрацию 
— первую политическую 
демонстрацию в Ниж-
нем Новгороде. Горький 
уезжал, провожаемый 
возгласами протеста мо-
лодежи. В воздух взле-
тали листовки. А когда 
поезд ушел, демонстран-
ты направились в центр 
города, колонной про-
шли по Большой По-
кровской улице. У зда-
ния городского театра 
возник кратковремен-
ный митинг. 

В тринадцатом номере 
«Искры» В. И. Ленин 
писал: «Возбуждение 
повсюду растет... В Ниж-
нем небольшая, но удач-
но сошедшая демонстра-
ция 7-го ноября была 
вызвана проводами Мак-
сима Горького. Европей-
ски знаменитого писате-
ля, все оружие которого 
7* 

Дмитрий Александрович 
Павлов 

Петр Андреевич Заломов 
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Ольга Ивановна Чачина 

Александр Иванович 
Пискунов 
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состояло... в свободном 
слове, самодержавное пра-
вительство высылает без 
суда и следствия из его 
родного города». 

Значительным событием 
следующего, 1902 года ста-
ла массовая политическая 
демонстрация 1 мая в Сор-
мове. Рабочие шли с крас-
ными флагами, на кото-
рых было написано: «До-
лой самодержавие!», «Да 
здравствует политическая 
свобода!». Так сормовский 
пролетариат еще в начале 
века громко, во весь голос 
заявил о своих политичес-
ких требованиях. 

Об этой демонстрации, ее 
значении вам известно из 
курса истории СССР. Де-
монстрация была разгром-
лена, арестовано и отдано 
под суд 28 человек, в том 
числе Петр Заломов, Ми-
хаил Самылин, Алексей 
Быков и другие сормови-
чи. Но сам факт массового 
выступления рабочих, их 
яркие, пламенные речи на 
суде свидетельствовали о 
политической зрелости ра-
бочего класса. 

Текст речей, произнесен-
ных на суде, Нижегород-
ский комитет РСДРП из-
дал отдельным листком, а 
потом они были напечата-
ны в «Искре». 

В. И. Ленин писал в том 
же номере газеты, что 
пример Заломова, Быкова, 
Самылина, Михайлова и 



Здание старого Московского вокзала 

их товарищей воодушевит весь рабочий класс России. 
Нижегородский комитет РСДРП много усилий при-

ложил для организации этой демонстрации, и, когда 
через год снова готовилась демонстрация, опыт очень 
пригодился. Группа рабочих (около 60 человек) вы-
шла на первомайскую демонстрацию 1903 года. Их 
окружила толпа в несколько тысяч человек. И снова 
над головами собравшихся развевались знамена, сно-
ва звали к борьбе слова: «Долой самодержавие!», «Да 
здравствует свобода!», «Да здравствует РСДРП!». Де-
монстранты разбрасывали прокламации, проходили 
по улице с песней «Смело, товарищи, в ногу!». Их не 
остановило даже то, что впереди на пути показались 
полицейские. Правда, жандармам пришлось отступить 
под натиском демонстрантов. 

Лишь потом, когда шествие окончилось, полиция 
отважилась приняться за дело. Врывались в дома, в 
бараки. 

Но обысками и арестами уже ничего нельзя было 
сделать: демонстрация состоялась, она показала орга-
низованность и единство сормовских рабочих, готов-
ность идти на открытую борьбу. 

101 



Пролетариат по всей стране подни-
Первая русская мался против самодержавия, про-

революция тив угнетения. Мощным толчком 
к развитию революционного дви-

жения послужили события 9 января 1905 года в Пе-
тербурге, которые переполнили чашу народного тер-
пения. Началась первая русская революция. 

В. И. Ленин в статье «Начало революции в Рос-
сии» призвал к немедленному вооружению рабочих и 
всех граждан. 

После получения в Нижнем Новгороде известий о 
кровавой расправе в Петербурге поднялась волна ста-
чечного движения. Первыми выступили рабочие Сор-
мовского завода. Вслед за ними начали бастовать ра-
бочие Молитовской фабрики. 

Постепенно забастовки распространились по всем 
предприятиям города. 

Особенно много выступлений рабочих было в фев-
рале—марте. В подготовке их большую роль сыграла 
местная большевистская организация во главе с Ни-
жегородским комитетом РСДРП, самыми активными 
деятелями которого были революционеры-ленинцы 
Н. А. Семашко, Я. М. Свердлов, А. П. Невзорова, 
М. Ф. Владимирский и другие. 

Летом в обстановке подъема революционной борь-
бы по всей стране нижегородские большевики развер-
нули энергичную работу по подготовке рабочих к все-
общей политической стачке. 

В день полугодовщины трагических событий 9 ян-
варя 1905 года организованно прекратилась работа на 
всех фабриках и заводах города и Сормова. Остано-
вилось движение городского транспорта, пароходов, 
поездов местного сообщения, закрылись магазины. 
Торгово-промышленная жизнь Нижнего замерла. Во 
всех концах города прошли митинги и собрания. 

На другой день, 10 июля, когда сотни людей, воз-
вращавшихся с митинга за Народным домом, вышли 
на Острожную площадь (ныне пл. Свободы), на них 
неожиданно обрушилась черная сотня, казаки, конная 
полиция. Началась кровавая расправа над участника-
ми митинга. Несколько человек было убито, десятки 
изувечены и тяжело ранены. 

Учитывая уроки этих событий, нижегородские 
большевики призвали рабочих к созданию боевых дру-
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жин. Они разработали и 
утвердили единый Устав 
дружин, который четко 
определил их роль и за-
дачи,' вносил в руковод-
ство необходимую цент-
рализацию. На основе 
этого Устава стали соз-
даваться боевые дружи-
ны на крупных предпри-
ятиях Нижегородской 
губернии. 

В течение двух меся-
цев существовала «Сор-
мовская республика». В 
ней действовали рабочая 
милиция, народный суд, 
Совет рабочих уполномо-
ченных — прообраз Со-
ветской власти. 

К ТОМУ времени, когда Яков Михайлович Свердлов 
всеобщая политическая 
стачка в Москве переро-
сла в вооруженное восстание, а было это, напомним, в 
декабре 1905 года, нижегородский пролетариат уже 
готов был подхватить знамя, поднятое краснопреснен-
цами. 

Стоило подняться на всеобщую политическую за-
бастовку москвичам, как в Нижнем начали ковать 
оружие. Нет, не в переносном смысле, а буквально. 
Рабочие Сормовского завода ковали пики, кинжалы, 
шашки, изготовляли бомбы. Ухитрились даже отлить 
две пушки. 

Нижегородский комитет РСДРП готовил вооружен-
ное восстание. 

Оно началось через 2 дня после московского — 
12 декабря. Это был день, не похожий на другие. С 
утра молчали станки на заводах и фабриках, закры-
лись двери типографий, мастерских, учреждений, бан-
ков. Не работал транспорт. Во всеобщую политическую 
стачку включились не только рабочие, но и служа-
щие. 

Люди вышли на улицы. Холодный декабрьский ве-
тер трепал полотнища лозунгов и знамен, в морозном 
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воздухе особенно звонко раздавались песни. Митинги 
возникали повсюду: на улицах, площадях, на завод-
ских дворах, в театре. И перед этим массовым рево-
люционным порывом бессильны были городские влас-
ти, бессильна была полиция. 

Из рук в руки передавалась в эти дни листовка 
«Пробил час», призывавшая к вооруженному восста-
нию. 

Из Нижнего от перепуганного губернатора в Моск-
ву одна за другой летели телеграммы: нужны вой-
ска, вышлите войска! Губернатор взывал о помощи. 

Утром 13 декабря сормовские рабочие, возглавляе-
мые большевиками, приступили к постройке барри-
кад. Из телеграфных столбов, старой мебели, ящиков 
и дров, досок и проволоки сооружали их. «Строитель-
ными материалами» стали даже вода и мороз: барри-
каду поливали водой, и лед надежно сковал это неук-
люжее, но крепкое сооружение. Были установлены 
здесь и пушки, изготовленные самими рабочими. 

Выросла баррикада возле красного кирпичного 
здания школы (теперь это школа Баррикад на ул. 
Коминтерна). В самом здании расположился штаб вос-
стания, отряд начальника сормовской боевой дружи-
ны Павла Мочалова. < 
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Появились баррикады, большие и поменьше, и на 
других сормовских улицах. 25 таких укреплений по-
строили рабочие. 

Ожидали прибытия войск. И войска, вызванные гу-
бернатором, появились. Правда, городское начальство 
попыталось было кончить дело миром: в штаб вос-
ставших был направлен священник, который должен 
был уговорить рабочих сложить оружие и сдаться. Но 
сормовичи с негодованием ответили ему решительным 
отказом. 

Днем 13 декабря начался бой. В Сормово была пе-
реброшена почти половина нижегородского гарнизо-
на. На рабочие укрепления шли солдаты, полиция, ка-
заки. В ход была пущена и артиллерия. 

На атаки солдат и полицейских, на артиллерий-
ский обстрел рабочие отвечали прицельным огнем из 
винтовок и револьверов, редкими выстрелами само-
дельных пушек. Баррикады держались стойко, но все 
больше и больше бойцов уносила смерть. 

Так они продержались день. 14 декабря бои про-
должались. Уже зияют пробоины на баррикадах, уже 
пострадало от обстрела здание школы, уже мало на 
баррикадах защитников: одни убиты, другие ранены 
и перенесены в безопасные места. А оставшиеся в 
строю продолжают отстреливаться. 

Когда на город спустилась темнота, стало понятно: 
баррикады не удержать. Восставшие организованно по-

Сормсвская баррикада 
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кидали разрушенные сооружения. Уносили с собой 
оружие, прятали его по близлежащим деревням и по 
лесам, надежно укрывали раненых. 

Бои шли в эти дни не только в Сормове. Гремели 
выстрелы и в Канавине, на площади перед зданием 
Московского вокзала. Восставшими канавинцами ру-
ководили большевики С. Акимов и С. Левит. Рабо-
чие, укрывшиеся в здании вокзала, мужественно отра-
жали атаки солдат и черносотенцев. Но 15 декабря 
губернатор приказал подтянуть к вокзалу солдат из 
Сормова. Сюда же была брошена и артиллерия. 

Восстание в Нижнем Новгороде было подавлено, 
контрреволюция победила. Начался разгул полицей-
ского террора. В дома, вызывавшие подозрение, вры-
вались полицейские. Били и хватали каждого, кто пы-
тался сопротивляться, стреляли на улицах в прохо-
жих, избивали женщин и стариков. Арест следовал за 
арестом. Бросали в тюрьмы не только революционе-
ров, участников восстания, но и тех, кто сочувствовал 
им. Были арестованы и члены Нижегородского коми-



Бронзовый горельеф в память героев революции 1905 г. 

тета РСДРП: Н. А. Семашко, А. И. Пискунов, А. П. 
Невзорова, А. М. Лежава и другие. 

Город Горький свято хранит память о тех, кто уча-
ствовал в первом вооруженном восстании. Школа, воз-
ле которой была возведена главная сормовская барри-
када, получила название школы Баррикад. Напротив 
нее в 1927 году был установлен памятник В. И. Лени-
ну (скульптор В. В. Козлов; архитектор А. А. Яко-
влев-старший). На пьедестале памятника высечены 
ленинские слова: «1905 г. — это генеральная репе-
тиция». 

Другой памятник, напоминающий нам о револю-
ционных событиях 1905 года, воздвигнут в сквере на 
площади Свободы — недалеко от стен бывшего Ниже-
городского острога, за которыми томились схвачен-
ные в дни декабрьского восстания революционеры. Ав-
тор памятника — архитектор А. А. Яковлев-старший. 
На плитах гранита — имена погибших революционе-
ров и посвящение: «Героям и мученикам революции 
пятого года». 

Нижегородский комитет РСДРП придавал огром-
ное значение использованию в борьбе революционных 
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сил крестьяства. Большевики призывали крестьян 
создавать свои революционные комитеты для борьбы 
с помещичьим строем, направляют передовых рабочих 
агитаторами в деревню, посылают туда листовки, га-
зеты, брошюры. Только с 5 мая по 1 июля 1905 года 
было послано в деревню 15 тысяч экземпляров листо-
вок, в которых разъяснялась политика партии по 
крестьянскому вопросу, необходимость дружбы и сою-
за с рабочим классом. 

Под влиянием революционной агитации в апреле 
1905 года в губернии началось «брожение» среди 
крестьян. Наивысшего подъема крестьянское движе-
ние достигло в октябре—декабре. В это время произо-
шло 220 крестьянских выступлений. 

Формы революционной борьбы нижегородских 
крестьян были самыми разнообразными: порубки по-
мещичьего леса, разгром экономий и захват имущест-
ва, политические митинги и демонстрации. Вырубали 
леса в уездах Васильском, Варнавинском, Ардатов-
ском, Арзамасском, Горбатовском, Макарьевском, Лу-
кояновском, Княгининском, Сергачском, Балахнин-
ском. 

Крестьяне деревень Выжлей, Погибловки, Инкино, 
Кремницкое Княгининского уезда захватили помещи-
чьи дачи и поставили свой караул. Они не давали ру-
бить лес помещикам, которые, боясь захватов, иногда 
усиленно сводили его. 

В чисто земледельческих уездах крестьяне громи-
ли помещичьи имения и захватывали их имущество. 
Так поступили крестьяне селений Селищи, Казарино, 
Б. Можарки, Шандрово Сергачского уезда, Иванцево 
Лукояновского уезда, Озерли, Юрино Васильского 
уезда. Иногда при разгроме помещичьих усадеб кре-
стьяне применяли силу оружия. 

Крестьяне Старого и Нового Ликеева Нижегород-
ского уезда, узнав о манифесте 17 октября, вышли с 
красным флагом, с надписью на нем: «Да здравству-
ет свобода!» 

Нижегородские большевики в работе с крестьяна-
ми опирались на местные социал-демократические 
группы: Арзамасскую (она имела связь с 73 селения-
ми), Васильсурскую, Городецкую, Богородскую, Лыс-
ковскую, Кулебакскую, Выксунскую, Болынемураш-
кинскую, Сергачскую, Гнилицкую, Таможниковскую, 
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Сосновскую, Старо- и Новоликеевскую. Однако дос-
тичь прочного союза рабочих и крестьян в это время 
не удалось. Борьба крестьян была еще стихийной и 
недостаточно организованной. 

Царское правительство стремилось утопить рево-
люцию в крови, но сломить боевой дух народа было 
невозможно. Многим большевикам удалось скрыться, 
избежать ареста, и они возобновили работу в проле-
тарских массах, готовили их к новым битвам с само-
державием. Листовка, выпущенная Нижегородским 
комитетом РСДРП вскоре после декабрьских событий, 
снова призывала к борьбе. Жаждой нового действия 
отзывались в сердцах слова: «Реки пролившейся кро-
ви рабочих не уничтожат борющегося пролетариата, 
он оправится от кровопускания и поднимется против 
своих врагов еше более воинственным, еще более мо-
гучим ». 

>«•* » - < 
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Большевики не были сломлены, они восстанавлива-
ли силы, объединялись. В 1906 году в Нижнем Нов-
городе был создан губернский комитет, в который во-
шли представители городской, окружной и судоходной 
организаций большевиков. 

Тактика этого периода была определена В. И. Ле-
ниным: сочетание легальной и нелегальной работы. 
Большевистский центр действовал активно: устраи-
вал массовки, организовывал забастовочное движе-
ние, помогал создавать легальные профсоюзные газе-
ты, распространял революционную литературу. 

В Нижнем Новгороде была восстановлена под-
польная типография. 

Так накапливался опыт революционной работы, 
росла сплоченность и организованность пролетариата. 
К 1917 году нижегородские рабочие подошли, имея 
богатый опыт организации массовых выступлений 
против царизма, имея умелых и надежных руководи-
телей — большевиков. 

Нижегородская губерния была од-
Культура края ной из центральных промышлен-

в начале XX века но развитых губерний России, но 
в отношении грамотности недале-

ко ушла от средних показателей по всей стране. На 
тысячу человек здесь умели читать и писать только 
200, а женщин и того меньше — 110 человек. Зато в 
селах всегда возвышались церкви, часто имелись 
трактиры. 

Однако, как говорилось ранее, развивающийся ка-
питализм нуждался в грамотной рабочей силе, спе-
циалистах, поэтому число учебных заведений в 
крае, особенно начальных школ, хоть медленно, но 
росло. 

По отчетам нижегородского губернатора, в 1913 
году в губернии действовало 2124 учебных заведения, 
в которых занимались 138 800 человек, а в 1915 году 
было 2327 учебных заведений и 150 800 учащихся. 
Однако это число учащихся составляло лишь одну 
треть от всех подростков и детей. В те годы детям ра-
бочих и крестьян доступ в среднюю и высшую школу 
был крайне ограничен. 

Лечились нижегородцы, главным образом, у част-
ных врачей и знахарей. Казенных и ведомственных 
лечебных заведений было очень мало (в 1910 г. на од-
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ну лечебницу приходилось 39 350 человек), и они не 
могли обслужить и десятой доли нуждающихся. 

О культурном облике Нижнего Новгорода писа-
тель В. Г. Короленко дал такой отзыв: «Нижний — 
город не из лучших, в смысле среды — купеческий и 
малоинтеллигентный». Такой отзыв можно было дать 
и уездным городам. 

И в то же время в губернии жили и работали за-
мечательные люди — ученые, писатели, специали-
сты, значение трудов которых выходило за пределы 
губернии. 

На Сормовском заводе работал создатель ориги-
нального проекта паровоза Б. С. Малаховский. Ниж-
ний Новгород — родина летчика-новатора П. Н. Нес-
терова (1887—1914). Здесь он с помощью своего учи-
теля и друга П. П. Соколова построил в 1911 году 
планер. 
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Нижегородские литераторы и любители чтения 
обычно собирались у поэтессы А. Д. Мысовской. 
Здесь обсуждались различные важные вопросы мест-
ной жизни, устраивались литературные чтения, музы-
кальные вечера. Литературные чтения проходили и в 
чайной «Столбы», организованной А. М. Горьким. 
Алексей Максимович вносил оживление в литератур-
ную жизнь города. Его квартира была центром, где 
рождалась новая мысль, все свежее, здоровое, очень 
необходимое в то время. В нашем городе он написал 
в эти годы повесть «Трое», пьесы «Мещане», «На 
дне», «Дачники», собрал материал для романа 
«Мать». 

Наш город охотно посещал Ф. И. Шаляпин, изве-
стный оперный певец, близкий друг А. М. Горького. В 
1965 году в школе № 140 Приокского района (ул. 
Шатковская, 26) создан первый в СССР музей Шаля-
пина. 

Большое влияние на культурную атмосферу гу-
бернии оказывали революционеры. Для приобщения 
рабочих к культуре они с успехом использовали вос-
кресные школы, литературные вечера, театральные 
представления и т. д. С каждым годом росла тяга тру-
дящихся к знаниям. Большое значение для политиче-
ского воспитания и самообразования рабочих и кре-
стьян имели подпольные библиотеки, которые были 
созданы Нижегородским комитетом РСДРП в Сормо-
ве, Канавине, нагорной части города. Нелегальные 
библиотеки были и в деревнях. 

Тяга трудящихся к знаниям обеспокоила власти, и 
они ставят различные преграды на пути развития 
культуры. После подавления революции 1905 года за-
крывались библиотеки, изымались книги не только 
революционного содержания, но и произведения А. С. 
Пушкина, Н. В. Гоголя и других писателей. Был за-
крыт Народный дом, прекращены литературные чте-
ния в чайной «Столбы», подвергнут жесточайшей 
цензуре репертуар театра и т. д. Но остановить стрем-
ление трудящихся к знаниям власти были бессильны. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Охарактеризуйте экономическое положение губернии нака-
нуне революции 1905—1907 годов. 
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2. Используя учебник по истории СССР и дополнительную 
литературу, подготовьте сообщение о первой политической де-
монстрации в Сормове. 

3. Соберите материал о событиях первой русской революции 
в вашей местности, составьте альбом или подготовьте экспозицию 
для школьного музея. 

Д о к у м е н т 
Первомайская демонстрация в Сормове в 1902 г. 

Из воспоминаний П. А. Заломова 

На одном из собраний Сормовского центрального кружка мы 
постановили созвать собрание наиболее надежных и сознатель-
ных членов кружков... С предложением о демонстрации все со-
гласились. Лозунги — «Да здравствует 8-часовой рабочий день!», 
«Долой самодержавие!» — были приняты без прений... 

Собралась группа человек в двести. С пением революционных 
песен, с криками «Долой царя, долой самодержавие!» мы три 
раза прошли запруженную рабочими часть улицы... 

Когда мы подходили к ручью, который, разлившись от дож-
дя, пересекал улицу, раздался барабанный бой, и из переулка 
вышла рота солдат в полном боевом снаряжении. Прыгнув через 
разлившийся ручей, я пошел на штыки. 

Это был высший момент счастья в моей жизни, и только Ок-
тябрьская революция затмила его. Мне казалось, что солдаты 
движутся слишком медленно, — я прибавил шагу. И вот уже 
бледные, испуганные лица... «Боятся бомбы», — мелькнула в моз-
гу торжествующая мысль... Сейчас... Мне казалось, что солдаты 
не смогут остановиться и будут бежать с моим трупом на шты-
ках. Рота стала без команды. Щетина штыков поднялась кверху. 
Я сам наткнулся на передних солдат. 

Знамя вырвал офицер. Мои руки были схвачены, в грудь, в 
спину, в плечи посыпались удары прикладов, чьи-то руки шари-
ли пв карманам. Я не чувствовал боли, но крикнул солдатам: 
«За что вы меня бьете?! Разве я разбойник или вор?!» 

И разом прекратились удары, опустились приклады. Разжа-
лись руки. Но своих рук я уже не мог поднять, они повисли как 
плети. Меня окружили и повели. Рота шла сзади. Я шагал, счи-
тая солдат. Их было двенадцать. И опять в мозгу гордая, торже-
ствующая мысль: «Боятся! Одного! Безоружного...» 



Р А З Д Е Л VII 
ПОБЕДА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
И ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА В СССР 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В НАШЕМ КРАЕ. 
НАЧАЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 

Вспомните, почему в России осенью 1917 года ста-
ла возможной и неизбежной социалистическая рево-
люция? Какой план вооруженного восстания наметил 
В. И. Ленин? Почему было необходимо сломать ста-
рый государственный аппарат и создать новый? Как 
создавался социалистический уклад в экономике? 

1917 год в Нижнем Новгороде на-
чался беспокойно. Затянувшаяся 
война изнуряла страну, и бедствия 
трудовых слоев населения все воз-
растали. 

Развитие военного производства вызвало значи-
тельный рост рабочих. В Нижний Новгород были эва-
куированы заводы «Фельзер» (ныне «Двигатель рево-
люции»), «Новая Этна» (ныне «Красная Этна»). В 
Нижегородской губернии к 1917 году было примерно 
70 тысяч рабочих, в том числе на Сормовском заводе 

Победа Февральской 
буржуазно-

демократической 
революции в крае 
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25 тысяч, на Кулебакском и Выксунском заводах ра-
ботало 23 272 человека. 

Нижний продолжал оставаться одним из револю-
ционных центров страны. В забастовочном движении 
участвовали канавинские, молитовские, кулебакские, 
выксунские рабочие. В июле 1916 года крупная стач-
ка произошла на Сормовском заводе. Она продолжа-
лась 3 дня и охватила почти всех рабочих. Сормови-
чи требовали повышения заработной платы, введения 
8-часового рабочего дня, окончания империалистиче-
ской войны. Губернатор направил в Сормово более 
1000 солдат и несколько конных отрядов стражников. 
Террором и угрозами забастовка была подавлена. 

В начале февраля в Москве состоялся суд над 
участниками сормовской забастовки. День суда Ниж-
ний Новгород отметил волной стачек, митингов. Под 
руководством большевиков поднялись рабочие на за-
воде «Фельзер», на Молитовской фабрике, на Мызин-
ском телефонном заводе, в цехах Сормовского завода. 
В пролетарские районы в эти дни стягивались войска, 
и все же рабочие активно выразили свой протест вой-
не, угнетению, самодержавию. 

23 февраля в Петрограде началась вторая русская 
революция. В Нижнем о ней не знали ничего опреде-
ленного в течение нескольких дней: городские власти 
пытались скрыть от населения то, что им было изве-
стно. Лишь 27 февраля приехавший из Москвы в 
Нижний Новгород большевик Н. И. Иконников привез 
достоверные сведения. В тот же день он рассказал о 
событиях в столице межрайонному совещанию боль-
шевистских организаций. Присутствовали на нем 
большевики города, Канавина, Сормова, Мызы. Было 
решено этой же ночью поднимать рабочих. 

1 марта 1917 года в Нижнем Новгороде началась 
революция. Первыми выступили сормовичи, поддер-
жанные затем рабочими других предприятий, по-бое-
вому настроенной молодежью. 2 марта на сторону ре-
волюционных масс перешли солдаты гарнизона. Были 
арестованы губернатор, вице-губернатор, полицмей-
стер, прокурор и другие представители царской влас-
ти. Рабочий отряд сбил украшавшую губернаторский 
дворец в кремле императорскую корону. 

Буржуазно-демократическая революция в Нижнем 
совершилась без пролития крови. И уже 1 марта в го-
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Дворец Свободы (бывший губернаторский дворец). Здесь 
размещался Военно-революционный комитет 

роде был организован Совет рабочих депутатов, в ко-
торый вошли представители от Сормова, Канавина, на-
горной части города. Через несколько дней был избран 
Совет солдатских депутатов. Однако не дремали и бур-
жуазные слои населения. Одновременно был создан 
исполком городской думы. 

Февральский переворот в уездах Нижегородской 
губернии произошел так же быстро, как и в Нижнем. 
На местах создавались новые органы власти — Сове-
ты. Советы рабочих депутатов возникают в рабочих 
районах губернии: в Кулебаках, Павлове, Арзамасе, 
Балахне, Ворсме, Лыскове. В Арзамасе, Лыскове, Лу-
коянове, Ардатове, Сергаче и других уездных горо-
дах, в которых имелись военные гарнизоны, создают-
ся Советы солдатских депутатов. 19 марта 1917 года 
по инициативе Совета рабочих и солдатских депута-
тов в Нижнем Новгороде был созван съезд делегатов 
от волостей Нижегородской губернии, на котором был 
избран губернский Совет крестьянских депутатов. 
Съезд принял решение организовать уездные Советы 
крестьянских депутатов. 

В апреле—мае 1917 года Советы крестьянских де-
путатов возникают во всех уездных центрах губернии. 
В уездах к власти пробрались также представители 

117 



буржуазии и кулачества. В Нижегородской губернии, 
как'и во всей стране, установилось двоевластие. 

Эсеры и меньшевики, которые 
Борьба нижегородских поддерживали политику Временно-

большевиков г о правительства, находили себе 
зэ установление 

Советской власти приверженцев среди верхушки 
пролетариата — «рабочей аристо-

кратии». В этот период большинство в Совете рабо-
чих, в Совете солдатских и в Совете крестьянских де-
путатов было захвачено соглашательскими пар-
тиями. 

Однако большевики продолжали активно действо-
вать. Под их нажимом Советом рабочих депутатов 
было принято решение о введении 8-часового рабочего 
дня. По их инициативе на заводах Канавина создается 
рабочая милиция. Этому начинанию дал высокую 
оценку В. И. Ленин. Он писал: «Введение рабочей ми-
лиции, оплачиваемой капиталистами, есть мера, имею-
щая огромное — без преувеличения можно сказать: 
гигантское, решающее — значение, как практическое, 
так и принципиальное... Пример нижегородских рабо-
чих должен стать образцом для всей России». 

На многих заводах Канавина были сформирова-
ны и начали действовать также боевые дружины. Мно-
гое было сделано и для создания профсоюзов, орга-
низации фабрично-заводских комитетов. 

Авторитет большевиков в рабочей массе, их влия-
ние на нижегородский пролетариат быстро росли. Рос-
ло и количество членов партии. Ко времени Великой 
Октябрьской социалистической революции в Нижего-
родской губернии насчитывалось уже около 3000 
большевиков. В то же время влияние меньшевиков и 
эсеров на рабочую массу резко падало. 

Весной и летом 1917 года множились выступления 
рабочих в Нижнем Новгороде. Ярким событием ста-
ла первомайская демонстрация. Гремели духовые ор-
кестры, плыли над головами демонстрантов лозунги, 
далеко разносились революционные песни. Звучали 
требования прекратить войну, ораторы в своих речах 
разоблачали антинародную политику Временного пра-
вительства, соглашательскую тактику меньшевиков и 
эсеров. 

Организованно прошла в июне забастовка на Сор-
мовском заводе. 
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А осенью, 30 сентя-
бря, в Нижнем Новго-
роде начала работу 
первая губернская кон-
ференция РСДРП (б). 
Она сыграла большую 
роль в развитии рево-
люционной борьбы. 
Участники конферен-
ции единодушно одоб-
рили решение VI съез-
да РСДРП(б) о воору-
женном восстании в 
стране, избрали гу-
бернский комитет 
РСДРП(б), в который 
вошли Н. А. Семашко, 
Г. Л. Бабушкин, Я. 3. 
Воробьев, Е. А. Дуна-
ев и другие. 

Крепить единство 
большевистских ря-
дов, усиливать связь с 
массами, создавать от-
ряды Красной гвар- Яков Зиновьевич Воробьев 
дии, поднимать рабо-
чих на восстание против власти буржуазии — к этому 
звали решения конференции. 

Вскоре при губернском комитете РСДРП(б) был ор-
ганизован штаб Красной гвардии, который руководил 
всеми вооруженными отрядами рабочих. 

Вечером 25 октября в Нижний Новгород из Пет-
рограда приходит телеграмма, подписанная делега-
том II Всероссийского съезда Советов С. А. Левитом. 
В телеграмме сообщается о свержении Временного 
правительства, о победе социалистической революции. 

Эсеры и меньшевики, занимавшие руководящие 
посты в Нижегородском Совете рабочих и солдатских 
депутатов, отказались поддержать революционных ра-
бочих Петрограда. 

Совет был против захвата власти, выступил против 
большевиков. Рабочие же нижегородских предприятий 
единодушно высказались в поддержку Советской вла-
сти. 26 октября заседание Совета под давлением ра-
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бочих и солдат выну-
Фъ ждено было принять 

Ш Ш Ш Ш Ш ^ ^ ^ решение о срочных 
д а ! ^ ^ перевыборах. С этого 

ШШШШШШЩ^^^ШШк времени Совет факти-
чески перестал суще-

«ДрГ щШ ствовать. 
^ и Р ^ 1§|г 27 октября по по-

становлению губерн-
К ского комитета боль-

1 | ^ х шевиков, поддержан-
- ному заводскими ко-

• • * митетами и гарнизо-
Я ^ Ш Ш Я Ш г ж, ном, был создан Воен 

^ ^ Л ^ ш Щ ^ ^ Я ^ Г А . по - революционный 
В ч̂ВВ® ШШЁЯк комитет во главе с 
Щк Ж И. Р. Романовым. Ко-

ИИЬ Я | И щ И митет разработал план 
| Н Н Н Н К я г ШШиШт захвата власти, не до-

ШяШШШш жидаясь перевыборов 
^ ^ ^ ^ ^ ^ В ^ Ш Ш Ш ^ ^ Н в Н Н Совета. 

Утром 28 октября в 
кремль, во Дворец Сво-

Иван Романович Романов боды (бывший губер-
наторский дворец), 

стали стекаться на митинг отряды Красной гвардии 
из Сормова, Канавина, с Мызы, а также революцион-
ные части Нижегородского гарнизона. Митинг был ор-
ганизован Военно-революционным комитетом. Его уча-
стники восторженно приветствовали пролетарскую ре-
волюцию. 

После митинга отряды Красной гвардии заняли 
вокзалы, Государственный банк, телеграф, телефонную 
станцию, почту, типографии и редакции газет. Был 
арестован начальник Нижегородского гарнизона. 

В ночь на 29 октября отряд красногвардейцев в 
количестве 25—30 человек под командованием Я. 3. 
Воробьева обезоружил 300 юнкеров, размещавшихся в 
здании духовной семинарии (сейчас в этом доме на 
пл. Минина и Пожарского Всесоюзный юридический 
заочный институт и один из факультетов пединститу-
та). Отряд под командованием А. Д. Костина захва-
тил арсенал. Оружие и боеприпасы перешли в руки 
рабочих. 
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Семемой 
(ЯнВарь) 
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Сергач 
(Февраль) 

Ардатой 
(Январь) 

Зшса 

1 ¾ ] — Советская власть установлена 
1-^- - 1 вслед за Н. Новгородом 

— в 1917 году. 

| | — в 1918 году. 

Установление Советской власти в Нижегородской губернии 



Итак, все основные учреждения теперь контроли-
ровались революционными рабочими, оружие было в 
их руках, а это означало полный переход власти к Во-
енно-революционному комитету. 

В последние дни октября проходили перевыборы 
Нижегородского Совета. Основной силой в новом сос-
таве Совета являлись большевики. 

На первом же заседании 2 ноября 1917 года но-
вый состав Нижегородского Совета провозгласил Со-
ветскую власть в губернии. 

На этом же заседании был избран исполнительный 
комитет Совета. Председателем его стал большевик 
И. Р. Романов. 

Началось установление Советской власти на мес-
тах. В промышленных районах и уездах губернии Со-
ветская власть установилась в ноябре—декабре 1917 
года. 

После Нижнего Новгорода первыми в губернии ус-
тановили Советскую власть рабочие Кулебак. 31 ок-
тября 1917 года на совместном собрании Кулебакских 
Советов рабочих и крестьянских депутатов было при-
нято решение о переходе всей власти к Совету. 7 но-
ября Павловский Совет рабочих и солдатских депута-
тов взял власть в свои руки. 

В сельскохозяйственных уездах губернии установ-
ление Советской власти относится в основном к янва-
рю—февралю 1918 года. 

В северных уездах (они входили в состав Костром-
ской губернии) Советская власть победила в Варнави-
не 20 января, в Ветлуге — 18 марта 1918 года. 

Победа досталась трудящимся в упорной борьбе — 
пришлось противостоять соглашательской политике 
эсеров и меньшевиков, саботажу капиталистов, но ре-
волюция выстояла, революция победила. 

В наследство от царизма и от бур-
Начало жуазии Советская власть получи-

социалистических -7 - -7 

преобразований л а разрушенное, обескровленное 
войной хозяйство. Трудности воз-

никали повсюду. Предприятия испытывали острую 
нужду в сырье и топливе; свирепствовала безработи-
ца; не хватало продовольствия — города голодали... 
По-новому надо было налаживать работу учреждений, 
городского хозяйства, школ, больниц. 

В ноябре 1917 года начали действовать комисса-
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ры труда, транспорта, банка, продовольствия. Был со-
здан Военно-революционный штаб. Он объединил крас-
ногвардейские отряды и военный гарнизон, организо-
вал охрану порядка в городе и на территории губер-
нии. На базе штаба впоследствии были созданы губ-
чека, военный комиссариат, милиция. 

Для контроля за производством и распределением 
на предприятиях при Нижегородском исполкоме была 
создана комиссия по рабочему контролю. В марте — 
апреле 1918 года рабочий контроль уже действовал на 
54 крупных предприятиях города и губернии. 

Следующий шаг Советской власти в Нижегород-
ской губернии — начало национализации предприя-
тий. 

Еще в декабре 1917 года были национализирова-
ны частные банки, затем речной флот, который играл 
огромную роль в жизни города и приволжских уез-
дов. Национализация флота проводилась в соответст-
вии с декретом Совета народных комиссаров от 23 
января 1918 года, подписанным В. И. Лениным. 

Одно за другим предприятия переходили в собст-
венность народа. В течение 1918 года были национа-
лизированы Молитовская фабрика, Сормовский завод, 
завод «Нижегородский теплоход» и ряд других пред-
приятий. 

Решались вопросы снабжения заводов и фабрик 
сырьем и топливом, населения — хлебом, налажива-
лась работа транспорта. Нижегородский Совет после-
довательно и настойчиво осуществлял мероприятия, 
намеченные декретами Советского правительства. Ус-
пешно проходила и аграрная революция. 

В Нижегородской губернии осуществление декрета 
о земле началось в январе—феврале 1918 года. 

Так, граждане села Осиновки Сергачского уезда 
15 февраля на общем собрании постановили: «Ото-
брать землю, прилегавшую к селу помещицы Инса-
ровой — 67 десятин, помещика Шидловского — 395 
десятин, помещика Боброва — 60 десятин, помещика 
Столыпина — 120 десятин, помещицы Бобоедовой — 
40 десятин, частновладельцев — Т. Бушуева — 37 де-
сятин, П. Синицина — 54 десятины, М. Ракова — 45 
десятин, церковной — 36 десятин. Всю землю разде-
лить по количеству едоков, не считая различия пола 
и возраста». 
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Такие решения выносились по всем селениям Ни-
жегородской губернии. 

Согласно Декрету Советского правительства о зем-
ле крестьяне Нижегородской губернии получили толь-
ко помещичьей земли свыше 500 тысяч гектаров, что 
увеличило земельный фонд бедняков и середняков на 
34%. Землю получали безвозмездно и при этом еще 
освобождались от всех недоимок, огромных налогов. 

Для крестьян начиналась новая жизнь. В 1918 го-
ду возникают в уездах губернии первые сельскохо-
зяйственные артели и коммуны. Так, в Васильсур-
ском уезде были организованы три сельхозартели: 
одна — в селе Ключищи и две — в селе Шишковер-
ди. В Макарьевском уезде, в селе Лыскове, появились 
одна коммуна и две артели. 

К концу года по губернии насчитывается уже 59 
коллективных хозяйств. 

Большие изменения произошли и в структуре Со-
ветов. В начале 1918 года вместо Совета рабочих и сол-
датских депутатов был создан Совет рабочих, кресть-
янских и солдатских депутатов. В июне 1918 года сос-
тоялся губернский съезд объединенных Советов, что 
свидетельствовало об их организационном укреплении. 

Перестройка проходила в это время во всем госу-
дарственном аппарате. Налаживалась деятельность 
губернского продовольственного комитета, комисса-
риата труда, отдела социального обеспечения, отдела 
народного просвещения; были созданы народные су-
ды; проведен ряд мероприятий по отделению церкви 
от государства, школы — от церкви. 

Сломить революцию буржуазии не 
Борьба за хлеб удалось. Революция выстояла, не-

смотря на все трудности. Голод — 
вот что может задушить ее, подорвать ее силы, — так 
считали не смирившиеся, не сложившие оружие вра-
ги Советской власти. Начался кулацкий саботаж — 
укрывательство хлеба. 

Кулаки прятали свои запасы, зарывали хлеб в 
землю, отказывались продавать его по твердым ценам. 
На рынке диктовали свои условия спекулянты. Поло-
жение с продовольствием создавалось крайне тяжелое. 
Рабочие голодали. 

На предприятиях Нижнего Новгорода, в Сормове 
и Канавине, в Выксе и Кулебаках рабочие получали по 
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«восьмушке» (50 граммов) хлеба в день. Но и эта нор-
ма выдавалась не каждый день. Нужны были реши-
тельные меры, чтобы обеспечить народ хлебом. 

В мае 1918 года Ленин обратился к рабочим с при-
зывом организовать массовый поход в деревню, что-
бы отобрать излишки зерна у кулаков. На этот при-
зыв в Нижегородской губернии первыми откликнулись 
рабочие Выксы. В июне 1918 года они направили в 
деревню продовольственный отряд. Вскоре рабочие 
продотряды были организованы и на других пред-
приятиях. А осенью 10 продовольственных отрядов 
отправились в села губернии, и один отряд численно-
стью 100 человек был откомандирован в Саратовскую 
губернию. 

Большую помощь голодающим рабочим оказали 
созданные в деревне комитеты бедноты, которые кон-
фисковывали хлеб у кулаков и направляли его в го-
рода. К октябрю 1918 года в губернии насчитывалось 
1296 комбедов, а к концу года — около 3000. 

Руководимые партией продовольственные отряды 
и комитеты бедноты своей самоотверженной работой 
поддержали рабоче-крестьянскую Советскую власть. 
Это было выражение народной солидарности, крепну-
щих связей между городом и деревней, рабочим клас-
сом и трудовым крестьянством. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Когда и как была установлена Советская власть в Ниж-
нем Новгороде и уездах Нижегородской губернии? 

2. Что дала Советская власть трудящимся края? 
3. Посетите краеведческий музей, организуйте встречи с уча-

стниками революционных событий, соберите материал об уста-
новлении Советской власти в вашей местности для школьного 
музея. 

Д о к у м е н т 
Постановление собрания граждан Мысовской волости 

Балахнинского уезда 
27 декабря 1917 г. 

Собрание дает наказ своим избранным требовать немедленно-
го осуществления и проведения в жизнь всех декретов народных 
комиссаров и выразить полное доверие населения рабочему и кре-
стьянскому правительству в лице тев. Ленина и др., вообще 
РСДРП (большевиков). 

Председатель собрания А. Тенилов 
Секретарь Харитонов 

(Москва, В. И. Ленину, Сб. документов. Горький, ВВКИ, 1970). 
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Вопрос 

О каких декретах народных комиссаров идет речь в постанов-
лении собрания граждан Мысовской волости? 

Д о к у м е н т 
Резолюция общего собрания 

Сормовской организации РСДРП(б) 
11 ноября 1917 г. 

Обсудив вопрос о текущем моменте, общее собрание Сормов-
ской организации РСДРП(б) отмечает: 

1) Питерские и московские рабочие, солдаты и матросы по-
ступили правильно, подняв знамя народного восстания для осу-
ществления в жизнь выдвинутых нами лозунгов «Вся власть Со-
ветам!». 

2) Правительство пролетарско-крестьянской революции долж-
но быть правительством Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. 

3) Задачей этого правительства является проведение в жизнь 
той революционной программы, которая все время выдвигалась 
нами и признана большинством трудового народа. 

4) Требуем немедленно проводить в жизнь все те меры, ко-
торые уже обнародованы в декретах народных комиссаров. 

5) Требуем решительной тактики наступления по всему контр-
революционному фронту. 

6) Никакого примирения и соглашения не должно быть со все-
ми теми группами и партиями, которые ставят своей задачей 
сорвать октябрьские завоевания и опять повести свою излюблен-
ную тактику — политику соглашения со всеми контрреволюци-
онными силами. 

7) Общее собрание горячо приветствует новое правительство 
в лице народных комиссаров, а в особенности тов. Ленина. 

(Москва, В. И. Ленину. Сб. документов. Горький, ВВКИ, 1970). 

Вопрос 

Какие требования выдвинуло общее собрание Сормовской ор-
ганизации РСДРП(б)? 

НИЖНИЙ НОВГОРОД И НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
8 ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Вспомните, какие причины вызвали иностранную 
военную интервенцию, гражданскую войну? Какие 
практические меры были предприняты партией боль-
шевиков и Советской властью для организации борь-
бы с интервенцией и белогвардейщиной? В чем сущ-
ность и цели политики военного коммунизма? Почему 
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советский народ одержал победу над интервентами и 
внутренними врагами Советской власти? 

Каждый успех Советской власти 
Борьба доставался в жестокой борьбе с 

С 9 мятежами ИМИ контрреволюцией. Внутренняя бур-
жуазия не хотела сдавать позиции, 

цеплялась за малейшую надежду вернуть себе утерян-
ное господство. 

Контрреволюционные мятежи вспыхивали на тер-
ритории Нижегородской губернии с первых месяцев 
1918 года. 

Крупный контрреволюционный заговор готовился в 
Нижнем. Вдохновителем и организатором его был бе-
лый офицер Громов, адъютант генерала Корнилова. 
Но замыслы заговорщиков своевременно были раскры-
ты, мятеж предупрежден. В городе было введено чрез-
вычайное положение. 

В июне 1918 года эсеры и меньшевики спровоци-
ровали на политическую забастовку часть сормови-
чей. 

Однако большинство сормовских рабочих решитель-
но осудило их действия. Меньшевика Быховского вы-
дворили из заводского комитета профсоюза. 

Такой же безоговорочный отпор получили меньше-
вики и эсеры, когда они подбили на забастовку слу-
жащих торгово-промышленных учреждений. 

Но контрреволюция поднимала голову не только в 
губернском центре. Неспокойно было и во многих уез-
дах. 

В январе 1918 года безуспешно пытается органи-
зовать восстание против Советов буржуазия города 
Семенова. 

В марте организуют выступление реакционные си-
лы Выксы. Они захватывают местный штаб Красной 
гвардии, арестовывают членов Совета. 

В мае вспыхивает мятеж в селе Богородском. Вра-
ги Советской власти схватили и зверски убили орга-
низаторов Богородского Совета А. Юргенса, Д. Ка-
шина, А. Сушникова, Бренциса. 

Мятежи организуются в Павлове, селе Безводном 
и других местах. 

Но народ не дает погубить завоевания Советской 
власти. Одни из мятежей подавляются местными си-
лами, уездными отрядами Красной гвардии, для по-
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давления других прибывает подкрепление из Нижне-
го Новгорода. 

Большую роль в подавлении контрреволюционных 
мятежей сыграла Нижегородская губчека, которой ру-
ководил Я. 3. Воробьев. Чекисты действовали реши-
тельно: раскрывали заговоры, конфисковывали ору-
жие, в случае необходимости их отряды смело всту-
пали в бой с врагами Советской власти. Всего в 
губернии было ликвидировано 40 контрреволюцион-
ных восстаний. 

Приходили нижегородцы и на помощь соседним гу-
берниям. 

Осенью 1918 года крупное восстание подняли эсе-
ры в Поветлужье, охватившее Варнавинский и Вет-
лужский уезды, входившие в то время в Костромскую 
губернию. Контрреволюционеры предполагали сделать 
главными пунктами мятежа Ветлугу, Урень, Воскре-
сенск, захватить Варнавин, открыть путь на Козьмо-
демьянск и соединиться с чехословаками у Казани. 
Все это было звеном единой цепи контрреволюции, 
ставившей задачу задушить молодую Советскую рес-
публику. 

В середине августа контрреволюционеры создали 
в Урене военный штаб. Туда прибыл адъютант гене-
рала Краснова Иванов. Мятежники повели наступле-
ние на уездный центр Варнавин. Они осаждали город 
в течение 10 дней. Варнавинский отряд Красной гвар-
дии с помощью прибывшего из Костромы красногвар-
дейского отряда отбил наступление контрреволюцио-
неров. Белогвардейцы отступили на Урень. Однако они 
продолжали борьбу и захватили Ветлугу. Ворвавшись 
в город, белобандиты расправились с партийными и 
советскими работниками. Были расстреляны руково-
дители уездного исполкома и укома партии: С. А. Ку-
ликов, Д. В. Штурмин, Н. В. Алешков. Мятежникам 
недолго пришлось хозяйничать в городе. Ветлуга бы-
ла освобождена с помощью частей Красной Армии 
4 сентября. 

Затем началось наступление на Урень. На подав-
ление уреньского восстания из Нижнего Новгорода 
был отправлен вооруженный отряд в 150 человек, а 
также аэроплан. Появление аэроплана над Уренем 
внесло панику в ряды восставших кулаков и белогвар-
дейцев и ускорило ликвидацию восстания. 
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Активно действовали нижегородские отряды и при 
подавлении контрреволюционного восстания в городе 
Муроме Владимирской губернии. 

Серьезной угрозой народной влас-
На фронтах ти в середине 1918 года стал ор-

гражданской войны ганизованный империалистами 
Антанты антисоветский мятеж че-

хословацкого корпуса. Мятежники, поддержанные бе-
логвардейцами, хозяйничали в Сибири, на Урале, в 
Среднем Поволжье, начали движение по направлению 
к Москве. 

В августе ими была взята Казань. Угроза нависла 
над Нижним Новгородом, откуда открывалась дорога 
на Москву. Положение на Восточном фронте, штаб 
которого располагался в Арзамасе, становилось все 
более угрожающим. 

В. И. Ленин, беспокоясь за судьбу революции, 9 ав-
густа 1918 года дает указание председателю Ниже-
городского губисполкома Г. Ф. Федорову об усиле-
нии революционной бдительности, о проведении чрез-
вычайных мер для предупреждения назревавшего в 
Нижнем контрреволюционного восстания. 

По указанию Ленина в Нижнем Новгороде было 
введено военное положение. В городе установили ору-
дия, а на подступах к нему, в районы Васильсурска, 
Лыскова, Работок, были высланы заградительные от-
ряды и плавучие батареи. 

Общее городское собрание партийного актива при-
нимает решение о мобилизации всех коммунистов 
призывных возрастов для отправки на фронт, об ор-
ганизации военного обучения. Губернский военный 
комиссариат проводит мобилизацию бывших солдат. 
В городе проходят митинги. «Защитим революцию, 
встанем на бой с врагами Республики Советов!» — 
призывают большевики. 

Первыми уходили на фронт коммунисты. 600 чле-
нов партии отправились на борьбу с белочехами. Вме-
сте с ними были и члены Союза рабочей молодежи. 
Организованно прошла мобилизация рабочих и кресть-
ян в уездах губернии. 

В августе 1918 года в Нижнем Новгороде была 
сформирована 11-я стрелковая дивизия численностью 
30 тысяч человек. В своем составе она имела легкую 
и тяжелую артиллерию, 24 самолета. Ядром дивизии 
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Памятник морякам и речникам Волжской военной флотилии 
(Скульптор П. Гусев, архитектор Б. Нелюбин) 

были коммунисты — их насчитывалось около 1000 
человек. 

11-я стрелковая дивизия ушла на Южный фронт. А 
формирование воинских частей продолжалось. Около 
60 тысяч человек проходили военное обучение. 

Славной страницей героической истории Нижнего 
Новгорода является организация Волжской военной 
флотилии. Создавалась она по указанию В. И. Ленина. 

Н. Г. Маркин — балтийский моряк-большевик, 
прибывший в Нижний по заданию партии и прави-
тельства в июне 1918 года, обратился к бывшим моря-
кам российского флота с призывом идти на службу во 
вновь формирующийся морской отряд. При этом он 
ставил жесткие условия: «От желающих поступить в-
отряд требуется признание платформы Советской 
власти, безукоризненная честность как по отношению 
к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих 
этих качеств просим не беспокоиться». 
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В состав флотилии вошли не только моряки Бал-
тийского и Черноморского флотов, составившие боевое 
ядро команд, но и нижегородские матросы-речники. 

Первые суда флотилии отправились 12 июля на 
Волгу, Каму, Вятку. К Казани 21 августа ушли не-
сколько вооруженных бронированных пароходов и 
плавучая баржа-форт «Сережа». Через несколько дней 
следом за ними отправились миноносцы «Прочный», 
«Прыткий», «Ретивый», пришедшие с Балтики. 

Пять дней (в первых числах сентября) шел жесто-
кий бой за Казань, которая находилась в руках бело-
гвардейцев. Вместе с частями Красной Армии в этом 
бою храбро сражались моряки Волжской военной фло-
тилии. Они уничтожили белогвардейский десант, за-
владели большим количеством оружия и боеприпасов. 
10 сентября Казань была взята. Часть военной фло-
тилии отправилась вниз по Волге, к Самаре, другие 
корабли сразу ушли на Каму. 

1 октября в бою у Пьяного Бора было потоплено 
судно «Ваня-коммунист», героически погиб Николай 
Маркин. 

Боевое судно военной флотилии «Волгарь-доброволец» 
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Осенью суда флотилии ушли на зимовку в Нижний 
Новгород. А в 1919 году — снова в бой, снова на Ка-
му и Волгу, на борьбу с Колчаком и Деникиным. 

В 1920 году суда Волжской военной флотилии до-
шли до Астрахани, где помогали Красной Армии 
гнать из России английских интервентов и белую 
гвардию. 

Отстаивая молодую Советскую Республику, смело 
воевали нижегородцы на разных фронтах граждан-
ской войны. 

Весной 1919 года вновь нависла грозная опасность 
над Республикой. Главной ударной силой междуна-
родного империализма была армия Колчака, насту-
павшая на Советскую Россию с Востока. Коммунисты, 
как и в 1918 году, первыми отправлялись на фронт. 
Губернская партийная организация только в первой 
половине года отправила на фронт более 1200 комму-
нистов. 10% членов своих организаций послали на 
фронт профсоюзы, до 30% — комсомольские органи-
зации. Из Нижнего и других городов губернии уходи-
ли на борьбу с интервентами и белогвардейцами пе-
хотные, артиллерийские, саперные части, кавалерия. 

В годы гражданской войны коммунисты организо-
вали части особого назначения (ЧОН). Была проведе-
на мобилизация в чоновские батальоны и в Нижего-
родской губернии. 

Из Арзамаса ушел добровольцем в ряды чонов-
цев 14-летний Аркадий Голиков. В 17 лет он уже ко-
мандовал полком. Голиков, как известно, стал впо-
следствии замечательным писателем, литературное 
имя которого — Аркадий Гайдар — одно из самых 
популярных в советской детской литературе. 

Первыми и активными помощниками коммунистов 
в борьбе с врагами Советской Республики были ком-
сомольцы. В январе 1919 года в Нижнем Новгороде 
была создана городская организация комсомола. К 
I съезду РКСМ, состоявшемуся в мае 1919 года, в го-
роде и губернии насчитывалось около 2000 комсо-
мольцев. 

В 1919 году на фронте воевал каждый третий ком-
сомолец Сормова. Комсомольская организация Ниже-
городской губернии отправила на борьбу с бандитами 
Колчака 20% своего состава. Заслуженную славу за-
воевала рота нижегородских комсомольцев, вошедшая 
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в состав 3-го Казанского стрелкового полка. За отва-
гу, за героизм, за несгибаемое мужество эту роту про-
звали «Шестая лихая». 

Большую помощь нижегородским коммунистам в 
работе с трудящимися оказывал ЦК партии. 2 мая 
1919 года в г. Арзамас с агитационным поездом 
«Октябрьская революция» прибыл М. И. Калинин. 
На митинге он выступил с большой речью, в которой 
призывал рабочих и крестьян крепить союз для раз-
грома Колчака. В конце июня этого же года в Ниж-
ний пришел агитационно-инструкторский пароход 
«Красная звезда». Прибывшая на этом пароходе Н. К. 
Крупская оказала большую помощь нижегородцам в 
организации работы городского отдела народного об-
разования, помогла сормовичам в выделении особого 
помещения для детского дома. В Работках Н. К. Круп-
ская беседовала с жителями села об их нуждах и за-
ботах. Посетила Работкинский исполком, библиотеку, 
Народный дом. 

«Все на борьбу с Деникиным!» — этот лозунг, про-
возглашенный Лениным, прозвучал в Советской Рос-
сии летом 1919 года. На него тут же откликнулись ни-
жегородцы. На Южный фронт ушли кавалерийские и 
пехотные части. Туда же отправилась созданная в 
Нижнем Новгороде пехотная школа красных команди-
ров. 

23 июня трудящиеся города проводили на фронт 
коммунистический отряд имени К. Маркса. Отряд ге-
роически сражался с деникинцами в составе 10-й ар-
мии. Его бойцы, коммунисты и комсомольцы, не щадя 
жизни, боролись с ненавистным врагом. Коммунист 
К. Г. Гранов в упор расстрелял из винтовки пятерых 
белоказаков, троих заколол штыком. Он дрался до 
последней капли крови и погиб как герой. 

Нижегородцы активно участвовали в разгроме ар-
мий Юденича и Врангеля. 

Нижний Новгород был прочной опорой Советской 
власти в борьбе с иностранными интервентами и бело-
гвардейцами. 

Успех борьбы с интервенцией и бе-
Тыл — фронту логвардейщиной решался не толь-

ко на фронтах. Не в меньшей сте-
пени он зависел и от работы тыла, а Нижний Новго-
род был тем промышленным центром, который очень 
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Артиллерийская установка на платформе 

многое мог дать фронту: прежде всего — вооружение 
и транспортные боевые средства. 

На нижегородских предприятиях ремонтировали, 
снаряжали, вооружали суда для Волжской военной 
флотилии. А были это буксиры, катера, баржи — мир-
ный флот, который надо было превратить в военный. 

Рабочие Сормовского завода, завода «Нижегород-
ский теплоход» на Бору сутками не покидали цехов. 
Пароходы защищались надежной броней, на них уста-
навливались орудия. К осени 1918 года было приспо-
соблено к боевым действиям 21 судно. 

Партия и правительство в обороне Республики Со-
ветов отводили важное место Нижегородскому про-
мышленному району. На металлообрабатывающих 
предприятиях города был освоен выпуск оружия, бое-
припасов, снаряжения для Красной Армии. Швейная 
промышленность города готовила шинели, белье и 
другое обмундирование. 

Особенно велик был вклад сормовичей для фрон-
та. Сормовский завод в годы гражданской войны да-
вал бронированные вагоны, бронепоезда, состоящие 
из бронированных паровозов и платформ для установ-
ки орудий. Ушел из Нижнего на фронт бронепоезд 
«Стенька Разин», был построен комсомольцами дру-
гой, под названием «Мир хижинам — война двор-
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цам». Всего сормовичи выпустили около трех десят-
ков бронепоездов. 

В гражданской войне бронепоезда играли большую 
роль. Активно действовали против Колчака и Деники-
на выпущенные Сормовским заводом «1-й Коммунис-
тический бронепоезд имени товарища Ленина» и бро-
непоезд имени лейтенанта Шмидта, награжденный за 
успешные боевые операции орденом Красного Знаме-
ни. Против орд Юденича выступили бронепоезд № 12 
и «Грозный мститель за погибших коммунаров». 

Первый танк вышел из цехов завода осенью 1920 
года. Он получил название «Борец за Свободу тов. Ле-
нин». Сормовичи построили его по образцу легкого 
французского танка «Рено», захваченного на фронте. 
Однако вооружили свой танк они иначе: на танке 
«Рено» стояли только пулеметы, а на советском тан-
ке установили, кроме пулемета, еще и 33-миллиметро-
вую пушку. 15 танков построили сормовичи. 

В связи с тем, что металлургические заводы Урала 
и Юга были захвачены врагом, Советская Республи-
ка испытывала острую нехватку металла. Большие 
надежды возлагались на выксунских металлургов. 
Они поставляли металл предприятиям, готовившим 

Первый советский танк, построенный на Сормовском заводе 
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вооружение для Красной Армии. В 1919 году выпуск 
металла по сравнению с предыдущим годом возрос 
здесь в 1,5 раза. 

Еще тяжелее было положение с топливом. Баку, 
угольные шахты Донбасса остались на территории, за-
хваченной врагом. Транспорт, заводы, фабрики оста-
навливаются. И тогда раздается призыв В. И. Ленина: 
«Все на борьбу с топливным голодом!» 

Нижегородский губком РКП(б) отвечает на этот 
призыв мобилизацией коммунистов. На лесозаготовки 
отправляются 150 членов партии. Объявляют себя мо-
билизованными комсомольские ячейки, обязуясь пи-
лить дрова, грузить топливо не менее 2 часов каждый 
день. 

Но дрова и торф надо было еще и подвозить в го-
род, на предприятия. И вот от Сормовского завода 
строится узкоколейка к балахнинским торфяным по-
лям. Для ускорения добычи топлива сормовичи, по 
распоряжению Ленина, строят специальный торфяной 
кран. 

Еще одна крупнейшая проблема хозяйства и вой-
ны — транспорт. А Нижний Новгород, как извест-
но, — важнейший транспортный узел, через который 
могут пройти массы грузов на фронты, а также к Мо-
скве и Петрограду. 

Партийные и советские органы Нижегородской гу-
бернии мобилизуют трудящихся города на транспорт-
ные работы. Активную помощь получают они и от 
профсоюзов. Организуется ремонт железнодорожных 
вагонов, речных судов. Рабочие и служащие выходят 
на погрузочные работы. Поток грузов на фронты, для 
других городов страны резко возрастает. Вдвое увели-
чивается в 1920 году по сравнению с 1919-м числен-
ность судов волжского флота: за год было отремонти-
ровано и введено в строй 453 парохода. 

Эти трудные годы были годами высокого душевно-
го подъема, высокой организованности народных масс. 
Родились такие формы массовой работы, как суббот-
ники, недели фронта, недели транспорта, недели помо-
щи сельскому хозяйству, когда все силы трудящихся 
концентрировались на наиболее трудных участках. 

В феврале 1920 года, например, проводилась не-
деля фронта и транспорта. Во время нее трудящиеся 
Нижегородской губернии дали в фонд помощи Крас-
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ной Армии 2 703 232 рубля. Было отремонтировано 
107 вагонов, 14 паровозов, разгружено более 500 ва-
гонов и платформ. 

А за дни первомайского субботника 1920 года — 
проходил он 1 и 2 мая — было отремонтировано 43 
паровоза, 83 вагона, 34 цистерны, проложено 280 ме-
тров новых железнодорожных рельсов, очищено и от-
ремонтировано более 2 километров путей. 

За всеми этими сложнейшими 
Культурное вопросами обороны страны, нала-

строительство ^ 
на территории края живания пошатнувшегося, разо-

ренного войнами хозяйства Со-
ветская власть не забыла и о культурном строитель-
стве. 

Одним из главных и первых нововведений в Ниже-
городской губернии, как и повсюду в России, была ор-
ганизация поистине всенародного образования. Созда-
ется единая трудовая школа, готовятся новые про-
граммы, массам трудящихся была предоставлена пол-
ная возможность получить образование. Обучение 
стало бесплатным. Введено совместное обучение маль-
чиков и девочек. Только в 1919 году в Нижегородской 
губернии открываются 182 новые школы, более 150 дет-
ских садов, 46 детдомов. 

Партия проявила заботу и об образовании взрос-
лого населения, о ликвидации неграмотности. В Ни-
жегородской губернии неграмотных (до 50 лет) было 
около 400 тысяч человек. Создаются пункты ликбеза* 
где ведут занятия более 2000 учителей. 

В марте 1918 года губисполком принял решение 
об открытии в Нижнем университета. Это решение в 
июне того же года утверждено декретом Совнаркома* 
который подписал В. И. Ленин. В 1919 году готовили 
специалистов в Сормовском отделении университета. 
Занятия шли на первом рабфаке. В 1920 году созда-
ется Высшая политическая школа при губкоме РКП(б). 
Она стала готовить кадры советских и партийных ра-
ботников. 

Крупным событием было открытие в Нижнем Нов-
городе радиолаборатории. «Положение» о ней подпи-
сано В. И. Лениным в декабре 1918 года. «Газета без 
бумаги и «без расстояния», которую Вы создаете, — 
писал В. И. Ленин руководителю радиолаборатории 
М. А. Бонч-Бруевичу, — будет великим делом. Вся-
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'Здание Нижегородской радиолаборатории имени В. И. Ленина 
в 20-е годы 

ческое и всемерное содействие обещаю Вам оказывать 
этой и подобным работам». 

Нижегородская радиолаборатория — это первая 
научно-исследовательская организация, созданная ре-
волюционной властью в России. Лаборатория осуще-
ствила много важнейших разработок в области радио. 
-Здесь зародилась и окрепла техника электровакуум-
ного производства, расчета и конструирования элек-
тронных ламп различного назначения и мощности. 
Были разработаны методы радиотелефонирования, по-
строено несколько десятков радиовещательных стан-
ций. Нижегородскую радиолабораторию по праву на-
зывают колыбелью советской радиотехники. 

На здании бывшей радиолаборатории (Верхне-
Волжская наб., 5) укреплена мемориальная доска с 
барельефами А. С. Попова и М. А. Бонч-Бруевича, а в 
1973 году открыт мемориальный музей. 

С первых лет Советской власти в Нижнем Новго-
роде и губернии возникают новые культурно-воспита-
тельные учреждения, сыгравшие важную роль в фор-
мировании коммунистического сознания трудящих-
ся, — рабочие и красноармейские клубы, народные 
читальни и библиотеки, народные дома. Многое дела-
ется для пополнения и размещения художественных 
л историко-краеведческих коллекций местного музея. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Расскажите о борьбе против контрреволюционных мяте^ 
жей в годы гражданской войны на территории края. 

2. Расскажите об участии наших земляков в борьбе за Со-
ветскую власть. 

3. Какую работу трудящиеся выполняли в тылу? Ее значение 
для борьбы с врагом на фронтах гражданской войны. 

4. Узнайте имена участников гражданской войны из ваше» 
местности. Составьте рассказы об их участии в борьбе с врага-
ми Советской власти, подготовьте альбом или стенд для школь-
ного краеведческого музея. 

НАШ КРАЙ В ГОДЫ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вспомните, в чем сущность ленинского плана по-
строения социализма в СССР? Когда Коммунистиче-
ская партия провозгласила курс на индустриализа-
цию страны? Чем была вызвана необходимость кол-
лективизации сельского хозяйства? Какую работу 
провели Коммунистическая партия и Советское пра-
вительство по созданию условий для коллективиза-
ции сельского хозяйства? Какова роль стахановского 
движения в развитии народного хозяйства? Что такое 
культурная революция и какие задачи она должна 
была решать? 

Закончилась гражданская война. 
Восстановление Силы и средства, которые были 

народного хозяйства мобилизованы на борьбу с врага-
ми Советской власти, теперь мож-

но было переключить на мирное строительство. 
Хозяйство страны было расшатано многолетними 

войнами. Даже Нижегородская губерния, находив-
шаяся далеко от боев, испытала на себе разрушитель-
ные силы войны. Промышленная продукция губернии 
составила в 1920 году всего 23% но сравнению с 1913 
годом. 

Одни заводы не работали из-за отсутствия сырья, 
другие были завалены готовой продукцией, которую 
не на чем было вывезти. Кустарные промыслы, выра-
батывавшие металлические изделия, почти полностью 
прекратили работу. К этому прибавилось страшное 
бедствие — голод. Засуха 1921 года затронула и Ни-
жегородскую губернию. 
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Тяжело приходилось городскому населению, но не 
легче было и крестьянам. В Нижегородской губернии 
посевная площадь в 1920 году по сравнению с 1913 
годом сократилась на 29%, количество рогатого ско-
та — на 28%. Облегчение принес 1922 год с его вы-
соким урожаем. Продовольственное положение в гу-
бернии улучшилось, а это сразу же сказалось на про-
мышленности. 

Восстановление народного хозяйства стало в этот 
период главной задачей партийных и советских орга-
нов губернии. Необходимо было налаживать работу 
на предприятиях тяжелой промышленности, позабо-
титься об электрификации губернии — именно это 
учитывалось в плане государственного строительства, 
принятом в июне 1921 года Советом труда и обороны 
и подписанным В. И. Лениным. 

Быстро начал набирать темпы, расширять произ-
водство Сормовский завод. Это было крайне важно, 
так как страна испытывала острую нужду в вагонах, 
паровозах, речных судах. На Сормовском заводе на-
чалась реконструкция производства, устанавлива-
лось новое оборудование. 

Такое же обновление шло и на заводе «Двигатель 
революции» (бывший «Фельзер), где осваивались стан-
ки заграничного производства. Новый цех строится на 
«Красной Этне», механизируется кислотное и зака-
лочное производство. Создается судоремонтный завод 
имени 25 Октября, машиностроительный завод имени 
М. Воробьева и другие. 

Растет и промышленность губернии. Реконструи-
руются Кулебакские и Выкеунские металлургические 
заводы, новые предприятия возникают в Арзамасе, 
Богородске, Павлове-на-Оке, где объединяются мелкие 
фабрики и полукустарные мастерские. 

Успешно решается вопрос с электрификацией. До 
Октябрьской революции общая мощность трех ниже-
городских электростанций (Центральной, Похвалин-
ской и Канавинской) едва превышала 3000 киловатт. 
Теперь, в соответствии с планом ГОЭЛРО, строится 
Балахнинская электростанция на торфяном топливе. 
Мощность ее первой очереди — 20 тысяч киловатт. 
В ноябре 1925 года она дала ток для Нижнего Новго-
рода. В 1928 году мощность ее стала уже 40 тысяч 
киловатт. 
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Введение в строй Балахнииской электростанции 
давало возможность электрифицировать промышлен-
ность Нижегородской губернии. Ток из Балахны по-
лучили предприятия Канавина («Красная Этна», 
«Двигатель революции», молитовская фабрика «Крас-
ный Октябрь»), Сормовский завод, заводы Богородска, 
Павлова, а в середине 1929 года и металлургические 
заводы Выксы и Кулебак. 

В эти годы начинается и подъем крестьянского хо-
зяйства. Из курса истории СССР вы знаете, что в 1921 
году на X съезде партии была принята новая эконо-
мическая политика (нэп), предусматривающая переход 
от продразверстки к продналогу. Благодаря этой по-
литике посевные площади из года в год увеличива-
лись, росло поголовье скота. 

Новая экономическая политика обеспечила вос-
становление сельского хозяйства, укрепила экономи-
ческие связи между городом и деревней. 

Оживлению торговли, укреплению союза рабочего 
класса с крестьянством, вытеснению частного капита-
ла из торговли способствовала ярмарка, открытая 1 ав-
густа 1922 года после четырехлетнего перерыва. В 
ярмарке участвовали не только нижегородские торго-
вые фирмы, но и украинские, белорусские, татарские, 
киргизские, туркестанские, кавказские и другие. На 
ярмарку привезли товары из Персии, Хивы, Бухары, 
Турции. Восстанавливались международные торговые 
связи с Востоком. 

Новая экономическая политика содействовала и 
развитию коллективных форм в сельском хозяйстве. 
К 1926 году в Нижегородской губернии насчитыва-
лось 127 коллективных хозяйств. Советская власть 
оказывала помощь сельскохозяйственным артелям, да-
вая им на льготных условиях машины, орудия, това-
ры. На фабриках и заводах организуется сбор метал-
лолома, создаются бригады из квалифицированных 
рабочих для ремонта сельскохозяйственного инвента-
ря. 

Кустари объединялись в кустарно-промысловую 
кооперацию. В 1923 году в губернии организуется 
4 производственных союза: Нижегородский, Павлов-
ский, Богородский и Мурашкинский. В 1925 году эти 
союзы объединили 141 кооператив. 

Правильная экономическая политика и большая 
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организаторская работа Коммунистической партии 
способствовали восстановлению разрушенного войной 
хозяйства. 

1925 год вошел в историю Советского государства 
как год завершения восстановления народного хозяй-
ства. Завершили в основном восстановление промыш-
ленности, транспорта, кустарных промыслов и сельско-
го хозяйства и трудящиеся Нижегородской губернии. 
В 1925/26 хозяйственном году крупная промыш-
ленность выпустила продукции на 91 млн руб., пре-
высив уровень 1913 года на 8,8%. Посевные площади 
составили в 1924/25 году 98,6% к уровню 1913 года, 
а в 1925/26 году довоенный уровень был превзойден 
на 37о- Росло поголовье скота. Лошадей в 1925 году 
было 309 065, что составило 91% к 1916 году. Нала-
живалась работа транспорта. В 1925/26 году грузо-
оборот Нижегородской железнодорожной станции пре-
взошел довоенный. 

В декабре 1925 года состоялся 
Индустриализация XIV съезд ВКП(б), провозгласив-

и техническая ГЛавной народнохозяйствен-
реконструкция „ ^ 

промышленности н о и задачей индустриализацию 
страны. 18-я Нижегородская гу-

бернская партийная конференция в своем решении за-
писывает: «...признать постройку новых фабрик и за-
водов, использование пригодных к пуску бездей-
ствующих еще предприятий, а также расширение 
переоборудования первоочередной задачей». 

Период индустриализации в Нижнем Новгороде и 
Нижегородской губернии отличался высокими темпа-
ми, большим размахом. Возводились новые предприя-
тия машиностроения, металлообработки, химии. В 
строй вступали производства общесоюзного масштаба, 
возникали новые отрасли промышленности. 

Именно в этот период наш край становится одним 
из крупнейших промышленных центров страны. Стро-
ятся завод фрезерных станков и нефтеперерабатываю-
щий завод в Нижнем, Выксунский завод дробильно-
размольного оборудования, Павловский завод авто-
тракторных инструментов. 

В 1926 году в Балахне начинается строительство 
картонной фабрики, а в нескольких километрах от 
Балахны возводятся корпуса целлюлозно-бумажного 
комбината. 
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На строительстве автозавода 

В 1927 году заработал Вахтанский канифольно-
скипидарный завод. С пуском этих предприятий стра-
на освобождалась от ввоза из-за границы газетной бу-
маги, картона, канифоли, необходимой в производстве 
синтетического каучука, лаков, сургуча. 

В начале 1930 года заложен Борский стекольный 
завод. Реконструируются «Красное Сормово», «Крас-
ная Этна», «Двигатель революции» и другие пред-
приятия. 

Партия ставила задачу создать автомобильную про-
мышленность, имеющую огромное народнохозяйствен-
ное и оборонное значение. Первенцем советского авто-
мобилестроения стал Нижегородский автозавод. 

Закладывался он на месте старинной деревни Мо-
настырки, среди пригородных болотистых пустырей. 
План такого строительства можно было в те годы рас-
ценивать как совершенно фантастический. В самом 
деле, надо было в кратчайшие сроки построить завод-
гигант, не имея почти никакой техники и грамотных 
строительных кадров. И все-таки эта задача оказа-
лась по плечу советскому народу. 

Со всего Нижегородского края и из-за его преде-
лов стягивались на строительную площадку землеко-
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пы, каменщики, плотники, а подчас люди без всякой 
специальности, прослышавшие о большой стройке и 
желавшие принять в ней участие. Приезжало много 
молодежи — посланцев комсомольских организаций 
Арзамасского, Починковского, Сергачского и других 
районов. 

Жилье — наскоро сколоченный барак. Основной 
инструмент — лопата. Основное транспортное средст-
во для перевозки грузов — тачка. Но зато каков эн-
тузиазм! Ведь строится завод, каких еще не было даже 
в насыщенной промышленностью Нижегородской гу-
бернии. 

Нижегородская партийная и комсомольская орга-
низации приложили огромные усилия для налажива-
ния работы на строительстве, посылали на него луч-
ших своих представителей. Они и составили основное 
ядро коллектива. Мужественно перенося трудности, 
они поднимали настроение рабочих, становились за-
водилами соцсоревнования. Завод был построен за 
полтора года. И это было настоящим подвигом наро-
да! 

Не менее трудной задачей был и пуск завода. Где 
было взять достаточное количество грамотных рабо-
чих, специалистов, которые могли встать к станкам? 
Американская фирма, которая должна была выпол-
нить монтаж оборудования, от этой работы устрани-
лась. Монтаж вели советские специалисты, в основ-
ном коммунисты и комсомольцы. А тем временем шла 
подготовка рабочих на предприятиях страны. Инсти-
туты ряда городов готовили инженеров и техников, 
Более 3000 специалистов стажировались на заводах 
США и Западной Европы. 

1 января 1932 года автогигант был сдан в эксплуа-
тацию. В конце января начался выпуск автомашин, 
сначала грузовых, а около года спустя — легковых. 

Одновременно с автозаводом в Нижнем Новгороде 
идет строительство крупного авиационного предприя-
тия, которое также требовало огромных усилий и 
средств. В строй действующих авиационный завод име-
ни С. Орджоникидзе вступил в феврале 1932 года. 

Большое строительство шло на Черной речке, на 
месте старой деревни Растяпино, что около 40 кило-
метров от Нижнего Новгорода. Здесь еще в 1920 году 
начал давать продукцию суперфосфатный цех. В 1925 
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Один из первых автомобилей 

году началось строительство первого в стране цеха син-
теза аммиака. Возникал новый центр химической 
промышленности. В 1929 году рабочий поселок, силь-
но к тому времени разросшийся, стал носить имя 
Дзержинского. А еще через год он был преобразован 
в город. 

Территория Нижегородской губернии увеличилась. 
К ней присоединили (1922 г.) Курмышский (из Сим-
бирской !губернии), Ветлужский и Варнавинский (из 
Костромской губернии) уезды. 

В 1929 году был образован Нижегородский край, 
в который вошли Нижегородская и Вятская области, 
Чувашская автономная республика, Марийская и Уд-
муртская автономные области. Центром нового края 
стал Нижний Новгород. В 1934 году произвели разде-
ление на два края — Горьковский и Кировский. 

Всего за годы первой пятилетки в Горьковском 
крае в строй действующих вступило 78 предприятий. 

Второй пятилетний план предусматривает продол-
жение строительства новых заводов и реконструкцию 
старых. Еще больше укрепляется значение Горьков-
ской области (5 декабря 1936 г. "край преобразован в 
область) как одного из крупнейших индустриальных 
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центров страны. В 1937 году Горьковская область да-
вала стране 63,3% всех производимых в СССР автомо-
билей, до 60% фрезерных станков, около 60% газетной 
бумаги. В 1938 году общий выпуск промышленной 
продукции предприятиями области превышал дорево-
люционный объем в 15 раз. В период индустриализа-
ции коренной технической реконструкции подвергся и 
железнодорожный транспорт. Он был оснащен мощ-
ными локомотивами, большегрузными и специальны-
ми вагонами. В это время были построены железно-
дорожные линии Горький — Балахна, Навашино — 
Выкса, Навашино — Кулебаки, Нижний — Котель-
нич, Кудьма — Павлово. Строительство линии Ниж-
ний Новгород — Котельнич было начато еще в 1914 
году, но потом неоднократно прерывалось. Работа воз-
обновилась в 1924 году и закончилась в 1927 году. 
Введение этой линии в эксплуатацию открывало но-
вые перспективы для разработки лесных массивов За-
волжья. 

В связи с индустриализацией нашего края, рекон-
струкцией транспорта, постройкой железнодорожного 
моста через Волгу в годы первых пятилеток в значи-
тельных размерах возрос грузооборот. 

Успешному развитию промышленности способст-
вовало массовое социалистическое соревнование, раз-
вернувшееся в годы первых пятилеток по всей стране. 
Особенно массовый характер оно приобрело после пуб-
ликации в газете «Правда» в январе 1929 года статьи 
В. И. Ленина «Как организовать соревнование?». 

В Нижнем Новгороде первая ударная бригада — 
возглавил ее Евграф Малов — была создана на Сор-
мовской судоверфи. К 1 мая 1929 года на заводе 
«Красное Сормово» было уже 40 ударных бригад. Соз-
даются они на «Двигателе революции», на «Красной 
Этне» и на других предприятиях. Заключая договоры 
о социалистическом соревновании, рабочие берут на 
себя обязательства выпускать продукцию сверх плана, 
не давать брака, твердр соблюдать дисциплину. Со-
ревнование, ударничество сыграло большую роль в 
строительстве автомобильного, авиационного и других 
предприятий. 

В рабочей массе рождается призыв: «Пятилетку — 
в четыре года!» В октябре 1929 года «Правда» печа-
тает обращение сормовичей к рабочим Советского Сою-
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а о досрочном, за 4 года, выполнении пятилетнего 
лана. 

Развитие промышленности, рост численности рабо-
шх, повышение их сознательности приводили к росту 
тртийных рядов. В 1932 году партийная организация 
*рая насчитывала 107 045 членов и кандидатов пар-
тии, причем более половины из них были рабочими, 
занятыми непосредственно на производстве. Коммуни-
сты и комсомольцы становились инициаторами и орга-
низаторами социалистического соревнования. 

В годы второй пятилетки прогремело имя Алексея 
Стаханова, добившегося невиданной ранее выработки 
угля. По всей стране развернулось стахановское дви-
жение. Подхвачено оно было и в городе Горьком. 

Знаменательным для нашего города днем стало 10 
сентября 1935 года, когда автозаводский кузнец Алек-
сандр Бусыгин добился рекордной выработки — за 
этот день он и его бригада отковали 966 коленчатых 
валов вместо 675 по норме. В следующие дни выра-
ботка возрастала. Рекорд Бусыгина не остался еди-
ничным. С огромным энтузиазмом в соревнование с 
ним вступили товарищи по заводу — кузнецы Ф. Ве-
ликжанин, С. Фаустов и другие. Все они боролись за 
первенство, за самы.е высокие цифры выработки. 

На заводе «Красное Сормово» инициатором стаха-
новского движения стал бригадир прокатчиков комму-
нист А. Калмыков. 

«Красная Этна», «Двигатель революции», станко-
завод — везде появлялись свои стахановцы, повсюду 
социалистическое соревнование разгоралось с неви-
данной силой. В октябре 1935 года Горьковский гор-
ком ВКП(б) принял специальное постановление «Об 
организации стахановско-бусыгинского двиягения на 
предприятиях края». 

Широко развернувшееся соревнование требовало 
новой, более совершенной организации производства, 
повышения квалификации рабочих, способствовало 
высокому росту производительности труда. План вто-
рой пятилетки промышленностью Горьковской облас-
ти был перевыполнен. 

В такой обстановке всеобщего подъема и энтузиаз-
ма прозвучало громко, победно имя нашего земляка, 
прославленного летчика-испытателя, Героя Советского 
Союза В. П. Чкалова, выдающиеся полеты которого 
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умножили славу нашей Родины. Горьковчане свято 
чтут память выдающегося человека своего времени. В 
его родном городе Чкаловске (в прошлом село Васи-
лева Слобода) создан мемориальный музей. В г. Горь-
ком на Откосе, у кремля, установлен памятник (скуль-
птор И. А. Менделевич) великому летчику. Его имя 
носит одна из улиц в Канавине, Горьковский инже-
нерно-строительный институт, Дворец пионеров. 

Одной из главнейших задач социа-
Организация листического строительства в на-

и укрепление колхозов шем государстве являлось коопе-
рирование крестьянства, вовлече-

ние его в строительство социализма. 
XV съезд партии в 1927 году берет курс на кол-

лективизацию. 
Сельскохозяйственных артелей и товариществ к 

этому времени в Нижегородской губернии было уже 
около 900. Входили в них в основном крестьяне-бед-
няки. 

В деревне усиливалась партийно-массовая работа. 
Рабочие вместе с деревенскими коммунистами и ком-
сомольцами сплачивали бедноту, усиливали борьбу с 
кулачеством, на крестьянских сходах разъясняли зна-
чение коллективизации. 

В крае появлялись новые колхозы. В 1928 году 
коммунисты села Андреевка Сергачского уезда Мус-
тафа Саберов и Измаил Шаги одними из первых 
организовали сельхозартель «Алга», что значит «Впе-
ред». В Лукояновском уезде с помощью нижегород-
ских комсомольцев весной 1929 года было создано 2 
колхоза. В это же время сергачские комсомольцы ор-
ганизовали 12 артелей и 10. товариществ по совмест-
ной обработке земли. Осенью 1929 года в Арзамас-
ском округе с помощью сельсоветов было создано 36 
новых колхозов и 169 различных сельскохозяйствен-
ных объединений. Большую помощь в проведении кол-
лективизации оказали рабочие. Они направили в де-
ревню 25-тысячную армию лучших своих представите-
лей. 806 нижегородских рабочих выехали в районы 
края, в том числе в Чувашскую АССР, Удмуртскую и 
Марийскую автономные области, а 100 сормовичей от-
правились в Белоруссию. 

Коллективизация встретила ожесточенное сопротив-
ление кулачества. Кулаки портили колхозное имуще-
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тв<э, убивали скот, совершали террористические акты. 
1ишь в первом квартале 1930 года 57 коммунистов 
I сельских активистов подверглись нападению, из них 
яекоторые были убиты; за это же время кулацкие 
элементы сделали 36 поджогов. Однако вредительство 
кулаков не могло остановить движение крестьян в 
колхозы. 

Коллективизация в Нижегородском крае проходи-
ла организованно. К концу 1933 года уже более поло-
вины крестьянских хозяйств объединились в колхозы. 
В 1936 году в крае насчитывалось более 5500 коллек-
тивных хозяйств. 

Коллективизация сельского хозяйства завершилась 
во второй пятилетке. 

Новый принцип организации, объединение мелких 
крестьянских хозяйств требовало иной технической ос-
нащенности. На поля и фермы должны были прийти 
машины. В 1931 году в крае была 21 машинно-трак-
торная станция, через 2 года — уже 54. В их распо-
ряжении было 2600 тракторов. 

Организация колхозов и совхозов быстро сказалась 
на результатах труда крестьян, на росте посевных пло-
щадей, на урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. Урожаи пшеницы, ржи, овса, проса, картофеля 
значительно возрастают. 

Для правильного ведения хозяйства нужны были 
грамотные специалисты, которых дореволюционная 
Россия почти не имела. В районах создавались курсы 
и школы для подготовки трактористов, бригадиров, аг-
рономов, председателей колхозов. ' • . 

С ростом коллективизации все шире развертыва-
лось шефство рабочих. Многие рабочие коллективы бе-
рут шефство над сельскохозяйственными районами, 
над отдельными колхозами. Так, коллектив автоза-
вода шефствовал над 103 колхозами Арзамасского, 
Починковского и других районов. Имели своих под -
шефных в сельских районах рабочие «Красного Сор-
мова», Павловского завода автотракторных инструмен-
тов, Кулебакского металлургического и многих дру-
гих предприятий. 

Рабочие помогали колхозам в ремонте сельскохо-
зяйственной техники, в строительстве районных элек-
тростанций, в снабжении машинами. Шефство укре-
пило союз рабочего класса с трудовым крестьянством. 
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Главный корпус * 
Государственного 
университета имени 
Н. И. Лобачевского , 

В годы первых пятилеток наряду 
Развитие культуры с индустриализацией и коренной 

перестройкой сельского хозяйства 
партия решает еще одну важнейшую проблему — 
проблему создания социалистической культуры. В 
стране происходит культурная революция. Введено 
всеобщее начальное образование. Организуются новые 
семилетние и средние школы. Открываются профессио-
нально-технические школы. 

Во время индустриализации страны и коллективи-
зации сельского хозяйства в Горьковской области об-
щее количество учащихся в общеобразовательных и 
профессионально-технических школах почти утрои-
лось. Уже в годы первой пятилетки неграмотности был 
нанесен решительный удар. 

Развивающаяся промышленность требовала квали-
фицированных кадров, все острее ощущалась потреб-
ность в них в сельском хозяйстве, просвещении, здра-
воохранении. До начала Великой Отечественной вой-
ны в городе Горьком и области было создано 30 тех-
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шкумов и 9 высших учебных заведений, которые го-
товили специалистов для Горьковской и других об-
ластей страны. В эти годы возникают научно-исследо-
вательские институты. Крепнут, набирают силы горь-
ковские научные школы. Широко было известно имя 
горьковского ученого, профессора А . А. Андронова 
(впоследствии академика), решившего ряд важнейших 
научных проблем в области теории нелинейных коле-
баний, радиофизики, радиоэлектроники, автоматиче-
ского регулирования и управления. В. отечественную 
историческую науку вошло имя профессора С. И. Ар-
хангельского (впоследствии члена-корреспондента Ака-
демии наук СССР). Много сделали горьковские ученые 
в области народного здравоохранения, металлургии и 
в других областях науки. Славные страницы в исто-
рию освоения Арктику вписала отважная четверка па-
панинцев, в их числе был наш земляк Е. К. Федоров, 
ныне академик, Герой Советского Союза. Открытие но-
рильского каменного угля, меди, никеля, платины свя-
зано с именем лукояновца Н. Н. Урванцева. На том 
месте, где стояла его палатка, вырос город Норильск 
со школами, театрами, библиотеками, стадионами, 
институтами, техникумами, заводами и фабриками. 

Здание Государственной публичной библиотеки (ныне Горьковская 
областная библиотека имени В. И. Ленина) 

151-



Всеобщее развитие грамотности было тесно связано 
с организацией учреждений культуры. Грамотным лю-
дям прежде всего нужны библиотеки. Их количество 
в Нижегородской — Горьковской области быстро рас-
тет. В 1930 году состоялось открытие в Нижнем Го-
сударственной публичной библиотеки (теперь это об-
ластная библиотека имени В. И. Ленина). Огромное 
значение для развития культуры села, для политиче-
ского образования крестьянства имели в первые годы 
Советской власти избы-читальни. При них работали 
кружки и коллективы художественной самодеятельно-
сти. 

Но народ тянулся и к профессиональному искус-
ству. В городе Горьком в новую пору своего развития 
вступает театр драмы, художественным руководителем 
которого являлся один из замечательных театральных 
деятелей России Н. И. Собольщиков-Самарин. Под его 
руководством была осуществлена постановка почти 
всех пьес М. Горького. 

Открываются новые театры. В 1928 году нижего-
родцы получили два из них — театр кукол и театр 
юного зрителя. В 1935 году происходит еще одно круп-
ное событие в культурной жизни города и области — 
впервые поднимается занавес Горьковского театра опе-
ры и балета. 1937 год — год создания Горьковской 
филармонии. 

Начинают работать и передвижные колхозные те-
атры. Они обслуживают сельских зрителей, ставят 
спектакли в районных центрах и в колхозных селах. 

Заметнее место в культурной жизни города зани-
мали горьковские литераторы, среди которых было не-
мало талантливых писателей и поэтов. Советская дей-
ствительность, всенародная борьба за социалистиче-
ское переустройство жизни дает им богатый материал 
для наблюдений. Популярны у нас книги Н. Кочина 
«Девки», «Парни» и «Юность», произведения А. Пат-
реева (его роман «Инженеры» посвящен строителям 
автозавода), повести Г. Федорова. В 30-е годы как мас-
тер исторической темы заявил о себе писатель В. Кос-
тылев. Все большую популярность приобретают стихи 
М. Шестерикова, Б. Пильника и других поэтов. 

Важным событием в жизни области было созда-
ние в 1921 году в городе книжного издательства (те-
перь Волго-Вятское книжное издательство). 
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Большую помощь нижегородцы-горьковчане оказы-
вали в ликвидации экономической и культурной от-
сталости Чувашской АССР, Марийской и Удмуртской 
автономным областям. В национальных автономиях 
развивалась промышленность, создавались свои нацио-
нальные кадры рабочих и технической интеллигенции, 
успешно проводилась коллективизация. Развернулась 
работа по ликвидации неграмотности и малограмотно-
сти. В жизнь трудящихся этих районов широко вхо-
дили кино, радио, газеты. Энергично велась борьба 
с трахомой, чесоткой, туберкулезом, малярией. 

В ходе успешного строительства социализма окреп 
советский строй, получила дальнейшее развитие со-
ветская демократия. Величайшим историческим ак-
том, законодательно утвердившим победу социализма 
в СССР, явилось принятие новой Конституции. 

В работе VIII Чрезвычайного съезда Советов, ут-
вердившего Конституцию, принимали участие А. X. 
Бусыгин, стахановка Балахнинского бумкомбината 
Л. И. Черногородова, мастер завода «Двигатель рево-
люции» С. И. Яковлев. Выборы в Верховный Совет 
СССР 12 декабря 1937 года превратились в подлинно 
всенародный праздник. В числе избранных в Верхов-
ный Совет первого созыва были А. X. Бусыгин, пред-
седатель колхоза «Алга» Мустафа Саберов, стаханов-
ка Чернореченского химзавода Т. Е. Бобкова. В Совет 
национальностей от Горьковской области и Чувашской 
АССР был избран В. П. Чкалов. 

К 40-м годам область, как видим, имела крупную 
промышленность, крепкое сельское хозяйство, высоко-
развитую социалистическую культуру. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Подготовьте рассказ о том, какие изменения произошли 
в промышленности Горьковской области в годы первых пятиле-
ток. 

2. Расскажите о коллективизации сельского хозяйства обла-
сти. 

3. Используя дополнительную литературу, подготовьте сооб-
щение об ученых, писателях, деятелях искусства — наших зем-
ляках. 

4. Соберите материалы о стройках первых пятилеток. Офор-
мите альбомы или стенд для школьного краеведческого музея. 



Р А З О Д Е Л VIII 

СССР НА ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. ПОЛНАЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР 

НАШ КРАЙ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Вспомните, какие цели преследовала фашистская 
Германия в войне против СССР? Как проходила пере-
стройка народного хозяйства нашей страны на воен-
ный лад? Какие сражения были решающими в ходе 
Великой Отечественной войны? Чем было обусловлено 
возникновение партизанского движения в тылу врага? 
Почему Советский Союз смог обогнать фашистскую 
Германию в производстве боевой техники и вооруже-
ния? 

22 июня 1941 года началось для 
Героические подвиги советского народа со страшной ве-

горьковчан на фронте сти: война!.. Это общее бедствие 
объединило под знаменем Комму-

нистической партии миллионы людей Советского го-
сударства. Молодые и старые, мужчины и женщины 
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шли добровольцами на фронт, в народное ополчение, 
в партизанские отряды. 

В первый же день войны 10 тысяч человек при-
шли в военкоматы г. Горького и Горьковской области 
с просьбой, с требованием — немедленно отправить 
их на фронт. Началось формирование отрядов, частей, 
соединений. Работа проводилась в военкоматах, в 
райкомах партии, комсомола. 

В рядах добровольцев были в основном коммунис-
ты и комсомольцы. Только за первые месяцы войны 
из областной партийной организации ушло в Красную 
Армию 15 тысяч коммунистов и 28 тысяч комсомоль-
цев. Это они составляли отряды политбойцов, кото-
рые уходили на самые важные участки фронта — под 
Москву, к Ленинграду, к Смоленску. 

Из тех, кто. не подлежал по возрасту мобилизации, 
ч но не хотел, не мог оставаться в тылу, формировалось 

народное онолчение. Ополченцы обучались владеть 
ж оружием, постигали навыки военного дела, организо-

вывались в отряды и уходили в бой. Почти 35 тысяч 
человек влились в ополчение осенью 1941 г. Вместе с 
бойцами Красной Армии они отстаивали Москву. 

В самом начале войны организуется военное обу-
чение; население готовится защищать город, поселки, 
предприятия от налетов вражеской авиации; тысячи 
девушек занимаются на курсах медсестер, а медицин-
ский институт срочно выпускает врачей — и фронту, 
и тыловым госпиталям нужны медицинские работни-
ки; сандружинников и санитаров готовит Общество 
Красного Креста; девушки-добровольцы оканчивают 
курсы радисток, зенитчиц и тоже уходят на фронт. 

Большая работа проводилась по формированию во-
инских частей и соединений для Красной Армии. Мно-

гие из них формировались в г. Горьком и на территории 
Горьковской области. Были это стрелковые дивизии и 
танковые бригады, танковый корпус, подразде-
ления лыжников, дивизион бронепоездов. Вливались 
горьковчане в авиационные части, пополняли экипа-
жи морских судов и подводных лодок, воевали в ка-
валерии и артиллерии, сражались на всех фронтах. 

Славные боевые биографии у дивизий, сформиро-
ванных в нашем городе и области. Вот одна из них — 
биография 137-й стрелковой Бобруйской дивизии, в 
которой были преимущественно горьковчане. 
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Уходят с площади Минина и Пожарского бойцы 322-й 
стрелковой дивизии 

Дивизия участвовала в ликвидации Орловского 
плацдарма гитлеровских войск, она первой форсиро-
вала Десну, освобождала Украину и Белоруссию, пер-
вой вступила на территорию южной Пруссии и актив-
но участвовала в ликвидации восточно-прусской груп-
пировки противника. 137-я дивизия уничтожила свыше 
40 тысяч гитлеровцев, более 500 человек взяла в 
плен, захватила 175 тайков и самоходных артиллерий-
ских установок, 463 орудия и много другой тех-
ники. 

Таким же героическим был путь 322-й стрелковой 
Житомирской дивизии, 279-й стрелковой Лисичанской, 
85-й гвардейской стрелковой Рижской, 89-й гвардей-
ской стрелковой Белогородско-Харьковск'ой, 8-го гвар-
дейского танкового корпуса, Горьковско-Варшавского 
дивизиона бронепоездов, артиллерийских полков и 
других чаетей и соединений, которые формировались 
в г. Горьком и в которые входило много горьковчан. 

Народ свято хранит память о тех, кто в многотруд-
ные дни войны поднялся до высоты подвига во имя 
Родины. 

В канун 30-летия Победы над фашистской Герма-
нией на площади Минина и Пожарского состоялось 
открытие памятной доски с наименованием воинских 
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соединений, сформиро-
ванных в г. Горьком и 
Горьковской области в 
годы Великой Отечест-
венной войны. 

Смело, самоотвержен-
но сражались наши зем-
ляки, защищая родную 
землю. Более 300 горь-
ковчан заслужили высо-
кое звание Геро^ Совет-
ского Союза, а генералы 
В. Г. Рязанов и А. В. 
Ворожейкин удостоены 
этого звания дважды, 48 
стали полными кавале-
рами солдатского ордена 
Славы. Для победы отда-
ли все, что могли: силы, 
кровь, жизнь. 

Вся страна знает о по-
двиге Александра Матро-
сова, грудью закрывшего 
амбразуру вражеского 
дзота. В годы войны око-
ло 300 советских воинов 
совершили подобные бес-
смертные подвиги. Среди 
них есть и горьковчане. 
Вот их имена: Николай( 
Вилков — выпускник 
Горьковского речного 
училища, Василий Пеше-
хонов — комсомолец из 
с. Аламасово Вознесен-
ского района, Николай 
Талалушкин — заведу-
ющий сельским клубом 
из Кстовского района, 
Дмитрий Кузнецов — се-
кретарь Болынемураш-
кинского р а й к о м а 
ВЛКСМ, Алексей Кули-
ков — рабочий Арзамас-

Георгий Масляков 

й Талалушкин 
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Юрий Смирнов 

Евгений Никонов 

»58 

ского ликеро - водочного 
завода, Николай Бобров 
— уроженец Ковернин-
ского района, Хафис За-
рипов — сотрудник пер-
вого отделения милиции 
г. Горького. 

Это было выше жизни, 
выше мук и страданий 
— любовь к Родине и 
ненависть к врагу. 

...Стоит на берегу Бал-
тийского залива на ок-
раине города Таллина 
памятник русскому лар-
ню Евгению Никонову, 
человеку великой силы 
духа. Раненный, он вме-
сте с двумя товарища-
ми отправился в развед-
ку. Еще раз раненный 
осколком собственной 
гранаты, брошенной им 
в фашистов, попал в 
плен. Он молчал на до-
просе. Молчал под удара-
ми. Молчал, когда ему, 
привязанному к дереву, 
выкололи глаза. Молчал, 
когда под деревом разве-
ли костер... Рабочий-сор-
мович Евгений Никонов 
сгорел на этом страшном 
фашистском костре, так 
и не проронив ни одного 
слова. 

И так же молчал ком-
сомолец - автозав о д е ц 
Юрий Смирнов, десант-
ник, попавший в плен тя-
жело раненным в бою 
под Оршей. Юрия Смир-
нова фашисты распяли 
на стене блиндажа. 



Герои умерли, но живы их имена, жива благодаря 
1ая память о них. Такими же легендарными стали 
шена наших земляков Николая Фильченкова, бросив^ 
легося под вражеский танк со связкой гранат; раз-
ведчика Ивана Маркеева, взорвавшего свою машину» 
чтобы пламенем предупрёдить товарищей о появлении 
фашистского десанта; танкиста Дмитрия Комарова, 
таранившего на горящем танке фашистский броне-
поезд; Михаила Родионова, дважды таранившего фа-
шистский бомбардировщик... 

Эти люди прожили короткую, но прекрасную жизнь 
и отдали ее за самое дорогое — за свободу своей Ро-
дины. 

Славные строки в историю Великой Отечественной 
войны вписали и наши земляки, сражавшиеся в рядах 
народных мстителей — партизан. 

В Минском подполье работал сормович Н. А. Шу^ 
гаев. Он возглавлял одну из районных организаций 
подпольщиков, держал связь с партизанскими отряда^ 
ми, участвовал в выпуске газеты «Звезда». Н. А. Шу-
гаеву не удалось дожить до победы. В декабре 1942 
года он был арестован немцами и расстрелян. 

В подполье Бреста была и наша землячка из г. Се-
менова — Т. Н. Смирнова. Успешно действовала в ты-
лу врага работница Борского стекольного завода А. Ф. 
Нюхалова. Радисткой у партизан была учительница 
из Городца 3. А . Проухина. 

В годы войны прославилась экспериментальная 
батарея реактивной артиллерии капитана И. А. Фле-
рова. Среди флеровцев было немало горьковчан. Это 
М. А. Макаров, А. П. Курганов, К . В. Неяглов, В. И. 
Осипов и другие. 

Не жалея жизни своей, сражались наши земляки 
за свободу Родины, за победу над ненавистным вра-
гом. 

Судьба сражений решается не толь-
Наши земляки — ко на фронтах, победа в значи-

геро» тыла тельной степени обеспечивается ра-
ботой тыла. С первых же дней вой-

ны город Горький, трудящиеся области включились 
в работу для фронта. Необходимо было в кратчайший 
срок перестроить промышленность на военный лад, 
мобилизовать все резервы и возможности для выпус-
ка вооружения и боеприпасов. 
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Судостроительный завод «Красное . Сормово» с 1 
июля 1941 года приступил к выполнению специально-
го задания ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комисса-
ров СССР по перестройке предприятия на выпуск тан-
ков Т-34. 

Горьковский автомобильный завод по указанию 
Государственного Комитета Обороны СССР начал ос-
воение и массовое производство легких танков, танко-
вых моторов, самоходных установок. 

Завод «Двигатель революции» одновременно с про-
изводством дизелей наладил выпуск минометов. 

К производству военной продукции приступили 
коллективы станкозавода, «Красной Этны», Выксун-
ского и Кулебакского металлургических заводов, про-
мышленных предприятий Арзамаса, Балахны, Бого-
родска, Дзержинска, Павлова и других городов и рай-
онов. 

Значительно увеличился выпуск самолетов на авиа-
ционном заводе имени С. Орджоникидзе. 

В первые месяцы войны в Горьковскую область 
эвакуировалось несколько заводов из прифронтовой 
полосы. Они прибывали с оборудованием, со своими 
рабочими. Десятки тысяч эвакуированных получили 
приют в семьях рабочих и крестьян. Эти предприя-
тия вновь стали давать продукцию. 

Если раньше, в мирное время, на такую перестрой-
ку промышленности потребовались бы годы, теперь 
это достигалось в месяцы, а порой и недели. В этом 
большая заслуга областного комитета партии, горко-
мов и райкомов ВКП(б), сумевших мобилизовать луч-
шие партийные и технические силы для выполнения 
правительственных заданий. Инженерно-технические 
работники, рабочие сутками находились на заводе, пе-
репланировали и реконструировали цеха, изготовля-
ли новый инструмент, совершенствовали технологию. 

К концу 1941 года Горьковская область стала под-
линным военным арсеналом страны. 

Больших организационных усилий требовала от 
партийных и советских органов и оборона города. Бы-
ла начата работа по созданию огромного кольца про-
тивотанковых укреплений. Полумиллионная армия 
женщин-домохозяек, колхозников, рабочих, студентов 
вышла на строительство. Линия укреплений протяну-
лась более чем на тысячу километров. 
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Горьковчане строят 
оборонительные 

укрепления 

Надо было защищать город и от .налетов враже-
ской авиации. Был организован комитет обороны, соз-
даны отряды МПВО, усилена зенитная артиллерия. 
Части противовоздушной обороны бдительно охраняли 
город. Несмотря на то что враг прикладывал огром-
ные усилия, чтобы вывести из строя заводы, работаю-
щие на оборону (за время войны было совершено 43 
налета на г. Горький, были подвергнуты бомбежке 
заводы имени В. И. Ленина, автозавод, станкозавод 
и др.), ни одно из этих предприятий не прекратило ра-
боты. 

В суровые, полные лишений годы коллективы 
предприятий особенно сплотились, труд рабочих стал 
поистине героическим, В первые же месяцы войны на 
предприятиях родилось движение двухсотников и трех-
сотников. Тысячи рабочих перевыполняли нормы 
вдвое и втрое. 

Инициатором движения двухсотников в нашем го-
роде был молодой рабочий Федор Букин. Его почин 
подхватили на других предприятиях города и облас-
ти, на предприятиях всей страны. А в октябре 1941 
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года, когда шла битва за Москву, автозаводец-стаха-
новец Василий Шубин предложил организовать немсо-
мольско-молодежные фронтовые бригады. Работали та-
кие бригады, не считаясь со временем, пока не будет 
выполнено задание фронта. 

Инициатива Шубина была одобрена областным ко-
митетом ВКП(б), фронтовые бригады стали организо-
вываться на всех предприятиях. Движение это далеко 
перешагнуло границы области. 

Вот как писал о работе в тылу автозаводец А. Та-
расов, руководитель фронтовой бригады. Его письмо 
было опубликовано в газете 2-й ударной армии «От-
важный воин»: 

«Наша бригада должна была обеспечить инстру-
ментом производство новых машин. Мы стали рабо-
тать по-фронтовому — один за двоих, за четверых. 
Строгальные станки я оснастил приспособлениями, ко-
торые позволили объединить две операции. Выработ-
ка увеличилась до 1000% нормы в смену. По моему 
совету фрезеровщик Павел Ревин применил новое креп-
ление на станке. Он стал обрабатывать одновременно 
12 деталей. Вскоре Ревин перешел на обслуживание 
двух станков. Мы подсчитали свою выработку за вре-
мя войны. Оказалось, что за три с половиной года на-
ша бригада выполнила более девяти годовых норм...» 

Промышленность города и области под руководст-
вом областной партийной организации справилась с 
теми задачами, которые на нее возлагались, наращи-
вала темпы, выпускала все больше продукции. Произ-
водственная программа перевыполнялась ежегодно. 
30% танков и самоходных артиллерийских установок, 
26% истребителей было произведено для фронта в 
г. Горьком. 

За образцовое выполнение заданий по выпуску во-
енной продукции правительство наградило коллекти-
вы Горьковского автозавода и завода имени С. Орджо-
никидзе орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени; завод «Красное Сормово» — 
орденами Ленина и Отечественной войны I степени; 
орденом Ленина были награждены заводы «Красная 
Этна», имени В. И. Ленина, Богородский ремонтный 
завод. Правительственными наградами был отмечен 
труд выксунских и кулебакских металлургов, Дзер-
жинских химиков. 
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Военная техника, построенная на средства автозаводских 
школьников 

Большую организованность, самоотверженность • 
работе на оборону проявили и горьковские транспорт-
ники. 

Горьковская железная дорога стала одной из ве-
дущих магистралей страны, она перевозила огромное 
количество грузов. Но горьковчане еще и ремонтиро-
вали паровозы для фронта, построили два бронепо-
езда. 

Для нужд фронта были оборудованы вагоны-бани, 
вагоны-пекарни. 

В битве за Сталинград отличились также наши 
речники. Суда Верхне-Волжского речного пароходства 
вывозили из осажденного города раненых, эвакуиро-
вали гражданское население, доставляли в сражаю-
щийся Сталинград оружие, боеприпасы, продовольст-
вие. И все это под непрерывными бомбежками, об-
стрелом... 

Трудно приходилось в военные годы тем, кто остал-
ся в городе. Скудные военные пайки, нехватка топли-
ва, электроэнергии — все это делало жизнь суровой, 
полной лишений. Но огромен был патриотический 
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подъШм людей. Помогали выстоять, победить не толь-
ко те, кто работал непосредственно для фронта. 

Скромные свои сбережения, облигации государст-
венных займов, часть зарплаты трудящиеся сдавали в 
фонд обороны. За годы войны жители области внесли 
в фонд обороны 238 миллионов рублей, а колхозни-
ки еще и 5800 тысяч пудов хлеба. На средства, собран-
ные преподавателями и профессорами вузов, была по-
строена танковая колонна «Советский интеллигент», 
танковая колонна и 7 эскадрилий самолетов были по-
строены на средства, собранные молодежью города. 

Свой посильный вклад в победу вносили и студен-
ты. Они строили оборонительные рубежи, летом уез-
жали на лесоразработки, заготовляли торф, дежурили 
в госпиталях. 

Тысячи горьковчан, и прежде всего женщин, в го-
ды войны стали донорами. 

Армии нужен был хлеб, военной промышленнос-
ти — сырье. Поэтому огромные задачи встали перед 
сельским хозяйством. В деревне во время войны было 
трудное положение. Ушли на фронт руководители кол-
хозов, специалисты, механизаторы, на фронт были от-
правлены машины, десятки тысяч лошадей. 

Все заботы приняли на свои плечи женщины, ста-
рики, подростки. Женщины становились председателя-
ми колхозов, трактористами, комбайнерами. Только в 
1942—1943 годах краткосрочные курсы механизато-
ров окончили в Горьковской области около 13 тысяч 
колхозниц. И как ни трудна была работа на тяжелых 
сельскохозяйственных машинах, женщины справля-
лись с ней, большинство из них вдвое и даже втрое 
перевыполняли нормы. В 1942 году председателем 
колхоза «15 лет ВЧК—ОГПУ» Балахнинского района 
была выдвинута 3. Н. Волкова, а председателем кол-
хоза «Заря коммунизма» Починковского района М. А. 
Домахина. Их колхозы на протяжении войны явля-
лись передовыми. 

Ценой напряженного труда удалось собрать уро-
жай 1941 года — немалая заслуга в этом и школьни-
ков. 

Впереди был первый военного времени весенний 
сев. Большие усилия потребовались, чтобы закончить 
его в короткие сроки, а засеяно в тот год было почти 
на 37,5 тысячи гектаров больше, чем в 1941 году. 
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Пионеры колхоза «Авангард» Чкаловского района ворошат сено 

Под руководством обкома ВКП(б) и обкома ВЛКСМ 
тысячи колхозниц включились в массовое движение 
за выработку не менее 350 трудодней в год. 

Трудовое напряжение в селе было огромным, но 
и результаты труда были высоки. План урожайнос-
ти по основным культурам ежегодно перевыполнялся. 
За годы Великой Отечественной войны горьковские 
колхозы дали государству около 70 миллионов пудов 
хлеба, десятки тысяч тонн картофеля, овощей, тыся-
чи тонн мяса, молока. 

Активно участвовали сельские труженики в сборе 
средств. По инициативе колхозников Чкаловского 
района производился сбор средств на строительство 
танковой колонны и эскадрильи самолетов имени 
В. П. Чкалова. Среди горьковчан было немало после-
дователей саратовского колхозника Ф. П. Головатого. 
По 100 тысяч рублей из своих личных средств на 
строительство самолетов внесли председатели колхо-
зов Чкаловского района Г. Н. Булганин, И. М. Реми-
зов и Д. О. Москалев, председатели сельхозартелей 
Бутурлинского района М. Ф. Федотов, П. И. Бегин и 
А. И. Коротин, председатели колхозов Кстовского рай-
она Ф. И. Глебов и И. М. Боярсков, председатель кол-
хоза «Алга» Сергачского района М. С. Саберов. 

В годы Великой Отечественной войны Коммунисти-
ческая партия и ее организации на местах преврати-
ли страну в единый боевой лагерь, который одержал 
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Мемориальный комплекс в кремле 

победу всемирно-исторического значения. Один из от-
рядов этого лагеря составили горьковчане, вставшие 
вместе со всем народом на защиту страны от сильного 
и коварного врага. 

«Выдающийся подвиг совершили вместе со всем 
нашим народом горьковчане в годы Отечественной 
войны. Следуя примеру нижегородского патриота Козь-
мы Минина, трудящиеся вашей области отдавали все 
силы на защиту своего Отечества... Ёаша область ста-
ла подлинным военным арсеналом страны. Отсюда, с 
берегов Волги, непрерывным потоком шли на фронт 
знаменитые «катюши», танки, самоходки, минометы 
и другая военная техника. 

Словом, и в эти тяжелые, грозные годы ваш город 
вновь показал себя таким, каким он всегда был на 
протяжении всей истории» — такую оценку дал горь-
ковчанам, их роли в Великой Отечественной войне 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Бреж-
нев в своей речи в январе 1967 года при вручении 
Горьковской области ордена Ленина. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Расскажите о подвигах горьковчан в годы Великой Отече-
ственной войны. 

2. Какой трудовой вклад в победу советского народа внесли 
трудящиеся г. Горького и Горьковской области? 

3. Соберите материал об участниках Великой Отечественной 
войны — бывших учениках вашей школы. Оформите альбом или 
стенд. 

4. Побеседуйте с бывшими учениками школы и подготовьте 
сообщение о том, какую помощь они оказывали фронту. 

НАШ КРАЙ В ГОДЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Вспомните, какие задачи встали перед нашей стра-
ной с окончанием войны? Какие мероприятия были 
осуществлены в связи с переходом к мирному строи-
тельству? Чем прежде всего характеризовалось инду-
стриальное развитие СССР в послевоенные годы? Ка-
кие меры принимались партией и правительством для 
подъема сельского хозяйства? Что было сделано для 
повышения жизненного уровня советских людей? В 
каких областях науки наша Родина заняла ведущее 
место в мире? 

Окончена война, окончена великой 
Развитие победой. Не гремят больше выстре-

, промышленности Лы, не льется кровь. 
Восстановить разрушенное, стра-

ну военную снова превратить в государство мирного 
труда, двинуть вперед развитие народного хозяйства— 
такие задачи ставит перед народом Коммунистическая 
партия и Советское правительство. Продолжается пре-
рванный войной период строительства социализма. 

Предприятия Горьковской области, Все годы вой-
ны работавшие для нужд фронта, возвращаются к сво-
им обычным мирным заботам. Переключиться на мир-
ное строительство непросто, потому что нарушена до-
военная система снабжения сырьем, потому что надо 
заново осваивать производство ранее выпускавшейся 
и новой продукции, потому что заново надо обучать 
кадры рабочих, кадры специалистов. 

Однако со всеми этими сложными задачами про-
мышленность области справилась. Уже в первом году 
послевоенной пятилетки горьковчане завершили пере-

167-



стройку предприятий, перевели их на мирное произ-
водство. 

Но это вовсе не свидетельствует о возвращении к 
прежнему уровню. Предприятиям государства, нашего 
города предстояло сделать свою продукцию более со-
вершенной, соответствующей новому уровню техники. 
Четвертый пятилетний план главной задачей поставил 
восстановление и развитие тяжелой промышленности 
(паровозостроения, судостроения, автомобилестрое-
ния, станкостроения, инструментального и металлур-
гического производства и т. д.), а также железнодо-
рожного транспорта. Требовались значительная рекон-
струкция, модернизация производства. 

Год от года рос объем производства, и в 1948 году 
довоенный уровень выпуска продукции был превзой-
ден. 

Какую же продукцию стала давать стране наша 
область в послевоенные годы? 

Выходили из ворот Горьковского автозавода авто-
мобили довоенных марок,' а рядом с ними уже шли 
новые машины с маркой ГАЗ — грузовой автомобиль 
ГАЗ-51 и новый легковой «Победа», производство ко-
торых было освоено в первом году пятилетки. Появи-
лись на голубой водной дороге еще не привычные 
глазу волжан сухогрузные теплоходы, винтовые бук-
сиры, бензоналивные баржи, построенные сормовича-
ми, а на железных дорогах — паровоз СУ — Сормов-
ский усиленный. Московские метростроевцы получили 
от горьковских станкостроителей специальные станки 
для обработки тюбингов метрополитена. Завод «Двига-
тель революции» отправлял свою новую продукцию — 
гидротурбины — сельским электростанциям, электро-
буры — нефтяникам. 

Выпуск новой продукции требует совершенствова-
ния, расширения производства. На многих заводах 
в эти годы снова идет строительство, реконструк-
ция. 

Так, на автозаводе вступает в эксплуатацию новый 
цех по сборке автомашин «Победа», цех сварочных 
установок, электрическая кузница; на станкозаводе 
начинают давать продукцию новые заготовительный и 
сборочный цехи, на заводе «Красное Сормово» — су-
достроительный. Расширяются, модернизируются и 
другие предприятия. 
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Особенно много было сделано в годы четвертой пя-
тилетки для механизации трудоемких процессов; на-
чинается автоматизация производства. Все большая 
доля труда перекладывается на «плечи» машин и ме-
ханизмов на заводах «Красное Сормово», «Красная 
Этна», имени В. И. Ульянова; на автозаводе создает-
ся автоматическая линия шлифовки поршневых ко-
лец. Большим, прогрессивным новшеством было вне-
дрение на предприятиях автоматической сварки, ко-
кильного литья, машинной формовки. 

Разработкой передовых методов технологии, соз-
данием опытных образцов новейших машин заняты 
ученые наших вузоЬ. 

Горьковчане успешно справились с планом четвер-
той пятилетки. Выпуск валовой продукции к концу ее 
более чем вдвое превысил уровень 1940 года. 

Успехи пятилетки дали толчок дальнейшему раз-
витию промышленности Горьковской области. В годы 
пятой пятилетки строятся новые цехи на Выксунском 
заводе дробильно-размолы&го оборудования. Корен-
ным образом переоборудуется Павловский завод авто-
тракторных инструментов. Получив новые производст-
венные мощности, завод стал выпускать автобусы. Од-
ними из крупнейших предприятий по производству хи-
мических удобрений, смол, капролактама, сырья для 
капрона и нейлона становятся дзержинские «Капро-
лактам» и Чернореченский комбинат. 

Автозавод в 1956 году начинает выпуск новой лег-
ковой автомашины «Волга», а в 1958 году — комфор-
табельной семиместной «Чайки». 16 типов автомашин 
создается на автозаводе к началу шестой пятилетки. 

Завод «Красное Сормово» в 1957 году выпускает 
принципиально новое, скоростное судно на подводных 
крыльях «Ракета». Оно создано в конструкторском 
бюро под руководством Р. Е. Алексеева. Спускают на 
Волгу сормовичи комфортабельный трехпалубный ди-
зель-электроход «Ленин», ставший флагманом волж-. 
ского флота. Модернизируются сухогрузные теплохо-
ды, в начале 50-х годов завод выпустил мощную 
землечерпалку для ГЭС в районе Куйбышева. 

Уникальные станки для обработки роторов турбо-
генераторов и лопастей турбин выпускает Горьковский 
станкозавод. Продольно-фрезерный станок весом 330 -
тонн с полной автоматизацией управления был изго-
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Город Горький — волжская столица 

товлен на заводе в 1953 году. Таких станков еще не 
знала мировая промышленность. Дизелестроители на-
чали также выпуск газомотокомпрессоров для нефтя-
ной, нефтеперерабатывающей и газовой промышленно-
сти. 

Все богаче оснащаются новой техникой предприя-
тия, совершенствуется технология производства. Так, в 
1955 году благодаря совместной работе специалистов и 
рабочих завода «Красное Сормово» с Центральной на-
учно-исследовательской лабораторией института гор-
ной металлургии была построена и начала действовать 
первая в стране установка непрерывной разливки ста-
ли. 

Свое второе рождение переживает Горьковский реч-
ной порт. Мощные краны заменяют грузчиков с «ба-
ланками» — заплечными подушками; растет склад-
ское хозяйство. Постепенно исчезают с рейда суда, 
которые раньше скапливались и по нескольку суток 
ожидали погрузки и выгрузки. Механизация во много 
раз ускорила обработку грузов, возрос оборот речных 
судов. 

Стремительно развивается в послевоенные годы и 
энергетическое хозяйство области. Крупнейшим собы-
170-



тием этих лет было строительство и пуск в эксплуа-
тацию Горьковской ГЭС. 

Началось строительство Горьковской гидроэлектро-
станции еще в первой послевоенной пятилетке, в 1948 
году. .На пустынный правый берег Волги напротив 
древнего Городца приехали тысячи юношей и девушек. 
Сначала жили в палатках, потом появились первые 
щитковые домики. Незабываемым был день 7 ноября 
1948 года, когда по новой железнодорожной ветке из 
Горького прошел первый поезд. 

А дальше «календарь стройки» складывался так: 
1949 год. Начат намыв перемычек котлована водо-

сливной плотины и гидроэлектростанции. 
22 апреля 1951 года. Первые кубометры бетона 

уложены в тело водосливной плотины. 
Май 1953 года. Начато сооружение здания элек-

тростанции. 
24 августа 1955 года. Ответственный, волнующий 

день — перекрытие русла реки. Утром начали, а к 
вечеру работа была закончена. Могучая Волга под-
чинилась людям. 

2 ноября 1955 года. Самый торжественный день 
строительства — первая турбина дала электрический 
ток. 

Горьковская гидроэлектростанция — мощное соо-
ружение, вырабатывает электроэнергии столько, сколь-

Шлюз Горьковского водохранилища 
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Один из цехов Заволжского моторного завода имени 50-летия 
СССР' 

ко давали ее все электростанции дореволюционной 
России. Так на деле продолжалось выполнение ленин-
ского плана ГОЭЛРО. 

Грандиозны и сооружения гидроузла. На 18 кило-
метров протянулись его плотины. Две пары шлюзов 
пропускают идущие по Волге суда, поднимая их до 
уровня моря, созданного руками людей, или, наобо-
рот, опуская из водохранилища в Волгу. На 420 кило-
метров в длину раскинулось водохранилище, а шири-
на его достигает 16 километров. Подпор воды, создан-
ный плотинами ГЭС, значительно улучшил условия 
судоходства в верхнем участке реки, выше Городца. 

Строительство ГЭС вызвало к жизни новый город. 
Там, где стояли палатки и временные домики, улица 
за улицей появлялись благоустроенные каменные до-
ма, магазины, школы. Поселок тогда именовался по 
названию своего «старшего брата» — Городец 2, за-
тем он стал называться Заволжьем. С 1964 года посе-
лок переименован в город Заволжье. 

Заволжье — город не только энергетиков. В 1956 
году здесь началось строительство моторного завода, 
и за короткий срок, всего за четыре года, первая оче-
редь завода была пущена. В 1960 году Заволжский 
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моторный дал первую продукцию. Его моторы пред-
назначаются для отечественных автомобилей и авто-
бусов различных марок. Завод оснащен новейшей 
техникой, автоматическими линиями и стал одним из 
крупнейших предприятий области. 

В те же годы, когда возводилась ГЭС, огромная 
строительная площадка возникла и недалеко от го-
рода Горького, возле древнего села Кстово. Здесь на-
чалось сооружение мощного нефтеперерабатывающего 
завода,- первая очередь которого была пущена в экс-
плуатацию в 1958 году. 4 декабря 1957 года к Ново-
горьковскому заводу по нефтепроводу пришла нефть 
из Татарии. 

Вместе с заводом росло и село. В 1954 году Ксто-
во, насчитывающее тогда 20 тысяч жителей, было пе-
реименовано в рабочий поселок. С 1957 года поселок 
стал настоящим современным городом, с широкими 
улицами, многоэтажными зданиями, школами, учреж-
дениями культуры. Одновременно со строительством 
нефтеперерабатывающего завода шло сооружение 
крупной теплоэлектроцентрали. В 1956 году Ново-
горьковская ТЭЦ, работающая на мазуте и природном 
газе, вступила в строй. 

Обновляется промышленность и других городов об-
ласти. Так, в 1959 году в Арзамасе входит в строй 
завод коммунального машиностроения, возникший на 
базе небольшого ремонтно-механического предприя-
тия; растет, расширяется целлюлозно-бумажный ком-
бинат имени Ф. Э. Дзержинского; реконструируется 
картонная фабрика в Балахне; с новой продукцией 
выходит на международную арену завод дробильно-
размольного оборудования в Выксе. Первомайский за-
вод стал выпускать тормозные устройства для ваго-
нов метрополитена, электропоездов, тепловозов. 

В 1960 году проложен газопровод Саратов — Горь-
кий. Газ пошел в города Дзержинск, Кстово, Выксу, 
Бор. На дешевое голубое топливо стали переводить 
промышленные предприятия. 

Достичь высоких показателей в развитии промыш-
ленности было невозможно без энтузиазма рабочих, 
нового размаха всенародного социалистического со-
ревнования. И, действительно, соцсорёвнование в по-
слевоенные годы стало символом самоотверженности 
рабочих, инициативности и трудовой доблести. 
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Небывалой ранее выработки добились кузнецьт 
Горьковского автозавода Е. Куратов, А. Загорный, 
И. Кузнецов и И. Повеликин. На Выксунском метал-
лургическом заводе комсомольско-молодежные брига-
ды сталеваров В. Веретенова, И. Любшина, Ф. Куд-
рявцева выполняли сменные нормы на 125—140%. 
Благодаря трудовому соперничеству сормовские судо-
строители С. Чуплыгин, Н. Шошин нашли возмож-
ности для сокращения цикла сборки судов, горьков-
ские портовики — бригадир грузчиков Н. Буренков и 
крановщик И. Сычев — внесли существенные измене-
ния в организацию погрузочных работ; автозаводские 
комсомолки С. Меченова и Н. Тренова начали борьбу 
за повышение производительности труда на каждом 
рабочем месте. На Горьковской железной дороге раз-
вернулось движение за вождение тяжеловесных со-
ставов. Горьковские речники внедрили метод переме-
щения несамоходных судов толканием. Это позволило 
увеличить грузооборот, снизить себестоимость пере-
возок, ускорить доставку грузов. Ныне он применяет-
ся на всех реках страны. 

То, что предлагали эти рабочие, к чему они звали 
своих товарищей, было своего рода маленькой техни-
ческой революцией в определенной области народного 
хозяйства. Недаром кузнецы Е. Куратов и А. Загор-
ный, портовики Н. Буренков и С. Сычев были удостое-
ны звания лауреатов Государственной премии. 

За выдающиеся производственные успехи сталева-
ру Н. Анищенкову, слесарю Я. Асманову, каменщику 
Н. Сысоеву было присвоено звание Героя Социалис-
тического Труда. 

Соревнование охватило коллективы всех предприя-
. тий. В индивидуальных и общих обязательствах го-

ворилось о досрочном выполнении годовых и пятилет-
него планов, о повышении качества продукции, об 
экономии денежных средств и материалов. 

Внедрение новой техники, рост трудовой активнос-
ти масс позволил успешно выполнить задания пятой 
пятилетки. Прирост продукции составил 83%. 

К началу 70-х годов Горьковская область занима-
ет одно из ведущих мест в народном хозяйстве стра-
ны как область развитого современного машинострое-
ния, энергетики, химической и нефтеперерабатываю-
щей промышленности. 
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Война тяжелым бременем легла 
Борьба за подъем не только на плечи промышленно-

сельского хозяйства сти. Обескровленное сельское хо-
зяйство требовало квалифициро-

ванных кадров, современных механизированных 
средств. Подъем сельского хозяйства стал одной из 
серьезных задач областной партийной организации. 

Послевоенные годы в деревне — это переход от мно-
гочисленных мелких хозяйств к крупным специали-
зированным хозяйствам. Такая мера была' необходи-
мой и единственно верной. Ведь колхозы к началу 
послевоенного периода представляли собой главным 
образом мелкие, маломощные хозяйства. Средний кол-
хоз Горьковской области в 1945 году, как правило, 
объединял около 80 дворов, имел в своем владении 
300—350 гектаров пахотной земли, 40—45 коров, 20— 
25 свиней, около 60 овец и коз. Рост техники требо-
вал, безусловно, более значительного объединения сил. 
Надо было укрупнять, объединять колхозы. Эта рабо-
та и проводилась в области в течение двух последних 
десятилетий. Уже в 1950 году вместо 3980. мелких ар-
телей было создано 1028 более крупных хозяйств. 

Укрупнение хозяйств дало возможность шире при-
менять технику на полях и фермах, совершенствовать 
технологию сельскохозяйственного производства. 

В 1949—1950 годах Горьковской области для нужд 
сельского хозяйства было выделено государством 2700 
тракторов, 1400 комбайнов, 330 сложных молотилок, 
а в 1954 году — 2000 мощных гусеничных тракторов, 
1200 зерновых комбайнов и много другой техники. 

Рост технической оснащенности колхозов, укруп-
нение их, а также приток новых кадров позволили 
намного поднять производство продукции полеводст-
ва и животноводства. Многие колхозы Горьковской 
области, такие, как колхоз «Авангард» Чкаловекого 
района, «Искра» Богородского района, «Власть Сове-
тов» Шатковского района и другие, становятся высо-
корентабельными, высокодоходными хозяйствами. 

Показательна в этом отношении история колхоза 
имени Тимирязева (ныне имени А. И. Емельянова) 
Городецкого района. 

В первые же послевоенные годы колхоз стал рас-
ширять посевы льна. Росли урожаи, росло валовое 
производство продукции. Одновременно в колхозе 
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поднимали животноводство, развивали овощеводство. 
На поля и фермы пришла техника, облегчился труд. 

Правление артели, ее председатель Иван Абрамо-
вич Емельянов не забывали и о благосостоянии, быте, 
культуре колхозников. Были ликвидированы мелкие, 
неперспективные деревеньки, население их переезжа-
ло на центральную усадьбу или в крупные деревни. 
Колхоз построил прекрасный Дом культуры. На бе-
регу Горьковского моря тимирязевцы воздвигли двух-
этажные корпуса собственного Дома отдыха. Уже в 
середине 50-х годов колхоз был крупным, экономиче-
ски крепким, доходным хозяйством. В 1955 году ар-
тель получила 5,5 миллиона рублей дохода. 

Однако наряду с сильными хозяйствами в облас-
ти к тому времени оставалось еще немало маломощ-
ных хозяйств, которым нужна была серьезная помощь. 
Выполняя решения сентябрьского (1953 г.) Пленума 
ЦК КПСС, областная партийная организация напра-
вила на работу в МТС и колхозы более 2000 инженер-
но-технических работников и специалистов сельского 
хозяйства. 

. Новые руководители и специалисты хозяйств, имея 
большой опыт организаторской работы, высокие ква-
лификации, быстро включились в работу, поднимали 
экономику хозяйств. Рассмотрим историю становле-
ния Холязинского колхоза имени В. И. Ленина Боль-
шемурашкинского района. 

В 1955 году сюда был направлен коммунист-сор-
мович П. М. Соколов. Техник-строитель по образова-
нию, он был далек от сельскохозяйственного произ-
водства, но велико было его стремление выполнить 
почетное задание партии. Упорно учился сам — по-
ступил на заочное отделение Горьковского сельскохо-
зяйственного института, требовал и от других повы-
шения знаний. Опираясь на правление колхоза, ком-
мунистов, с помощью райкома КПСС из сотен зада*ч 
и проблем выбирал первоочередные, главнейшие, и за 
короткий срок артель была выведена из отсталой в 
передовые. О Большемурашкинском колхозе имени 
В. И. Ленина широко известно. Сюда едут учиться. 

В послевоенные годы все большую помощь оказы-
вают селу шефствующие организации. В 1953 году за-
вод «Красное Сормово» взял шефство над 28 колхо-
зами и 5 МТС, автозаводцы — над колхозниками 
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Бутурлинского, Ветлужского, Гагинского и других 
районов. Брали шефство над селами и другие пред-
приятия. 

Помощь города селу была очень весомой. На за-
воде «Красное Сормово», например, во внеурочное 
время рабочие изготовляли для «своих» колхозов 
тракторные прицепы, культиваторы, окучники; на 
автозаводе был создан специальный цех по строитель-
ству животноводческих помещений, в село выезжали 
ремонтные и строительные бригады, рабочие помога-
ли деревне во время уборки урожая. 

Все эти меры, принятые партией и правительст-
вом, областной партийной организацией для подъема 
сельского хозяйства, способствовали укреплению кол-
хозов, подъему их экономики. В хозяйствах повыша-
ется урожайность зерновых и овощных культур, уве-
личивается производство животноводческой продук-
ции. Если в 1952 году по всей Горьковской области 
сбор зерна составил 716 тысяч тонн, то к 1960 году 
его сумели поднять до 932 тысяч тонн. 

О росте животноводства свидетельствуют следую-
щие данные. В 1958 году по сравнению с 1940-м пред-
военным годом было продано государству почти в 7 
•раз больше мяса (42 тысячи тонн) и более чем в 5 
раз — молока (212 тысяч тонн). Во второй половине 
50-х годов область заняла первое место в РСФСР по 
товарному выходу льноволокна с гектара. 

Самоотверженный труд колхозников нашей облас-
ти был высоко оценен партией и правительством. Сот-
ни работников полеводства и животноводства были 
награждены орденами и медалями. Звание Героя Со-
циалистического Труда было присвоено лучшим пред-
седателям колхозов: П. М. Демину («Искра» Бого-
родского района), И. Ф. Зорину («Власть Советов» 
Шатковского района), И. И. Разумовскому («Аван-
гард» Чкаловского района) и некоторым другим. 

В 50-е годы укрепляется советский общественный 
и государственный строй, совершенствуется советская 
демократия. 

Годы завершения строительства 
Рост культуры социалистического общества ха-

и благосостояния ^ * 
трудящихся рактеризуются ростом благосос-

тояния трудящихся, развитием науки и культуры. 
12 Заказ 2044. 1 7 7 



В послевоенный период в центре внимания партий-
ных и советских организаций находилась жилищная 
проблема. За четвертую и пятую пятилетки только в 
городе Горьком жилой фонд увеличился на 963 ты-
сячи квадратных метров. На окраинах города, на пус-
тырях строились новые поселки, красивые многоэтаж-
ные дома вырастали вдоль магистралей, связываю-
щих центр города с Автозаводским и Сормовским 
районами, с заводом им. В. И. Ленина. Поселок имени 
40-летия Октября создавался в Автозаводском райо-
не, Народный — в Сормовском, по улице Бекетова — 
в Советском. Трудящиеся получили просторные, бла-
гоустроенные квартиры с центральным отоплением, 
горячей водой. Рядом с жилыми домами строились 
школы, детские сады и ясли, магазины, открывались 
новые кинотеатры. Появлялись новые автобусные и 
трамвайные маршруты, был пущен первый троллейбус. 

Одновременно жилищное строительство разверты-
вается в Дзержинске, Павлове, Богородске, Выксе и 
других городах области. 

Огромные средства отпускаются на социально-
культурные мероприятия: 70—80% бюджета города 
Горького отводится на эти цели. Большие вложения 
идут на народное образование. В стране вводится все-
общее обязательное восьмилетнее обучение. В 1951 — 
1958 годах в городе было построено 26 школ, что поз-
волило ликвидировать трехсменные занятия. 

Увеличились ассигнования и на строительство 
больниц и поликлиник. В 1951 году, например, на 
здравоохранение было израсходовано 118 миллионов 
рублей, а в 1957-м — более 172 миллионов. 

Укреплению здоровья трудящихся способствовало 
и развитие физкультуры и спорта. В г. Горьком дей-
ствовало 10 стадионов, 7 водных и 6 лыжных стан-
ций. В 1958 году был построен лыжный трамплин. 

Большим событием в культурной жизни области 
явилось открытие в 1957 году в г. Горьком собствен-
ного телевизионного центра. 

В 1946-м, первом послевоенном году, начались за-
нятия в Государственной консерватории. Теперь в го-
роде Горьком стало десять высших учебных заведе-
ний, в которых занималось около 32 тысяч студентов. 

В годы послевоенных пятилеток создаются новые 
научно-исследовательские институты. Назовем прежде 
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всего Научно-исследовательский радиофизический ин-
ститут (НИРФИ), который является одним из ведущих 
научных центров страны по изучению проблем радио-
физики, радиоастрономии и электроники. 

Имена многих горьковских ученых, ученых — со-
здателей целых научных школ, известны далеко за 
пределами области, за пределами Союза. Это и школа 
математика А. А. Андронова, и школа хирурга Б. А . 
Королева, и школа химика лауреата Ленинской пре-
мии Г. А . Разуваева и другие. 

В начале 50-х годов в горьковской литературе по-
являются новые многообещающие имена. Это прозаи-
ки Г. Николаева (очерк «Колхоз «Трактор», роман 
«Жатва» написаны в г. Горьком), Г. Федоров (по-
весть «Матросская слава», пьесы «Пути-дороги», «В 
нашем доме» и др.). Заметную роль в культурной жиз-
ни города играли театры. Немало замечательных спек-
таклей увидели горьковчане и наши гости в театрах 
драмы, оперы и балета, ТЮЗе. На Всесоюзном смотре 
кукольных театров в Москве (1957 г.) Горьковский 
театр завоевывает диплом первой степени. 

Важным событием в жизни горьковчан было от-
крытие памятников А. М. Горькому (скульптор В. И. 
Мухина) и Я. М. Свердлову (горьковские скульпторы 
П. И. Гусев и Н. М. Чугурин). 

Главным итогом сорокалетней революционно-пре-
образовательной деятельности советского народа под 
руководством Коммунистической партии явилась пол-
ная и окончательная победа социализма в нашей стра-
не. В ходе социалистического строительства в городе 
Горьком и Горьковской области выросла крупная про-
мышленность, особенно машиностроительная, укрепи-
лась материально-техническая база сельского хозяй-
ства, значительный вклад внесли горьковчане в раз-
витие науки и культуры. 

Наш край вступил в новый этап жизни советского 
общества. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как развивалась в послевоенные годы промышленность 
Горьковской области? 

2. Какие успехи были достигнуты в сельском хозяйстве? 
3. Подготовьте рассказ о развитии социалистической культу-

ры края, используя книги Волго-Вятского книжного изд-ва. 
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Р А З Д Е Л IX 
СССР В ПЕРИОД РАЗВИТОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
НАШЕГО КРАЯ 

Из курса истории СССР вы знаете, что в октябре 
1961 года состоялся XXII съезд, который подвел ито-
ги трудовым победам советского народа и принял тре-
тью программу партии, определившую основные пути 
движения советского общества к коммунизму. 

Существенный вклад в создание 
Дальнейшее развитие материально-технической базы 

промышленности коммунизма вносят трудящиеся 
Горьковской области. Промышлен-

ность области играет ведущую роль в стране в произ-
водстве автомобилей, речных и озерных судов, фре-
зерных станков, моторов, газомотокомпрессоров, ди-
зелей, приборов и некоторых полимерных материа-
лов. 

За 3 года, прошедшие между XXI и XXII съезда-
ми КПСС, на предприятиях города было освоено 1200 
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новых видов продукции. В 1961 году Горьковский ав-
тозавод приступает к серийному выпуску новых ма-
рок автомобилей. Это были грузовики ГАЗ-бЗА и 
ГАЗ-52. Через 2 года — еще одна новая машина, об-
ладающая повышенной проходимостью, — ГАЗ-66. 
Впоследствии этой марке машин был присвоен госу-
дарственный Знак качества. 

На станкозаводе осваивается производство новых 
станков с программным управлением, на «Двигателе 
революции» входят в серию двигатели с газотурбин-
ным поддувом и автоматическим управлением. 

В конце 1962 года на заводе «Красное Сормово» 
был заложен новый 150-местный корабль на подвод-
ных крыльях с мощными газотурбинными двигателя-
ми и водометами вместо гребных винтов. Такое суд-
но способно развивать скорость более 100 километров 
в час. 

Значительные преобразования происходят на пред-
приятиях г. Горького и области. Начинается реконст-
рукция Горьковского автозавода, внедряются новые 
механизмы, автоматика, осваиваются новые техноло-
гические процессы. На металлургическом заводе всту-
пает в строй установка непрерывной разливки стали. 
Две новые бумагоделательные машины вводятся на 
Балахнинском бумажном комбинате, растет, расширя-
ется Заволжский моторный завод. 

Большие перемены произошли и на транспорте. В 
1962 году была закончена электрификация железных 
дорог Горький — Москва, Горький — Заволжье, до-
роги кировского направления на участке Горький — 
Шахунья. 

В 1964 году вступила в строй единая глубоковод-
ная система Волго-Балт. С этого года город Горький 
получил выход к пяти морям. Суда теперь держат 
путь не только в Каспийское, Азовское, Черное, но 
также в Балтийское и Белое моря. Появляются новые 
пассажирские и грузовые линии. Система гидросо-
оружений на Волге помогает поддерживать на всем 
пути необходимые глубины. 

Свой семилетний план Горьковская область выпол-
нила успешно. 1 сентября 1965 года область рапор-
товала Центральному Комитету КПСС и Совету 
Министров СССР о досрочном, за 6 лет и 8 месяцев, за-
вершении плана семилетки. Объем производства в ма-
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шиностроении и металлообработке с начала семилетки 
возрос в 2 раза, выпуск химического оборудования 
увеличился в 7 раз, автомобильных двигателей — в 
2,5 раза. Было введено в строй более 100 новых пред-
приятий. 

Партия и правительство высоко оценили успехи 
горьковчан. За успехи, достигнутые трудящимися в 
хозяйственном и культурном строительстве, Горьков-
ская область была награждена орденом Ленина. 12 ян-
варя 1967 года в г. Горький прибыл Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Со-
вета СССР Леонид Ильич Брежнев. На другой день 
состоялось торжественное собрание актива трудящих-
ся области, на котором Л. И. Брежнев поздравил горь-
ковчан с высокой наградой и прикрепил орден Ленина 
к знамени Горьковской области. 

С честью выполнила область и задания восьмой 
пятилетки. Объем производства в промышленности 
возрос в целом на 54%, а в машиностроении — на 
72%. Было освоено 896 новых видов машин, прибо-
ров и материалов. В июле 1970 года автомобилестрои-
тели начали выпускать более совершенную легковую 
машину «Волга» ГАЗ-24. Сормовичи организовали про-
изводство сухогрузных теплоходов типа «река—море». 
Были пущены в эксплуатацию Павловский металло-
штамповочный завод, Сергачский сахарный, Семенов-
ский молочный и другие предприятия. Всего за пяти-
летие построено 196 крупных промышленных объек-
тов. 

Это были годы, ознаменованные замечательным 
юбилеем — 50-летием первого в мире Советского го-
сударства. Итоги работы за 50 лет Советской влас-
ти, которые были подведены накануне юбилея, нагляд-
но показали, какой огромный путь проделала за пол-
века наша область. Выпуск промышленной продукции 
в целом увеличился в области за это время в 180 раз, 
а по г. Горькому — в 350 раз. Возникли новые от-
расли промышленности, которых не знал старый Ниж-
ний: автомобильная, приборостроение, станкостроение 
и другие. 

Самоотверженный труд горьковчан в годы восьмой 
пятилетки был высоко оценен Коммунистической пар-
тией и Советским правительством. 2 декабря 1970 года 
был подписан Указ Президиума Верховного Совета 
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В цехе сборки 
легковых 
автомобилей 

на Горьковской 
автозаводе 

СССР о награждении города Горького орденом Лени-
на. Правительственными наградами отмечался труд 
большой группы горьковчан, трудящихся области, про-
изводственных коллективов. Орденом Ленина были 
награждены автомобильный и авиационный заводы, 
Борский стекольный завод, орденом Октябрьской Ре-
волюции — «Красное Сормово» и строительно-мон-
тажный трест Горьковгэсстрой, орденом Трудового 
Красного Знамени — Дзержинский завод химического 
машиностроения, Павловский автобусный и Горьков-
ская железная дорога, орденом «Знак Почета» — Бо-
городский завод искусственных кож, Павловский за-
вод металлоизделий. 

Замечательных успехов достигла наша область в 
девятой пятилетке. Объем производства в промышлен-
ности возрос в целом на 42%, в машиностроении — 
в 1,5 раза, а в химии и нефтехимии — в 1,6 раза. По-
высился уровень технического оснащения многих пред-
приятий. На Горьковском автомобильном заводе соз-
дано более 30 комплексно-механизированных цехов и 
участков, удвоилось количество автоматических и ме-
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ханизированных линий, построены механосборочный 
корпус и литейный цех. Все это повысило эффектив-
ность производства. Коллектив объединения ГАЗ до-
срочно, 10 декабря 1975 года, завершил пятилетку. 
По сравнению с 1970 годом объем производства уве-
личился на 42,5%. Автомобилестроители увеличили 
выпуск новых грузовых машин в 2,7 раза. 

В Дзержинском химическом районе введено в экс-
плуатацию более 40 новых объектов и производств. 

За годы пятилетки было создано 897 новых типов 
машин. В 1975 году Горьковский автозавод выпустил 
первые машины, работающие на сжиженном газе. 
Павловчане освоили выпуск автомобилей с повышен-
ной проходимостью для Крайнего Севера и в сложной 
гористой местности. На заводе имени В. И. Ленина ос-
ваивается производство телевизоров «Чайка-701» цвет-
ного изображения и другие. 

656 промышленных изделий горьковчан удостоены 
государственного Знака качества. 

Девятая пятилетка в Горьковской области — это 
и годы развернутого промышленного строительства. 

Введено в строй 25 новых предприятий, более 300 
крупных промышленных объектов и производств. В 
Выксе создан крупнейший в Европе колесопрокатный 
цех. В огромных корпусах смонтировано современное 
оборудование. Значительным событием стало для горь-
ковчан строительство Сормовской ТЭЦ. Первая очередь 
ее вступила в строй в 1974 году. Ежегодно в городах 
и районных центрах области вступали в строй новые 
предприятия. Это Шахунский и Лукояновский заво-
ды сухого обезжиренного молока, Починковский сы-
роваренный завод, Ветлужский, Кулебакский, Нава-
шинский и Выксунский молокозаводы, Выксунский и 
Навашинский хлебозаводы, Шатковский крупзавод, 
Мухтоловская швейная фабрика, завод белково-вита-
минных концентратов в Кстове и другие. 

В 1974 году в г. Горький пришел газ из Тюмени. 
Горьковчане активно участвуют в строительстве 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В 
1975 году молодые строители прибыли на станции Бе-
ленькую и Могот. 

По итогам Всесоюзного социалистического соревно-
вания Горьковская область трижды — за 1973, 1974 и 
1975 годы — награждалась переходящими Красными 
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знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Достойный вклад внесли горьковчане в выполне-
ние планов десятой пятилетки. Объем промышленно-
го производства возрос в целом на 23%. Производство 
товаров народного потребления выросло на 16, а вы-
пуск товаров культурно-бытового назначения — на 
34%. Более быстрыми темпами развивались отрасли, 
определяющие научно-технический прогресс. Выпуск 
продукции машиностроения и металлообработки уве-
личился на 36, черной металлургии — на 33, а химии 
и нефтехимии — на 29%. 

Основные усилия трудовых коллективов направля-
лись на повышение эффективности производства и улу-
чшение качества продукции. Этому способствовали 
реконструкция и техническое перевооружение пред-
приятий. 

За годы пятилетки построено немало новых про-
мышленных объектов. Начали действовать заводы ке-
рамзитового гравия в Выксе, хромовых кож (вторая 
очередь) в Богородске, молочный в Ковернине, дрож-
жевой в Сергаче и другие. На Выксунском металлур-
гическом заводе освоено трубное производство. Об-
ласть становится крупным поставщиком труб для 
нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. 
Высятся корпуса уникального нефтехимического ком-
плекса по производству сырья для химических воло-
кон и пластмасс. Закончено сооружение первой оче-
реди газопровода Пермь — Казань — Горький, проло-
жен нефтепровод Сургут — Полоцк. Эти стройки — 
важная составная часть решения топливно-энергетиче-
ской проблемы европейской части страны. В 1977 го-
ду в г. Горьком начато строительство метропо-
литена. 

За годы пятилетки горьковчанами создано более 
800 новых видов машин, оборудования, материалов, 
аппаратов, швейных и трикотажных изделий. Автоза-
водцы освоили выпуск грузовика ГАЗ-5307, легковых 
автомобилей «Волга» ГАЗ-2401, «Чайка» ГАЗ-14. Сре-
ди новой продукции фрезерные станки с цифровым 
управлением, двигатели повышенной мощности, магни-
тофон «Романтик-306», модернизированные сухогруз-
ные теплоходы смешанного плавания типа «река—мо-
ре» и многое другое. 
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Значительно улучшилась надежность продукции. 
1200 промышленных изделий выпускалось с государ-
ственным Знаком качества. Среди них бензин, двига-
тели, фрезерные станки, грузовые и легковые автомо-
били, сухогрузные теплоходы и другие. 

Труд горьковчан высоко оценен партией и прави-
тельством. За успешное выполнение государственного 
плана экономического и социального развития на 
1980 год и десятую пятилетку в промышленном про-
изводстве Горьковскую область наградили переходя-
щим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Высокими правительст-
венными наградами отмечены города Горький, Дзер-
жинск и Арзамас, заводы «Заволжский моторный», 
«Заря», жирных спиртов. 

Вместе с партией и всем советским народом ком-
мунисты, трудящиеся области единодушно одобрили 
программу развития нашей страны на 1981—1985 гг. и 
на период до 1990 года, намеченную XXVI съездом 
КПСС. В 80-е годы Коммунистическая партия будет 
продолжать реализацию своей экономической страте-
гии, высшая цель которой — подъем материального 
и культурного уровня жизни народа. На 20—25% 
поднять объем промышленного производства, увели-
чить выпуск продукции за счет роста производитель-
ности труда, интенсификации хозяйства на основе 
использования достижений научно-технического про-
гресса — такая задача поставлена перед Горьковской 
областью в одиннадцатой пятилетке. 

Основное внимание уделяется судостроению, стан-
костроению, химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. Намечается строительство новых 
сухогрузных теплоходов смешанного плавания типа 
«река — море» повышенной грузоподъемности. Но-
вое направление в своем развитии получает авто-
мобильная промышленность. Страна требовала мно-
готонных более эффективных в народном хозяйстве 
машин. На Горьковском автозаводе планируется ос-
воить выпуск девятитонных автопоездов с дизельны-
ми двигателями, это даст значительную экономию 
топлива и большой экономический эффект; перейти на 
серийное производство нового легкового автомобиля 
«Волга» ГАЗ-ЗЮ2. В связи с этим предусматрива-
ется построить ряд новых корпусов. 
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Ответственные задачи ставятся и перед коллекти-
вами заводов-смежников — «Красная Этна», Заволж-
ского моторного, Лысковского электротехнического, 
Павловского автобусного. На заводе «Двигатель рево-
люции» планируется ввести дополнительные мощнос-
ти по выпуску дизелей и дизель-генераторов. 

Большая реконструкция намечается на Выксун-
ском металлургическом заводе, на химических и неф-
техимических предприятиях. 

Страна получит в одиннадцатой пятилетке больше 
труб, автомобилей, судов, станков, дизелей, полимер-
ных материалов и других видов продукции. 

Опережающими темпами планируется производст-
во товаров народного потребления. Увеличивается вы-
пуск изделий, пользующихся повышенным спросом 
населения — пальто и головные уборы из искусствен-
ного меха и кожи, трикотажа из чисто шерстяной, 
объемной и химической пряжи, цветных телевизоров, 
магнитофонов, электропылесосов, детских велосипе-
дов, стиральных машин и др. 

Большие и сложные задачи ставятся перед работ-
никами транспорта. В 1984 году войдет в строй первая 
очередь Горьковского метрополитена от станции «Мос-
ковская» до станции «Комсомольская» протяженнос-
тью около 10 километров и начнется строительство 
второй очереди Сормово — Нагорная часть. 

На развитии промышленности области положитель-
но сказывается расширение экономического и научно-
технического сотрудничества со странами — членами 
СЭВ. Горьковские автомобили, станки, автобусы, ме-
дицинское оборудование, химические товары, нефте-
продукты идут во многие социалистические государ-
ства. Вместе с трудящимися всего Советского Союза 
горьковчане оказывают помощь развивающимся стра-
нам в создании промышленности, в подготовке нацио-
нальных кадров учителей, врачей. Например, горьков-
ские дизели использовались на строительстве текстиль-
ного комбината в Сирии, в Народно-Демократической 
республике Йемен. Выксунское дробильно-размольное 
оборудование широко используется на сооружении до-
рог в молодых азиатских и африканских странах. Для 
госпиталей, сооружаемых с помощью СССР в Кампу-
чии, Эфиопии, Гвинее, отправляли медицинское обо-
рудование. Символом советско-индийской дружбы стал 
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Бхилайский металлургический комбинат. Для него 
горьковские труженики изготовили много мощных аг-
регатов и станков. По проектам горьковчан в Индии 
построен нефтеперерабатывающий завод, в Афганис-
тане наши земляки участвуют в строительстве пред-
приятия по производству азотных удобрений. Горь-
ковские врачи, педагоги, ученые помогают бывшим 
колониальным народам освоить новейшие достижения 
науки и техники. 

Идет дальнейшее техническое перевооружение про-
изводства Горьковской области, модернизируются, ре-
конструируются заводы, транспорт. 

Большая работа по созданию материально-техниче-
ской базы коммунизма продолжается. 

Это вызывает подъем творческой инициативы тру-
жеников, способствует развитию социалистического 
соревнования. Растет движение за коммунистическое 
отношение к труду. В 1979 году в нем участвовало бо-
лее миллиона рабочих,. служащих, инженерно-техни-
ческих работников. Свыше 600 тысяч горьковчан но-
сят почетное звание ударников коммунистического 
труда. Коллективы 80 предприятий завоевали высо-
кое звание коммунистических. 

По инициативе горьковских автомобилестроителей 
А. Косицына, И. Пермякова, С. Кузнецовой разверну-
лось соревнование под девизом: «Ни одного отстаю-
щего рядом». Оно стало массовым и переросло в дви-
жение наставников — воспитателей молодежи. Над 
тысячами новичков на производстве, строительстве, 
транспорте, в колхозах и совхозах установили шефст-
во передовые рабочие и колхозники. Л. И. Брежнев на 
X X V съезде партии назвал почин горьковчан не толь-
ко производственным лозунгом, но и нравственной 
нормой. 

Делегаты X X V съезда КПСС А. Удалов, Д. Карцев, 
С. Ащеулова, Е. Власов, В. Давкина, Е. Кочетов, Н. Лу-
нгина, В. Данилов призвали горьковчан развернуть 
движение под девизом: «В борьбе за высокую эф-
фективность и качество работы — ни одного от-
стающего рядом!» В него включились коллективы уча-
стков, цехов, предприятий, города и районы. Движе-
ние «Ни одного отстающего рядом!» развивалось и 
совершенствовалось. В области развернулось соревнова-
ние по личным, бригадным и творческим планам. Оно 
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вовлекало рабочих, инженеров, ученых в поиски путей 
повышения производительности труда. 

В ходе соревнования крепло сотрудничество рабо-
чих коллективов-смежников, участвующих в выпуске 
одной продукции. Это улучшало производственные 
связи предприятий и повышало качество их работы. 

Широко распространилось возникшее в кузнице 
Горьковского автозавода сквозное соревнование. В не-
го включились десятки предприятий, тысячи цехов и 
участков. 

Идет борьба за улучшение качества продукции, за 
экономию, рачительное отношение к народному добру. 
В г. Горьком родилась система управления качеством 
изделий — КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс 
с первых изделий). 

Горьковчане по праву гордятся энтузиазмом и тру-
довыми достижениями Героев Социалистического 
Труда Д. Карцева, Г. Шаронова, Г. Лашиной, А. Уда-
лова, Г. Рыбакова, А. Вилкова и других. 

Новый подъем политической и трудовой активнос-
ти вызвала подготовка к XXVI съезду партии. Трудо-
вые коллективы приняли повышенные обязательства 
по досрочному выполнению заданий пятилетки, госу-
дарственного плана 1980 года и первого квартала 1981 
года. Более 150 тысяч горьковчан обязались выпол-
нить задания двух и трех месяцев первого года один-
надцатой пятилетки. Соревнование проходило под де-
визом «XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель!» 
Трудовое соперничество рождало новые творческие 
инициативы. Передовики производства, делегаты 
XXVI съезда КПСС Н. Агеева, Л. Болдырева, М. Го-
гин, О. Кальпина, Е. Кострюкова, М. Кудакова, Н. Ма-
карова, К. Панов, В. Сипатова, Л. Тюгина, В. Шаба-
лин обратились к коммунистам, всем трудящимся 
области с призывом завершить личные задания 1981 
года к 7 ноября — 64-й годовщине Великого Октября. 

Социалистические обязательства, принятые рабочи-
ми, колхозниками, интеллигенцией на 26 ударных не-
дель, успешно выполнены. К открытию всесоюзного 
форума коммунистов автозаводцы выпустили промыш-
ленную партию новых легковых машин «Волга»-3102; 
пошла сверхплановая бумага Балахны; железнодо-
рожники Горьковской магистрали провели десятки 
эшелонов на сэкономленной электроэнергии. Корабе-
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лы «Красного Сормова» 23 февраля — в день откры-
тия съезда — заложили сухогрузный теплоход сме-
шанного плавания типа «река — море». Судно полу-
чило название «XXVI съезд КПСС». 

Предсъездовское соревнование показало высокий 
патриотизм горьковчан, их горячую преданность Ком-
мунистической партии. 

Огромные перемены произошли за 
Подъем последние годы и в деревне Горь-

сепьского хозяйства ковской области. Продолжалось 
укрупнение, специализация, даль-

нейшее вооружение техникой колхозов и совхозов. 
С 1958 года согласно постановлению Пленума ЦК 

КПСС вокруг крупных городов создается сеть мощ-
ных высокотехнически оснащенных совхозов, призван-
ных снабжать город молоком и овощами с закрытого 
и открытого грунта. 

Широкая дорога для развития сельского хозяйст-
ва страны была открыта мартовским (1965 г.) Плену-
мом ЦК КПСС, который выработал систему экономи-
ческих мероприятий, направленных на подъем сель-
скохозяйственного производства. 

Год от года растет урожайность сельскохозяйствен-
ных культур на полях области, увеличивается пого-
ловье скота. Среднегодовой валовой сбор зерна за го-
ды восьмой пятилетки составил в области свыше 1,3 
миллиона тонн. Поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 33%, свиней — на 23%, птиц стало 
больше в 2,5 раза. 

Эти успехи были закреплены в девятой пятилет-
ке. Урожайность зерновых культур выросла на 8%. 
Среднегодовое производство зерна составило более 1,4 
миллиона тонн. Продажа государству скота и птиц 
возросла в 1,5 раза, молока — на 31%, яиц — в 2,4 
раза. 

Большое значение для дальнейшего развития сель-
ского хозяйства Горьковской области имеет постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечер-
ноземной зоны РСФСР» (1974 г.). В соответствии с 
этим постановлением расширяются работы по мелио-
рации земель, увеличиваются ассигнования на укреп-
ление материально-технической базы сельского хозяй-
ства области. Так, в десятой пятилетке, по сравнению 
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с предыдущей, в сельское хозяйство вложено больше, 
на 54% денежных средств, поставки тракторов воз-
росли на 49, грузовых автомобилей — на 42, зерно-
уборочных комбайнов — на 44%. 

В результате принятых мер, несмотря' на неблаго-
приятные погодные условия, среднегодовой валовой 
сбор зерна составил 1,6 миллиона тонн. Такие колхо-
зы, как имени И. И. Разумовского Чкаловского райо-
на, имени В. Куйбышева, «Красный маяк» Городец-
кого, имени В. И. Ленина Ковернинского, «Идеи Ильи-
ча» Вачского и «Власть Советов» Шатковского районов 
получили урожай зерна за пятилетку по 30—35 цент-
неров с гектара. На 112 тыс. тонн больше, чем в 
девятой пятилетке, продано хлеба государству. Пого-
ловье крупного рогатого скота возросло за пятилетку 
на 8, коров — на 6, свиней — на 30%, птицы — поч-
ти в 2 раза. 

Производство сельскохозяйственных продуктов по-
степенно переводится на промышленную основу. Уже 
не столько сельскохозяйственными, сколько промыш-
ленными предприятиями являются Сеймовская и Лин-
довская птицефабрики. Пущен в эксплуатацию Ильи-
ногорский (недалеко от Дзержинска) совхоз-комбинат, 
где откорм, содержание скота поставлены на промыш-
ленную основу. 

Агропромышленные комплексы обеспечивают вы-
сокую экономическую эффективность. Например, про-
изводство свинины в Ильиногорском совхозе-комбина-
те осуществляется с меньшими затратами, чем в кол-
хозах и совхозах, и поэтому значительно дешевле 
себестоимость мяса. Этим и объясняется курс партии 
на перевод сельского хозяйства на индустриальную ос-
нову. Вошли в строй Сергачский, Толмачевский комп-
лексы по откорму крупного рогатого скота, животно-
водческие комплексы в Кстове, на Бору. Дают свою 
продукцию Кстовская, Выксунская, Ворсменская пти-
цефабрики. 

Уделяется много внимания комплексной механи-
зации работ на животноводческих фермах в колхозах 
и совхозах. Так, на фермах крупного рогатого скота 
механизировано доение коров на 98, подача воды — 
на 95, очистка помещений — на 69%. 

Высоких результатов добиваются лучшие горьков-
ские колхозы, которые стали настоящими маяками, 
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Комбайны на уборке урожая в колхозе «Красный маяк» 
Городецкого района 

школой передового опыта. Со всей области едут учить-
ся колхозники, руководители хозяйств, специалисты 
в колхоз «Красный маяк» Городецкого района, кото-
рым руководит кандидат экономических наук Герой 
Социалистического Труда И. П. Железов. Здесь учат-
ся передовой агротехнике, передовым методам труда, 
комплексному использованию новой техники. 

Такие экономически крепкие колхозы с высокой 
культурой производства, благоустроенным бытом, со 
стабильно высокими урожаями и большими прибыля-
ми от животноводческой продукции есть во всех райо-
нах области. Это и городецкий имени В. Куйбышева, 
возглавляемый Героем Социалистического Труда М. И. 
Треушниковым, и богородский «Заря», которым ру-
ководит Герой Социалистического Труда И. К. Кун-
дик, и болыпемурашкинский имени В. И. Ленина во 
главе с Героем Социалистического Труда П. М. Соко-
ловым, и вачский «Идеи Ильича» (В. П. Кондуков), 
и ковернинский имени В. И. Ленина (делегат XXVI 
съезда КПСС М. Г. Вагин), и шатковский «Власть Со-
ветов» (В. Д. Лазарев), и семеновский «Верный путь» 
(Р. Н. Шаханов) и многие другие. Их опыт использу-
ют, на них равняются те, кто еще не добился пока та-
ких высоких показателей. 

16 специализированных совхозов области занима-
ются производством овощей. Успешно выращивают зе-
леный лук, огурцы, помидоры, редис «Дзержинский», 
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«Горьковский», «Ждановский», «Тепличный», «Ко-
минтерн» и другие совхозы. 

В успехи сельского хозяйства вложено немало уси-
лий трудящихся городов Горького, Дзержинска, Пав-
лова и др. Только коллективы горьковских предприя-
тий и организаций ведут работы на строительстве 20 
животноводческих комплексов. 

Партия намечает в одиннадцатой пятилетке даль-
нейшее развитие агропромышленного комплекса. Бо-
лее полное удовлетворение населения продуктами пи-
тания и промышленными товарами зависит от подъ-
ема сельского хозяйства, а также обслуживающих его 
отраслей. 

На 16—18% намечается увеличить за пятилетие 
среднегодовое производство сельскохозяйственной про-
дукции в Горьковской области. До 2 млн. 50 тыс. 
тонн требуется довести среднегодовое производство 
зерна. 

Производство картофеля должно возрасти на 40, 
овощей — на 51, сахарной свеклы — на 32, льна-во-
локна — на 22%. Значительно улучшится выращива-
ние, заготовка, хранение и торговля овощами, плода-
ми, ягодами и картофелем с созданием плодоовощно-
го объединения. 

На Сеймовской птицефабрике 
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На 16—17% поднимется среднегодовое производст-
во скота и птицы. Уже в 1981 году войдут в строй Вык-
сунский свинооткормочный комплекс, первая очередь 
Чернораменской птицефабрики. Труженики колхозов 
имени В. Куйбышева, «Заветы Ильича», «Победа», 
«Дружба» и других выступили инициаторами созда-
ния бройлерных колхозных ферм. Это позволит уве-
личить производство птичьего мяса уже в первом году 
пятилетки и заметно улучшить снабжение населения 
городов и рабочих поселков. 

Одиннадцатая пятилетка — важный этап дальней-
шего развития мелиорации земель, химизации земле-
делия и животноводства. Продолжится техническое 
перевооружение сельского хозяйства на базе новой 
техники. 

Труженики деревни проявляли творчество и ини-
циативу. В колхозах и совхозах области развивалось 
движение за коммунистическое отношение к труду. 
В 1970 году более 12 тысяч колхозников и рабочих 
совхозов были удостоены почетного звания ударников 
коммунистического труда. 

Горьковские хлеборобы выступили с призывом: 
«Земля соседа — не чужая земля». Во многих райо-
нах колхозы и совхозы оказывали друг другу взаимо-
помощь. 

Трактористы и комбайнеры соревновались за обла-
дание призом имени А. А. Березина, Героя Советского 
Союза, механизатора. В борьбе за право получить приз 
имени М. Саберова в 1975 году участвовали почти 100 
колхозов и совхозов южной зоны области. Колхозы 
северной зоны стремились завоевать приз имени Ге-
роя Социалистического Труда И. Емельянова. 

Уренский колхоз имени Б. П. Абрамова призвал 
работать под девизом: «Каждому гектару — высокую 
эффективность, продукции — отличное качество!». 

Широко известны имена передовиков сельского хо-
зяйства: М. Кудаковой, Героя Социалистического Тру-
да, доярки колхоза «Болыпеарский» Лукояновского 
района; М. Гогина, Героя Социалистического Труда, 
бригадира кормодобывающей бригады совхоза «За-
прудновский» Кстовского района; В. Солдатова, лау-
реата Государственной премии (совхоз «Нива» Лыс-
ковского района); С. Шепелевой, доярки колхоза 
имени В. И. Ленина Ковернинского района; О. Кальпи-
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ной, бригадира, кормодобывающей бригады совхоза 
«Румянцевский» Дальнеконстантиновского района, и 
многих других. 

Работники сельского хозяйства с большим вооду-
шевлением трудились над выполнением социалисти-
ческих обязательств, принятых в честь XXVI съезда 
партии. 

Значительных успехов добилась Горьковская об-
ласть за последние годы, но еще более грандиозные 
задачи стоят в одиннадцатой пятилетке. 

В Советском государстве укрепле-
Рост культуры н и е экономической базы, рост про-

и благосостояния г 

трудящихся мышленности, развитие сельского 
хозяйства являются основой для 

подъема культуры и благосостояния трудящихся. Осо-
бенно ощутимые перемены произошли в развитии 
культуры и благосостояния трудящихся в последние 
десятилетия. 

В городах и селах Горьковской области ведется 
огромное жилищное строительство, совершенствуется 
система образования и здравоохранения, благоустраи-
ваются населенные пункты, улучшается организация 
торговли, общественного питания, культурного обслу-
живания трудящихся. Вот несколько примеров. 

За десятую пятилетку строители сдали более 7 млн. 
квадратных метров жилой площади, каждый пятый 
горьковчанин улучшил свои жилищные условия. 

Появились новые строительные площадки и в дру-
гих городах области. Жилые районы выросли в Арза-
масе, Выксе, Кулебаках, Павлове, Семенове, Шахунье, 
Урене. И не только в городах. Перестраивается, благо-
устраивается колхозное село. 

Колхозы и совхозы разрабатывают генеральные 
планы жилищного и культурно-бытового строительст-
ва, в которых предусматривается укрупнить села и по-
селки, создать труженикам села городские удобства, 
улучшить культурно-бытовое обслуживание. Напри-
мер, в совхозе «Нижегородец» Дальнеконстантиновско-
го района на его центральной усадьбе за последние 
годы выросли дома со всеми необходимыми удобст-
вами; построен просторный, красивый, хорошо обору-
дованный Дом культуры, проложены асфальтирован-
ные тротуары. Много строят и в Болыпемурашкинском 
племзаводе. Здесь также можно увидеть хоро-
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шие дома, комбинат бытового обслуживания, современ-
ную столовую, детский комбинат, один из лучших в 
области. Удобные дома для колхозников, школы и до-
ма культуры, магазины, предприятия общественного 
питания строят на свои средства колхозы Городецко-
го и Чкаловского, Богородского и Шахунского и дру-
гих районов области. 

С 1957 года в городе Горьком началась газифика-
ция жилых домов. Теперь газифицируется и область. 
К концу десятой пятилетки около 900 тысяч квартир 
получили газ. Голубое топливо поступило во все го-
рода области. Газовые плиты теперь не новинки и в 
домах колхозников. 

В стране завершен переход к обязательному все-
общему среднему образованию. Одна из больших за-
бот областных и районных партийных и советских ор-
ганизаций — совершенствование общего и специаль-
ного образования, повышение качества обучения, 
трудового и нравственного воспитания. Строятся новые 
школы, в сельской местности — школы-интернаты. 
Чтобы приблизить обучение к жизни, улучшить под-
готовку школьников к общественно полезному труду, 
создаются учебные кабинеты, лаборатории, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, учениче-
ские сельскохозяйственные бригады с животноводче-
скими и механизированными звеньями. 

В нашей области появились учебные заведения но-
вого типа — профессионально-технические училища, в 
которых учащиеся вместе с профессией получают и 
среднее образование. Такие училища созданы в Горь-
ком, Балахне, Горбатове и других городах и крупных 
селах. 

Высшие и средние специальные учебные заведения, 
в том числе их вечерние и заочные отделения, готовят 
специалистов не только для нужд области. Молодые 
люди с дипломами наших вузов и техникумов работа-
ют во всех областях и республиках страны. Тринад-
цать вузов имеет Горький, один — Арзамас, а технику-
мы, специальные училища созданы во многих городах 
области. В нашем городе около 70 научно - иссле-
довательских институтов. Горький — один из ведущих 
научных центров в стране по разработке проблем фи-
зики, радиофизики, радиоастрономии. Труды акаде-
мика В. С. Троицкого, профессора Г. Г. Гетманцева и 
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других горьковчан — это серьезный вклад в мировую 
науку. В 1967 году группе ученых под руководством 
академика А. В. Гапонова-Грехова была присуждена 
Государственная премия за создание электронных 
приборов — лазеров. 

Большой вклад в судостроительную науку внесли 
ученые политехнического института и института ин-
женеров водного транспорта — В. М. Керичев, Н. В. 
Маттес, И. Н. Сиверцев, М. Я. Алферьев, Г. И. Вага-
нов и другие. Металловедение, литейные процессы, об-
работка металлов занимают видное место в творчестве 
докторов наук И. И. Африкантова, А. А. Рыжикова, 
A. А. Скворцова и других. 

В 1968 году Комитет по делам изобретений и от-
крытий при Совете Министров СССР внес в государст-
венный реестр открытие горьковских ученых М. И. и 
Е. М. Волских. Предложена новая концепция дыха-
ния. Животные и высшие растения усваивают азот 
атмосферы. Это имеет важное значение в развитии 
космонавтики. Для нормальной жизнедеятельности 
космических экипажей в атмосфере герметических ка-
бин необходим азот. Открытие, принесшее мировую 
известность М. И. и Е. М. Волским, в значительной 
степени обеспечило превосходство отечественной кос-
монавтики в длительности пребывания человека в кос-
мическом пространстве. 

Далеко за пределами нашей области известны име-
на горьковских ученых-медиков М. В. Колокольцева, 
И. Н. Блохиной, В. Г. Вогралика, А. И. Кожевникова 
и других. 

Вопросы агротехники и повышения урожайности 
местных сельскохозяйственных культур, проблемы жи-
вотноводства, улучшения почв и лесных угодий иссле-
дуют ученые Горьковского сельскохозяйственного ин-
ститута. Новая порода мясо-шерстных овец получила 
высокую оценку. Создана она учеными во главе с 
профессором А. А. Капацинской. Система земледелия 
на серых лесных почвах — проблема, над которой 
долго работали ученые под руководством профессора 
B. П. Нарциссова. Работники сельского хозяйства по-
лучили полезные советы. 

В культуре города и области заметную роль играет 
писательская организация, которая объединяет более 
30 членов Союза. Среди них лауреат Государственной 

197-



премии РСФСР Н. Кочин, прозаики И. Бережной, 
К. Проймин, А. Еремин, Д. Кудис, В. Рыжаков, 
A. Цветное и др.; поэты Ю. Адрианов, Б. Пильник, 
Ф. Сухов, В. Шамшурин и др. 

Около 3 миллионов книг выпускает каждый год 
местное Волго-Вятское книжное издательство. Ряд его 
книг удостоены дипломов Всесоюзного и Всероссийско-
го конкурсов искусства книги. 

В 1968 году Горьковскому театру драмы присвоено 
высокое звание академического. Гордость театра: на-
родная артистка СССР А. Самарина, народные артис-
ты РСФСР Н. Покровский, Н. Левкоев, В. Соколовский, 
B. Разумов, В. Кузнецов, В. Самойлов, М. Дроздова, 
Л. Вашурина, Р. Суслова, В. Вихров, С. Ожигин, за-
служенные артисты РСФСР А. Горянская, Т. Рожде-
ственская, В. Васильев, Д. Андреев, Н. Волошин, 
C. Семенова. 

В 1951 году создано Горьковское отделение Союза 
композиторов. Среди его членов — старейший компо-
зитор А. А. Касьянов. В его операх «Фома Гордеев», 
«Степан Разин» ярко выражена любовь к родному 
198-



Памятник 
Владимиру Ильичу 

Ленину 

краю. Ныне Горьковское отделение преобразовано в 
Верхне-Волжскую организацию Союза композиторов. 
Видную роль в организации играет композитор А. Нес-
теров. Успешно работают М. Симанский, Г. Комраков, 
Б. Гецелев и др. Большим событием в музыкальной 
жизни города стали фестивали «Современная музыка». 
Первый такой фестиваль проходил в июне 1962 года. 
На его концертах исполнялась современная советская 
и зарубежная музыка. 

Хорошо известны горьковчанам имена художников, 
членов Горьковского отделения Союза художников, 
А. Варламова, автора картины «В. И. Ленин с детво-
рой», братьев М. Ф. и В. Ф. Холуевых. Картина В. Хо-
луева «Солдаты революции», воплотившая образ В. И. 
Ленина, получила всесоюзную известность. Работа 
горьковского скульптора П. И. Гусева «Портрет В. П. 
Чкалова» находится в Третьяковской галерее. 

Художественная интеллигенция оказывает боль-
шую шефскую помощь селу. В сельских районах про-
водятся праздники и фестивали искусств, дни поэзии, 
организуются художественные выставки, творческие 
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отчеты и выступления ведущих мастеров сцены. Ста-
ло традиционным проведение в области декады «Мас-
тера искусств — труженикам села». Чтобы полнее 
удовлетворять духовные и культурные запросы тру-
жеников села, на центральных усадьбах колхозов и 
совхозов создаются культурные комплексы. Они вклю-
чают в себя сельский Дом культуры, библиотеку, 
книжный магазин, филиал детской музыкальной 
школы, народный музей. Это новое в жизни села. 

В 1971 году горьковчане торжественно отметили 
750-летний юбилей родного города. Горьковчане снова 
и снова мысленно перелистали страницы славной ис-
тории древнего города. 

Вот он, наш Нижний, наш город Горький, раски-
нувшийся теперь уже не только на окских и волжских 
кручах, не только вокруг кремлевских стен. С самой 
высокой точки города не охватишь сейчас глазом все 
его кварталы — они протянулись далеко вверх по 
Оке, уходят вдаль по равнине междуречья. 

Создан новый городской центр — площадь В. И. 
Ленина с ее высотными домами и памятником вождю. 
Построены красивые корпуса вокзалов — железнодо-
рожного, речного, аэровокзала. Перекинулись через 
Оку и Волгу новые мосты: автомобильный молитов-
ский, окский железнодорожный. Рядом с железнодо-
рожным мостом через Волгу встал мост комбинирован-
ный для автомобильного и железнодорожного сообще-
ния. 

На одной из оживленных городских магистралей— 
проспекте Гагарина — построен Дворец спорта, в ко-
тором проводятся большие спортивные состязания, 
концерты, городские праздники. 

Хороший подарок получили дети. В центре Сормо-
га открыт прекрасный дом пионеров. В новые совре-
менные здания переехали театры кукол и юного зри-
теля. 

Позаботился город и о своих многочисленных гос-
тях: их принимают новые гостиницы «Заречная», «Ни-
жегородская», «Ока». 

Ежегодно открываются новые трамвайные, трол-
лейбусные, автобусные маршруты. 

Большой общественно-политический подъем вызва-
ло обсуждение новой Конституции СССР. Горьковчане, 
как и весь советский народ, внимательно изучали и 
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Новое здание театра юного зрителя имени Н. К. Крупской 

горячо одобрили Основной Закон. Новая Конституция 
СССР закрепила исторический рубеж нашей страны на 
пути к коммунизму — построение общества развитого 
социализма. 

* * * 

Наша область сегодня — одна из крупных про-
мышленных и аграрных областей Российской Федера-
ции. Растут и хорошеют ее города и села, все более 
мощной становится ее промышленность, все более про-
дуктивным сельское хозяйство, все более развитым 
транспорт. 

25 городов отмечены на карте области, среди них 
такие крупные промышленные и культурные центры, 
как Дзержинск, ордена «Знак Почета» г. Арзамас, 
Балахна, Заволжье, Выкса, Кстово. Более 3,6 миллио-
на человек населяют территорию Горьковской области. 

Крепкими, неразрывными нитями связано хозяй-
ство нашего края с хозяйством страны, ее областей и 
республик. Бегут по дорогам Родины грузовые и лег-
ковые машины с маркой ГАЗ — они изготовлены в 
Горьком. Плывут по рекам теплоходы, мчатся суда 
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на подводных крыльях. Родина их также город Горь-
кий. Дает наш областной центр стране станки и ма-
шины, телевизоры и точные приборы, одежду и обувь. 
А область? Химическая продукция дзержинцев, кстов-
ские нефтепродукты, выксунский металл, трубы, пав-
ловские автобусы, балахнинская бумага, борское стек-
ло, хохломские расписные художественные изделия— 
все это и многое, многое другое, созданное руками 
наших земляков, известно всей стране. 

Снимает со своих полей Горьковская область хлеб, 
на прядильные фабрики Родины шлет лен, дает к сто-
лу советских людей продукцию своих животноводче-
ских ферм, своих овощных плантаций. И вклад этот 
становится все весомее. 

А впереди — большая работа. Она ждет и вас — 
выпускников средней школы. Работа эта определяет-
ся теми задачами, которые изложены в Программе 
Коммунистической партии Советского Союза, постав-
лены в решениях X X V I съезда КПСС и в других до-
кументах. 

Труд советских людей в одиннадцатой пятилетке 
будет направлен на создание материально-техниче-
ской базы коммунизма. И ближайшие наши общие 
с вами задачи — выполнение этих заданий. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие задачи стояли перед областью в десятой пятилетке 
и как они выполнены? 

2. Какие отрасли промышленности являются в нашей облас-
ти основными? 

3. Назовите основные отрасли сельского хозяйства области. 
4. Используя материалы газет «Горьковская правда», 

«Горьковский рабочий», «Ленинская смена» и журнала «Поли-
тическая агитация», подготовьте рассказ о том, как труженики 
города и села боролись за претворение в жизнь решений X X V 
съезда КПСС. 

5. Соберите материал и составьте рассказ о передовиках ком-
мунистического труда вашего колхоза, совхоза, промышленного 
предприятия. 

6. Какие задачи поставлены перед областью в одиннадцатой 
пятилетке? 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
ИСТОРИИ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 2 2 1 . Основан город Нижний Новгород. 
1227 . Построен Михайло-Архангельский собор. 
1341 . Основано Нижегородское княжество. 
1374 . Построена первая каменная башня кремля — 

Дмитровская. 
1392 . Ликвидация Нижегородского княжества. 
1 5 0 8 — 1 5 1 1 . Строительство каменной крепости — кремля. 
1606 . Осада Нижнего Новгорода крестьянскими отря-

дами, присоединившимися к восстанию Болот-
никова. 

1612 . Выступление Нижегородского ополчения против 
польских интервентов. 

1714 . Образование Нижегородской губернии. 
1735 . Родился И. П. Кулибин (умер в 1818 г.). 
1 7 9 8 . Основан крепостной театр Н. Г. Шаховского. 
1812 , сентябрь—Формирование ополчения для борьбы с Напо-
октябрь. 
1817 , январь. 

1849 , июль. 
1857 . 

1 8 6 3 — 1 8 6 9 . 

1864 . 

1876 . 

1882 , март. 

1891 . 

1893 , август. 

1894 , январь. 

1894, 2 мая. 

1894 , июль. 

1898 . 

1900 , весна. 

1900 , июнь. 
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лвоном. 
Решение комитета министров о переводе Ма-
карьевской ярмарки в Нижний Новгород. 
Основан Сормовский завод. 
Основан механический завод Колчина—Курба-
това (ныне завод им. В. И. Ульянова). 
Пребывание в Нижнем Новгороде семьи Улья-
новых. 
Основан завод Добровых и Набгольца (ныне за-
вод им. М. Воробьева). 
Первые стихийные волнения рабочих на Сор-
мовском заводе. 
Появление на Сормовском заводе первой руко-
писной прокламации. 
Создан первый марксистский кружок (на заво-
де Курбатова). 
Первый приезд В. И. Ленина в Нижний Нов-
город. 
Второй приезд В. И. Ленина в Нижний Нов-
город. 
Первая рабочая маевка в местечке Слуда под 
Нижним Новгородом. 
Третий приезд В. И. Ленина в Нижний Нов-
город. 
Основана Молитовская льнопрядильная фабри-
ка. 
Четвертый приезд В. И. Ленина в Нижний Нов-
город. 
Пятый приезд В. И. Ленина в Нижний Новго-
род. 



1901, сентябрь. 
1901, ноябрь. 

1902, 1 мая. 
1905, 9 июля. 

1905, 
1 3 — 1 5 декабря, 
1917, 
1 — 2 марта. 
1917, 
1 — 4 марта. 
1917, 
2 ноября. 

1918, март. 

1918, 
июнь—июль. 
1918, 
2 декабря. 
1922, 
1 августа. 
1927. 
1929, 
14 января. 

1930, 2 мая. 
1932 , 
1 января. 
1932, февраль. 
1932, март. 
1932, 
7 октября. 
1933, 1 мая. 

1935, 
12 нюня. 
1936, 
5 декабря. 
1941, 
2 2 июня. 
1941, 
2 2 октября. 
1943, 
7 ноября. 
1945, 17 июля. 

1952, 
2 ноября. 
1955, май. 

Образован Нижегородский комитет РСДРП. 
Первая политическая демонстрация во время 
проводов М. Горького, высланного из Нижнего 
Новгорода. 
Первомайская демонстрация в Сормове. 
Всеобщая политическая забастовка в полугодов-
щину расстрела рабочих 9 января. 
Вооруженное восстание в Сормове и Канавине. 

Победа буржуазно-демократической революции 
в Нижнем Новгороде. 
Организованы в Нижнем Новгороде Советы ра-
бочих и солдатских депутатов. 
Нижегородским Советом рабочих и солдатских 
депутатов принято решение о передаче власти 
Советам. 
Учрежден Нижегородский государственный уни-
верситет. 
Формирование Волжской военной флотилии. 

В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома о Ни-
жегородской радиолаборатории. 
Открыта в Нижнем Новгороде международная 
ярмарка — первая в советское время. 
Открыт памятник В. И. Ленину в Сормове. 
Постановление ВЦИК об организации Нижего-
родского края (проведено в жизнь в августе 
1929 г.). 
Начало строительства автозавода. 
Пущена в действие первая очередь автозавода. 

Пущен в эксплуатацию авиационный завод. 
Пущен в эксплуатацию станкозавод. 
Нижний Новгород переименован в город Горь-
кий. 
Открыт для движения постоянный городской 
мост через Оку. 
Пущен в эксплуатацию железнодорожный мост 
через Волгу. 
Постановление ВЦИК о преобразовании Горь-
ковского края в область. 
Митинг трудящихся города в связи с нападе-
нием фашистской Германии на Советский Союз. 
Образован городской комитет обороны. 

Открыт памятник Кузьме Минину. 

Встреча первого эшелона демобилизованных 
воинов. 
Открыт памятник А. М. Горькому. 

Пущена на заводе «Красное Сормово» первая 
в стране установка по непрерывной разливке 
стали. 
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1955, ноябрь. Горьковская гидроэлектростанция дала первый 

1957, сентябрь. 
1958, январь. 

1965, ноябрь. 

1965, декабрь. 

1970, апрель. 

1970, декабрь. 

1972. 

1973. 

1977. 

1977. 

1978, сентябрь. 

ток. 
Начал работу Горьковский телецентр. 
Пущен главный агрегат Кстовского нефтепере-
рабатывающего завода. 
Открыто движение транспорта по Молитопско-
му мосту. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о на-
граждении Горьковской области орденом Ле-
нина. 
Открыт памятник В. И. Ленину на площади его 
имени. 
Указ Президиума Верховного Совета о награж-
дении города Горького орденом Ленина. 
Пущен в эксплуатацию Арзамасский завод ав-
тозапчастей. 
Вступила в строй первая очередь Кстовского 
завода белково-витаминных концентратов. 
Введен в действие Богородский завод хромовых 
кож. 
Начато строительство первой очереди Горьков-
ского метрополитена. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении города Арзамаса орденом «Знак 
Почета». 



ЧТО ЧИТАТЬ ПО ИСТОРИИ 
РОДНОГО КРАЯ 

Агафонов С. НИШЕГОРОДСКИИ КРЕМЛЬ. АРХИТЕК-
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