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СТАРОКАЛМАШЕВСКАЯ НАДМОГИЛЬНАЯ ПЛИТА И ВОПРОСЫ  

ЭТНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИУРАЛЬЯ  

В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 
И.М. Миргалеев 

 
STAROKALMASHEVO GRAVESTONE AND THE ISSUES OF THE ETHNIC 

INTERPRETATION OF PRE-URAL POPULATION IN THE MIDDLE AGES 

 
 

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 

 
Малоизученность этнической истории Западного Приуралья, особенно средневекового периода, ставит 

перед исследователями все новые и новые задачи. Прежде всего, для решения этих задач необходима акти-
визация археологического изучения региона. Изучение и интерпретация надписи Старокалмашевского над-
могильного камня показывает сложность этнических процессов на данной территории. В связи с этим, на 
взгляд автора, весьма далек от изученности изменения в этническом облике региона, прежде всего, период, 
связанный с монгольскими завоеваниями в XIII веке. Восточные венгры – мадьяры (чияликцы), встречен-
ные Юлианом и подробно описанные им, – были депортированы и раскиданы по обширным территориям 
Монгольской империи. После бурных событий 30-х годов XIII века этническая карта Приуралья сильно 
изменилась. Автор ставит вопрос: насколько данная территория оставалась условно угорской в XIII–XIV 
веках? Кем были археологические «селеукцы», памятники которых до сих пор не изучены? По мнению ав-
тора, при археологическом изучении средневекового Приуралья необходимо отталкиваться от историче-
ских фактов и учитывать, что после депортации мадьяров, судя по археологическим находкам, эти террито-
рии были заселены мусульманским населением, а судя по немногочисленным данным языка эпитафий, их 
население было татароязычным. Сама территория оказалась включена первоначально в состав Булгарского 
вилайата Золотой Орды, а затем вошла в состав Казанского ханства. 

Ключевые слова: надмогильная плита, чияликская культура, восточные венгры, татары, Западное 
Приуралье. 

The fact that the ethnic history of the Western Urals, especially that of the medieval period, is understudied, 
poses an increasingly large number of challenges for its researchers. Firstly, the resolution of these problems re-
quires the initiation of the archaeological study of the region. The study and interpretation of the inscriptions on 
Starokalmashevsky gravestone demonstrate the complexity of ethnic processes in the territory. In this regard, in the 
opinion of the author, changes in the ethnic composition of the region, particularly in the period associated with the 
Mongol conquests in the 13th century, are far from being thoroughly studied. The Eastern Hungarians – the Mag-
yars (Chiyaliktsy) encountered and described in detail Julian were deported and scattered across the vast territories 
of the Mongol Empire. The ethnic map of the Urals significantly changed after the turbulent events of the 1230s. 
The author raises the question of the extent to which the territory remained conditionally Ugric in the 13th–14th cen-
turies. Another question raised concerns the identity of the archaeological “Seleuktses” who erected the unstudied 
monuments. According to the author, the archaeological study of the medieval Urals should be conducted on the 
basis of historical facts withdue account of the fact that according to the archaeological findings after the deporta-
tion of the Magyars these territories were inhabited by the Muslim population, and considering the scarce infor-
mation on the language of the epitaphs their population was Tatar-speaking. The territory itself was originally in-
cluded in the Bolgar vilayet of the Golden Horde, and subsequently became part of Kazan Khanate. 

Keywords: gravestone, Chiyalik culture, Eastern Hungarians, Tatars, Western Urals. 
 
 
История Западного Приуралья в средние века, к большому сожалению, еще далека от полно-

ценного исследования. В связи с тем, что письменные источники не позволяют рассмотреть исто-
рию региона детально, большое внимание необходимо уделить изучению археологических куль-
тур на территории Западного Приуралья. Надеемся, что в семитомнике «Археология Волго-
Уральского региона», подготавливаемом Институтом археологии имени А.Х. Халикова Академии 
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наук Татарстана, будут прояснены многие малоизученные моменты. Пока же отсутствие постоян-
ных археологических раскопок на территории южной части Западного Приуралья не позволяет 
проанализировать всю этническую карту региона. Остается практически неизученными измене-
ния в этническом облике региона, прежде всего связанные с монгольскими завоеваниями в XIII 
веке. Первая попытка рассмотреть цельно этот период относительно истории Приуралья была 
проведена коллективом авторов из ведущих специалистов в 2016 году [4]. Их труд уже получил 
положительную оценку специалистов [5; 7]. 

Известно, что восточные венгры, встреченные Юлианом и описанные им, поддерживаемые 
волжскими булгарами, на протяжении нескольких лет оказывали сопротивление войскам Джучи-
дов. Безусловно, во время западного похода они также оказали сопротивление, за что их остатки 
после покорения были распределены по всем улусам Чингизидовичей [8, с. 171–173]. Такая же 
судьба постигла и многие другие народы, будь то в Центральной Азии или в Восточной Европе. 
Она коснулась волжских булгар, аланов, кыпчаков и мадьяр. Безусловно, какая-то часть этих 
племен осталась в своих территориях проживания, но часть завоеванных монголами племен была 
перемещена на различные территории империи Чингиз-хана. Восточные венгры-мадьяры – бас-
карды (варианты – бажгарды, паскатиры), соответствующие чияликской археологической культу-
ре, – являются подтверждением этому. Хотя спорными представляются вопросы, существовала ли 
эта культура в XIII–XIV веках, и насколько она оставалась угорской. Вопрос, к сожалению, ис-
следован крайне недостаточно. Г.Н. Гарустович довел существование чияликской культуры до 
XIV века, при этом выделив существование и другой археологической культуры – «селеукцев». 
Но он отметил, что «селеукские памятники до сих пор еще мало изучены и говорить что-либо об 
истоках плоскодонной керамической традиции и специфике взаимодействия чияликцев и селеук-
цев пока еще преждевременно» [3, с. 23]. 

Как видим, данный вопрос требует дальнейшего изучения. К большому сожалению, по опре-
деленным причинам уфимские археологи больше изучали древние периоды и раннее средневеко-
вье, практически упустив из виду средние века (XIII–XVI века). 

При археологическом изучении средневекового Приуралья необходимо отталкиваться от ис-
торических фактов. Как известно, после окончания западного похода земли Приуралья вошли в 
состав Улуса Джучи. Однако обширность земель, вошедших в состав этого государства, относи-
тельная удаленность Западного Приуралья от развитых территорий Золотой Орды и малозаселен-
ность послужили причинами тому, что до нас практически не дошло описаний этой территории. 
Как известно, Среднее Поволжье – бывшие территории Волжской Булгарии – в Золотой Орде 
стали Булгарским вилайатом. Вполне возможно, Беловолжский улус был самым восточным уде-
лом Булгарского вилайата. Как известно, в последующем Беловолжский улус стал одним из уде-
лов Казанского ханства. 

После походов Батыя произошли колоссальные этнические изменения. Территория Западно-
го Приуралья из угорской превратилась в тюрко-татарскую. Остатки угров, прежде всего на лево-
бережье Камы, постепенно были тюркизированы и стали основой новой этнической группы – иш-
тяков, связанных не только с Уралом, но и с Западной Сибирью. В последующем именно иштяки 
сыграли ключевую роль в этногенезе современных башкир и части поволжских (пермских) и си-
бирских татар. 

Что из себя представляют условные «чияликцы» после вхождения этих территорий в состав 
Золотой Орды? На наш взгляд, здесь необходимо обратить внимание на два момента. Первое – 
это «депортация» мадьяр по улусам Чингизидов. В дальнейшем письменные источники их уже не 
упоминают. Как пишет финский исследователь Роман Хаутала: «Францисканские миссионеры в 
Золотой Орде, в значительной степени состоявшие из выходцев из Венгрии, обязательно упомя-
нули бы крупную группу угроязычного населения, если бы она встретилась им в ходе их прозели-
тической деятельности» [8, с. 171]. 

По данным археологии, чияликские погребения совершены «по мусульманскому обряду, т.е. 
без вещей и с соблюдением соответствующих канонов, однако в чияликских могильниках пред-
ставлены и многочисленные пережитки языческого угорского обряда» [1, с. 123]. 

Судя по данным археологии, мусульманское население начало проникать на территорию 
Приуралья на рубеже XI–XII вв. и было связано с Волжской Булгарией [1, с. 121]. Безусловно, 
исламизация представителей чияликской культуры – мадьяров – шла из Волжской Булгарии. Об 
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этом говорят и источники. Гийом де Рубрук сообщает, что «… они были подчинены соседствую-
щими болгарами-сарацинами, и многие из них стали сарацинами» (цитата по [8, с. 169]). 

Однако описание и классификация так называемой «чияликской культуры» также требует 
дальнейших исследований. Выдают ли эти данные единую этническую общность или же перед 
нами несколько этнических и конфессиональных групп, но схожих по материальной культуре? И 
до какого периода, по данным археологии, чияликцы хоронили по языческому обряду, и с какого 
периода перешли на мусульманский обряд? Почему Юлиан в своих упоминаниях о мадьярах не 
замечает в них влияние мусульманской религии? Пусть даже если какая-то часть чияликцев хоро-
нила своих сородичей по канонам ислама, то они это делали осознанно. Это очень серьезный во-
прос, который является маркером, культурным кодом этой этнической общности. Но, судя по 
данным латинских источников, мадьяры были язычниками. А судя по археологии, как видим, 
влияние ислама прослеживается четко. Не говорит ли все это о том, что на территории Западного 
Приуралья кочевали язычники мадьяры и здесь же жили некие другие этнические группы, испо-
ведовавшие ислам, но при этом небулгарского происхождения? Как проникал ислам в среду 
мадьяр? Все племя переходило в ислам или же только отдельные индивидуумы? И не был ли свя-
зан их переход в ислам с принятием подданства Волжской Булгарии? И какова хронология этих 
событий? Каков был состав институтов золотоордынской администрации? 

Мы бы здесь поставили и еще такой большой вопрос, связанный, прежде всего, с «переселе-
нием народов», в нашем случае – с тюрками. Какой след оставили в регионе ранние племена, как 
и более поздние, скажем булгары, печенеги, кимаки-кыпчаки и золотоордынские татары? 

Несомненно, племена, проживавшие в Волго-Уральском регионе, тесно контактировали. Но 
полное смешение населения Приуралья, как и всего Волго-Уральского региона, произошло после 
включения этих территорий в состав Улуса Джучи. На этой обширной территории шла консоли-
дация средневековых татар и постепенная тюркизация всего населения. 

После монгольских завоеваний и установления новых административных единиц в составе 
золотоордынского государства на всей территории, завоеванной Чингизидами, произошли боль-
шие изменения. Именно после западного похода восточные венгры – мадьяры – перестали насе-
лять данный регион. Южная часть Западного Приуралья – современные территории Восточного 
Татарстана и Западного Башкортостана – стали полностью тюрко-татарскими. Южный Урал бла-
годаря своим степям стал местом кочевки золотоордынских кочевников. А вот территория от 
Пермского Предуралья и до Западной Сибири стала местом формирования новой этнической 
общности – иштяков, сыгравших большую роль в становлении современных этносов этого регио-
на. Иштяки были тюркизированы. Но в основе своей они сохранили и угорские (остякские) груп-
пы, хотя, судя по народной памяти и некоторым источникам, в их состав влились и тюркские 
группы из Средней Азии. 

В связи с этим вызывает большой интерес надмогильный камень 40-х годов XIV века, иногда 
ошибочно датируемый 1442–1447 годами. Это одна из самых ранних мусульманских надмогиль-
ных плит в Приуралье1. Он был найден 50-х годах XX века местным краеведом Г.К. Воробьевым 
около татарской деревни Старо-Калмашево Чекмагушевского района РБ, у реки Калмаш. Как из-
вестно, там же находится и городище Кала-Тау (Старокалмашевское, Чекмагушевское городище). 
Надмогильный камень в настоящее время хранится в фондах Музея археологии и этнографии Ин-
ститута этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, а его 
копия – в краеведческом музее Чекмагушевского района2. 

К сожалению, как этот надмогильный камень, так и другие похожие памятники были сняты с 
мест находок и увезены в музеи, а часть их – просто утеряна. Практически места находок этих 
надмогильных камней можно назвать только условно. Эти древние кладбища до сих пор остаются 
неизученными. Г.Н. Гарустович, основываясь на этих находках, пишет, что они оставлены при-
шлым населением и отличаются от окружавшего их этнического ареала [2, с. 40]. Учитывая, что 
Приуралье было местом активной миграции угров и тюрков из Западной Сибири, «пришлость» 
этого населения является весьма условной. Тем более, как уже было отмечено, мусульманское 

                                                           
1 Согласно консультации Д.Г. Мухаметшина, самый ранний надмогильный камень в регионе принад-

лежит шейху Мухаммад Рамазан ал-Ауши, стороннику хана Берке (по дневникам Г.В. Юсупова) 651 г.х. 
Однако Д.Г. Мухаметшин не уверен, что эта дата соответствует времени установки памятника. 

2 Хотелось бы поблагодарить старшего научного сотрудника ИЭИ УНЦ РАН, к.и.н. И.М. Габдрафи-
кова за предоставление фотографии этого уникального памятника. 
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население туда проникало уже с XI века. Однако если «пришлость» и определяется, то ее можно 
связать, прежде всего, с создание золотоордынских улусов или же образованием Казанского хан-
ства, когда в этих уделах должны были образоваться административные центры улусов. Несо-
мненно, какая-то группа людей могла быть переселена в эти уделы, прежде всего для обеспечения 
функционирования институтов власти на местах. Схожесть приуральских надмогильных надпи-
сей и мавзолеев со средневолжскими показывает, что оставившее эти памятники население было 
связано с Булгарским вилайатом и в последующем – с Казанью. Учитывая, что язык этой эпита-
фии татарский, безусловно, это были золотоордынские татары, контролировавшие именно бело-
волжский улус Булгарского вилайата Золотой Орды. 

Как известно, территория Западного Приуралья входила в состав Волжской Булгарии (воз-
можно не в прямое подчинение, а находилось под политическим покровительством), Золотой Ор-
ды и Казанского ханства. Однако в историографии практически не рассмотрены ни администра-
тивные единицы вышеназванных государств на данной территории, ни их функционирование. 
Практически в угоду ненаучным соображениям в лучшем случае этот факт просто констатирует-
ся, однако конкретно история государственных институтов на данной территории не рассмотрена. 

Как отметил С.Г. Кляшторный, изучивший этот камень и написавший небольшую справку к 
заметке Э.Ф. Ишбердина [6, с. 67], на камень нанесено множество знаков, большинство из кото-
рых аналогично буквам древнетюркской рунической письменности. С.Г. Кляшторный считает, 
что значительно позже, в XIV в., поверх этих знаков арабским письмом выполнена обычная эпи-
тафия3. Безусловно, могила была почитаема населением, проживающим в данном регионе. Изучив 
тамги и надпись на камне, мы пришли к выводу, что знаки были нанесены позже надписи на ара-
бице. На наш взгляд, это обычные родовые тамги, которые до сих пор используются в деревнях 
для клеймирования домашних животных. Возможно, в какие-то трудные (неурожайные?) годы 
население, проживавшее рядом, могло прибегать к специальным молитвам, взывая к покрови-
тельству «святого предка», и «фиксировать» данное событие вырезанием родового или личного 
знака. 

Камень-песчаник, правая часть отколота, нижняя часть, к сожалению, утеряна, возможно, ос-
талась в земле. Параметры камня: высота 89 см., ширина 45–50 см., толщина 10–12 см., на лице-
вой и левой боковой части нанесены тамги, иногда и «наложены» друг на друга, что указывает, 
что тамги наносились в разное время. Арабский текст написан четко, красиво, несмотря на непол-
ную сохранность (не сохранились нижние строки, 3-я и 7-я строки отколоты): он достаточно лег-
ко читается. Язык татарский. 

На камне указан 747-й год хиджры, соответствующий 24.04.1346 – 12.04.1347 гг. Это период 
правления в Золотой Орде хана Джанибека, так называемый период расцвета Улуса Джучи. 

Мы предлагаем свое чтение надписи этого камня (см. цв. фото на стр. 255–256). 
 
Арабица 

 
ذ با� من الشيطان الرجيم اغو  

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ز الله ن

اوغلى كوكلار بلكسي بوغا  
 قوتلوغ مبارك بولسون 

 تاريخ يتى يوز قرق يتيدا
 ننك اون اوجم

 
Транскрипция 
1. Əгузе биллəһи мин əш-шайтан-ир-раҗим 

                                                           
3 Д.Г. Мухаметшин считает, что тамги на этом камне сделаны намного позднее надписи. Похожие 

тамги известны в Азнакаевском и Альметьевском районах Татарстана. По его датировке, они оставлены 
пришедшими на поклонение к могилам предков не ранее середины XVIII в. Тамги здесь могли быть обще-
родовыми, семейными и личными. 
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2. Бисмиллаһ-ир-Рахман-ир-Рахим 
3. ........ з(?) Аллаһу н(?) к(г)(?) 
4. Буга углы Күклəр билгесе 
5. Кутлуг мөбəрəк булсун 
6. Тарих йити йүз к(ы)р(ы)к йитидə 
7. ... (айы)ның ун өчендə ... 
 
Перевод 
1. Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана 
2. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
3. ...... Аллаху ..... 
4. Надмогильный знак Кукляра, сына Буги 
5. Пусть будет благословенным и чистым 
6. По летоисчислению семьсот сорок седьмого (года) 
7. ... месяца тринадцатого (дня) … 
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Фототаблица 28
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Фототаблица 29
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Фототаблица 30

К статье И.М. Миргалеева, Х.З. Багаутдиновой
«Каталог из прошлого: описание собрания монет профессора Н.А. Толмачева»

Рукописный каталог Н.А.Толмачева
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Фототаблица 31
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Фототаблица 32
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Фототаблица 33
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Фототаблица 34
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Фототаблица 35
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Фототаблица 36



247

Фототаблица 37

К статье Д. Довуди «Находки джучидских и чагатаидских монет в Таджикистане»

Серебряные джучидские данги Хорезма из к. Гуйрот Хисарского р-она: 
1 – Узбек хан; 2 – Джанибек 744 г.х.; 3 – Джанибек 747 г.х.; 4 – Джанибек 747 г.х.; 

5 – Бирдибек 759 г.х.; 6 – Кулпа 760 г.х.

Серебряные чагатаидские динары из клада в Дангарах: 
1 – анонимный, термез, 729 г.х.; 2 – [Тарма]ширин, [Бухара, 732 г.х.]; 3 – Йесун-Тимур, Термез, 737 г.х.
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Фототаблица 38

К статье A.O. Bragin, P.N. Petrov «Timurid coins discovered in Dev-Kesken-qala»
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Фототаблица 39
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Фототаблица 40
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Фототаблица 41
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Фототаблица 42



253

Фототаблица 43

Заметка от редакции

Монеты из Безлюдовского клада 1930 г., изображение которых ранее не публиковалось в составе клада
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ЭПИГРАФИКА

К статье Э.Г. Сайфетдиновой «Судьба золотоордынской принцессы Тулунбай 
по данным средневековых арабских сочинений»

Рис.4

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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К статье А.М. Гайнутдинова «Эпитафия на памятнике Исенея Яушева: 

источниковедческий анализ»

К статье И.М. Миргалеева «Старокалмашевская надмогильная плита 
и вопросы этнической интерпретации населения Приуралья в средние века»
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К статье Д.Г. Мухаметшина «Возникновение традиции установления 
булгаро-татарских намогильных памятников. Дрожжановский район РТ»

Фото 1. Нижнее Чекурское кладбище. Деревянный памятник

Фото 2. Нижнее Чекурское кладбище. 
Памятник Биби-Фатимы Шигабутдиновой

Фото 3. Нижнее Чекурское кладбище.
Памятник из круглого камня
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Фото 4. Нижнее Чекурское кладбище. 
Памятник – фрагмент мельничного жернова

Фото 5. Эпитафия из с. Татарские Тюки

Фото 6. Памятная доска. 
Старошаймурзинском кладбище

Фото 7. Эпитафия Мир-Гарифана. 
Старошаймурзинское кладбище

Фото 8. Эпитафия Мир-Гарифана. Боковая сторона
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Фото 9. Кладбище с. Малая Цильна. 
Памятник Шарифжана Салихова

Фото 10. Кладбище 
с. Малая Цильна. 

Памятник Салимхана 
Сал(ихова)

Фото 11. Кладбище с. Старые 
Чукалы. Эпитафия Хуснуллы 

бин Габдельнаиба

Фото 12. Кладбище с. Старые Чукалы. Боковая сторона эпитафия Хуснуллы бин Габдельнаиба
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Фото 13. Кладбище с. Татарская Бездна.  Эпитафия 1878 г.

Фото 14. Татарская  Бездна. Руны на камне

Фото 15. Кладбище с.Верхний Каракитан. 
Камень на могиле предков

К статье И.В. Зайцева «Надгробие Худайкула (Петра) в Московском Кремле»

Склеп царевича Худайкула-Петра (современная фотография автора)
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К статье З.А. Тычинских «Эпиграфические памятники сибирских татар»

Вид современного кладбища д. Пушняцкая Тобольского района Тюменской области
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Вид современного кладбища д. Юрты Сабанаковские Тобольского района 
Тюменской области Тюменской области

Вид современного кладбища д.Комарова Тобольского района Тюменской области
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Намогильная плита с Ханского кладбища близ 
городища Искер. Экспонируется в Тобольском 
историко-архитектурном музее-заповеднике

Намогильная плита. 
Кладбище д. Тармакуль Новосибирской области

Намогильное сооружение киртмя. Кладбище д. Тармакуль Новосибирской области
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Современные намогильные плиты. Кладбище д. Тармакуль Новосибирской области

К статье М.А. Усеинова «Старокрымские мусульманские надмогильные памятники 
золотоордынского периода (на примере подтипа в форме восьмигранной 

призмы без фигурного навершия)»

Рис. 1. Восьмигранные памятники с фигурным навершием
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Рис. 3. Четырехгранное основание, 
украшенное розеткой

Рис. 4. Примеры оформления граней восьмигранника

Рис. 5. Фигуры, используемые при оформлении граней восьмигранной призмы

Рис. 2. Общий вид вертикального восьмигранного 
надгробия без фигурного навершия

а б в

а бв
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Рис. 6. Изображение лампады и свечи в подсвечнике

Рис. 7. Надпись с надгробия, изображенного на рис. 2в

Рис. 8. Надпись с надгробия, изображенного на рис. 2а

Рис. 9. Современное состояние фрагмента надгробия и фото из археологической экспедиции 
20-х гг. ХХ века с этим же надгробием (первое слева). Фото из фондов БИКАМЗ № 113
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Рис. 11. Варианты оформления верхней части восьмигранной тумбы

Рис. 12. Оформление верхней грани восьмигранной тумбы

Рис. 13. Вид сверху на восьмигранники без фигурного навершия с выемкой

Рис. 10. Орнамент на надгробиях без текста
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