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От составителя: 

 

5 сентября в России, Белоруссии и других странах мира отмечается 

Международный день благотворительности. Дата объявлена Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2012 году и приурочена к годовщине смерти Матери Терезы, 

которая в 1979 году получила Нобелевскую премию мира «За деятельность в помощь 

страждущему человеку». В восемнадцать лет девушка решила стать миссионеркой и 

посвятила этому всю жизнь. Она основала монашеский Орден сестер милосердия с 

единственной целью – помогать бедным. С 1989 года представительство ордена 

работает в России. 

В современной России благотворительная деятельность регулируется 

Федеральным Законом № 135 от 11 августа 1995 г. «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и статьей 39 Конституции 

Российской Федерации. 

Милосердие имеет глубокие исторические корни и связано с принятием 

христианства на Руси. Подаяние считалось показателем нравственности человека, 

монахи, пришедшие из Византии, не только лечили людей, но и представляли 

врачевание, как подвижнический долг священнослужителей. Христианская идея 

милосердия объединяла всех людей независимо от социального положения в 

обществе. В день бракосочетания и рождения детей московские князья раздавали 

милостыню. 

Широкое распространение благотворительности в России происходит во время 

правления Екатерины II. Императрица создала систему государственных приказов 

общественного призрения, позволяющих жертвовать деньги бедным, открывать 

благотворительные заведения. В Москве появился первый Воспитательный дом для 

подкидышей, Странноприимный дом графа Шереметева, Первая градская больница 

(Городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова) и другие. 

В XIX веке с развитием промышленности и торговых связей в России и 

провинциальных городах, в том числе и в Нижнем Новгороде, возникло новое 

сословие богатых людей – купечество, которое вкладывало капитал в строительство 

больниц, приютов и других объектов социальной инфраструктуры. Купцы 

занимались меценатством, оказывая материальную помощь в сфере культуры, науки, 

искусства. Многие здания сохранились до наших дней, радуя земляков и гостей 

города роскошью и богатством.  Гармония в обществе невозможна без духовной 

сферы. 

Знакомство с историей благотворительности в России и Нижнем Новгороде 

актуально для молодежи. Знание основ и традиций социальной помощи формирует у 

школьников моральные нормы поведения в обществе, чувства уважения и 

сострадания к другим людям, воспитывает юных нижегородцев в духе патриотизма, 

любви и преданности родному краю. 

 Предлагаем вам библиографическое пособие, написанное в форме исторических 

миниатюр. 

Цель: развить интерес школьников к познанию истории и архитектуры города, 

показать особенности благотворительной деятельности нижегородского купечества 

на фоне истории нашей страны XVIII - начала XX веков. Библиографический 
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указатель не претендует на исчерпывающую полноту и отражает отдельные печатные 

документы, вышедшие на территории России в 2001-2022 годах. 

Пособие состоит из трех разделов: в первом – исторический очерк о развитии 

благотворительности в Нижнем Новгороде, во втором – биографическая справка о 

некоторых известных купцах и династиях Нижнего Новгорода. Каждая персоналия 

снабжена QR-кодом. Наведите на него камеру смартфона - откроется ссылка на сайт 

в cети Интернет. В третьем разделе представлен список литературы по теме: статьи 

из сборников расположены в алфавитном порядке фамилий авторов сборников, 

публикации из периодической печати – в обратной хронологии. Указатель адресован 

учащимся 8-11 классов и предназначен в помощь изучению школьной программы и 

расширению кругозора. Пособие имеет вспомогательный аппарат – именной 

указатель, который содержит фамилии, часто упоминаемые в статьях. Пользоваться 

им просто:  напротив каждой персоналии указан номер библиографической записи 

статьи из сборника или журнала, где упоминается фамилия. При составлении пособия 

использован электронный каталог   ЦБС Канавинского района. На основе 

исторических миниатюр сотрудники библиотеки имени А. Грина предлагают вам 

ответить на вопросы онлайн-игры. QR-код расположен на последней странице 

пособия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонтан благотворителей, 

площадь Маркина 
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Исторический очерк 

 

«Чтобы помочь другому человеку, 

Необязательно быть сильным и богатым, – 

Достаточно быть добрым». 
(Симеон Афонский) 

 

Нижний Новгород по праву считается городом, в котором очень сильны 

традиции благотворительности. Всем известны имена купеческих семей Бугровых, 

Блиновых, Рукавишниковых, но за несколько десятилетий до появления знаменитых 

династий в городе произошла интересная история, связана она с именем Ивана 

Петровича Кулибина и его знаменитым изобретением – часами в форме утиного яйца, 

обрамленного золотой оправой. В часах открывалась дверца, и крохотные золотые 

фигурки под музыку разыгрывали театральное представление. На какие средства 

бедный механик самоучка смастерил такую диковину?  

Осуществить мечту помог приятель отца – купец Костромин. Михаил 

Андреянович был родом из крестьян, заработал 

состояние смекалкой и предприимчивостью, за 

заслуги получил статус купца первой гильдии.  Он 

обладал потрясающим чутьём и щедростью и 

предложил Ивану Кулибину изготовить часы для 

высокопоставленной особы. Для создания 

изобретения мастер с подмастерьями и своей 

семьей переехал в загородный дом купца в 

Подновье на полное содержание. Пять лет 

трудился Кулибин: ему пришлось стать 

слесарем, скульптором, композитором. 

В разгар работы разнеслось 

известие, что Екатерина II 

отправляется в путешествие по 

Волге и по пути побывает в Нижнем 

Новгороде. 20 мая 1767 года 

императрица прибыла в город, а на 

следующий день она принимала 

именитых нижегородцев, в числе 

приглашенных был и купец Михаил 

Костромин со своим подопечным. 

Кулибин преподнес Екатерине на 

рассмотрение свои изобретения: 

электрическую машину, телескоп, 

микроскоп, неоконченные чудо-часы и кантату собственного сочинения. «Великая, 

поняв гениального художника, приняла благосклонно его стихи, рассматривала 

инструменты, внимательно слушала объяснение его о механизме часов, потом 

Часы Кулибина 

Дом М. А. Костромина 

Большая Покровская, дом 4а 
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допустила к руке»1. С этого времени судьба нижегородского часового мастера круто 

изменилась: он был вызван в Петербург и зачислен на службу главным механиком 

всех мастерских Академии наук с казенной квартирой и 350 рублями жалования в год. 

 Михаилу Андреяновичу Костромину принадлежал особняк, расположенный в 

центре Нижнего Новгорода, на улице Большой Покровской, дом 4-а. Сейчас это 

здание учебного театра Нижегородского театрального училища имени Е. А. 

Евстигнева. 

Мудрая Екатерина, окрыленная идеями просвещения и гуманизма, закрепила 

благотворительную деятельность в России на государственном уровне. В 1775 году 

императрица  создала «Приказ общественного презрения» – губернское учреждение, 

в ведении которого находилось управление народными школами, госпиталями, 

приютами для больных и умалишённых, больницами, богадельнями и тюрьмами, он 

состоял из выборных заседателей под 

председательством государственного 

чиновника. 

 С июня 1840 года нижегородское 

губернское начальство по 

предложению главного попечителя 

детских приютов графа Строганова 

искало средства, чтобы открыть в 

городе приют для детей-сирот. 

Средства принимались от различных 

лиц.  В течение трех с половиной лет 

было собрано 1615 рублей 57 копеек 

серебром, но их оказалось недостаточно, 

и нижегородский губернатор Михаил 

Александрович Урусов с супругой лично 

пожертвовали в пользу заведения 3727 рублей 68 копеек серебром. Торжественное 

открытие заведения состоялось 12 февраля 1845 года. На церемонии присутствовало 

губернское начальство, высшее духовенство, попечители приюта и купечество. При 

постоянном патронаже семьи Урусовых капитал приюта быстро возрастал, и менее 

чем через шесть лет после открытия первого приюта, в 1851 году, был открыт   второй. 

Дата открытия второго заведения совпала с днем коронации императора Николая I – 

20 ноября. В обоих учреждениях содержались мальчики и девочки. Среди 

воспитанников были дети дневного пребывания и живущие постоянно. Их обучали 

грамоте, арифметике, Закону Божию, истории и пению. Девочки занимались 

рукоделием. Приютам принадлежало два каменных дома на улице Ильинской и 

деревянный на Жуковской (улица Минина). Идею благотворительности широко 

поддерживало дворянство. Мария Федоровна, мать императора Николая II, несмотря 

на свое высокое положение, решила встать во главе Воспитательного общества 

благородных девиц -  крупнейшей филантропической организации в России до 

наступления революции. Учебное заведение даже начали называть ее именем. Мария 

Федоровна помогала детям, инвалидам, вдовам и престарелым.  

                                                           
1 // Храмцовский Н. История и описание Нижнего Новгорода. – Н. Новгород, 2005. – С. 139. 

Дом М. А. Костромина 

Большая покровская, дом 4а 

 

 улица 

Ул. 

Здание первого детского приюта, 

улица Ильинская, дом 27 
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В 1852 году в Нижнем Новгороде был 

открыт Мариинский институт благородных 

девиц – первое женское учебное заведение 

закрытого типа для дочерей дворян, 

чиновников, священников и купцов. Сначала 

в институт приняли 25 воспитанниц.    

Девочки принимались в Институт в возрасте 

10-12 лет, обучение длилось 6 лет. 

Воспитанницам преподавались Закон Божий, 

история, география, русская словесность, 

арифметика, естествознание, физика, 

французский и немецкий языки, чистописание, рисование, музыка, пение, танцы, 

изящные и хозяйственные рукоделия. Именной список выпускниц и табель их оценок 

отсылался императрице. Членом попечительского совета состоял Михаил 

Григорьевич Рукавишников. В настоящее время в здании института находится 3-й 

корпус Нижегородского государственного 

технического университета – улица Минина, 

дом 28-а.  
Нижегородские купцы были уверены, что 

богатые должны нести ответственность за 

бедных. Существовала традиция «подаянных 

дней», во время которых они щедро одаривали 

не только нищих, но и любого человека, 

стоящего у ворот их дома. Особенным считался 

день закрытия ярмарки – 1 сентября. После 

молебна и крестного хода купцы возвращались 

в лавки и готовили милостыню. Среди 

выдающихся нижегородцев можно отметить 

купца второй гильдии Федора Переплетчикова. 
2 В 1816 году он впервые был избран на 

должность главы Нижнего Новгорода и 

дважды переизбирался. За годы правления 

жизнь города изменилась к лучшему: налажена 

работа санитарных и медицинских служб. По инициативе Переплетчикова городской 

думой обсуждается вопрос об улучшении условий жизни и работы бурлаков, 
начинается постройка дома призрения для бедных и отставных заслуженных воинов, 

а также подготовка к постройке специальных воинских казарм с целью избавления 

горожан от тягот повинности воинского постоя. Главная заслуга купца – перенос 

Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород. Перед смертью он завещал городу свой 

особняк, расположенный на улице Рождественской, дом 6, с тем, чтобы доходы, 

получаемые от сдачи помещений в аренду, шли в пользу бедных.  

                                                           
2 Биографические сведения о нижегородских благотворителях, упоминаемые в пособии помещены 

в следующем разделе. 

Институт благородных девиц, 

улица Минина, дом, 28-а  
 

Дом Ф. Переплетчикова, 

улица Рождественская, дом 6  
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Федору Переплетчикову принадлежал еще один дом, 

который находится на улице Кожевенной, 11, 

известный нижегородцам, как чайная «Столбы». В 1845 

году купец передал особняк с флигелями городу. Там 

был устроен постоялый двор, а лавки в здании сдавались 

внаем. Чайная – клуб для бедноты, ютящейся по 

ночлежкам нижегородского «дна». Здесь находили себе 

место те, кого обыватели презрительно называли 

«золотой ротой»: босяки, безработные. Для посетителей 

была открыта амбулатория. По инициативе А. М. 

Горького устраивались праздничные вечера и 

литературные чтения. Приглашенные местные артисты 

читали отрывки из произведений А. С. Пушкина, И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого, посетителям выдавали также 

газеты и журналы прогрессивного направления. 

Согласно отчету, за 1903 год читальню посетили 12 

тысяч человек. 

         В 

1871 

году, после избрания первой 

нижегородской городской думы, 

благотворительная деятельность в 

нашем городе была упорядочена. 

Депутаты обязаны были 

попечительствовать за богоугодными и 

учебными заведениями. На одном из 

заседаний городской думы купец 

Александр Бугров заявил, что желает 

выстроить за свой счет ночлежный 

приют на 500 человек и предоставить 

его в вечную собственность города. 

Депутаты одобрили инициативу Бугрова, 

и утвердили устав ночлежки. Кров в нем 

могли получить 450 мужчин и 45 женщин одновременно. Она располагалась на 

улице Рождественской, дом 2. Каждому «постояльцу» выдавали кусок хлеба и 

стакан кипятка, чтобы согреться. Женщины ночевали отдельно от мужчин. Документов 

не спрашивали. Постояльцев принимали только вечером и на ночь, а днем приют был 

закрыт на уборку. Ночлежка ликвидирована 1920-х годах, в доме были организованы 

коммунальные квартиры.  

 Однако, содержание ночлежки требовало много затрат, чтобы не разориться 

Бугров открыл доходный дом, на улице Рождественской, дом 27, где сдавал в аренду 

лавки, а на вырученные средства содержал приют. В здании доходного дома 

размещался Нижегородский крестьянский банк, а в советское время -  Горьковский 

театр комедии. 

Ночлежка Бугрова, 

улица Рождественская, дом 2  
 

Дом Ф. Переплетчикова, 

улица Кожевенная, дом 11  
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        На очередном заседании городской думы 

в 1883 году Николай Бугров обратился с 

просьбой выделить участок земли под 

строительство дома для вдов военных и их 

детей. Николай вложил личные средства в 

устройство дома и пожизненно поддерживал 

его существование. Стоимость постройки 

составила 200 тысяч рублей. Активную 

финансовую поддержку в строительстве 

оказали братья Блиновы. Дом делился на 160 

квартир. Каждая семья занимала отдельную 

квартиру. При доме постоянно жил врач, а 

также находились: блок с аптекой, церковная 

комната и небольшая приёмная — 

комната с выходом во двор, в которой 

висела люлька для подкидышей. 

Купцы-попечители в праздничные дни 

дарили вдовам и воспитанникам книги, 

одежду и билеты на утренники, а на 

Пасху -  куличи и угощения. 

Знаменитый летчик Петр Нестеров 

после смерти отца жил с матерью во 

вдовьем доме. В 1918 году вдовий дом 

закрылся — после революции и смены 

власти содержать его было некому. Сейчас – это 

общежитие Нижегородского государственного технического университета.  

 На средства купца Рукавишникова его жены Любови было построено здание из 

красного кирпича в стиле модерн. В истории нашего города оно известно, как Дом 

трудолюбия. Главная цель заведения – 

обеспечение бедных и 

беспризорников работой. В подвале 

находились две столовые для мужчин 

и женщин, кухня, котельная, сушилка, 

служебные помещения. На первом 

этаже мастерские, магазин 

производимых изделий. Товары даже 

продавались на Нижегородской 

ярмарке. На втором этаже –   

библиотека, школы, церковная 

служба, квартира смотрителя и 

мастерские для женщин. Всего там 

работали 200 человек, которые 

получали по 10 копеек в день, 

двухразовое питание и ночлег. В годы 

Здание доходного дома Бугрова 

улица Рождественская, дом 27  
 

«Нижполигаф», 

улица Варварская, дом 32  
 

Вдовий дом, 

проспект Гагарина, дом 2 
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Первой мировой войны   в здании располагался госпиталь. После войны, в 1922 году 

в здании установили полиграфическое оборудование.  Это дало основу образования 

предприятия «Нижполиграф». 

 В 1912 году 

Агнией Николаевной 

Марковой был 

построен детский 

приют для 

подкидышей, где 

была горячая и 

холодная вода для 

купания детей. Дом 

был оснащен 

автономной 

электростанцией, а у 

наружной двери подвешена 

люлька для подкидышей, оборудованная 

сигнализацией. Как только в ней появлялся 

младенец, на пост дежурного раздавался звонок. В приют приносили детей со всей 

губернии. Однако, в советское время 

тайное подкидывание детей было 

запрещено. В приюте также принимали 

матерей с детьми. Сегодня в этом 

здании работает Нижегородский 

областной педиатрический институт. 

В заречной части Нижнего 

Новгорода самым ярким примером 

благотворительности купечества стала 

Бабушкинская больница, названная в 

честь владельца пивоваренного завода 

Дмитрия Николаевича Бабушкина. Он 

убедил городскую Думу задуматься о 

медицинской помощи жителям Канавина, где 

тогда не было ни одного врача. Бабушкин 

подарил городу новый каменный дом в Канавине, приспособленный под больницу 20 

тысяч на ее содержание. Согласно определению нижегородской городской Думы от 

14 марта 1886 года Бабушкинская городская общественная больница была расчитана 

на 30 коек (18 мужских и12 женских). Лечение сделали платным. За сутки брали с 

больных по 30 копеек, а неимущим выделили 5 бесплатных коек. Их содержали на 

прценты от капитала, пожертвованного Д. Н. Бабушкиным. В 1916 году в больнице 

открыли родильное отделение В совесткое время здесь размещалась городская 

хирургическая больница № 6. Сейчас часть здания знимает Канавиская подстанция 

скорой медицинской помощи, в другой половине расположены торговые площади. 

«Дом подкидышей», 

улица Семашко, дом 32  

 

Бабушкинская больница, 

улица Долгополова, дом 49  
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Недалеко от Окского берега на углу улиц Революционной и Приокской стоит 

каменное здание (дом № 35/6), Это бывшее Башкировское училище.  

Башкировы широко занимались и благотворительностью. В Канавине Яков 

Емельянович построил на свои деньги начальное училище для мальчиков и девочек – 

детей канавинской бедноты, будущих работников его мукомолен. На его же средства 

и содержались учащиеся, оборудовалось и ремонтировалось училище. Сейчас там 

находится Управление пенсионного фонда РФ в Канавинском районе. 

Нижегородские благотворители не скупились на добрые дела. Участие в 

благотворительных мероприятиях было обязательно для состоятельного человека и 

обеспечивало многим купцам повышение их социального статуса. Например, 

известный хлебопромышленник Яков Башкиров за филантропическую деятельность 

получил высокий чин статского советника и потомственное дворянство. 

 В рамках пособия невозможно описать все добрые дела, которые совершили 

богатые люди на благо горожан. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Здание Башкировского училища, 

улица Приокская, дом 6  
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Нижегородские благотворители 

Федор Переплетчиков 
 

Федор Петрович Переплетчиков – купец II 

гильдии, родился 17 февраля 1779 года. Один из 

мэров Нижнего Новгорода дореволюционного 

периода.  

        Современники и потомки оценивали его 

деятельность только в превосходной степени. В 

должности гласного (депутата) Переплетчиков 

проявил незаурядные способности и щедрость. 

В 1816 году, в возрасте 37 лет, Переплетчиков 

был избран в первый раз на должность 

городского головы Нижнего Новгорода. 

       Самым важным событием для города и всей 

Нижегородской губернии этого периода стал 

пожар на Макарьевской ярмарке в 1816 году и 

перевод ее в 1817 году в Нижний Новгород. 

Второй раз на должность городского головы Федор Петрович Переплетчиков 

был избран на период 1825-1827 годов. Все свои способности и таланты он направил 

«на пользы родному городу». Прибыв в 1826 году на коронацию государя Николая 

Павловича, Переплетчиков добился аудиенции у молодого царя и произвел на 

Николая I яркое впечатление. Федор Петрович так увлекательно рассказывал 

императору о своем городе, что Николай обещал удостоить своим Высочайшим 

посещением Нижний Новгород. Это обещание было большой наградой для 

городского головы и подведомственного ему города. Переплетчиков не забывал и 

чисто хозяйственных забот Нижнего, и во время беседы с царем решился просить об 

увеличении земель городского выгона. Нужно это, как объяснил мэр, для развития 

городского транспорта, то есть увеличения количества ямщиков и соответственно 

лошадиного парка. Тогда же Переплетчиков поставил и сумел решить вопрос о 

переводе ямщиков из крестьянского сословия в мещанское. 

 Третий и последний раз на посту городского головы Федор Переплетчиков 

побывал с 1834 по 1836 год. В 1834 году Нижний Новгород посетил император 

Николай I. Государь остался очень недоволен планировкой и устройством города. 

Будучи человеком сведущим в архитектурном деле, он оставил городским властям 

весьма четкие детальные указания о перестройке города. Энергичный Переплетчиков 

тут же принялся претворять их в жизнь. 

Нижегородский городской голова Переплетчиков заслужил внимание государя. Его 

величеству было угодно объявить Переплетчикову свои намерения относительно 

устройства Нижнего Новгорода. Но чтобы привести в исполнение желание государя, 

гражданам, владевшим участками, прилегающими к Волге, от бывшего Боровского 

(Борского) перевоза, вниз по течению реки, надлежало уступить их 

для открытия набережной. Переплетчиков немедленно сообщил о 

том владельцам этих мест. Подробнее читайте:  

 

 

Федор Петрович  

Переплетчиков 
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Бугровы 
 

Купцы-старообрядцы – самая знаменитая 

предпринимательская семья Нижнего Новгорода. 

Удельный крестьянин Петр Егорович долго 

выбивался в люди: работал батраком, шляпным 

мастером, бурлаком. «Капитал заимел, став 

транспортировщиком соли, а затем занявшись 

мукомольным производством». 

Сын Петра Александр не сумел удержать 

выгодный подряд, но стал успешным 

лесопромышленником и главным поставщиком 

строительных материалов на Нижегородскую 

ярмарку. Кроме того, он расширил мукомольное 

производство. В 1870 году имел 10 мест в мучном 

ряду. По масштабности начинаний Александр 

Петрович уступал отцу, но сумел умножить 

семейный капитал. Самым ярким предпринимателем в 

династии Бугровых оказался сын Александра 

Петровича – Николай. Александр с выгодой занимался не только лесом и 

мукомольным делом, но и создал собственное пароходство – десятки буксиров и 

барж. А мукомольный комплекс Николая Бугрова экспонировался на Всероссийской 

выставке 1896 года и был отмечен высшей наградой - правом помещать на 

документах и товарах изображение Государственного герба Российской империи. 

Слыл Бугров человеком умным, ироничным, общительным. В 1887 году он построил 

Вдовий дом, где получили пристанище 160 вдов с детьми. Каждая семья бесплатно 

пользовалась отдельной квартирой с отоплением, освещением, а также 

общественными кухнями, баней и прачечной. Дети получали образование и 

медицинскую помощь. 

Николай Бугров также построил и подарил городу ночлежку, где можно было 

получить тарелку щей, фунт хлеба и чай. Писатель Максим Горький не раз 

вспоминал, как он с матерью находил здесь приют. За заслуги перед городом на 

площади Лядова, около Вдовьего дома, купцу поставлен бюст. Памятник был создан 

на благотворительные пожертвования нижегородских предпринимателей. 
 

 

 

 

Подробнее читайте:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Александрович 

Бугров 
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Рукавишниковы 

Династия Рукавишниковых берет начало с кузнеца 

Григория Михайловича. Он работал в кузнице еще в 

районе Макарьевской ярмарки, а затем перебрался 

вместе с ярмаркой в Нижний Новгород. Здесь он купил 

несколько лавок и начал торговать железом. Дела шли 

так удачно, что через несколько лет Григорий был 

награжден золотой медалью от Департамента 

мануфактур и внутренней торговли. Дело отца подхватил 

сын Михаил. Он сумел развить производство и вскоре 

стал в губернии монопольным поставщиком железа. 

Сталелитейный завод Михаила в Канавине производил 

едва ли не лучшую сталь в России. Михаила называли 

«железным стариком» и не только за металлургическое 

дело, но и за характер. Окружающие отмечали, что он 

был строг и не терпел в людях лени. Зато очень щедр в 

меценатстве: помогал гимназиям, малоимущим семьям, 

церквям, тем самым подавая пример своим детям. У 

Михаила было семь сыновей и две дочери. Каждому 

после смерти отца досталось примерно по четыре миллиона рублей. Потомки 

Михаила Григорьевича не подкачали - продолжили дело «железного старика» и в 

бизнесе, и в благотворительности. Старший сын Иван Михайлович вместе с братьями 

и сестрами построил в Нижнем Новгороде Дом трудолюбия «для занятия трудом 

бесприютных бедных и нищих». На проходившей в Нижнем Новгороде 

Всероссийской торгово-промышленной выставке 1896 года изделиям Дома 

трудолюбия были присуждены дипломы, соответствовавшие золотой и бронзовой 

медалям. Дом посетил Николай II c супругой.  

Одной из жемчужин архитектурного искусства в Нижнем Новгороде и по сей 

день является белоснежный дворец на Верхне-Волжской набережной, выстроенный 

сыном Михаила Григорьевича – Сергеем. 

 

 

 

 

Подробнее читайте:  

 

 

 

 

Михаил Григорьевич     

Рукавишников 
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Блиновы 

В конце XIX – начале XX веков купцы Блиновы были 

известны по всей Российской империи. Выходцы из 

крестьян-старообрядцев, они быстро смогли 

разбогатеть на перевозке соли, а затем нажить более 

солидный капитал на торговле хлебом. Однако в 

историю Нижнего Новгорода они вошли не как 

знаменитые богачи, а как щедрые меценаты, многое 

сделавшие как для города, так и для его жителей. 

 Первое поколение Блиновых представлено 

тремя братьями – Федором, Аристархом и 

Николаем. Они были бывшими крепостными 

помещика Репнина, дворянина Балахнинского 

уезда Нижегородской губернии. Последний и 

подписал им «вольную». Полученная свобода позволила старшему брату Федору 

развернуться в полную силу: уже в 50-е годы XIX века он был весьма зажиточным 

купцом. Что же позволило бывшему крепостному сделать состояние? Клан Блиновых 

принадлежал к числу нижегородских «хлебных королей», однако начинал Федор своё 

дело с перевозок соли – первые деньги он заработал именно на таких подрядах. 

Известно, что он оказался среди первых, кто использовал паровую тягу на своих судах 

вместо бурлацкой лямки. Братья Аристарх и Николай также помогали Федору в 

операциях с солью, однако размер их капиталов был значительно меньшим. В 1875 

году Федор был записан в купцы 2 гильдии с капиталом в 6 тысяч рублей. 

Единственное, что мешало в развитии торговли, были притеснения на религиозной 

почве. Дело в том, что семья Блиновых принадлежала к старообрядцам – и старший 

брат не отрекся от «веры отцов». По этой причине в 1876 году он был приписан к 

«торгующим на временных правах». Сегодня нижегородцы помнят купцов Блиновых 

в большей степени благодаря Блиновскому пассажу на улице Рождественской. Здание 

было закончено в 1878 году. Здесь разместились рестораны, гостиницы, магазины, 

склады, телеграф и почтовая контора. В пассаже кипела деловая жизнь, звучали здесь 

и музыка, и стихи. В середине XIX века южная сторона Софроновской площади (ныне 

площадь Маркина) была застроена доходными домами, также принадлежавшими 

братьям Блиновым - Аристарху и Николаю.  

 

 

Подробнее читайте: 
 

 

 

 

 

 

 

Аристарх Андреевич  

Блинов 
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