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Погребальные памятники Волжской Болгарии являются одними из основных археоло-
гических элементов в изучении истории данного государства. При изучении погребальных
памятников мы можем заметить элементы иных культур, которые нам дают информацию
о проживание на территории Волжской Болгарии различных народностей. Особо стоит от-
метить мусульманские погребальные памятники, в которых заметны специфические осо-
бенности, иными словами - реликты языческого погребального обряда [1]. Актуальность
темы обусловлена тем, что в 2022 г. исполняется 1100-летие с принятия ислама Волжской
Болгарии.

Стоит отметить, что основной вклад в изучении и исследовании памятников Нижнего
Прикамья внесли такие исследователи, как А.Х. Халиков, В.Ф. Генинг, Т.А. Хлебнико-
ва, Е.П. Казаков, П.Н. Старостин и т.д. Ими также были открыты новые памятники и
проведены в них исследования [2].

Основным временем исследования считается XX в. В 1964 г. на левобережье р. Камы
были проведены разведки отрядом П.Н. Старостина и обследовано более 50 памятников.
В 1969 г. начались работы на памятниках болгарской эпохи. Были изучено Чияликское се-
лище, на могильнике Такталачук исследовано 95 мусульманских захоронений XIII-XIV вв.
В 1969 г. отрядом Нижнекамской археологической экспедиции были открыты и изучены
захоронения на Игимском могильнике, датированные IX-X вв. Дополнительные раскопки
на Такталачукском могильнике дали 129 мусульманских захоронений XIII-XIV вв. В 1971
г. были подвергнуты обследованию мусульманский I Азьметьевский могильник, II Бикбу-
ловское, I Меллятамакское селища, I и II Старо-Варяжские могильники. На Такталачук-
ском могильнике в 1971 г. изучено ещё 24 мусульманских захоронения. 66 мусульманских
захоронения было вскрыто на I Азметьевском могильнике, 5 - на I Старо-Варяжском. В
1972 г. продолжались работы на Такталачукском могильнике, где было изучено 15 сред-
невековых захоронений. В 1975 г. было исследовано ещё одно захоронение на Чишмин-
ском могильнике. 31 погребение вскрыто на I Азметьевском могильнике. В 1976 г. были
проведены дополнительные исследования на таких памятниках, как Такталачукский, I
Азметьевский могильники и на городище Ильчибай [2]. Одно мусульманское захоронение
изучено на I Азметьевском и второе на Такталачукском могильниках.

Как пишет Е.П. Казаков, в результате за 1969-1976 гг. в восточных районах Татарии
выявлено 6 могильников болгарского времени, на которых изучено более 380 захоронений
и свыше 20 поселений и местонахождений [3].

Новизна этой работы состоит в том, что здесь рассматриваются мусульманские погре-
бальные памятники на территории Нижнего Прикамья и их специфические особенности.
Особенности заключались в том, что на некоторых погребениях мусульманских могиль-
ников были обнаружены следы языческой обрядности. Данная работа является неким
сбором материалов по погребальным памятникам Нижнего Прикамья.
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В целом, сейчас бы хотелось отметить вышеназванные памятники и выделить в них
особенности погребального обряда. По погребальному обряду Такталачукский могильник
можно отнести к мусульманским некрополям, но с заметными реликтами язычества. Здесь
значительно чаще встречается сопровождающий вещевой материал. В погребениях замет-
ны элементы одежды и специально положенные для соблюдения языческого погребаль-
ного обряда вещи (сосуды, накладки на рот погребенных, монеты), что значительно реже
бывает на могильниках волжских болгар [2].

Схожая ситуация была замечена и в Азметьевском могильнике. Более четко, чем в
Такталачукском могильнике, прослеживается в I Азметьевском могильнике культ огня.
Возможно, из-за отсутствия пашни, которую невозможно было проводить на крутых скло-
нах мыса, где находится I Азметьевский могильник, здесь хорошо сохранились кострища,
расположенные на небольшой глубине между могилами, рядом с ними, непосредственно,
над ними или в засыпи их. В двух погребениях встречены и обугленные плашки гроба.

Характерные черты ранних мусульманских захоронений I Азметьевского могильника
находят аналогии в мусульманском могильнике Такталачук. Как и в Такталачуке, в I Аз-
метьевском могильнике захоронения совершены в неглубоких простой конструкции ямах.
В обряде прослеживаются следы культа огня. В погребениях 158, 294 и 343 могильника
Такталачук под челюстью скелета и на груди найдены бронзовые пластинчатые, в одном
случае с пробитым отверстием, накладки.

В Гулюковском могильнике также прослеживаются отклонения от мусульманских норм.
Здесь имеют место быть такие отхождения от мусульманских канонов, как отклонения от
прозападной ориентировки погребенного, разворот головы в противоположную от Мекки
сторону, наличие погребального инвентаря [2]. Это позволяет говорить о неустойчивости
мусульманских погребальных норм и сохранении определенной языческой традиции.

Таким образом, мы можем отметить, что в мусульманских некрополях Нижнего При-
камья, несмотря на повсеместное распространение ислама в X-XIII вв., всё же выявляются
языческие истоки обрядностей погребения, связанные с постепенным переходом традици-
онных верований от язычества мусульманству. Нам нужно также опираться на то, что
некоторые исследователи склоняются к тому, что находки в погребениях могут быть не
«пережитком» язычества, а местной особенностью проведения похоронных обрядов и ри-
туалов.
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