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В заключении необходимо сделать вывод, что Россия представляет 
собой уникальный набор регионов. Большая роль в их всецелом развитии 
принадлежит государственной культурной политике. Через реализацию 
главной задачи культурной политики - адаптации членов общества к ме-
няющимся условиям общественной жизни средствами культуры - станет 
возможным совершенствование технологического, кадрового, организаци-
онного, экономического и политического потенциала каждого региона.  
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Включение археологических объектов, расположенных на территории 
вокруг сел Красная Река, Новиковка, Татарское Урайкино Старомайнского 
района, в зону особо охраняемых территорий позволит поставить под ре-
жим государственной охраны три городища эпохи средневековья, множе-
ство открытых поселений и могильников. 

Рассмотрим наиболее значимые археологические памятники в преде-
лах зоны предполагаемого заповедника. По данным археологической науки 
наиболее ранние следы появления человеческих коллективов в Левобере-
жье Ульяновского Поволжья относятся к эпохе мустье и верхнего палеоли-
та. Кремневая индустрия и отходы производства кремневых изделий верх-
него палеолита-мезолита известны из района городища Кокрять и с побе-
режья Старомайнского залива. 

http://www.strana-oz.ru/authors/?author=567
http://www.strana-oz.ru/authors/?author=568
http://www.strana-oz.ru/authors/?author=569
http://www.strana-oz.ru/?ozid=25&oznumber=4
http://www.strana-oz.ru/?ozid=25&oznumber=4
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./4/2816/12609/25809/25810/25814


Модели и особенности модернизации общества в отечественной истории XX–XXIвв. 

 

 121

Более представительна в археологическом отношении неолитическая 
эпоха. Неолитические поселения, отдельные местонахождения кремня и 
керамики обнаружены экспедицией Ульяновского университета в районе с. 
Лесное Никольское, у с. Красная Поляна, а также в отдельных пунктах на 
побережье Старомайнского и Ивановского заливов. 

Гораздо полнее эпохи каменного века в пределах рассматриваемой зо-
ны представлена эпоха бронзы. Это было вызвано широким распростране-
нием во II тысячелетии до н.э. пастушеского скотоводства у ирано-
язычных племен срубной археологической культуры, широко расселив-
шихся в Среднем Поволжье. Поселения срубной культуры располагались 
по берегам рек - Красной, Майны, Уреня, а также Волги. А на водоразде-
лах рек пастухи-скотоводы срубной культуры оставили многочисленные 
курганные могильники - некрополи родовых коллективов, пасших здесь 
свои стада во второй половине II тысячелетия до н.э. Наиболее близкие 
поселения эпохи бронзы отмечены археологами у сел Садовка, Красная 
Река, Кременки, Ивановка. В 80-е годы на полях между населенными 
пунктами Дмитриево-Помряскино и совхозом «Первомайский» археологи-
ческой экспедицией Самарского государственного университета было рас-
копано около 40 курганных насыпей бронзового века.  

Из эпохи раннего железного века найдены многочисленные изделия из 
бронзы - наконечники стрел, амулеты-обереги и др. Некоторые археологи 
считают, что племена ананьинской культуры только проходили с террито-
рии Татарстана через Левобережные районы нашей области в сторону Са-
марской Луки, где они оставили после себя памятники белогорского типа. 

В эпоху раннего средневековья Левобережье Ульяновской области 
стало зоной расселения оседло-земледельческих племен именьковской 
культуры. Эти племена были пришлыми на территории Среднего Повол-
жья. Поселения и городища этой культуры обнаружены на берегах Старо-
майнского залива, рек Майна и Красная: (пос. Красная Поляна, Красная 
Река, Старомайнское городище); - Ивановского залива - городище Чертов 
городок, а также ряд других памятников. Некоторые из названных памят-
ников в 80 - 90-е годы подверглись серьезному археологическому исследо-
ванию, например, - Старомайнское городище и городище Чертов городок, 
поселение Красная Поляна. 

Важные материалы были получены экспедицией Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета при раскопках городища Чер-
тов городок, расположенного к югу от села Кременки. Здесь исследованы 
остатки сгоревших деревянных построек, участки оборонительных соору-
жений, часть языческого капища. 

В раннем средневековье - с конца VII - в УП1-1Х веках в Среднее По-
волжье стали проникать тюркоязычные группы кочевников. Под их давле-
нием именьковские племена в основном покинули территорию Среднего 
Поволжья, но какая-то их часть осталась и вступила в контакт с пришлыми 
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кочевниками-болгарами. Следы таких контактов отчетливо прослеживают-
ся на городище Чертов городок. 

На полях между селом Дмитриево-Помряскино и рабочим поселком 
Старая Майна в конце 1980-х - начале 90-х годов были исследованы кур-
ганные захоронения кочевников раннеболгарского периода. По особенно-
стям погребальных сооружений подкурганные захоронения в Уренских 
могильниках археологи относят к хазарам. С начала X века территория 
Старомайнского залива оказалась в составе первого раннефеодального 
государства Среднего Поволжья - Волжской Булгарии. Памятники этого 
государства достаточно многочисленны и известны у сел Красная Река, 
Красная Поляна, Садовка, Кременки, Ивановка, поселка Волжский, на Го-
ловкинских и Малиновских островах Куйбышевского водохранилища. 
Некоторые из памятников района в прошлые годы подверглись археологи-
ческим раскопкам. Так в 1988-1989 гг. экспедицией Ульяновского государ-
ственного педагогического института были проведены раскопки поселений 
у сел Красная Река и Красная Поляна. При раскопках поселения Красная 
Река впервые в Левобережье были обнаружены следы присутствия сканди-
навов, датируемые началом X века. На кольцевой скандинавской фибуле с 
Краснореченского поселения удалось обнаружить знак рунической пись-
менности.  

 
Карта основных археологических памятников на территории Красно-
речья и окрестностей. Буквами обозначены: А-древние поселения. Б-
курганы. В-городища, Г- современные населенные пункты. Цифрами на 
карте обозначены: 1-поселение Красная Река III; 2-поселение Красная 
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Река IV; 3-городище Краснореченское; 4-поселение Красная Река; 6-
поселение Арбузовское; 7-поселение Старая Майна IX; 8-поселение Кре-
менки I; 9-городище Чёртов городок; 10-городище Ивановское; 11-

Городище Старомайнское; 12-поселение Малиновское; 13-поселение Го-
ловкинское; 14-Ивановский курганный могильник, 15-городище Корякское, 

16-городище Старорождественское, 17-курганы Ертугановские, 18-
поселение Лесное Никольское. 

Следы монгольского погрома 1236 г. зафиксированы на Кокрятском 
городище. Здесь в слое пепла от страшного пожара обнаружены захороне-
ния жителей городища, совершенные по мусульманскому обряду. Слой 
пожара, очевидно, этого же времени, обнаружен на городище Чертов горо-
док. В золотоордынский период в пределах Старомайнского района появи-
лись новые поселения. Они исследованы у сел Кременки и Красная Поля-
на. 

Таким образом, беглый обзор археологических памятников Старо-
майнского района свидетельствует о значительной ценности территории в 
историко-культурном отношении. Но за последние 10-15 лет некоторым 
памятникам был нанесен существенный ущерб. Так уже в 1990 г. переста-
ло существовать Краснореченское поселение, которое было распахано и 
засажено сосновым лесом. Более чем на 70 % уничтожено Ивановское го-
родище, культурный слой которого пошел для сооружения насыпи шос-
сейной дороги, ведущей к дачному массиву, уничтожено неолитическое 
поселение у с. Лесное Никольское. Ежегодно поселения по берегам Старо-
майнского залива и бассейна Куйбышевского водохранилища посещаются 
так называемыми «черными археологами» с целью бесконтрольного сбора 
археологических находок. Поэтому урон археологическому наследию рас-
сматриваемой территории ежегодно увеличивается. На наш взгляд, един-
ственным способом, с помощью которого можно приостановить этот нега-
тивный процесс является включение интересующей нас территории в со-
став зоны с особым режимом землепользования и хозяйственной деятель-
ности.  
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