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Светлоя́р — озеро в Нижегородском Заволжье примерно в 100 км к северо-востоку от 
областного центра и в 1—1,5 км западнее села Владимирское. Воскресенского района, 
памятник природы федерального значения.

Озеро имеет форму овала с размерами 500×350 м, отличается большой глубиной, достигающей 
40 м.

Взгляд на происхождение озера с момента его изучения менялся и до сих пор не решен 
однозначно. Впервые вулканическое происхождение его было предположено в начале ХХ 
века писателем В. Короленко. В 2009 году опубликованы результаты полевых исследований, 
подтверждающих гипотезу о метеоритном происхождении озера.

Студенты Казанского университета в конце XIX века производили научные изыскания на берегу 
озера. Также в этот период любитель-археолог А. П. Поливанов вел раскопки на одном из 
светлоярских холмов и обнаружил остатки древних орудий, относящихся к каменному веку. 
С целью изучения целого спектра проблем, в конце 1960-х — начале 1970-х гг. на Светлояре 
работала общественная комплексная научная экспедиция «Литературной газеты» под 
руководством М. М. Баринова.

Было высказано предположение о многоэтапном циклично-периодическом формировании этого 
весьма молодого в масштабе геологического времени озера в результате неотектонических 
процессов. Исходя из представлений о периодичности процесса, центральная котловина 
образовалась немногим более тысячелетия (приблизительно 1100—1200 лет тому назад) в 
виде небольшого по размерам озерка глубиной 15—17 м, а погружение нижней террасы 
произошло примерно 700—800 лет тому назад, что довольно точно соответствует 
времени Батыева нашествия (1237—38 гг.).

С озером связана легенда о затонувшем городе Китеже.

Озеро Светлояр





Нижегоро́дский кремль — крепость в Нижнем Новгороде, исторический центр города, 
каменный пояс, охватывающий вершину гористого мыса и уступами лежащий на 
волжских склонах.

Как свидетельствует летопись, в 1221 году великим князем Владимирским Юрием 
Всеволодовичем основан был Нижний Новгород, защитой которому служили деревянно-
земляные укрепления.

Во время Великой Отечественной войны кровли Тайницкой, Северной и Часовой башен 
были разобраны и на верхних площадках установлены зенитные пулемёты.

30 января 1949 года выпущено распоряжение Совета Министров РСФСР о реставрации 
Нижегородского кремля. Реставрация, которой руководил Святослав Агафонов, 
продолжалась до 1981 года, в том числе были приведены в порядок все сохранившиеся 
стены и башни, на них (кроме Дмитриевской) воссозданы деревянные шатры, заново 
отстроена Борисоглебская башня, ранее разрушенная оползнем. В 2012 году была 
восстановлена также Зачатьевская башня, таким образом, проект восстановления Кремля 
был доведён до конца. 

Нижегородский кремль





Диве́ево — село в Нижегородской области, административный центр Дивеевского 
района и Дивеевского сельсовета. Село находится в 180 км от Нижнего Новгорода, в 65 
км от Арзамаса. По официальным данным количество жителей — около 6500 человек.

Село возникло в 1559 году. Существуют несколько версии происхождения его названия. 
Наиболее распространённая версия гласит, что своё название село получило по 
имени первого владельца — ногайского мурзы Дивея, сына Мокшева Бутакова. 
После победы над татарами Иван Грозный за военные заслуги возвел Дивея.

В окрестностях монастыря располагаются 6 святых источников, 5 из них находятся на 
территории Дивеева:

Источник в честь Казанской иконы Божией Матери. При расчистке этого источника в 
советские годы была найдена Казанская икона Божией Матери.

Дивеево





Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Существует с середины 
XIX века в районе города Городец. Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки 
коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической 
обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери. В 1936 основана артель (с 1960 фабрика 
«Городецкая роспись»), изготовляющая сувениры; мастера — Д. И. Крюков, А. Е. Коновалов, 
И. А. Мазин.  

 Городецкая роспись держит свое начало от резных городецких прялок, имевших свою 
особенность: гребень и донце. Для украшения донец городецкие мастера пользовались 
своеобразной техникой —инкрустацией: фигуры вырезались из дерева другой породы и 
вставлялись в соответствующее по форме углубление.  Вставки, сделанные из темного 
мореного дуба, рельефно выделяются на светлой поверхности донца. Таким образом, 
располагая всего двумя оттенками дерева и несложным инструментом, народные умельцы 
превращали поверхность доски донца в настоящую картину.

 Позже мастера для изобразительного богатства стали применять подкраску, яркое сочетание 
желтого цвета с темным дубом, добавление синего, зеленого, красного цветов делало донце еще 
более нарядным и красочным. Известным мастером инкрустированных донец с подкраской 
был  Л. В. Мельников. 
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Церковь Собора Пресвятой Богородицы, более известная как Рожде́ственская или Стро́гановская — 
действующая православная церковь. Расположена на улице Рождественской Нижнего Новгорода. 
Построена в 1696— 1719 годах на средства купца Григория Дмитриевича Строганова. Является 
одним из лучших образцов строгановского стиля, присвоен статус памятника архитектуры 
федерального значения.

В храме один престол: в честь Собора Пресвятой Богородицы.
Возведение храма началось в 1696 году, через 2 года после освящения Смоленской церкви в Гордеевке. 

Строительство было почти завершено к 1701 году, но произошёл пожар. Восстанавливалась церковь 
уже женой купца Григория Дмитриевича Строганова — Марией Яковлевной. Освящён в 1719 
году архиепископом Нижегородским и и Алатырским Питиримом (1719 — 1738).

В 1722 году церковь была закрыта Петром I вплоть до его смерти (1725 год), неоднократно горела 
(в 1768, 1782, 1788 годах). В 1807 — 1812 годах А. С. Строганов провел ее капитальный ремонт. 
В 1820 — 1823 годах А. А. Бетанкур и И. Е. Ефимов возвели под церковью стенку-крепиду из 
кирпича разобранной древней Рождественской церкви. Колокольню, ранее стоявшую отдельно, по 
уровню второго яруса соединили с папертью крытым переходом. В 1870— 1880 годах по проектам Л. 
В. Даля и Р. Я. Килевейна церковь капитально отреставрировали.

В 1860-е колокольня начала катастрофически наклоняться, за 20 лет отошла на 1,2 метра. В 1887 
году верхние ярусы были разобраны и собраны снова.

В XIX веке стоявшая неподалёку Рождественская церковь, и давшая название улице, была разобрана. С 
тех пор название «Рождественская» переняла Строгановская церковь

Рождественская церковь




