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ли каменную, куда Чудотворная икона выносилась к 9 мая (по старому стилю).
Никольская гора – место паломничества православных людей.  

К празднованию Николы сюда сходились до 30 тысяч человек из близлежащих 
губерний. Сохранились свидетельства, что шли пешком даже с самого Киева.

В районе Никольской горы было построено две Пустыни. В начале 1622 
года, на левом берегу реки Суры, у подошвы Белой горы, старицей Паисией 
была основана Никольская женская Пустынь, где была построена деревянная 
церковь. Упразднили монастырь в 1764 году, хотя церковь с Чудотворной иконой 
продолжала стоять на берегу до 1910 года. В 1643 году была основана мужская 
Пустынь Казано-Печерская, которая упразднена в 1764 году. Причиной упразд-
нения послужило частое нападение на монастырь разбойников с целью грабежа. 
Здесь  на месте оставалась деревянная часовня, которую в 1852 году перенесли  
в церковную ограду села Промзино.

В настоящее время на Никольскую гору в мае и декабре совершается 
паломничество. Никольская Гора в Сурском – одно из самых почитаемых мест 
православными не только в Ульяновской области, но и в пределах соседних ре-
гионов и России.
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На месте пересечения дорог, ведущих в самые разные концы страны, 
расположился райцентр Новоспасское, образно называе мый столицей юга на-
шей облас ти. Для этого есть все основания, если учесть его срединное положе-
ние среди других южных районов и наличие многих орга низаций и учреждений, 
имеющих зональное значение. В то же время Новоспасское - старший среди  
равных, то есть подобных ему «столиц» близлежащих районов:  как населенный 
пункт поселок возник гораздо раньше Радищева, Павловки, Николаевки, Старой 
Кулатки.

О времени заселения местнос ти остались весьма отрывочные сведения. 
Известно, что после ос нования города Сызрани (1683 г.) было создано однои-
менное наме стничество, в состав которого вошли земли будущего Новоспас-
ского района. Создание города-крепости Сызрань и других насе ленных пунктов 
вовсе не было праздной затеей и прихотью мо лодого самодержца Петра Пер-
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вого. Нельзя забывать, что земли, некогда принадлежавшие Казан скому ханству, 
оставались диким полем, открытым пространством, через которое в русские 
пределы могли прийти разного рода вос точные кочевники, продолжав шие жить 
по законам средневеко вья и промышлять работоргов лей. По царскому повеле-
нию к концу XVII столетия эти земли стали интенсивно заселяться вы ходцами 
из самых разных концов России. С самого начала земли принадлежали владель-
цам, чьи имена закрепились в названиях многочисленных сел и деревень: Шере-
метьево (связано с именем Б.П. Шереметева, сподвижника Петра I), Бестужево, 
Алакаевка, Обуховка, Комаровка. Владельцы населенных пунктов на террито-
рии района были служилыми людьми, дворянами, которым царское правитель-
ство пожаловало нетронутые еще земли. Судя по летописным свидетельствам, 
именно та ким служилым дворянином был первый владелец поселения, возник-
шего на территории нынешнего современного рабочего поселка, Петр Гаврило-
вич Соловцов. Название Соловцово продержалось вплоть до 1875 года, когда 
после прокладки через эти места железной дороги возникла необходи мость в 
названии железнодорожной станции. Стан цию назвали Новоспасская, по имени 
построенной в том же году новой белокаменной церкви Преоб ражения Спаса.

Жители села Новоспасское занимались земле делием, были помещичьи-
ми крестьянами, и жизнь их ничем не отличалась от той, которую вели мил-
лионы простых тружеников по всей тогдашней России. В 1824 году здесь откры-
лась первая земская трехклассная школа на средства самих крестьян. На фоне 
всеобщей безграмотности населения вы делялись очаги дворянской усадебной 
культуры. Это поместье Бестужевых в селе Репьевка, где в свое время бывал 
известный русский поэт, герой войны 1812 года Д.В. Давыдов, усадьба Воейко-
вых неподалеку от села Самайкино, семья эта дала учено го с мировым именем 
- климатолога и географа А.И. Воейкова. 

В прошлом веке на территории района появля ются первые промыш-
ленные предприятия: сукон ная (ныне обойная) фабрика, основанная отцом из-
вестного ученого И.Ф. Воейковым. Крупное хозяйство-плодопитомник было 
создано его сыном - А.И. Воейковым. Сотрудники плодопитомника занимались 
селек ционной работой. За саженцами сюда съезжались специалисты-садоводы 
со всех концов России. Много было на Новоспасской земле хозяйственных, 
предприимчивых лю дей вроде Алексея Орлова, выведшего на досуге зна-
менитых орловских рысаков, Афанасия Фета, образцового помещика и знаме-
нитого поэта-лирика. Конечно, предприимчивых, талантливых людей немало 
было и среди других сословий. Далеко за пределами уезда и Симбирской гу-
бернии была известна фамилия Башкировых. Братья Башкировы – мукомолы и 
хлеботорговцы – оставили о себе долгую и прочную память в народе. 

С Новоспасским районом связаны детские и юно шеские годы многих 
известных деятелей науки и искусства России и Советского Союза. Например, 
село Новое Томышево - родина известного русского ученого-палеонтолога Ю.А. 
Орлова. Мария Николаевна Смирнова, из поселка Чурино - известная артистка 
кино Римма Васильевна Маркова.

Говорят, что никогда не бывает резкой границы между прошлым и на-
стоящим. Разговор о современности применительно к Ново спасскому району 
имеет смысл начинать с 70-х годов. То было время активного промышленного и 
граж данского строительства, механизации сельского хо зяйства, отрасли,  всегда 
занимавшей и по сей день занимающей  важное место в структуре экономики 
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района. В те годы бурно развивалась инфраструктура рабочего поселка Ново-
спасское и многих сельских пунктов. Были построены такие мощные предприя-
тия, как завод силикатного кирпича (ныне АО «Си ликат»), создано управление 
«Новоспасскмежрайгаз», нефтегазодобывающее управление «Ульяновскнефть» 
(ныне АО «Ульяновскнефтеотдача»). В это же время были построены новое 
здание Центральной районной больницы (1977 год), сданы в эксплуата цию 
самые большие дошкольные учреждения рай центра. В течение последних лет 
Новоспасский район  входит в число лидеров в рейтинге муниципальных обра-
зований Ульяновской области.
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Киндяковка... Так именовали, да и сейчас продолжают называть южную 
часть Ульяновска, что связано с историей культуры нашего города.

В черту Железнодорожного района нынешнего Ульяновска входит быв-
шая деревня Винновка, как выражались ранее «Киндяковка тож». Эта дерев-
ня когда-то принадлежала Киндяковым и носила два наименования: одно – по 
фамилии владельцев, другое – по названию Винного врага, или оврага, близ 
которого когда-то, в начале ����� столетия, существо вало винокуренное про-
изводство.

Киндяковы принадлежали к старой фамилии слу жилых дворян, ко-
торая была известна с ��� века.  Есть основания полагать, что первым вла-
дельцем деревни Киндяковки-Винновки был «Исай Григорьев сын Кин-
дяков», основавший в конце ���� века деревню и построивший на ее 
южном краю, на высоком плато, большой двухэтажный каменный дом.  
О принадлежности постройки именно к ���� веку сви детельствовал больше-
мерный кирпич (30x15x7 см), кото рый в более позднее время строители не ис-
пользовали. Начиная с Исая, родословная Киндяковых выгля дит следующим 
образом: Исай, его сын Иван, сын Ивана Афанасий и сын Афанасия Василий. 

Дом Киндяковых посещали, будучи молодыми, Н.М. Карамзин и И.И. 
Дмитриев, а позднее – братья Языковы, Бестужевы, Ермоловы и другие пере-
довые представители симбирского общества. В нем бывал и из вестный русский 
писатель И.А. Гончаров. Часто бывала у Киндяковых Прасковья Арсеньевна 


