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АННОТАЦИЯ 

Данный отчет содержит результаты охранных разведок на территории сквера 

Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее Дома Языковых по ул. 

Спасская, д. 22. 

Площадь обследуемой территории составляет 0,74 га. В ходе ее археологического 

изучения проведена закладка 6 шурфов о б щ е й  площадью 8  кв. м. и  2  

з а ч и с т о к  с т е н о к  в о д о п р о в о д н ы х  т р а н ш е й .   

Было установлено наличие в его границах  культурных отложений 17-20 

вв. Рекомендовано до проведения строительных работ разработать документацию (либо 

раздел), обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленных ОАН: 

фрагмент культурного слоя Симбирского посада 17-начала 18 века. 

Ключевые слова: ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА.  

Отчет содержит 114 с., в том числе 30 с. текста и 84 с. илл., переплетенные в 1 том. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

ООО «ЦАИ Симбирская старина» в 2023 г. проведены археологические разведки на 

территории сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее Дома 

Языковых по ул. Спасская, д. 22. 

Сроки проведения работ – октябрь 2023 г.  

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологического 

наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологических объектах в 

зонах проектируемого строительства трассы. 

Задачи исследования:  

- анализ информации о географических, топографических, природных условиях 

обследуемой территории,  

- изучение имеющейся научно-технической документации и публикаций по 

проводившимся в районе ранее археологическим изысканиям, 

- рассмотрение имеющихся сведений об известных археологических объектах на 

исследуемой территории, 

- тщательный визуальный осмотр местности на предмет наличия археологических 

памятников, 

- фиксация географических координат обнаруженных объектов археологического 

наследия посредством портативного прибора глобального позиционирования (GPS), 

- сбор подъемного материала с указанием условий нахождения и географических 

координат, 

- закладка рекогносцировочных шурфов или зачистка почвенных обнажений с 

последующей рекультивацией, 

- составление ситуационных планов, характеризующих расположение выявленных 

объектов археологического наследия на местности, 

- фотофиксация открытых археологических объектов с последующим составлением 

фотоальбома, 

- текстуальное описание пройденного маршрута с учетом особенностей его 

геоморфологии и взаиморасположения известных и вновь открытых памятников. 

Основание для проведения работ - Открытый лист № 4305-2023 от 26.09.2023 г., 

выданный Министерством культуры РФ на имя Вискалина Е.Е., контракт № 1027161 от 

31.05.2023 г. с МБУ «Стройзаказчик». Работы финансировались на средства заказчика. 

Объект исследования – земельный участок сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 

Ленинский район, восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22.  
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Площадь обследуемой территории составляет 0,74 га. В ходе ее археологического 

изучения проведена закладка 6 шурфов о б щ е й  площадью 8  кв. м. и  2  

з а ч и с т о к  с т е н о к  в о д о п р о в о д н ы х  т р а н ш е й .   

Установлено наличие в границах обследованного участка культурных 

отложений 17-20 вв. Рекомендовано до проведения строительных работ разработать 

документацию (либо раздел), обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

выявленных ОАН: фрагмент культурного слоя Симбирского посада 17-начала 

18 века. 

Отчет содержит 114 с., в том числе 30 с. текста и 84 с. илл., переплетенные в 1 том. 

 

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части Российской 

Федерации в бассейне среднего течения р. Волги, которая делит территорию области на две 

неравные части – возвышенное Правобережье (Предволжье) и низменное Левобережье 

(Заволжье). 

Правобережная часть области входит в состав Приволжской возвышенности (высота 

до 363 м над уровнем моря) с выходящими к Волге Ундоровскими, Кременкскими и 

Сенгилеевскими горами. Поверхность левобережной части – полого-увалистая равнина. 

Территория Ульяновской области лежит в пределах лесостепной зоны. Предволжье 

отличается от Заволжья более влажным климатом и большей облесѐнностью. Почвы, 

преимущественно, выщелоченные чернозѐмные и серые лесные, в левобережье Волги 

расположен крупный массив особенно плодородных тучных чернозѐмов. Леса занимают 

1/4 территории области. 

Климат Ульяновского Поволжья умеренно-континентальный, характеризуется 

теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя многолетняя температура (самого 

холодного месяца) колеблется от -12,5°С до -14°С. Самым теплым месяцем является июль 

со средними месячными температурами от +18,6°С до +20,4°С. Таким образом, средняя 

годовая амплитуда температуры равна 38-34°С при средней годовой температуре от 3,1°С 

до 4,0°С. По обеспечению атмосферными осадками Ульяновская область относится к зоне 

с недостаточным увлажнением, хотя недостаток влаги не является значительным. 

Характерной особенностью следует считать перебои в выпадении осадков весной и в 

первую половину лета. Многолетняя сумма осадков в области составляет 440 мм. Большая 

часть осадков выпадает в теплый период года. Сумма их равна в среднем 300 мм. Около 

30% осадков приходится на холодный период года – с ноября по март. 
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Город Ульяновск расположен в центральной части Ульяновской области на обоих 

берегах р. Волга, которой он делится на правобережную и левобережную части (рис. 1). 

Правобережная часть города расположена на холмистой, изрезанной оврагами и балками 

денудационной равнине высотой 200-250 м над уровнем моря, получившей в просторечье 

название «Гора». Перепады высот в черте города достигают 60 метров. Левобережная часть 

города расположена на 1 - 3 террасах Волги, достигающих высоты 90 м над уровнем моря.  

В Правобережной части города параллельно Волге, но в противоположном 

направлении, протекает вторая крупная река - Свияга, являющаяся правым притоком 

Волги. В самом узком месте Волго-Свияжский водораздел достигает 1,5 км, образуя узкий 

перешеек. В месте расположения правого притока Свияги - реки Симбирка, берущей свое 

начало из родников в северной части современного города и протекающей по глубокому 

оврагу, ширина Волго-Свияжского водораздела сокращается до 400-450 м. Неудивительно, 

что именно здесь, в самом узком месте Волжско-Свияжского водораздела, в середине XVII 

века была и построена Симбирская крепость, обеспечивавшая контроль за Крымской 

дорогой вдоль Волги, используемой кочевниками для набегов на центральные районы 

страны.  

 

3. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ТЕРРИТОРИИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Археологические изыскания на территории современного города Ульяновска начаты 

в 1877-1878 гг. студентом Казанского университета Чугуновым С.М., раскопавшим на 

Старом Венце обширный мордовский могильник «Ульяновск I», датируемый эпохой 

Казанского ханства (XV-XVI вв.)1. В конце 80-х гг. XX века на этом месте были выстроены 

корпуса общежития Ульяновского государственного педагогического университета, по-

видимому, окончательно уничтожившие остатки могильника.  

С конца 60-х начале 70-х годов на территории города и его окрестностях разведки 

проводит доцент Ульяновского педагогического института Буров Г.М., обнаруживший 

более десятка новых поселений и курганов в центре города и в долине р. Свияги на его 

окраинах. Так в 1969 г. на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Коммунистическая им 

был обнаружен и частично раскопан мусульманский могильник «Ульяновск IV», 

датированный исследователем по найденному наконечнику стрелы булгаро-татарской 

эпохой (XI-XIV вв.). В том же году при благоустройстве сквера на Среднем венце вблизи 

 
1 Чугунов С. О раскопках древних кладбищ в городе Симбирске и его окрестностях в 1878 г. // Труды 
Общества естествоиспытателей при Казанском университете. – Т. VIII. – Вып. V. – Казань, 1879. 
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могильника «Ульяновск I» исследователем обнаружено разрушенное поселение 

«Ульяновск I» (именьковская культура V-VII вв.), свидетельствующее о заселение 

волжского венца в раннем средневековье.  

В конце 80 – начале 90-х годов XX века систематические разведки в окрестностях 

Ульяновска проводятся сотрудником Ульяновского педагогического университета 

Вискалиным А.В., в ходе которых выявлено селище Анненково I (именьковская культура), 

селище Анненково II (именьковская культура), селище Белый Ключ III (срубная культура), 

селище Белый Ключ IV (именьковская культура, Волжская Булгария), селище Большие 

Ключищи IV (именьковская культура, Волжская Булгария), селище Большие Ключищи VII 

(неолит-энеолит, срубная культура, Волжская Булгария), курган Большие Ключищи I, 

селище Карлинское VI (именьковская культура, Волжская Булгария), селище Карлинское 

VII (именьковская культура, Волжская Булгария), селище Карлинское IX (именьковская 

культура, Волжская Булгария), селище Карлинское Х (именьковская культура, Волжская 

Булгария), селище Карлинское XI (срубная культура), селище Лаишевка II (именьковская 

культура, Волжская Булгария), селище Лаишевка III (срубная культура), селище Лаишевка 

IV (срубная культура, Волжская Булгария), селище Лаишевка V (срубная культура), селище 

Луговое VI (неолит, срубная культура), селище Луговое VI (именьковская культура), 

селище Луговое VIII (именьковская культура), селище Плодопитомник III (неолит-

энеолит), селище Плодопитомник IV (неолит, срубная культура), селище Плодопитомник 

V (срубная культура), селище Плодопитомник VI (неолит, срубная культура), селище 

Поливна (именьковская культура, Волжская Булгария).  

В 80-90-е гг. XX столетия ульяновский краевед И.А. Замалетдинов при 

обследовании строительных котлованов и траншей в центральной части г. Ульяновска на 

улицах Радищева, К. Маркса, Гончарова, Карюкина и др. обнаруживает несколько 

местонахождений именьковской и булгарской средневековой керамики. Им же в 1994 г. во 

дворе дома № 22 по ул. Матросова зафиксировано языческое мордовское погребение 

второй половины VIII – первой половины X в., разрушенное строителями при рытье 

котлована. Охранные раскопки одного из таких местонахождений в котловане под здание 

Областной детской больницы по ул. Карюкина проведены им совместно с Р.Р. 

Бурундуковым. 

С конца 1990-х годов до настоящего времени систематические исследования на 

строящихся объектах в исторической части города проводят ульяновские археологи А.В. 

Вискалин и Ю.А. Семыкин. В результате обследования многочисленных строительных 

площадок ими обнаружено несколько фрагментов разновременных культурных отложений, 

сконцентрированных в районе улиц Радищева, Рылеева, Гончарова, Карюкина, Северный 
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Венец, Красноармейская в Ленинском районе г. Ульяновска. В результате археологических 

исследований центральной части Ульяновска выяснено, что территория современного 

города начала осваиваться человеком ещё в эпоху позднего палеолита – раннего мезолита. 

Остатки кратковременной охотничьей стоянки этого времени были обнаружены А.В. 

Вискалиным в 2001 и 2004 гг. на ул. Гончарова 29 и 31 по берегам засыпанного ручья Малая 

Симбирка. В пределах центральной части современного Ульяновска (между волжским 

косогором и оврагом речки Симбирки) в средние века существовали поселения 

именьковской археологической культуры (V-VII вв.) и волжских булгар (X-XIV вв.). По 

мнению ряда исследователей, концентрация поселенческих материалов волжских булгар на 

участке от улицы Рылеева до бульвара Пластова позволяет предположить существование 

здесь булгаро-татарского городища, известного по упоминаниям в письменных источниках. 

В 2000-2003 гг. А.В. Вискалиным проводятся систематические работы по уточнению 

границ Симбирской крепости XVII-XVIII вв. В 2000 г. им совместно с Ю.А. Семыкиным 

был исследован фрагмент укреплений Симбирской-Карсунской засечной черты по ул. 

Ленина, 58. В 2002 г. А.В. Вискалин проводит разведочные раскопки в городском 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 им обнаружены остатки внешнего рва посада 

Симбирска XVII в.  

В 2001 г. Е.П. Казаковым, Ю.А. Семыкиным и А.В. Вискалиным было проведены 

охранные археологические раскопки раннеболгарского могильника IX в., расположенного 

восточнее напротив старой проходной ОАО «УАЗ».  

В 2007 г. А.В. Вискалин обследовал площадку под строящееся здание по ул. 

Водопроводная 55 в ходе которого обнаружены гончарная керамика XVIII-XIX вв.  

В 2009 г. экспедицией УлГПУ под руководством Ю.А. Семыкина было обследовано 

селище «Северный Венец» (именьковская археологическая культура), расположенное к 

востоку от Трамвайного депо № 1, рядом с резервным городским водозабором.  

В 2015 г. А.А. Макогон обследованы селища Северный Венец, Ипподром, Осиновое 

озеро, содержащие материалы эпохи мезолита, бронзового века (селище Осиновое озеро), 

раннего средневековья (Северный Венец, Ипподром). 

В 2018 г. А.В. Вискалин обследовал площадку под реконструкцию ОГБУК 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» в ходе 

которого были обнаружены культурные отложения второй половины XVIII – начала 

XIX веков, а также остатки культурных отложений раннесредневекового 
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селища V-VII веков. В том же году при обследовании земельного участка по 

ул. Гончарова, д. 30 обнаружены фрагменты культурных отложений XVIII-XIX веков. 

В 2021 г. Н.А. Горбуновым выявлен фрагмент культурного слоя Симбирска XVII – 

начала XX века в центральной части Ульяновска на бульваре Пластова.  

В 2022 г. А.В. Корневым обследованы места расположения Симбирской крепости и 

засечной черты и выявлено 6 фрагментов оборонительных валов. Тогда же в южной части 

с.Карлинское выявлен и обследован грунтовый мусульманский средневековый могильник 

Карлинское I.  

Т.о. наиболее изученной в археологическом отношении является исторический 

центр города Ульяновска между улицами Рылеева, Новый и Средний Венец, Федерации, 

К. Маркса, а также берега реки Свияги и Сельдь. Остальные районы города Ульяновска 

изучены слабее из-за сплошной застройки, что не исключает обнаружение в будущем на их 

территории новых памятников археологии.  

 

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами техническим заданием 

были выполнены следующие виды работ: 

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом 

разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр 

памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные 

публикации по территории исследования, картографические материалы, а также 

предоставленные заказчиками данные геологоразведки. 

Цель их изучения – анализ геоморфологической и геологической ситуации участков 

обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения 

на местности в районе обследования, территориального соотнесения выявленных ранее 

памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного 

этапа археологических работ явилось составление краткого физико-географического и 

историографического очерка настоящего отчета.  

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования 

территории в зоне намечаемого благоустройства сквера и закладку шурфов/зачисток на 

перспективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком. Целью 

натурного изучения являлся сбор подъемного материала и обнаружение следов 

археологических объектов и культурных отложений, представляющих научный интерес.  
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Для изучения недоступных для визуального осмотра участков произведена закладка 

шурфов размерами 1 х 1 и 1 х 2 м и сделаны зачистки техногенных обнажений. Место 

закладки шурфов/зачисток определялось границами обследуемой территории, наличием не 

занятых существующими строениями и инженерными коммуникациями участков, местом 

предположительного нахождения оборонительных рвов. Глубина шурфов/зачисток 

определялась мощностью почвенного горизонта и глубиной залегания в обследуемых 

траншеях инженерного оборудования (трубы, эл.кабели и т.д.). Переборка грунта в 

шурфах/зачистках велась условными горизонтами по 0,2 м ручным способом с 

использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. 

Шурфы рекультивированы / законсервированы после окончания работ. Все основные 

этапы полевых работ фотографированы.  

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на 

местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на 

чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над 

горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении координат не 

более 3-5 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь 

оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом 

Goodle Earth.  

Индивидуальные находки сданы на хранение в фонды ГИМЗ Родина В.И.Ленина. 

Массовый материал после камеральной обработки и изучения оставлен на месте 

обнаружения. 

Ограниченный остеологический материала изучен доцентом Ульяновского 

государственного университета Семеновым Д.В.  

 

5. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВБЛИЗИ ТЕРРИТОРИИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ  

По результатам изучения исторических источников и данных Управления по охране 

объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 

непосредственно на территории обследуемого земельного участка археологические 

памятники не известны. В ближайших окрестностях находится 3 выявленных объекта 

археологического наследия (рис. 2): 

Фрагмент Симбирской черты (засеки) 17 века. Симбирска черта (другое название 

– Симбирско-Карсунская черта) представляет собой систему оборонительных сооружений 

в междуречье Суры и Волги, предназначавшееся для обороны от набегов кочевников. 

Строительство засечной черты было начато в 1647 году и завершено в 1654 году под 
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руководством воеводы Богдана Хитрово. От Сурского острога оборонительная линия шла 

на восток к городу Симбирску через Городище, Аргаш, Юлово, Карсун, Куроедово, Малую 

Копышевку, Тагай, Уржумское, Юшанск, Баратаевку. Общая протяженность Симбирско-

Карсунской засечной черты составляет примерно 165 км. В 1697 году по указу царя Петра 

1 все служивые люди с черты вместе с женами и детьми были переведены в г. Азов и его 

окрестности. В 1708 г. было ликвидировано и военное управление Симбирско-Карсунской 

черты. С этого времени черта и расположенные на ней городки и остроги приходят в 

запустенье и постепенно разрушаются. Раньше всего оборонительная линия была срыта в 

границах Симбирска на участке от реки Свияги и до Волги. Происходит это еще в 18 веке. 

По крайней мере на картах начала 19 века засечная черта уже не обозначена, а на ее месте 

находятся жилые кварталы. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" памятник отнесен к числу 

памятников федерального значения.  

В границах современного Ульяновска фрагменты укреплений засечной черты 

выявлены и обследованы в 2000 г. Вискалиным А.В по адресу ул. Ленина, 58 (в настоящее 

время - ул. Л.Толстого 43а, в 2015 г. Костиным Н.С. в районе с. Баратаевка. По данным этих 

исследователей ров засечной черты имел ширину 8 м, глубину 2,5 м, что соотносятся с 

результатами замера 1967 г. А.Н. Блохинцева. В 2022 г. Корнев А.В. и Вискалин А.В. при 

обследовании засечной черты границах г. Ульяновск обнаружили 4 ранее неизвестных 

фрагмента засечных укреплений: ул. Ленина 36, 44, Л. Толстого 15, Московское шоссе 68. 

В 2023 г. Вискалиной Е.Е. на территории Троицкого проезда обнаружен еще один фрагмент 

оборонительного рва. Ближайший фрагмент оборонительных укреплений засечной черты 

(на территории Троицкого проезда) находится на удалении 290 м к югу от обследуемого 

земельного участка. 

Могильник «Ульяновск» IX-XI вв. расположен на пересечении Эспланады и пер. 

Карамзина, у здания Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И.Ленина. 

Обнаружен Буровым Г.М. в 1967 г. под именем могильник Ульяновск IV. Постановлением 

Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" отнесен к числу объектов 

федерального значения. Точные границы могильника в настоящее время не установлены. 

От обследуемого земельного участка крайние из выявленных могил находятся на удалении 

210 м к юго-востоку. 
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Крепость Симбирск (до 1780 года называлась Синбирск) была заложена царским 

стольником Богданом Матвеевичем Хитрово в 1648 году как опорный пункт в системе 

приграничных укреплений Московского государства и контролировала сухопутную дорогу 

и речной путь по Волге. Крепость располагается на высоком правом (гористом) берегу 

Волги по краю «венца волжской горы». В 17 веке и первой половине 18 века по 

историческим данным крепость имела прямоугольную форму и размеры «вдоль 90 сажень, 

поперек 83 сажени», что в перерасчете на современные меры составляло около 190 на 170 

м. Небольшую крепость окружал глубокий ров и бревенчатая стена с 4 угловыми, 2 глухими 

и 2 проездными башнями. На вооружении крепости находилось около двух десятков пушек 

разного калибра. В 1670 г. крепость выдержала 4 штурма и месячную осаду войском 

восставших под предводительством Степана Разина. В 1762 году деревянные стены 

крепости были из-за ветхости разобраны, а рвы засыпаны. На месте крепости возникла 

Соборная площадь, вокруг которой расположились жилые кварталы. В конце 60-х годов 

XX столетия большинство этих зданий и соборов было снесено, а на их месте разбиты 

городские скверы и создана торжественная эспланада, связывавшая площадь Ленина с 

Ленинским мемориалом. В результате масштабных строительных и планировочных работ 

центральная часть города к концу прошлого столетия сильно преобразилась и остатки 

крепости оказались перекрытыми поздними отложениями. 

Археологическое исследование укреплений Симбирской крепости начато в 2002 г. 

Вискалиным А.В., обнаружившим в городском сквере за зданием Областного 

краеведческого музея продолговатое углубление, интерпретированное им как остатки 

северного рва Симбирской крепости. Для уточнения характера обнаруженного углубления 

в том же году им проведены разведочные раскопки, установившие наличие рва глубиной 

более 6 м и шириной – 10-12 м. В заполнении рва были обнаружены культурный слой 18 

века, содержащий многочисленные материальные остатки, в том числе следы осады 

Симбирска 1670 года в виде мушкетных пуль, ядер, наконечников стрел. В 2022 г. 

Корневым А.В. и Вискалиным А.В. проведен дополнительный осмотр периметра 

Симбирской крепости/кремля, в результате которого уточнены границы западного и 

северного рва Симбирской крепости. В 2023 г. Вискалиной Е.Е. в ходе обследования 

Театрального сквера, расположенного на территории Троицкого проезда, уточнено 

нахождение здесь фрагмента западного рва крепости Симбирск. От обследуемого 

земельного участка укрепления крепости находятся в 220 м южнее. 

По историческим данным известно, что к крепости Симбирск с севера примыкал 

обширный укрепленный посад (он же – «Большой город» исторических источников., 

возникший практически одновременно с самой крепостью. Большой город Симбирска в 17- 
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начале 18 века был окружен рвом и деревянной острожной стеной из поставленных 

вертикально бревен. Точные границы Большого города/посада Симбирска 17- начала 18 

века сегодня не известны. По мнению историка 19 века К. И. Невоструева северная граница 

посада в последней четверти 17 века (после осады Симбирска С. Разиным) проходила по 

ул. Сенная от края волжского берега и до ул. Спасская, затем шла по ул. Спасская до ул. 

Дворцовая и ней сворачивала на ул. Большая Саратовская (ныне – ул. Гончарова). В 

настоящее время сохранилась лишь западная часть улицы Сенная под именем ул. Дмитрия 

Ульянова, а в пределах восточной части ул. Сенная сегодня находится площадь Ленина. 

Следовательно, северный ров и западные рвы Симбирского посада, предположительно, 

должены проходить в непосредственной близости от обследуемого земельного участка. 

Северный ров - в 50 м к северу, а западный ров – по западному краю обследуемого участка. 

Другую точку зрения на нахождение западного рва Симбирского посада в 2022 г. 

высказал Корнев А.В. Опираясь на результаты визуального обследования исторической 

части Ульяновска без закладки шурфов (по форме 1), картографические данные и 

современный рельеф местности исследователь высказал нуждающееся в проверке 

предположение о прохождении западного рва Симбирского посада по территории сквера 

Языковых.  

Т.о. ни один из ранее выявленных памятников археологии в границы 

проектируемого объекта не пропадает. В тоже время есть основание предполагать, 

что обследуемая территория попадает в границы посада (Большого города) Симбирска 

17- начала 20 века.  

 

6. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ 

Обследуемый земельный участок, предназначенный под благоустройство сквера 

Языковых между, расположен в центральной части современного города Ульяновск, в 

Ленинском районе, восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22, на высоком правом 

берегу Волги, в 185 м западнее верхнего края волжского косогора и 880 м – современной 

береговой полосы Куйбышевского вдхр. Высота площадки над уровнем Балтийского моря 

составляет 175-176 м. Западной стороной участок выходит на ул. Спасская, северной – 

пл. Ленина, восточной – эспланаду, связывающую площади Ленина и Соборная. 

Протяженность фрагмента культурных отложений по линии З-В составляет 117 м, ширина 

– 34 м. Площадь участка составляет 0,74 га. (рис. 1-6). 

На старейшей из дошедших до нас карте Симбирска 1779 г. через территорию сквера 

Языковых проходит улица Шатальная (современная ул.  Корюкина), вдоль которой 

располагаются дома горожан (рис. 7). На карте 1780 г. на данном участке города улица 
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Шатальная перестаёт существовать, а ее территория застраивается домами (рис. 8). На 

более поздних картах территория сквера Языковых по-прежнему занята жилыми усадьбами 

и многочисленными надворными постройками (рис. 9-13). В 1967-1970 гг. связи со 

строительством Ленинского мемориала и здания Педагогического института в этой части 

города происходит коренная перепланировка: существующие здания были снесены, а на их 

месте построен Ленинский мемориальный комплекс, Педагогический институт, а 

окружающее их пространство превратилось в площадь Ленина, эспланаду и сквер 

Языковых.  

В настоящее время территория сквера Языковых покрыта зелеными насаждениями: 

декоративным кустарником, деревьями и газонами. По ней проходит пешеходная дорожка 

с плиточным покрытием. Площадка сквера имеет небольшой уклон на запад. Ее 

поверхность неровная, бугристая, что является следствием проседания грунта в местах 

нахождения котлованов засыпанных строений и выступания на поверхность остатков 

разрушенных зданий, перекрытых маломощным слоем привозного гумуса (рис. 14-19). В 

восточной части обследуемого участка наблюдается валообразное возвышение, 

протянувшееся вдоль эспланады, и принятое при обследовании этого места в 2022 г. 

Корневым А.В. за остатки оборонительного вала. Осмотр этого валообразного возвышения 

показал, что его появление связано с нахождением здесь ветки канализационного 

коллектора и никак не может быть остатками оборонительного вала. В западной части 

участка находится покрытая плиткой и бетоном площадка под летнее кафе. Здесь же 

располагается трансформаторная будка. Местность в этой части участка густо заросла 

кустарником и деревьями. Свободная от деревьев и инженерных коммуникаций площадка, 

пригодная для проведения шурфовки, имеется в нескольких метрах восточнее.  

Во время обследования территории сквера на его территории проводились работы 

по ремонту водопровода, идущего к зданию №22 по ул. Спасская. В ходе этих работ 

работниками водоканала было осуществлено вскрытие 2 участков водопроводых траншей 

размерами 1,5 х 1,5 м и проведена замена находящихся в них труб. По согласованию с 

работниками водоканала проведен осмотр обоих вскрытий и зачистка стенок.  

Т.о. для изучения напластований в пределах 1 участка проведена закладка 6 шурфов. 

Шурфы 1, 5, 6 заложены в восточной части обследуемого участка для подтверждения /или 

опровержения высказанной в 2022 г. Корневым А.В. версии о нахождении на территории 

сквера Языковых западного рва Симбирского посада. Шурф 3 - для проверки версии 

К.И. Невоструева о местонахождении западного рва Сибирского посада вдоль ул. Спасская, 

т.е. по западной границе обследуемого участка. Остальные шурфы (2, 4) и зачистки 1, 2 

заложены в центральной части сквера Языковых. 
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Шурф 1 (рис. 20-45) размерами 1 х 2 м заложен на Свияжско-Волжского 

водоразделе, в центральной части г.  Ульяновск, в восточной части сквера 

Языковых ,  на линии  предполагаемого рва Симбирского посада, на  

задернованном участке между деревьями. Осями шурф сориентирован по 

сторонам света. Его GPS координаты: 54°19'3.96"С, 48°24'16.56"В. При разборке 

отложений пройдено пластов 7. Сделаны зачистки пластов 2-7, материкового дна, 4 стенок. 

Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,25 м. При достижении материкового 

дна шурфа стало очевидно, что шурф прорезает обширную яму (погреб, котлован дома?), 

заполнение отложениями которой произошло в конце 60-х гг. XX века во время 

строительства педагогического института и создания сквера Языковых. Яма заполнена 

рыхлым неоднородным гумусом (пестроцветом), содержащим обломки красных кирпичей, 

кусков бетона и асфальта, оконных стекол и разновременных находок 17-20 вв. Выходы 

материка обнаружены в южной части шурфа за пределами ямы. Поверх материковых 

суглинисто-щебеночных отложений залегают слои пылеватого гумуса с опокой и 

кирпичной крошкой. Почвы в пределах шурфа обнаружено не было. В соответствии с 

п.3.10. действующего «Положения..» дальнейшая разборка шурфа прекращена. Шурф 

законсервирован. Стратиграфия отложений за пределами ямы/сооружения:  

1. парковый/газонный гумус темно-серого цвета – 0,2-0,4 м; 

2. нивелировочный слой (пестроцвет) – неоднородный гумус с включением 

обломков красного кирпича и асфальта – 0,35 м; 

3. пылеватый гумус с опокой – 0,25 м; 

4. пылеватый гумус с кирпичной крошкой - 0,15 м; 

5. материк – светло-серый суглинок с опокой. 

Находки (84 экз.) (табл.1, 6):  

Пласт 2 (20-40 см) (рис. 40): чернолощеная керамика – 4 (рис. 40: 1), красноглиняная 

керамика с бесцветной поливой – 1 (рис. 40: 2), грубая коричневато-черная керамика - 1, 

осколок горловины стеклянного (хрустального) графина – 1 (рис. 40: 3), осколки оконных 

стекол толщиной 2 мм – 3 (рис. 40: 4). Всего находок 10. 

Пласт 3 (40-60 см) (рис. 41): чернолощеная керамика – 6 (рис. 41: 1, 2), 

красноглиняная керамика - 2, грубая коричневато-черная керамика – 2 (рис. 41: 3), осколки 

винных бутылок из стекла зеленоватых оттенков – 3 (рис. 41: 4), осколки оконных стекол  

толщиной 1,5 и 2 мм – 4, осколки тарелки из белого фаянса без узоров – 2 (рис. 41: 5), 

неопределимые обломки трубчатых костей животных - 2. Всего находок 21. 

Пласт 4 (60-80 см) (рис. 42): чернолощеная керамика – 13 (рис. 42: 1-4), 

красноглиняная керамика - 4, обломок придонной части винной бутылки из темно-зеленого 
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стекла – 1 (рис. 42: 5), осколок оконного стекла толщиной 2 мм – 1, осколок тарелки из 

белого фаянса без узоров -2, неопределимые обломки трубчатых костей животных - 2. Всего 

находок 19. 

Пласт 5 (80-100 см) (рис. 43): чернолощеная керамика – 3 (рис. 43), красноглиняная 

керамика – 6. Всего находок 9. 

Пласт 6 (100-115 см) (рис. 44): чернолощеная керамика – 6, красноглиняная керамика 

– 1, красноглиняная керамика с бесцветной (свинцовой) поливой – 1, белоглиняная посуда 

с зеленоватой поливой снаружи и желтой поливой изнутри – 1 (рис. 44: 4), осколки чашек 

из белого фаянса – 2, горлышко винной бутылки из стекла зеленоватого оттенка – 1, осколки 

оконных стекол  толщиной 1,5 и 2 мм – 2, кованный железный гвоздь - 1. Всего находок 14. 

Пласт 7 (115-125 см) (рис. 45): чернолощеная керамика – 3 (рис. 45: 1), 

красноглиняная керамика – 3 (рис. 45: 2), белоглиняная с зеленоватой поливой снаружи – 1 

(рис. 45: 3), осколок чашки из фарфора с росписью в виде фестонов зелено-желтого цвета – 

1 (рис. 45: 4), горлышко винной бутылки из стекла зеленоватого оттенка – 1, осколки 

оконных стекол  толщиной 1,5 и 2 мм – 2, кованный железный гвоздь - 1. Всего 11 находок 

(рис. ). 

Шурф 2 (рис. 46-65) размерами 1 х 2 м заложен на Свияжско-Волжского 

водоразделе, в центральной части г.  Ульяновск, в центральной части сквера 

Языковых, на задернованном участке между деревьями. Осями шурф 

сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°19'5.30"С, 48°24'15.88"В. 

При разборке отложений пройдено пластов 10. Сделаны зачистки пластов 3-5, 

материкового дна, 4 стенок, контрольная прокопка материка. Находки обнаружены в 

пластах 3-6 и датируются 17-20 вв. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 

1,95 м. Стратиграфия отложений:  

1. парковый/газонный гумус темно-серого цвета – 0,2-0,4 м; 

2. нивелировочный слой (пестроцвет) – гумус переотложенный в ходе разбивки 

сквера в 60-е гг. XX в.– 0,2-0,4 м; 

3. гумус буроватого цвета (культурный слой) – 0,1-0,3 м; 

4. почва – темно-серый гумус, к низу светлеет - 1,0 м; 

5. материк – светло-серый суглинок с опокой. 

Находки (126 экз.) (табл.2, 6):  

Пласт 3 (40-60 см) (рис. 62): чернолощеная керамика – 6 (рис. 62: 1), красноглиняная 

керамика – 5 (рис. 62: 2, 3), красноглиняная керамика с бесцветной глазурью – 5 (рис. 62: 

4), серая керамика с зеленовато-коричневой глазурью – 1 (рис. 62: 5), осколки винной 

бутылки из стекла зеленоватого оттенка – 1, осколок граненного пузырька из светло-
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зленого стекла - 1, осколки оконных стекол толщиной 3 мм – 1, оконная петля из 

штампованного металла (железа) современной эпохи – 1 (рис. 62: 9), неопределимые 

обломки трубчатых костей животных – 3, подковка из железа на женский каблук 

полулунной формы с 5 пробитыми отверстиями (инв.№ 1) (рис. 62: 8). Всего 25 находок. 

Пласт 4 (60-80 см) (рис. 63): чернолощеная керамика – 16, красноглиняная керамика 

с коричневатой поливой - 3, обломки придонной части бутылок из прозрачного стекла – 1 

(рис. 63: 5) и темно-зеленого стекла – 1 (рис. 63: 4), осколок оконного стекла толщиной 3 

мм – 1, кованный железный гвоздь - 1. Всего находок 23. 

Пласт 5 (80-100 см) (рис. 64): чернолощеная керамика – 46 (рис. 64: 5, 6, 8; рис. 65: 

4, 5), красноглиняная керамика – 21 (рис. 64: 1-4; рис. 65: 1-3), грубая коричневато-черная 

керамика – 8 (рис. 64: 7), кости животных – 8 (ребро КРС, ребро свиньи, лопатка и обломок 

челюсти свиньи, неопределимые обломки трубчатых и губчатых костей - 4). Всего находок 

78. 

Шурф 3 (рис. 66-69) размерами 1 х 1  м заложен на Свияжско-Волжского 

водоразделе, в центральной части г.  Ульяновск, в западной  части сквера 

Языковых, на месте предполагаемого нахождения укреплений Симбирского 

посада, на задернованном участке между деревьями. Осями шурф сориентирован 

по сторонам света. Его GPS координаты: 54°19'4.80"С, 48°24'12.48"В. При разборке 

отложений пройдено пластов 6,5. Шурфом прорезана яма с вертикальными стенками, 

уходящая за пределы западной стенки. Яма спущена из техногенного слоя. В ее заполнении 

присутствуют обломки красного кирпича, куски истлевшей древесины и асфальта. Других 

находок в шурфе не обнаружено. На этом основании яма датирована современной эпохой, 

ее дальнейшая разборка прекращена. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 

1,25 м. Сделана зачистка лицевой стенки и контрольная прокопка материка. Шурф 

рекультивирован. Стратиграфия отложений:  

1. парковый/газонный гумус темно-серого цвета – 0,15 м; 

2. техногенный слой (пестроцвет) – гумус переотложенный в ходе разбивки сквера 

в 60-е гг. XX в.– 0,4 м; 

3. почва – темно-серый гумус, нижний контакт постепенный - 0,7 м; 

4. материк – светло-серый суглинок с опокой. 

Шурф 4 (рис. 70-82) размерами 1 х 1  м заложен на Свияжско-Волжского 

водоразделе, в центральной части г.  Ульяновск, в южной  части сквера 

Языковых, на задернованном участке. Осями шурф сориентирован по сторонам 

света. Его GPS координаты: 54°19'4.26"С, 48°24'14.36"В. При достижении 8  п ласта  

в  з аполнении шурфа  был обнаружен  бетонный блок ,  уходящий за  
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пределы шурфа .  Учитывая  уровень  залегания  почвы в  шурфе  2 ,  стало 

очевидно ,  что  данный  шурф  врез ан  в  котлован  современного  сооружения 

(погреб?) ,  з аваленный  при  разбивке  сквера  в  60 -е  г г .  XX в .  В соответствии 

с п.3.10. действующего «Положения..» дальнейшая разборка шурфа прекращена. Глубина 

шурфа от дневной поверхности составила – 1,45 м. Сделана зачистка дна и 4 стенок. 

Контрольная прокопка дна не проводилась. В заполнении шурфа вместе с остатками 

современной эпохи обнаружено небольшое количество находок, датируемых 17-20 вв. 

Стратиграфия отложений:  

1. парковый/газонный гумус темно-серого цвета – 0,25 м; 

2. техногенный слой (пестроцвет) – гумус переотложенный в ходе разбивки сквера 

в 60-е гг. XX в., песчаной прослойкой разделен на 2 части, суммарная мощность 

– 1,2 м. 

Находки (26 экз.) (табл.3, 6) (рис. 82):  

Пласт 2 (20-40 см): чернолощеная керамика – 1 (рис. 82: 1), осколки оконных стекол 

толщиной 3 мм – 3, современная керамическая плитка - 5. Всего 9 находок. 

Пласт 3 (40-60 см): красноглиняная керамика - 1, осколки винной бутылки из стекла 

зеленоватого оттенка – 1, осколки оконных стекол толщиной 3 мм – 3, неопределимый 

обломок трубчатой кости– 1. Всего 6 находка. 

Пласт 4 (60-80 см): осколки фаянсового унитаза – 3 (рис. 82: 6), современный медный 

провод в пластиковом изоляторе – 1 (рис. 82: 5), красноглиняная керамика - 1, осколок 

тонкостенного сосуда из стекла (бокал?) – 1 (рис. 3), осколок дна современной стеклянной 

банки объемом 1 литр - 1, обломок фаянсовой тарелки с изображением цветов – 1 (рис. 2), 

осколки оконных стекол толщиной 3 мм – 2, неопределимый обломок трубчатой кости – 1, 

современная железная дверная петля – 1 (рис. 82: 7) . Всего 11 находок. 

Шурф 5 (рис. 83-97) размерами 1 х 1  м заложен на Свияжско-Волжского 

водоразделе, в центральной части г.  Ульяновск, в северо-восточной  части 

сквера Языковых, на линии  предполагаемого рва Симбирского посада, на 

задернованном участке газона. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его 

GPS координаты: 54°19'4.88"С, 48°24'16.94"В. При разборке отложений пройдено пластов 

8. Установлено, что шурфом прорезана яма (котлован?) с вертикальными стенками, 

уходящая под западную, южную, восточную и северную стенки. Яма заполнена 

переотложенным материковым обломочником и серым суглинком. Судя по заполнению 

ямы переотложенным материковым обломочником и тем, что ее верхние границы уходят в 

основание слоя газонного гумуса, яма возникла во время благоустройства севера в 60-е гг. 

XX в. По этой причине разборка заполнения ямы не производилась. За пределами ямы в 
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ходе разборки отложений сделаны зачистки 3-5 пластов, материкового дна, 4 стенок, 

контрольная прокопка материка. Находки обнаружены в пластах 3, 4 и датируются 17-20 

вв. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,65 м. Стратиграфия отложений 

за пределами ямы:  

1. парковый/газонный гумус темно-серого цвета – 0,2 м; 

2. техногенный слой (пестроцвет) – гумус переотложенный в ходе разбивки сквера 

в 60-е гг. XX в.– 0,3 м; 

3. гумус буроватого цвета (культурный слой) – 0,2 м; 

4. почва – темно-серый гумус, к низу светлеет – 0,8 м; 

5. материк – светло-серый суглинок с опокой. 

Находки (35 экз.) (табл.4, 6):  

Пласт 3 (40-60 см) (рис. 95): чернолощеная керамика – 11 (рис. 95: 1, 2), 

красноглиняная керамика - 3, коричневато-черная грубая – 1, осколки винной бутылки из 

стекла зеленоватого оттенка – 3 (рис. 95: 3), осколки оконных стекол толщиной 2 мм – 2, 

неопределимый обломок трубчатой кости– 3, обломок свиной челюсти – 1, накладка на 

ларец (сундук) из бронзы в виде 4-х лучевого цветка (рис. 95: 4). Всего находок 25. 

Пласт 4 (60-80 см) (рис. 96): чернолощеная керамика – 1 (рис. 96: 4), красноглиняная 

керамика – 8 (рис. 96: 1, 3), коричневато-черная керамика (рис. 96: 2, 5), неопределимый 

обломок трубчатой кости – 1. Всего находок 10. 

Шурф 6 (рис. 98-114) размерами 1 х 1 м заложен на Свияжско -Волжского 

водоразделе, в центральной части г.  Ульяновск, в северо-восточной части 

сквера Языковых, на линии предполагаемого рва Симбирского посада, на 

задернованном участке.  Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS 

координаты: 54°19'3.54"С, 48°24'16.12"В. При разборке отложений пройдено пластов 5. 

Выявлено, что шурфом задет край наземного сооружения на ленточном фундаменте из 

красного кирпича, выступающего над поверхностью западнее и севернее шурфа. За 

пределами сооружения сделаны зачистки пластов 2-4, материкового дна, 4 стенок. 

Контрольная прокопка щебенчато-опокового заполнения материка не проводилась, сделана 

лишь зачистка поверхности дна шурфа. Находки обнаружены в пластах 2-4 и датируются 

17-18 вв. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,95 м. Стратиграфия 

отложений за пределами сооружения:  

1. парковый/газонный гумус темно-серого цвета – 0,2 м; 

2. техногенный слой (пестроцвет) – гумус переотложенный в ходе разбивки сквера 

в 60-е гг. XX в.– 0,2 м; 

3. почва – темно-серый гумус, к низу светлеет – 0,4 м; 
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4. материк – опока с бурым суглинком. 

Находки (43 экз.) (табл.5, 6):  

Пласт 2 (20-40 см) (рис. 112): чернолощеная керамика – 6 (рис. 112: 1, 2), осколки 

оконных стекол толщиной 3 мм – 1, оболомок многоцветного (ценинного) печного изразца 

второй половины 17 века (рис. 112: 3). Всего находок 8. 

Пласт 3 (40-60 см) (рис. 113): чернолощеная керамика – 4 (рис. 113: 1), 

красноглиняная керамика – 3 (рис. 113: 2), красноглиняная керамика с поливой – 1 (рис. 

113: 4), осколки стеклянной посуды – 1 и винных бутылок из стекла зеленоватого оттенка 

– 6 (рис. 113: 8), осколки оконных стекол толщиной 1,5-3 мм – 5, осколок чашки из белого 

фарфора с росписью зеленой и желтой краской (рис. 113: 5), кованные железные гвозди – 2 

(рис. 113: 6, 7) и пробой (рис. 113: 3), неопределимые обломки трубчатой кости – 2 и ребро 

КРС. Всего находок 27. 

Пласт 4 (60-80 см) (рис. 114): чернолощеная керамика – 5, осколки оконных стекол 

толщиной 1,5-3 мм – 2, неопределимый обломок трубчатой кости – 1. Всего находок 8. 

Зачистка 1 (рис. 115-117) стенки водопроводной траншеи сделана в 

западной части сквера Языковых,  в центральной части г.  Ульяновск ,  на 

месте локального разрытия водопроводной траншеи,  проводившегося 

сотрудниками водоканала в ходе ремонтных работ, на асфальтированном 

участке проезда. Его GPS координаты: 54°19'5.07"С, 48°24'13.41"В. Ширина 

з ачи стки  составила  1 ,5  м,  высота  –  2,1  м .  Находок при зачистке не обнаружено. 

Стратиграфия отложений:  

1. асфальтощебеночное покрытие – 0,1 м; 

2. бетон на песчаной подложке – 0,2-0,3 м; 

3. почва – темно-серый гумус, к низу наблюдается включение опоки – 0,25-0,4 м; 

4. материк: бурый суглинок с опокой, ниже переходящий в светло-серый суглинок 

и крупный обломочник. 

Зачистка 2 (рис. 118-120) стенки водопроводной траншеи сделана в 

западной части сквера Языковых,  в центральной части г.  Ульяновск, на 

месте локального разрытия водопроводной траншеи,  проводившегося 

сотрудниками водоканала в ходе ремонтных работ, на асфальтированном 

участке проезда. Его GPS координаты: 54°19'5.79"С, 48°24'13.99"В. Ширина 

з ачи стки  составила  1 ,7  м ,  высота  –  2,1  м .  На  разрезе  п рослежен  фрагмент  

почвы и  перекрывающего  ее  культурного  слоя  между 2  водопроводными 

траншеями.  Находок при зачистке не обнаружено. Стратиграфия отложений:  

1. асфальтощебеночное покрытие – 0,2 м; 
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2. бетон на песчаной подложке – 0,3 м; 

3. техногенный слой (пестроцвет) – гумус переотложенный в ходе разбивки сквера 

в 60-е гг. XX в.– 0,2 м; 

4. гумус буроватого цвета (культурный слой) – 0,2 м; 

5. почва – темно-серый гумус, к низу наблюдается включение опоки – 0,4 м; 

6. материк: светло-серый суглинок с опокой. 

 

7.  ОПИСАНИЕ НАХОДОК И ИХ КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АТРИБУЦИЯ  

Индивидуальные находки  представлены  2 предметами.  

Подковка (подбойка) на женский каблук (шурф 2 пласт 3,  инд.№ 1).  

имеет полулунную форму, напоминающую лошадиную  подкову, с 2 

обломанными дужками  (рис. 62: 8).  Судя по небольшому размеру, подковка 

предназначена для крепления на женский каблук. Для крепления на каблук в 

подковке  пробито  5 круглых сквозных отверстий диаметром около 4 мм.  

Изделие  изготовлено  из железа методом горячей штамповки  в форму с 

последующей слесарной обработкой. Поверхность имеет хорошую 

сохранность  и слабо затронута коррозией. На этом основании  находка 

предварительно датируется  19-началом 20 века.  

Накладка декоративная из бронзы (шурф 5  пласт 3,  инд.№ 2)  имеет 

форму  4-х лепесткового цвета с выступающей граненой выпуклиной по 

центру  (рис. 96: 4). Лепестки прорезные, на концах пробиты сквозные 

округлые отверстия под гвоздь диаметром 2 мм. Изготовлена методом литья  

и последующей слесарной обработки. Предположительно является деталью 

украшения небольшого сундука (ларца) в восточном стиле. Имеет хорошую 

сохранность. Предварительно датируется  19-началом 20 века.  

Массовый материал  включает  в себя обломки  и осколки  круговой 

керамики, фаянсовых, фарфоровых ,  стеклянных изделий, костей животных ,  

изделия из железа  (табл. 1-6).  

Чернолощеная (она же серая мореная) керамика (132) изготовлена на гончарном 

круге и имеет плотное тесто без видимых примесей. Венчики принадлежат глубоким 

мискам и горшкам с полосчатым лощением и плоскими донцами. Один фрагмент такой 

керамики покрыт коричневато-зеленой поливой. Аналогичная посуда впервые появляется 

в Москве во второй половине 16 века. Ее расцвет приходится на 17, а бытование 
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продолжается весь 18 век. Данный вид керамики встречается практически на всей площади 

сквера Языковых. 

Красноглиняная керамика (66) также изготовлена на гончарном круге и не имеет 

видимых примесей. Черепок окрашен в охристые тона. По форме венчиков и днищ данный 

вид керамики не отличается от чернолощёной. Красноглиняная керамика с коричневатой 

поливой датируется 18 веком, с бесцветной поливой - 19-20 вв.  

Грубая черно-коричневая керамика (12) также изготовлена на гончарном круге, но в 

отличии от предыдущих типов содержит примесь крупного песка и дресвы. Представлена 

исключительно обломками кухонных горшков, на некоторых из которых сохраняются 

следы нагара. Данный вид керамики залегает вместе чернолощеной и красноглиняной 

керамикой. Предположительно датируется 17-началом 18 века.  

Белоглинянная керамика (2) изготовлена на гончарном круге, видимых примесей не 

имеет. Насчитывает 2 небольших фрагмента с зеленой поливной. Датируется второй 

половиной 17-началом 18 века. 

Обломок печного изразца их красноглиняной керамики с многоцветной поливой 

(рис. 112: 3). Сохранился небольшой фрагмент изразца с рельефным узором растительного 

происхождения. Фон покрыт зеленой поливой, рельефный орнамент - зеленой. Датируется 

концом 17 – первой половиной 18 века. 

Фаянсовые изделия (5) немногочисленны и представлены небольшими обломками 

тарелок и чашек с белой поливкой. Из-за сильной фрагментации датировка данных 

затруднена. Наиболее архаичные из них могут датироваться концом 18-началом 19 века. 

Поздние – серединой 20 века. 

Фарфоровые изделия представлены 2 небольшими осколками чайных чашек. На 

одном фрагменте по краю чашки нанесен геометрический орнамент в виде меопов желто-

зеленого цвета с окантовкой из линий и синего цвета (рис. 45: 4). Осколок второй 

фарфоровой чашки имеет растительный орнамент зелено-желтого цвета и золотая каемка 

по краю (рис. 113: 5). Из-за сильной фрагментации точная датировка данных фрагментов 

затруднена. Ориентировочно они могут датироваться 19-20 вв.  

Изделия из стекла включают небольшие осколки винных бутылок зеленоватого 

стекла, пузырьков, банок.  

Винные бутылки являются наиболее массовыми изделиями из стекла и 

представлены практически во всех шурфах (17). Судя по имеющимся фрагментам винные 

бутылки изготовлены из толстого стекла зеленоватого оттенка (от тёмно-зелёного до 

травянисто зелёного) и имеют неравномерную толщину и вогнутое вовнутрь бутылки 

донце. Лучше всего сохраняются массивные придонные части и горлышки. Они 
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встречаются практически во всех шурфах в небольшом количестве. Отсутствие целых 

бутылок затрудняет их датировку. Предположительно датируются концом 18 - 19 веками.  

Осколки стеклянной посуды (6). Включают в свой состав осколок аптекарского 

пузырька с 8-гранной поверхностью, ориентировочно датируемый 19 веком, осколок 

тонкостенного фужера, хозяйственной банки и бутылки. Среди них имеется небольшой 

фрагмент горлышко от графина. Данные изделия имеет широкую датировку от 19 - до 

середины 20 века. 

Осколки оконных стекол (11) имеют толщину от 1,5 до 3 мм и датируются 19 - 20 

веками.  

Железные изделия включать в себя 4 кованных гвоздя с грибовидной шляпкой 

квадратного сечения и 1 пробой (шурф 1 пл.6, шурф 1 пласт 7, шурф 2 пласт 3, шурф 6 пласт 

3). Подобные изделия датируются широким временным диапазоном от 17 по начало 20 века 

включительно. Остальные изделия из железа представлены оконными петлями из 

штампованного листа современной эпохой. 

Обломки костей являются пищевыми отходами (24). Среди них подавляющее 

большинство являются неопределимыми осколками трубчатых и губчатых костей (18). К 

числу единичных определимых находок принадлежат обломки ребра КРС, лопатки, 

челюсти и ребра свиньи. Обнаруженные костные остатки залегают в культурном слое, 

который датируется по находкам от 17 века до начала середины 20 века включительно и 

потому точная датировка костных остатков затруднена. 

Т.о. полученные в ходе шурфовки находки датируются широким 

диапазоном от 17 по 20 век включительно и связаны с культурным слоем 

Симбирска-Ульяновска. Следов более ранних культурных отложений не 

обнаружено.  

 

8. ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В ЗОНЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Фрагмент культурного слоя Симбирска (17 – начала 20 века) 

В ходе обследования земельного участка в границах сквера Языковых в шурфах 1, 

2, 4, 5, 6 и зачистках 1, 2 обнаружен хорошо сохранившийся и насыщенный материальными 

остатками культурный слой Симбирска-Ульяновска 17-20 вв. Мощность культурных 

отложений достигает 20-30 см. Они залегают под слоем привозного паркового гумуса и 

нивелировочных техногенных отложений, возникших в конце 60-х гг. XX столетия при 

разбивке Языковского сквера и строительства Ленинского мемориала и Педагогического 

института, на глубине от 40 до 70 см на разных участках. Культурные отложения содержат 
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обломки круговой керамики, печных изразцов, осколки винных бутылок из тёмно-зелёного 

стекла, посуды из стекла, фаянса и фарфора, оконного стекла, а также металлические 

изделия и кости животных. Перекрывающие культурный слой отложения надежно 

защищают его от внешних воздействий. Культурный слой пригоден для дальнейшего 

исследования.  

По данным шурфов (1, 4, 5, 6) и историческим картам под балластными 

напластованиями на территории сквера Языковых находятся многочисленные углубленные 

в землю сооружения бытового характера: жилища, погреба, хозяйственные ямы и т.д., 

содержащие непотревоженный материал 17-20 веков. Уточнить границы данных 

сооружений без вскрытия перекрывающих балластных отложений (т.е. проведения 

археологических раскопок) не представляется возможным.  

Остатков укреплений Симбирского посада 17-начала 18 вв. в границах земельного 

участка обнаружено не было. Но нельзя исключить, что западный ров посада проходит 

немного западнее территории сквера Языкова по линии тротуара на ул. Спасская и в 

пределы обследованной территории не попадает. 

Т.о. в ходе археологического обследования сквера Языковых обнаружен 

обширный фрагмент культурного слоя 17-20 веков ,  являющийся ценным 

источником изучения материальной культуры Симбирска.  

Границы обнаруженного фрагмента культурного слоя Симбирска проведены по 

границам обследованного земельного участка сквера Языковых на основании данных 

шурфов, карт и исторических источников (рис. 6).  

Всего выделено 6 поворотных точек, проходящих по границам обследованного 

участка. Северная граница проходит по северной границе сквера Языковых через 

поворотные точки 1 и 2, восточная – по восточной границе сквера Языковых и Эспланады 

через поворотные точки 2 и 3, южная - по южной границе сквера Языковых через 

поворотные точки 3, 4, западная – по западной границе сквера Языковых и тротуару ул. 

Спасская через поворотные точки 1, 4, 5, 6. Протяженность фрагмента культурных 

отложений составляет 117 м, ширина – 34 м, общий периметр границ территории - 377 м, 

его площадь – 0,74 га. 

 

Координаты поворотных точек границ территории фрагмента культурного слоя 

Симбирска (XVII – начало XX века)  

 

Номер 
точки 

Координаты поворотных точек 
(WGS-84) 

Координаты характерных точек 
(МСК-73) 
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объект
0          2          4 км

Рис. 1. Схема размещения объекта: «Земельный участок сквера Языковых по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22».

Ульяновская область
г. Ульяновск

балтийская система высот                  сечение горизонталей 20 м

объект
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Рис. 3.  расположения объекта: «Земельный участок сквера Языковых по адресу: г. Схема
Ульяновск, Ленинский район, восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22». Карта 
Яндекс 2023 г. 
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объект 0                  100              200 м

Рис. 4. 2001 г. Объект: «Земельный участок сквера Языковых по адресу: г. Обзорная карта 
Ульяновск, Ленинский район, восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22».  
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Рис. 5. Ситуационный план объекта: «Земельный участок сквера Языковых по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22».  Участок 1. 
Космоснимок  Google Earth Pro 2023 г. 
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Рис. 7. объекта   Расположение на к  арте 1779 г. (фрагмент).
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объект

объект

Рис. 9.  Расположение обследуемого участка на к  арте 1800 г. (фрагмент).
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Рис. 8. обследуемого участка   Расположение на к  арте 1780 г. (фрагмент).
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Рис. 15. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид из тф 1 на ЮЗ.

Рис. 14. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид из тф 1 на З.
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Рис. 17. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид из тф 2 на Ю.

Рис. 16. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид из тф 2 на С.
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Рис. 19. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид из тф 3 на ЮВ.

Рис. 18. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид из тф 2 на З.
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Рис. 21. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 2 шурфа 1.

Рис. 20. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на разбивку 
шурфа 1.

45

64 



Рис. 23. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 4 шурфа 1.

Рис. 22. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 3 шурфа 1.
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Рис. 25. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 6 шурфа 1.

Рис. 24. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 5 шурфа 1.
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Рис. 27. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
материкового дна шурфа 1.

Рис. 26. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 7 шурфа 1.
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Рис. 29. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на восточную 
стенку шурфа 1.

Рис. 28. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на северную 
стенку шурфа 1.
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Рис. 31. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на западную 
стенку шурфа 1.

Рис. 30. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на южную 
стенку шурфа 1.
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Рис. 33. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на консерва-
цию шурфа 1.

Рис. 32. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Общий вид с Ю на 
шурф 1. 
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Рис. 47. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 3 шурфа 2.

Рис. 46. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на разбивку 
шурфа 2.
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Рис. 49. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 5 шурфа 2.

Рис. 48. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 4 шурфа 2.
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Рис. 51. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на северную 
стенку шурфа 2.

Рис. 50. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
материкового дна шурфа 2.
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Рис. 53. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на южную 
стенку шурфа 2.

Рис. 52. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на восточную 
стенку шурфа 2.
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Рис. 55. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Общий вид с Ю на 
шурф 2. 

Рис. 54. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на западную 
стенку шурфа 2.
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Рис. 56. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на консерва-
цию шурфа 2.

Рис. 57. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Планы шурфа 2.
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Рис. 67. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с В на западную 
стенку шурфа 3.

Рис. 66. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с В на разбивку 
шурфа 3.
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Рис. 69. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с В на рекультива-
цию шурфа 3.

Рис. 68. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Общий вид с В на 
шурф 3. 
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Рис. 71. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
дна шурфа 4.

Рис. 70. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на разбивку 
шурфа 4.
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Рис. 73. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на восточную 
стенку шурфа 4.

Рис. 72. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на северную 
стенку шурфа 4.
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Рис. 75. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на западную 
стенку шурфа 4.

Рис. 74. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на южную 
стенку шурфа 4.
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Рис. 77. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на консерва-
цию шурфа 4.

Рис. 76. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Общий вид с Ю на 
шурф 4. 
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Рис. 84. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 3 шурфа 5.

Рис. 83. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на разбивку 
шурфа 5.
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Рис. 86. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 5 шурфа 5.

Рис. 85. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 4 шурфа 5.
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Рис. 88. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на восточную 
стенку шурфа 5.

Рис. 87. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
материкового дна и северную стенку шурфа 5.
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Рис. 90. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на западную 
стенку шурфа 5.

Рис. 89. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на южную 
стенку шурфа 5.
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Рис. 92. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на консерва-
цию шурфа 5.

Рис. 91. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Общий вид с Ю на 
шурф 5. 
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Рис. 99. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 2 шурфа 6.

Рис. 98. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на разбивку 
шурфа 6.
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Рис. 101. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 4 шурфа 6.

Рис. 100. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
пласта 3 шурфа 6.
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Рис. 103. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на северную 
стенку шурфа 6.

Рис. 102. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на зачистку 
материкового дна и северную стенку шурфа 6.
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Рис. 105. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на южную 
стенку шурфа 6.

Рис. 104. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на восточную 
стенку шурфа 6.
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Рис. 107. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Общий вид с Ю на 
шурф 6. 

Рис. 106. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на западную 
стенку шурфа 6.
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Рис. 108. Объект: «Земельные участки сквера Языковых по адресу: г. Ульяновск, Ле-
нинский район, (восточнее Дома Языковых по ул. Спасская, д. 22)». Вид с Ю на консерва-
цию шурфа 6.
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