
История Симбирского–Ульяновского края с древнейших времѐн до наших дней 

Том I. Палеолит–Эпоха бронзы 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
 

 

1 

 

 

1. Первое упоминание археологического памятника на территории Ульяновской области 

относится к 1636 г. Адам Олеарий, участник посольства Голштинского герцога в 

Персию, во время плавания по Волге в своих записях отмечал наличие старинного 

города в районе современного села Ундоры. Вероятно, речь шла о I Ундоровском 

городище. 

2. Первая находка антропологических останков палеоантропов сделана в 1912 г. на берегу 

Волги в районе с. Ундоры. Фрагменты черепов и плечевая кость отнесены к останкам 

неандертальцев (homo neanderthalensis 130-28 тыс. л.н.), ныне хранятся в фондах 

Ульяновского краеведческого музея. 

3. Исследования проведенные на мезолитическом поселение Елшанка (Ульяновский район) 

дают представление о характере охотничьей деятельности мезолитических обитателей 

стоянки и свидетельствуют о преобладании охоты на лесных животных, в основном на 

лося и бобра. 

4. Первые находки неолитической (самой древней) керамики на территории Ульяновской 

области сделаны В.Н. Поливановым в 1894 г. в окрестностях с. Кайбелы. Эти места ныне 

затоплены водами Куйбышевского водохранилища. 

5. Древнейшее выявленное погребение обнаружено на неолитическом памятнике Елшанка 

XI. Погребенный – взрослый мужчина, лежал в неглубокой яме, в вытянутом положении 

на спине, головой на север. 

6. Жилища, оставленные населением энеолитического времени, изучены на поселение 

Ховрино находящемся в Вешкаймском районе на р. Барыш. Раскопками изучено около 

30 жилищ, 9 из которых точно относятся к эпохе энеолита. Постройки представляют 

собой небольшие прямоугольные полуземлянки площадью от 20 до 40 кв.м, 

углублѐнные в грунт на 0,5 – 0,9 м. Некоторые из жилищ соединены крытыми 

переходами. 

7. Балановская археологическая культура раннего бронзового века относится к историко-

культурной общности боевых топоров. Вариант балановской культуры Волго-Камья 

датируется последней четвертью III – первой четвертью II тыс. до н.э. Одной из 

особенностей культуры являются каменные сверлѐнные топоры. Находки таких топор на 

территории ульяновской области сделаны у н.п. Тумкино, Скугареевка, Жедяевка, 

Андреевка, Гулюшево. 
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8. Большая доля памятников эпохи бронзы – это курганные могильники. Раскопки 

курганов Покровской культуры показывают, что погребения в древности совершались на 

открытой погребальной площадке и первоначально над ними не насыпался курган. Через 

определѐнное время все погребения в кургане одновременно перекрывались насыпью. 

По всей видимости, место расположения погребения на под- курганной площадке 

зависело от пола, возраста и статуса человека в родовом коллективе. Исследователями 

выдвинуто предположение, что до возведения кургана над каждым погребением 

делалось какое-то сооружение из лѐгких материалов в виде погребального домика. Оно 

имело в своѐм основании деревянное перекрытие могильной ямы. Свидетельства этого 

зафиксированы при раскопках курганных могильников Урень II в Ульяновском р-не, 

Чалга I-II в Старомайнском, Малиновка в Новомалыклинском. 

9. В эпоху бронзы социальное устройство общества характеризуется переходом на ступень 

вождества. Отражение этого процесса фиксируется в погребальном обряде. Для лиц 

высокого социального ранга могила делалась избыточно больших размеров и 

перекрывалась более сложной деревянной конструкцией. Эти погребения выделялись и 

своим инвентарѐм. Одним из символов власти является булава. В могильнике Елховы 

куст 2 (Новомалыклинский район) погребение с булавой имело сложную конструкцию и 

отличалось необычной позой погребѐнного. 

10. Поселения срубной культуры эпохи бронзы различаются своими размерами. Небольшие 

селища, вероятно, являлись лагерями для летнего выпаса скота. Также были большие 

посѐлки со стационарными жилищами и хозяйственными зонами. Например, на 

Абрамовском II поселении исследованы два жилища. Жилище 2 имело прямоугольный 

котлован корытообразной формы размерами 22,8 × 8,6 м, углублѐнный в материк на 1 м. 

Общая площадь жилища вместе с тамбуром составляла 165 кв. м. 


