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от АВТОРА.

Первоначальный^план этой р аботы  намечался значительно шире —  

о с в е т и т ь  раннюю историю не только Горьковской области, но и со

седних автоном ны х республик —  Чувашской и Марийской. Но по 

некоторым, достаточно серьезным, причинам автор долл;ен был сузить 

территориальны й масштаб своего исследования до пределов современ

ной Горьковской области.
Работая над книгой свыше трех лет,  автор старался, по возмож 

ности, использовать все относящ иеся к охватываемому периоду мате

риалы, главным л;е образом первоисточники —  характер ны е памятники 

м атериальной к ул ьтур ы ,  древней письменности, устн о го  народного 

т в о р ч е ст в а  и памятники языка.
А в т о р  не ставил своей задачей дать полное и последовательное, 

ш аг за шагом, изложение многосторонней истории области. «Ниже

городское  Поволжье X — X V I  век ов» ,—  в сущ ности ,  ряд отдельных 

очерков,  связанных, однако, общей мыслью и располож енных в п о 

следовательно хронологическом порядке.
А в т о р  вы раж ает  искреннюю признательность всем, кто  помогал 

ему советом ,  указанием или моральной поддержкой, и особенную  

б л аго д ар н о с ть  —  Горьковской государственной публичной библиотеке 

имени В. И. Ленина. Ь о г а т ы е  ^чнижные (})Онды библиотеки и неиз

менная г о т о в н о с т ь  ее сотрудников бы стро и полно удовлетворять 

запросы автора на ли тер атур у  —  много содействовали созданию на

стоя щ ей  работы.



ПРИРОДА.

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  Л А Н Д Ш А Ф Т  ДРЕ В Н Е Г О  П О В О Л Ж Ь Я .  Р А С Т И 
Т Е Л Ь Н Ы Й  П О К Р О В ,  Ж И В О Т Н Ы Й  М И Р  И КЛИМАТ ПО ДАННЫМ 

И С Т О Р И И  И ПАМЯТН И КА М Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  Н О М Е Н К Л А Т У Р Ы .

ели бы МОЖНО было возвратиться,  примерно, на тысячу 
лет назад и взглянуть на территорию нынешней Гор ьков
ской области, то глазам наблюдателя представился бы 
почти сказочный для нашей современности ге о г р а ф и ч е
ский ландша(|)т.

Леса, непроходимые и дикие, покрывали тогда Среднее 
Поволжье, сливаясь с необозримым лесным океаном, про- 
сти[)авшимся от берегов Балтики до Ж и гул ей  и от Белого 

мо|>я почти до параллели Киева.
С|1еди по лутаеж ны х дебрей расстилались ржавые пятна огромных 

зы бких болот. З^^ркала обширных, теперь болыпею частью заболо
ченн ы х или же совсем исчезнувш их,  озер отражали небо и окруж а- 
н)щие леса. Сереб ря н ы е лепты Иолги, Оки и их многочисленных п|>и- 
токов,  более полноводных, чем в паше в[)емя, прорезывали во всех на
правлениях леснгле массивы.

Л евобер еж ье — Заволжье и Заочье, — как и сейчас, было преимуще
с твенн о ца|)ствол1 хвойных пород —  хмурой ели, пихты, сосны и лист
венницы.^

Но правобережьн), на обши[)пом пространстве лтежду Иолгой, Окой 
и (л[ЮЙ, преобладали лиственн1.1е породы— дуб, клен, ясень, о р е ш 
ник, вяз. бе[К*за, липа, осина. Не мало, однако, было и дремучих 
сосновых боров. Местами держались и ельники, п|)Оникшие сюда 
с запада и юго-запада, 1лавным образом по |{удьме и ее притокам. 
Тепе|»ь в итих, давно обжчггых человеком и густо  заселенных местах 
от «льпиков почти не осталось следа, кроме редчайших |>еликтов, да



сохранилось еще слабое географ ическое  воспоминание в названии селе
ния Кльни — вОлизи г. Горького.

И ие|)воГ)ыт11ЫХ хвойных дебрях иногда во;гЯ1икали стихийные пож а
ры, и разб)и1евави1пйся огонь пожирал огром ны е лесные площади. 
То1’да на удобренной золой и пеплом земле буйно раз])астались 
лиственные 1И)роды. Они стояли два-три столетия, пока вновь не 
вытеснялись хвойн1.1мп аборигенами. Так, вероятно, появились в XI 
XII веках силои1ные бе))езники по правому берегу ( J k h , приблизитель
но между нынеп1ними Ь0Г0])0дским и Муромским ])айонами I орьков- 
ской области. И далекую старину эта местность называлась «Березо- 
польем». В XVII  столетии эго название уже не вст|)ечается, и вместо 
березовых лесов здесь стоя т  уж е сплошные сосновы е боры.

И южную часть области— современные Сергачский, Теплостанский 
и отчасти ,1укояновский районы —  проникал конечный язык ю го-вос-  
10ЧН0Й русской степи’'.

Прав()бе])ежная часть области была, вероятно, значительно мень- 
uie, чем в наше время, изборождена оврагами, так как сплошной 
лесной покров достаточно хорошо защищал от размывания н вы ве
тривания почвы.

По берегам рек распространялись непролазные хмелевые заросли. 
О них ю в о р я т  названия нескольких географических пунктов в о б 
ласти —  Хмелевая поляна, Хмелеватово, Хмелево, Хмелино, Хмельни- 
ково, впадающая около Иасильсурска в Волгу речка Хмелевка.

Но нынеп1ним незнач1ггельным остаткам трудно представить себе 
подавляющее величие первобытного леса, мертвенно тихого на поверх
ностный взгляд, но таивп1его в своих непроницаемых глубинах бес
конечное разнооб|»азие напряженной жизни. И, конечно, современная 
фауна области, очень бедная по сравнению с прошлым, не дает над
лежащего представления о животном мире д|)евности. 31ногие виды 
ЖИВ0ТН1.1Х в настоящее время или совершенно истреблены, или же 
стали реликтовыми, удаливп1ись в малодоступные дебри Сево|)а.

Но п|п|брежным лугам и поймам тогда паслись многочисленные 
стада туров**— i ромадных диких быков. Е щ е в XIII —  XIV веках тур был 
довольно распространенным животным в Среднем и Верхнем Поволжье и 
излюбл1‘нным предметом княжеских и боярских охот.  Л Ге])берп1тейн’ ** 
видел живого дикого тура в XVI веке и оставил его описание и рисунок.

* Го«>г|)ш|>11Чоск11П ландш аф т этого ю ж н ого  уголка Горьковскоп области,  
возможно,  разрошаот вопрос о примкнах спорадического  посолонпя татар  в Сер-  
гапском II соседних paiionax.  Но BTopoii половине XIII в., когда затпх  ураган  
монгольского нашествия на Гусь,  кочевнмкп-монголы начали осаж ив аться  на 
местах.  наиГюлее »>твемаюших их исконным бытовым навыкам. И частности, одна  
какая-то группа кочевников оГкпоГювала и этот  остепной язык» и, вероятно,  долго  
вела .чдесь полукочево 11 образ жизни,  пока экономические и политические п р и 
чины -  размножение населения, оскудение  кочевий, раздача московскими  
земель не вынудили е е  перепти к оседлости и занятию зем. 'еделием

** Гур был представлен здось двумя разновидностями —  п ер вобы т ны й бык  
( П о я  f u i m i ^ r n i u f )  И бык широколобый { И п п  p r h r u s )

*** (1 И г и 3 м у н Д г  е р б е р ш т е й н  —  цесарский посол при дворе великого  
московского киязя Насилия Ивановича III — был в Москве в 1517 и 1.V26 гидах 
Ге 1»берштепн написал свои зн ам е н и ты е  «Записки о Московитских делах» i «ггит  
M o s r o r t i n n i m  ( n m m r n h i r i i ) ,  которые ЯВЛЯЮТСЯ ценным материалом для и з у 
чения г о с у д а р с т в е н н о ю  строя, политических отношений,  экономики и быта 1*уси 
XVI века.
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Ч^.юячи лосей, Олагородиых и сонорных оленей и косуль проОи- 
иали т[)опы н лесах Поволжья. Лось и сейчас сохранился еще кое- 
где н заволжских лесах, но олень нстреОлен Оез остатка,  н только 
названия нескольких селений —  Оленевых и Олених —  напоминают о 
Г)ылом существовании этого  животного в и|)оделах области.

ПеОольиию и CHOKoiiHbio речки перегораживались запрудами реч
ных C)0f)[»0B, без остатка  уни ч тож енны х,  вероятно, уже в XVIII  с т о 
летии. Но еще в W 1 1  веко бобры довольно часто встречались в 
Поволжье. «Ьобровые гоны» упоминаются в завещательных и лсало- 
ванных грамотах нижегородских князей и ,к а к  об ъ е к т  натурального 
обложения, очень часто  в о(|)ициальных местных документах XVII 
в е к а — «Нижегородских писцовых книгах» и «Нижегородских платеж- 
ницах». По грамоте м осковского великого князя Василия Димитрие- 
вича от 8 декабря 1393 года Нижегородским Спасскому и Б л агове
щ енском у монастырям отданы воды реки Суры  и озера вблизи речки 
Курмышки вместе с «боб})Овыми гонами». Сейчас от всех  этих «боб
ровых гонов» сохранились только отголоски в географической номен
клатуре области —  в названиях селений Бобровка и Бобровское 
в Дзержинском районе и Боброво —  в Балахнинском.

По следам мирных ж ивотны х шли многочисленные хищники —  
медведь, волк, «пардус»— рысь, россомаха, речная выдра и др.

Эти животные и сейчас встречаются,  по уж е как редкость,  в 
'•Заволжье. В правобережье водится волк, но о прежнем распростра
нении медведя напоминают лишь географические названия —  Медвежий 
лог II Медведково в Б .-Мураш кинском районе и Медвежье —  в Дзержин
ском.

В степной и лесостепной полосе во множестве водились красная 
и бурая лисица, в лесных т[»ущобах— драгоценная черная и черно- 
бу|)ая. Меха знаменитых буртасских (мордовских) черных лисиц в ы 
возились в Западную Европу, Византию и на далекие восточные р ы н 
к и — в Иран, 31есопотамию и даже в IIндию^

Ми. ы и он ы  белок — «вевериц» наполняли леса.
Неисчислимый птичий мир — глухари, рябчики, тетерева, куропат

ки, гуси, утки, лебеди и другая п|)омысловая дичь водилась повсюду 
и мало даже привлекала внимание древних охотников и звероловов. 
Гораздо выгоднее было искать драгоценную пушнину, чем бить 
птицу.

В дуплах двухсот-трехсотлетни х великанов-деревьев гудели рои 
диких пчел, собиравп1их тмсяч11 пудов меда. О том, как велик был 
здесь медосбор даже в более позднее время — в XVII веке,—  когда 
правобережье было довольно гусго заселено и значительно поредели 
первобы тные леса,—  свидетельствуют «Нижого|)одские платежные

* Арабский п у т с т р с т в о н н и к  М а с с у  л и ( \  п )  писал: «Ч('риг.1 (» лисицы,  
припозимыо из зрмли буртасов  [nopjBf.i],  представ 1яют самы е у в а ж а е м ы е  и 
лорогио моха. Владетельные осоПы делаю т из них шаики и т у П ы  и ценят весь 
ма высоко».

Д р у г о й  арабский автор, П Г> н-К х о р л а т О е г (ум в t)l 2 r . )  писал: «Русские  
и.» племени славян вывозят меха бобров и чернобур ы х  лисиц из самых от д а л ен 
ных краев Славянской земли и пролают их па берегах Румского  (Греческого,  
С, релизе  много) моря».



книги». Общая сумма натурального обложения медом по одному 
только тогдашнему Нижего|Юдскому уезду* и с одних только мордов
ских «бортников» (пчеловодов) исчислялась сотнями пудов.

Реки, полноводные и не за1'рязненные человеком, «кишмя кишели» 
рыбой. Пудовые осетры , салсенные белу1и, арш инны е стерляди, б е 
лорыбица и баснословные полчища других пород рыбы были о б ы ч 
ным явлением в напшх реках.

Как велико было обилие дичи в лесах древней Руси, можно ви
деть из записок того  же Герберш тейна,  а в особенности п у т е ш е 
ственника Махалона Литвина, посетившего Р усь  уж е во второй поло
вине X V I  века. «Зверей здесь такое множество в лесах и с т е п я х » ,—  
пишет Махалон Л итвин,—  «что дикие волы (Bisontes) и дикие ослы 
(Onagri)  и олени убиваются только для кожи, а мясо бросается кро
ме филейных частей; коз и кабанов оставляют без внимания. Га
зелей [сайга?] такое множество перебегает  зимою из степей в леса и 
летом из лесов в степи, что каждый крестьянин убивает тысячи. Па 
бе[)егах живет множество бобров. Птиц удивительно много,  так что 
мальчики весною наполняют лодки яйцами уток,  диких г^тей, ж урав
лей, лебедей и потом их выводками наполняются птичьи дворы. Орлят 
запирают в клетки для перьев к стрелам»

Правда, это писалось о Ю го-Западной Руси, но в полной мере 
может быть применено и к Северо-Восточной, в частности, к По- 
полжью, за исключением разве только газелей и диких ослов.

Но как ни щедра была природа, климат был, вероятно, суровее 
( овременного, по крайней мере — резче разница между летними и 
зимними температурами.

О температурных контрастах —  губи тельны х летних жарах и н е 
выносимых зимних морозах— сообщ ают и наши летописи и п о с е щ а в 
шие Русь и Поволжье иностранцы.

«Повесть временных лет» (Лаврентьевский список) под 1223 годом 
отмечает: «Бысть ведро велие [т. е. сильная засуха] и мнози борове 
и болоты сгораху и дымове сильни бяху, якоже не видети человеком 
бе бо яко мг.та прилегла и птицы по аэру [воздуху] не видяще .!ета- 
ти, падаху и умираху, не видяще и бысть страх н ужас на всех»

Под 1282 годом сообщается о страшной засухе в Поволжье и, как 
ее следствии — кошмарном голоде. «Ьысть глад крепок по всей земли 
[Суздальской], якоже и дети своя ядяху».

И 1374-75 году была столь суровая зима, что небольшие речки 
промерзали до самого дна, птица заме])зала налету, и даже тепло 
одетые люди погибали от холода.

И следующем, 1376 году Русь постигла такая засуха,  что, по 
словам летописца’ ''''’' «в Новгороде Великом река Волхов семь дней иде 
на вьспять, по третие лето уж е так идяше». Эта засуха, заставив- 
uiaa реку Волхов «по третие лето» течь в обратном направлении, 
несом пенно, распространялась широко и захватывала и Поволжье.

*  И ного пходплд большая прдвоОорсжиал часть бы вш .  Н и ж егор одской  г>6.
. « Иитировано по книге Н. А р и с т о в а — П р о м ы и и е н и о с т ь  др св п ей  P j c h  

<л1б, 1866.
1КЛМ, «Типографская летопись».

**** Таи  же.



Ге|)Г)ор1пте11н рассказывает, что «о второй ei o приезд в Москоишо, 
зимой 152() года, стояли такие жестокие морозы, что земли т р е с к а 
лась от чрезмерного холода, а вода, выилеснутаи па улице из ковиш^ 
замерзала, не достигая земли,*и падала на поверхность уж е льдинками. 
О т  холода просыпались медведи в Оерлогах и, побуждаемые голодом,, 
приходили в селения, в[)ывались в дома, а люди в стр ахе  разбегались 
и погибали от непереносимой стужи.

Нот что сообщ ают нам летописцы и путеш ественники о климате 
древней русской зелми. Конечно, мы должны критически относиться 
к этим сведениям и помнить, что летописцы и путешественники о т 
мечали прежде всего поражавпше их явления и события, часто про
ходя мимо повседневных и более типичных.

Леса и л е с а — непроходимые и дикие, с неисчислимым звериным 
и птичьим населением и очень редким —  человеческим. Такова «с вы
со ты  птичьего полета» природа Горьковской области в далекую 

старину.
В условиях полу таежного географ и ческого  ландшафта жили оби 

татели Среднего Поволжья. Находясь на ранней стадии человеческой 
культуры, они не были, разумеется, победителями и хозяевами при
роды, в большой мере зависели от нее и свое несложное хозяйство 
строили так, как это обуславливала природная обстановка.

НАРОДЫ НИЖЕГОРОДСКОГО*ПОВОЛЖЬЯ.

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  Н А ЗВА НИЯ — П А М Я ТН И КИ  Д Р Е В Н Е Й Ш Е Г О  НА

СЕЛЕНИЯ П О В О Л Ж Ь Я .  СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛЕТОПИСИ О НАСЕЛЕ
Н И И .  МУРОМА И М Е Щ Е РА ,  ИХ РАСПРО СТРАН ЕНИЕ  НА Т Е Р Р И 
Т О Р И И  ГО Р Ь К О ВС К О Й  ОВЛАСТИ. МОРДВА ПО ОПИСАНИЯМ 
Д РЕВНИХ АВТОРОВ . РАСПРО СТР АН ЕН ИЕ М О Р Д В Ы -Э РЗ Я  НА 
Т Е Р Р И Т О Р И И  Г О РЬК О ВС К О Й  ОБЛАСТИ ПО ДАННЫ М Г Е О Г Р А 
Ф И Ч Е С К О Й  Н О М Е Н К Л А Т У Р Ы .  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  СТРО Й, К У Л Ь 

ТУРА И Б Ы Т  М О Р Д В Ы -Э РЗ Я  ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОРИИ И
Я З Ы К А .

С т о  лет назад известный русский ученый, критик и публицист 
Н. И. Надеждин писал: «Земля есть книга, где история человечества 
записывается в географической номенклатуре». глубокая и вер
ная мысль вполне подтверждается историей Горьковской области.

При взгляде на геогра(|)ическую карту области невольно бросается 
в глаза обилие географических названий — рек, озер, урочищ, насе

ленных п у н к т о в  — нерусского происхождения. Они пестрят не только 
в национальных автономиях, до 1937 года входивших в состав быв
ш его Горьковского края, что было бы вполне естественно,  по в 
м естностях со сплошным русским населением. Они встречаются всю 
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П о ч а и н с к а я  — ул. в Н . Н овгороде, стр. 149.
П р и  г о р  к Д у х о в у  м о н а с т ы р ю  — застр оен н ы й  уч асток  в н и ж егор од

ском кремле, стр. 148. *
П р и  г о р  з а  Д у х о в ы м  м о н а с т ы р е м  — застр оен н ы й  участок  в ни

ж егородском  кремле, стр. 148.
II р и к а м ь е — бассейн  р. Камы , п р еи м ущ еств ен н о  е е  с р ед н е е  и н и ж н е е  

течение, стр. 95, 146.
П р о т  о п о п о в а — ул. на В ерхнем  п осаде  в Н . Н овгороде, стр. U 9 .
II у р г а с о в а  в о л о с т ь  — вла.^ения мордовского прявта П у р га с а ,  к ю гу  

о т  р Пьяны, стр 1о. г  . г  » .
П у  р г а с о в а Р у  с ь —  р усск ое  население в мордовской «П ургасовой  во

лости», стр. 24, 25, 26, 27. * . t
П ь я н а ,  река — левы й приток Суры , стр. 17, 92, 9 4 , 9 5 , 115, 127, 135.

I* а — древ нее  финское название Волги, стр. 13.
Р а в а — мор.^овско-эрзянское название Волги, стр. 13.
Р е ш е т к а  — название части г. Горького, м еж д у  К омсомольским (П охв а-  

линским) съ ездом  л  y.i. Я. Воробьева, в старину ограж давш ейся  з а с т а в о й - р е ш е т 
кой, стр. /л.

Р о ж д е с т в е н с к и й  п ер еул ок  на Н и ж н ем  п о са д е  в Н. Н овгороде, стр. 149
1  у м с к о е  (Г реческое, С редиземное) —  море, стр. 3 7
Р у с ь  К и е в с к а я ,  стр. 22, 23, 29, 33, 53, 83.
Р у с ь  С е в е р н а я ,  стр. 57, 58, 72, 83, 84 .
Р я з а н с к а я  земля, владения Рязанского великого княж ества, стр  83
Р я з а н с к о е  великое княж ество, стр. 83 .

С а к а н ь с к о е  (Саконское) г о р о д и щ е — древний могильник около г Г а-  
коны, Горьк. обл., стр. 115.
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( l a p  Г> о л !• i i i o  ii, река,—  .UMibiii ирнток ('уры , стр. 115, ПО.
(1 а р т  а X —  страна, упимиилемая Иильгольмом д о - 1*у(>|>ук, стр. 13.
Г. н а U а — левы!! приток О Л и а ,  ниадаю щ его и Д осп у , стр. 33.
С в II и г а, река — правьпЧ приток Нолги, ст|). 114.
(i в и я ж с к — ociiOBatiHblii Иваном Грозны м город-креиость при ииалении  

р. Свияги в Волгу, стр. 114, 115, 1 1 0 .
С е в е р н а я  6  а ш н я —  в ниж егородском  кремле, стр. 1 1 0 ,
(1 е  в е р II а я Д  в и п а — см. Двина Северная.
( Н е в е р н а я  1‘ у с ь - -  см. 1*усь Северная.
('. е ii м, река,— правы!! приток Д есн ы , стр. 33.
С е  ii м а, река,— левы!! приток Оки, стр. 123.
С е р е ж  а, река,— приток Т еш и, впадающе!! в Оку, ctj). 2 i .

н н е  о м о р е  — см. А ральское море.
(1 и н я я  о р д а — кочевники, обитавш ие около Аральского моря, стр. 94.
С и т ь, река,—  приток Мологи, впадающе!! в Солгу, стр. 70, 82, 83.
С о б е  к у л ь  — гор. волжских булгар, стр. 153.

о 6  о р н а я п л о щ а д ь  — в ниж егородском кремле, стр. 148,
С о б о р н а я  улица в нижегородском кремле, стр. 148.
С о с н о в с к о е  озер о  в Ьалахн. р-ие Горьковско!! области, стр. 131.
С о е  н о  в с  к о е  озеро  в Курмы ш ском р-не, стр. 1 2 2 .

II а с о - Е в ф  и м и е в с к и ii —  монасты рь в г. Суздале, стр. 133. 
С п а с с к а я  б а ш н я  —  в нижегородском кремле, стр. ПО.
(’ II а с с к и  ii А р з а м а с с к и  ii монастырь, стр 119.
(] п и р и н а ул. на Верхнем посаде в Н . Новгороде, стр. 149.
С р е д н я я В о л г а  —  см. Волга Средняя.
С р е д н е е  П о в о л ж ь е  — см. П оволж ье Среднее.
С т а р а я  Н е м е ц к а я  с л о б о д а  — см. Н емецкая Старая слобода. 
( W a p b i i i  г о р о д  —  см. BepxHuii город, 

т а р ы ii о с т р о г  —  древнее укрепление, окруж авш ее Верхни!! посад  
в II. Новгороде, стр. 78.

С т р е л е ц к а я  с л о б о д а  —  на Н и ж н ем  поса.де п Н. Н овгороде, стр. 149. 
С у  в а р  (Сивар) — город волжских булгар, стр. 31.
С у з д а л ь  (Суждаль) — былая столица Суздальского княжества, ны не гор. 

IlBanoBCKoii области, стр. 70, 71, 78, 84, 8 6 , 87, 89, 90, 97, 101, 125, 127.
С у  3  д а л ь с к о - В л а д и м и р с к о е  в. к.—  см. 1^ладимирско-Суздальское 

в. к., стр. 87.
С у н д а в и т  —  город волжских булгар, стоявппш на м есте  ны неш него  Лы- 

скова, стр. 1 0 1 , 1 0 2 .
С у з д а л ь с к а я  з е м л я — территория Суздальского княжества, стр. 25 ,1 2 5 .  
С у р о ж  —  д р ев н ее  название современного Судака в Кры му, стр. 29, 50. 
С у р а .  река.—  правы!! приток Волги, стр. 5, 7, 14, 17, 53, 8 7 , 8 9 , 9 2 , 9 3 ,  108, 

112, П'5, ПО, 120, 122.
С у з д а л ь с к о - Н и ж е г о р о д с к о е  княжество, стр. 80, 8 8 .
С я с ь, река, впад. в Л адож ское озеро, стр. 73.

I а !! н и ц к а я б а ш н я — см. М ироносицкая башня.
Т а н а и д, Т а н а и с — древ нее  название реки Дон, стр. 13.
1’ а р к а̂  река, - приток Оки, стр. 117.
Т в е р с к а я  (Ивановская) — башня в нижегородском кремле, стр. ЮЗ, 109, 

110, 112 .
Т в е р с к а я  Полыпая дорога — тракт из Н. Новгорода в Тверь.
Г е 3  а, река ,— левы!! приток Клязьмы, стр. ^7.
Т е л я ч ь я  с л о б о д к а  на Верхнем посаде в Н. Новг(»роде, стр. 141>. 
Т е л я ч ь я  у л и ц а  на Верхнем посаде в Н. Н овгороде (совр. Гоголевская), 

стр 1 V.J.
Т е р ю х а н е  — мордовское племя, стр. 14.
Т е ш а ,  река,— правый приток Оки, стр. 24.
Т о л с т и  к и — урочищ е на Волге около Н. Новгорода, стр. 131.
Т р о и ц к п !! А л а т ы р с к и ii монастырь, стр. 132.
Т р о п ц к о - С е р г н е в с к а я  лавра — мужско!! монастырь около Москвы, 

стр. 131, 132.
Т у м а д е е в с к а я мордва, сх(). 129.
Г у п о 11 п е р е у  л о к — в нижегородском кремле, стр, 148.
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Т у IIII к -у  л II ц а — к нижегородском кромлр, стр. 148.
Т р о с II а, река,—  приток Оки, стр. 70.
Т у X ч и и —  город нолжских Оулгар, стр. 31.
Т ю р и  па  у л и ц а  — па Нижнем посаде « II. Понгороде, стр.

 ̂ в о т ь  Отвадь), река, — леныи приток Клязьмы, стр. 132.
У з о л  а, река,— левьп! приток Полги, стр. 1Ь7, 13S.
^ ^  ®  ̂ в о л о с т ь  —  в Заволжье, по административному делению

X M l в., стр. 137, 138.
У н ж а, река,— левый приток Волги, стр. 73, 131.

Ф  е о д о р о в с к и li Городецкий монастырь, стр. 30, 72.

X а л я 3 ев а, река, —  приток Волги, стр. 16К
X в а л ы н с к о е м о р е  —  древнее название Каспийского моря, стр. 146.
Х о з а р с к о е  м о р е — древнее название Каспийского моря, стр. 32.
X о 3 ар ы —  народность, жившая в IX— ХП1 вв. в низовьях Волги и Тона

стр. 32. •

 ̂ ®  ̂ — курган около с. Вазьян, Княгпнинского р-на Горьк. обл .стр. 116, 1 г •*
Ц е в к а ,  река,- древнее название р. Цивиля, правого притока Волги, стр. 36
Ц ив и ль, река,— правый приток Волги, стр. 36, 115.

Ч а с о в а я  башня —  в нижегородском кремле, стр. 110.
Ч а с о в а я  г о р а —  па территории нижегородского кремля, стр. 77, 109.
Ч е л л ю т — город волжских булгар, стр. 152.
Ч е р д ы н с к о - С о л и к а м с к и и Kpaii —  в Верхнем Прикамье, стр. 53. 
1е р е м п с с к а я  з е м л я  —  по старо-русской терминологии земля, заселен

ная чувашами и мари, стр. 106.
« Ч е р е м и с ь »  (мари) —  поволжская народность, стр. 10, 108.

152 М а л ы й  (Черемшан), река,— левый приток Волги, стр. 31,

^  ® У П о г а н о м у  п р у д у —  ул. на Верхнем посаде в П. Новго
роде, стр. 149.

Ч у в а ш и —  волжская (тюркская) народность, стр. 31, 106, 108.
Ч у д ь  —  поглощенное ассилтляцией племя, стр. 10.
Ч у д ь  З а в о л о п к а я  —  племена, обитавшие в Заво.ючье, стр. 73.

1П е к с н а, река,— левый приток Волги, стр. 73.
Ш и л  о к е  а, река,— приток Теши, впадающей в Оку, стр. 115 
Ш и р о к и е  К а р а с и  — озеро в Заволжье, около Н. Новгорода, стр. 133.

Э р з е - М а з — см. Арзамас, стр. 14.
Э р з я -м о р д о в с к о е  племя, стр. 14, 15, 16, 17.
Э т е л ь ,  Э т и л н я — древнее (хозарское) название Волги, стр. 13.

Я  м ь — поглощенная ассими.тяцией народность, стр. 10.
Я м с к а я  д а — часть старого Н. Новгорода, соврем. Б. п М Ям

ские ул., стр. 119, 149. .
Я м с к и х  о х о т н и к о в  с л о б о д к а  — см. Ямская слобода.
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Н(Ч10Л1.;И»иЛ11ИЛЛ ЛПТШ’ЛТМ'Л и гкхог.ня.
I.  Д0К>.МЬ:НГЛ.1Ы1ЫК И Е Г В О Н С Т О Ч Н П К П ,  п а м я т н и к и  ДРЕ1П1КЙ ИИС1.МЕ1П10С1 и  

и  УСТИ0 1 0  иЛ1»0Д1101’0  ТНОГЧЕСТИА.

П ол н ое  соПранио русских лотописеп в издании Архсогра(ЬическоИ Комисспи  
Акты Археогра«Ьическоп Комиссии.

и збор н и к и  (.вятославоиы 1073 и 107G гг.
П аторик К иево-П еч ерскии .
«Ж итио и х о ж е н ь е  Д аниила Руськы я зоими игумена», или п у т е ш е с л т е  

игум ена Д аниила по Святой земле в начале Х Л века (1113— 1115) И зл А о х го -  
графич. К ом иссии  под ред. А . С. Н орова, Спб., 18ti4.

Г.Л0 В0  о полку Пго[)еве.
Д ан и и л а  З аточ н и к а  моление ко князю своем у Я рославу Всеволодовичу
Слово н ек о ег о  Х ристолю бца и наказание отца духовного.
П у т е ш е с т в и е  новгородского архиепискоиа Антония в Царьград.
Слова С ерапиона, епископа Владимирского.
Ж и ти е  А нтония Римлянина.
Русские былины.
С казание о П ет р е , царевиче Ордынском.
Д  е  - Р у 6  р у  к, В и л ь г е л ь м  — П у т е ш ест в и е  в восточны е страны Ви ть- 

гельма д е-Р убр ук  в лето благости 1‘253.
Г е  р б е р ш т е  ii н, С и г и з  дт у  н д — Записки о московитских делах. Спб., 1908 г
/К ития святых, со ст а в л ен н ы е архиепископом Макарием.
Книга Б ольш его ч ер т еж а  («Книга, глаголемая Большо!] чертеж»).
«С тепенная Книга» («Сказание о святом благочестии русских началотерж еп  

и сем ени  их святого и прочих»), ' • j
Ф л е т ч е р ,  Д  ж  и л ь с. —  О государстве Русском, илп образ правления рл с- 

ского царя, обы кновенно назы ваемого царем Московским, с описанием ниавов  
и обы чаев этой  страны . Спб. 1905.

Стоглав.
«Ж алованны е грамотью, дарственны е записи, «Р азъ езж и е»  пли «Правые»  

грамоты , к упчие крепости, кабальные записи, ниж егородские, арзамасские  
балахнипские «П исцовы е книги» и прочие докум енты  X V — X VI I  стотетш Г  
опубликованны е в I — XV^III тт. «Действий Н иж егородской  Г убернской У ченой  
А рхивной Комиссии».

«Н иж егородский Л етоп и сец » , работа А. С. Гацпского, Н. Новгород, 1886
А кты  Н и ж егородск ого  П ечерского  монастыря.
«П исцовая книга Письма и меры Димитрия Васильевича Лодыгина, Василия  

Ивановича П олтева и дьяка уХементия О бразцова 7129— 7130  [1821— 1622] году».

I I .  О Б Щ И Е  ИСТО РИЧ ЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И М ОНО ГРАФ ИИ.

Т а т и щ е в ,  В. Н . —  И стория Российская с древнейш их времен неусы пны ми  
тр удам и  ч ер ез  три дц ать  лет собранная и описанная покойным тайным сов ет
ником и А страханским  губер н атором  Василием Н икитичем Татищ евым («Древ
няя летопись  русская»). М. 1848.  ̂ *

К а р а м з и н ,  И. М. — И стория государ ства  Российского.
П о г о д и н ,  М. П. — Д ревняя русская история до моиго.тьского ига. М. 1872
С о л о в ь е в ,  С. М. —  И стория России с древнейш их времен.
К л ю ч е в с к и й ,  В. О. —  К у р с  русской истории.

,  И стория сословий в России.
Боярская дума.

,  Ж ития  святых, как исторический источник.
С т р о е в ,  П. — Ключ или алф авитны й указатель к «И стории государства

Российского» Н. М. К арам зина, составленны й и н ы н е дополненны й ‘ исправ
ленны й и приспособленны й к пято.му е е  изданию П . Строевым и ’ д в а щ а т ь  
ч еты ре составленны е К арам зи н ы м  и Строевым родословны е таблицы кня-jeii 
Российских. Спб., 1814.

А р и с т о в ,  Н. —  П ром ы ш ленность древней Р уси . С пб ,  1866.
К е  п п е  н, —  Список русским памятникам, служ ащ им  к составлению  истортш 

х удож еств а  и отеч еств ен н ой  палеографии, собранны м и объясненны м  П етром  
К еп п ен ом . М., 1822. *
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]>U[)C0R, II. II. — Очерки русской исторической географии. География 
Начальной (HecToj)onoM) летописи. Itapiuaua, 1Ж5.

1) а рс о н, Н П. —  материалы для историко-геогра<})ического словаря России.
I. Геогра(|)ическип слоиарь Русской ;<емли. (IX —  XIV иь.)

I) а х т и  а р ов ,  А. А. — История книги на Руси. СпО., 1890.
Г о л у  б и и с к и й, li. Е, — История русской церкви. Т. I. Первый, Киевский,

или домонгольский период. М., 1881.
А н и ч к о в ,  К. И. — Язычество и древняя Русь. СиО., 1914,
Э к 3 е м II л я р с к II й —  Неликие и удельные князья Северной Руси в татар

ский период, тт. I и II.
П а о 3 с р с к и й, М. Ф. Русские святые перед судом истории. М. —  Петрогр.,

Г р а G а [> ь, И г о  р ь — И стория  русского искусства.
К е  U п е  н, Ф. — М атериалы  к в о п р о су  о пер вон ач альн ой  роди н е и п ер в о-  

Оытном родстве и н до-европейского  и ф и н н о -у г о р с к о го  плем ен . Спб., 1886.
D o n n e  г, О. — D ie  ffe^^enseili^?e Verm andscJialt d er  F inn iscJien-U grisclien  

Spraclien . (В за и м н о е  родство ф и н н о-угорск и х  языков).
С м и р н о в ,  И. U ,  —  М ордва. 1 1 сторико--1Тнограф ический очерк. оИ звестия  

О-ва А рхеологии, И стории  и Эч'нографии пр и  и з т е р .  К азан ск ом  у н и в ер си т ет е» ,  
т. X , вып. 1, 2 и 6 , К азань , 1892.

Х в о  л ь с о н ,  Д. А . — И звестия  о хозарах , Суртасах, мадьярах, славянах и 
р у са х — А О у-А хм ед-Бен-О м ар-И О н-Д аста, н еи звестн ого  доселе  арабского писателя  
начала X  в., по рукописи  Британского м узея , Спб,, 1896.

П о г о д и н ,  М. П. — А тл ас  Д1)евней Р усск ой  истории. М., 1871.
Р ж и г а ,  Б. Ф. — Очерки из иегории бы та домонгольской Р уси . «Труды  

Г осударств . И сторич. м узея» . Вып. X, М., 1929.
П  р е с и я к о в, А . Е. —  О бразование В ели к ор усск ого  государ ства . П е т 

рогр,, 1918. -
О р л о в ,  А , С. — Библиография русских надписей  XI — Х \ *  вв. Изд. А к аде

мии Н а у к  СССР. Л. 1936.
А (|) а н а с ь е  в, П. — Х рон ологическое обр азов ан и е Р осси й ск ой  истории.  

М. 1821.
Б е р е ж к о в ,  М. — О торговле Р у си  с Г ан зой  до конца Х У  века. Спб., 1879.
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К о р с а к о в ,  Д. А . — М еря и великое к няж ество Ростовское. К азань, 1872.
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ских. Спб. 1870. I

В е р н а д с к и й ,  Г. В. — О двин{енпи русских на восток. «Н аучно-исторпч.  
ж ури.»  1913, №  1 .

В е р и а д с к и й, Г. В — Против солнца. Р а сп р о ст р а н е н и е  Р усск ого  г о с у 
дарства к востоку. «Русская мысль», 1914, №  1.

Б у  л г а к о в с к и й, Д. Г. — Вино на Р уси  по памятникам народного  твор
чества, литературного и худож ествен н ого . Спб., 1902.

К а п  д а к о в, П. — Р у сск и е  клады. И ссл едован и е др ев н остей  великокняж е
ского периода Спб. 1896.

С р с  3  н е  в с к и й, II. II. — Д рев н и е памятники русского письм а и язы ка.  
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III. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ II С П Р А В О Ч Н Ы Е  И ЗД А Н И Я.

И звестия Археологическо!! Комиссии.
Древняя п Новая Россия, ж ур и .
Русский вестник »
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Ма лая Советская Энциклопедия.
Энциклопедический словарь Б р о к га у з— Эф рон.
Энциклопедический словарь Гранат.
Г е о г р а ф  о-статистически11 словарь Российской империи. Под ред. II. П. 

Семенова. ^
Д а л ь, В л .— Толковы!! словарь живого великорусского языка. . 1 етоиись  

p y c c K o i i  литературы  и древностей , изд. II. Тихонравовым. 1861— ()3.

IV. МЕСТНАЯ ЛИТЕ РАТ УРА .

г  а ц и с к и !1, А. С. — Н иж егородка.
М е л ь н и к о в ,  П. II. —  Н иж егор одские великие князья. «Н иж егор. ГуО. 

Вед.», 1Н4.7.
М е л ь н и к о в ,  II. И. —  Очерки нсторин мордвы.
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гороц и Н иж егородский край. I. Исторически!! о ч е |ж  Н и ж н его  Новгорода. II. 
Этногра(|>ический очерк Н иж егородского края. М., 1911.

Х р а м ц о в с к и й ,  Н. И. —  Краткий очерк истории и описание Н иж него  
Новгорода. В двух частях. Н. Новгород, 1857— 59.

М и л о т в о р с к и !!, И. А. — Н иж ний Новгород, его п р о н м о е  и настоящ ее.  
(К р атк ое описание исторических событий Н иж него  в связи с историей всего  
Н иж егородского княж ества и Н иж егородской губернии). Н. Новгород, 1911.

Н иж егородский краеведческий сборник. Т. И. Н. Новгород, 1929.
М а к а р и и, а р х и м. —  Д ревности  Н иж егородской енархин.
М а к а р и !!, п е р о  м. — Сказание о ж изни и чудесах  п р еподобного  М ака

рия Ж елтоводского и А'нженского.
Б е л о в ,  Е в г .—  К азань — Н иж н и й  Н овгород —  К острома. К остром а.  

«К ул ь тур н ы е сокровищ а России», вып. 4-й, М. 1913.
И сторическое описание Ф еодоровского Городецкого монастыря и о минувш ем  

политическом зн ач ен и и  с. Городца. Н. Новгород, 1890.
У ш а к о в ,  Н . Н. —  С путни? по древнем у Владимиру и городам Владимир

ской гу б е р н 1П1 . Владимир, 1913.
Т и X о м и р о в, Е. Н —  Владимирски!! сборник. М атериалы для статистики,  

ЭТногра<|)пи, истории и археологии Владимирской губернии. М., 1857.
И сторико-статистическое описание Н иж егородского П ечерского В о зн е с е н 

ского м уж ского  монастыря. Н. Новгород, 1887.
З в а н ц е в .  М. П. —  Домовая резьба. И зд. Всесою з. Акад. А рхи тек тур ы  

М., 1936.
Н иж егородские сборники, тт. I— X, под ред. А. С. Гацнского. « Н и ж его р о д 

ские губернские ведомостио.
X е  р с о и с к и !!, И. К. —  Р у к оп и сн ое  ж итие преподобного  Варнавы  В ет л у ж -  

ского. К остром а, 1890.

V. ИЛЛЮС ТРАТИВ НЫ Е МЛТЕРПА.1Ы.

Памятники древне-русского зодчества. Х у д о ж . альбомы, составлены  В. В. 
С у п о в ы м ,  Вып, I — V. Изд Акад. Х удож еств .

Г а г а р и н ,  Г. Г. — Собрание византийских и д р ев н е-р у сск и х  орнаментов.  
Соб., 1887.

Л д е  л у н г. — Рисунки к п утеш еств и ю  по России римско-императорского  
посланника, барона М ейерберга в 1661— 1662 гг. Спб., 1827.

А  п ц с и м о в, Л. И. — Домонгольский период древне-русской живописи.
«Сборник центр, государств, реставр.щ ионны х мастерских». М., I92S г.
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