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Территориально-административное 
устройство и состав населения Нижегородской 

губернии в первой четверти XIX века



 НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX века 
В первой четверти XIX века Нижегородская губерния считалась одной из наиболее 
экономически развитых областей России. Большинство населения в начале столетия 
составляли крестьяне, занимавшиеся как земледелием, так и разнообразными 
промыслами. На территории губернии мирно соседствовали русские, татары, 
мордва, марийцы. Главным событием хозяйственной жизни края этой поры стал 
перенос в Нижний Новгород Макарьевской ярмарки. Другим запоминающимся 
для нижегородцев событием этого времени было участие в Отечественной 
войне 1812 года. Важной страницей местной истории стала причастность 
представителей нижегородского дворянства к движению декабристов. и 
внутреннее деление, установившиеся в результате губернской реформы 
Екатерины II. 
Небольшие изменения произошли при Павле I. По указу императора в 1796 году 
Нижегородское наместничество было переименовано в Нижегородскую губернию. 
Одновременно было упразднено несколько уездов. Александр I часть из них 
восстановил. В итоге в Нижегородской губернии стало 11 уездов: Ардатовский, 
Арзамасский, Балахнинский, Васильский, Горбатовский, Княгининский, 
Лукояновский, Макарьевский, Нижегородский, Семеновский, Сергачский.



 1. Уезды Нижегородской губернии и ее административные 
границы в начале XIX века.

• В начале XIX века Нижегородская губерния в основном 
сохранила границы Нижегородская губерния в начале XIX 
века По своим масштабам уезд был крупнее современного 
района. Достаточно сказать, что на территории одного 
Балахнинского уезда сегодня уместились целых три района: 
Балахнинский, Чкаловский и Городецкий Зато сама 
территория Нижегородской губернии была меньше той, 
которую сейчас занимает Нижегородская область. В начале 
XIX века северные районы Нижегородской области (часть 
Ковернинского, Краснобаковский, Варнавинский, 
Ветлужский, Уренский, Тонкинский, Шахунский, 
Тоншаевский районы) относились к Костромской и 
Вятской губерниям.

 



2. Нижегородское крестьянство. 
Крестьяне составляли большую часть населения губернии.
 Являлись крепостными.
 Помещичьи- около 60 %- южная, нагорная части губернии
 Государственные - 30 % 
 Удельными -менее 10 % находились в ведении Департамента 
уделов. Собираемый с них оброк шел на содержание царского 
рода Романовых. Для управления удельными крестьянами 
существовала Нижегородская удельная контора. Больше всех 
земель удельному ведомству принадлежало в Балахнинском и 
Семеновском уездах. Каждый крестьянин-домохозяин получал в 
пользование надел земли. Кроме земледелия, многие крестьяне, 
особенно в северных малоплодородных районах, занимались 
промыслами и торговлей. Промыслы были отхожие 
(преимущественно бурлачество) и домашние (изготовление 
деревянной утвари, обработка металла). Торгово-промышленные 
села Нижегородской губернии Павлово, Ворсма, Богородское в 
начале XIX века имели много каменных домов и выглядели богаче 
иных городов. 



 Но в большинстве сел и деревень крестьяне жили в бревенчатых избах, крытых соломой. Русские 
крестьяне часто украшали окна резными наличниками. Одежда и обычаи крестьян в начале XIX века 
мало изменились по сравнению с допетровскими временами. Мужчины носили кафтаны, подпоясываясь 
кушаком. Зимой главным муж- Крестьяне в поярковых шляпах с ким головным убором служила меховая 
шапка, а в другое время года широкополая поярковая шляпа. В Женщины ходили в сарафанах. При 
встрече крестьяне снимали шляпы и кланялись друг другу, а женщины обменивались поцелуями. 



3. Городские 
сословия: цеховые ремесленники, мещане, купцы. Города губернии в начале XIX века были невелики. В 

Нижнем Новгороде насчитывалось около 10 тысяч жителей, в Арзамасе 5 тысяч. 
Большинство горожан жило в одноэтажных деревянных домах с садами и огородами. Многие 
имели коров и прочую живность. При Петре I в России появились объединения 
ремесленников цехи. В 1801 году в Нижнем Новгороде существовало шесть цехов: 
серебряный, портной, сапожный, столярный, калачный и хлебный, кузнечный. Со времен 
Екатерины II все городское торгово-промышленное население называлось мещанами. 
Мещане могли вступить в одну из трех купеческих гильдий. Для этого им было необходимо 
уплатить пошлину в казну. Размер пошлины был велик, поэтому купцов в Нижнем Новгороде 
в начале XIX века было немного. Некоторые из них прославились размахом своего дела, 
благотворительностью и общественной деятельностью. 
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. Купец Федор Петрович Переплетчиков занимался канатным промыслом. Его канаты ценились по всей 
Волге. Как крупный и удачливый предприниматель получил известность купец Иван Степанович Пятов. 
Он вел торговлю железом, а также имел в Нижнем Новгороде канатопрядильные и кирпичные заводы. В 
прежние времена нижегородские купцы, и особенно мещане, по одежде, привычкам и укладу жизни не 
сильно отличались от крестьян. Жилища их выглядели довольно скромно. Но в первой четверти XIX века 
купцы стали строить на Ильинской горе просторные дома с кладовыми и отдельными флигелями для 
приказчиков. Примером купеческих особняков того времени являются дома купцов Пименова 
(Ильинская, 43) и Косарева (Ильинская, 44), возведенные архитектором И. Е. Ефимовым. Роскошный 
дом на Большой Покровской улице, где жили дворяне, имел купец М. А. Костромин (Б. Покровская, 4). 
Под влиянием дворянской моды изменился и купеческий костюм. Нижегородские купцы стали щеголять 
в сюртуках, появившихся в России в первые десятилетия XIX века. Вместо крестьянской широкополой 
шляпы они, подобно дворянам, носили картузы.



4. Нижегородское дворянство

. В Нижнем дворяне жили недалеко от 
кремля: на Большой Печерской, 
Варварской, Тихоновской (ныне 
Ульянова), Большой Покровской 
улицах. Одним из богатейших 
нижегородских дворян считался 
Соломон Михайлович Мартынов 
отставной полковник гвардейского 
Преображенского полка. Его обширная 
усадьба выходила к Волге. Парк с 
лабиринтом, имевшийся в ней, 
украшали многочисленные аллеи, 
беседки и фонтан. Здесь же благоухал 
фруктовый сад с оранжереями и 
парниками. Улица, где находилась эта 
усадьба, называлась Мартыновской 
(теперь ул. Семашко). 
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Современная улица Грузинская напоминает нам о жившем здесь князе 
Георгии Александровиче Грузинском, потомке грузинских царей. Рядом 
с его усадьбой располагался большой фруктовый сад. Князю 
Грузинскому принадлежало также богатое торговое село Лысково. 
Поместье Бестужевых-Рюминых в деревне Кудрешки Горбатовского 
уезда славилось садом, теплицами и парниками. Там в большом 
количестве росли ананасы, персики, абрикосы, сливы, которые 
продавались на Нижегородской ярмарке. Владелец Выксы генерал Д. 
Д. Шепелев в 1820-е годы получил известность как хозяин крупного 
производства по изготовлению паровых котлов и высококачественного 
чугунного литья. Роду Шереметевых принадлежали большие 
промышленные села Павлово, Ворсма, Богородское. 



Имена всех нижегородских дворян были внесены в Родословную книгу 
губернии. Их владельцы составляли Нижегородское дворянское общество. 
Возглавлял его губернский предводитель дворянства. На должность губернского 
предводителя дворянства в первой четверти XIX века неоднократно избирался 
князь Г. А. Грузинский. Раз в три года дворяне устраивали губернское 
дворянское собрание. Оно проходило в особом здании (ул. Большая Покровская, 
18). Кроме дворянских собраний здесь устраивались также балы. В 
официальной обстановке дворяне носили мундиры военные или гражданские. 
Вне службы дворяне, Здание Нижегородского дворянского собрания следуя 
европейской моде, предпочитали в одежде фраки, панталоны, жилеты, сюр- 
туки, картузы. Большое влияние на быт дворянства оказали французы, 
спасавшиеся в России от ужасов революции годов. Французские эмигранты 
служили у помещиков гувернерами, чтецами, лакеями, камердинерами, 
поварами, садовниками. Под влиянием французских обычаев мужчины-дворяне 
при встрече стали целовать дамам руку, а те, в свою очередь, целовали их в 
голову. 



5. Государственные учреждения и органы самоуправления Нижегородской губернии. 

Начальником губернии являлся губернатор. Он 
назначался царем и подчинялся министру внутренних 
дел Когда в России появилось Министерство 
внутренних дел? Царь никогда не назначал 
губернатором местного уроженца. Срок службы 
губернатора на одном месте составлял 5 10 лет. Затем 
его переводили в другую губернию. В эпоху Александра 
I дольше всех 10 лет (с 1803 по 1813 годы) 
нижегородским губернатором был Андрей Максимович 
Руновский. До своего приезда в Нижний Новгород он 
являлся черниговским вице-губернатором 
(заместителем губернатора). А. М. Руновский проделал 
большую работу по благоустройству Нижнего 
Новгорода. В 1812 году он отдал много сил созданию 
ополчения для борьбы с Наполеоном. 



. Полицию губернского города возглавлял полицмейстер. За порядком 
в уездных городах следили городничие, а на территориях уездов 
капитаны-исправники. Городничие назначались Сенатом по 
представлению губернского правления. Исправники же на три года 
избирались местным дворянством. В Нижнем Новгороде существовал 
и орган самоуправления городская дума. Председательствовал в ней 
городской голова. Дума распоряжалась городской собственностью и 
ведала благоустройством города. Дворяне считали ниже своего 
достоинства заседать там вместе с мещанами и не участвовали в 
выборах гласных думы. Поэтому городская дума состояла из одних 
мещан и купцов. Должность городского головы занимали купцы. Срок 
пребывания на этом посту составлял три года. Купец Ф. П. 
Переплетчиков трижды избирался городским головой. Он 
прославился как рачительный хозяйственник и щедрый 
благотворитель. Во время Отечественной войны 1812 года Ф. П. 
Переплетчиков, как и другие нижегородцы, приютил в своем доме 
беженцев из Москвы. Главной его заслугой принято считать перевод в 
Нижний Новгород знаменитой Макарьевской ярмарки.



Этнонациональная и конфессиональная карта Нижегородчины
В Нижегородской губернии жили представители разных народов. В 
религиозном отношении самой многочисленной конфессией являлись 
православные христиане. К ним принадлежали русские, мордва и 
марийцы. Ислам исповедовали татары.

. Старообрядцы жили обособленно от остального населения, в лесных 
деревнях Семеновского, Макарьевского и Балахнинского уездов в лесах, 
а также «на горах» правобережье Оки и Волги Горбатовского, 
Нижегородского, Княгининского уездов. Большинство населения 
Нижегородской губернии составляли русские. Быт русских людей из 
разных сословий, особенно дворян и крестьян, сильно отличался. 
Старинные народные обычаи сохранялись прежде всего у крестьян. В XIX 
веке в мирном соседстве с русскими продолжала жить мордва, которая 
состояла из двух народностей эрзи и мокши. Самой крупной 
этнографической группой эрзян в начале XIX века в Нижегородской 
губернии были терюхане. Они назывались так по селу Большое 
Терюшево, расположенном на юге Нижегородского уезда. 



Терюхане в основном проживали в населенных пунктах современного Дальнеконстантиновского 
района (Большое Терюшево, Большое и Малое Сескино, Сарлей, Кужадон, Борцово, Макраша, 
Сиуха, Арманиха, Румстиха, Тепелево, Кужутки и др.). Эрзяне жили также на территории 
нынешних Вадского, Арзамасского, Шатковского, Первомайского, Дивеевского, Ардатовского, 
Вознесенского, Лукояновского и Сергачского районов. 

В отличие от нижегородской мордвы, нижегородские марийцы (в больше степени те, кто жил 
в Макарьевском уезде, в меньшей жители Васильского уезда) не роднились с русскими и не 
говорили между собой по-русски. Поэтому они долго сохраняли свою самобытность

. Татары жили на юго-востоке Нижегородской губернии,преимущественно в 
Сергачском, Васильском и Княгининском уездах. 

Почти в каждой татарской деревне имелась мечеть. Всего в 1812 году в Нижегородской 
губернии было 26 мечетей. При мечетях открывались школы. В 1817 году деревянная 
мечеть была построена на Нижегородской ярмарке. В 1822 году там же была заложена 
каменная мечеть. Она начала действовать в 1827 году рядом с христианскими храмами. 
Таким образом, ислам и христианство на нижегородской земле мирно уживались. 



Татарские деревни не принадлежали помещикам. Они находились на 
землях удельного ведомства. Значительный рост населения в них вел к 
земельной тесноте и заставлял их жителей переселяться в Оренбургскую, 
Казанскую, Тобольскую, Симбирскую губернии или уезжать на заработки в 
город. Многие татары были извозчиками на Нижегородской ярмарке. Там же 
они работали грузчиками и бурлаками. Немало татар занималось торговлей. 
В нескольких татарских деревнях Сергачского уезда (Андреевка, Анда, 
Камкино, Кочко-Пожарки и др.) процветал необычный промысел: жители 
покупали у марийцев медведей и учили их плясать, а также показывать 
разные фокусы. Затем с этими учеными животными они ходили по всей 
России, зарабатывая хорошие деньги. Дрессировщиков медведей называли 
«сергачами» по имени уезда, где они жили. Позднее этим промыслом стали 
заниматься и русские. У нижегородских татар, в отличие от других 
мусульман, отсутствовало многоженство. 



С 1840-х годов в Нижегородской губернии начинает 
формироваться постоянное еврейское население. Как 
правило, оно складывалось за счет «николаевских солдат»-
отставников , в соответствии с указом царя Николая I, евреев 
стали призывать на военную службу. После краткосрочного 
обучения они служили писарями, военными музыкантами, 
выполняли другие обязанности в звании нижних чинов (унтер-
офицеров) или рядовых. В Нижнем Новгороде после отставки 
«николаевские солдаты» проживали в районе Старой 
Солдатской слободы (Ошара с прилегающими улицами) и в 
других частях города е годы в Нижнем насчитывалось около 
300 нижних чинов иудейского вероисповедания с семьями. 
«Николаевские солдаты» составили основу нижегородской 
еврейской общины. В 1853 году евреи выбрали из своей среды 
наиболее уважаемого человека Ицку Подиско для исполнения 
обязанностей раввина. В 1883 году в Нижнем Новгороде было 
построено здание синагоги (ул. Грузинская, 5)



 При синагоге действовали религиозное училище («Талмуд-Тора») и 
благотворительное общество. Во второй половине XIX века из среды бывших 
отставников и их детей формируется слой нижегородских евреев-
предпринимателей. Их торговые дома, магазины, мастерские составляли 
важную часть торгово-купеческого капитала Нижнего Новгорода. Наливные 
суда пассажирско-грузового пароходства купца 1-й гильдии Григория 
Абрамовича Поляка перевозили нефтепродукты из Каспия вверх по Волге. К 
концу века среди евреев было немало дипломированных врачей, 
инженеров, фармацевтов, юристов. С увеличением численности населения 
Нижегородской губернии наблюдался и рост численности евреев. По 
переписи 1897 года в Нижнем Новгороде проживало 2377 евреев. 
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