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высшей квалификационной категории 
Ундоровский общеобразовательный лицей

Дворянские усадьбы Симбирской губернии на протяжении длительного 
исторического периода являли собой феномен сосредоточения экономических 
культурных и политических традиций Поволжья. Именно здесь рождались и 
творили свои бессмертные земные подвиги наши великие соотечественники. 

Целью исследовательской работа «Село Ундоры - родовое поместье дво-
рян Толстых-Ивашевых» является всестороннее раскрытие аспектов развития 
Ундор в XIX веке.

В Ундорах прошли детство и юность декабриста Василия Петровича 
Ивашева. Сама усадьба принадлежала выдающемуся гражданину Отечества, 
герою русско-турецкой войны, войны 1812 года, соратнику А. В. Суворова и М. 
И. Кутузова Петру Никифоровичу Ивашеву. Ундоры – родовое поместье дворян 
Толстых, губернаторов Симбирской губернии, впоследствии оно принадлежало 
А. П. Языкову. История села связана с событиями пугачёвского бунта, через его 
владельцев. Село посещал Великий князь Алексей Александрович Романов, Ио-
анн Кронштадтский, Денис Давыдов и многие другие.

Уже в 19 веке в Ундорах была построена водолечебница в виде домаш-
него курорта. Однако, бывшая барская усадьба была разрушена, а многовековой 
парк пришёл в запустение. Ничто в селе не напоминает о его великом историче-
ском прошлом, кроме ежегодного Ивашевского фестиваля, проводимого летом 
Ундоровской Администрацией и СДК.

Ундоры – один из центров православия в области. Мы можем с уверенно-
стью об этом говорить. Еженедельно, а летом и чаще, местную Воскресенскую 
церковь, святые и минеральные родники посещают православные паломники. 
Ундоры – Отечество святого Антония Ундоровского, память о нём жива в ду-
шах жителей села и приезжих, нескончаемой вереницей идут они поклониться 
святому отцу. 

Работа состоит из введения, двух основных частей в которых прослежи-
вается историческое прошлое и настоящее села Ундоры и заключения. 

Для написания проекта была проведена исследовательская работа с пер-
воисточниками, газетным и архивным материалом. 

Раскрытая тема является актуальной, и значимой не только для истории, 
но и для таких дисциплин, как краеведение, обществознание, литература, гео-
графия. В работе прослеживаются межпредметные связи.

Цель проекта: Изучить неизвестные страницы истории нашей малой Ро-
дины. 

Задачи: 1. Собрать и обработать информацию об истории села, его про-
исхождении и владельцах.

2. Оформить материал, который может лечь в основу фондов краеведче-
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ского музея лицея.
3. Развить навыки работы с историческими источниками и архивными 

материалами.
4. Сделать материал доступным для применения его на уроках истории, 

краеведения, литературы. Рекомендовать его для проведения классных часов и 
других форм внеклассной работы (лекции, исторические, литературные вечера, 
диспуты, фольклорные праздники и другое)

Работа над проектом шла в соответствии с планом и дала весомые ре-
зультаты:

Были найдены материалы архива А. П. Языкова. ●
 Через Интернет связались с музеем декабристов в Туринске, узнали о  ●

традициях города, связанных с именами наших земляков.
 Обработали и систематизировали материалы архивов Ундоровской  ●

больницы и Ундоровского палеонтологического музея.
Изучили специальную  литературу и исторические источники ●
Создана целостная картина усадьбы дворян рода Толстых-Ивашевых. ●

Работу можно характеризовать, как научно-исследовательскую, творче-
скую, имеющую практическую направленность. 

КУЛАТКА – ДоЛИНА «СоЛЕНЫХ ВоД»

Э. Ф. Талипов, 1 курс, экономический факультет
Научный руководитель – С. И. Федорова, к.и.н., доцент

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Деревня Кулатка заселялась в несколько этапов. По архивным докумен-
там, заселение произошло в 1704 году 10 января. Мурза Уразгильди Усеев со 
своими приближенными, также служилыми людьми, согласно указу, в “диком 
поле” у деревни Кулатка получили по 1,5 десятины земли в поле, сенных поко-
сов по 55 четвертей и земли для постройки жилья каждому. Следующее заселе-
ние деревни Кулатка состоялась 25 января 1704 года. На этот раз мурза Байгиль-
ди Вакмиев и его конные всадники получили от царя по 50 четвертей пашенных 
земель в поле, по 12,5 десятин земли для сенных покосов и земли для усадеб и 
надворных построек. В 1718 году в июне мурза (мурза приравнивался к офи-
церскому званию царской армии) Биктимер Сунчелеев с другими служилыми 
людьми (“всего 28 человек”) получили по 50 четвертей пашенной земли в поле, 
сенных покосов из расчета 1000 копен сена, земли для постройки дворовых уса-
деб и придворных построек каждому. На каждом этапе заселения мурзы и их 
приближенные получали земельные участки в зависимости от уровня заслуг на 
службе : чем выше была заслуга мурзы перед отечеством, тем больше земли он 
получал от держателя власти. 

Кто такие служилые люди? Это люди татарского происхождения, которые 
служили в конных войсках, несли службу в пограничных округах, участвовали 
в войнах, В основном “служилые люди” нужны были царю в проведении за-
хватнических войн, подавлении мятежей. Царь всячески поддерживал их - мурз 
и султанов приближал к себе, дарил им, их родным большие участки земли. 


