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Бассейн р. Сура занимает половину территории Чувашской Республики. Заселение 
Чувашского Присурья связано с появлением неолитических племен в Среднем 
Поволжье. В эпоху неолита (IV-III тыс. до н.э.) Среднее Поволжье представляло 
контактную зону волго-камской (палеоуральской) и балахнинской (палеоевропейской) 
этнокультурных общностей. Памятники этого периода сосредоточены у берегов рек 
Волга, Сура и Цивиль. В Присурье открыто и исследовано 14 неолитических стоянок и 
местонахождений: у д. Никитино Ядринского р-на, на р. Утюж (I-VII), у с. Стемасы (I, 
II), у с. Сурский Майдан (I), у оз. Старица (Каховский В.Ф., 1978, с. 4, 9-10) и на р. 
Бездна Алатырского р-на (Зеленев Ю.А., 1974). По типам керамики и кремневому 
инвентарю они сходны с памятниками расположенными в бассейне р. Сура за рамками 
её чувашского течения (стоянки Подлесное III, V, VII Самарской области, «Зимняя 
шишка» Республики Мордовия, Красноселищенское I и II местонахождения Республики 
Марий-Эл). Наличие узора в виде «шагающей гребенки» свидетельствует о том, что в III 
тыс. до н.э. в среду балахнинских племен проникали волосовские племена. 

На рубеже III-II тыс. до н.э. в среду неолитических племен Среднего Поволжья 
вторглись пришлые скотоводческие племена балановской культуры. В ошпандинский 
период (XIII-XII вв. до н.э.) поселения балановцев концентрируются в бассейне р. Сура. 
Памятники этой культуры представлены курганными могильниками (атликасинский, 
раскильдинский, таутовский и др.), отдельными курганами (кумаккасинский, 
верхнеачакский, медякасинский и др.), поселениями (янымовское, чебаковское и др.) и 
отдельными находками каменного инвентаря (Каховский Б.В., 1995).  
 В середине II тыс. до н.э. по соседству с балановцами появились абашевские 
племена. Эта культура не характерна для Чувашского Присурья и представлена только 
двумя памятниками - курганом у д. Тиханкино Красночетайского р-на (Степанов П.Д., 
1950. с. 9-10) и местонахождением керамики у с. Стемасы (IV) Алатырского р-на 
(Каховский В.Ф., 1978. с. 10).  

К юго-востоку от абашевских племен обитали племена срубной культуры, от 
которых остались большие курганы степного типа. К присурским памятникам 
срубников можно отнести поселения со смешанными находками: нижнесунарское 
срубно-хвалынское селище, никитинскую дюну «Саушкино» в Ядринском р-не и 
никишинское I поселение в Шемуршинском р-не. 

В раннем железном веке на правобережье Среднего Поволжья сформировалась 
новая археологическая культура – городецкая. Чувашское Присурье входит в состав 
территори северо-восточной группы памятников этой культуры. Здесь открыто и 
исследовано большое количество городищ. Наиболее полно из них  изучены городища у 
д. Сареево «Ножа Вар» Ядринского р-на (Трубникова Н.В., 1964) и у д. Тоганаши 
Красночетайского р-на. Эти памятники имеют большое сходство с памятниками 
Горномарийского р-на Марийской Республики и Нижегородской области (Сергачский 
могильник, городище «Ош Пандо»). 
 Городецкая культура легла в основу формирования предков мордвы. Самым 
ранним древнемордовским памятником является могильник IV-VII вв. у с. Иваньково 
Ядринского р-на (Трубникова Н.В., 1960). Более поздние могильники обнаружены у с. 
Сыреси, у с. Порецкое, у д. Иваньково-Ленино и у с. Миренки Алатырского р-на. 
Соседями мордовских племен были предки марийцев, занимавшие территорию северо-
западных районов республики, прилегающих к Горномарийскому р-ну Марий Эл.  

В X веке появляются первые булгарские поселения на территории Чувашии, а с 



началом золотоордынского времени (XIII в.) они появлябтся и в Присурье. Поселения 
этого периода обнаружены у с. Порецкое, у с. Стемасы, у д. Устиновка, у д. Яблоневка, у 
г. Курмыша, у г. Ядрина, у д. Таутово и др. (Каховский Б.В., 1995). Могильники 
булгарского периода остаются неоткрытыми и неисследованными.  

На протяжении всего средневековья Присурье являлось контактной зоной 
местных финно-угорских народов (марийцев, мордвы) и пришлого тюркского (чувашей). 
В материалах чувашских языческих могильников XVI-XVIII вв. прослеживаются 
этнокультурные процессы, происходившие на завершающих этапах формирования 
чувашского народа. Эти процессы отражают в себе материалы Новоядринского и 
Верхнеачакского могильников Ядринского р-на (Зубарева В.М., 1972).  

 В период существования Казанского ханства вся территория Чувашского края 
входила в его состав. Естественной границей между русскими территориями и 
казанскими владениями была р. Сура. С постройкой крепостей Курмыш и Васильсурск 
на территории Присурья появляются первые русские поселения. Самые ранние 
поселения раскопаны у с. Порецкое (XIV в.) и у с. Антипинка Порецкого р-на (XVI век). 

С неолитического времени Чувашское Присурье было заселено племенами 
балахнинской культуры. В эпоху бронзы здесь проживали племена балановской, 
абашевской и срубной культур. В эпоху раннего железа территория Присурья плотным 
массивом была заселена городецкими племенами. Вслед за ними территорию заселяли 
предки мордвы и марийцев. Пришлое булгарское тюрко-язычное население вступало в 
постоянные контакты с автохтонным финно-угорским населением. В результате этих 
контактов сложились чуваши-вирьял. Чувашское Присурье до настоящего времени 
представляет собой полиэтничный регион, где проживают чуваши, русские и мордва 
(Федулов М.И., 2006). 
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