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Введение 

 

Для кого-то Родина - деревня, 

Домик, бабушка, оладушки с вареньем 

Сладкий запах сена с молоком, 

И сиренью с вишней под окном. 

/Татьяна Лушачева/ 

     Нижегородская земля богата сельскими поселениями. Среди них село, 

где я провожу каждое лето. Как близок и дорог моему сердцу этот уголок! Место, 

где бескрайние луга с самыми ароматными ягодами, где Святое озеро с легендой 

об ушедшем на дно храме, где россыпь звезд на ночном небе. Не просто так 

возникло в моей жизни это место: здесь родились мои бабушка и прабабушка.  

     Если мы обратимся к историческим справочникам, то узнаем, что 

история села Спасское уходит в глубину веков, ведь первое упоминание о нем 

относится к 1399 году. За свою историю современное село Спасское относилось 

к разным типам населенных пунктов: было и селищем, и сельцом, и даже 

уездным городом – «столицей» Васильсурского уезда. 

     Не менее интересна история возникновения названий села и одной из 

главных его достопримечательностей – Карашева колодца.  

Цель моего исследования: изучить историю возникновения и развития села 

Спасское. 

Задачи:  

✓ узнать, когда и как возникло село Спасское 

✓ проследить историю развития села 

✓ изучить, какие промыслы существовали на территории села Спасское 

     В начале  своей   работы я провела анкетирование среди одноклассников 

об информации, которую они знают о деревне или месте, куда они ездят на 

каникулы и выходные. Результаты очень удивили меня. 

 88% моих одноклассников проводит выходные и каникулы в деревне. У 

38% второклассников бабушка или дедушка родом из того места, где они 



проводят свои каникулы и выходные.  Но 38% одноклассников даже не знают 

название деревни. Никто из опрошенных не знает 

год основания деревни, не знает происхождение 

названия, никто не знает, чем занимались жители 

деревни раньше. 

Отсюда следует, что большая часть 

одноклассников, не знает даже названия места, 

где они отдыхают, и его историю. 

     Актуальность моей работы очевидна - только зная историю своей малой 

Родины, можно разобраться в истории своей страны, а также сохранить традиции 

своего народа. 

 

Основная часть 

1. Возникновение села Спасское 

     Я взяла интервью у своей бабушки (Приложение 1), родившейся в селе, 

где я провожу каникулы, которая рассказала мне интересные факты об этом 

месте и вдохновила меня изучить его историю.  

Современное село Спасское с населением более 4000 человек – центр 

одноименного района на юго-востоке Нижегородской области. Есть у этого села 

особая примета – географическое положение: улицы разбросаны на семи холмах, 

точь-в-точь как в Москве или Древнем Риме. 

     Целенаправленное научное обоснованное изучение истории села 

Спасское началось относительно недавно. Хотя его первые результаты, а также 

отдельные сведения, опубликованные 

исследователями, позволяют сказать: история 

села Спасское и его округи богата 

интересными фактами и именами и 

представляет самобытную, неотъемлемую 

часть прошлого древнего Нижегородского 

края. 



     Первое упоминание о селе относится к 1399 г. По легенде, 

происхождение села и его названия связано с часовней, в которой находился 

образ Спаса. Эту часовню, якобы, построил путник, утоливший жажду  

из родника и тем самым спасшийся от смерти в жаркий летний день. По 

другой версии, часовню с образом Спасителя Иисуса Христа поставил монах-

отшельник, скитавшийся («спасавшийся») в здешних лесах. Он нес Божие слово 

туда, где еще не было православных храмов.  

Эта часовня якобы стояла около нынешнего Карашева колодца (караш - 

это чувашское название коростеля, небольшой перелетной птицы семейства 

пастушковых). Позже здесь возникло поселение с названием Спасское.                                                  

 

2. Вехи истории 

     В то время Спасское находилось на приграничной территории. Время 

было неспокойное – не раз наведывались сюда отряды монголо-татар. В 1408 

году воины хана Едигея сожгли крепость Курмыш, а заодно огнем и мечом 

прошлись по окрестностям. Село оказалось в запустении. 

     Благовещенский монастырь предпринял попытку вновь обжить 

Спасскую пустошь в 1423 году, но неудачную. Вплоть до начала XVII столетия 

Спасское оставалось пустым, разоренным местом. Монастырские бортники 

(сборщики меда диких пчел), охотники, рыболовы да косцы посещали его лишь 

находом. 

     В начале 20-х годов XVII века на запустевшее Спасское селище вновь 

пришли люди. Возобновленный населенный пункт стал сельцом, то есть 

административным центром округи, в котором размещался двор владельца этих 

мест – нижегородского Благовещенского 

монастыря. Однако вскоре статус сельца был 

повышен – Спасское стало полноценным селом с 

приходским храмом. В 1623 году здесь 

насчитывалось всего 12 жилых и 3 пустых дома. 

А в 1646 году Спасское было уже крупным промышленным селом с церковью 



(158 дворов). В 1721 году в Спасском и округе 

проживало более 5300 человек. Имелся кабак, по 

вторникам собирался торг. 

     В истории села был небольшой период, 

когда оно являлось фактически уездным 

городом, «столицей» Васильсурского уезда. Наделение Спасского таким 

статусом произошло в 1780 году и связано это было с тем, что в Василе не было 

специальных административных зданий (были уничтожены пожаром незадолго 

до административного деления Нижегородской губернии). Спасское было 

самым крупным населенным пунктом с наиболее развитой инфраструктурой. В 

статусе уездного города Спасское находилось всего около двух лет. Хоть и не 

став административным центром, Спасское превратилось в одно из главных мест 

сосредоточения торгово-промышленной жизни Васильсурского уезда. 

     В середине XIX века в Спасском были организованы ярмарки. Особую 

популярность имела осенняя, по значению считавшаяся третьей в губернии. 

Торговцам теперь не нужно было никуда ехать, чтобы продать свои товары. Надо 

признать, торговые дела спасчане вели умело. 

     Обратимся к внешнему облику Спасского. Центр села размещался на 

высоком холме и представлял собой обширную базарную площадь с 

возвышающейся над ней Спасо-Преображенской церковью. Имелись школа, 

четыре харчевни, две винные и три пивные лавки. По периметру базарной 

площади и на прилегающих к ней улицах стояли каменные особняки, 

отличавшиеся богатыми интерьерами. Промышленная зона села располагалась 

по берегам речек Сюрюхи и Лазутки. Крестьяне жили в деревянных домах. 

     Во второй половине XIX века в Спасском появляются первые училища 

(для мальчиков и для девочек), библиотека-читальня, аптека, а также первая 

земская больница. 

     Спасский район был образован в первой половине XX века, а именно в 

1929 году. Чуть позднее была предпринята попытка переименовать его в 

Лузаевский, но название не прижилось. 



     Во время Великой Отечественной Войны на фронт из Спасского района 

отправилось почти 11000 человек, героям 

которой в центре современного села установлены 

бюсты, а имена погибших спасчан увековечены 

на обелиске у Вечного огня.  

     Электрификация села началась в 1945 

году и завершилась спустя 15 лет. В быту у селян 

появились первые телевизоры, холодильники и стиральные машины. Также в 60-

е годы началось активное дорожное строительство. 

     В настоящее время Спасское является процветающим населенным 

пунктом Нижегородской области. 

 

3. Промыслы на территории Спасского района 

     Спасская волость была центром промыслов и торговли. В XVII-XVIII 

веках к промыслам жители села Спасское обращались в основном осенью-зимой, 

после завершения сезонных сельскохозяйственных работ. К началу XX века на 

территории Спасского района действовали 23 кожевенных завода, фабрики по 

разборке пера, ветряные и водяные мельницы, овчинные мастерские, гончарные 

мастерские, кирпичные заводы, кузницы, маслобойни, льнопрядильная фабрика, 

клееварни, салотопни. Развит был также мукомольный промысел. 

 

4. Храмы села Спасское 

 Главный храм села – Спасо-Преображенская церковь первоначало было 

построена из дерева на Поповой горе между 1630 и 1648гг. В 1769 г сгорела, но 

вскоре была отстроена заново. В 1829 г ее вновь уничтожил пожар, после чего 

местные жители на сельском сходе решили возвести каменный приходской храм 

на базарной площади. Финансирование строительства осуществлялось за счет 

доходов с еженедельного базара и специально учрежденных с этой целью летней 

и осенней ярмарок, а также  на пожертвования прихожан. Каменная церковь 



была построена в 1831-1840 гг и являлась самым большим сельским храмом в 

Васильсурском уезде.  

Храм, со строгими архитектурными 

формами гордо возвышался над базарной 

площадью села. Входы в него украшали 

высокие портики с колоннами. Стройная 

пирамидная колокольня была выполнена в 

виде последовательно уменьшающихся в объемах ярусов и завершалась 

небольшим куполом с вознесенным над ним шпилем с крестом. Величие этого 

храма подчеркивало исключительное значение села в экономической и духовной 

жизни округи и высокий достаток многих его жителей. В связи с гонениями на 

церковь в начале XX века храм был закрыт в 1934 г, впоследствии разрушен. 

Сейчас на его месте находится асфальтированная площадка рядом со Спасской 

средней школой. Колокольный перезвон в Спасском замолк на шесть 

десятилетий. 

     В 1995 году была воссоздана православная Спасо-Преображенская 

община в селе Спасском. Для организации молельного дома районное 

потребительское общество передало пустующий универмаг. Вскоре был 

разобран примыкавший к нему с востока 

книжный магазин, на месте которого к 

молельному дому пристроили алтарь. На паперти 

появилась небольшая звонница. Так молельный 

дом приобрел атрибуты приходской церкви. По 

воле судьбы новый храм в Спасском 

расположился рядом с местом, где когда-то стоял его первый предшественник. 

Все возвратилось на круги своя…  

 

 

 

 



5. Современная жизнь села Спасское 

     Современное село Спасское активно растет и развивается, участвует в 

национальных проектах. В селе функционируют школа (в которой обучаются 

около 500 человек), техникум, музыкальная школа, Дом детского творчества, 

Дом культуры и отдыха, больница, а также другие социальные объекты. 

     Основным занятием сельчан остается сельское хозяйство. Спасский 

картофель известен не только в округе, но и во всей области. А вот многие 

промыслы, существовавшие на территории села, с развитием промышленности, 

крупных предприятий и внедрением машинного труда, сейчас забыты. До 

недавнего времени действовали маслосыродельный завод и колбасный цех.  

     Ежегодно в Спасском празднуют День села, который приходится на 19 

августа, а именно на праздник Преображения Господня или Яблочный Спас. 

Программа праздника обширна: выступают творческие коллективы, приезжают 

гости из соседних районов, чествуют 

молодоженов и супругов, отмечающих золотые 

и серебряные юбилеи свадеб, бойко ведется 

торговля сувенирами, организуются творческие 

площадки и мастер-классы. Вечером праздник 

завершается дискотекой и праздничным 

фейерверком.  

 

Заключение 

     В ходе своего исследования я узнала, когда и как возникло село 

Спасское, проследила историю развития села, изучила, какие промыслы 

существовали на его территории. 

     Я думаю, материалы моего исследования помогут моим друзьям 

заинтересоваться прошлым места, где они проводят время, больше узнать о нем, 

а возможно и заинтересуются историей села Спасское – центром одного из 

крупных районов Нижегородской области, который в настоящее время 

развивается в сфере сельского туризма. 



Приложение 1.            

                                Интервью с бабушкой 

- Бабушка, где ты родилась?  

- Я родилась в Нижегородской области, в селе Спасcкое. Это был центр 

районный. И сейчас центр районный.  

- Где находится село Спасское?  

- Село Спасское находится на границе с Чувашией. Там проходят 

небольшие речки: Ватраска, Имза, Уронга и Урга. 

- Что ты знаешь об истории села?  

- Ну, село наше Спасское давно уже образовалось. Гласит легенда, что 

давным-давно, в 1399. 

- Есть ли легенда, связанная с селом Спасское?  

- Да, легенда гласит, что шёл какой-то старик, монах. Он очень захотел 

пить. Жаркое, наверное, время было. Вот он шёл, шёл, изнывал от жажды. И 

вдруг он наткнулся на ручеёк, где и спасся, найдя воду. Сегодня на этом месте 

стоит Карашев колодец. Теперь там очень красиво, подсветка, площадка 

смотровая сделана. Предполагают, что название село Спасское получило, потому 

что здесь монах спасся от смерти. Вот что гласит легенда.  

- Есть ли храм в селе? Когда он был построен?  

- Старинный храм был, но я не застала его. Я родилась, когда храмов уже 

не было. Раньше, говорят, были две деревянные церкви. До революции еще. 

Строили храмы, но они горели. Позже, когда в Спасском стало зарождаться 

купечество, появились богатые люди. И вот они, когда сгорела вторая церковь, 

решили построить уже кирпичную церковь. Она была очень красивая. Звон 

колоколов был слышен на всю округу. И стояла она в самом центре села. После 

революции церковь полностью разрушили. И в Спасском длительное время 

церкви не было. И только вот уже в 90-е годы выделили помещение под приход. 

Поставили купола, сделали ремонт.  

- Чем раньше занимались люди, проживающие в селе?  



- В основном сельским хозяйством занимались. Продавали свои товары на 

ярмарках. Развито было гончарное дело. И кожевенное. 
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