
 

    А вот такой Макарьевская ярмарка, или 

«Макарий», как её часто называли, 

предстала перед Евгением Онегиным в 

романе А.С. Пушкина: 

 

[Тоска, тоска! Он в Нижний хочет, 

В отчизну Минина.] Пред ним 

Макарьев суетно хлопочет, 

Кипит обилием своим. 

Сюда жемчуг привёз индеец, 

Поддельны вины европеец, 

Табун бракованных коней 

Пригнал заводчик из степей, 

Игрок привёз свои колоды 

И горсть услужливых костей, 

Помещик – спелых дочерей, 

А дочки – прошлогодни моды. 

Всяк суетится, лжёт за двух, 

И всюду меркантильный дух. 
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    Село Макарьево Лысковского района – 

удивительное место Нижегородской области.  

    Крепостные стены Свято-Троицкого 

Макарьево-Желтоводского монастыря и 

маковки его храмов, возвышающихся над 

Волгой предстают перед гостями как 

древнерусский сказочный город. 

   Четыре столетия назад здесь располагалась 

келья преподобного Макария. У стен монастыря 

под покровительством святого действовала 

крупнейшая в 17 – начале 19 веков российская 

ярмарка. 

Макарьевская ярмарка – прародительница 

Нижегородской ярмарки. 

    Это середина пути по реке Волга, по которому 

издревле проходил торговый обмен между 

Азией и Европой. 

    Официальное торжище было утверждено в 

начале в 1954 году у городка Васильсурска 

великим князем Василием Иоанновичем. 

    Под стены монастыря Святого Макария – 

поближе к Нижнему ярмарка перебралась в 1641 

году.  

   Долгое время она так и называлась – 

Макарьевская. 

      Макарьевский монастырь играл важную 

роль в делах ярмарки. Он давал кров торговому 

люду и владел вместительными лабазами – 

помещениями, где можно хранить товары. В 

монастырских храмах совершались церковные 

службы для поддержки успешной торговли. 

    Ярмарка работала ежегодно, начиная с 25 

июля – дня рождения святого Макария 

Желтоводского. 

    Из местного сельского торга ярмарка выросла 

в общероссийскую. 

    Макарьевская ярмарка была тесно связана со 

всеми крупными торговыми центрами страны. 

На ней торговали ежегодно до 60 тысяч человек. 

     Она приобрела широкую известность не 

только в России, но и за рубежом. Макарьевская 

ярмарка стала выполнять роль «менового двора 

Европы с Азией». 

   В 1819 году после сильнейшего пожара 

ярмарка была перенесена в Нижний Новгород. 

    Все лучшее, что было создано на 

Макарьевской ярмарке вобрала в себя 

Нижегородская ярмарка. Помогли этому и 

талант строителей, и коммерческая сметка 

купечества и разумное отношение государства. 
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