
Календарь памятных дат Нижегородской области на 2024 год 
Датировка в Календаре памятных дат на 2024 г. дана по новому стилю. В скобках указаны 
даты по старому стилю. 
 

ЯНВАРЬ 
 

ЛЮДИ 
 
13 (2) — 230 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Улыбышева (1794−1858), 
одного из первых русских музыкальных критиков, литератора и публициста 

Родился в с. Лукино Нижегородского уезда Нижегородской губернии. В 1840—1850-
х гг. жил в Нижнем Новгороде. Дом А.Д. Улыбышева был центром культурной жизни 
города: здесь собиралась местная интеллигенция, устраивались концерты. По инициативе 
Улыбышева в Нижнем Новгороде был создан любительский симфонический оркестр. 
Автор ряда работ на французском языке: «Новая биография Моцарта», «Бетховен, его 
критики и толкователи» (на русский язык книги перевел М.И. Чайковский.). 
 

22 (9) — 120 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) (1904−1941), 
известного прозаика, журналиста 

Родился в г. Льгове Курской губернии. Детские годы провел в Арзамасе, в 1914 г. 
поступил в Арзамасское реальное училище. С 1917 г. занимался революционно-
агитационной работой. Свои первые стихи опубликовал в местной газете «Молот». 29 
августа 1918 г. был принят в члены РКП (б), в декабре вступил добровольцем в ряды 
Красной армии. Арзамасский период жизни А.П. Гайдара нашел отражение в его 
произведениях «Школа», «Голубая чашка» и др. В 1967 г. в Арзамасе был открыт 
литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара. 
 

23 (11) — 145 лет со дня рождения Александра Александровича Яковлева (1879−1951), 
нижегородского архитектора, художника 

Родился в Санкт-Петербурге. Окончил архитектурное отделение Высшего 
художественного училища при Императорской академии художеств и получил звание 
архитектора-художника. До революции работал в Болгарии, затем в Санкт-Петербурге. В 
1924 г. переехал в Нижний Новгород, получил должность заведующего техническо-
строительной частью коммунального отдела Нижгубисполкома. В годы Великой 
Отечественной войны участвовал в проектировании бомбоубежищ и маскировке 
промышленных объектов города. Автор проектов «Чернопрудского небоскреба» (ул. 
Алексеевская, 8), памятника «Героям и мученикам революции 1905 г.» на пл. Свободы, 
здания кинотеатра «Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7), станции «Родина» детской железной 
дороги (ул. Октябрьской Революции, 23а), Чкаловской лестницы и др. 
 

СОБЫТИЯ 
 

13—105 лет назад (1919) создано Нижегородское губернское архивное управление 
13 января 1919 г. коллегия Главного управления архивным делом (Главархив) 

постановила назначить своим уполномоченным по Нижегородской губернии А.Я. 
Садовского и поручила ему создать комиссию для охраны и приведения в порядок 
архивов губернских учреждений. 1 февраля 1919 г. состоялось совещание представителей 
нижегородских научных обществ и членов Нижегородской губернской ученой архивной 
комиссии, на котором было принято решение о создании Нижегородского губернского 



управления архивным делом (НГУАД). Председателем коллегии НГУАД единогласно 
избрали А.Я. Садовского. 

В настоящее время государственная архивная служба Нижегородской области 
включает 10 областных и 50 муниципальных архивных учреждений, осуществляет 
организационно-методическое руководство работой около 4 тыс. ведомственных архивов. 
Архивные фонды Нижегородской области насчитывают более 7 млн 700 тыс. единиц 
хранения на всех видах носителей, в числе которых — особо ценные и уникальные 
документы. 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

ЛЮДИ 
 
2 (20 января) — 120 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904−1938), 
летчика-испытателя 

Уроженец с. Василево Балахнинского уезда Нижегородской губернии (ныне — г. 
Чкаловск Нижегородской области). В.П. Чкалов был шеф-пилотом Горьковского 
авиационного завода № 21 (имени С. Орджоникидзе). Совместно с Г. Ф. Байдуковым и А.В. 
Беляковым совершил два исторических беспосадочных перелета: из Москвы на о. Удд 
(ныне — о. Чкалов) в 1936 и 1937 г. из Москвы через Северный полюс в г. Ванкувер (США). 
Награжден двумя орденами Ленина и орденом Красного Знамени. Погиб 15 декабря 1938 
г. при испытании нового истребителя И-180. Памятник В.П. Чкалову в 1940 г. был 
установлен в г. Горьком на пл. Советской (ныне — пл. Минина и Пожарского). 
 

6—85 лет со дня рождения Алины Николаевны Голубиновой (1939−2003), 
нижегородского архивиста, заместителя директора Государственного архива 
Нижегородской области 

Родилась в г. Балей Читинской области. В 1964 г. окончила исторический факультет 
Уральского государственного университета им. А.М. Горького. С 1979 г. — сотрудник 
Государственного архива Горьковской области. В 1981 г. возглавила отдел информации, 
публикации и научного использования документов. С 1986 по 2003 г. — заместитель 
директора архива. Под ее руководством осуществлен перевод систематического каталога 
документов советского периода на новую схему единой классификации документальных 
материалов, образован отдел автоматизированных архивных технологий (1994). 
Участвовала в подготовке справочников по истории административно-территориального 
деления Горьковской области, путеводителя по фондам Государственного архива 
Нижегородской области" и других изданий архива. Лауреат премии Нижнего Новгорода 
(1997), награждена нагрудным знаком «Почетный архивист» (1999) и дипломом Росархива 
(2000). 
 

27 (14) — 115 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова (1909−1968), 
советского композитора 

Родился в Канавино (ныне в черте Нижнего Новгорода). Окончил композиторский 
факультет Московской государственной консерватории в 1936 г. Автор «Антифашистской 
симфонии», оперы «Чапаев» (1942), оперетты «Роза ветров», музыки к песням «Заветный 
камень», «О родной земле», «Сормовская лирическая», «Вологда» и др., фильму 
«Неуловимые мстители». Сотрудничал с известными поэтами-песенниками М.В. 
Исаковским, Е.А. Долматовским, М.С. Лисянским, А.И. Фатьяновым и др. Произведения 
композитора исполняли Н.А. Обухова, С.Я. Лемешев, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Г. К. 



Отс, А.И. Райкин, Ив Монтан. Они звучали на французском, итальянском, польском, 
финском, китайском, японском, корейском языках. 
 

27 (14) — 120 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона (1904−1996), 
выдающегося физика-ядерщика, трижды Героя Социалистического Труда 

Родился в Санкт-Петербурге. В 1925 г. окончил Ленинградский политехнический 
институт им. М.И. Калинина. В 1939 г. совместно с Я.Б. Зельдовичем впервые осуществил 
расчет цепной реакции деления урана. В 1946—1993 гг. — главный конструктор и научный 
руководитель первого ядерного центра СССР — КБ при лаборатории № 2 АН СССР в г. 
Арзамасе-16 (в настоящее время — г. Саров), непосредственный руководитель атомной 
программы. Академик АН СССР, почетный гражданин г. Сарова. Лауреат Ленинской и трех 
Государственных премий. 
 

28 (17) — 245 лет со дня рождения Федора Петровича Переплетчикова (1779−1845), 
нижегородского купца, благотворителя, городского головы 

Происходил из купеческого рода, известного в Нижнем Новгороде с XVIII в. В 1810 г. 
был избран гласным в городскую думу. С началом Отечественной войны 1812 г. стал 
одним из инициаторов сбора средств на нужды армии и активным благотворителем. 
Городской голова Нижнего Новгорода в 1816—1818, 1825−1827 и 1834−1836 гг. 
Способствовал переносу Макарьевской ярмарки после пожара в Нижний Новгород в 1817 
г. В 1824 и 1832 г. избирался директором Нижегородской ярмарочной конторы 
Коммерческого банка. Участвовал в переустройстве Нижнего Новгорода в 1830-х гг. 
Являлся членом различных городских комитетов (мануфактурного, оспенного, по 
постройке кафедрального собора и др.). 
 

СОБЫТИЯ 
 

1—90 лет со дня пуска (1934) Борского стекольного завода им. М. Горького 
5 июня 1930 г. состоялась церемония закладки будущего завода. 1 февраля 1934 г. 

стеклозавод им. М. Горького дал первую ленту бемского стекла. Впервые в СССР на заводе 
было основано производство закаленного стекла — сталинита и гнутого безосколочного 
стекла — триплекса. В начале 2000-х гг. была провели полную реконструкцию 
производства, впервые в России начат промышленный выпуск цветного стекла с 
теплопоглощающими свойствами. 
 

5—105 лет со дня создания (1919) в Нижегородской губернии Центрального губернского 
архива 

5 февраля 1919 г. коллегия НГУАД приняла решение об организации Центрального 
губернского архива, в который передавались документы упраздненных учреждений 
Нижегородской губернии. 1 марта 1919 г. в состав губернского архива вошел Архив 
революции, созданный А.П. Мельниковым в январе 1918 г. К 1921 г. на архивном 
хранении находилось более 700 тыс. дел дореволюционного периода. 

С 1959 г. архив размещается в специально построенном здании на ул. 
Студенческой, д. 15. В 2011 г. получил современное наименование — Центральный архив 
Нижегородской области. Хранит более 4 тыс. фондов, свыше 2 млн дел за период второй 
трети XV — начала XXI в. 
 

6 (26 января) — 310 лет со дня образования (1714) Нижегородской губернии 
Указом Правительствующего сената на основании указа Петра I провозглашалось: 

«Нижегородской губернии быть особо». Нижегородская губерния была выделена из 



состава Казанской как самостоятельная административно-территориальная единица. В ее 
состав помимо Нижнего Новгорода вошли города Алатырь, Балахна, Муром, Арзамас, 
Гороховец, Юрьев-Польский, Курмыш, Василь и Ядрин, низовья рек Керженца и Ветлуги. 
Всеми административными, военно-полицейскими и отчасти финансовыми вопросами в 
губернии ведал губернатор. Первым нижегородским губернатором стал Андрей Петрович 
Измайлов. 
 

27—80 лет назад (1944) Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, 
начавшейся 8 сентября 1941 г. 

Достойный вклад в защиту и освобождение города от блокады внесли и 
горьковчане. В июле 1941 г. на защиту Ленинграда были направлены более 1500 
горьковских политбойцов-добровольцев, зимой 1941−1942 гг. — 5 лыжных батальонов. 
Летом 1942 г. в тыл врага, в Ленинградскую область, направлен специальный 
партизанский отряд, укомплектованный горьковскими комсомольцами. Колхозники 
Горьковской области собирали продукты для направления в осажденный город: всего 
было отправлено 3 маршрута с 88 вагонами продовольствия. Из блокадного Ленинграда в 
Горьковскую область эвакуировали 39 детских домов, которые были размещены в 27 
районах области. 

Нижегородские архивисты опубликовали два сборника документов, посвященных 
помощи горьковчан Ленинграду: «Мы с тобой, Ленинград!» (2014) и «Всеми силами 
помочь ленинградцам» (2020). 
 

МАРТ 
 

ЛЮДИ 
 
9 (25 февраля) — 210 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814−1861), 
украинского поэта, художника 

Родился в с. Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии В 1857—1858 гг. 
жил в Нижнем Новгороде. Вел свой «Дневник» на русском языке, писал стихи, 
перерабатывал старую прозу, рисовал портреты и городские пейзажи. Известны 
созданные им на нижегородской земле поэма «Неофиты», стихотворения «Юродивый», 
«Слава», «Доля», «Муза». 

В Нижнем Новгороде на домах, где жил поэт (ул. Верхневолжская набережная, 2 и 
ул. Варварская, 5), установлены мемориальные доски. Его именем названа одна из улиц 
города. 
 

16 (4) — 165 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859−1905), русского 
физика, изобретателя электрической связи без проводов (радиосвязи) 

Уроженец Пермской губернии, выходец из семьи священника. В 1877 г. окончил 
Пермскую духовную семинарию. Выпускник физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета. 

В 1889 г. А.С. Попов начал работать на станции электрического освещения 
Нижегородской ярмарки. На Всероссийской промышленной и художественной выставке 
1896 г. в Нижнем Новгороде он был экспертом и заместителем председателя комиссии по 
экспонатам электротехники, участвовал в технических испытаниях, в разработке правил 
безопасности при пользовании электроэнергией. На выставке демонстрировался 
изобретение А.С. Попова — грозоотметчик (вариант первого в мире радиоприемника), 
отмеченного дипломом второго разряда. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже 
радиоприемник А.С. Попова был удостоен большой золотой медали. 



11 (27 февраля) — 120 лет со дня рождения Василия Степановича Головина (1904−1945), 
участника Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., Героя Советского Союза 

Родился в с. Ермолино Макарьевского уезда Нижегородской губернии (ныне — в 
Лысковском районе Нижегородской области). Работал на заводе «Красное Сормово». 
Ушел добровольцев в армию в первые дни Великой Отечественной войны. Прошел курсы 
политработников. В январе 1944 г. прибыл на фронт, сражался в Румынии, Болгарии, 
участник Висло-Одерской операции. 14 января 1945 г. при форсировании реки Пилицы 
заменил погибшего в бою командира батальона, возглавил штурм с. Выборув. Во время 
боя лично уничтожил в траншеях противника 12 солдат и офицеров. 15 января 1945 г. был 
тяжело ранен, умер от ран в госпитале полевого эвакопункта. Посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

На родине В.С. Головина установлен обелиск, создан музей в Летневской средней 
школе г. Лысково. В его честь названы улицы в с. Ермолино и г. Лысково. Имя В.С. 
Головина увековечено на гранитной стеле у Вечного огня в Нижегородском кремле. 
 

19—85 лет со дня рождения Валерия Анатольевича Шамшурина (1939), поэта, прозаика 
Родился в г. Агрыз Татарской АССР. Окончил историко-филологический факультет 

Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 1961 г. Работал 
учителем, директором сельской школы на Алтае, корреспондентом газет, редактором 
книжного издательства. Первыми его книгами были сборники стихов, которые выходили с 
конца 1960-х гг.: «Ливни», «Красный день», «Светлояр», «Волжские пристани», «Часовая 
гора», «В серебряный день Покрова» и др. Писал историческую прозу. Отдельными 
книгами была издана его трилогия о спасении Отечества народным ополчением Минина 
и Пожарского: «Каменная соль», «Набат над Волгой», «Алтарь Отечества». Совместно с 
Ю.А. Адриановым выпускал книги историко-литературных очерков «Старый Нижний» 
(1994). 
 

СОБЫТИЯ 
 

2—105 лет со дня открытия (1919) Нижегородского промышленно-экономического 
техникума (ныне — факультет управления и предпринимательства ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского) 

В 1919 г. на базе Нижегородского коммерческого училища (в здании бывшей 
гостиницы на Благовещенской площади) начал работать Нижегородский промышленно-
экономический техникум. Учебное заведение было ориентировано на подготовку счетных 
и контрольно-ревизионных работников, сотрудников государственной и кооперативной 
распределительных сетей. В последующие годы его выпускники работали продавцами, 
бухгалтерами, товароведами в советской торговой сети. 
 

АПРЕЛЬ 
 

ЛЮДИ 
 
2 (21 марта) — 135 лет со дня рождения Александра Васильевича Сигорского 
(1889−1970), журналиста-горьковеда, краеведа 

Родился в г. Тюмени Тобольской губернии. В 1898—1907 гг. учился в реальном 
училище в Нижнем Новгороде. В 1907—1909 гг. — сотрудник газеты «Нижегородский 
листок». Участник Первой мировой войны. С 1917 г. — секретарь в журналах «Голос 
труда», «Продовольствие», в «Известиях Совета рабочих и солдатских депутатов». С 1922 г. 
— сотрудник редакций «Экономической газеты», журналов «Школа и жизнь», 



«Нижегородский кооператор», «Нижегородский колхозник» и др. В 1927 г. участвовал в 
подготовке к открытию литературного музея М. Горького. В 1939—1957 гг. — научный 
сотрудник музея А.М. Горького. В годы Великой Отечественной войны — директор музея 
«Домик Каширина». С 1947 г. заведовал фондами литературного музея М. Горького. Автор 
книги «По горьковским местам». 
 

3 (23 марта) — 305 лет со дня назначения (1719) игумена Питирима (1665−1738) по указу 
Петра I епископом Нижегородским и Алатырским 

В начале XVIII в. возглавил миссионерскую деятельность официальной церкви по 
искоренению старообрядчества в Нижегородском заволжье. Около 1705 г. основал 
Успенский Кержебелбашский монастырь. Успехи Питирима в борьбе с «расколом» 
способствовали его рукоположению 23 марта 1719 г. в сан епископа Нижегородского и 
Алатырского для дальнейшего «обращения раскольников». За усердие в деле «увещания 
и обращения» раскольников указом Петра I от 24 мая 1724 г. стал именоваться 
архиепископом. В 1730 г. назначен членом Святейшего синода. По инициативе Питирима в 
Нижегородской епархии открыта архиерейская школа, преобразованная в 1738 г. в 
семинарию, создана сеть духовных школ в городах епархии. 
 

СОБЫТИЯ 
 

10 (29 марта) — 165 лет со дня открытия (1859) в Нижнем Новгороде Мариинского 
женского училища 

Мариинское женское училище 1-го разряда было открыто как всесословное 
среднее учебное заведение с шестилетним курсом обучения. Принимали девочек из 
семей всех сословий, успешно прошедших вступительные испытания. Обучение было 
платным, 10 бесплатных мест распределялись ежегодно между сиротами и девочками из 
малообеспеченных семей. В 1870 г. училище было преобразовано в Мариинскую женскую 
гимназию с семилетним курсом обучения. Для получения права преподавания в 
народных училищах желающие обучались в восьмом педагогическом классе. 
 

18 (30) — 120 лет со дня торжественного открытия (1904) здания Нижегородской 
городской думы (ул. Большая Покровская д. 1) 

Для строительства здания городской думы было выбрано место в центре города на 
пересечении ул. Большой Покровской и Благовещенской площади. Проект разработал 
архитектор В.П. Цейдлер. К 1902 г. здание было вчерне выстроено и покрыто железной 
кровлей. В 1903—1904 гг. под руководством архитектора Н.М. Вешнякова велась 
художественная отделка интерьеров, фасады были выполнены в древнерусском стиле. 
После торжественного открытия в здании начала работу городская управа — 
исполнительный орган Нижегородской городской думы. В советский период в здании 
размещался региональный Совет профсоюзов, и оно получило название «Дворец труда». 
 

МАЙ 
 

ЛЮДИ 
 

6 (24 апреля) — 155 лет со дня рождения Павла Петровича Малиновского (1869−1943), 
городского и губернского архитектора 

Выпускник Нижегородского реального училища (1887) и Института гражданских 
инженеров в Санкт-Петербурге (1892). С 1893 г. работал в Нижнем Новгороде городским и 
губернским архитектором. С 1894 г. принимал участие в переустройстве города к 



открытию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки (1896): 
проектировал и строил электростанцию перед Окским мостом, руководил строительством 
здания городского театра по проекту архитектора В.А. Шретера и реконструкцией 
Дмитриевской башни кремля по проекту архитектора Н.В. Султанова. В 1897—1903 гг. 
спроектировал и построил здание Народного дома. Автор реализованных в начале XX в. 
проектов гражданской, усадебной и храмовой архитектуры, в т. ч. Клуба инженеров и 
служащих Сормовского завода (1901−1903), Коммерческого летнего клуба (1908), 
дворцово-паркового ансамбля Шереметевского замка в Юрино (1905−1914), 
психиатрической клиники в Ляхове (1899−1908), Спасо-Преображенский собора в 
Сормове (1900−1904). 
 

26 (14) — 195 лет со дня рождения Константина Николаевича Бестужева-Рюмина 
(1829−1897), историка 

Родился в имении Кудрешки Горбатовского уезда Нижегородской губернии. В 
1840—1845 гг. обучался в благородном пансионе при Нижегородской гимназии, 
продолжил учебу на юридическом факультете Московского университета. В 1864 г. 
приглашен для преподавания истории в царской семье. В 1865 г. избран членом 
Археографической комиссии и вступил в Русское историческое общество. С 1865 г. — 
профессор на кафедре русской истории Санкт-Петербургского университета. В 1868 г. 
защитил докторскую диссертацию «О составе русских летописей до конца XIV века». 
Главный научный труд — «Русская история» (в 2-х томах). 
 

СОБЫТИЯ 
 

5 (23 апреля) — 155 лет со дня создания (1869) Нижегородского окружного суда 
Нижегородский окружной суд создан в ходе начавшейся в 1864 г. судебной 

реформы. На основании указа Сената от 19 марта 1869 г. «О закрытии прежних 
установлений» в Нижегородской губернии постепенно были ликвидированы 
дореформенные судебные учреждения. Созданный Нижегородский окружной суд был 
размещен в Верхнебазарном общественном корпусе на Благовещенской площади. 
Первым его председателем был назначен А.К. Панов. Окружной суд рассматривал 
гражданские и уголовные дела всех сословий в пределах судебного округа — 
Нижегородской губернии. Состоял из трех отделений: одного гражданского и двух 
уголовных. Высшей инстанцией для Нижегородского окружного суда была Московская 
судебная палата. 
 

21 (9) — 160 лет со дня открытия (1864) Нижегородского Николаевского городского 
общественного банка 

Создан по инициативе нижегородского купца Ф.А. Блинова. В честь наследника 
престола Николая Александровича, посетившего Нижний Новгород в 1862 г., банк стал 
называться «Николаевский». Подчинялся Нижегородской городской думе, которая 
избирала его правление на четырехлетний срок и распределяла доходы. Оказывал 
финансовую поддержку городу: из своих прибылей отчислял средства на попечительские 
расходы (содержание больниц, богаделен, школ), предоставлял крупные кредиты на 
решение проблем городского хозяйства (устройство водопровода, канализации, 
электрического освещения, расширение телефонной сети). Существовал до июня 1918 г. 
 
 
 



11—105 лет со дня создания (1919) Нижегородской губернской комсомольской 
организации 

11 мая 1919 г. состоялся 1-й съезд Нижегородской организации Рабоче-
крестьянского союза молодежи, положивший начало губернской комсомольской 
организации. На нем присутствовало 35 делегатов от 25 организаций губернии, 
объединивших около 2 тыс. человек. 

К весне 1919 г. были созданы и действовали комсомольские организации в городах 
и селах Нижегородской губернии: Сормове, Канавине, Молитовке, Выксе, Ардатове и др. 
 

31 (19) 175 лет со дня учреждения в Нижнем Новгороде (1849) Временной комиссии для 
разбора древних актов 

Учрежденная по распоряжению императора Николая I Временная комиссия для 
разбора древних актов действовала под председательством нижегородского военного 
губернатора М.А. Урусова. Членами комиссии были историки П.И. Мельников, В.А. 
Трубецкой, М.П. Веселовский, архимандрит Макарий, П.И. Пискарев и С.А. 
Добротворский. Главной задачей комиссии являлось тщательное обследование архивов 
присутственных мест, монастырей и храмов Нижегородской губернии. В результате были 
найдены многие ценные документы, в том числе великокняжеские, царские и 
патриаршие грамоты (от удельного периода и до середины XVIII в.), акты нижегородских 
Печерского и Благовещенского монастырей, «столбцы» Арзамасского и Балахнинского 
уездных судов, сотные грамоты по Нижнему Новгороду и другим городам губернии. 
 

ИЮНЬ 
 

ЛЮДИ 
 

6 (26 мая) — 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799−1837), 
великого русского поэта и писателя 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина связаны с Нижегородским регионом. Ю.А. 
Ржевский, нижегородский вице-губернатор в 1719—1728 гг., был прапрадедом поэта. В 
Лукояновском уезде находилась родовая вотчина Пушкиных. Поэт трижды посетил свое 
нижегородское имение в с. Большое Болдино — в 1830, 1833, 1834 гг. Здесь им были 
созданы «Медный всадник», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», завершен роман «Евгений Онегин», велась работа над «Историей 
Пугачева», «Капитанской дочкой». 
 

23 (11) — 190 лет со дня рождения Льва Владимировича Даля (1834−1878), архитектора 
Родился в Оренбурге. Окончил Императорскую академию художеств в 1859 г. За 

участие в реставрации здания бань в Помпеях получил звание академика архитектуры. В 
1866 г. был назначен сверхштатным техником Нижегородского губернского правления. В 
Нижнем Новгороде по проектам Л.В. Даля возведены дом причта Казанской церкви на 
Зеленском съезде, Козьмодемьянская церковь на Софроновской площади и другие 
здания. Произвел первую научную реставрацию древнерусского памятника — собора в 
Благовещенском монастыре. Занимался обмером и изучением архитектурных памятников 
Нижегородской губернии. 
 

18—85 лет со дня рождения Юрия Андреевича Адрианова (1939−2006), поэта, краеведа 
Родился в г. Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Работал журналистом на 
Горьковском телевидении. Автор телевизионных циклов «Горсть родной земли», 



«Нижегородская отчина», сценариев фильмов «Дорога на град Китеж», «200 километров 
России», пьесы для телеспектакля «Декабрьская метель» о нижегородцах-декабристах. С 
1965 г. — член Союза писателей. Выпустил более 20 сборников стихотворений. Стихи Ю.А. 
Адрианова переводились на европейские языки и языки народов СССР, вошли в 
антологию русской поэзии «XX век». Удостоен литературной премии имени А. Фета, 
премии Нижнего Новгорода, Пушкинской премии. 
 

СОБЫТИЯ 
 

16—105 лет со дня преобразования (1919) с. Павлово в город 
Село Павлово приобрело всероссийскую известность благодаря 

металлообрабатывающим промыслам его жителей. Уже во второй половине XIX в. 
Павлово фактически являлось городом как по количеству и занятиям жителей, так и по 
типу застройки. Неоднократно поднимался вопрос о наделении его городским статусом, 
но решение так и не было принято. Только после Октябрьской революции в марте 1918 г. 
Горбатовский уездный съезд Советов принял решение о преобразовании с. Павлово в 
город. 18 апреля 1918 г. постановление было утверждено Нижгубисполкомом, 
Горбатовский уезд был переименован в Павловский. Окончательно изменение статуса 
Павлова было признано в 1919 г. 
 

18—75 лет со дня открытия (1949) музея А.С. Пушкина в с. Большое Болдино 
20 июня 1944 г. было принято постановление Горьковского обкома ВКП (б) о 

создании музея А.С. Пушкина в с. Большое Болдино. В результате многолетних работ 
восстановлено 13 архитектурных объектов, два приусадебных парка, роща Лучинник и с. 
Львовка. Созданный на территории болдинской усадьбы музей был открыт для 
посещения в 1949 г., в 150-летию со дня рождения поэта. В 1979 г. в с. Большое Болдино 
был установлен памятник поэту. К его 200-летнему юбилею в 1999 г. были созданы 
историко-архитектурный и литературно-мемориальный комплексы, посвященные 
пребыванию А.С. Пушкина в родовом имении. 
 

ИЮЛЬ 
 

ЛЮДИ 
 

2 (20 июня) — 185 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского (1839−1915), 
художника, автора картины «Воззвание Минина» 

Родился в Москве. В 1862 г. окончил Императорскую академию художеств. В 1870-х 
гг. начал работу над грандиозным полотном историко-патриотической тематики 
«Воззвание Минина». Во время написания картины К.Е. Маковский неоднократно 
приезжал в Нижний Новгород для изучения исторического материала, создания этюдов и 
зарисовок. Впервые полотно было показано на Всероссийской промышленной и 
художественной выставке 1896 г. в специально построенном для него павильоне. В 1908 г. 
оно было приобретено Министерством императорского двора и подарено городу в честь 
300-летия династии Романовых. Картину разместили в Гербовом зале Нижегородской 
городской думы. С 1972 г. — экспонируется в специальном зале Нижегородского 
государственного художественного музея. 
 
 
 
 



19 (1) — 270 лет со дня рождения Серафима Саровского (1754−1833), одного из 
наиболее почитаемых русских святых 

Прохор Исидорович Мошнин родился в г. Курске. В 1776 г. совершил 
паломничество в Киево-Печерскую лавру, где получил благословение принять 
послушание и постриг в Саровском монастыре. В 1786 г. принял монашество. В 1794 г. 
уединился в лесу в деревянной избушке в пяти километрах от монастыря, следовал обету 
молчания. Покровительствовал становлению Дивеевской женской обители. В 1903 г. 
состоялась канонизация Серафима Саровского в лике преподобного. 
 

АВГУСТ 
 

ЛЮДИ 
 

7 (26 июля) — 165 лет со дня рождения Федора Осиповича Шехтеля (1859−1926), 
художника, архитектора, мастера русского модерна 

Родился в Санкт-Петербурге. В 1875 г. окончил училище при Тираспольской римско-
католической гимназии. В 1875 г. поступил в Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества на архитектурное отделение, но учебу не окончил. В 1878 г. занялся 
иллюстрированием книг, оформлением театральных афиш, был художником, создавал 
костюмы, декорации. В 1894 г. для получения права производства строительных работ 
сдал экзамены на техника-строителя и получил диплом, проектировал особняки, вокзалы, 
банки, театры, гостиницы, типографии, памятники, церкви, часовни. В Нижнем Новгороде 
спроектировал и построил в стиле романтического модерна комплекс зданий банка 
Рукавишниковых на ул. Рождественской и Нижневолжской набережной. 
 

7 (25) — 120 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Голованова (1904−1975), 
главного маршала авиации 

Родился в Нижнем Новгороде. В 1919 г. ушел добровольцем в Красную армию и 
служил разведчиком 59-го стрелкового полка. В 1932 г. окончил летную школу 
Осоавиахима. Принимал участие в операциях на Халхин-Голе, в советско-финляндской 
войне, был командиром экипажа самолета «Дуглас» в Испании. С августа 1941 г. — 
командир 81-й авиационной дивизии дальнего действия. В феврале 1942 г. назначен 
командующим авиацией дальнего действия. В 1944 г. получил звание главного маршала 
авиации. В 1946 г. приступил к обязанностям командующего дальней авиацией 
вооруженных сил СССР. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, тремя орденами Суворова I степени, орденом Красной Звезды. Именем А.Е. 
Голованова названа одна из улиц Нижнего Новгорода. 
 

18—100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Наравцевича (1924−1986), режиссера, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР 

Родился в Перми. Окончил школу-студию при Большом драматическом театре в 
Ленинграде (1947), с 1963 г. — режиссер детского театра в г. Воронеже, затем в г. Рязани. С 
1970 по 1986 г. возглавлял Горьковский театр юного зрителя (ТЮЗ). При Б.А. Наравцевиче 
на сцене ТЮЗа были поставлены как пьесы современных драматургов, так и классиков 
драматургии. За годы работы в Горьковском ТЮЗе поставил 43 спектакля. В 1985 г. Б.А. 
Наравцевичу было присвоено звание народного артиста РСФСР. 
 
 
 
 
 



СОБЫТИЯ 
 

2 (21 июля) — 175 лет со дня основания (1849) Сормовского завода 
Здание фабрики было построено к ноябрю 1849 г., с этого времени начались 

работы по производству паровых машин. В 1851 г. завод выпустил первое судно. В 1870 г. 
на Сормовском заводе открыт сталелитейный цех, в котором была поставлена первая в 
России мартеновская печь. С 1898 г. начался выпуск паровозов. В 1903 г. заводом построен 
первый в мире теплоход «Вандал» — самоходная нефтеналивная баржа, в 1913 г. -
крупнейший на Волге теплоход «Данилиха». 30 июня 1918 г. постановлением ВСНХ 
Сормовский завод был национализирован. В 1920 г. на Сормовском заводе построен 
первый советский танк «Борец за свободу тов. Ленин». В годы Великой Отечественной 
войны завод «Красное Сормово» перешел на военное производство: в соответствии с 
постановлением ГКО завод начал выпуск танков Т-34. После войны переключился на 
судостроение и производство двигателей для надводных кораблей и подводных лодок 
военно-морского флота. Всего на заводе было построено свыше 300 подводных лодок, в 
том числе 26 — атомных. 
 

400 лет с начала деятельности (1624) Макарьевской ярмарки — одной из крупнейших в 
Российском государстве 

К 1624 г. в среднем течении Волги, неподалеку от стен Макарьевского монастыря, 
сформировалась Макарьевская ярмарка. Благодаря выгодному расположению, она 
успешно развивалась: ежегодно, начиная с 25 июля (по ст. ст. — день памяти 
преподобного Макария), здесь велась оживленная торговля. В 1641 г. ярмарка была 
официально утверждена именным царским указом. Сюда съезжались торговцы со всей 
России и из-за границы. Во второй половине XVII в. ярмарочная торговля частично 
перенесена на правый берег Волги, к с. Лысково. После пожара 18 августа 1816 г., 
уничтожившего весь ярмарочный комплекс, по императорскому указу от 15 февраля 1817 
г. Макарьевская ярмарка была переведена в Нижний Новгород. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

ЛЮДИ 
 

8 (20) — 150 лет со дня рождения Николая Александровича Семашко (1874−1949), 
советского партийного и государственного деятеля, первого народного комиссара 
здравоохранения 

Родился в с. Ливенское Орловской губернии в семье педагога. Поступил в 
Московский университет. В 1895 г. был арестован за участие в революционном движении 
и выслан из Москвы на родину. По окончании в 1901 г. Казанского университета работал 
врачом в Орловской и Самарской губерниях. В 1904 г. переехал в Нижний Новгород, где 
работал врачом медико-санитарного бюро Нижегородского земства. Являлся членом 
Нижегородского комитета РСДРП, принимал активное участие в руководстве рабочим 
марксистским кружком. 

В 1918 г. назначен первым заведующим медико-санитарным отделом Московского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, а затем стал первым народным комиссаром 
здравоохранения РСФСР. 

В Нижнем Новгороде имя Н.А. Семашко носит Нижегородская областная 
клиническая больница; в его честь названа одна из улиц города. 
 
 



СОБЫТИЯ 
 

4—90 лет со дня организации (1934) Горьковского отделения Союза писателей РСФСР 
В 1932 г. был образован Горьковский оргкомитет Союза советских писателей. С 

июня 1934 г. действовало краевое отделение Союза писателей СССР, руководители 
которого в августе 1934 г. стали делегатами I съезда Союза писателей СССР. После съезда 
Горьковское отделение писательской организации окончательно оформилось как единый 
творческий коллектив. Первыми в Горьковское отделение Союза писателей РСФСР были 
приняты П. П. Штатнов, Н.И. Кочин, А.М. Муратов, Б.С. Рюриков и М.В. Шестериков. 
Первым ответственным секретарем стал А.М. Муратов. 
 

16 (5) — 245 лет со дня подписания (1779) императрицей Екатериной II указа об 
учреждении Нижегородского наместничества 

По административно-территориальной реформе Екатерины II территория 
Российской империи вместо губерний была разделена на наместничества с четкими 
границами. Территория Нижегородского наместничества стала значительно меньше 
бывшей губернии, так как к Костромскому наместничеству отошел Юрьевецкий уезд, к 
Казанскому — Алатырская провинция. В пределах Нижегородского наместничества 
остались города Арзамас, Балахна, Васильсурск. Села Ардатов, Горбатов, Княгинин, 
Лукоянов, Макарьев, Починки, Пьянский Перевоз, Семенов, Сергач получили статус 
уездных городов и собственные гербы. 22 декабря 1779 г. было учреждено 
Нижегородское наместническое правление, которое возглавило деятельность всех 
государственных учреждений наместничества, обладало административно-полицейскими 
полномочиями. 
 

11 (30 августа) — 180 лет со дня открытия (1844) Александровского дворянского 
института в Нижнем Новгороде 

В это тень в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие дворянского 
института, преобразованного из благородного пансиона при гимназии. Дворянский 
институт стал средним гимназическим учебным заведением, в котором общий курс 
обучения был разделен на семь классов. Среди выпускников института — композитор 
М.А. Балакирев, историки К.Н. Бестужев-Рюмин и С.И. Архангельский, математик В.А. 
Стеклов, химик В.В. Марковников, скульптор А.В. Кикин и др. С 1924 г. в здании 
располагается Нижегородская государственная областная универсальная научная 
библиотека им. В.И. Ленина. 
 

ОКТЯБРЬ 
 

ЛЮДИ 
 

4—100 лет со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая 
(Николая Васильевича Кутепова) (1924−2001) 

Родился на хуторе Кутепов Болоховского района Тульской области в крестьянской 
семье. По окончании средней школы поступил в Тульское оружейно-пулеметное училище. 
В январе 1942 г. отправлен на Сталинградский фронт. Был дважды ранен, пережил 
ампутацию трети ступней обеих ног. Кавалер ордена Отечественной войны II степени и 
медали «За боевые заслуги». В 1952 г. окончил Московскую духовную семинарию. В 
ноябре 1959 г. рукоположен в сан священника. В 1977 г. возглавил Горьковскую 
(Нижегородскую) кафедру, став 47-м епархиальным архиереем. 25 февраля 1991 г. 
возведен в сан митрополита. 



С деятельностью митрополита Николая связано возрождение Нижегородской 
епархии, восстановление многих храмов и монастырей, в том числе Серафимо-
Дивеевской обители; Нижегородской духовной семинарии и женского епархиального 
училища, православных духовных центров и школ. Удостоен звания «Почетный гражданин 
Нижнего Новгорода». 
 

28—105 лет со дня рождения Нины Илларионовны Куприяновой (1919−2006), историка, 
архивиста, исследователя-пушкиниста 

Родилась в Нижнем Новгороде. Выпускница Московского историко-архивного 
института (1942). В годы Великой Отечественной войны работала в архивных учреждениях 
Приморского края. С 1947 г. — сотрудник Государственного архива Горьковской области. 
Составитель ряда сборников документов и справочников по административно-
территориальному делению региона. В 1970—1980-е гг. — постоянный секретарь и 
составитель издания «Записки краеведов»; участник краеведческих чтений. 
Исследователь жизни и творчества А.С. Пушкина, автор ряда публикаций о великом поэте. 
Лауреат премии Нижнего Новгорода (1997), Пушкинской премии Нижегородской области 
(1999). Заслуженный работник культуры России. 
 

СОБЫТИЯ 
 

90 лет с момента открытия (1934) Арзамасского государственного педагогического 
института им. А.П. Гайдара 

Был открыт как учительский институт. Директором Арзамасского двухгодичного 
педагогического института был назначен П.И. Смирнов. В институт принимались лица, 
окончившие средние учебные заведения, на физико-математическое, историко-
обществоведческое, географическое отделения. В 1966 г. институту присвоено имя А.П. 
Гайдара. 

Является одним из крупнейших вузов юга Нижегородской области. В настоящее 
время — Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского. 
 

145 лет со дня постройки (1879) в Нижнем Новгороде на берегу р. Оки мельничного 
производства торгового дома Башкировых 

Паровая пятиэтажная мельница на берегу р. Оки в пригородной Кунавинской 
слободе построена по инициативе торгового дома купцов-мукомолов «Емельян Башкиров 
с сыновьями». Неоднократно перестраивалась, внедрялись новейшие технологии и 
оборудование. М.Е. Башкировым при мельнице был сооружен элеватор американской 
системы. Для очистки воздуха от пыли мельницу оборудовали самыми совершенными 
приспособлениями — «циклонами». Ежегодно Башкировы продавали более 3 млн пудов 
муки в России и за границей — в Финляндии, Швейцарии, Франции и других странах. В 
1896 г. на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем 
Новгороде продукция мельницы удостоена золотой медали, а М.Е. Башкиров награжден 
правом изображения государственного герба на своих изделиях, вывесках и рекламе. 
 

6—95 лет со дня образования (1929) Нижегородского санитарно-бактериологического 
института 

Решением Нижегородского крайисполкома в 1929 г. на базе санитарно-
бактериологической станции, Пастеровской станции, санбюро и кабинета судебной 
экспертизы был создан Нижегородский краевой санитарно-бактериологический институт 
(с 1933 г. — Краевой институт эпидемиологии и микробиологии). С 1955 г. в институте 



организованы вирусологическая и биохимическая лаборатории и отдел по производству 
гамма-глобулина, получивший в 1960 г. статус самостоятельного предприятия по 
производству бактерийных препаратов при институте. 
 

НОЯБРЬ 
 

ЛЮДИ 
 

185 лет со дня рождения Леонида Григорьевича Граве (1839−1891), нижегородского 
поэта и переводчика 

С начала 1850-х гг. жил в Нижнем Новгороде, работал писцом в Нижегородской 
казенной палате, затем — личным секретарем предводителя дворянства Нижегородского 
уезда И.А.Анненкова, секретарем Нижегородской уездной земской управы. В 1873 г. 
оставил службу в земстве и приобрел известность как адвокат. Публиковал стихи в газетах 
и журналах, в том числе в «Отечественных записках». Автор слов романса «Ночь светла. 
Над рекой ярко блещет луна». Творчество Л.Г. Граве высоко ценил М. Горький. 
 

6 (25 октября) — 205 лет со дня рождения П.И. Мельникова (Андрея Печерского) 
(1819−1883), писателя, создателя комиссии по разбору древних актов 

Родился в Нижнем Новгороде. В 1837 г. окончил Казанский университет. Редактор 
неофициальной части газеты «Нижегородские губернские ведомости» (1845−1850). 
Будучи чиновником по особым поручениям, участвовал в преследовании старообрядцев 
Нижегородской губернии. Секретарь временной комиссии для разбора древних актов. 
Собирал рукописи, обследовал архивы нижегородских монастырей и соборов, 
семинарской библиотеки. Издал в «Нижегородских губернских ведомостях», 
«Отечественных записках» и отдельными книгами более 16 трудов по краеведению. Автор 
романов «В лесах» и «На горах». 
 

11 (30 октября) — 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Калашникова 
(1849−1908), механика-судостроителя, конструктора-изобретателя, теплотехника 

Родился в г. Угличе Ярославской губернии. С 1865 г. работал чертежником на 
механическом заводе в г. Рыбинске. С 1870 г. — на Механическом заводе И.С. Колчина в 
Нижнем Новгороде. Здесь в 1872 г. по его проекту построен пароход «Истобенец», на 
котором установили разработанные им высокоэкономичные паровые машины с двойным 
расширением пара. В 1896 г. на XVI Всероссийской промышленной и художественной 
выставке в Нижнем Новгороде экспонировалась построенная по его проекту паровая 
машина парохода «Орел». За свои изобретения и книгу «Записки конструктора» 
награжден дипломом 1-го разряда и грамотой о почетном потомственном гражданстве. 
«Форсунки Калашникова» для распыления нефти в топке парового котла широко 
использовались в волжском судостроении. Разработал систему городского водопровода. 
Возглавлял Нижегородское отделение Императорского технического общества. 
 

СОБЫТИЯ 
 

8—85 лет со дня открытия (1939) Горьковской детской железной дороги 
Строительство Горьковской детской железной дороги началось в 1939 г. 

Инициаторами выступили пионеры неполной средней школы № 15 Свердловского района 
г. Горького. Было создано 4 станции: «Родина», «Им. Маяковского», «Пушкино», 
«Счастливая». Первым начальником детской железной дороги им. Горького был А.П. 
Покровский. Подвижной состав дороги состоял из 2 паровозов, 12 пассажирских мягких 



вагонов, 6 товарных платформ, 1 крытого вагона, мотовоза, автодрезины, 
путеизмерительной тележки. Дорога была оборудована электрожезловой, селекторной, 
телефонной и радиосвязью. Были радиофицированы станции «Родина» и «Счастливая», 
пассажирские вагоны; оборудована радиосвязь паровоза с диспетчером. С ноября 1939 по 
июль 1941 г. на дороге занималось свыше полутора тысяч школьников, ее посетило 238 
тыс. пассажиров-экскурсантов. 

Ежегодно детская железная дорога в Нижнем Новгороде перевозит пассажиров с 
июня по август. 
 

30—35 лет со дня создания (1989) общественной организации «Нижегородский 
краевед» 

Учредителями общества стали сотрудники архивов, музеев, высших учебных 
заведений. Первым председателем был избран И.А. Кирьянов. Общество было создано 
для поддержки и развития краеведческого движения. С момента создания общество 
принимает активное участие в краеведческих проектах Нижнего Новгорода и области. 
Члены организации публикуют свои исследования в сборниках материалов конференций 
и тематических изданиях. Основной формой работы общества остаются краеведческие 
чтения, ежемесячно проводимые в НГОУНБ им. В.И. Ленина. 
 

ДЕКАБРЬ 
 

ЛЮДИ 
 
7 (25 ноября) — 130 лет со дня рождения Николая Васильевича Ильина (1894−1954), 
мастера художественного оформления книг 

Родился в Нижнем Новгороде. В 1910—1916 гг. обучался на архитектурном 
отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества. С началом Первой 
мировой войны был призван в армию. После демобилизации в ноябре 1922 г. работал в 
Нижполиграфе на должности конструктора книги. Освоил навыки технического редактора, 
книжного графика, художника-оформителя. Работы Н.В. Ильина были представлены на 
европейских книжных выставках и были удостоены высоких наград в Лондоне (1923), 
Париже (1925), Лейпциге (1927), Винтертуре (1929). По его инициативе при 
Нижегородской архивно-этнологической комиссии было создано Общество любителей 
книги. 
 

7—115 со дня рождения Бориса Алексеевича Королева (1909−2010), нижегородского 
хирурга, академика Российской академии медицинских наук 

Родился в семье земского врача Васильского уезда Нижегородской губернии. 
Окончил медицинский факультет Нижегородского университета (1929). В 1934 г. был 
призван на службу в армию в должности полкового врача Нижегородской дивизии. В годы 
Великой Отечественной войны — ведущий хирург и консультант развернутых в Горьком 
эвакогоспиталей, научный сотрудник Горьковской областной станции переливания крови. 
В 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию «Плазма и сыворотка как заменители 
цельной крови». В 1955 г. первые в городе провел успешные операции на сердце. 
Инициатор создания Нижегородской специализированной кардиохирургической 
клинической больницы. Опубликовал более 500 научных трудов, включая 13 монографий. 
Многократно был награжден орденами и медалями. Являлся Почетным гражданином 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
 
 



СОБЫТИЯ 
 

11—95 лет со дня создания (1929) Нижегородского НИИ детской гастроэнтерологии 
Организован постановлением президиума Нижегородского крайисполкома как 

Областной институт охраны материнства и младенчества. Первый директор — Р.Я. 
Сандлер. Во время Великой Отечественной войны помещение института было отдано под 
терапевтическую клинику областной больницы. С марта 1945 г. восстановлен как 
Областной научно-исследовательский педиатрический институт. В 1950—1960-е гг. здесь 
изучались хронические пневмония, ревматизм и гипертоническая болезнь у детей. 
Начиная с 1970-х гг. основным направлением стало изучение проблем детской 
гастроэнтерологии. В 1991 г. был переименован в Нижегородский научно-
исследовательский институт детской гастроэнтерологии. 
 

16 (5) — 245 лет со дня учреждения (1779) Нижегородской казенной палаты — 
основного контрольно-финансового органа Нижегородской губернии 

Была создана на основании «Учреждения для управления губернией 
Всероссийской империи» (1775). Находилась в ведении Сената (с 1810 г. — Министерства 
финансов). Ведала учетом государственных доходов и расходов, в том числе доходов 
казенных монополий. Контролировала поступление всех видов налогов, состояние и 
количество облагаемых единиц. Принимала участие в переписи податного населения, 
проводила учетно-статистическую работу по ревизиям. После отмены крепостного права в 
1861 г. надзирала над взиманием выкупных платежей и переводом выкупных платежей. 
Контролировала выполнение рекрутской повинности (до 1874 г.). Отвечала за сохранность 
денежной казны и гербовой бумаги губернии, которые хранились в уездных 
казначействах. До 1901 г. размещалась в Нижегородском кремле, затем переехала в 
двухэтажный каменный дом на углу Большой и Малой Печерских улиц. 
 

27—100 лет со дня начала (1924) регулярного местного радиовещания в Нижнем 
Новгороде 

Нижегородская широковещательная станция стала второй в СССР после 
Московской. Была названа в честь первого директора радиолаборатории В.М. 
Лещинского. Организация радиопередач была поручена губернскому совету профсоюзов, 
при котором создали радиобюро. С августа 1925 г. станция вещала 2 раза в неделю по 1 ч 
20 мин. С весны 1926 г. появились передачи для различных социальных и возрастных 
групп населения. Уже к началу 1926 г. в губернии насчитывалось около 4 тыс. 
зарегистрированных радиоприемников. К концу 1927 г. для радиостанции было построено 
отдельное здание, начала работать центральная усилительная установка, обслуживающая 
уличные репродукторы. 
 
 
 

Материал взят с сайта Государственной архивной службы Нижегородской области 
(https://www.archive-nnov.ru/?id=49345) 
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