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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
«ИСЛАМСКИХ» ПАМЯТНИКОВ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Описываемый в статье регион — Сибирь и Северный Казахстан в контексте их куль-
турно-религиозной целостности в период позднего Средневековья. Легенды и путевые 
заметки на фарси, немецком и арабском языках интересны по фактам, но не обладают 
обширной информацией о контактах местных жителей с традиционными зонами рас-
пространения мировой религии. Между тем уже с Х в. появляются предметы экспор-
та с исламским «содержанием» на трассах северных ответвлений Великого шёлково-
го и Мехового путей как первый признак начавшегося диалога культур. В статье упо-
мянуты наиболее «знаковые» предметы, а также оценены попытки их идентификации.

На основе привлечённых источников, которые подвергнуты критическому анали-
зу, указывается некоторое количество памятников (относимых к исламским), а также 
особенности их изучения. Долгое время они не выделялись по типологии, а попадав-
шие в поле зрения археологов материалы исламского характера оставались сопутству-
ющими и не отражали мировоззренческие взгляды их обладателей.

Среди объектов — поселения с доминирующим мусульманским (по прямым и кос-
венным данным) составом населения или значимыми приметами мусульманской куль-
туры, включая захоронения по шариату как идентифицирующий признак. Разбирают-
ся и примеры ошибочных суждений.

Основная цель статьи — показать изменение научного подхода от случайных ар-
хеологических находок к системным исследованиям, например, феномена астана. Это 
самобытное явление «сибирского ислама», который по сути своей синкретичен по ха-
рактеру и не противоречит догматике мировой религии.
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ислам.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH  
OF ISLAMIC MONUMENTS IN SIBERIA

The region described in the article is Siberia and Northern Kazakhstan in the context of 
its cultural and religious integrity in the late Middle Ages.

Legends and travel notes in Farsi, German and Arabic are interesting in terms of facts, 
but do not have more extensive information about the contacts of local residents with the 
traditional zones of the spread of world religion. Meanwhile, since the tenth century. export 
items with Islamic “content” appear on the routes of the northern branches of the Great Silk 
Road and the Fur Road as the first sign of the dialogue of cultures that has begun. The most 

“significant” objects are mentioned in the article, as well as attempts to identify them.
Based on the sources involved, which are subjected to critical analysis, a number of 

monuments (attributed to Islamic), as well as the features of their study, are indicated. For a 
long time they were not distinguished by typology, and materials of an Islamic nature that fell 
into the field of view of archaeologists remained concomitant and did not reflect the worldview 
of their owners.

Among the described objects are settlements with a dominant Muslim (according to 
direct and indirect data) composition of the population or significant signs of Muslim culture, 
including Sharia burials as an identifying feature. Examples of erroneous judgments are also 
analyzed.

The main purpose of the article is to show the change in the scientific approach — from 
random archaeological finds to systematic studies, for example, of the astana phenomenon. 
This is an original phenomenon of “Siberian Islam”, which is essentially syncretic in nature 
and does not contradict the dogma of the world religion.
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Введение
Внимание к памятникам прошлого региона Сибири и Северного Казахстана отме-

чается лишь в XVII в., когда, увы, немало курганов уже было разграблено «бугровщи-
ками». Тогда на местных рынках «курганное золото» продавалось ниже его номиналь-
ной стоимости.

Впервые научный подход к археологии утвердился при Петре I, отправившим 
в 1721 г. экспедицию Д. Г. Мессершмидта, имевшего обширные наставления по изуче-
нию региона. В то время тоболяк и «универсальный деятель» С. У. Ремезов (картограф, 
летописец, архитектор) поставил перед собой задачу — отметить на карте «древних 
чудских и кучювских жилья, мольбища и городища, крепости и курганы». Полностью 
задачу С. У. Ремезов не успел осуществить, но после его смерти «тропу» продолжили 
И. Г. Гмелин, Г. Ф. Миллер, П. С. Паллас. В поле их внимания попала и «татарская ста-
рина» в виде отдельных предметов, в совокупности с записанным фольклором и пись-
менными источниками в арабской графике раскрывающими отдельные моменты «ис-
ламского бытия» и осуществившие их «привязку» к местности.

В поле зрения участников академических экспедиций попал весь огромный регион, 
который в тот момент именовали «вся Сибирь», подразумевая и приграничье со Сте-
пью. В составе экспедиции был художник И. Х. Бергхан (Беркхан), который раскопал за-
хоронения между Ямышевской и Семипалатинской крепостями по заданию Г. Ф. Мил-
лера (который сам изучал могильники в районе Усть-Каменогорской крепости). Он же 
зарисовал обнаруженные «бугровщиками» монеты, отнесённые современными учёны-
ми А. Ю. Борисенко и Ю. С. Худяковым «ко времени распространения ислама у коче-
вых народов степного пояса Евразии, т. е. к периоду раннего средневековья» [Борисен-
ко, Худяков, 2002: 29, 31].

Во второй половине ХIХ в. пробел в исследовании заполнил В. В. Радлов, кото-
рый опубликовал ряд материалов, в том числе по своим раскопкам 1863 г., но в вы-
водах был крайне категоричен [Radloff, 1893]. Г. И. Спасский, вероятно, был первым, 
кто на страницах периодической печати обобщил сведения о собранных «древностях», 
а с 1870-х гг. — публиковал сообщения о находках [Спасский, 1817: 9–22]. Они стали 
сенсациями.

Позже К. М. Голодников проводил раскопки вокруг Тобольска, а затем обнародовал 
результаты [Голодников, 1879]. Многие его современники ещё оставались в плену ев-
роцентристского подхода, относя предметы прошлого к изделиям «варваров».

Появлялись и иные стимулы для интереса. Например, поэма «Сузге» П. П. Ершо-
ва натолкнула М. С. Знаменского (по мнению П. И. Рощевского) заняться раскопка-
ми, что художник и осуществил в 1878–1880-х гг. [Рощевский, 1954: 74]. В. М. Пигнат-
ти опубликовал результаты работ на Искере и исследовал памятники Средневековья 
Барабинской степи [Пигнатти, 1915], хотя у современных учёных есть претензии к его 
методам.

В 1920–1950-х гг. В. П. Левашова своими работами «пролила свет» на историю посе-
лений, в том числе Тон-Туры [Левашова, 1928].

Археологические исследования с середины ХХ в. памятников, связанных с быто-
ванием ислама на территории Северной Азии, проходили в русле общих тенденций. 
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А 1970–1990-е гг. стали временем, когда усилилось внимание к этим объектам, напри-
мер, А. Ф. Палашенкова [Палашенков, 1979: 95].

Как заметила О. Б. Беликова, плачевное состояние, в котором оказалось археологи-
ческое направление в 1990-е гг., стало благоприятным для введения в научный оборот 
материалов, накопленных ранее [Беликова, 2002: 22].

Опираясь на полевые материалы, В. И. Соболев сделал вывод, что «бывший золото-
ордынский правитель [Тохтамыш] и его окружение явились на первом этапе носите-
лями идей ислама» [Соболев, 1994: 140–142].

В том же ключе размышляли в 1994 г. участники омской конференции, посвящен-
ной 600-летию принятия ислама в Сибири. Ныне это мнение скорректировано. Исхо-
дит оно из понимания, что исламизация — растянутый по времени процесс с учётом 
политического, этнического и географического факторов. Так, А. Г. Нестеров убеждён, 
что и позднее ХIII в. «активных распространителей ислама среди тайбугидских пра-
вителей не нашлось» [Нестеров, 2002: 18], т. е. ислам ещё не стал ключевым фактором 
трансформации местного социума.

В. И. Соболев заметил: «Вопросу исламизации населения Западной Сибири в науч-
ной работе практически не уделялось внимания. В основном изучению подвергались 
проблемы традиционных религиозных обрядов и верований. Существующей ситуа-
ции есть вполне объективное объяснение — отсутствие в настоящее время широкой 
источниковой базы» [Соболев, 1994: 140]. Со времени издания монографии В. И. Собо-
лева написано много работ, освещающих роль этой религии с XVI в. Но о многих эта-
пах известно ещё мало. В этой связи С. Ф. Татауров и М. А. Корусенко указали: «…в на-
стоящий момент круг источников по этой проблеме, прежде всего археологических, 
по-прежнему сильно ограничен и пока перспективы по его расширению достаточно 
проблематичны…» [Татауров, Корусенко, 2015: 799].

Западная Сибирь и Северный Казахстан находятся вдали от родины мировой ре-
лигии. Это территория, простирающаяся на 2500 км — от Северного Ледовитого океа-
на до сухих степей Казахстана, и на 1500 км — от гор Урала до Енисея. В контексте за-
явленного интереса выявим «эпицентр» — Обь-Иртышское междуречье, где имеют-
ся не только случайные или поднятые в раскопах предметы. Есть ещё городища, по-
селения, грунтовые могильники и мусульманские священные захоронения — астана1.

Предметный ряд
Ислам был религией меньшинства населения на обширной территории, а его распро-

странение происходило неравномерно. Свидетельства купцов фиксировались в хрони-
ках и дорожниках. На их основе Абу-л-Хасан Али бен ал-Хусейн ал-Масуди, Абу Аб-
даллах бен Ахмад бен Абу Бакр ал-Банна ал-Мукадаси, Ахмед ибн Фадлан (Х в.), Абу 
Хамид ал-Гарнати (ХII в.) и другие, сами не бывавшие в Северной Азии, описывали её 
как чужую — в контексте общей истории и географии тюркского и исламского мира 
[Ярков, 2006: 148–152]. Но это лишь упоминания…

1 В Северной Азии известно 80 астана, в Среднем Поволжье — более 200, а в Нижнем Поволжье — 40.



55Nations and religions of Eurasia  •  2022  Vol. 27,  № 3. P. 51–69.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

Первым же из выявленных исламских памятников является печатка — сердолико-
вый кабошон с гравировкой в виде зеркально прочитываемой надписи: «Ал-Хасан ибн 
Мухаммад». По стилю артефакт относят к IХ–Х вв. [Савинов, Новиков, Росляков, 2008: 
277], однако это не даёт оснований говорить о повсеместном распространении в крае 
ислама и арабской письменности.

Надпись на фарси на кайраке на кладбище на реке Хемчик в Республике Тыва от-
носится к 1194 г. Очевидно, там проходили торговые караваны. Но постоянно мусуль-
мане на той территории не жили.

Признаем, что функции многих предметов, присущие им в мусульманском регионе, 
не совпадали с той, которую они затем выполняли в Северной Азии. В иных случаях 
они становились ценностью — в силу особых свойств или специфического пути полу-
чения в качестве дара. Так, в Прииртышье найдены серебряная чаша и зеркала с араб-
скими надписями, в том числе эпохи Аббасидов Х–ХI вв. [Бауло, 2002: 12–27; Савельев, 
1852: 122, 164; Троицкая, Черноскутов, 1984: 128], подтверждающие, что торговые кон-
такты — первый уровень межкультурной коммуникации. Они могли выполнять обря-
дово-ритуальную функцию в святилищах угорского и самодийского населения и даже 
быть органично «вплетёнными» в местные мифы и предания. Есть и предположение, 
что иные предметы создавались в Поволжье по заказу жителей севера Сибири [Исто-
рия Ямала, 2010: 190]. Уникален найденный на Ямале металлический складень, створ-
ки которого заполнены арабизированным орнаментом — попытка воспроизвести араб-
скую письменность мастерами, её не знающими.

Карта расположения кладов арабского серебра, составленная В. П. Даркевичем, по-
казывает, что многие из них относятся к X–XIII вв. [Даркевич, 1976: 154]. Клад иран-
ских вещей обнаружен на городище Лорвож, где среди булгарских вещей есть наклад-
ка на крышку шкатулки с характерной куфической надписью, содержащей классиче-
скую формулу: «Счастье и благословение, и удовольствие, и благополучие, и здравие, 
и щедрость, и благоденствие … владельцу всего» [Сыркина, 1983: 184–185].

Артефактов с исламским контекстом известно по региону более ста. Фактором роста 
влияния могло быть и увеличение импорта, в частности зеркал XIV в. Среди них есть 
изделия с благопожелательными арабскими надписями, изображениями говорящего 
«дерева Вак-вак», сфинксов или аль-бораков, растительным орнаментом [Маслюженко, 
Ханов: 2016: 69–75]. В окрестности Сургута обнаружен поднос (возможно, принадлежал 
хорезмшаху Исмаилу бен Алтунташу, правившему в 1035–1041 гг.) с надписью на араб-
ском: «Благословение и власть эмиру, господину, царю справедливейшему, венцу рели-
гиозной общины и светочу народа хорезмшаху Абу Ибрахиму, другу повелителя право-
верных, да простит его Аллах…»2. Известны бутыль с указанием «Принадлежит стар-
цу Абул Фадлу Сахату бен Али, да продлит Аллах существование его» и чаша с крыш-
кой Х–ХI вв. [Сокровища, 1996: 20, 126, 132]. Найдено блюдо с надписями на арабском 
и в священном месте томских селькупов [Раскроют…, 2014]. Поднос аналогичной фор-
мы приобретён до 1896 г. у хантов Берёзовского округа Тобольской губернии.

2 Из описания: «…посредине рельефа вычеканена бляха, позолоченная. На буквах и на всех гравиро-
ванных украшениях приметны следы выкрошившейся черни. На одном конце блюда пробиты два 
отверстия для привешивания» [ГАТО].



56 Народы и религии Евразии  •  2022  Том 27,  № 3. C. 51–69.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

Вследствие малой пропускной способности транспортных путей, связывавших край 
с другими регионами распространения религии, количество предметов мало, а местные 
ассоциации с «исламскими образами» — единичны [Фёдорова, 2002: 331–333].

Раскопки свидетельствуют, что Искер — немноголюдный городок, но с развитой тор-
говлей и ремеслами1. Среди поставляемых сюда товаров можно отметить тафту. Из нее 
изготавливали чалмы и тюрбаны [Зияев, 1983: 12]. В женских украшениях — серьгах 
(сырга), браслетах (белязек), застёжках (каптырма), накосниках (чулпы, тәнкә), кольцах 
(балдак) и амулетах для вложенных выписок из Корана часто встречается узор в фор-
ме полумесяца. Все эти предметы могут быть отнесены как к импорту, так и к экспор-
ту [Смирнова, 2004: 52–54; Суслова, 2002: 481; Холостых, 1995: 152–165].

В исследованной археологами Тонтуре — ставке мурзы Тарлава, наместника Кучума 
в Барабинской степи, среди прочего обнаружена и керамическая фигурка идола, свиде-
тельствующая о сохранявшихся архаичных верованиях насельников, только формаль-
но ставших мусульманами [Соболев, 1990; Молодин, Новиков, 1998].

Денежное обращение
Появление многих предметов говорит о росте внешнеэкономических связей регио-

на и укреплении торговли. Большое значение при этом имел образ правителя, который 
«по справедливости» регулировал отношения между подданными, гарантировал мир 
с соседями и т. д. Этим объясняется наличие имени правителя (чья деятельность осе-
нена именем Аллаха) в даньга и пулах, при крайне «зыбких» указаниях на адрес ставки. 
Известна находка Ю. А. Аргентовским монеты на Могилевских дюнах на берегу Исе-
ти (Курганская область). Легенда монеты восстановлена А. Г. Нестеровым, прочитав-
шим на её аверсе: «Султан верховный Ибрахим хан» или «Султан Ибрахим хан». Поз-
же Р. Ю. Рева обнаружил не только новые монеты этого тюменского правителя, но и его 
отца Махмуда и деда Хаджи-Мухаммада [Аргентовский, 1912: 39–40; Бустанов, 2009: 56–
66; Нестеров, 1990: 29–30; Пономарев, 2014: 128–162; Рева, 2013: 56–58].

Находки серебряных слитков и золотоордынских монет немногочисленны. Сомни-
тельно и указанное С. А. Чернышовым: «…денежное обращение ханства сильно зави-
село от бухарских торговых домов» [Чернышов, 2017, 101]. Достоверность сибирско-
го чекана сомнительна [Бустанов, 2009, 56–66; Ислам 2007: 264–266; Пачкалов, 2011: 
39–41]. А. А. Адамов даже предположил, что в Искере могли использоваться (накануне 
присоединения Сибири) и русские деньги [Адамов, 2010: 45]. Эквивалентом денег вы-
ступали и ткани, необходимые для ритуальных целей. Принцип «обмен вещей — об-
мен идей» вполне удовлетворял жителей. Это стало основой для контактов с соседями 
и в дальнейшем [Шерстова, 2005: 30].

Погребения
Соотношение принявших / не принявших ислам (аналог «безмолвствующего боль-

шинства» Западной Европы) может быть уточнено по следующей обязательной обря-
довости, прежде всего похоронной (это одна из трёх реперных точек идентификации, 

1 Во время раскопок обнаружено более 50 видов изделий ремесленников.
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совершаемых по рождению; брачные; по смерти). При этом даже их анализ ещё не яв-
ляется свидетельством завершённости процесса, который был невозможен без форми-
рования уммы и соблюдения традиций её членами2.

Наиболее ранний объект обнаружен в урочище Саадак-Терек (на территории Рес-
публика Тыва). Впервые о «мусульманской могиле» сообщил С. Р. Минцлов3. Затем па-
мятник обследовали С. А. Теплоухов и Л. Р. Кызласов. Сопоставив со средневековыми 
письменными источниками, Л. Р. Кызласов пришёл к выводу, что здесь в ХIII–ХIV вв. 
могла существовать фактория. Заметим, что лишь в 1991 г. там обнаружен кайрак (на-
могильный памятник с надписью в арабской грамоте) «Умара бен Мухаммада бен Али 
ал-Балхи — местного имама и смотрителя за могилой „святого” сайида Рашид ад-Ди-
на». Надпись выполнена на фарси и датирована джумада ал-ахира 590 года хиджры 
(май-июнь 1194 г.) [Кызласов, 1963: 203–210; Тува, 2006]. Памятник оказался на север-
ном ответвлении Шёлкового пути, связавшего Восточную Сибирь со Средней Азией.

Примечательно также исследование комплекса «Подгорное». Оно даёт основание 
для утверждения, что захоронения совершены по мусульманскому обряду [Илюшин, 
2002: 52]. Однако ориентация на юго-запад всех трупоположений на спине с втянутыми 
вдоль тела руками в грунтовых (не курганных могильниках) не всегда связана с исламом4.

Г. Н. Гарустович насчитал четыре грунтовых могильника XII–XIV вв.: Замараевский, 
Верхне-Спасский, Перегон, Большеказакбаевский 2. Отсутствие там курганных насы-
пей, индивидуальные погребения в позе вытянуто, неглубокие простые ямы, преиму-
щественная ориентация умерших лицом к кыбле, практически полное отсутствие ин-
вентаря [Гарустович, 2016, 62–65; Костюков, 2006: 445]. Для Барабинской степи харак-
терны подкурганные захоронения с ориентацией погребённого на юго-запад или севе-
ро-запад, но с инвентарём. А вот на втором этапе уже можно увидеть сооружение под-
боя [Троицкая, Соболев, 1978: 42].

Зафиксированы мусульманские погребения в Тарском Прииртышье, где проходи-
ли последние сражения Кучума [Матвеев, Татауров, 2012: 172–173; Татауров, 2005: 212]. 
По результатам раскопок Красноярского могильника Е. М. Данченко и М. А. Грачёв вы-
делили несколько групп захоронений.

Мало информативна «глубина могил» в заболоченной части Сибири. Более-менее 
точные материалы о комплексе мировоззренческих представлений местных мусуль-
ман зафиксированы учёными лишь в XVIII в.

Черты ислама проявлялись в таких памятниках, как «ханское кладбище» возле Иске-
ра, могильник у с. Гжатск в Новосибирской области и курганы на первом Киргизском 
кладбище (в Омской области), которые могут относится к XV–XVI вв. [Соболев, 2008: 
290]. «Исследователь в археологической практике имеет в качестве изучаемого объек-
та не то погребение, которое было совершено когда-то, а лишь некоторое количество 

2 Некоторые итоги дискуссии по этому вопросу подведены, см. : [Татауров, Корусенко, 2015, 798–
807].

3 Посланный туда именно под видом археолога летом 1914 г.
4 Присутствуют на Пахомовском могильнике в Приишимье, Пылаевском могильнике, погребениях Ба-

рабинской лесостепи (Преображенка 3, Венгерово VII, Чулым 2), на памятниках Среднего Енисея, 
в окрестностях Омска [Бараба, 1988; Генинг, Овчинникова, 1969: 131, 138; Могильников, 1987: 
170; Савинов, Новиков, Росляков, 2008: 35] и др.
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материальных остатков, организованных определённым образом и являющихся изме-
нённой частью этой системы» [Леонова, Смирнов, 1977: 23].

Архитектура
Ибн Баттута в 1330-е гг. говорил о мечетях, суфийских завийя (скитах) [Исхаков, 

2011: 59], но это не касалось Северной Азии. Ко времени Узбека относятся территори-
ально близкие Варненский и Троицкий мавзолеи (на территории Челябинской обла-
сти)1. Те сооружения из обожжённого кирпича в традициях Средней Азии были семей-
ными или индивидуальными усыпальницами элиты, принявшей ислам. Это свидете-
ли переходного времени. Так, в погребениях Варненского мавзолея есть несколько ве-
щей, что противоречит шариату [Гарустович, 2014: 96–109].

Местные жители стали устраивать городки, используя заимствованные технологии. 
Об этом свидетельствуют не только археологические находки, но и прозвище «туралин-
цы», т. е. «городские», которое дали сибирякам их соседи — башкиры и ханты. По мне-
нию ряда учёных, самый известный город — Искер возник поздно (А. П. Зыков писал, 
что находки датируются XIV–XVI вв. [Зыков, 2015: 18–33]). Рукопись «Асли нэсли Сала 
аулынынг» утверждает, что основание Искера имеет миграционно-политическую при-
чину — 500 пришельцев из Бухары.

А. А. Адамов, изучив материал Искера, пришёл к мнению об его многослойности, 
в том числе и слоях с предметами потчевашской и нижнеобской культур VIII–XII вв. 
[Адамов, 2016: 7].

Г. Ф. Миллер полагал, что ставка в Искере, в которой «кроме хана и его фамилии 
и служителей немногим другим знатным татарам жить можно было» [Миллер, 1750: 
134], составляла 100 м (50 саженей) в диаметре, а И. В. Белич рассчитал площадь цита-
дели в 1,9 га [Белич, 2010: 80]. Миллер предположил, что строились там объекты из де-
рева или, «по бухарскому обыкновению … из необожжённых кирпичей», «поэтому 
от них не осталось никаких следов». Возможно, что строительным материалом являл-
ся дёрн, а в «столбовой технике возводили почти все постройки, варьировался лишь 
материал стен и кровли» [Красота, 2009: 165; Томилов, 2004: 25].

В Искере (как столице) должна была стоять мечеть. В. И. Соболев, опираясь на ма-
териалы 1915 г. и «нахождения осевшего глинобитного свода, поставленного на сгнив-
шие ныне балки высотой приблизительно аршина два … и двух ям, диаметром свы-
ше сажени каждая, с лазом между собой», выход из которых вёл к осыпавшемуся бе-
регу Иртыша, усматривал в том подтверждение существования культового сооруже-
ния [Пигнатти, 2015: 13; Соболев, 1994]. Реально подтвердить это сложно. Хотя, руко-
водствуясь теми же данными, В. Н. Пигнатти и А. Г. Нестеров связали остатки осев-
шего глинобитного свода с развалинами мавзолея шейха Айкани, хотя точных свиде-
тельств об этом нет.

Описанные артефакты не могут однозначно утверждать, однако существование ме-
чети в Искере не вызывает сомнений. Косвенным подтверждением служит рисунок 

1 Датировка этих мавзолеев (кесене) построена на археологических методах. При исследовании Вар-
ненского мавзолея определяется период XIV–XVI вв.
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с изображением мечети в Кизыл-Туре (помещённый в Ремезовской летописи [Миллер, 
1937: 176]), а также остатки здания, обнаруженные Г. Ф. Миллером в Каурдацком ост-
роге [Элерт, 1990: 118]. Следы построек С. У. Ремезов перечислил: «на реке Сары-су — 
мечать без собственного имени», там же «мечать Булганана» и «мечать Талмасата», 
а на Иртыше — «мечать урочища Кабал-гасун». Однако мечетями могли считать зда-
ния нерелигиозного характера, о чём говорил и Г. Ф. Миллер [Кызласов, 2006: 71, 87].

Кроме столичных Искера и Цынги (Чимги) — Туры, в русских (сибирских) летопи-
сях указано более 15 городков. Они располагались при устьях рек, впадающих в Иртыш 
и Тобол: Кизыл-Тура — при впадении Ишима в Иртыш, Княжев городок на Иртыше, 
Тон-Тура на р. Оми, «заставный Кучумов городок» выше устья Тавды, городок Бегиша 
на Иртыше, Агитский городок — на Вагае. Кроме того, летописи называют Явлу-Тура, 
Тархан-кала, Бицик-Тура, Карачин городок, происхождение которых «теряется в веках».

Внешние признаки городков включали выделенные пространственно двор прави-
теля и места расселения жителей, торговые и культовые центры, административно-
управленческие сооружения. Все городки обычно располагались на нагорных, возвы-
шенных берегах рек, доминируя в пространстве. Чаще всего это высокий мыс, обра-
зованный оврагами или ущельями. В долинах же городки укреплялись рядами рвов 
с валами, а по скату внутри рва и вокруг устраивался частокол из брёвен с воротами, 
где через ров перекидывался мост. Площади невелики — от 500 до 7 000 м². Эти пока-
затели не могут быть определяющими для функции поселения. Чаще там находились 
лишь ставки. Но все городки отражают первые шаги по формированию урбанистиче-
ской культуры, «взращённой» исламской цивилизацией.

Астана
Поскольку ислам не требует «храмовых комплексов», а местом отправления куль-

та мог быть и коврик одинокого путешественника, то облик намогильных сооружений 
или их полное отсутствие — это лишь специфика региона. Астана — самые многочис-
ленные из «исламских» археологических объектов в Сибири. Одновременно они отно-
сятся по классификации к памятникам этнической истории. Это реальные или мифи-
ческие захоронения авлия (ǝүлия / аулиалар / авлийалар / анбийалар / йахшилар / хай-
биреннер / анбийалар, астаналар / астаналар йаткан / изгелер)2 — подвижников ислама.

Астана различимы у верующих по степени их значимости, но, по преданиям, все они 
связаны с «религиозной войной» 1394/1395 гг. Дата ныне признана условной. А астана 
и авлия связаны с легендой о 366 шейхах и 1700 воинов, прибывших на берега Иртыша.

Сам сюжет о «религиозной войне» и погребённых миссионерах / воинах, даже судя 
по интерпретации в преданиях, — единственный в истории края, когда ислам пыта-
лись навязать силой оружия, а не убеждения. Война, якобы, закончилась гибелью боль-
шинства шейхов. Только мирным путём и много позже ислам удалось внедрить, обо-
гатив его местными традициями. Это признано устами автора «Грамоты хранителя 
Юрумской астана» (сопутствующая рукопись): «В Тобольском юрте мазхаб особый…».

2 Трактуется как приближенный, «друг Аллаха», «святой», погибший за веру. Сами образы авлия вос-
ходят к обрядовой практике суфизма (включая также культ астана, чудодейственных реликвий и сим-
волов) и оказались близки к традициям шаманизма, являясь особенностью адатного ислама.
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Огромные пространства и дисперсность населения, давление прежних верований 
усложнили процесс вхождения региона в «объятия» мировой религии, однако в то же 
время определили «лицо сибирского ислама», являющегося лишь вариантом исповедания.

Сами астана «…со временем стали ключевыми точками сакрального мусульманско-
го ландшафта» [Татауров, Корусенко, 2015: 802]. Важно определить «стыковые» образы 
и памятники. Таким, полагаем, является Цынгалинская астана, расположенная на юге 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Это одновременно святилище хан-
тов и объект почитания татар — мусульман.

Астана по этническим соображениям не подлежат раскопкам. Любая графическая 
реконструкция этих сооружений условна. Однако иные исследователи сходятся во мне-
нии, что они являются рудиментами среднеазиатского зодчества.

Примеры об уважительном отношении к астана разноплемённого населения позво-
ляет утверждать — ислам, адаптируясь к региональным особенностям, не содержит 
«конфликтогенного» элемента, а служит фактором диалога культур.

Заключение
Выделение «исламских» памятников в археологии не принято. Между тем объём на-

копленных знаний позволяет ответить на вопросы о региональных особенностях этой 
религии. Расширения представления об «исламских страницах» в истории Северной 
Азии — это не стремление усилить роль религии в современной жизни. Важнее пока-
зать весь диапазон культурных трансформаций в прошлом — для учёта этого факто-
ра в просвещении общества.

Сценарии дальнейшего развития уммы могут быть разными. В случае, если не бу-
дут найдены пути разрешения проблем, то по мнению П. Хэммонда, это грозит превра-
щением того или иного региона в «Дар-аль-ислам» («дом», «земля ислама»), где, якобы, 
«наступит полный мир», поскольку все станут мусульманами, а Коран — единствен-
ным писанием и руководством к действию. История ислама свидетельствует о невоз-
можности «простого» решения сложных вопросов бытия.
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