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Мне про всю расскажите планету. 

Назовите, любую из стран. 

Только знаю, что лучше нет, 

Самых Нижних  моих Аремзян! 

(С.С.Раинбаков)  

У каждого человека есть Родина и каждый любит место, где он родился 

и живет. Любит родные просторы, поля и леса. Нам интересно познавать 

тайны, которые хранит наше прошлое. Своя история есть у памятников и 

достопримечательностей нашего края, где сохранилось множество тайн. И 

нам необходимо разгадать эти тайны. 

Точную дату образования деревни Аремзяны, а точнее юрт 

Аремзянских, определить невозможно. Однако можно утверждать, что здесь 

жили люди уже в XIV веке. В Тобольском музее хранятся несколько 

средневековых рукописей на арабском языке Сагди Ваккаса «О религиозных 

войнах учеников шейха Багауттдина против инородцев Западной Сибири». 

Из нее мы узнаем дату начала исламизации в Сибири – 1394 г. В этой 

рукописи впервые упоминается наша деревня Әремцән  (переведено как 

Эрумджин). Если следовать данным этой рукописи, то нашей деревне более 

600 лет. 

Согласно рукописи, в Сибирь из Центральной Азии прибыло 366 

шейхов, из которых: 63 вернулись в Бухару, 3 остались для упрочения 

ислама, а 300 погибли в битвах с язычниками.   

   Путь мусульманских подвижников проходил по водным артериям, 

так как население Сибири издревле селилось по берегам рек и озер. Водоемы 

не только обеспечивали людей питанием, но и служили транспортными 

путями.  Дороги, соединяющие селения, также прокладывались вдоль рек.  

Сибиряки фактически оставались язычниками и, более того, открыто 

сопротивлялись исламизации. Известно, что многие мусульманские 

миссионеры останавливались в больших деревнях и распространяли 

истинную веру – дин тарату, многие погибли в религиозных войнах.  
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Прошло время, ислам укрепился в Западной Сибири, именами первых 

дауадов – исламских миссионеров стали гордиться и чтить память о них. 

Сами миссионеры признаны местными мусульманскими святыми – авлия, а 

места их захоронений стали считаться священными.  

Приятие ислама было поворотным событием в жизни сибирских татар. 

Оно открыло путь к передовой исламской цивилизации, ислам сыграл 

большую роль в укреплении государства сибирских татар (сибирлар). 

Приобщившись к мировой религии Ислам, сибирские татары обогатили свое 

мировоззрение, свой внутренний мир и бережное отношение к окружающей 

среде. 

 В рукописи Сагди Ваккаса «О религиозных войнах учеников шейха 

Багауттдина против инородцев Западной Сибири» перечислены места 

захоронения и имена мусульманских миссионеров. Там как раз и отмечена 

деревня Әремцән, где покоится прах одного из миссионеров по имени 

Даудхан Искандар улы Кәндәгәр шәкерттән килгән (Дауд, сын Искандара, 

прибывший из города Кандагара).  

Шейх Дауд был похоронен в Нижних Аремзянах в местечке Мазарга. 

Слово Мазарга происходит от слова мазар, что значит кладбище, место 

захоронения. В конце XIX в. прах шейха Дауда был перенесен на высокое 

место. По воспоминаниям старожилов, землю с Мазарги перевезли на 40 

возах, а из останков была обнаружена лишь фаланга пальца. На месте 

предполагаемой могилы стоит столб с полумесяцем, ограда, за которую не 

рекомендуется заходить.  

Места захоронения шейхов, вводивших ислам и погибших в Сибири за 

веру, называются астана. На территории Тюменской области их встречается 

немало. Следят за астана специальные люди карауцы/караулцы, которые эту 

должность передают из поколения в поколение. В Нижних 

Аремзянах астана карауцы являются потомки Тажбулатовых. По словам 

нынешнего карауцы Абтуагапа Туктабаева, до него за астана смотрела его 

мама Азисчамал, которая, в свою очередь, получила эту почетную должность 



4 
 

от ее мужа Айнитдина, тот – от своего отца Мухаматсафара, а он – от 

Тажбулата). 

Важнейшее значение принятия ислама состояло в том, что в 

населенных пунктах открывались мечети, а при них — начальные школы 

(мэктэп).  

Из материалов Российского государственного исторического архива (г. 

Санкт Петербург) Бакиева Г.Т. выявила, что в Аремзянах еще в начале XVIII 

века была построена мечеть. Согласно указу церковных властей в 

Тобольской губернии в 1744 году было сломано 100 мечетей. Только 

некоторые мечети были оставлены, в том числе, в юртах Аремзянских.  

В конце XIX века была построена новая мечеть под руководством 

муллы Хизралея Мухаметбакиева на финансы прихожан и мецената 

Тухтасына Сафаровича Айтмухаметова – крупнейшего Тобольского торговца 

мануфактур и галантерей. Он же открыл мектебе и содержал его. В конце XX 

века в результате пожара деревянная мечеть сгорела.  

А в начале XXI века на живописном берегу Иртыша была построена 

новая мечеть и зарегистрирована мусульманская община (председатель 

Альмухамет Гаврилович Айтмухаметов).  

Жители села проводят религиозные праздники, совершают 

мусульманские обряды. Для отправления религиозных треб обращаются к 

выбранным общиной муллам – Абубакиру имаму, Тажиеву Ахмету хазрату.  

В обязательном порядке жители села проводят обряд бракосочетания –

 никах, обряд имянаречения – исем кушу, похоронно-поминальные обряды 

(цынасы цыгу, три, семь, сорок, сто дней и год). Кроме того, жители села 

регулярно проводят праздники – катым аш с приглашением муллы, 

пожилых людей и односельчан. Катым аш проводятся по разным поводам – 

с целью пожелания здоровья, поминовения предков, юбилеев, получения 

диплома, проводов в армию, встреча из армии и т.п. На празднике 

обязательно читается молитва на арабском языке, раздается сатака (обычно 

монеты достоинством 5-10 руб.), молитва пагышлау на сибирско-татарском 
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языке (упоминание имен предков, а также некоторых шейхов, вводивших 

ислам в Сибири, благопожеланий), совместная трапеза. На праздничный стол 

местные жительницы готовят традиционные блюда – суп-лапша с бараниной 

или курицей халяль, к чаю различные изделия из теста (паурсак, пэрэмэц, 

пирожки с различными начинками). Из покупных продуктов используются 

только сладости, фрукты и сухофрукты. Особенностью всех праздничных и 

поминальных трапез является полное отсутствие спиртных напитков. На 

традиционных праздниках, обрядовых действиях принимают участие люди 

разных возрастов и разных национальностей. Тем самым сохраняется 

преемственность в передаче духовных ценностей от старшего поколения к 

молодежи и дружеские отношения с представителями других 

национальностей и конфессий. Мы уважаем традиции и обычаи друг друга.  

В нашей деревне сохраняется в течение уже многих веков масштабный 

традиционный праздник Амаль (Навруз), включенный ЮНЕСКО в список 

объектов нематериального наследия. 
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