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В работе представлен анализ природного и культурного наследия проточного участка 

Волги в Нижегородской области. Природное и культурное наследие рассматриваемой 

территории рассматривается как перспективный вариант для включения во всемирное 

наследие и для создания геопарка 

 

При слиянии Оки и Волги стоит один из крупнейших городов России – Нижний, к 

которому  сходятся пять природно-климатических зон России: южная темнохвойная 

тайга, широколиственные леса, главным образом дубравы, смешанные леса, степь и 

лесостепь. Южная граница тайги видима из нижегородского Кремля на левом берегу 

Волги, а  противоположный край тайги находится на восточной границе Евразии. Это 

объясняет метафору И.Е.Репина о том, что Нижний Новгород – это царственно 

поставленный над всем востоком России город. 

Широколиственные леса и лесостепи – это ядро, под сенью которого на 

протяжении веков формировалась как славянская, так и финно-угорская цивилизация. 

Дубрава у Городца вытянулась на 25 километрах. Ее восточный край находится всего в 14 

км от волжского откоса в Нижнем Новгороде. Степь – природная стихия, равно близкая 

славянским и тюркским народам России. Можно сказать, что Нижегородское Приволжье 

– это квинтэссенция современной многонациональной России и в природном и в 

культурном смысле, особенно значимая для православия. 

Системообразующим принципом формирования ландшафта Нижегородского 

Приволжья является поляризация. Северная часть зоны – это так называемое 

Нижегородское Заволжье, включающее Керженский заповедник, Камско-Бакалдинские 

болота, озеро Светлояр, уже сертифицировано ЮНЕСКО как природный особо 

охраняемый комплекс.  Южная часть – это главным образом ландшафты историко-

культурных зон: Нижегородский Кремль, Волжский откос, Благовещенский и Печерский 

монастыри, Нижегородская ярмарка и Шуховская башня.  

Поляризация свойственна и отдельным частям этой зоны. Так, русское поселение 

Васильсурск и его древний марийский собрат Цепель соседствуют с марийскими 

священными рощами и русскими парковыми комплексами. Башня Шухова находится в 

диалоге с холмистым приокским ландшафтом, на котором расположены как исторические 
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поселения, так и пойменные природные комплексы. Таежные семеновские леса как 

природные комплексы ведут долгий диалог с зодчими и мастерами народных промыслов 

Хохломы и Городца. Буферная зона включает прилегающие к особо охраняемым 

территориям земельные участки и водные объекты, образующие с ними ландшафтное, 

эстетическое и экологическое единство. 

Расположение 124 природных и более 100 историко-культурных объектов на столь 

компактной территории представляется уникальным. Единственный сохранившийся 

проточный участок Волги, за исключением дельты реки, простирается от древнего 

русского города Городца до Васильсурска и является уникальным по обилию и 

многообразию средоточием объектов историко-культурного и природно-исторического 

наследия. 

Нижегородское Приволжье включает десятки особо охраняемых природных 

территорий, органически связанных с великой русской рекой. В первую очередь это 

Керженский биосферный заповедник, Камско-Бакалдинские болота, памятник природы 

федерального значения озеро Светлояр, многочисленные и обширные по площади  

памятники природы областного значения, расположенные в Нижнем Новгороде. Среди 

особо охраняемых территорий – 5 компактно расположенных священных для марийцев 

рощ и отдельно стоящих деревьев в Воротынском районе (МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ 

РОЩА ЦЕПЕЛЬСКАЯ, МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА АРПЫНГЕЛЬ, 

МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ СОСНА ХМЕЛЕВСКАЯ, МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ 

СОСНА ЦЕПЕЛЬСКАЯ, МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ БЕРЕЗА ЦЕПЕЛЬСКАЯ), а также 

4 компактно расположенные марийские священные рощи и отдельно стоящих дерева в 

Воскресенском районе на границе с республикой Марий Эл. Священные рощи и деревья и 

древняя столица Цепель возле Васильсурска являются единственным сохранившимся 

компактным средоточием культурных и природных объектов поклонения малочисленного 

коренного горномарийского народа. 

Первые упоминания о зоне слияния Оки и Волги носят хотя и документальный, но 

неявный характер. В происхождении и деяниях гетов упомянуты покоренные в 4 веке 

королем готов Германарихом племена  меренс и морденс (мери и мордва) [1]. Причем? 

они упомянуты после чуди и веси в последовательности племен согласно великому 

Балтийско-Волжскому пути. Это свидетельствует о том, что освоение берегов Волги в 

современной Нижегородской области племенами эрзи началось еще ранее. Согласно 

современным представлениям, на смену господству готов наступило господство 

полиэтнического государства гуннов во главе с легендарным Аттилой. Затем с 7 по 10 век 

эта территория попала в зону влияния Хазарии, а начиная с 10 века – в зону влияния 

Волжской Булгарии. В 12 веке зона слияния Оки и Волги стала местом возникновения 

славянского города – Нижнего Новгорода, который несколько столетий был форпостом 

христианского мира, граничившего с севера – со страной мери  Меровией, в дальнейшем – 

с полунезависимым марийским княжеством междуречья Ветлуги и Вятки, а с юга – с 

полунезависимыми племенами эрзи, с востока с Волжской Булгарией, пока все они не 

стали жертвами монгольского нашествия в 13 веке.  

С точки зрения формирования культурных, социальных и политических основ 

жизни народов в зоне слияния Оки и Волги, важно напомнить, что в 8 веке хазарский 

каганат приял иудаизм, и выходцы из этого государства, например, выборный глава 

поселения  Обран Ош Абрамка  с высокой вероятностью были иудеями [2, 3]. В начале 10 

века Волжская Булгария, освобождающаяся от хазарского влияния, приняла ислам, а Русь 

в конце 10 века приняла христианство и, начиная с 11 века, начала экспансию 

христианского мира на бассейн Оки и Суры (племена мокша говорят о тысячелетнем 

союзе с Русью). По-видимому, формирование философских и религиозных представлений 

эрзи произошло либо ранее, либо параллельно с  монотеистическим выбором более 

могущественных хазар, булгар и славян. Соответственно, это означает, что основа 

грандиозного народного эпоса эрзи – Масторавы была заложена либо одновременно с 

вышеуказанными событиями, а возможно, и ранее. Таким образом, не будет 
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преувеличением сказать, что зона слияния Оки и Волги – место диалога цивилизаций на 

протяжении почти двух тысяч лет, хотя материальных свидетельств такого 

взаимодействия осталось немного. 

Историко-культурные объекты Нижегородского Приволжья отражают также 

полиэтнический и поликонфессиональный характер взаимоотношений. Среди 

исторических объектов – крепость волжских булгар Сундовиг, а также древняя столица 

горномарийского народа Цепель. Название города Балахна – персидского происхождения, 

по-персидски это Высокий дом,  дом с высокой башней, который использовался купцами 

для проживания и наблюдения за безопасностью судов и доставкой товаров, что, по-

видимому, отражает связи с Персией и Багдадским халифатом.  

Центром природного и культурного наследия проточного участка Волги является 

Нижний Новгород, расположенный в зоне слияния Оки с Волгой, вобравший в себя как 

многообразие, динамизм и величие ландшафтов Верхней и Средней Волги, так и 

ценнейшие культурные ландшафты. Расположение объектов наследия внутри и вокруг 

Нижнего Новгорода формирует потенциал для управления сохранения и использования 

этого наследия в форме геопарка [4]. 

 

Результаты и выводы: 

1. Диалог цивилизаций на протяжении двух тысяч лет привел образованию на 

территории проточного участка Волги целого созвездия культурных памятников, 

расположенных рядом с памятниками природы и объектами геологической 

истории Земли. 

2. Нормативно правовая основа сохранения и использования проточного участка 

Волги в Нижегородской области может включать как систему особо охраняемых 

природных и историко-культурных объектов, так и нормативы функционирования 

геопарка. 

 

Список литературы: 

 

[1]. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. / Вступительная статья, перевод, 

комментарий Е. Ч. Скржинской. М.: Издательство восточной литературы, 1960. - 436 с. 

[2]. П.И. Мельников (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Мордовское книжное 

издательство. Саранск, 1981.- 136 с. 

[3]. Н.Ф. Мокшин. У истоков мордовско-еврейских этнокультурных связей. Социально-

политические науки №4 2012.-с.6-8. Режим доступа: электронный ресурс 

https://cyberleninka.ru/article/v/u-istokov-mordovsko-evreyskih-etnokulturnyh-svyazey  

[4]. UNESCO-GLOBAL-GEOPARKS. Режим доступа: электронный ресурс 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-

geoparks/ 

 

 

FLOW PLOT OF VOLGA IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION AS AN OBJECT 

OF THE WORLD NATURAL AND CULTURAL HERITAGE 
Ivanov Aleksandr V. 

 

Key words: natural heritage, cultural heritage, geological history of the Earth, geoparks 

 

The paper presents an analysis of the natural and cultural heritage of the Volga flow area in the 

Nizhny Novgorod region. The natural and cultural heritage of the territory is considered as a 

promising option for inclusion in the world heritage and for creating a geopark. 
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