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Статья посвящена изучению татарских эпиграфических памятников, сохра-

нившихся в Высокогорском районе Республики Татарстан. Как ценный источник 
они играют важную роль в изучении истории, культуры и языка татарского наро-
да, поскольку содержат информацию, которую невозможно получить из других 
исторических источников. Во время эпиграфической экспедиции в этом районе 
автором было впервые выявлено свыше 1200 памятников, датируемых периодом с 
ХIII в. по 1939 г. В статье приводятся результаты этой работы, описываются са-
мые значимые и интересные образцы эпиграфических памятников, представляю-
щие научный интерес. Новизна исследования заключается в том, что отдельные 
памятники этого эпиграфического наследия впервые вводятся в научный оборот, 
а также приводятся результаты работы по изучению арабских и татарских текстов 
на камнях. 
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В Заказанье сохранилось большое количество памятников истории и 

культуры, в том числе множество древних надмогильных камней с надпи-
сями на арабской графике – эпиграфических памятников. Они, несомнен-
но, играют важную роль в изучении истории, культуры и языка татарского 
народа и нуждаются в скрупулезном изучении специалистами. Но даже в 
премыкающей к Казани муниципальной единице – в Высокогорском рай-
оне Республики Татарстан – эпиграфические памятники полностью и сис-
темно не исследованы, хотя они были объектами изучения таких выдаю-
щихся ученых, как Ш.Марджани, Г.Рахим, Г.В. Юсупов, М.И. Ахметзянов 
и др.  

Весной 2019 г. Институтом истории им. Ш.Марджани Академии наук 
РТ была организована научная экспедиция в этот район с целью выявления 
и изучения всех надмогильных камней, представляющих исторический ин-
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терес. В ней участвовали автор этих строк и научный сотрудник Института 
истории С.Р. Хамидуллин. Всего на кладбищах 55 населенных пунктов Вы-
сокогорского района нами было обнаружено 1227 памятников 1281–1939 гг. 
Все они представляют историческую и культурную ценность, т.к. тексты на 
этих надмогильных камнях написаны на арабской графике. Количество вы-
явленных в Высокогорском районе эпиграфических памятников весьма су-
щественно, поскольку только в двух районах Татарстана – Атнинском (най-
дено 1567 [4, б.4]) и Арском (обнаружено 1288 [3, б.4]) – было выявлено 
большее число надмогильных камней с надписями. Таким образом, Высо-
когорский район по количеству татарских эпиграфических памятников за-
нимает в Республике Татарстан третье место. 

В некоторых селах Высокогорского района не обнаружено ни одного 
древнего надмогильного камня, а в некоторых селах их число превышало 
сотню. Наибольшее количество татарских эпиграфических памятников 
было обнаружено в п. Юртыш, на кладбище которого сохранилось 133 
относительно древних надмогильных камней. Далее идет с. Большие Ко-
вали, на двух кладбищах которого было выявлено 115 арабографичных 
надмогильных камней. Также мы выяснили, что в с. Мемдель сохранилось 
68 надмогильных плит, представляющие научный интерес. В населенных 
пунктах Чувашли, Казаклар, Большой Куюк, Средний Алат, Айбаш коли-
чество эпиграфических памятников превысило полсотни в каждом. В ос-
новном их обилие свидетельствует о том, что население было сильно раз-
вито в материальном и духовном отношении. Обычно в старину надмо-
гильные плиты с надписью устанавливали зажиточные люди, купцы, 
представители духовенства, поскольку их изготовление было очень доро-
гим и затратным. 

Самый ранний эпиграфический памятник в Высокогорском районе 
относится к золотоордынскому периоду, точнее, к 1281–1282 гг. Он был 
найден учеными на кладбище д. Русский Урмат и в настоящее время хра-
нится в Иске-Казанском государственном историко-культурном и природ-
ном музее-заповеднике. Впервые его изучил Г.В. Юсупов, представивший 
свое прочтение эпитафии [8, таб.1]. Там же в экспозиции находится и са-
мый ранний памятник периода Казанского ханства (1494 г.), выявленный 
на территории Иске-Казанского городища. Надмогильные камни, относя-
щиеся к XIII–XVI вв., были выявлены нами на кладбищах населенных 
пунктов Айбаш, Альдермыш, Куркачи, Красна, Мемдель, Ибря, Уньба, 
Татарская Айша, Татарский Урмат, Русский Урмат, Чемерцы, Большой 
Битаман, Туктамыш, Хохлово, Чувашли, Чирша, Ямашурма. Многие из 
них уже были изучены ранее другими исследователями, прежде всего 
М.И. Ахметзяновым [1, б.90–97], но нам все же удалось обнаружить не-
сколько неизвестных памятников. Например, надмогильный камень неиз-
вестному (ум. 1519) и надмогильная плита Камал (ум. 1551), жене Мурад-
ходжи, – на кладбище д. Красна, надмогильный камень Джангази, сыну 
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Таваккаля, – на кладбище с. Татарская Айша и др. В качестве примера 
приведем надписи второго краснинского памятника: 

Лицевая сторона (рельефная надпись): 
1) “Каалə-ллааһү Тəбəəракə вə Тəгаалəə 
2) күллү мəн галəйһəə фəəн вə йəбкаа вəҗһү 
3) Раббикə зүл-җəлəəли вəл-икраам 
4) əд-дүнйəə мəзрагатүл-əəхыйраһ садəкъ 
5) тарих тукуз йөз иллек сигиздə 
6) сəфəр айында Морадхуҗа гыйалы Камал(?) 
7) ...”. 
Правая сторона (рельефная надпись): “Əраад-дүнйəə хараабəн би-

гътибəəрии фə-лəə йəбкаа мүдəəмəн бил-караарии”. 
Левая сторона (рельефная надпись): “Күрəрмен дөньяны вəйран бары 

һəмишə бакый ирмəс йук карары”. 
Перевод на русский язык: 
Лицевая сторона: «Сказал Преблагой и Всевышний Аллах: “Все на 

ней [земле] тленно. Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величи-
ем и великодушием”. Этот мир – пашня для загробной жизни. Правильно 
сказал. В девятьсот пятьдесят восьмом году (1551 г.) в месяце сафар жена 
Мурадходжи Камал [из тленного мира в вечный мир переселилась]». 

Правая сторона: «Вижу мир развалиной по существу, не остается он 
продолжительно в покое». 

Левая сторона: «Вижу мир развалиной по существу, не остается он 
продолжительно в покое» [5, б.36–37]. 

Размеры памятника: 158х52х28 см. Текст представляет собой сме-
шение языков: первые четыре строки на лицевой стороне состоят из кора-
нических формул и написаны на арабском, последние две строки, несущие 
фактические данные о покойном – на татарском [5, б.37]. Также на правой 
стороне памятника написан стих на арабском языке, а на левой – его пере-
вод на татарский. 

В целом, в Высокогорском районе сохранилось до наших дней около 
двух десятков эпиграфических памятников или их фрагментов, относя-
щихся к XIII–XVII вв. Несомненно, их количество было бо́льшим, но, к 
сожалению, некоторые из них уже исчезли. К счастью, тексты многих па-
мятников не пострадали от суровых климатических условий, и имена, да-
ты кончины умерших удалось установить. 

В Высокогорском районе сохранились надмогильные камни некото-
рых знаменитых лиц. В качестве примера можно привести памятник Ха-
сангаты Габаши, который находится на кладбище с. Малый Сулабаш. На 
нем на арабской графике написано следующее: 

1) “Бу кабергə күмелде 
2) имам мөдəррис 
3) Хəсəнгата 
4) мулла Мөхəммəд углы 
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5) Габəши 
6) туды 1863 сəнə 
7) 1936 йылда вафат 
8) Сыла башы авылында”. 
Перевод на русский язык: “В этой могиле похоронен имам-мударрис 

Хасангата, сын муллы Мухаммада, Габаши, родился в 1863 году, скончал-
ся в 1936 году в деревне Сулабаш”. 

Размеры памятника: 91(121)х31х11 см. Текст на оборотной стороне, 
написанный на кириллице, мы не приводим. На каменной табличке, уста-
новленной на ограду, арабской вязью написаны следующие слова: “Хасан-
гата, сын муллы Мухаммада, сына Габаша”. 

Х.-Г. Габаши – известный религиозный и общественный деятель, 
просветитель, педагог, историк. Он родился 11 января 1863 г. в д. Малый 
Сулабаш. В 1874–1886 гг. учился в медресе «Гаффария» при Азимовской 
мечети Казани. Затем Х.-Г. Габаши преподавал в этом медресе и в приюте 
Юнусовых для детей-мусульман. 25 января 1890 г. (указ №526) он был 
назначен имамом-хатыбом вместо своего отца в д. Малый Сулабаш. 
14 февраля 1894 г. Хасангате хазрату было присвоено звание ахуна. Он 
настолько хорошо знал шариат, что даже работал судьей Оренбургского 
мусульманского духовного управления в 1895–1899 и 1905–1915 гг. [6, 
с.186]. 

На кладбище с. Малый Сулабаш также был выявлен памятник деду 
Х.-Г. Габаши – муллы, каллиграфа, мастера-резчика, поэта Габидуллы хаз-
рата. Он был известен в народе как Габаш мулла. В Татарской энциклопе-
дии ошибочно написали его имя как Губайдулла [7, с.5], но, на самом де-
ле, его имя Габидулла, что подтверждается эпитафией этого памятника, 
метрическими книгами и рукописями Х.-Г. Габаши. 

Некоторые историки по неясной причине считали, что надмогильный 
камень на могиле Габаш-муллы установлен его сыну Мухаммаду [2, с.70]. 
В действительности, памятник Мухаммаду не сохранился, сохранилась 
лишь надмогильная плита, установленная его брату Ахмаду. 

В Высокогорском районе похоронены и предки некоторых известных 
людей. Обнаружение их надмогильных камней является своего рода от-
крытием. Например, в д. Ибря сохранился надмогильный камень на моги-
ле Бикчантая, сына Сайдаша (является родным дедом знаменитого татар-
ского композитора Салиха Сайдашева), содержание надписи на котором 
следующее: 

Лицевая сторона (рельефная надпись): 
1) “Тарих 188- 
2) -2 нче йылда синтəбрнең 14 
3) нче көнендə Бикчəнтəй Сəйдəш 
4) мəрхүм углы 72 йəшендə 
5) дарел-фəнадин дарел-бəкайə рихлəт 
6) кыйлды Аллаһ Тəбарəкə вə Тəгалə 
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7) гарикы рəхмəт кыйлсун”. 
Оборотная сторона (врезная надпись): 

1) “Меңдə 
2) сигез йөз сиксəн 
3) икенче йылда синтəбрнең ун 
4) дүртенче көнендə Бикчəнтəй 
5) Сəйдəш углы йитмеш ике 
6) йəшендə вафат булды”. 
Перевод на русский язык: 
Лицевая сторона: «14 сентября 1882 года Бикчантай, сын покойного 

Сайдаша, в возрасте 72 лет из тленного мира в вечный мир переселился. 
Пусть Всеблагой и Всевышний Аллах помилует». 

Оборотная сторона “Четырнадцатого сентября тысяча восемьсот во-
семьдесят второго года Бикчантай, сын Сайдаша, в возрасте семидесяти 
двух лет скончался”. 

Размеры памятника: 86х43х19 см. Памятник почему-то перепутали с 
камнем XVI в. в деревне Альдермыш [2, с.63]. 

Также открытием является обнаружение надмогильных камней, уста-
новленных предкам выдающегося религиозного и общественного деятеля, 
педагога, издателя, муфтия Галимжана Баруди. Так, на кладбище с. Чу-
вашли были выявлены памятники его прадеду и деду по отцовской линии 
Гали, сыну Кулмухаммада (ум. 1814), и Ибнеябину, сыну Гали (ум. 1868). 
Им обоим установлен один памятник, на котором на арабском и татарском 
языках написано следующее: 

Лицевая сторона (рельефная надпись): 
1) “Йəə мəн би-дүнйəəһү-штəгаль кад гарраһү туулүл-əмəл 
2) əл-мəүтү йəəътии бəгътəтəн вəл-кабру сундүүкуль-гамəл 
3) нəəкыйлəн мəзкүр хəҗəр румиййə илə 
4) 1814 нче йыл мəрхүм улынган 
5) Гали Колмөхəммəдзадə углы мүтəвəффəн 
6) Ибне Йəбиннең əткəсе 63 
7) йəшендə дарел-фəнадин нəкыль улмыш”. 
Оборотная сторона (рельефная надпись): 
1) “Əл-хүкмү ли-ллəəһ 
2) тарих һиҗриййə илəн 1285 
3) нче йыл маһе рабигыль-əүвəлнең 
4) 15 нче көне тарих румиййə илəн 
5) 1868 нче йыл ийүннең 23 ндə 
6) мүтəвəффəн Ибне Йəбин Гали углы 93 нче 
7) йəшендə дарел-бəкайə нəкыль итде 
8) йəə вəəкыйфəн би-кабрии мүтəфəккиран би-əмрии 
9) əмсин күнтү мислəкə гадəн тəсыыйру мислии”. 
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Перевод на русский язык:  
Лицевая сторона: “О, занимающийся этим миром, обманула его 

большая надежда. Смерть приходит неожиданно. Могила – сундук дел. 
Этот камень установлен скончавшемуся в 1814 году Гали, сыну Кулму-
хаммадзаде. Покойный – отец Ибнеябина, скончался в возрасте 63 лет”. 

Оборотная сторона: “Решение у Аллаха. Скончавшийся 15-го числа 
месяца раби' ал-аввал 1285 года по хиджре, 23 июня 1868 года по европей-
скому летоисчислению Ибнеябин, сын Гали, в 93-м году жизни переселил-
ся в вечный мир. О, стоящий у моей могилы, думающий о моем состоя-
нии, вчера я был как ты, завтра ты будешь как я”. 

Размеры памятника: 116х32х20 см. Как видно из эпитафии, полное 
имя прадеда Г. Баруди – Кулмухаммадзаде. 

На кладбище д. Малые Ковали был найден памятник его деду по ма-
теринской линии – Хабибулле, сыну Мухаммадшарифа (ум. 1875). Приве-
дем текст эпитафии и этого памятника: 

Лицевая сторона (врезная надпись): 
1) “Би-хүкми-ллəəһи Тəгаалəə 
2) Хəбибулла Мөхəммəдшəриф углы  
3) җөмади үлəнең унберенче 
4) көнендə 1292 сəнəдə 73 йəшендə 
5) вафат милади 3 нче ийүн 1875 сəнə”. 
Перевод: Решением Всевышнего Аллаха. Хабибулла, сын Мухам-

мадшарифа, 11-го числа месяца джумада ал-аввал 1292 г. [по хиджре], 
3 июня 1875 г. по европейскому летоисчислению в возрасте 73 лет скон-
чался”. 

Размеры памятника: 102х31х13 см. 
Как ранее было сказано, мы старались учесть все надмогильные пли-

ты с арабской вязью, установленные на могилах людей, скончавшихся до 
1939 г., но более поздние не изучали, поскольку такие памятники счита-
ются относительно новыми и их историческая значимость небольшая. 

В ходе работы удалось выявить имена 25 мастеров-резчиков: Фатхер-
рахман, сын Халилуллы (из Юртыша); Габдрахман Утяков (из Юртыша); 
Гаязеддин, сын Ахмаджана, Нураев (из Большого Куюка); Хусаин Вафин 
(из Среднего Алата); Ходжаахмад, сын Зайнуллы (из Мульмы); Фатхелка-
дыр Кальметов (из Мульмы); Шейхгаттар, сын Ахмада, Мухтаров (из Сук-
су); Ахмадсафа, сын Ахмаджана (из Казаклара); Исхак, сын Габдулкарима 
(из Казаклара); Салахуддин (из Казаклара); Гинаятулла, сын Шахиахмада 
(из Больших Ковалей); Мухаммадсафа, сын Ахмада (из Селенгура); Габ-
дулла Атнави; Мухаммадфатих, сын Габидуллы; Таджуддин, сын Хуснуд-
дина; Лутфулла, сын Сагдуддина; Габдулбари, сын Муэмина, Баруди; Ах-
мад Галиев; Гибадулла, сын Зиннатуллы; Шахимардан, Махмуд, Г. Гали, 
Ахмаджан, Мухаммадзариф, Фидаи. Некоторые из них изготавливали 
изящные, красивые камни с богатым орнаментом, писали каллиграфиче-
ским почерком, а некоторые делали простые памятники, но и они достой-
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ны внимания. Материал для однотипных памятников XIX – начала XX в., 
встречающихся на многих сельских кладбищах Высокогорского района, в 
основном брали из местных каменных карьеров, а материал для более 
изящных надмогильных плит иногда привозили по заказу из Оренбурга, 
Троицка, Средней Азии. 

Таким образом, все выявленные арабографичные надмогильные кам-
ни Высокогорского района нами были изучены: сфотографированы, заме-
рены, а также прочитаны их тексты. Наиболее значимые и интересные об-
разцы эпиграфического наследия татар Высокогорского района были вве-
дены в научный оборот. Обнаруженные памятники позволяют существен-
но расширить источниковую базу и помогают раскрыть новые страницы 
истории региона XIII – первой трети XХ в. Судя по выявленным материа-
лам, установка камней с надписями и искусство резьбы по камню в Высо-
когорском районе получили большое распространение. Сохранившиеся 
здесь эпиграфические памятники, несомненно, имеют историческое зна-
чение и являются частью татарского историко-культурного наследия. На-
ша перспективная цель – создание полного каталога памятников, вклю-
чающего их научное описание. 
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The article is devoted to the study of Tatar epigraphic monuments preserved in the 

Vysokogorsky district of the Republic of Tatarstan. As a valuable source, they play an 
important role in the study of the history, culture and language of the Tatar people, since 
they contain information that cannot be obtained from other historical sources. During 
an epigraphic expedition in this area, the author for the first time identified over 1200 
monuments dating from the 13th century to 1939. The article presents the results of this 
work, describes the most significant and interesting examples of epigraphic monuments 
of scientific interest. The novelty of the study lies in the fact that some examples of this 
epigraphic heritage are introduced into scientific circulation for the first time, and also 
presents the results of the study of Arabic and Tatar texts on stones. 
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