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Археология Симбирского –Ульяновского Поволжья

Современный Ульяновск ведёт свою историю с 1648 г. – начала 
строительства Синбирской крепости, ставшей важнейшим опорным 
пунктом на восточных рубежах Московского государства. Указ царя Алексея 
Михайловича, датированный 7 января 1648 г., предписывал окольничему 
и воеводе Богдану Матвеевичу Хитрово «быть на своей государеве службе 
для строения новых городов и засечных крепостей от реки Барыша до реки 
Волги»1. Весной 1648 г. на высоком волжском берегу был заложен русский 
город-крепость. Основателем города стал видный государственный деятель 
XVII в. Богдан Матвеевич Хитрово.

Существуют различные версии происхождения исторического  
названия города2. Город, вероятно, был назван по топониму «Симбирская 
гора». В путевых заметках секретаря голштинского посольства 
Адама Олеария, совершившего путешествие по Волге в 1636 г., имеется 
следующая запись: «21 тoгo же месяца [августа] мы оставили по правую 
сторону от нас два вecёлых места, на которых будто бы paньше находились 
города; наиболее дальний из них называется Симбирская гopa. Говорят, 
их разрушил Тамерлан»3. При этом на двух картах, опубликованных 
в амстердамском издании «Описания путешествия» Адама Олеария, 
«Simberskaia–gora» отмечена на левом берегу Волги4.

История города отражена в многочисленных источниках, прежде всего, 
письменных. Основные вехи предыстории Симбирска–Ульяновска могут 
быть освещены лишь на основе археологических материалов. Результаты 
многолетних археологических исследований позволяют утверждать, что 
территория Волго–Свияжского междуречья в пределах центральной 
1 Цит. по: Гуркин В. А. Комментарии к исторической части // Симбирск: Сборник исторических 
сведений / Мартынов П. Л.; ред.-сост. В. А. Гуркин. (Серия: Симбирск: прошлое и настоящее. 
Вып. 1). – Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2008. – C. 422.
2 Невоструев К. И. О городищах древнего Волжско-Болгарского и Казанского царств в нынешних 
губерниях Казанской, Симбирской, Самарской и Вятской. – М.: Синод. тип., 1871. – С. 30–35; 
Барашков В. Ф. Топонимия Ульяновской области. – Ульяновск: Ульяновский государственный 
педагогический институт имени И. Н. Ульянова, 1974. – С. 63–64; Вискалин А. В. Предыстория 
Симбирска: Проблемы и гипотезы // Симбирск в истории и культуре России. 1648–1998. Матери-
алы юбилейной научной конференции, посвящённой 350-летию основания русского города-кре-
пости. Вып. I: Археология. История до XVIII в. – Ульяновск: Издательство Средневолжского на-
учного центра, 2003. – C. 5–11; Губайдуллов Р. З. О средневековом городе Симберская Гора // 
Симбирск в истории и культуре России. 1648–1998. Материалы юбилейной научной конферен-
ции, посвящённой 350-летию основания русского города-крепости. Вып. I: Археология. История 
до XVIII в. – Ульяновск: Издательство Средневолжского научного центра, 2003. – С. 11–21.
3 Цит. по: Олеарий А. Описание путешествия в Московию / Пер. с нем. А. М. Ловягина. –  
Смоленск: Русич, 2003. – С. 328.
4 Vojages très-curieux et très-renommes faits en Moscovie, Tartarie et Perse au Adam Olearius. –  
Amsterdam, 1727. Вклейка.

Археология не переворачивает историю.  
Она накапливает, аккумулирует данные – 
предмет за предметом, комплекс за комплексом, 
– что и даёт в целом более глубокое и точное 
видение больших исторических явлений.

Директор Института археологии РАН,  
академик Н. А. Макаров
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части Ульяновска начала осваиваться человеком в глубокой древности и 
неоднократно заселялась в различные исторические эпохи: от финального 
палеолита до средневековья.

Альбом «Археологические памятники Ульяновска и его окрестностей» 
открывает краткий очерк археологического изучения территории города, 
которое началось во второй половине XIX в. и с перерывами велось на 
протяжении ХХ столетия.

Издание знакомит с наиболее значимыми археологическими 
находками, происходящими с территории муниципального образования 
«Город Ульяновск» и его ближайшей округи. Многие из них публикуются 
впервые. Всего в альбоме приведены изображения более 160 музейных 
предметов из фондов Ульяновского областного краеведческого музея 
имени И. А. Гончарова и Государственного историко-мемориального музея-
заповедника «Родина В. И. Ленина». Среди них артефакты, найденные 
в ходе раскопок в ХХ столетии, а также археологические материалы, 
поступившие в музейные коллекции в начале XXI века. В альбоме 
также представлены случайные находки, переданные в музеи жителями 
Ульяновска.

Адам Олеарий (1599–1671) – немецкий путешественник, 
востоковед. Настоящая фамилия Ölschläger или Oehlschlaeger. 
Окончил Лейпцигский университет, магистр философии. 
Библиотекарь и математик при дворе шлезвиг-голштинского 
герцога Фридриха III. 

Знал русский, арабский и персидский языки. Дважды 
посетил Московию в 1633–1635 гг. и транзитом в составе 
персидского посольства 1635–1639 гг.  Во второй половине лета 
1636 г. совершил путешествие по Волге от Нижнего Новгорода 
и на обратном пути поднялся вверх по Волге от Астрахани  
до Казани. 

В 1647 г. в Шлезвиге издал книгу «Откровенное 
описание нового восточного путешествия» с собственными 
рисунками и картами. Книга при жизни Олеария выдержала три издания  
и была переведена под другими названиями на французский, английский, итальянский 
и датский языки. Первый перевод на русский язык появился в XIX в. Книгу дополняет 
довольно подробная карта Волги, составленная при помощи геодезических инструментов.

Фрагмент карты Волги из амстердамского издания  
«Описания путешествия» Адама Олеария
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Некоторые археологические памятники, исследованные в конце 
1960-х – начале 1970-х гг., к настоящему времени безвозвратно утрачены 
в результате хозяйственной деятельности или оказались застроены. 
Изучение этих памятников возможно лишь по сохранившимся музейным 
коллекциям. К их числу относятся, например, такие значимые в научном 
отношении поселения как Луговое III и Карлинское III.

Составители альбома выражают надежду, что публикация музейных 
предметов не только внесёт вклад в популяризацию научных знаний о 
предыстории Симбирска–Ульяновска, но и будет, хоть в какой-то мере, 
способствовать сохранению археологического наследия.

Первое изображение Симбирска
Копия с лубочной картины начала XVIII в.
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Первые научные исследования в центральной части современного 
Ульяновска были проведены в 1877–1878 гг. студентом Казанского 
университета С. М. Чугуновым, раскопавшим в районе Старого Венца 
средневековый могильник, датируемый, предположительно, эпохой 
Казанского ханства (могильник Ульяновск I). В 1878 г. на Лысой горе, 
располагавшейся близ заволжской слободы Часовня, он обнаружил 
человеческие кости и многочисленные фрагменты средневековой гончарной 
керамики5.

Изучение археологических памятников было одним из направлений 
деятельности Симбирской губернской учёной архивной комиссии 
(СГУАК), созданной в 1895 г. Известный общественный деятель, член 
архивной комиссии П. Л. Мартынов опубликовал в 1896 г. работу 
«Остатки старины, сохранившиеся в Симбирском уезде», в которой 

5 Чугунов С. М. О костях, найденных в г. Симбирске // Протоколы Общества естествоиспытателей 
при Императорском Казанском университете (1877–1878 г.). – Казань: Типография Император-
ского университета, 1878. – С. 1–10; Чугунов С. М. Отчёт о раскопках древних кладбищ в г. Сим-
бирске и его окрестностях в 1878 г. // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском 
Казанском университете. Т. VIII. Вып. V. – Казань: Типография Императорского университета, 
1879. – С. 21–64.

Сергей Михайлович Чугунов (1854–1920) родился  
в Симбирске. Окончил Симбирскую гимназию, в 1875 г. поступил 
на медицинский факультет Казанского университета. 

В 1877 и 1878 гг. по поручению Общества 
естествоиспытателей при Казанском университете С. М. Чугунов 
осуществил раскопки старинных кладбищ в г. Симбирске, 
заволжских сёлах Архангельском и Крестовом Городище с целью 
изучения антропологического материала. Ещё в студенческие 
годы С. М. Чугунов опубликовал несколько научных работ, что 
по тем временам было довольно редким явлением. 

В 1880 г. С. М. Чугунов окончил университет со степенью 
лекаря и званием уездного врача. Работал земским врачом  
в Пермской и Симбирской губерниях, сверхштатным ординатором 
в Симбирской губернской земской больнице.

С 1888 г. С. М. Чугунов работал на кафедре анатомии Томского университета, 
продолжая вести раскопки для научных работ по антропологии. В 1891 г. принял участие 
в раскопках курганов у с. Вороново на р. Оби и могильника «Тоянов городок» под Томском.  
В дальнейшем С. М. Чугунов проводил и самостоятельные археологические исследования. 
В 1895 и 1897 гг. он продолжил раскопки могильника «Тоянов городок». В 1899 г. 
С. М. Чугунов исследовал курган у с. Убинского в Каинском округе Томской губернии.  
В 1901 г. археологические материалы, выявленные С. М. Чугуновым у с. Убинского, были 
переданы Императорской археологической комиссией в историко-археологический 
музей Симбирской губернской учёной архивной комиссии.

Основной целью археологических раскопок С. М. Чугунова было накопление 
палеоантропологических материалов. Большинство его антропологических статей 
составило серию под общим заглавием «Материалы для антропологии Сибири». Научная 
деятельность С. М. Чугунова оставила заметный след в русской антропологической науке, 
он по праву считается основателем сибирской школы.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКА
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упоминается ряд археологических памятников. Летом 1896 г. член СГУАК 
П. Ф. Филатов обследовал средневековое городище, находившееся близ 
деревни Пальцыной (село Пальцино). Он также приобрел для историко-
археологического музея архивной комиссии «каменное блюдо» – каменный 
жертвенник середины I тыс. до н. э., найденный местными жителями на 
территории деревни6.

Наиболее последовательное изучение археологических древностей 
велось председателем архивной комиссии В. Н. Поливановым, который 
составил первую археологическую карту Симбирской губернии7. В работе 
В. Н. Поливанова были отмечены средневековые городища у подгорного 
села Мостовая Слобода и деревни Поливна, Симбирская засечная черта 
середины XVII в., древние курганы в районе сёл Баратаевка и Лаишевка.

В 1916 г. близ села Пальцино был найден клад, включавший 941 
джучидскую монету, серебряные слитки и перстень8.

С 1938 по 1957 гг. археологические исследования на территории 
края, прерванные в ходе Великой Отечественной войны, были 
связаны с деятельностью Куйбышевской археологической экспедиции 
Института истории материальной культуры Академии наук СССР. 

6 Журнал IX-го заседания Симбирской губернской учёной архивной комиссии. 4 января 1897 года. 
– Симбирск, 1897. – С. 5–7.
7 Поливанов В. Н. Археологическая карта Симбирской губернии. – Симбирск: Типо-литогр. 
А. Т. Токарева, 1900. – 71 с.
8 Отчёт о деятельности Симбирской губернской учёной архивной комиссии за 1916 год. – Симбирск: 
Типо-лит. Губ. Испол. Комитета, 1917. – С. 34.

Владимир Николаевич Поливанов (1848–1915) –  
представитель старинного дворянского рода, общественный 
и государственный деятель конца XIX – начала XX 
столетия, археолог и коллекционер. После окончания  
в 1870 г. юридического факультета Казанского университета 
В. Н. Поливанов находился на государственной службе.  
С 1897 г. по 1915 г. был губернским предводителем дворянства. 
В 1899 г. получил чин действительного статского советника, а 
в 1903 г. стал гофмейстером Императорского Двора. В 1906 г. 
был избран от Симбирского земства в Государственный Совет. 

В. Н. Поливанов оставил заметный след в культурной 
жизни Симбирска. Он стал первым археологом, 
профессионально занимавшимся раскопками на территории 
Симбирской губернии. В. Н. Поливанов открыл для науки 

Муранский могильник – один из крупнейших археологических памятников Среднего 
Поволжья золотоордынской эпохи. С 1890 по 1902 г. им было изучено более 800 
погребений, преимущественно мордовских, содержавших богатый погребальный 
инвентарь. Результаты исследований были частично опубликованы В. Н. Поливановым 
(«Муранский могильник. Археологический очерк». – Симбирск, 1893; «Муранский 
могильник. Исследование». – М., 1896). 

Деятельность В. Н. Поливанова получила признание в профессиональной среде.  
Он был не только участником, но и организатором большинства археологических 
съездов, проводившихся в 1890–1900 гг. Являлся членом-корреспондентом французского 
и бельгийского археологических обществ, почётным членом Императорского 
археологического института. В 1890 г. в своём родовом имении в с. Акшуат Карсунского 
уезда основал первый в губернии частный музей. В. Н. Поливанов был инициатором 
создания в 1895 г. и первым председателем Симбирской губернской учёной архивной 
комиссии (СГУАК), которой руководил до самой смерти. Со всей присущей ему энергией 
участвовал в создании при СГУАК историко-археологического музея.
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Первые археологические исследования, связанные со строительством 
Куйбышевской ГЭС, начались в 1938 г. Отрядом под руководством 
А. П. Смирнова был обследован левый берег Волги от Ульяновска до 
р. п. Старая Майна. У сёл Большое и Малое Пальцино (в настоящее время 
акватория Куйбышевского водохранилища) были выявлены селища 
булгарской эпохи9. В 1954 г. на этих памятниках проводились раскопки 
под руководством Т. А. Хлебниковой10.

В 1963 г. городища Поливна I и II были обследованы участником 
Поволжской археологической экспедиции А. С. Воскресенским11.

В рассматриваемый период в черте города Ульяновска было 
зафиксировано несколько случайных находок археологических 
материалов. В 1934 г. механиком кирпичного завода Киселёвым на берегу 
Свияги был найден костяной двузубый наконечник гарпуна, переданный 
им в Краеведческий музей12. Характерной особенностью находки является 
наличие игловидного острия с упором. Основание снабжено утолщением 
для привязывания. Зубцы гарпуна массивны, ромбовидной формы. Изделие 
украшено гравированным орнаментом. Острие опоясано кольцевыми 
и спиральными линиями. Рёбра зубцов покрыты насечками – косыми 

9 Смирнов А. П., Тихомирова В. А. Археологические памятники левобережья Волги (Ульяновск–
Майна) // Историко-археологический сборник. – М.: Научно-исследовательский институт 
краеведческой и музейной работы, 1948. – С. 189, 190, 192–194.
10 Хлебникова Т. А. Пальцинские селища X – начала XIII вв. // МИА. – 1958. – № 61. – С. 203–220.
11 Буров Г. М. Археологическая карта Ульяновской области. – Симферополь, 1977. Машинопись. 
Научный архив УОКМ. № 858. – С. 126.
12 Паничкина М. З. Обзор археологических находок за 1934–1935 гг. в СССР по газетным 
сообщениям // СА. – 1937. – № 2. – С. 233.

Тамара Александровна Хлебникова (1928–2001)     
родилась в Башкирии в крестьянской семье. После окончания 
в 1952 г. историко-филологического факультета Казанского 
государственного университета поступила в аспирантуру  
по специальности «Археология» в Государственный исторический 
музей. Её научным руководителем был А. П. Смирнов. 
Кандидатская диссертация Т. А. Хлебниковой «Основные 
производства волжских булгар» была защищена в 1964 г. 

В 1957–1986 гг. – старший научный сотрудник Института 
языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР. 
В 1995–2001 гг. – научный консультант археологической 
экспедиции по исследованиям Казанского кремля. 

Ещё в студенческие годы Т. А. Хлебникова впервые приняла 
участие в работах Болгарской археологической экспедиции.  
С 1964 по 1986 г. она ежегодно работает в Болгаре, а с 1973 г. становится руководителем 
экспедиции. 

Диапазон научных интересов Т. А. Хлебниковой достаточно широк. В разные годы она 
исследует Танкеевское, Алексеевское, Джукетауское и Суварское городища в Татарстане, 
Мало-Сундырское городище в Марийской Республике, поселения у сёл Большое и Малое 
Пальцино в Ульяновской области. 

Т. А. Хлебникова разработала типологию гончарной булгарской керамики, а также 
этнокультурную интерпретацию традиционной (лепной и подправленной на круге) 
керамики волжских булгар, разделив её на этнокультурные группы. Итоги многолетних 
исследований были обобщены в монографии «Керамика памятников Волжской Болгарии. 
К вопросу об этнокультурном составе населения» (М.: Наука, 1984).
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Лепная керамика поселения Малое Пальцино 
(Т. А. Хлебникова, 1958, рис. 3)

Индивидуальные находки с поселения Малое Пальцино
1 – шумящая подвеска; 2 – часть височной подвески;  

3 – стеклянная бусина; 4 – часть шейной гривны
(Т. А. Хлебникова, 1958, рис. 2)



11

Выпуск 2

крестами, фигурами в виде ломаных линий, простыми и окаймлёнными 
штрихами линиями. Находка относится, вероятно, к мезолитическому 
времени13.

В 1962 г. у трамвайного моста на правом берегу Свияги был обнаружен 
ещё один костяной наконечник гарпуна неолитического облика14.

Начало новому этапу в изучении археологических памятников 
Ульяновского Поволжья было положено доцентом УлГПИ Г. М. Буровым. 
С 1969 по 1973 г. экспедицией под его руководством археологическими 
разведками была охвачена значительная часть территории Ульяновской 
области. Итогом исследований стало создание археологической карты 
Ульяновской области, а также ряда обобщающих работ15.

В 1969 г. Г. М. Буровым проводилось археологическое обследование 
долины реки Свияги в районе Ульяновска. Им были выявлены поселения  
Агробиостанция, Белый Ключ I, Большие Ключищи II, Карлинское I–V, 
Лаишевка I–III, Луговое I, II, Вырыпаевка I, II, Плодопитомник I, II16.

13 Буров Г. М. Археологические памятники Ульяновска и его окрестностей // Краеведческие 
записки. Вып. III. – Ульяновск: Приволжское книжное издательство, Ульяновское отделение, 
1971. – С. 267–268; Буров Г. М. Каменный век Ульяновского Поволжья. Путеводитель по археоло-
гическим памятникам. – Ульяновск: Приволжск. кн. изд-во, Ульяновск. отд-ние, 1980. – С. 30–35.
14 Буров Г. М. Археологическая карта Ульяновской области. С. 153.
15 Буров Г. М. Археологические памятники Верхней Свияги. – Ульяновск: Приволжское книжное 
издательство, Ульяновское отделение, 1972. – 56 с.; Буров Г. М. Медно-бронзовый век Ульянов-
ского Поволжья. Путеводитель по археологическим памятникам. – Ульяновск: Приволж. кн. изд-
во, Ульяновск. отд-ние, 1982. – 102 с. с ил.; Буров Г. М. Именьковская культура в Ульяновском 
Поволжье // Древности Среднего Поволжья: межвуз. сб. / Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев: КГУ, 
1985. – С. 111–130.
16 Буров Г. М. Археологическая карта Ульяновской области. С. 64–122.

Григорий Михайлович Буров (1933–2013) родился в 
г. Гуляйполе Запорожской области. В 1956 г. окончил с отличием 
Киевский государственный университет со специализацией по 
кафедре археологии. 

В 1957–1968 гг. работал в Коми филиале АН СССР. 
Ежегодными экспедиционными работами в бассейне Вычегды 
Г. М. Буров положил начало планомерным археологическим 
исследованиям в Республике Коми. Впервые на территории 
Республики Коми были выделены памятники неолита, энеолита, 
бронзового и раннего железного веков. На материалах северных 
экспедиций им написаны и успешно защищены – в 1963 и 1987 гг. 
– кандидатская и докторская диссертации. 

В 1968–1973 гг. Г. М. Буров – доцент Ульяновского 
пединститута по археологии, истории древнего мира  
и вспомогательным историческим дисциплинам. Руководя археологической практикой 
студентов, он проводил раскопки памятников, а по окончании практики – разведки.  
Им исследованы Ишеевские курганы, выявлены неолитические памятники в Ульяновском 
Поволжье и составлена «Археологическая карта Ульяновской области». 

В 1974 г. Г. М. Буров возвращается на Украину и становится доцентом, а  
в 1987 г. профессором Симферопольского государственного университета (с 1999 г. 
– Таврический национальный университет). Не прекращая исследований по северной 
тематике, Г. М. Буров опубликовал также ряд статей по археологии Крыма и объёмную 
«Энциклопедию крымских древностей». 

Г. М. Буров автор более 200 опубликованных научных, научно-популярных и научно-
методических работ, 37 из которых изданы на английском, немецком и французском языках.



12

Археология Симбирского –Ульяновского Поволжья

Поселение Большие Ключищи II
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.

Поселение Плодопитомник
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Лаишевка
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.

Сквер у Дворца книги – место расположения
 средневекового могильника

Фото Г. М. Бурова, 1972 г.
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Раскопки на поселении Вырыпаевка I
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.

Раскоп на поселении Вырыпаевка I
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.
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В 1969 г. в сквере у Дворца книги при проведении земляных работ были 
обнаружены остатки четырёх или пяти захоронений. Вместе с костяками был 
найден железный ромбовидный наконечник стрелы с упором. Погребения 
были совершены по мусульманскому обряду, характерному для волжских 
булгар домонгольского периода17. Ещё два погребения, в том числе парное, 
были выявлены на территории этого могильника в 2009 г.18

В 1970 г. Г. М. Буровым зафиксирована Большеключищенская  
курганная группа, которая была известна ещё по работам 
В. Н. Поливанова19. Разведкой 1972 г. выявлены поселения Луговое III 
и V, Белый Ключ II. В 1973 г. обнаружено поселение Кувшиновка I и 
Большеключищенский курган20. На нескольких выявленных памятниках 
были проведены археологические раскопки. В 1969–1970 гг. Г. М. Буровым 
в Ульяновском районе были исследованы Ишеевские курганы – один из 
опорных памятников срубной культурно-исторической общности (середина 
II тыс. до н.э.) в Среднем Поволжье21. Эти курганы содержали погребения 
раннесрубного времени со следами абашевского влияния. В 1971 г. был 
раскопан Новоуренский I курган покровского периода срубной культуры22. 

В 1972 г. раскоп площадью 72 м² был заложен в восточной части 
поселения Вырыпаевка I, культурный слой которого был насыщен 
материалами срубной культуры23. Поселение Вырыпаевка I до настоящего 
времени остаётся наиболее изученным памятником срубной культурно-
исторической общности на территории Ульяновска.

В 1973 г. Г. М. Буровым были проведены раскопки на поселении 
Луговое III, выявленном годом ранее при участии учителя В. Д. Милаша. 
Памятник располагался на дюнной гряде правого берега реки Свияги. 
Культурный слой поселения содержал материалы эпохи неолита, 
фатьяновской (балановской) культуры, срубной культуры, периода 
Волжской Булгарии24.

Поселение Луговое III стало первой бесспорной неолитической 
стоянкой в Ульяновском Поволжье. На территории памятника в 1973 г. 
было заложено три раскопа и несколько шурфов общей площадью 256 м². 
Наиболее интересные результаты были получены на раскопе I площадью 
164 м², в пределах которого был выявлен котлован прямоугольного жилища 
размером 7,5×4,5 м и площадью около 35 м² 25. Основная коллекция 
керамики стоянки Луговое III включает свыше полутора тысяч фрагментов 
от 144 сосудов, выделенных по венчикам. Коллекция кремня насчитывает 
свыше пяти тысяч предметов. По двум радиоуглеродным датам угля из 
очага неолитические материалы Лугового III отнесены Г. М. Буровым  

17 Буров Г. М. Археологические памятники Ульяновска и его окрестностей. С. 288–289.
18 Семыкин Ю. А. Отчёт археологической экспедиции Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета об охранно-спасательных исследованиях IV Ульяновского грунтового некро-
поля и поселения «Северный Венец» в Ленинском районе г. Ульяновска в 2009 г. – Ульяновск, 
2010 // Архив археологической лаборатории УлГПУ. – С. 7–19.
19 Буров Г. М. Археологическая карта Ульяновской области. С. 139.
20 Там же С. 66–67, 89–90, 110–111, 143.
21 Буров Г. М. Курганы бронзового века близ Ульяновска. – Ульяновск: Приволжское книжное 
изд., Ульяновское отделение, 1974. – С. 7–49.
22 Буров Г. М. Медно-бронзовый век Ульяновского Поволжья. С. 9–10.
23 Буров Г. М. Медно-бронзовый век Ульяновского Поволжья. С. 12.
24 Буров Г. М. Археологическая карта Ульяновской области. С. 94–110.
25 Буров Г. М. Каменный век Ульяновского Поволжья. С. 10–16.
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к позднему неолиту и датированы второй половиной III тыс. до н.э.26 
Сегодня эти даты признаны исследователями сильно омоложенными. На 
основании сравнительного изучения кремнёвого инвентаря и керамики 
основной комплекс стоянки был датирован А. В. Вискалиным первой 
половиной V тыс. до н.э.27

Г. М. Буровым было зафиксировано несколько случайных находок 
археологических материалов, происходящих с территории Ульяновска 
и его ближайшей округи. В 1971 г. на территории завода «Контактор» 
экскаватором из земли был извлечён бронзовый втульчатый наконечник 
копья (дротика) с ушком28. Своеобразие ульяновского наконечника 
заключается в небольших размерах и непропорционально широкой втулке, 
орнаментированной направленными кверху зубцами. Находка, по мнению 
Г. М. Бурова, может быть отнесена к раннесрубному времени29.

В начале 1970-х гг. в пос. Плодовый при рытье погреба был обнаружен 
костяк и глиняный кувшин, вероятно, раннеболгарского времени30.  
В 1973 г. местным жителем была собрана керамика срубной культуры на 
неизвестном ранее поселении Кувшиновка II31.

В 1973 г., в период спада уровня воды в Куйбышевском водохранилище, 
у д. Алексеевки местными жителями была обнаружена керамика срубной 
26 Буров Г. М. Каменный век Ульяновского Поволжья. С. 58.
27 Вискалин А. В. Неолит Ульяновского Поволжья // Краеведческие записки: Сборник научных 
трудов областной научной конференции «История и современность Симбирского–Ульяновского 
края. Ульяновск – 2007». Вып. 14. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. – С. 7.
28 Буров Г. М. Археологическая карта Ульяновской области. С. 153.
29 Буров Г. М. Медно-бронзовый век Ульяновского Поволжья. С. 46–47.
30 Буров Г. М. Археологическая карта Ульяновской области. С. 148.
31 Там же. С. 90.

Раскоп I на поселении Луговое III
Фото Г. М. Бурова, 1973 г.
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культуры, происходящая из разрушенного курганного могильника32. 
Особый интерес представляют сосуды с «загадочными» знаками, 
расположенными, в противоположность орнаменту, асимметрично, без 
правильного повторения составляющих его элементов33. В том же году 
к западу от д. Алексеевки на острове в районе рыбачьей стоянки была 
найдена двухпластинчатая фибула, датированная IV в.34

В 1989–1990 гг. разведочные работы в окрестностях г. Ульяновска 
осуществлялись А. В. Вискалиным и Р. Р. Бурундуковым35. Преимущественно 
в 1990 г. А. В. Вискалиным были выявлены следующие памятники: 
поселения (селища) Анненково I, II, Белый Ключ III, IV, Большие 
Ключищи IV, VII, Карлинское VI, VII, IX–XI, Лаишевка II–V, Луговое VI–
VIII, Плодопитомник III–VI, Поливна, курган Большие Ключищи I.

Археологические исследования центральной части Ульяновска 
показали, что территория современного города начала осваиваться 
человеком ещё в финале палеолита – раннем мезолите (14–10 тыс. лет 

32  Буров Г. М. Археологическая карта Ульяновской области. С. 301–302.
33 Буров Г. М. Медно-бронзовый век Ульяновского Поволжья. С. 53.
34 Буров Г. М. Археологическая карта Ульяновской области. С. 315.
35 Вискалин А. В. Отчёт об археологических исследованиях в Ульяновской области в 1989 году. – 
Ульяновск, 1989 // Архив ИА РАН; Бурундуков Р. Р., Вискалин А. В. Отчёт об археологических 
разведках в Ульяновском районе Ульяновской области в 1990 году. – Ульяновск, 1990 // Архив 
ИА РАН.

Сосуды Алексеевского 
могильника 
(Г. М. Буров, 1982,  
табл. 10)
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назад). Остатки кратковременной охотничьей стоянки этого времени 
были обнаружены  А. В. Вискалиным в начале 2000-х гг. в северной части 
ул. Гончарова по берегам засыпанного ручья Малая Симбирка36.

Материалы мезолитического времени были выявлены на 
многослойном поселении Озеро Осиновое. Летом 2007 г. при проведении 
полевой практики по зоологии доцентом УлГУ Д. Ю. Семеновым у озера 
Осиновое, расположенном в Железнодорожном районе г. Ульяновска, 
были найдены каменные изделия, фрагменты лепной и гончарной 
керамики, а также остеологический материал.  Находки были переданы  
в Ульяновский областной краеведческий музей. В 2012 г. в северо-восточной 
части памятника, наиболее насыщенной разнообразным подъёмным 
материалом, был заложен разведочный шурф37. В 2015 г. на территории 
поселения проводились разведочные работы с целью уточнения его 
границ38. Выявленные археологические материалы свидетельствуют о том, 
что окрестности озера Осиновое неоднократно заселялись людьми в разные 
эпохи – от каменного века до средневековья. 
36 Вискалин А. В. Археологические исследования заповедника «Родина В. И. Ленина» в 
2002–2003 гг. // Материалы первой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу  
С. Л. Сытину. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2004. – С. 167; Вискалин А. В. 
Вехи предыстории Симбирска–Ульяновска. С. 8.
37 Гисматулин М. Р., Семыкин Ю. А., Семенов Д. Ю. Многослойный археологический памятник 
«Озеро Осиновое» // VII Сытинские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Историческое краеведение Симбирско-Поволжского края: новые реалии и факты», 
посвящённой памяти учёного и краеведа Сергея Львовича Сытина. Ульяновск, 5–6 октября 2012 
года. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2014. – С. 57–58.
38 Макагон А. А. Отчёт об археологических разведочных исследованиях памятников древности и 

Поселение Озеро Осиновое
Фото 2014 г.



19

Выпуск 2

Одной из актуальных проблем археологического изучения Ульяновска 
является уточнение границ средневековых поселений именьковской  
культуры (V–VII вв.) и периода Волжской Булгарии (X–XIII вв.), 
располагавшихся на самом узком участке Волго-Свияжского междуречья.

Первые археологические памятники именьковской культуры 
на территории Ульяновска были выделены Г. М. Буровым на основе 
подъёмного керамического материала – это поселения Карлинское III, IV, 
Ульяновск I, II39. К именьковскому времени Г. М. Буров отнёс каменную 
литейную форму, обнаруженную на мысу, расположенном напротив 
общежития УлГПУ40. 

В 2009 г. экспедицией УлГПУ под руководством Ю. А. Семыкина 
было обследовано поселение Северный Венец, расположенное к востоку  
от Трамвайного депо № 1, рядом с резервным городским водозабором41. 

В результате охранных раскопок поселения Северный Венец был 
выявлен культурный слой, насыщенный артефактами именьковской 
культуры. Среди них – многочисленные фрагменты лепных сосудов, 
кости животных и крупные кости осетровых рыб, свидетельствующие о 
значительной роли рыболовства в хозяйстве жителей поселения. Мощность 
культурного слоя поселения является доказательством его долговременного 
существования. 

В 2015 г. на поселении Ипподром (вторая четверть – середина I тыс. 
н.э.), расположенном на северной окраине Ульяновска, был исследован 
металлургический сыродутный горн42. Данное поселение имело 
металлургическую специализацию. Проживавшие здесь именьковцы 
добывали сидеритовую руду и получали из неё сыродутное железо.
средневековья на территории г. Ульяновска в 2015 г. – Ульяновск, 2016 // Архив ИА РАН.
39 Буров Г. М. Именьковская культура в Ульяновском Поволжье. С. 111–130.
40 Там же. С. 115.
41 Семыкин Ю. А. Раннесредневековое поселение «Северный Венец» в г. Ульяновске. Результаты 
предварительного исследования в 2009 г. // Краеведческие записки. Вып. 15. – Ульяновск: Корпо-
рация технологий продвижения, 2012. – С. 278–285.
42 Вязов Л. А., Семыкин Ю. А. Городище и селище Новая Беденьга: эпоха Великого переселения 
народов в Ульяновском Предволжье. – Серия «Археология Симбирского–Ульяновского Повол-

Фрагменты керамики 
именьковской 
культуры 
Поселение  
Северный Венец
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Вид на Волгу с площадки поселения Северный Венец
Фото 2015 г.

Вид на площадку поселения Северный Венец
Фото 2018 г.
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Редкой находкой, связанной с ранней историей Хазарского каганата 
(650–969 гг.), является наконечник ремня, обнаруженный в 2004 г. на 
волжском берегу в пределах Ульяновска (район Нового города). Он 
имеет прямоугольную форму с закруглённой нижней частью. Бронзовая 
основа наконечника обтянута золотой фольгой с тиснёным орнаментом, 
имитирующим зернь. По-видимому, он служил украшением подвесного 
ремешка, крепившегося к основному поясу. Владельцем поясного 
набора, включающего элементы из золота, мог быть воин высокого ранга.  
Датируется наконечник второй половиной VII в.43

В начале 1990-х гг. керамика периода Волжской Булгарии была 
выявлена краеведом И. А. Замалетдиновым при осмотре строительных 
котлованов и траншей в пределах двух городских кварталов, ограниченных 
улицами Радищева, Рылеева, Корюкина и бульваром Пластова. К числу 
датирующих находок, происходящих из разрушенного культурного слоя 
поселения, относятся бронзовая литая поясная накладка и шиферное 
пряслице44.

Ко времени, предшествовавшему возникновению булгарского 
поселения, относится языческое погребение второй половины VIII – первой 
половины X в., разрушенное строителями при рытье котлована во дворе 
дома № 22 по ул. Матросова45. В августе 1994 г. в сквере по ул. Гончарова  
при проведении земляных работ водителем самосвала было обнаружено 
железное стремя арочной формы. Оно имеет аналогии в археологических 
материалах салтово-маяцкой и ряда синхронных ей культур. На территории 
Среднего Поволжья подобные стремена датируются VIII–IX вв.

В сентябре 1997 г. в песчаном карьере, расположенном между 
с. Большие Ключищи и пос. Плодовый, при погрузке песка был найден 
плоскодонный кувшин приземистой формы с ручкой и носиком-сливом. 
Рядом были обнаружены кости человека и лошади. Кувшин и само 
разрушенное погребение датируются в пределах второй половины VIII – 
IX вв.46

В 2001 г. Ю. А. Семыкиным и Е. П. Казаковым были проведены  
охранные археологические раскопки раннеболгарского могильника IX в., 
расположенного в Засвияжском районе г. Ульяновска напротив старой 
проходной ОАО «УАЗ»47.

Автозаводской грунтовый могильник является наиболее ярким 
археологическим памятником раннеболгарской культуры на территории 
Ульяновска. В 2001 г. удалось выявить девять погребений, только три  
из них сохранились в непотревоженном состоянии. Остальные погребения 

жья». Вып. 1. – Ульяновск: НИИ истории и культуры им. Н. М. Карамзина, 2016. – С. 135.
43 Гисматулин М. Р. Находка в Ульяновске раннесредневекового наконечника пояса // Материа-
лы второй научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск: 
Корпорация технологий продвижения, 2005. – С. 202–206.
44 Гисматулин М. Р. Находки эпохи средневековья из центральной части Ульяновска (по материа-
лам И. А. Замалетдинова) // Краеведческие записки: Сборник научных трудов областной научной 
конференции «История и современность Симбирского–Ульяновского края. Ульяновск – 2007». 
Вып. 14. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. – С. 14–17.
45 Замалетдинов И. Страж Симбирского отрога // Симбирский курьер. – 1995. – 5 дек.  
Гисматулин М. Р. Находки эпохи средневековья из центральной части Ульяновска (по материа-
лам И. А. Замалетдинова). С. 18–19.
46 Семыкин Ю. А., Казаков Е. П. Исследования новых памятников раннеболгарского времени  
в Ульяновском Поволжье // Из археологии Поволжья и Приуралья. – Казань, 2003. – С. 116–117.
47 Там же. С 117–123.
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были разрушены землеройной техникой при рытье строительного 
котлована, либо подверглись разграблению ещё в древности. Захоронения 
совершались в грунтовых могильных ямах с заплечиками, на которые 
укладывались доски. Умерших укладывали в положении лёжа на 
спине, головой в северо-западном направлении. Вместе с погребённым  
в могилу помещали отдельные вещи: лепную и подправленную на 
гончарном круге керамическую посуду, украшения, орудия труда, предметы 
конской упряжи. В двух могильных ямах были обнаружены кости и череп 
коня, что также является характерной чертой погребального обряда  
раннеболгарских кочевников.

Благодаря систематическим исследованиям, проводившимся с конца 
1990-х гг. на строительных площадках в исторической части города, удалось 
зафиксировать наличие поселенческих материалов периода Волжской 
Булгарии и Золотой Орды в районе улиц Радищева, Рылеева, Корюкина, 
Красноармейской, бульвара Пластова48.

В 2010 г. отрядом Поволжской археологической экспедиции 
Марийского государственного университета под руководством 
Ю. А. Зеленеева проводились охранные археологические исследования 
на территории, предназначенной под строительство газопровода.  
48 Губайдуллов Р. З. О средневековом городе Симберская Гора. С. 14–15; Вискалин А. В. Вехи 
предыстории Симбирска–Ульяновска. С. 9–10.

Автозаводской 
могильник  
Вещевой комплекс  
из погребения 4 
1 – изделие из рога 
животного;  
2 – каменный оселок;  
3 – керамическое 
пряслице;  
4 – бронзовая копоушка;  
5 – железный нож;  
6–10 – стеклянные 
полихромные бусы 
(Ю. А. Семыкин, 
Е. П. Казаков, 2003,  
рис. 8)
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Строительный котлован на месте Автозаводского могильника
Участники раскопок – учащиеся школы № 81 г. Ульяновска

Фото Ю. А. Семыкина, 2001 г.

Автозаводской могильник. Погребения 5 и 9 после расчистки
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На поселении Баратаевка II было заложено два раскопа общей площадью 
120 м². В числе находок – древнерусская, булгарская и мордовская керамика. 
Полученные материалы, в том числе серебряный дирхем конца XIII – 
начала XIV в., позволили датировать памятник раннезолотоордынским 
временем49.

В период Казанского ханства (вторая треть XV – середина XVI в.) на 
территории современного Ульяновска существовал мордовский посёлок, 
жители которого занимались земледелием, бортничеством и рыболовством.  
После начала строительства Синбирской крепости «та вотчина запустела»50.

С 1990 г. проводятся систематические работы по изучению 
оборонительных укреплений Симбирска XVII–XVIII вв.51 В 2000 г. 
А. В. Вискалиным и Ю. А. Семыкиным исследован фрагмент укреплений 
Симбирской–Карсунской засечной черты по ул. Ленина, 58. В 2002 г.  
под руководством А. В. Вискалина проводятся раскопки в сквере у западной 
ограды Ульяновского областного краеведческого музея, подтвердившие 
наличие здесь северной стены и рва бывшего Симбирского кремля. В 2003 г. 
в траншее на пересечении улиц Гончарова и Мира А. В. Вискалиным были 
обнаружены остатки рва посада Симбирска XVII в52.

В результате многолетних научных исследований, проводившихся 
на территории Ульяновска, выявлены десятки археологических 
памятников, относящихся к различным эпохам – от каменного века до 
позднего средневековья. Накоплен обширный материал, позволяющий 
реконструировать различные аспекты жизни и деятельности людей 
минувших эпох. Вместе с тем, многие актуальные проблемы археологии ещё 
требуют своего разрешения. Одной из важнейших проблем отечественной 
культуры является сохранение археологического наследия для будущих 
поколений.

49 Зеленеев Ю. А., Курочкина С. А., Федулов М. И. Средневековое поселение «Баратаевка-2» (по 
материалам раскопок 2011 г.) // Материалы и исследования по археологии Поволжья: сборник 
статей /Мар. гос. ун-т; МарНИИЯЛИ. Вып. 6. – Йошкар-Ола, 2012. – С. 130–146.
50 Писцовая книга Карсунского и Симбирского уездов 1685–1686 гг. [Текст]: публ. текста / НИИ 
истории и культуры Ульяновской области [сост. Ю. Н. Мельников, вступ. статья, коммент. 
Ю. Н. Мельникова]. – Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2014. – С. 404.
51 Вискалин А. В. Об археологических исследованиях оборонительного вала на территории  
г. Ульяновска // Симбирск в истории и культуре России. 1648–1998. Материалы юбилейной на-
учной конференции, посвящённой 350-летию основания русского города-крепости. Вып. I: Архе-
ология. История до XVIII в. – Ульяновск: Издательство Средневолжского научного центра, 2003. 
– С. 52–57; Ледяйкин В. И., Семыкин Ю. А., Бурундуков Р. Р. О результатах археологических 
исследований на территории старой части г. Ульяновска в 1990 г. // Симбирск в истории и куль-
туре России. 1648–1998. Материалы юбилейной научной конференции, посвящённой 350-летию 
основания русского города-крепости. Вып. I: Археология. История до XVIII в. – Ульяновск: Изда-
тельство Средневолжского научного центра, 2003. – С. 48–52.
52 Вискалин А. В. Археологические исследования заповедника «Родина В. И. Ленина» в 2002–2003 гг. 
С. 174–179.
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Бульвар Новый Венец
Фото В. Тимофеева, 2005 г.

Симбирский кремль 
Фрагмент гравюры М. И. Махаева и П. А. Артемьева (1770 г.) 

по рисунку А. И. Свечина (1765 г.)
Ульяновский областной краеведческий музей
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СПИСОК АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  
И МЕСТ СЛУЧАЙНЫХ НАХОДОК НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКА:

1. ПОЛИВНА I – городище. Эпоха средневековья. 
2. ПОЛИВНА II – городище. Эпоха средневековья. 
3. ПОЛИВНА – селище. Эпоха средневековья. 
4. ЛАИШЕВКА I – селище. Эпоха бронзы. 
5. ЛАИШЕВКА II – селище. Эпоха средневековья. 
6. ЛАИШЕВКА III – селище. Эпоха бронзы. 
7. ЛАИШЕВКА IV – селище. Эпоха бронзы, эпоха средневековья. 
8. ЛАИШЕВКА V – селище. Эпоха бронзы. 
9. КАРЛИНСКОЕ X – селище. Эпоха средневековья. 
10. КАРЛИНСКОЕ VI – селище. Эпоха средневековья. 
11. КАРЛИНСКОЕ VII – селище. Эпоха средневековья. 
12. КАРЛИНСКОЕ IX – селище. Эпоха средневековья. 
13. КАРЛИНСКОЕ III – селище. Неолит, энеолит, эпоха бронзы, эпоха средневековья. 
14. КАРЛИНСКОЕ IV – селище. Неолит, раннее средневековье. 
15. ДАЧНОЕ I – селище. Эпоха бронзы. 
16. БАРАТАЕВКА II – селище. Золотоордынский период. 
17. СИМБИРСКАЯ–КАРСУНСКАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА. Вторая пол. XVII – сер. XVIII вв. 
18. ИППОДРОМ – селище. Раннее средневековье. 
19. УЛЬЯНОВСК II – селище. Раннее средневековье. 
20. СЕВЕРНЫЙ ВЕНЕЦ – селище. Раннее средневековье. 
21. УЛЬЯНОВСК III – селище. Эпоха средневековья. 
22. УЛЬЯНОВСК I – селище. Раннее средневековье. 
23. УЛЬЯНОВСКИЙ I могильник. Эпоха средневековья. 
24. УЛЬЯНОВСКИЙ II могильник. Эпоха средневековья. 
25. СИМБИРСКИЙ КРЕМЛЬ – городище. Вторая пол. XVII – сер. XVIII вв. 
26. СИМБИРСКИЙ ПОСАД. Вторая пол. XVII – сер. XVIII вв. 
27. АВТОЗАВОДСКОЙ могильник. IX в. 
28. Ульяновская II находка костяного наконечника гарпуна. Неолит. 
29. Находка жернова. Эпоха средневековья. 
30. ВЫРЫПАЕВКА I – селище. Эпоха бронзы. 
31. КИНДЯКОВКА – селище. Эпоха бронзы. 
32. ВЫРЫПАЕВКА III – селище. Эпоха бронзы. 
33. ВЫРЫПАЕВКА II – селище. Эпоха бронзы, эпоха средневековья. 
34. ОЗЕРО ОСИНОВОЕ – селище. Мезолит–неолит, эпоха бронзы, эпоха средневековья. 
35. БЕЛЫЙ КЛЮЧ IV – селище. Эпоха средневековья.
36. БЕЛЫЙ КЛЮЧ I – селище. Эпоха бронзы. 
37. БЕЛЫЙ КЛЮЧ II – селище. Эпоха бронзы. 
38. БЕЛЫЙ КЛЮЧ III – селище. Эпоха бронзы. 
39. АГРОБИОСТАНЦИЯ – селище. Эпоха бронзы, эпоха средневековья. 
40. ЛУГОВОЕ I – селище. Эпоха бронзы. 
41. ЛУГОВОЕ II – селище. Эпоха бронзы, эпоха средневековья. 
42. ЛУГОВОЕ VIII – селище. Раннее средневековье. 
43. ЛУГОВОЕ VII – селище. Раннее средневековье. 
44. ЛУГОВОЕ III – селище. Неолит, эпоха средневековья. 
45. ЛУГОВОЕ VI – селище. Неолит, эпоха бронзы. 
46. ЛУГОВОЕ V – селище. Эпоха бронзы. 
47. ПЛОДОМИТОМНИК I – селище. Эпоха бронзы, эпоха средневековья. 
48. ПЛОДОМИТОМНИК II – селище. Эпоха бронзы. 
49. ПЛОДОПИТОМНИК III – селище. Неолит–энеолит. 
50. ПЛОДОПИТОМНИК VI – селище. Неолит, эпоха бронзы. 
51. ПЛОДОПИТОМНИК – могильник. Эпоха средневековья. 
52. ПЛОДОПИТОМНИК IV – селище. Неолит, эпоха бронзы. 
53. ПЛОДОПИТОМНИК V – селище. Эпоха бронзы. 
54. БОЛЬШИЕ КЛЮЧИЩИ VII – селище. Неолит–энеолит, эпоха бронзы, средневековье. 
55. БОЛЬШИЕ КЛЮЧИЩИ I – одиночный курган. Эпоха бронзы или средневековье. 
56. БОЛЬШИЕ КЛЮЧИЩИ I – курганная группа. Эпоха бронзы. 
57. БОЛЬШИЕ КЛЮЧИЩИ IV – селище. Эпоха средневековья. 
58. КУВШИНОВКА I – селище. Раннее средневековье. 
59. КУВШИНОВКА II – селище. Эпоха бронзы 
60. АННЕНКОВО I – селище. Раннее средневековье. 
61. АННЕНКОВО II – селище. Раннее средневековье. 
62. МАЙСКАЯ (ЛЫСАЯ) ГОРА – селище. Эпоха средневековья. 
63. Находка наконечника пояса. VII в.
64. КРАСНЫЙ ЯР – селище. Эпоха средневековья.
65. ИШЕЕВКА I – курганная группа. Эпоха бронзы.
66. НОВЫЙ УРЕНЬ I – курган. Эпоха бронзы.
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КАМЕННЫЙ ВЕК

Каменный век – древнейший и наиболее продолжительный 
исторический период, в течение которого орудия труда и оружие 
изготавливались главным образом из камня. Продолжительность его 
составляет около 2,6 млн. лет – от начала антропогенеза до начала 
использования человеком металлов.

Каменный век делится на палеолит (древнекаменный век), 
мезолит (среднекаменный век), неолит (новокаменный век) и энеолит 
(меднокаменный век).

Самыми древними археологическими памятниками, известными 
к настоящему времени на территории Поволжья, являются стоянки и 
местонахождения, относящиеся к эпохе среднего палеолита или мустье 
(100 – 40–35 тыс. лет назад). В эпоху среднего палеолита совершенствуется 
техника обработки и изготовления каменных орудий труда, развивается 
загонная охота.

Эпоха верхнего палеолита приходится на холодные условия 
последнего, валдайского оледенения. В верхнем палеолите (35–12 тыс. лет 
назад) завершилось формирование человека современного физического 
типа, зародилось первобытное искусство. 

К начальной поре верхнего палеолита относятся находки у с. Ундоры 
(Ульяновский р-н). Летом 1988 г. в районе с. Ундоры на волжском берегу 
впервые на территории Ульяновского Поволжья были найдены орудия 
эпохи палеолита, имеющие связь с ископаемыми отложениями. 

Начало мезолита (12–8 тыс. лет назад) совпадает с началом таяния 
ледника. Холодный климат сменился более тёплым и влажным.  
В мезолитическое время были изобретены лук и стрелы, рыболовные сети, 
лодка, лыжи. 

Для территории Восточной Европы и, в особенности Среднего  
Поволжья и Приуралья, важнейшим индикатором наступления 
мезолитической эпохи является появление и распространение техники 
получения микропластин – кремнёвых сколов небольших размеров и 
правильной формы. 

Уникальным для Ульяновского Поволжья памятником является 
Ховринское мезолитическое поселение, расположенное вблизи с. Ховрино 
(Вешкаймский р-н). На поселении выявлены остатки наземных жилищ 
мезолитического времени. Ховринское мезолитическое поселение 
представляет собой кратковременную стоянку, которая, вероятно, 
заселялась в холодное время года. 

Время наступления неолитической эпохи в разных частях земного 
шара различно. Наиболее древние неолитические памятники Евразии, 
располагающиеся в районах Анатолийского плато, нагорий Палестины и 
центрально-азиатских пустынь, датируются IX–VIII тыс. до н.э. Неолит юга 
Евразийских степей начинается в VI тыс. до н.э., лесные неолитические 
культуры формируются преимущественно в V тыс. до н.э. 

В эпоху неолита (8–6 тыс. лет назад) человек перешёл от 
присваивающего хозяйства (охота, рыбная ловля и собирательство)  
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Охота на диких лошадей в позднем палеолите 
Художник Зденек Буриан

Стоянка охотников позднего палеолита 
Художник Зденек Буриан
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к производящему (земледелие, скотоводство). Произошёл переход к 
оседлости, совершенствуется техника обработки камня. Появились 
прядение, ткачество, глиняная посуда. Значительно возросла роль 
рыболовства (об этом свидетельствует тяготение поселений к водоёмам). 

Наиболее древней известной керамической культурой в междуречье 
Волги и Урала является елшанская культура раннего неолита, время 
существования которой совпадает с первой половиной VI тыс. до н.э. 
Самым северным из выявленных к настоящему времени памятников 
этой культуры является Елшанская Х стоянка. Памятник находится  
на левом берегу Свияги у с. Елшанка (Ульяновский р-н). К числу наиболее 
изученных памятников эпохи неолита в Ульяновском Поволжье относятся 
поселения (стоянки) Луговое III, Елшанка XI, Лесное Никольское III. 

Переходный период от неолита к бронзовому веку называется 
энеолитом (меднокаменным веком). В этот период, предшествующий 
появлению бронзы, распространение медных изделий сосуществовало 
с развитой каменной индустрией. Древнейшие в мире изделия из меди 
обнаружены на юго-востоке Турции. Они датируются VIII–VII тыс. до н.э. 
Эпоха энеолита в лесостепном Поволжье определяется второй половиной  
V – серединой III тыс. до н.э. 

В эпоху энеолита расширилась зона производящего хозяйства, 
основанного на оседлом земледелии и скотоводстве. В энеолите сложились 
зоны скотоводства как ведущей формы производящего хозяйства. 

Первые научно-документированные материалы по энеолиту 
Ульяновского Поволжья были получены А. В. Збруевой в начале 1950-х гг.  
во время раскопок Гулькинского археологического комплекса.  
В 1990-е и в начале 2000-х гг. А. В. Вискалиным были исследованы 
поселения Елшанка VI, Елшанка XI, Ховрино, значительно расширившие 
научные представления об энеолитической эпохе на территории края.

Поселения Елшанка VI и XI были оставлены группой лесного 
гаринского населения, проникшего в верховья Свияги с территории 
Нижнего Прикамья. Возраст энеолитических материалов поселений 
Елшанка VI и XI определяется концом IV – началом III тыс. до н.э. 

К числу наиболее изученных памятников энеолитического времени 
относится поселение Ховрино, расположенное в восточном Посурье. На 
территории поселения Ховрино изучено девять жилищ, представляющих 
собой небольшие прямоугольные полуземлянки площадью от 20 до 40 м². 
Особый интерес вызывает ритуальный комплекс, связанный, вероятно, 
с несохранившимся погребением. Он состоит из прямоугольной ямы 
размерами 2×1,2 м и трёх окружающих её открытых очагов. В заполнении 
ямы найден медный и кремнёвый ножи, скребок и несколько мелких 
обломков керамики. Окружающие яму очаги были заполнены жжёными 
костями, мелкими обломками керамики и кремня. 

Основной комплекс Ховринского поселения находит аналогии в 
материалах волосовской культуры и датируется концом III – началом II 
тыс. до н.э. К числу наиболее примечательных находок относятся изделия 
из чистой меди: тесло, два гарпуна, шилья, рыболовный крючок, бляшка-
нашивка с пуансонным орнаментом, два ножа, разнообразные стержни, 
фрагменты браслетов.
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Ульяновская I находка

Наконечник гарпуна
Кость
12,3×1,85×1 см
Ульяновский областной краеведческий музей
Случайная находка, 1934 г.
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Ульяновская II находка

Наконечник гарпуна
Кость
10×1,44×1 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 13851
Случайная находка, 1962 г.
Передан в музей В. Парфеновым

Петроглиф со сценой рыбной ловли 
IV–III тыс. до н.э. Карелия
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Нуклеусы
Кремень
3×2,3×1,9 см, 2,34×2,3×1,8 см,
2,65×2,6×2 см, 3,1×3,54×2,65 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63207
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.

Поселение Луговое III

Скребки, проколка
Кремень
3,18×1,6×0,5 см, 4,3×1,8×0,5 см, 
3,5×2,87×1,17 см, 3,43×1,45×0,36 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63207
Раскопки и сборы Г. М. Бурова, 1973 г.
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Верхний ряд

Пластины
Кремень
2,5×0,9×0,32 см, 3×1,15×0,24 см,
4,4×1,17×0,29 см, 4,67×1,24×0,24 см

Нижний ряд

Сребки
Кремень
2,4×2,27×0,9 см, 2,2×2,1×0,6 см

Нуклеусы
Кремень
3,35×1,68×1,35 см, 2,7×2,27×1,6 см

Поселение Луговое III

Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63207
Раскопки и сборы Г. М. Бурова, 1973 г.

Серп с кремнёвыми вкладышами эпохи неолита
Реконструкция Ю. А. Семыкина
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Поселение Луговое III

Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
3×3,1×0,75 см, 3,3×4,2×0,85 см

Стенка сосуда
Лепная керамика
5,95×4,45×0,9 см

Нижний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
3,4×4,15×0,63 см, 3,7×4,4×0,5 см

Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63201
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Сосуд эпохи неолита
Реконструкция Ю. А. Семыкина
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Поселение Луговое III

Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
3,2×3,4×0,7 см, 3,1×3,1×0,6 см,
3,5×3,5×0,6 см

Нижний ряд

Фрагмент венчика сосуда
Лепная керамика
4×3,9×0,6 см

Стенка сосуда
Лепная керамика
4,7×5,3×1 см

Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63207
Раскопки Г. М. Бурова, 1973 г.
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Поселение Луговое III

Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
2,8×4,9×0,65 см, 3,9×4,7×0,65 см

Нижний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
4,2×3,2×0,65 см, 4,5×4,7×0,8 см,
3,8×3,2×0,7 см

Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63207
Раскопки Г. М. Бурова, 1973 г.
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Поселение Луговое III

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
12,4×6×0,9 см
5,6×7,4×0,8 см
Ульяновский областной краеведческий музей
Раскопки Г. М. Бурова, 1973 г.
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Фрагмент верхней части горшковидного сосуда
Лепная керамика
21×12 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63207
Раскопки Г. М. Бурова, 1973 г.

Реконструкция сосуда эпохи неолита
Рисунок Г. М. Бурова

Поселение Луговое III
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Поселение Луговое III

Тёсла
Камень, скалывание, шлифование
4,8×3,5×1,3 см, 4,6×3,3×1,1 см, 8,1×4,1×2,1 см,
8,5×5×1,5 см, 12,1×5,2×3,1 см
Ульяновский областной краеведческий музей
Раскопки Г. М. Бурова, 1973 г., находки 1972 г.
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Тесло
Камень, шлифование
15,3×7,2×3,9 см
Ульяновский областной краеведческий музей
Разведки Г. М. Бурова, 1969 г.

Луговская находка
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Тесло
Камень, шлифование
9,5×4×2,3 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 38123
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.

Поселение Карлинское III

Тесло эпохи неолита
Рисунок А. Г. Дубровиной
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Ульяновский областной краеведческий музей 
УКМ 67823/1, 67823/2, 67823/3, 67823/4, 67823/5; 
УКМ 67823/7, 67823/6, 67823/10, 67823/9, 67823/14
Разведки М. Р. Гисматулина, 2012 г.

Поселение Озеро Осиновое

Верхний ряд

Острие на пластине
Кремень
4,1×1,1×0,3 см

Скребок концевой
Кремень
3,83×0,9×0,5 см

Сечение пластины
Кремень
3,24×2,22×0,66 см 

Сечение пластины
Кремень
4,1×1,68×0,4 см

Пластина
Кремень
5,29×1,16×0,32 см

Нижний ряд

Микроскребок
Кремень
1,55×2,23×0,46 см 

Микроскребок концевой
Кремень
1,96×1,82×0,8 см

Сечение микропластины
Кремень
2,64×1,35×0,5 см

Сечение микропластины
Кремень
2,22×1,08×0,2 см

Сечение микропластины
Кремень
2×1,38×0,55 см
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Вкладышевый наконечник копья из рога лося
Реконструкция И. В. Горащука
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БРОНЗОВЫЙ ВЕК

Бронзовый век – эпоха в истории, характеризующаяся 
распространением металлургии бронзы и превращением её в ведущий 
материал для производства орудий труда и оружия. Основной состав бронзы 
представляет собой сплав меди (около 90%) и олова (около 10%). Впервые 
бронзовые изделия появились в IV тыс. до н.э. в Южном Иране, Турции 
и Месопотамии. В течение II тыс. до н.э. бронзолитейное производство 
повсеместно распространилось в Европе и Азии. 

Эпоха бронзы вошла в историю Волго-Уральского региона как 
один из самых значительных и ярких периодов. В эпоху бронзы  
на территории Среднего Поволжья существовал ряд сменяющих друг друга 
археологических культур. 

В первой половине II тыс. до н.э. в Верхнем и Среднем Поволжье 
обитали племена фатьяновской культуры. Культура названа по 
могильнику, исследованному у д. Фатьяново (Ярославская область). 
Восточную часть фатьяновской культуры многие исследователи выделяют 
в отдельную балановскую культуру (названа по Балановскому могильнику 
в Чувашии). По всем своим основным признакам эта культура близка 
среднеевропейским и североевропейским культурам боевых топоров. 
Важную роль в хозяйстве фатьяновцев играло придомное скотоводство. 
Они интенсивно занимались металлургией и одними из первых начали 
разработку месторождений меди в Среднем Поволжье. Производство 
металлических изделий находилось в руках профессиональных мастеров, 
о чём свидетельствуют погребения кузнецов-литейщиков.

Топор бронзовый  
Найден близ с. Мордово (Сенгилеевский р-н) 
Ульяновский областной краеведческий музей
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Характерными изделиями для фатьяновской культуры являются 
каменные шлифованные ладьевидные топоры со сверлёным 
отверстием для ручки, каменные сверлёные топоры-молотки.  
В Ульяновском Поволжье случайные находки каменных боевых 
топоров зафиксированы у сёл Жедяевка (Старомайский р-н), Андреевка 
(Чердаклинский р-н), Тагай (Майнский р-н), Скугареевка, Тумкино 
(Тереньгульский р-н), Русская Бектяшка (Сенгилеевский р-н) и др.  
Керамика фатьяновской культуры выявлена на поселениях Ашна-
Пандо на средней Суре, Луговое III на верхней Свияге и Гулькин Бугор  
на реке Утке.

В Среднем Поволжье фатьяновскую культуры сменила абашевская. 
Культура получила своё название от с. Абашево в Чувашии. Абашевская 
культура разделяется на две территориальные группы: средневолжскую 
и южноуральскую. Ведущей отраслью хозяйства абашевцев было 
скотоводство. Больших успехов абашевские племена достигли в 
усовершенствовании конского снаряжения. Важной отраслью хозяйства  
было металлопроизводство. Особенностью средневолжских абашевцев 
является сложный и богато украшенный женский костюм. Основными 
памятниками абашевской культуры являются поселения и курганные 
могильники. Одно из поселений абашевской культуры выявлено у с. Старое 
Тимошкино (Барышский р-н).

В середине II тыс. до н.э. в степной и лесостепной полосе 
Европейской части России и Украины были широко распространены 
памятники срубной культурно-исторической общности. Культура 
была названа по характерному признаку погребального обряда 

Серп бронзовый 
 Помаевский клад 1894 г. (Сурский р-н) 

Ульяновский областной краеведческий музей
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– наличию бревенчатых сооружений в могилах и над ними. 
Срубная культура представлена многочисленными поселениями, 
курганными группами. Поселения расположены по берегам крупных 
и мелких рек, а курганы – на высоких точках горизонта. Наиболее 
изученными в Ульяновском Поволжье памятниками срубной культуры  
являются поселения Абрамовка, Вырыпаевка, Белый Ключ, курганы  
у р. п. Ишеевка, сёл Кайбелы, Елховый Куст, Сиуч и др. Отличительной 
особенностью срубной культуры является значительное развитие  
скотоводства, а также металлургии меди и бронзы. Племена срубной 
культуры относятся к иранской ветви индоевропейской языковой семьи. 

Заключительный этап бронзового века в Среднем Поволжье 
представлен памятниками маклашеевской культуры. Маклашеевская 
группа памятников получила своё название по курганным могильникам, 
исследованным у д. Маклашеевка в Татарстане. Большинство поселений 
и могильников маклашеевской культуры располагаются по краям 
надлуговых террас. Основой хозяйства маклашеевского населения было 
скотоводство. Они разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей. 
Заметную роль в хозяйстве маклашеевцев играли охота и рыболовство.

Топор каменный
Найден близ с. Тагай (Майнский р-н)

Ульяновский областной краеведческий музей
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Реконструкция Ю. А. Семыкина по материалам раскопок 1984–1986 гг.
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Поселение Большие Ключищи

Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
5,9×6,2×1,3 см, 6×6,6×1 см

Нижний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
6×6,1×1,4 см, 5,5×5,3×0,8 см

Срубная культурно-историческая общность
Середина II тыс. до н.э.
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 6436 
Исследования В. Н. Поливанова, 1898 г.
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Поселение Белый Ключ

Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
5,6×4,5×1,2 см, 6,7×4,8×1 см

Нижний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
6,2×4,6×1 см, 7,65×6,4×1,3 см

Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 36454
Разведки Г. М. Бурова, 1969 г.



53

Выпуск 2

Поселение Белый Ключ

Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
5,4×4,2×0,95 см, 3,7×4,3×0,9 см

Нижний ряд

Фрагменты стенок сосудов
Лепная керамика
4,45×4,25×1 см, 6,15×4,4×1,3 см

Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 36454
Разведки Г. М. Бурова, 1969 г.
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Поселение Киндяковка

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
3,5×4,6×1 см, 2,8×5×1 см, 4,9×6,5×1 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 36451
Разведки Г. М. Бурова, 1969 г.
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Поселение Киндяковка
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Луговое II

Браслет
Бронза
6,15×5,5 см, диаметр дрота – 0,5 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 36452
Разведки Г. М. Бурова, 1969 г.
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Поселение Вырыпаевка I

Фрагменты венчиков сосудов 
Лепная керамика
6,7×5,55×1,3 см, 4,65×7,3×0,9 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 36455
Разведки Г. М. Бурова, 1969 г.
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Раскоп на поселении Вырыпаевка I
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.

Поселение Вырыпаевка I
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Вырыпаевка I

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
5,4×6,35×0,9 см, 11,6×13,3×1,2 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63196
Сборы и раскопки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Вырыпаевка I

Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
4,95×5,5×1 см, 4,4×5,4×1,1 см

Нижний ряд

Фрагмент венчика сосуда
Лепная керамика
5,9×6,2×0,9 см

Фрагмент стенки сосуда
Лепная керамика
5,8×5,4×0,9 см

Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63196
Раскопки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Вырыпаевка I

Фрагмент верхней части горшковидного сосуда
Лепная керамика
8,3×17×0,8 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63196
Раскопки Г. М. Бурова, 1972 г.

Фрагменты керамики
Рисунок Г. М. Бурова
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Поселение Вырыпаевка I

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
11×9×0,8 см, 8,5×9×0,7 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63196
Раскопки Г. М. Бурова, 1972 г.

Фрагмент керамики
Рисунок Г. М. Бурова
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Поселение Вырыпаевка I

Мотыга
Камень
17,5×8,8×4,7 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63196
Раскопки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Карлинское III

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
7,5×5×0,7 см, 5,2×5,9×0,75 см, 4,9×5,5×0,8 см,
3,55×4,7×0,7 см, 4,8×4,8×0,6 см, 4,1×5,2×0,6 см,
4,3×5,1×0,65 см, 4,3×4,8×0,7 см, 4,1×3,7×0,5 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 38123
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Карлинское III

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
2,7×4×0,65 см, 3×5×0,65 см, 3,2×3,5×0,87 см,
4×5,65×0,65 см, 4,9×5×0,75 см, 4,1×5,1×0,95 см,
5,4×6,5×0,7 см, 4,65×5,8×0,75 см, 4,1×3,95×0,7 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 38123
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Карлинское III

Фрагмент верхней части горшковидного сосуда
Лепная керамика
8,2×16×0,75 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63203
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.

Пряслице
Лепная керамика
Высота – 2,29 см, диаметр – 4,7 см, диаметр отверстия – 0,95 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 38123
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Ульяновская III находка

Наконечник копья (дротика)
Бронза
Высота – 9 см, ширина – 3,7 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63417/1
Случайная находка, 1971 г.
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Ишеевская курганная группа

Нож-кинжал
Бронза, литьё, ковка
Срубная культурно-историческая общность
Середина II тыс. до н.э.
Общая длина – 19 см, максимальная ширина лезвия – 4,2 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 40723/1
Ишеевская курганная группа, Ульяновский район
Курган 1, погребение 2
Раскопки Г. М. Бурова, 1969–1970 гг.
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Ишеевская курганная группа

Нож-кинжал
Бронза, литьё, ковка
Срубная культурно-историческая общность
Середина II тыс. до н.э.
Общая длина – 24,5 см, максимальная ширина лезвия – 4,6 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 36457
Ишеевская курганная группа, Ульяновский район
Курган 1, погребение 5
Раскопки Г. М. Бурова, 1969–1970 гг.
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Ишеевская курганная группа

Браслет
Бронза, литьё, ковка
Срубная культурно-историческая общность
Середина II тыс. до н.э.
Диаметр – 7,6 см, толщина стержня – 0,7 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 36467/3
Ишеевская курганная группа, Ульяновский район
Курган 1, погребение 5
Раскопки Г. М. Бурова, 1969–1970 гг.
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Ишеевская курганная группа

Набор игральных костей
Надпяточные кости мелкого рогатого скота
Ульяновский областной краеведческий музей
Ишеевская курганная группа, Ульяновский район
Курган 1, погребение 4
Раскопки Г. М. Бурова, 1969 г.
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Новоуренский курган («Каманцева Шишка»)

Сосуды
Лепная керамика
Срубная культурно-историческая общность
Середина II тыс. до н.э.
Погребение 2. Высота – 13 см, диаметр горла – 15,5–16 см, 
диаметр основания – 11 см
Погребение 1. Высота – 7 см, диаметр горла – 9,5 см, 
диаметр основания – 6 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63204
Новоуренский курган, Ульяновский район
Раскопки Г. М. Бурова, 1971 г.
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Новоуренский курган. Погребение 3 
Фото Г. М. Бурова, 1971 г.

Раскопки Новоуренского кургана 
Фото Г. М. Бурова, 1971 г.
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Поселение Луговое III

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
7,5×8×1 см, 5,7×5,2×0,9 см
Ульяновский областной краеведческий музей
Раскопки Г. М. Бурова, 1973 г.
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Поселение Озеро Осиновое

Верхний ряд

Фрагмент венчика сосуда
Лепная керамика
3,59×4,48×0,8 см

Фрагмент венчика сосуда
Лепная керамика
5,6×7,68×1 см

Нижний ряд

Фрагмент венчика сосуда
Лепная керамика
6,59×7,35×1,2 см

Фрагмент венчика сосуда
Лепная керамика
4,4×4,6×0,77 см

Ульяновский областной краеведческий музей 
УКМ 67823/171, 67823/175, 67823/176, 67823/183
Находки Д. Ю. Семенова, 2007 г.
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Верхний ряд

Фрагмент венчика сосуда
Лепная керамика
2,64×3,45×0,69 см

Фрагмент венчика сосуда
Лепная керамика
3,4×4,96×0,73 см

Нижний ряд

Фрагмент стенки сосуда
Лепная керамика
4,73×5×0,9 см

Фрагмент стенки сосуда в форме 
диска (заготовка пряслица?)
Лепная керамика
Диаметр – 6 см, толщина – 1,37 см

Ульяновский областной краеведческий музей 
УКМ 67823/173, 67823/190, 67823/163, 67823/170
Разведки М. Р. Гисматулина, 2012 г.

Поселение Озеро Осиновое
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Поселение Озеро Осиновое

Нож
Бронза, литьё, ковка
Срубная культурно-историческая общность
Середина II тыс. до н.э.
Общая длина – 26 см, длина черешка – 7,5 см, 
ширина лезвия – 3,6 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 69186
Найден Д. Ю. Семеновым, 2013 г.

Пойма р. Свияги в южной части Ульяновска
Фото В. Тимофеева, 2005 г.
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РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК  
И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Начало эпохи железа связано с освоением человечеством способа 
получения железа, которое со временем стало основным материалом 
для изготовления орудий труда и вооружения. Человеку ещё в глубокой 
древности было известно метеоритное железо. Самые ранние находки 
предметов, изготовленных из метеоритного железа, известны в Иране, 
Ираке и Египте (VI–IV тыс. до н.э.). На рубеже II–I тыс. до н.э. население 
Малой Азии, Передней Азии, Индии и Южной Европы освоило технологию 
получения железа из руды. 

В Среднем Поволжье начало раннего железного века относят  
к VIII в. до н.э. В начале раннего железного века лесную зону Волго-Уралья 
населяли племена, относящиеся к ананьинской культурно-исторической 
области. Ананьинская культура получила название по первому широко 
исследованному могильнику у д. Ананьино близ г. Елабуги. В настоящее 
время ананьинская культурно-историческая область подразделяется на 
ряд самостоятельных культур. 

В середине IX в. до н.э. на территории приустьевой части Камы и 
прилегающих участках Волги формируется постмаклашеевская культура 
(вторая половина IX – VI вв. до н.э.).

Постмаклашеевская культура представлена в Среднем Поволжье 
поселениями и могильниками. Поселения раннего железного века 
располагались, как правило, на высоких берегах больших рек. Следы 
поселений рассматриваемого периода зафиксированы в левобережной 
части Ульяновской области в пределах Старомайнского и Чердаклинского 
районов. В 2015 г. поселение постмаклашеевской культуры было выявлено  

Керамика раннего 
железного века
Постмаклашеевская 
культура  
VIII–VI вв. до н.э. 
Поселение Гранное Ухо 
(Сенгилеевский р-н)
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в Ульяновском Предволжье – на вершине останца «Гранное Ухо». К числу 
постмаклашеевских могильников относится Гулькинский могильник 
(Старомайнский р-н), изученный в 1950 г. 

Ведущую роль в хозяйстве населения Волго-Камья раннего железного 
века играли охота и рыболовство. Местное население также разводило 
коров, свиней и мелкий рогатый скот. Одной из самых многочисленных 
находок в памятниках раннего железного века в Волго-Камье являются 
бронзовые кельты – полые литые орудия. Кельты в зависимости от способа 
крепления деревянной рукояти могли использоваться как топор или тесло.

В VII–IV вв. до н. э. степные и лесостепные пространства Поволжья и 
Южного Приуралья освоили кочевые ираноязычные племена савроматов. 
Степи Симбирского–Самарского Заволжья являлись северо-западной 
периферией территории расселения савроматских племён. Памятники 
савроматской культуры в Среднем Поволжье представлены одиночными 
погребениями или курганами. Уникальной для нашего края находкой 
является литой бронзовый шлем VI в. до н.э., обнаруженный в 1895 г. близ 
с. Старый Пичеур бывшего Хвалынского уезда Саратовской губернии (в 
настоящее время – территория Павловского района Ульяновской области). 
К савроматскому времени относятся каменные жертвенники, которые 
исследователи относят к предметам культа. В III в. до н.э. степи Поволжья и 
Южного Приуралья занимают сарматы, родственные по языку савроматам.

Эпоха средневековья открывает собой поздний железный век. 
Начало эпохи средневековья принято отсчитывать от так называемого  
Великого переселения народов – исторического периода, который обычно 
датируют IV–VII вв. 

Одним из самых крупных этнокультурных образований в Среднем 
Поволжье в V–VII вв. была именьковская культура. Культура получила 
название по первому наиболее полно изученному могильнику у с. Именьково 
в Татарстане. Племена именьковской культуры занимали обширную  

Бронзовый кельт
Ананьинская  
(постмаклашеевская) культура 
VII–VI вв. до н.э.
Найден близ с. Кайбелы 
(Чердаклинский р-н)
Ульяновский областной 
краеведческий музей
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территорию: от Средней Суры на западе до низовий реки Белой на 
востоке, от правого берега реки Камы на севере до Самарской Луки на юге. 
Основу хозяйства именьковских племён составляли пашенное земледелие  
и скотоводство.

Городища именьковской культуры обычно занимают мысы коренных 
террас. Основным видом поселений являются селища. Поселения 
именьковской культуры располагаются, как правило, группами, 
включающими одно–два городища и три–пять селищ. Подавляющее 
большинство погребений на именьковских могильниках совершены  
по обряду кремации. На территории Ульяновской области к настоящему 
времени выявлен лишь один именьковский могильник – Комаровский 
(Ульяновский р-н), изучение которого было начато в 2013 г. 

Одной из ярких страниц истории Среднего Поволжья является история 
государства волжских булгар. В истории Волжской Булгарии исследователи 
выделяют три периода: раннеболгарский (вторая половина VIII – первая 
половина X в.), домонгольский (вторая половина Х – первая треть XIII в.)  
и золотоордынский (вторая треть XIII – начало XV в.). 

Раннеболгарский период – преимущественно языческий, с непрочной 
оседлостью населения, в течение которого в результате культурного 
взаимодействия различных пришлых в Среднее Поволжье этнических 
групп происходило формирование нового этноса – волжских булгар. Начало 
раннеболгарского периода связано с появлением на Средней Волге кочевых 

Каменный 
жертвенник
Савроматская культура 
Конец VI–IV вв. до н.э.
Найден близ с. Кайбелы 
(Чердаклинский р-н)
Ульяновский областной 
краеведческий музей

Бронзовый шлем 
VI век до н.э.  
Найден близ с. Старый Пичеур 
(Павловский р-н)
Государственный Эрмитаж



81

Выпуск 2

тюркоязычных болгарских и союзных им племён, а завершение – переходом 
от кочевания к оседлости, возникновением городов, утверждением 
государства. Важнейшими археологическими памятниками данного 
периода являются языческие грунтовые могильники – Большетарханский, 
Автозаводской, Тетюшский, Танкеевский, Большетиганский и др.

В начале Х в. булгарский правитель Алмуш объединил основную часть 
племён. В 922 г. волжские булгары принимают ислам. В период своего 
становления Волжская Булгария находилась в зависимости от Хазарского 
каганата. 

В домонгольский период основная территория Волжской Булгарии 
включала земли в Закамье, Предкамье и Предволжье. Северная 
граница Волжской Булгарии проходила по реке Казанке, западная 
по Свияге, частично заходя на её левый берег, восточная – по Шешме, 
южная простиралась до Самарской Луки. 

В настоящее время известно более 2000 булгарских памятников 
X–XIV вв.: городищ, селищ, могильников, кладов, местонахождений. 
На территории Ульяновской области выявлено более 200 различных 
археологических памятников периода Волжской Булгарии. Среди них особое 
место занимают остатки булгарских городов – Кокрятское, Городищенское, 
Красносюндюковское I городища. К числу крупнейших городов Волжской 
Булгарии относится Староалейкинское городище, площадь которого  
составляет 230 га. В крупных городах располагались монументальные 

Реконструкция полуземляночного жилища именьковской культуры
Археопарк «Междуречье», с. Новая Беденьга (Ульяновский р-н)

Фото 2012 г.
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сооружения – мечети, караван-сараи, общественные бани. Фундамент 
кирпичной (плинфовой) бани с подпольной системой отопления был 
исследован при раскопках Красносюндюковского I городища.

Города Волжской Булгарии были крупными центрами ремесла и 
торговли. Высокого развития достигли у булгар разнообразные ремёсла 
– металлургия железа и бронзы, гончарство, косторезное, ювелирное, 
оружейное дело и др. Расположение Волжской Булгарии на Великом 
Волжском торговом пути способствовало развитию как международной, так 
и внутренней торговли. Начиная с Х в. булгары поддерживали устойчивые 
торговые связи с Древней Русью, Византией, Ираном, государствами 
Средней Азии и Закавказья. В Х в. в Волжской Булгарии была налажена 
чеканка серебряных монет. 

Наивысшего развития самобытная материальная и духовная культура 
населения Волжской Булгарии достигла в XII – начале XIII вв. 

В 1236 г. в результате опустошительного монгольского нашествия 
Волжская Булгария прекратила существование как самостоятельное 
государство. В середине XIII в. земли волжских булгар вошли в состав 
нового государства, известного как Улус Джучи или Золотая Орда.

Булгарское полуземляночное жилище 
Реконструкция по материалам раскопок Криушинского II городища

Художник Л. Соколов, 1957 г.
Ульяновский областной краеведческий музей
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Фундамент кирпичной (плинфовой) бани домонгольского периода
Красносюндюковское I городище (Ульяновский р-н)

Фото 2013 г.

Фрагмент поливной чаши
XI–XII вв. Старомайнское городище
Раскопки Г. И. Матвеевой, 1985 г.
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Булгарский могильный камень
Середина XIV в. 
Татарский Калмаюр (Чердаклинский 
р-н) 
Фото С. А. Ойкина, 2004 г.

Он живой, который не умирает,
а всё живущее умрёт. Йори
Кюча сына Ар-ходжи
место погребения. Да будет милость
бога над ним милостью обширною.

(Ф. С. Хакимзянов, 1978, с. 168)
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Красноярская находка

Кинжал
Железо, ковка
V в. до н.э.
Общая длина – 36 см 
Длина клинка – 24 см, ширина – 3,3 см, 
толщина – 0,5 см
Длина рукояти – 7,2 см,  
ширина – 2,3 см, толщина – 0,8 см 
Размеры навершия – 3×4 см, 
перекрестия – 6,2×2,8 см
Ульяновский областной краеведческий 
музей, УКМ 32427
Найден в 1973 г. на землях колхоза 
«Победа» Красноярского сельсовета 
Чердаклинского района
Передан в музей в 1980 г.  
А. П. Кузнецовым
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Поселение Карлинское III

Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
5,2×6,2×0,85 см, 4,6×7,2×0,8 см

Нижний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
7,7×9,5×0,75 см, 5,75×7,25×0,85 см

Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 38123
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Карлинское III

Пряслице биконическое 
Лепная керамика
Диаметр – 2,94 см, высота – 1,8 см,
диаметр отверстия – 0,75 см

Пряслице
Лепная керамика
Диаметр – 3 см, высота – 1,1 см,
диаметр отверстия – 1,4 см

Фрагмент сковороды
Лепная керамика
7,3×8×1,59 см

Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 38123
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Карлинское III

Фрагмент стенки сосуда
Лепная керамика
25×18×1,2 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63203
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Карлинское III

Фрагмент сосуда
Лепная керамика
Высота – 7,2 см, диаметр тулова – 11 см, 
диаметр донца – 7,2 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63203
Разведки Г. М. Бурова, 1972 г.
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Поселение Карлинское III
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.

Поселение Карлинское IV
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.
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Ульяновская находка 2004 г.

Наконечник ремешка
Золото, бронза
5×1,8 см
Вторая половина VII в.
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 64056
Разведки М. Р. Гисматулина, 2004 г.

Изображения на костяных пластинах
Вторая половина VII в.

Шиловская курганная группа, Сенгилеевский район
Раскопки Р. С. Багаутдинова, 1992 г.

(Р. С. Багаутдинов, А. В. Богачев, С. Э. Зубов, 1998, с. 106)
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Поселение Озеро Осиновое

Ременная накладка
Бронза
2,5×2,6×0,2 см
Вторая – третья четверть VIII в. 
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 67823/197
Разведки М. Р. Гисматулина, 2009 г.

Поясные наборы
VIII в., Самарская Лука

(Р. С. Багаутдинов, А. В. Богачев, С. Э. Зубов, 1998, с. 93)
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Сосуд
Лепная керамика
Высота – 27 см, диаметр венчика – 11 см, 
диаметр тулова – 17,5 см, диаметр донца – 10 см
ГИММЗ «Родина В. И. Ленина», ГИММЗ – 7116/10
Случайная находка, 1972–1973 гг.

Погребение Плодовый I
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Кувшин
Лепная керамика с подправкой на гончарном круге
Высота – 21,5 см, диаметр тулова – 21 см, диаметр основания – 14,5 см
Вторая половина VIII–IX вв.
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 55093
Найден Г. В. Кобякиным в 1997 г.

Погребение Плодовый II
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Кувшин
Лепная керамика
Высота – 16 см, ширина – 10 см,
диаметр венчика – 5–6,2 см, диаметр донца – 7 см
ГИММЗ «Родина В. И. Ленина», ГИММЗ – 7116/11
Раскопки под руководством Е. П. Казакова, 2001 г.

Автозаводской могильник
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Горшок
Лепная керамика
Ширина – 10,2 см, высота – 8,5 см, 
диаметр венчика – 9,2 см
ГИММЗ «Родина В. И. Ленина», ГИММЗ – 7116/32
Раскопки под руководством Е. П. Казакова, 2001 г.

Навершие булавы
Камень, железо
4,5×4,5 см
ГИММЗ «Родина В. И. Ленина», ГИММЗ – 7116/43
Раскопки под руководством Е. П. Казакова, 2001 г.

Автозаводской могильник
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Поселение Ульяновск I

Литейная форма
Сланец
9,7×5,1×2 см
Ульяновский областной краеведческий музей 
Найдена В. С. Кожевниковым в 1971 г.
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Поселение Ульяновск III

Фрагмент верхней части горшковидного сосуда
Лепная керамика
8,8×14,4×0,8 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 69116/42
Сборы И. А. Замалетдинова, 1991 г.
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Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
4,4×4,7×0,7 см, 4,2×4,8×0,65 см

Нижний ряд

Фрагменты стенок сосудов
Лепная керамика
6,5×3,4×1,4 см, 5×7,9×0,8 см

Ульяновский областной краеведческий музей,  
УКМ 69116/67, 69116/62, 69116/81, 69116/82
Сборы И. А. Замалетдинова, 1991 г.

Поселение Ульяновск III
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Выпуск 2

Поселение Ульяновск III

Фрагменты венчиков сосудов
Лепная керамика
7,6×11,3×0,9 см, 3×6,2×0,8 см, 3,9×5,5×0,85 см
Ульяновский областной краеведческий музей, 
УКМ 69116/151, 69116/179, 69116/152
Сборы И. А. Замалетдинова, 1993 г.
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Пряслице
Шифер
1,6×2,4 см, диаметр отверстия – 0,9 см
XI–XII вв.
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 69116/2
Сборы И. А. Замалетдинова, 1993 г.

Ременная накладка
Бронза
1,9×1,9×0,38 см
X–XI вв.
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 69116/1
Сборы И. А. Замалетдинова, 1990 г.

Поселение Ульяновск III
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Выпуск 2

Верхний ряд

Фрагменты венчиков сосудов
Круговая керамика
5,2×6,5×0,5 см, 3,6×5,9×0,6 см

Нижний ряд

Фрагменты стенок сосудов
Круговая керамика
5×4,4×1 см, 6,9×6,6×0,7 см

Ульяновский областной краеведческий музей  
УКМ 69116/14, 69116/69, 69116/98, 69116/35
Сборы И. А. Замалетдинова, 1991 г. 

Поселение Ульяновск III

Кружка
XI–XII вв.

Староалейкинское городище, 
Ульяновский район

Ульяновский областной  
краеведческий музей
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Фрагменты венчиков сосудов
Круговая керамика
7,1×7×0,65 см, 3,4×10×0,65 см, 3,6×3,3×0,45 см, 3,1×3,2×0,4 см
Ульяновский областной краеведческий музей
УКМ 69116/156, 69116/205, 69116/206, 69116/9
Сборы И. А. Замалетдинова, 1990, 1993 гг.

Светильник
Круговая керамика
10,1×9,1×4,1 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 69116/165
Сборы И. А. Замалетдинова, 1993 г.

Поселение Ульяновск III
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Выпуск 2

Светильник 
Круговая керамика
8,8×10,4×3 см
Волжская Булгария
XI–XII вв.
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 63202
Разведки Г.М. Бурова, 1972 г.

Поселение Красный Яр

Булгарский светильник
Рисунок А. Г. Дубровиной
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Поселение Красный Яр
Фото Г. М. Бурова, 1972 г.
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Выпуск 2

Жернов
Песчаник
40×37×8 см
X–XIII вв.
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 68704
Разведки Р. З. Губайдуллова, 1997 г.

Находка у пос. Винновка
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Поливенская находка

Наконечник копья
Железо, ковка
Общая длина – 29,6 см, длина пера – 19 см,
максимальная ширина пера – 4 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 35442
Найден в 1983 г. в районе Поливенского речного водозабора
Передан в музей В. О. Лагутиным



109 

Выпуск 2

Находка на территории СНТ «Озон»

Наконечник копья (рогатина)
Железо, ковка
Общая длина – 29,5 см, длина пера – 21 см,
максимальная ширина пера – 5 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 67909
Передан в музей Р. И. Акбаровым, 2013 г.
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Ульяновская находка 1983 г.

Рогатина
Железо, ковка
Общая длина – 29,5 см, длина пера – 25,5 см,
максимальная  ширина пера – 4,6 см
Ульяновский областной краеведческий музей, УКМ 35247
Найдена в 1983 г. на участке строительства Центра ГА СЭВ
Передана в музей С. А. Зинченко
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Антропогенез – часть биологической эволюции, которая 
привела к появлению человека разумного (лат. Homo sapiens), процесс 
историко-эволюционного формирования физического типа человека, 
первоначального развития его трудовой деятельности, речи. 

Археологическая культура – совокупность материальных 
памятников, которые относятся к одной территории и эпохе, и имеют 
общие черты. Обычно археологическую культуру называют по какому-
либо характерному признаку, которым она отличается от других (по форме 
или орнаменту керамики и украшений, обряду погребения) или по той 
местности, где были впервые найдены наиболее типичные памятники 
данной культуры. 

Венчик сосуда – верхний край сосуда. 
Вкладыш – сменное каменное лезвие составного ножа, кинжала,  

серпа, наконечника стрелы, изготовленное из ножевидной пластины или 
отщепа. Вставлялся в специально проделанный паз в деревянной или 
костяной основе (оправе). Вкладыши имели широкое распространение в 
эпоху мезолита. 

Вкладышевое орудие – деревянный или костяной нож, кинжал, 
серп, наконечник с прорезанным пазом, в который вставлялись каменные 
вкладыши. 

Гарпун – метательное орудие в виде копья. В археологии гарпуном 
называют наконечники из кости или рога, которые привязывались к древку. 
При попадании в цель гарпун отделялся от древка, и раненое животное 
или рыба вытаскивались охотником. 

Городище – укреплённое поселение. Городища часто располагались 
на естественных возвышениях, на мысах, ограниченных крутыми 
обрывами, вершинах холмов с обрывистыми склонами. С доступной стороны 
укреплялись одним или несколькими валами и рвами. 

Засечная черта – система оборонительных сооружений, получившая 
особое развитие в XVI–XVII вв. на южных и юго-восточных рубежах 
Русского царства. В лесных районах состояла из засек – преград из 
срубленных и наваленных деревьев, на открытых пространствах – из 
земляного вала и рва перед ним. На наиболее важных направлениях 
возводились сторожевые башни, крепости, прочие укрепления. 

Именьковская культура – раннесредневековая археологическая 
культура V–VII вв., расположенная на территории Среднего Поволжья. 

Копоушка – приспособление для чистки ушей в виде миниатюрной 
ложечки. Копоушки изготавливались из дерева, кости, металла.  
На территории Восточной Европы известны с I тыс. до н.э. Были широко 
распространены вплоть до XVIII–XIX вв. 

Культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 
существования человека, время возникновения которых превышает 100 
лет и включающий археологические предметы. 

Курган – округлая или продолговатая насыпь над захоронениями. 
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Литейная форма – форма для литья металлов. Различают 
односторонние (для простого литья) и двусторонние (для объёмного литья) 
литейные формы. 

Мезолит – средний каменный век (12–8 тыс. лет назад), переходная 
эпоха между палеолитом и неолитом. 

Могильник – комплекс погребений. Могильники, обособленные от 
поселений, появились в мезолите. По обряду погребения в могильниках 
различают трупоположения и трупосожжения (захоронения пепла). Формы 
могильных сооружений разнообразны: от простых ям до огромных гробниц. 
Виды могильников: курганные, отмеченные насыпями, и грунтовые – без 
насыпей. 

Неолит – новый каменный век (8–6 тыс. лет назад), позднейший 
период каменного века. 

Нуклеус – кусок камня (чаще всего кремня), от которого откалывались 
отщепы или пластины для изготовления каменных орудий. 

Палеолит – древнекаменный век (2,5 млн. – 12 тыс. лет назад). Самый 
длительный период истории человечества. Подразделяется на ранний 
(нижний) и поздний (верхний). Иногда выделяют средний палеолит. 

Памятники археологии – все материальные остатки деятельности 
человека, найденные при раскопках; главные из них – поселения, 
погребения и святилища. 

Поселение – населенное место, первичная единица расселения 
людей в пределах одного застроенного земельного участка. В археологии 
– вид памятника. Обязательный признак поселения – постоянство его 
использования как места обитания из года в год (хотя бы сезонно). 

Пряслице – грузик в форме диска или невысокого цилиндра со 
сквозным отверстием по продольной оси, применявшийся для утяжеления 
ручного веретена и крепления пряжи на нём. Пряслица изготавливались 
из камня, глины, кости. 

Селище – древнее (исчезнувшее) неукреплённое поселение. 
Скребок – орудие из камня, изготовленное на конце пластины 

(концевой скребок) или на отщепе (боковой скребок). 
Срубная культурно-историческая общность – этнокультурное 

объединение эпохи поздней бронзы, распространённое в степной и 
лесостепной полосах Восточной Европы между Днепром и Уралом. 

Стоянка – вид археологического памятника, остатки неукреплённого 
временного поселения охотников и рыболовов каменного века. 

Хазарский каганат (середина VII – вторая пол. Х в.) – средневековое 
государство, созданное хазарами. В период расцвета каганат контролировал 
территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного 
Северо-Западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также 
степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра. Центр государства 
первоначально находился в приморской части современного Дагестана, 
позже переместился в низовья Волги.
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