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9. Наименьшая ширина лба 46 96.5 4.30

45. Скуловой диаметр 46 132.9 3.32

48. Верхняя высота лица 46 70.4 4.13

55. Высота носа 43 51.6 2.70

54. Ширина носа 45 25.3 1.80

51. Ширина орбиты 43 41.8 1.37

52. Высота орбиты 43 31.8 1.93

77. Назомалярный угол 47 138.1¾ 6.00**

Zm. Зигомаксиллярный угол 44 128.7¾ 4.99

SS. Симотическая высота 42 4.4 1.21**

DS. Дакриальная высота 32 11.6 1.65

FC. Глубина клыковой ямки 44 4.9 1.59**

32. Угол профиля лба 41 85.9¾ 4.04

72. Общий лицевой угол 40 87.0¾ 3.66*

74. Альвеолярный угол лица 38 79.0¾ 6.81

75(1). Угол выступания носа 37 29.3¾ 7.48**

8:1. Черепной указатель 47 76.3 3.60

17:1. Высотно-продольный 
указатель

46 75.1 2.39

17:8. Высотно-поперечный 
указатель

46 98.8 4.78

9:8. Лобный указатель 47 69.2 3.14

40:5. Указатель выступания лица 35 96.3 4.28

48:45. Верхнелицевой указатель 44 52.9 3.44

54:55. Носовой указатель 43 48.9 4.05

52:51. Орбитный указатель 43 76.0 4.66

SS:SC. Симотический указатель 42 46.8 13.03

DS:SS. Дакриальный указатель 32 52.3 8.12

Примечание: N – количество черепов, X – средняя арифметическая величина выборки, S – квадратическое уклоне-
ние; выделены значения, превышающие стандартные; 
* – существенное превышение стандартной (Р < 0.05); ** – существенное превышение стандартной (Р < 0.01).

о миграциях гото-славян в волго-камье в III–IV вв. н. э.1

© 2018 Р.Д. Голдина

Аннотация. Великое переселение народов – один из ключевых этапов в истории России. Первые контакты финнов 
Волго-Камья и гото-славян относятся ко 2-й пол. II в. н. э. Предполагается внедрение в этот регион воинов-мигрантов 
гото-славянского происхождения во 2-й пол. III в. (хронологическая группа 2 Тарасово), в 3-й четв. IV в. (группы 6 и 8 
Тарасово, азелинские могильники и держава Германариха), в 4-й четв. IV в. (7 и 8 группы Тарасово, Тураевские курганы, 
именьковская культура).

Ключевые слова: Великое переселение народов, финны Волго-Камья, гото-славяне, контакты, миграции.

Великое переселение народов в Волго-Камье – яв-
ление сложное, разновременное, многоступенчатое, раз-
нообразное по истокам, характеру и результативности. 
Г.И. Матвеева первой обратила внимание на сходство 
именьковских древностей Поволжья с материалами пше-
ворской и зарубинецкой культур (Матвеева, 2000). Ею со-
вместно с В.В. Седовым обозначены три волны миграций 
в Поволжье из области расселения гото-славян. Первая 
волна (II–III вв. н. э.) связана ими с первой вельбаркской 
(готской) миграцией. Вторая (III–IV вв.) привела к появле-
нию в Поволжье памятников лбищенского типа, имеющих 
следы смешения черняховско-пшеворских древностей. 

Третья волна мигрантов-черняховцев послужила основой 
для именьковской культуры (конец IV – VII в.).

Новый импульс в изучении взаимоотношений при-
уральского и славяно-германского миров был получен в 
результате раскопок Тарасовского могильника, крупней-
шего из исследованных погребальных памятников Евра-
зии, относящегося к тарасовской (чегандинской) культуре 
пьяноборской культурно-исторической общности.

Вопрос о контактах финнов Волго-Камья с герма-
но-славянами на рубеже II–III вв. поднимался в конце 
XX в. И.А. Бажаном и И.О. Васкулом в связи с импортом 
железных наконечников ремней в лесную зону Восточ-
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ной Европы из районов пшеворской, западнобалтской и 
вельбаркской культур (Бажан, Васкул, 1988. С. 76–89). 
По материалам Тарасово такие наконечники бытовали в 
Прикамье в IV–V вв. Но идея И.А. Бажана и И.О. Васкула 
о связях Урало-Поволжья и западного мира, начиная со 
2-й пол. II в. подтверждается сейчас находками пряжек с 
граненым сечением и расширением на язычке (Рис. 1: 1, 
2), найденным в ранней части Тарасово (Голдина, Бернц, 
2016а. Рис. 14: 48). Такие пряжки из бронзы известны в 
других могильниках Среднего Прикамья: Чеганде II, Афо-
нино, Ниве и Ныргынде I, а также в Кошибеевском некро-
поле. Пряжки с расширенными язычками О.В. Шаровым 
трактуются как германские и были распространены, по 
его мнению, в Скандинавии и на Балтийском побережье в 
150–200 гг. н. э. Они хорошо известны и на Боспоре, где 
считаются А.А. Васильевым германскими, а О.В. Шаров 
видит в них свидетельство первой волны в Причерноморье 
прибалтийско-скандинавского происхождения, датируе-
мой 150/160–200/210 гг. н. э. (Шаров, 2010. С. 274). Ко 2-й 
пол. II – началу III в. относятся: шестигранная с эмалевыми 
вставками шарнирная фибула-брошь из Тарасово (Рис. 1: 
3), фибула-брошь с выступом-шишечкой и орнаментом в 
форме креста из синей эмали (Рис. 1: 4), а также лучковые 
подвязные одночленные фибулы (Рис. 1: 5).

Идея о внедрении в Приуралье во 2-й пол. III в. ино-
родных военизированных групп подтверждается материа-
лами Тарасово (Голдина, Бернц, 2016б. Рис. 3, 4, группа 2). 
В составе инвентаря этого времени возросло количество 
мечей. Из 11 могил, вошедших в корреляцию, они при-
сутствуют в четырех. В этих же погребениях найдены два 
шлема (Рис. 1: 10, 14), фрагменты узды, имеющей явно 
западные аналогии. С юго-запада «пришли» рифленые и 
псевдорифленые пряжки (Рис. 1: 7–9) и, возможно, луч-
ковые подвязные фибулы с раскованной ножкой (Рис. 1: 
6). Юго-западное происхождение имеет оригинальный 
гарнитур с пряжкой прямоугольной формы, характер-
ной техникой изготовления и накладками (Рис. 1: 11–13). 
Намечается и путь проникновения в Прикамье таких из-
делий – через Верхнее Посурье и Примокшанье, где об-
наружена серия аналогичных предметов. И.Р. Ахмедов 
отмечает для рязано-окских могильников 2-й пол. III в. 
увеличение количества воинских погребений и появление 
черняховских импортов, а также изделий западно-прибал-
тийского происхождения (Ахмедов, 2007. С. 150). Вероят-
но, контакты гото-славян и финнов Поволжья, начавшись 
во 2-й пол. II в., усилились во 2-й пол. III в. Вопрос о пря-
мом внедрении гото-славян в Приуралье в это время пока 
не бесспорен, но заслуживает обсуждения.

2-я пол. IV в. – время больших перемен в культуре на-
селения Урало-Поволжья (Голдина, Бернц, 2017. Рис. 11, 
группа 8). Появились новые виды воинского снаряжения, 
неизвестные ранее и, прежде всего, проушные железные 
топоры. В Среднем Прикамье выявлены четыре варианта 
топоров этого времени: небольшие короткие без выражен-
ного обуха (Рис. 2: 7–9); средних размеров с хорошо вы-
раженным молоточкообразным обухом (Рис. 2: 13); круп-
ный экземпляр с расширенными щековицами (Рис. 2: 14) и 
длиннолезвийные топоры (Рис. 2: 6). В Волго-Камье, как и 
в Восточной Европе, проушные топоры стали широко ис-
пользоваться в результате переселения племен вельбарк-
ской и пшеворской культур в Северное Причерноморье. 
В результате этого движения на территории современных 
Украины, Молдавии, Румынии, частично Белоруссии и 

России в середине III – начале V в. возникла провинциаль-
но-римская черняховская культура (Рис. 3), связываемая 
с полиэтничной гото-славянской державой Германариха. 
На ее северо-восточной окраине в III – начале V в. распо-
лагалась раннеславянская киевская культура, восточнее 
на территории Волго-Донского водораздела во 2-й пол. 
III – рубеже IV–V в. – мощинская, испытавшая сильное 
черняховское влияние. Еще восточнее, в среднем течении 
р. Оки, многочисленны хорошо известные рязано-окские 
могильники II–V вв.

Л.А. Вязов, изучавший топоры именьковской куль-
туры, высказал мнение о связи их с сарматами. Одна-
ко А.М. Хазанов писал, что сарматы топорами почти не 
пользовались. Работа И.Р. Ахмедова и А.М. Воронцова о 
топорах Верхнего и Среднего Поочья показала, что насе-
ление мощинской культуры и рязано-окских могильников, 
усвоившее традицию изготовления проушных топоров от 
черняховцев, передало эти навыки жителям лесного При-
камья. В Волго-Камье такие топоры в массе известны на 
могильниках азелинского типа: Ошки, Первомай, Тюм-
Тюм, Суворово, Азелино, Рождествено V, Мари-Луговское 
и др. Подобные топоры также обнаружены в Тураевских 
курганах и в Башкирии: в Старо-Кабаново, Шипово, Ста-
рая Мушта и Ангасяк.

В Тарасово проушные топоры встречались в одних мо-
гилах с секировидными изделиями, которые напоминают 
топоры, но отличаются длинным и узким корпусом (Рис. 2: 
10, 11). Они особенно многочисленны на Тураевском, Та-
расовском, Кудашевском, Тюм-Тюм могильниках. В одном 
погребении встречались от 5 до 14 предметов. На Щер-
бетьском I селище именьковской культуры было найдено 
26 секир.

Вопрос об их назначении дискуссионен. В.Ф. Генинг 
четко отделял эти предметы от топоров, называя их же-
лезными пластинами с проушным загибом вверху, и об-
ращал внимание на отличия их от топоров: малый объем 
проуха и отсутствие заостренного лезвия. П.Н. Старостин и 
Л.С. Хомутова сочли их топорами. Л.С. Розанова и Н.Н. Те-
рехова предложили называть такие изделия секировид-
ными предметами, обратив внимание на сходство формы 
этих предметов Прикамья с железными секировидными 
гривнами, служившими единицей обмена в Норвегии и 
Чехословакии, где они сотнями встречались на памятниках 
VIII–IX вв. Истоки этой традиции, по их мнению, восходят 
к римскому времени (Терехова и др., 1997. С. 149). С.Е. Пе-
ревощиков оценивает их как боевое оружие. Важно заклю-
чение Л.А. Вязова, что распространение длиннолезвийных 
топоров (секир?) происходило одновременно с короткими 
проушными топорами в именьковской, азелинской и мазу-
нинской культурах во 2-й пол. IV в.

Оригинальным предметом 2-й пол. IV в. в Тарасово 
является метательное оружие – боевые косы (Рис. 2: 12). 
Термин введен А.П. Зыковым и в большей степени, чем 
другие, отражает функцию предмета. Это железные изде-
лия с обоюдоострым клинком, усиленным ребром жест-
кости посередине и черешком с крючком на конце. Более 
120 экземпляров их располагаются в основном на объек-
тах азелинского типа и на синхронных памятниках бассей-
на Белой, единично – в Пермском Прикамье. Таким обра-
зом, во 2-й пол. IV в. в Волго-Камье появилась целая серия 
необычных видов вооружения, которые имели западное 
происхождение: проушные топоры, боевые косы, секиро-
видные предметы и ювелирные пинцеты (Рис. 2: 15).
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Рис. 1. 1–25 – Тарасовский могильник.
1, 2, 7–9, 13, 16, 19, 20, 23 – пряжки; 3, 4, 5, 6 – фибулы; 10, 14 – шлем; 11, 12 – накладки; 15 – наконечник ремня; 17, 
18 – мечи; 21, 25 – детали уздечек; 22 – навершие меча; 24 – шейный обруч. 1, 2, 5–9, 11–13, 15, 16, 19, 20, 23, 24 – 
бронза; 3, 4 – бронза, эмаль; 10, 14 – железо; 17, 18 – железо, халцедон; 21, 25 – бронза, кожа; 22 – халцедон, бронза.
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Рис. 2. 1–5, 7, 10, 11, 15 – Тарасово; 6 – Усть-Брыска; 8, 9, 12, 13, 14 – Тураевские курганы.
1 – железо, бронза, серебро, золото; 3, 5 – бронза, золото, сердолик, стекло; 4 – бронза, золото, сердолик; 6–14 – же-
лезо; 15 – бронза.
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Рис. 3. Карта-схема основных памятников Волго-Камья эпохи Великого переселения народов (III – V вв.) и синхрон-
ных культур.
1 – могильники азелинского типа; 2 – курганные могильники; 3 – могильники мигрантов азелинского времени; 4 – син-
хронные могильники Поволжья; 5 – черняховская культура; 6 – вельбаркская; 7 – киевская; 8 – мощинская; 9 – рязано-
окские могильники; 10 – именьковская культура; 11 – худяковская; 12 – тарасовская (чегандинская); 13 – кара-абыз-
ская; 14 – предполагаемые направления движения гото-славян.
Могильники: 1 – Тарасово; 2 – Тураевские курганы и могильник; 3 – Кудашевские курганы и могильник; 4 – Старая 
Мушта, курганы и могильник; 5 – Первомай; 6 – Баево; 7 – Городище; 8 – Кошкино; 9 – Худяки; 10 – Суворово; 11 – 
Ошки; 12 – Красный ключ; 13 – Уржум; 14 – Тюм-Тюм; 15 – Воробьево; 16 – Хлюпино; 17 – Вичмар; 18 – Сунцево; 
19 – Азелино; 20 – Атамановы кости; 21 – Кордон; 22 – Гремячкино; 23 – Маслово; 24 – Усть-Брыска; 25 – Нармонка; 
26 – Рождествено V; 27 – Айша; 28 – Казанский I (Старостекольный завод); 29 – Сюкеево; 30 – Тетюши II; 31 – Лушмор; 
32 – Мари-Луговое; 33 – Арзебеляк; 34 – Уржум; 35 – Таутово; 36 – Седмиркино; 37 – Шемишейка; 38 – Усть-Уза; 39 – 
Алферово; 40 – Степаново; 41 – Селикса-Трофимово; 42 – Ражкино; 43 – Тезиково.

Хронологический анализ вещей из погребений 2-й 
пол. IV в. показал, что они делятся на две разновременные 
группы: 3-й и 4-й четв. IV в. Могилы 3-й четв. IV в. (Голди-
на, Бернц, 2016б. Рис. 7–9, группа 6) наиболее многочис-
ленны (19 могил в корреляции), в ней более всего мечей 
(6 экз.; Рис. 1: 17, 18), некоторые с халцедоновыми навер-
шиями (Рис. 1: 22); присутствуют необычные виды защит-
ного вооружения – шейный обруч для защитного оголовья 
(Рис. 1: 24), шлем (во фрагментах), пластинчатый доспех; 
оригинальны пряжки: двусоставные (Рис. 1: 19, 20), трех-
составные псевдорифленые (Рис. 1: 23), с В-образной риф-
леной рамкой и наконечником (Рис. 1: 15, 16); своеобраз-
на гарнитура конской упряжи (Рис. 1: 21, 25), железные 
проушные топоры нескольких вариантов, секиры, боевые 
косы, пинцеты и др. Эти изделия распространены в моги-
лах азелинского типа, что дает основание предположить, 
что в 3-й четв. IV в. эти необычные для Прикамья объек-
ты были оставлены большой группой воинов-мигрантов 
юго-западного происхождения. Памятники азелинского 
типа располагаются компактными группами в Нижнем и 
Среднем Поволжье, включая приустьевый правый берег 
р. Камы (Рис. 3). Среди могильников азелинского времени 

предположительно можно выделить некрополи мигран-
тов: Азелинский, Суворовский и, вероятно, Тюм-Тюм. На 
остальных могилы с азелинским оружием размещены сре-
ди захоронений местного населения и еще предстоит ра-
бота по их разделению. Возможно, часть вещей могла по-
пасть к местному населению в результате различного рода 
контактов с пришельцами. В.Ф. Генинг датировал азелин-
ские могильники широко – III–V вв. С проведением кор-
реляции вещей III–V вв. Тарасово, азелинские комплексы 
можно отнести к короткому периоду – 3-й четверти IV в. 
Это был, очевидно, единовременный приток военизиро-
ванной группы, вынужденной остаться в лесном Прикамье. 
Ученые давно озабочены поисками материальных свиде-
тельств походов на север гото-славян во времена Германа-
риха (350–375 гг.). Одна из возможных версий представ-
лена М. Казанским (Казанский, 1992. С. 75–122). Вполне 
вероятно, что могилы азелинского типа и представляют 
собой реальные следы этих походов.

Следующий комплекс 4-й четв. IV в. (группа 7 Тара-
сово (Голдина, Бернц, 2017. Рис. 10), Тураевские курганы 
и именьковская культура) содержит также вещи, извест-
ные в азелинских могилах, – железные проушные топоры, 
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боевые косы, секиры, пинцеты, и, очевидно, носители их 
родственны по происхождению азелинцам, но отличает-
ся от них поясной гарнитурой. Яркой особенностью этого 
собрания являются пряжки и наконечники полихромного 
стиля клуазонне (Рис. 2: 2, 3, 5), а также иного облика – 
с сердоликовыми вставками и поясками зерни (Рис. 2: 4). 
Из могил Тарасово этого времени происходят три меча и 
новый тип шлема (Рис. 2: 1). Предметы этой группы наи-
более близки инвентарю Тураевских курганов. Мною было 
проведено сопоставление материалов Тураевских кур-
ганов и сделан вывод, что они одновременны. Люди, за-
хороненные под Тураевскими курганами, погибли в одно 
время (в один или несколько дней). Скорее всего, это была 
разведочная группа ранних именьковцев (черняховцев) 
(15–20 человек), которые осваивали новые территории и 
были убиты местным мазунинским населением. Поскольку 
погребальный обряд пришельцев был мазунинцам неиз-
вестен, враги были похоронены на окраине мазунинского 
могильника по обряду, распространенному у аборигенов – 
трупоположению в одежде с сопровождающим инвента-
рем. Таким образом, население, оставившее Тураевский I 
бескурганный могильник, фактически защитило южные 
границы мазунинцев. В.Ф. Генинг, ссылаясь на плоскодон-
ный сосуд, найденный в погребении 1 кургана III, связывал 
Тураевские курганы с именьковской культурой. Она, как 
известно, располагалась в устье р. Камы и прилегающем 
Поволжье. Именьковское население представляло собой 
наиболее крупный массив древних славян, который ока-
зал большое влияние на финнов Приуралья. У именьков-
цев была хорошо развита обработка металлов, они были 
успешными животноводами, у них было популярно овце-
водство, известны верблюды. Более прогрессивным было 

пашенное земледелие. На поселениях, кроме сошников, 
находят косы-горбуши, серпы, мотыги, лесорубные то-
поры. Состав возделываемых культур был весьма широк: 
пшеница, просо, рожь, овес, полба, ячмень, горох. Л.А. Вя-
зов обратил внимание на сходство земледельческих тради-
ций этого населения с черняховской и киевской культура-
ми, проявлявшееся в присутствии железных наральников 
одинаковых типов, ритуальных глиняных «хлебцев» и др. 
В.В. Напольских нашел в пермских языках заимствования 
из диалектов праславянского и соотносит их носителей с 
населением именьковской культуры.

Итак, изучение хронологии Тарасовского могильни-
ка позволило выделить периоды короткого временного 
диапазона комплексов вооружений. В разные периоды, 
наряду с местными вариантами изделий или широко рас-
пространенными, многочисленны импорты. Именно они 
свидетельствуют о притоке в Волго-Камье инородных, 
преимущественно юго-западных и западных гото-славян-
ских военизированных групп. Начало контактов с этим 
населением проявляется по материалам 2-й пол. II в. Пер-
вый этап миграций, вероятно, относится ко 2-й пол. III в. 
(группа 2 Тарасово), второй – к 3-й четв. IV в. (группы 6 и 
8 Тарасово, могильники азелинского типа и держава Гер-
манариха), третий – к 4-й четв. IV в. (постгуннское время; 
группа 7 и 8 Тарасово, Тураевские курганы и именьковская 
культура).

Поставленные в статье проблемы, конечно, требуют 
дополнительной аргументации и порождают множество 
других задач: изучение в этом ключе погребального об-
ряда, характера взаимоотношений местного и пришлого 
населения, путей движения мигрантов, влияния их на на-
селение сопредельных территорий и др.
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