
Финно-угры 

Они считаются самыми древними из современных жителей нашего края. Фин-

но-угры – это большая группа народов, в которую входят эстонцы и венгры, ханты и 

саамы, удмурты и вепсы. Общей их прародиной является Южный Урал. Шесть ты-

сяч лет назад предки финской ветви этих народов явились в Нижегородское Повол-

жье именно оттуда. Уже здесь происходили сложные процессы образования новых 

культур и этнических единств. Отсюда около 4 тысяч лет назад ушли к северо-

востоку предки будущих удмуртов и коми, а несколько позднее – к северо-западу – 

карелов, финнов, эстонцев, малочисленных народов России – вепсов, ингерман-

ландцев. Так что великий эпос «Калевала», рассказывающий о древней земле фин-

но-угров, по сути, может быть воспоминанием об их жизни в нашем крае. 

В начале новой эры большую часть населения Нижегородского Поволжья со-

ставляли племена городецкой археологической культуры (название связано с селом 

Городец Рязанской области, где было открыто и описано одно из первых характер-

ных для этой культуры укрепленных поселений). Именно на их основе по Оке и 

Волге в середине I тыс. н.э. сложились этносы – мордва, мари, мурома. Мурома ис-

чезла, растворилась среди русских еще в средние века. Именно ей принадлежали в 

прошлом один из древнейших городов России Муром и находящиеся на юго-западе 

современной Нижегородской области Муромские леса. На владимирских, костром-

ских, ярославских землях, на северо-западе Нижегородского Поволжья преобладали 

две тысячи лет назад племена дьяковской культуры. Она получила свое название от 

села Дьяково, которое находилось на территории нынешней Москвы в районе Ко-

ломенского - там было найдено типичное для этих людей укрепленное городище. На 

основе дьяковцев также в середине I тыс. н.э. сложился другой финно-угорский эт-

нос, тоже исчезнувший в средние века, – меря. В нашей области о мере напоминает 

на звание левого берега Волги – там, где Городецкий и Сокольский районы, – Мау-

ра. Исследования археологов и лингвистов позволяют утверждать, что меря сыграла 

исключительно важную роль в формировании будущего русского этноса. Славяне 

Киевской Руси пришли не на пустые земли будущей Центральной России - здесь 

жило мерянское население. И влияние его языка, культуры сформировало суще-

ственные специфические черты славянского населения Владимиро-Суздальской Ру-

си, которые со временем позволили говорить о нем как об этносе, отличающемся от 

того, который живет на землях нынешней Украины. 

Как свидетельствуют находки археологов и исследования топонимистов, на 

севере, в Поветлужье, остались следы и племен ананъинской культуры, живших в 

начале новой эры. Но они вскоре ушли к северо-востоку от наших земель, их потом-

ками стали удмурты и коми. 
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