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800-летию 

Нижнего Новгорода 

посвящается

От автора

Â 2021 году Нижнему Новгороду —  800 лет.

Несмотря на столь солидный возраст, город на-

полнен динамизмом молодости. И на этой земле все 

пропитано историей.

Она уходит корнями очень далеко —  во времена 

мезолита. Радует глаз неповторимый Городец —  пер-

вый оплот Руси на Нижегородской земле.

Основание Нижнего Новгорода неразрывно связа-

но с именем святого князя Юрия (Георгия) Всеволодо-

вича, которому выпала тяжкая судьба главы Великого 

княжества Владимирского в дни татаро-монгольского 

нашествия. С мечом в руках и он сам, и его сыновья 

сложили головы в неравных схватках с беспощадны-

ми ордами захватчиков.

Нижегородское великое княжество заявляло о се-

бе как о самостоятельном центре силы, готовом по-

спорить за первенство с Москвой в возрождавшемся, 

встававшем с колен государстве.

Оплот на восточных рубежах страны, Нижегород-

ская земля стала и форпостом расширения российско-
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го влияния на Восток. На берегах Волги и Оки воз-

неслись каменные стены кремля, который оказался 

неприступным для захватчиков.

Драма церковного раскола связана с могучими фи-

гурами нижегородцев патриарха Никона и протопопа 

Аввакума. Здесь Русь Святая — место духовных под-

вигов преподобного Серафима Саровского.

Крупнейшие в стране Макарьевская, Нижегород-

ская ярмарки не только превратили Нижний в «кар-

ман России». Это была и та биржевая площадка, на 

которой устанавливались мировые цены на многие 

виды продукции. И надгробный памятник великому 

инженеру и архитектору Бетанкуру был установлен 

в Санкт-Петербурге не поспешившими его забыть пе-

тербуржцами, а благодарными за архитектурный ан-

самбль ярмарки нижегородскими купцами.

Здесь развернулся технический гений «нижегород-

ского Архимеда» Ивана Кулибина, отсюда мир полу-

чил неевклидову геометрию блестящего Николая Ло-

бачевского.

Здесь прокладывали всей стране путь в небо ниже-

городцы Петр Нестеров и Валерий Чкалов. Из Ниже-

городской радиолаборатории радиосвязь пришла на 

территорию всей страны.

Нижегородский регион был единственным, четыре 

руководителя которого —  Лазарь Каганович, Вячеслав 

Молотов, Анастас Микоян, Андрей Жданов —  стали 

членами Политбюро ЦК. Нижний долгие годы носил 

имя земляка Максима Горького, безусловно, самого 

знаменитого писателя страны того времени.

Город стал столицей советского автопрома и сохра-

нил этот статус в современной России.
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Нижегородцы грудью защитили Родину в Великой 

Отечественной войне. На этой земле были выкованы 

щит и меч нашей страны, позволившие сокрушить 

гитлеровскую Германию —  здесь произвели почти по-

ловину советской артиллерии, треть танков и само-

летов.

И после войны здесь обеспечивался военно-стра-

тегический паритет: в Сарове была сделана ядерная 

бомба, на самых высокотехнологичных предприятиях 

области создаются многие из тех вооружений, кото-

рые обеспечивают нам качественное превосходство 

над любым потенциальным противником.

Нижегородская область и нижегородцы играют 

огромную роль в политических процессах современ-

ной России. И не случайно Владимир Путин в 2018 го-

ду объявил о начале своей президентской избиратель-

ной кампании именно в Нижнем Новгороде, на про-

славленном ГАЗе.

Всего не перечислить…

Что может сделать к 800-летнему юбилею депутат 

Государственной думы от Нижегородской области, ру-

ководитель Нижегородского отделения Российского 

исторического общества, доктор исторических наук?

Не в последнюю очередь, написать Историю Ниже-

городскую.

Конечно, поколения нижегородских историков 

и краеведов уже разведали едва ли не все о своем 

прошлом. Однако, должен заметить, что нижегород-

цы слишком скромны в оценке роли своей земли 

в российской и мировой истории. А россияне мало 

осведомлены о том, чем они обязаны Нижегородской 

земле.
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Постараюсь это немного исправить. Как человек, 

не родившийся на этой земле, но судьбой с нею свя-

занный.

В нижегородской истории есть события, о которых 

люди не только слышали, но и отмечают каждый год. 

Как 4 ноября, когда Россия празднует День народного 

единства.

Именно Нижнему Новгороду Россия обязана своим 

существованием и суверенитетом, когда Смута сде-

лала страну легкой добычей для иностранных агрес-

соров. Город не только отбил войска интервентов 

и узурпаторов, но и подвигом Кузьмы Минина и Дми-

трия Пожарского поднял народ наш на спасение стра-

ны в 1612 году.

За свою почти 1160-летнюю историю наша страна 

четыре раза терпела подлинные Крушения. Когда раз-

рушались традиционные формы государственности, 

страна превращалась из субъекта в объект междуна-

родной политики, становилась полем боя граждан-

ских войн и/или интервенций, несла колоссальные 

человеческие жертвы, теряла огромные территории, 

отбрасывалась назад в экономическом развитии. Ког-

да вставал вопрос о выживании ее как государства 

и нации.

Первое Крушение было вызвано внешним завоева-

нием: в XIII веке раздробленные русские княжества 

стали добычей монгольского войска.

Однако со времен свержения ордынского ига Рос-

сия справлялась с вызовами извне, никому было не 

под силу ее завоевать. Но она оказывалась уязвима 

изнутри. Все последующие Крушения объяснялись 
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почти исключительно кризисом общества, которое 

переставало верить в себя. Это порождало революци-

онные взрывы, ставившие страну на грань существо-

вания.

Так было в 1917 году и во время последовавшей 

Гражданской войны, которая унесла миллионы жиз-

ней, а государственность была восстановлена метода-

ми большевистской диктатуры. Так было в 1991 году, 

который принес развал СССР.

И так было в начале XVII века, когда Россия захлеб-

нулась в братоубийственной Смуте.

В тот момент буквально стоял вопрос о продолже-

нии существования России как государства. Это не 

преувеличение.

Огромную, беспрецедентную, бесценную роль в спа-

сении страны тогда сыграли Нижний Новгород и его 

граждане. Да, Россию в итоге спасала вся страна.

Но без Нижнего могла и не спасти.

Автор выражает искреннюю благодарность за по-

мощь в работе над книгой блестящим нижегородским 

знатокам Средневековья Борису Моисеевичу Пудалову 

и Андрею Александровичу Кузнецову, моим незаме-

нимым помощникам —  Татьяне Борисовне Суховой, 

Светлане Алексеевне Трубниковой, а также Владиславу 

Дмитриевичу Толкачеву.
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Нижний Новгород перед Смутой

Íижний Новгород, которому предстояло сыграть 

столь важную историческую роль, тогда вовсе 

не был мегаполисом. Но он был одним из крупных го-

родов Московского государства.

Англичанин Джильс Флетчер, посетивший нашу 

страну в 1588 году, причислил Нижний к числу «глав-

ных городов России», назвав его после Москвы, Вели-

кого Новгорода, Ростова, Владимира, Пскова, Смолен-

ска, Ярославля, Переяславля, но до таких городов, как 

Вологда, Устюг, Холмогоры, Казань, Астрахань, Карго-

поль и Коломна.

По вкладу в общероссийскую казну —  7 тысяч 

рублей в год —  Нижний Новгород был шестым, как 

зафиксировал тот же Флетчер. Он уступал по этому 

показателю только Старой Руссе, которая давала по-

шлин на 18 тысяч рублей, Москве и Пскову (по 12 ты-

сяч), Казани (11 тысяч) и Смоленску (8 тысяч). Даже 

в конце Смутного времени, в 1612–1613 годах, когда 

экономика всей страны и Нижнего была разорвана 

в клочья, было собрано свыше 6.5 тысяч рублей (а в 
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1614–1615 годах —  12 тысяч, в 1619–1620 годах —  бо-

лее 17 тысяч).

Город еще не сильно поражал взор приезжей публи-

ки. Урух-бек, путешествовавший с персидским посоль-

ством из Астрахани в Архангельск в 1599 году, писал 

о весьма унылом виде речных берегов и города. Два 

страшных пожара, случившиеся в последнее пятилетие 

XVI века, уничтожили чуть не треть домов, повсюду по-

падались пустыри с остовами обгоревших печных труб.

Дятловы горы, на которых расположился Нижний, 

Урух-бек вообще счел малопригодными для городско-

го строительства из-за глубоких оврагов с речушками: 

угрозы оползней заставят жителей перенести свои до-

ма в более безопасные места.

Это мнение путешественника не было умозритель-

ным. Как зафиксировали летописи, 18 июня 1597 го-

да «в Нижнем Нове-Граде в Печерском монастыре 

оползла гора от матерой степи и прошла вниз под хол-

мы, где монастырь стоит… Вышла та земля на Волгу 

сажен на 50, а инде и больши… И явились на Волге 

бугры великие: суды, которые стояли под монастырем 

на воде, и те суды стали на брегу на сухе, сажен двад-

цать от воды и больше. И после того, как поникла го-

ра, пошли из горы ключи великие».

В XVII веке Нижний Новгород делился на четыре 

части. Три из них —  кремль, Верхний и Нижний поса-

ды —  расположились высоко над излучиной, образо-

ванной устьем Оки и дальнейшим плавным течением 

Волги. А Канавино (или, как тогда говорили, Кунави-

но) смотрело на них с левого берега Оки.

В кремле тогда размещалось более 400 зданий: 

монастыри, соборы, церкви, съезжая (приказная) из-
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ба —  орган управления уездом, более 200 боярских 

и дворянских осадных дворов и всего 20 дворов по-

садских людей. «Главная магистраль кремля —  Боль-

шая мостовая улица —  начиналась возле ворот четы-

рехугольной Ивановской башни и, круто изгибаясь, 

уходила в гору на главную площадь, —  писал веду-

щий историк Смуты из Петербурга Руслан Григорье-

вич Скрынников. —  Посреди площади высился бело-

каменный Спасо-Преображенский собор. Его окружал 

хоровод деревянных церквушек. С запада к кремлю 

примыкали обширные посады. Их защищал острог 

с бревенчатыми башнями и рвом. Посады были за-

полнены множеством рубленых изб. На богатых дво-

рах стояли терема с шатровым верхом».

Большинство горожан обитали на Верхнем посаде, 

который примыкал к кремлю со стороны Волги. Бли-

же к Оке, на Нижнем посаде, размещались и жилые 

дома, и торговые ряды. В Кунавинской слободе про-

живали в основном посадские люди и государевы ка-

менщики и кирпичники.

Точно установить численность населения Нижнего 

Новгорода в начале XVII века невозможно. Дон Хуан 

Персидский оценивал его в 1600 году в 8 тысяч чело-

век. По данным источников, городской посад насчи-

тывал несколько сот «тяглых» дворов, а всего в Ниж-

нем проживало 3–3,5 тысячи мужчин. Относительно 

высокая по тем временам численность нижегородцев 

была результатом усилившегося во второй половине 

XVI века переселения людей из центральных районов 

страны на восток вследствие природных бедствий 

и эксцессов опричнины.
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Свидетельством размера города и его населения 

может служить и такой факт: «во время двух пожаров 

в середине 1670-х годов на посаде выгорело 1013 дво-

ров». Писцовая перепись 1621 года определит в Ниж-

нем Новгороде около 2 тысяч дворов и не менее 

12 тысяч жителей. Почти сто лет назад нижегородские 

архивисты отметили, что вряд ли в начале XVII века 

город был значительно меньше, чем в начале 1620-х.

Нижегородский посад, организованный в десятки 

и объединенный в земский мир с двумя старостами 

во главе, являлся самой влиятельной силой в городе.

Основными занятиями нижегородцев были ремес-

ла и торговля.

В писцовой книге 1620–1622 годов можно найти 

названия более ста ремесел. Наиболее массовыми 

профессиями были плотники и кузнецы, занятые в су-

достроении, сапожники и кожевники.

Нижний был крупным торговым центром, чему 

способствовало пересечение важнейших водных —  по 

Волге и Оке —  и сухопутных путей, помноженное на 

немаленькое внутреннее производство. Ока связыва-

ла Нижний Новгород с Рязанским краем и —  через 

Москву-реку от Коломны —  со столицей. Туда ездили 

и посуху —  через Муром, Владимир и Суздаль, до ко-

торых можно было тоже добраться и по воде —  по той 

же Оке, Клязьме и Нерли. Волга была самой удобной 

дорогой в Ярославль, от которого шел путь к Вологде, 

и вниз по течению —  к Казани и Астрахани. На Ярос-

лавль и Казань от Нижнего был и сухопутный путь, 

главным образом зимний, вдоль берега Волги. Через 

Казань, а затем и через Яранск и Котельнич Нижний 


