
800 лет Нижнему Новгороду. 
Исторический обзор. 

 

Нижний Новгород – центр Нижегородской области и столица Приволжского 

федерального округа, пятый по численности мегаполис России. Город расположен 

на месте встречи рек Волги и Оки в центральной части Восточно-Европейской 

равнины, в 400 километрах на восток от Москвы. 

Нижний Новгород в ранний период истории (XIII-XIV вв.) 

1221  Основание Нижнего Новгорода 
«Того же лета великий князь Гюрги, сын Всеволожь, заложи град на усть Оки и 

нарече имя ему Новь градъ» - с такого сообщения, приводимого в старейшей 
Лаврентьевской летописи под 1221 годом, начинается официальная история 

Нижнего Новгорода. «Великий князь Гюрги» – князь владимирский Юрий 

(Георгий) Всеволодович – внук основателя Москвы князя Юрия Долгорукого и 

правнук киевского князя Владимира Мономаха.  

По одной из версий, Новый город (Новгород) получил приставку «Нижний» 

потому, что он располагался в «низовской земле» в самом устье Оки, на нижней 

границе русской Волги.  
Город-крепость появился на незаселенном месте. На Дятловых горах, на холме, 

защищенном крутыми берегами Волги и большим оврагом, где протекала речка 

Почайна, поставили рубленую крепость, не уступавшую по мощности Суздалю и 

Городцу. Почти одновременно с крепостью были возведены два белокаменных 

собора: Архангельский и Спасский. Строительство во вновь созданной 

порубежной крепости сразу двух таких храмов наглядно говорит о значении, 

которое придавалось Нижнему Новгороду с момента его основания. 

Править городом и округой назначили воеводу Еремея Глебовича. 
 

 

На Соборной площади Нижегородского кремля. Рисунок С. Агафонова 
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1238  Монголо-татарское нашествие 

 

«Брань благочестивых с нечестивым Батыем», 

 фрагмент средневековой русской миниатюры 

Вскоре после основания Нижнего Новгорода на Русь и народы Поволжья 

обрушилось монголо-татарское нашествие. В феврале 1238 года после 

ожесточенного штурма пал Волжский Городец, были разгромлены Суздаль, 

Владимир, Москва. В битве на р. Сити 4 марта 1238 года погиб основатель 

Нижнего Новгорода князь Юрий Всеволодович. 

Летописи ничего не говорят о взятии Нижнего Новгорода татарами, но есть все 
основания полагать, что он разделил печальную судьбу других русских городов. 

Сведения о жизни города в XIII веке очень скудные. В 1256 году в Нижнем 

проходил съезд русских князей, а в 1263 году, на обратном пути из Золотой Орды, 

здесь побывал Александр Невский. (Умер он и был похоронен в Городце 14 ноября 

1263 года.) 

Монголо-татарское завоевание затормозило процесс освоения земель дальше по 

Волге. Нижний Новгород надолго стал окраинным, пограничным городом. 

Завоеватели сделали реку артерией, по которой выкачивали богатства Руси. 
Несмотря на тяжелые условия монголо-татарского ига, к концу XIII столетия 

Нижний стал третьим по значимости городом Северо-Восточной Руси после 

Владимира и Суздаля. Нижний Новгород являлся одним из важнейших пунктов 

волжского судоходства.  

1341-1392  Столица Нижегородского великого княжества 

XIV век стал временем постепенного общего подъёма Руси. На первый план 

выдвигаются Москва и Тверь, их князья ведут борьбу за владимирский 

великокняжеский стол, в состав которого входил и Нижний Новгород. Несколько 
десятилетий город был под опекой московского князя. После смерти Ивана Калиты 

в 1340 году в Москве состоялся съезд русских князей. Владимирский стол остался 

в руках московского князя Семёна Ивановича, а Нижний Новгород и Городец 
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передали суздальскому князю Константину Васильевичу. Нижегородцам такое 
решение не понравилось. Их посланцы отправились в Золотую Орду, но, ничего не 

добившись, погибли, а суздальские князья утвердились в Нижнем. Так в 1341 

году возникло Нижегородское (Нижегородско-Суздальское) великое княжество. 

Первым суздальским князем, владевшим Нижним Новгородом, был Константин 

Васильевич. Он оценил выгодное расположение на волжском пути и перенёс в 

город свою резиденцию. Этот акт был закреплен строительством нового Спасского 

собора (1350-1352 гг.) и торжественным перенесением в него из Суздаля особо 

чтимой иконы «Спас Нерукотворный».  
 

 

Рисунок Г. Савицкого «Въезд в Нижний Новгород основателя Великого Княжества 

Нижегородского В.К. Константина Васильевича» 

Первостепенную роль в жизни города играла Волга, ставшая первой по 

значению торговой магистралью Восточной Европы. Немаловажную роль играла и 

сухопутная дорога в сторону Средней и Нижней Волги. В XIV столетии в Нижнем 

Новгороде существовал крупный международный торг. 

Нижний становится одним из важнейших экономических и культурных центров 

Руси, его застройка тянулась длинной полосой вдоль берегов от Печёрского 

монастыря до современного Молитовского моста. В 1365 году по указу князя 
Бориса Константиновича была построена внешняя линия дерево-земляных 

укреплений (часть вала сохранилась вдоль современной ул. Пискунова). В 1372 

году был заложен белокаменный кремль, но строительство не было доведено до 

конца. 

В 1377 г. в Нижнем Новгороде была создана Лаврентьевская летопись – 

древнейшая из дошедших до нашего времени. 

1392  Присоединение к Москве 

В 1366 году начался период «единачества» с Москвой, скреплённый браком 
Дмитрия Ивановича Донского (московского) с дочерью Дмитрия Константиновича 

(нижегородского) Евдокией. 
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Влияние Москвы и общий экономический подъём способствовали осознанию 
необходимости борьбы против золотоордынского ига. Нижегородское княжество 

вместе с Москвой в выступало против татар: в 1374 году нижегородцы разгромили 

крупный татарский отряд и взяли в плен ханского посла Сарайку, но уже в 

1377 году нижегородскую рать ждало поражение в битве на Пьяне и разорение 

Нижнего Новгорода. С этого времени Нижегородское княжество стало целью 

ордынских набегов: город разгромили и опустошили. 
 
 

Нижний Новгород в XIV веке, рисунок C. Агафонова 

 

В 1392 году Москва присоединила Нижний Новгород. Произошло это при 

поддержке нижегородских бояр, не пожелавших служить князю Борису 

Константиновичу. Нижегородское княжество стало первым крупным русским 

политическим образованием, включенным в состав Московского государства. 

Было несколько попыток восстановить Нижегородское княжество. Одна из них 

относится к началу XV века. Тогда противники Москвы Иван и Даниил 

Борисовичи (сыновья Бориса Константиновича) появились в 1411 году в 

Нижегородском Поволжье с отрядами болгарского и жукотинского князей. 
Борисовичи восстановили свою власть в Нижнем всего на два года: 1411–1412 гг. 

После неудачи московское правительство пошло на дипломатический шаг: стало 

сажать в Нижнем своих ставленников из семейства суздальских князей. 

В ходе длительных феодальных воин 20-40-х годов XV века Нижний Новгород 

неоднократно переходил от одного претендента на московский великокняжеский 

стол к другому. 
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1500  Строительство главной крепости Нижнего 

 

Нижний Новгород в первой половине XVII века. 

Рисунок  А. Олеария «Описание путешествия в Московию» 

 

После окончательного распада Золотой Орды главным противником Руси на 

Волге стало Казанское ханство, сложившееся на землях бывшей Волжской 
Булгарии. Внутри ханства шла борьба феодальных группировок, находившихся 

под влиянием внешних сил – Москвы или Крыма, за которым стояла османская 

Турция. Победы крымской группировки всегда вели к резкому обострению 

отношений Руси с Казанским ханством. Они были особенно опасны ещё и потому, 

что «крымская партия» в Казани, начиная военные действия, обычно 

координировала их с действиями крымских ханов. 

С образованием единого Русского государства Нижний Новгород стал ключевой 

позицией для укрепления русского влияния на Волге, для обороны от ударов с 
Востока. С середины XV столетия здесь постоянно находился крупный военный 

гарнизон, который иногда вел самостоятельные боевые операции в Поволжье. В 

Нижнем Новгороде сидело несколько воевод, а управление городом 

осуществлялось наместником, имевшим особые полномочия. Нижний Новгород 

стал одним из важных экономических центров страны. Через него осуществлялись 

по волжскому пути быстро развивавшиеся торгово-экономические связи Русского 

государства с Персией, Закавказьем, Бухарой и Хивой. 

В начале XVI века обстановка в Поволжье снова ухудшилась. В течение 1505-
1506 гг. город дважды осаждался казанским войском во главе с ханом Мухаммед-

Эмином. Эти события заставили правительство усилить оборону Нижнего 

Новгорода. В это время в городе возводится каменный кремль, ставший 

выдающимся сооружением русского фортификационного искусства.  

Самое ранее сообщение о строительстве кремля относится к 1500 году. 

Большинство же летописей относит начало строительных работ к 1508 году. 

Строителем кремля называют зодчего Петра Фрязина. Личность его точно не 

https://nizhny800.ru/static/img/history/8ZZL5XamhMMhMb7WLQlKaA6D2Rp8mwxyhuhSKppMhIJt5ZYxDa0eGfdkFLa0w7D0.jpg


установлена, но судя по прозвищу «Фрязин», он был итальянцем. В сооружении 
кремля участвовало много русских мастеров, скорее всего из Пскова. Сведения о 

количестве людей, строивших кремль, не сохранились. 

Общая протяжённость кремлёвских стен, построенных в начале XVI века, 2045 

метров, площадь – 22,7 гектаров. Принято считать, что строительство крепости 

было завершено в 1511 году, однако есть основания полагать, что оно было 

завершено несколько позднее – в 1517 году. Одновременно для защиты 

разросшихся посадов возводилась внешняя цепь дерево-земляных укреплений – 

Большой острог, стены которого начинались от берега Оки выше Благовещенского 
монастыря и выходили к Волге в районе нынешней улицы Семашко. 

В августе 1521 года Нижний Новгород безуспешно осаждался войсками Саип-

Гирея, возвращавшимися в Казань после неудачного налёта на Москву. Попытки 

осады повторялись не единожды, но все они были безуспешными. Не решаясь на 

штурм мощной крепости Нижнего, вражеские отряды часто опустошали его 

окрестности – Ельню, Высоково, Вишенки. По данным Нижегородского летописца, 

в 1540 году татарами был захвачен и сожжен Печерский монастырь.  
Проблема освоения Волги была успешно решена в результате казанских походов 

Ивана Грозного. После этого Нижний Новгород утрачивает значение пограничной 

крепости. 

1611  Нижний Новгород в период Смутного времени. 

Народное ополчение 

 

Фрагмент картины К. Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам», 1896 год 

 

На рубеже XVI и XVII веков Россия переживала трудные времена. Ливонская 

война, нашествие крымского хана, неурожай и эпидемии вызвали разруху и 

запустение многих районов страны. Правительство увеличивало поборы и налоги с 

посадов, ввело «заповедные лета» и «урочные годы», способствовавшие 
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окончательному закрепощению крестьян. Крестьяне массово покидали центр 
страны и селились ближе к окраинам, в том числе в глухих лесных районах 

Нижегородского края.  

К кризису экономическому добавился политический, спровоцированный 

пересечением династии Рюриковичей. Воспользовавшись ослаблением Русского 

государства, панская Польша и Швеция начали открытое вмешательство в русские 

дела. Ставленниками интервентов стали самозванцы – Лжедмитрий I и 

Лжедмитрий II. Избрание на царство в 1606 году Василия Шуйского еще более 

осложнило ситуацию. В 1607 году под флагом Лжедмитрия II фактически началась 
открытая польская интервенция. Василий Шуйский организовать отпор самозванцу 

не смог, но и Лжедмитрию не удалось взять Москву.  

Нижний Новгород активно поддерживал правительство Шуйского. Не сумев 

склонить нижегородцев к присяге, Лжедмитрий II перешел к угрозам, а с декабря 

1608 года – к военным действиям против Нижнего Новгорода. Попытки усмирить 

строптивых нижегородцев успеха не имели: неоднократно посылавшиеся 

тушинские отряды были разбиты. 
Город постепенно становился одним из центров борьбы с иностранным 

вмешательством. Нижегородцы оказали активную помощь рязанцам в организации 

первого ополчения весной 1611 года. После неудачи первого ополчения и падения 

Смоленска Нижний стал основным центром борьбы с захватчиками. 

Организатором выступил земский староста Кузьма Минин. История сохранила его 

воззвание к нижегородскому люду: «О, братие и друзи, вси нижегородскии 

народы! Что сотворим ныне, видяще Московское государство в велицем 

разорении? Призовем себе в Нижнем Нове граде храбрых и мужественных воин 
Московскаго государства, достоверных дворян града Смоленска, ныне бо они 

близь града нашего, в арзамастех местех». 

Нижегородцы поддержали его призыв: они решили собрать новое ополчение, 

получив средства на его нужды путем введения чрезвычайного налога – «пятой 

деньги». Письма с призывом помочь ополчению отправлялись из Нижнего в другие 

города. В Нижний потянулись добровольцы, деньги, обозы со снаряжением и 

продовольствием. Военным руководителем ополчения, которое можно назвать 

всенародным, стал князь Дмитрий Пожарский. 
Участники ополчения были решительно настроены освободить столицу Русского 

государства Москву от польско-шляхетских интервентов. В марте 1612 года 

основные силы ополчения выступили из Нижнего к Ярославлю. По пути через 

поволжские города ополчение продолжало укрепляться. В августе начались бои за 

освобождение столицы. К концу октября 1612 года столица была свободна. 

Россию в итоге спасала вся страна. Но без Нижнего могла и не спасти. 



XVII век  После Смуты 

 

Памятник земскому ополчению 1611 г. 

Михайло-Архангельский собор (1631 г.) 

После Смуты страна постепенно выходила из хозяйственной разрухи. По своему 

экономическому развитию Нижний Новгород занимал видное место в стране. В 

1640 году по размерам собираемого налога с имущества нижегородский посад 
уступал лишь трем городам – Москве, Ярославлю и Казани. 

По данным Писцовой книги 1621-1622 годов Нижний делился на кремль 

(«город»), Верхний (район ул. Минина, Варварки, Большой Покровки и Ильинки) и 

Нижний (вокруг Рождественской улицы и Нижневолжской набережной), 

Благовещенская, Ямская, Стрелецкая, Печерская, немецкие и литовская слободы. 

Также в состав города входили заокские слободы: Кунавинская и Гривка (район 

современного цирка). Всего на посадах и в слободах насчитывалось 10-12 тыс. 
жителей. В документах упоминаются и пригородные селения, ставшие в наше 

время городскими районами: Сормово, Копосово, Гордеевка, Молитовка, 

Стригино, Дарьино, Карпово и др. 

В городе активно развивались ремесла (мастера Нижнего владели 113 

специальностями), появились мануфактуры. Город являлся крупным центром 

металлообработки. В городе и его округе строились и ремонтировались речные 



суда, располагались специализированные производства, обслуживавшие 
судоходство и судостроение. Не случайно, создавая русский флот, Петр I 

специально вызвал нижегородских мастеров-судостроителей и прядильщиков, 

распорядился расширить нижегородскую верфь и создать под городом новую. 

В XVII веке Нижний Новгород был центром массовых формирований судовых 

караванов, найма на них сотен тысяч работных. Соль, рыба и восточные товары с 

приходивших из Астрахани кораблей здесь перегружались на суда меньшей 

осадки, чтобы идти дальше в верховья Оки и Волги. Все большую роль во 

внутрироссийской и международной торговле стала играть ежегодная ярмарка у 
стен Макарьевского монастыря. 

Не обошли Нижний Новгород и бурные события внутриполитической жизни. 

Проведенная в 1653-1656 годах реформа церковных обрядов породила массовое 

старообрядческое движение, одним из центров которого стало нижегородское 

Заволжье. По иронии судьбы, и патриарх Никон, и его противник, лидер раскола 

протопоп Аввакум были уроженцами едва ли не соседних нижегородских 

деревень. В 1670-1671 годах на территории края бушевала крестьянская война под 
руководством Степана Разина, в ходе которой Нижний Новгород оказался в 

осадном полукольце. 

В XVII веке в Нижнем Новгороде жили и работали многие талантливые зодчие. 

«Царские подмастерья каменных дел» Лаврентий и Антипа Возоулины руководили 

строительством Архангельского собора (1631) в кремле – храма-памятника 

ополчению 1611 года. Антипа Возоулин создавал основной ансамбль Печерского 

монастыря (1631-1648). Архитекторы-нижегородцы активно участвовали в 

строительстве каменных церквей и гражданских зданий на территории посадов, 
многие из которых дошли до наших дней. 

Особое место в архитектуре города занимают созданные неизвестными зодчими 

для «именитого человека» Г. Строганова церкви – Смоленской богоматери (1697) в 

Гордеевке и Рождественская (1695-1719) на одноименной улице. Храмы возведены 

в уникальном стиле – «строгановском барокко».  

1719  Пётр I в Нижнем Новгороде 

До 1710 года Нижний Новгород  был единственным городом Нижегородского 

уезда. Границы его были неопределенными, особенно на севере. В декабре 
1708 года Пётр I подписал указ об учреждении губерний. Нижний Новгород стал 

центром Нижегородской провинции Казанской губернии. 

В 1714 году Нижегородская провинция стала самостоятельной губернией, но в 

конце 1717-го вновь была отдана в управление казанского губернатора. Только 

в 1719 году самостоятельная Нижегородская губерния была восстановлена. 

С начала царствования Петра I Нижний Новгород входил в орбиту его 

деятельности по строительству военного флота. Нижегородские мастера постоянно 

вызывались к месту строительства кораблей в Воронеж, позднее в Петербург. 



Готовясь к Персидскому походу, Пётр сделал Нижний одним из пунктов 
подготовки боевой флотилии. Построенная в Нижнем флотилия сыграла большую 

роль в укреплении позиций России на Каспийском море. 

 

 

Домик Петра I в Нижнем Новгороде (ул. Почаинская, 27) 

Памятными событиями в жизни города были приезды Петра I. Первый раз царь 

побывал в Нижнем в мае 1695 года, во время первого похода на Азов. Сохранился 

дом на Почайне, где останавливался Пётр. Второй раз император побывал в 

Нижнем Новгороде в мае 1722 года, направляясь в Персидский поход. Здесь Пётр I 
отпраздновал своё 50-летие. После торжественной службы в Спасском соборе 

император, подойдя к гробнице Минина, произнес: «Вот истинный спаситель 

отечества!», отдавая дань великому нижегородцу и городу, который во все 

времена нес службу государству. 

Вторая половина XVIII в.  Возвышение Нижнего как 

административного центра 

На XVIII век приходится возвышение Нижнего Новгорода как 

административного центра. С 1714 года город стал губернским, с 1779 по 1796 

год являлся центром Нижегородского наместничества, включавшего в себя в 

разное время Вятскую, Костромскую, Пензенскую губернии и Алатырскую 

провинцию. Превращение Нижнего Новгорода в «столицу» значительного региона 
России благотворно сказалось на развитии всех сторон жизни города: 

промышленности, торговли, просвещения, медицины, культуры, науки и 

градостроительства.  

Развивалось как мелкое ремесло, так и мануфактурное производство. В силу 

своего расположения Нижний Новгород играл важную роль в транзитной торговле. 

В 1780-х годах в нижегородский порт за сезон заходило не менее 3000 тысяч судов, 
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на которых работало около 80 тысяч человек. Город являлся одним из 
оживленнейших областных торгов в России.  

Здание Присутственных мест (1781 г.) 

В 1770 году Екатерина II утвердила первый проект планировки города, 

разработанный  архитектором А.В. Квасовым. Основная схема разбивки улиц 
исторической части города сохранилась и по сей день. В кремле были построены 

здание присутственных мест (ныне Законодательное собрание), дворец вице-

губернатора, в нижней части города – два корпуса Гостиного двора, торговые 

ряды, каменные склады на пристанях. В 1780 году на Варварке была открыта 

первая аптека (ул. Варварская, 4), в 1799-м – первая общественная больница. В это 

время в Нижнем Новгороде были открыты партикулярные больница и аптека, 

начали действовать публичные частные театры; В 1786 году было открыто 
четырехклассное светское главное народное училище, действовали военная школа, 

дворянское училище и духовная семинария (пл. Минина и Пожарского, 7). В 1792 

году была создана губернская типография. Большим событием было открытие в 

1798 году публичного театра, основой которого послужил домашний театр князя 

Н.Г. Шаховского. 

Ректор семинарии епископ Дамаскин руководил составлением «Пятиязычного 

словаря волжских народностей». В Нижнем жил и работал замечательный 

изобретатель-самоучка И.П. Кулибин (1735-1818). 

1800  Город на рубеже веков 

В 1800 году в Нижнем Новгороде было 10 тысяч постоянных жителей. В верхней 

части города жили по преимуществу дворяне и чиновники, в нижней – купцы. В 

кремле помещались все присутственные места и множество обывательских домов.  

 



 
Памятник-обелиск Минину и Пожарскому (1828 г.) 

Высшей властью в городе был губернатор. Большое фактическое влияние на 

городские власти оказывал губернский предводитель дворянства. В этой роли 
обычно выступали  крупные помещики, богачи. Выборным органом, подчинённым 

нижегородскому губернатору, являлась городская дума, занимавшаяся городским 

хозяйством и благоустройством. Выбирали не только гласных в городскую думу, 

но и на некоторые другие должности: в заседатели совестного суда, уголовной и 

гражданской палат и т.д. 

На рубеже XVIII и XIX веков Нижний Новгород стал крупным научным и 

культурным центром страны. Здесь жили механик-самоучка И.П. Кулибин, видный 

педагог И.И. Кужелев, историк Н. Ильинский, писатель-путешественник В. 
Баранщиков и многие другие. 

В связи с военными действиями Отечественной войны 1812 года в Нижний 

Новгород из Москвы эвакуировались многие видные деятели культуры, среди 

которых писатель и историк Н.М. Карамзин, дядя А.С. Пушкина поэт В.Л. 

Пушкин, поэт К.Ф. Батюшков. Вокруг Карамзина составился так называемый 

«кружок литераторов». 

В сражениях войны 1812 года принимало участие нижегородское ополчение, 
состоявшее из одного конного и пяти пеших полков численностью свыше 12 тысяч 



человек. На его нужды население губернии пожертвовало свыше 1 миллиона 
рублей. Ополчение участвовало в заграничном походе русской армии и было 

расформировано лишь в конце 1815 года. 

1822  Всероссийское торжище 

 

Нижегородская ярмарка. 1824 год 

В 1816 году пожар уничтожил Макарьевскую ярмарку. После этого ярмарку 
перенесли на Стрелицу Оки и Волги под Нижний Новгород, что кардинально 

изменило облик и характер жизни города. По проекту и под руководством 

инженера А.А. Бетанкура возвели первоначальный ансамбль ярмарки. Торговое 

значение города еще больше возросло, выдвинув Нижний Новгород на положение 

третьего города в России. Нижегородская ярмарка поистине была «всероссийским 

торжищем», занимая среди важнейших ярмарок России первое место.  

Ярмарка выделялась среди всех российских торжищ своими размерами, 

оборотами и разнообразием ассортимента товаров. Она стала ярким показателем 
состояния внутреннего рынка страны, развития промышленности и 

международной торговли дореволюционной России.  

Нижегородская ярмарка просуществовала более столетия и имела 

исключительное значение не только в истории русской торговли и формировании 

всероссийского рынка, но и относилась к числу крупнейших в мире. 

1834  Градостроительные перемены 

На 30-40 годы XIX века приходятся крупнейшие градостроительные 

преобразования города. В 1834 году Нижний посетил император Николай I, 
который приказал провести внешнее переустройство. В 1836 году в связи с 

расширением городского строительства был учрежден строительный комитет во 

главе с губернатором, было выработано «Положение об устройстве губернского 

города Нижнего Новгорода». Менял облик Нижегородский кремль: уничтожили 
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винные подвалы у западной стены, деревянные торговые лавки около Дмитровских 
ворот, сломали все обывательские дома, ветхие постройки. На их месте возводили 

новые, каменные: губернаторский дворец, арсенал. От Георгиевской башни до 

Ивановской был разбит сад; рвы около кремля засыпали. 

 

 
Благовещенская площадь 

Принимались меры по благоустройству набережных, дамб, съездов, мостовых. 

Было построено шоссе, соединявшее Нижний Новгород с Москвой, а в 1862 году 
два города связала Московско-Нижегородская железная дорога. В 1847 году в 

Нижнем Новгороде появляется водопровод, строятся фонтаны. 

С 1849 года начинает действовать  Сормовский завод, с течением времени 

ставший одним из крупнейших промышленных предприятий России. Здесь 

строились и ремонтировались пароходы, машины, баржи. Сормово превратилось в 

крупный рабочий поселок. В 1857 году в Нижнем Новгороде открылось еще одно 

крупное предприятие – механический завод И. Колчина. 

Еще в 1808 году была открыта Нижегородская губернская гимназия, ставшая к 
середине столетия одной из лучших в Казанском учебном округе. В 1844 году был 

открыт Нижегородский Александровский дворянский институт (сейчас в его 

здании располагается областная библиотека им. В.И. Ленина), в 1850-х годах – 

Мариинский институт благородных девиц (ныне 3-й корпус НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева). 

В 1838 году вышел первый номер «Нижегородских губернских ведомостей». 

Представители местной интеллигенции были частыми гостями в доме А.Д. 
Улыбышева. Здесь устраивались домашние спектакли, музыкальные вечера, 

сыгравшие важную роль в развитии музыкальной культуры в городе. Среди 

посетителей музыкальные вечеров в доме Улыбышева был выдающийся 

композитор-нижегородец М.А. Балакирев (1837-1910), руководитель «Могучей 

кучки». 



Уроженцами Нижнего Новгорода были литературный критик-демократ Н.А. 
Добролюбов (1836-1861), выдающийся языковед-китаист В.П. Васильев (1818-

1900), крупный русский историк С.В. Ешевский (1829-1865), великий математик 

Н.И. Лобачевский (1792-1856). Девять лет прожил в Нижнем Новгороде 

составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даль, здесь 

работал известный русский писатель П.И. Мельников (Андрей Печерский). 

1896  Всероссийская промышленно-художественная выставка 

 

Общий вид Всероссийской промышленно-художественной выставки 

 в Нижнем Новгороде в 1896 году 

Либеральные реформы, начатые отменой крепостного права в 1861 году, 

изменили жизнь города и губернии. В 1864 году начали свою деятельность 

выборные губернские и уездные земские учреждения. Они занимались местными 

хозяйственными делами: благоустройством дорог, начальным образованием, 

благотворительными и лечебными заведениями, почтой, статистикой и т.п. В 1870 

году появилось новое «Городовое положение», на основании которого в городах 
создавались всесословные органы местного управления. Начала деятельность 

городская дума. 

Во второй половине XIX века Нижний Новгород все более становился 

капиталистическим городом. Быстро увеличивается его население: за период с 

1861 по 1897 год оно возросло почти в 2,5 раза. Застраиваются пустыри, 

появляются новые улицы, количество которых к 1880 году дошло до 160. 

В 1870-х годах в Нижнем возникли новые значительные промышленные 

предприятия: мельницы братьев Башкировых (1872), завод Горвута (1874), завод 
мельничного оборудования Доброва и Набгольц (1873; сейчас – «Мельинвест»), 

льнопрядильная фабрика (1897-1898). Осваивается производство вагонов и 

паровозов в Сормове. С предприятиями города была связана деятельность 

теплотехника и судостроителя В.И. Калашникова (1849-1908), корабельного 

инженера М.М. Окунева (строитель броненосца «Пётр Великий», автор научных 
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трудов), А.А. Износков (построил первую в России мартеновскую печь на 
Сормовском заводе) и др. 

По-прежнему одной из важных отраслей нижегородской экономики  оставалась 

торговля. Обороты Нижегородской ярмарки исчислялись сотнями миллионов 

рублей, но и текущая торговля достигала весьма значительных размеров. 

В середине XIX века очагами культурной жизни в городе традиционно 

оставались дома видных ее деятелей: В.И. Даля, А.Д. Улыбышева, А.С. Гациского. 

В.Г. Короленко, Ф.И. Шаляпина и других. Открытое в Нижнем в 70-х годах XIX 

века музыкальное училище относится к первым в российской провинции. Первая в 
провинции художественная выставка была проведена в Нижнем Новгороде еще в 

1886 году. В Нижнем Новгороде жили и трудились основоположники 

отечественной художественной и публицистической фотографии А.О. Карелин и 

М.П. Дмитриев. 

Подготовка и проведение в 1896 года Нижнем Новгороде Всероссийской 

промышленно-художественной выставки стало важным толчком в развитии всех 

сторон нижегородской культуры. В те годы построили здание городского театра на 
ул. Большой Покровской, к концу XIX века по городу стали ходить трамваи. 

Весной 1889 года в родной Нижний Новгород возвращается Алексей 

Максимович Пешков (Максим Горький). Здесь он живёт до 1901 года, ведёт 

интенсивную литературную работу. В фельетоне «С Всероссийской выставки» 

Максим Горький писал в те дни: «Я приехал в Нижний 15-го, и на меня – 

нижегородца, знающего город, как свои пять пальцев, – он произвёл странное 

впечатление чистотою, которая ещё год тому назад совершенно не была ему 

свойственна, новыми зданиями, скверами… и всей своей физиономией, 
благообразной, чистенько умытой… Приятно было видеть всё это внешнее 

благообразие, но скоро за ним почувствовалась фальшь, глубокая внутренняя 

ложь». 

В Нижнем Новгороде как-то особенно выпукло проявлялись контрасты, 

типичные для капиталистического города: богатство и бедность, пресыщение в 

роскошных особняках миллионеров-капиталистов, с одной стороны, и 

полуголодная, постылая жизнь семей тружеников – с другой. Городские контрасты 

становились мотивами художественных очерков Короленко, Горького, 
Петропавловского и других писателей. 

1917  Революционное движение в Нижнем 

В 1900 году население Нижнего Новгорода превышало 90 тысяч человек. Город 

был неотделим от своих пригородов: Молитовка, Гордеевка, Сормово с их 

предприятиями и фабричным населением не только придавали Нижнему особый 

колорит, но и имели важное значение в его экономическом, общественном и 

культурном развитии. 

В первые годы XX столетия Нижний Новгород по-прежнему оставался центром 
пароходного сообщения, экономическое лицо города во многом определяла 

ярмарка. Через «всероссийское торжище» совершались различного рода торговые 



операции на 160-180 млн. рублей. Многочисленные предприятия в черте города в 
соединении с Молитовкой и Сормовом делали Нижний Новгород одним из 

крупнейших промышленных городов страны. 

 

 

Благовещенская площадь, 1917 год 

В 1900-х годах несколько раз Нижний Новгород посещал В.И. Ленин. В городе 

он встречался с местными социал-демократами. Первая русская революция была 

встречена нижегородцами бурно. Начались крупные выступления заводских 

рабочих. Центром стачечной борьбы было Сормово, забастовки перекинулись на 

другие предприятия города. В течение 1905 года в Нижнем Новгороде было 

проведено 120 стачек, в которых участвовало 53 670 человек. В декабре 1905 года 

в Сормове шли баррикадные бои. Забастовочная борьба продолжалась и после 

спада революционных событий. 
О вступлении России в Первую мировую войну нижегородцы узнали на второй 

день после её официального объявления. И хотя Нижний Новгород находился в 

глубоком тылу, война оказала большое и сложное влияние на жизнь города. 

Прежде всего она подорвала жизнь Нижегородской ярмарки; она похоронила 

мечту о строительстве постоянного моста через реку Оку, которую жители города 

лелеяли с первой половины XIX века. Рухнули все планы по благоустройству 

города, практически замерла его культурная жизнь. В сложном положении 

оказались образовательные учреждения. 
Лишь в одном война «помогла» просвещению Нижнего Новгорода. В 1916 году 

в город переехал из Москвы эвакуированный туда Варшавский политехнический 

институт, ставший впоследствии базой для развития высшего образования в 

Нижнем и «прародителем» целого ряда вузов. 

В то же время война способствовала росту промышленности. Расширилось и 

существенно изменилось производство старых предприятий, организовывались 

новые производства (например, телефонный завод «Сименс и Гальске», сейчас 
«Нител»). Прмоышленность города пополнилась рядом эвакуированных заводов, 
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среди которых были завод двигателей «Фельзер» («Двигатель революции»), завод 
«Новая Этна» («Красная Этна») и ряд более мелких. 

Революция началась в Нижнем Новгороде 1 марта 1917 года. Утром этого дня 

рабочие Сормовского завода собрались на митинг: многотысячная колонна 

сормовичей двинулась к центру города, туда же отправились демонстранты с 

других предприятий. Был организован Совет рабочих депутатов, 10 марта он был 

объединен с Советом солдатских депутатов, в конце марта возник губернский 

Совет крестьянских депутатов.  

Одновременно городская дума организовала общественный комитет для 
поддержания порядка в городе, во второй половине марта преобразованный в 

губернский исполнительный комитет Временного правительства. 

После Октября власть Советов установилась в городе практически сразу и 

бескровно. До конца 1917 года Нижегородский Совет установил контроль над 

всеми сторонами жизни города. 

В 1918 году в Нижнем Новгороде начала работу Нижегородская 

радиолаборатория под руководством А. Попова, сотрудник которой О. Лосев 
сделал одно из важнейших изобретений века – изобрел аппарат «Кристадин» – 

первый детекторный радиоприемник. 27 февраля 1919 года впервые в стране в 

эфире вместо «морзянки» прозвучал человеческий голос: «Алло, говорит 

Нижегородская радиолаборатория!». В 1921 году Нижегородское областное радио 

начало регулярное вещание. 

1922 год стал для промышленности Нижнего Новгорода годом дальнейшего 

подъёма и роста, в то же время хороший урожай способствовал улучшению 

продовольственного положения в городе. В 1922 году возобновила работу 
Нижегородская ярмарка. 

1932  От Большого Нижнего Новгорода к Горькому 

В 1929 году постановлением ВЦИК был создан город Большой Нижний 

Новгород. В городскую черту вошли Канавино (имело статус города с 1925 года) 

и Сормово, которое никогда не входило в состав Нижнего, а считалось рабочим 

поселком (с 1922 года – городом). Управлять Большим Нижним с февраля 1929 

года по 1930 год довелось женщине – Клавдии Андреевне Зиминой.  

Существовавшая промышленная база, удобное географическое положение 
делали Нижний Новгород отличной площадкой для дальнейшей 

индустриализации. Реконструировались и расширялись старые производства, в 

рамках пятилетних планов строились новые заводы и фабрики. 

В 1930 году состоялась закладка первого камня Горьковского автозавода. 

Автогигант был построен за рекордно короткие сроки – в январе 1932 года с 

конвейера сошел первый грузовик ГАЗ-АА. На дорогах появились легковые и 

грузовые автомобили отечественного производства. Параллельно шло 

строительство Соцгорода – района для проживания работников автозавода. 
Вступили в строй авиационный и станкостроительный заводы, ряд других 

предприятий. Кроме того, город наконец получил надёжное сообщение между 



правым и левым берегами Оки: построили первый постоянный мост 
(Канавинский). 

 

 

Строительство Горьковского автозавода, 1930 год 

В октябре 1932 года в истории Нижнего Новгорода произошли изменения – 

город переименовывается в Горький в честь 40-летия литературной деятельности 

писателя. 

В 1935 году в городе завершили строительство Борского моста через Волгу, 

протяженностью 1 608 метров, по которому через Горький стало возможным 

попасть на Урал и в Сибирь. В мае 1936 года была образована Горьковская 

железная дорога. В 1940 году началось сооружение железнодорожного моста через 

Оку. Город превратился в крупный транспортный узел. 
К 1939 году в городе проживали уже 644 100 человек. 

1941  Горьковчане – фронту 

В суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. горьковчане внесли 

достойный вклад в Победу. Здесь не проходила линия фронта, но город Горький. 

Всю войну город обеспечивал фронт техникой и боеприпасами. Горький был 

одним из немногих центров оборонной промышленности, который ни на минуту не 

прекращал своей работы. Особенно велика его роль была в начальный период 

войны, когда огромное количество предприятий оказалось на колесах по причине 
эвакуации. Ряд эвакуированных заводов были размещены на площадях 

горьковских предприятий (современные «Гидромаш», «Теплообменник» и др.). На 

территории Горьковской области сформировался настоящий военно-

промышленный район. За годы войны горьковчане поставили Красной Армии от 

20% до 30% произведенных в стране основных видов вооружения, техники и 

снаряжения. Город снабжал армию тысячами самолётов, десятками тысяч танков, 
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броневиков, миномётов, автомобилями, бронепоездами, десятками миллионов 
различных снарядов, мин, гранат и другой военной продукции. 

 

 

Отправка на фронт, 1941 год 

Огромным было значение Горького как транспортного узла. Ежедневно через 

него шли десятки эшелонов с грузами для фронта и промышленности. В 1942 году 

во время Сталинградской битвы горьковские речники под огнем доставляли 

военные грузы, вывозили раненых. В Горьком размещались многочисленные 

военные госпитали.  

Гитлеровцы прекрасно сознавали значение Горького. Город неоднократно 

бомбили. Бомбардировки начались в ноябре 1941 года, но особенно ожесточённый 
характер приняли в июне 1943 года. Наиболее пострадал от действий немецкой 

авиации ГАЗ, гитлеровцы даже сообщили об уничтожении автозавода. 

Всего из Горьковской области в годы войны было призвано свыше 880 тысяч 

человек. 271 горьковчанин заслужил высокое звание Героя Советского Союза. 

Более 330 тысяч не вернулось с полей сражений. 

1959  После войны. Закрытый город 

Хотя Горький не был фронтовым городом, городское хозяйство за годы войны 

значительно износилось. Внимание сосредотачивается на ремонте жилого фонда, 
проводятся работы по реконструкции городского водопровода, уделяется внимание 

развитию городского транспорта. 27 июня 1947 года в городе открыто 

троллейбусное движение. 

Задолго до войны Сормовский завод значительно расширил свое производство. 

Кроме паровозов, вагонов, сормовичи стали выпускать речные и морские суда, 

мощные дизели. В 50-х годах сормовские конструкторы под руководством 

конструктора Ростислава Алексеева создали принципиально новые типы речных и 
морских судов «Ракета» и «Метеор». 25 августа 1957 года совершило первый 
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пассажирский рейс Нижний Новгород – Казань судно на подводных крыльях 
«Ракета». 

 

 

25 августа 1957 года в свой первый рейс отправилось первое отечественное  

судно на подводных крыльях «Ракета» 

29 сентября 1957 года приступило к регулярному вещанию Горьковское 

областное телевидение. 

В 1949 году под руководством архитектора С.Л. Агафонова началась 

масштабная реставрация Нижегородского кремля, завершенная в 1974 году. Был 

сохранен уникальный памятник истории и фортификационного искусства. В том 

же году было завершено сооружение монументальной Чкаловской (Волжской) 
лестницы, соединившей площадь Минина и Пожарского и Нижневолжскую 

набережную. 

Расположенные в городе оборонные предприятия («Красное Сормово», 

авиационный завод и др.) привлекали внимание иностранных спецслужб. Как 

пишет А. В. Осипов в книге «Из истории Нижегородских спецслужб», «в 1956 году 

Горький посетили 78 иностранцев из капиталистических стран, в их числе 

находились 22 установленных разведчика. А в 1957 году — уже 245 иностранцев 

из капиталистических стран, в том числе 26 официальных разведчиков из состава 
дипломатического корпуса». Это послужило причиной закрытия города 4 августа 

1959 года для посещения иностранцами.  

1990  Открытый Нижний Новгород 

В 1985 году в Нижнем Новгороде был пущен метрополитен. В участок первой 

очереди вошла линия протяжённостью 7,8 км с шестью станциями: «Московская», 

«Чкаловская», «Ленинская», «Заречная», «Двигатель Революции» и 

«Пролетарская». 
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 Пуск Горьковского метрополитена в 1985 году 

В начале 1990-х город вновь открыли, а 22 октября 1990 года он возвращает свое 

историческое название — Нижний Новгород. 

В эти же годы возрождается Нижегородская ярмарка, теперь в статусе 

акционерного общества. 

2019  Современный Нижний 

Современный Нижний Новгород — это 8 районов: в нагорной части — 
Нижегородский, Советский, Приокский, в заречной — Канавинский, 

Автозаводский, Сормовский, Московский и Ленинский. Части города соединяются 

четырьмя мостами: Мызинским, Молитовским, Канавинским и метромостом. 

Мызинский мост – самый дальний от центра города, Канавинский – самый 

ближний и самый старый. В современном метрополитене функционируют 15 

станций. 

На центральной площади Минина и Пожарского расположена главная 
достопримечательность — Нижегородский кремль. От площади Минина 

начинается центральная пешеходная улица – Большая Покровская. Не менее 

интересны и современные достижения: самая длинная канатная дорога перекинута 

через Волгу в Нижнем Новгороде. Общая длина составляет 3661 метр, работает с 

2012 года. 

С 2018 года в городе действует стадион «Нижний Новгород», построенный 

специально к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Во время Мундиаля 

стадион принял на своём поле шесть матчей: четыре групповой стадии, игру 1/8 
финала между Данией и Хорватией, а также четвертьфинал, в котором сборная 

Франции (впоследствии чемпионы) обыграла Уругвай. Арена используется в 

качестве многофункционального спортивного комплекса и вмещает до 45 000 

зрителей. 
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В 2020 году в знак увековечения подвига тружеников тыла в Великой 
Отечественной войне городу было присвоено почетное звание «Город трудовой 

доблести». 

Нижний Новгород перестал быть «карманом России», зато получил 

звание «Столица Поволжья». Он является центром Приволжского федерального 

округа и одновременно – крупнейшим его городом. Нижний — город-миллионник, 

пятый по численности населения в России. 

Вид на собор Александра Невского и стадион «Нижний Новгород» 
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