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У каждого человека есть своя малая родина. И не важно, жил ты там всю жизнь или 
же пару лет. Моя малая родина – это небольшой город Болгар, который расположен на левом 
берегу великой реки Волги. О его былом могуществе и славе говорит его древнее имя: 
«Великий Булгар». Земля булгар – далеких предков современных татар, сегодня стала 
местом паломничества как для мусульман, так и для христиан. Далеко с Волги видны 
силуэты белокаменных построек, навевающие воспоминания о великолепных восточных 
дворцах, мечетях, мавзолеях, когда-то украшавших Великий Булгар. Булгар – имя древней 
страны, жители которой исповедовали ислам, иудаизм и православие, и имя города,  
в котором находится главная соборная мечеть, прекрасные православные храмы  
и памятники культурного наследия других конфессий. Этот город знаменит своим 
историческим прошлым. В настоящее время Болгар – это историко-архитектурный 
заповедник, находящийся под охраной ЮНЕСКО.  

Далеко не каждый город может похвастаться столь богатой и продолжительной 
историй. Болгар сегодня – это не тот город, что существовал более 200 лет назад. Менялось 
не только его название, менялось его местоположение, менялся его облик. Ранний Болгар 
располагался вдоль линии берега Волги. Расстояние от Ага-Базара до поселения устья 
Иерусалимского оврага чуть более 3 км. Домонгольские поселения прослеживаются на всём 
её протяжении. О начальном периоде развития Болгара имеются многочисленные сведения 
различного характера: письменные источники, археологические, нумизматические и устные 
народные предания. Самое раннее упоминание о Болгаре встречается у Абу Зайд Ахмед ибн 
Сахл аль-Балхи (920–921 гг.) [1]. Одновременно с ним сведения о булгарских городах даёт 
Ал-Джайхани [2]. Учёные считают, что Ал-Джайхани составил своё сочинение до 922 г.  
и независимо от Ал-Балхи. Через десять лет, в 930–933 гг., о городе пишет Абу Исхак 



Ибрахим ибн Мухаммад аль-Истахри [3]. В дальнейшем город часто упоминается  
в восточных и русских летописях. Однако о булгарских поселениях имеются и более ранние 
известия. 

В середине первого тысячелетия нашей эры, на огромной территории от Китая  
до Балкан, образовывались, сменяя друг друга, тюркские кочевые государства – каганаты.  
В этом котле средневековой государственности на рубеже VI–VII вв., на территории 
Северного Кавказа возникло государство Великая Болгария. Однако практически сразу  
она попали под давление своего сильного соседа, сформировавшегося в тот же период, 
Хазарского каганата. Под его натиском булгарское общество распалось. Часть двинулась  
на Запад и основала государство «Болгария», которое существует и поныне. Другая половина 
двинулась на северо-восток к реке Каме. Именно эти болгары, смешавшись с местным 
населением, вошли в историю под именем камских и волжских булгар. Плодородные земли, 
полные дичи леса и система рек способствовали быстрому оседанию кочевников.  
За сравнительно короткий период, в течение двух веков, на этой территории возникло крупное 
государство (конец IX в.). В 922 г. Волжская Булгария приняла ислам.  

Интересен и во многом загадочен процесс формирования социальных и правовых 
норм, регулирующих взаимоотношения в многонациональном и многоконфессиональном 
обществе Волжской Булгарии. С распространением ислама среди булгарского общества 
активно развивалась правовая наука на основе шариата, шел процесс проникновения  
в широкие массы норм мусульманского права, регулирующего все стороны 
жизнедеятельности человека и общества. До нас не дошли (а возможно, что они и вовсе  
не существовали) письменные правовые источники языческого периода булгар.  
С официальным принятием ислама у волжских булгар отпала необходимость письменного 
закрепления норм обычного права, основанного на древнетюркских традициях. Усиление 
власти булгарского правителя происходило через внедрение и применение уже готового 
свода норм арабского мусульманского права на государственном уровне. В этот период 
активно создавались теоретические труды по правоведению, практическому применению 
норм шариата, появились свои авторитетные знатоки религиозных норм и права. Источники 
сохранили имена булгарских правоведов, кадиев того времени. Например, булгарского казн 
Якуба ибн Нугмана аль-Булгари (XII в.), автора книги по истории Булгарии [4].  

Имея крайне выгодное экономическое и стратегическое положение, Волжская 
Булгария активно росла и богатела. Не последней статьей дохода были рабы-славяне, 
захватываемые в систематических набегах на Русь. Но появление во главе русского 
государства талантливого и отважного вождя кардинально изменило ситуацию. Арабский 
географ Ибн Хаукаля упоминает о походе киевского князя Святослава на Волжскую 
Булгарию [5]. Многие города, в частности Булгар, были разорены.  

Попав в вассальную зависимость от русских, булгары познакомились со славянской 
культурой и правом.  

В X – начале XII в. на Руси завершился переход от устного обычного права  
к писаному праву.  «Закон русский» был преобразован в «Русскую Правду» – основной закон 
великих киевских князей.  

Одолев булгар, по версии Ибн Хаукаля, киевский князь двинулся вглубь Хазарии. 
После разгрома Святославом Хазарского каганата (965–969 гг.?), у которого булгаре 
находились в вассальной зависимости, последние быстро «поднялись», монополизировав 
весь Волжский торговый путь и торговлю с арабским востоком и Ираном.  

Площадь одного из крупнейших городов Волжской Булгарии – Булгара, была больше 
средневековых Киева, Владимира и даже Парижа. Кто знает, где был бы центр современной 
Европы, если б не нашествие мощного врага с Востока – монголов. Булгария оказалась 
первым государством, столкнувшимся с их дикими полчищами. Против кочевников  
не спасли даже хорошо укрепленные стены булгарских городов. Монголы принесли с собой 
законодательный кодекс обычного права кочевых монголо-тюрков Чингисхана – Ясу.   



В 70-е гг. XIV в. Болгар начал терять своё значение. Учёные связывают это  
с разразившейся в Орде чумой. 

Начавшаяся в Сарае борьба за ханский престол усилила центробежные силы крупных 
областей Орды, Крыма, Азака, Хорезма, в том числе и Болгара. Несмотря на запрет 
строительства крепостей Болгар соорудил укрепления вокруг города длиной боле 7,5 км, 
произвел контрамаркирование серебра и меди, возобновил чеканку монет. В 70-е гг. XIV в. 
усилилось значение Казани. Такое положение сохранялось вплоть до конца 20-х гг. XV в.  
до начала правления первого Казанского хана – Гийас ад-Дина.     

Новый этап развития Булгара связан с именами российских императоров. 
28 сентября 1781 г. село Спасское, которое находилось на берегу Волги в 30 км  

от современного города, по указу императрицы Екатерины II определено уездным городом 
Спасск Казанской губернии. Небольшой городок Спасск ничем особенным не отличался  
от  подобных ему городов Поволжья. Здесь жили успешно торгующие купцы, состоятельные 
помещики, служащие, мещане немногочисленная интеллигенция. Жители уезда занимались 
главным образом земледелием. Было развито рыболовство, садоводство, лесоводство. 
Особенно увлекались разведением пчёл. Самым крупным предприятием Спасского уезда  
с середины XIX в. считался судоремонтный завод пароходного общества «Кавказ  
и Меркурий», построенный в устье реки Бездна, здесь занимались не только ремонтом,  
но и строительством пароходов. В 1713 г. по указу Петра I в Москве, Киеве, селе 
Никольском был открыт конезавод. Никольский конезавод считался крупнейшим в России. 

В 1935 г. город Спасск был переименован в город Куйбышев, в честь  
В.В. Куйбышева, советского государственного и партийного деятеля. 

В 50-е гг. XX столетия в связи со строительством Куйбышевского водохранилища  
и ГЭС, город был переселен из затопляемой зоны. Переселение началось в 1953 г.  
и закончилось в 1973 г. Новый Куйбышев разместился в живописной местности на берегу 
Куйбышевского моря, около села Болгар. 

В 60–80-е гг. в Куйбышеве начали свою работу многие предприятия города, такие как 
мясокомбинат, хлебозавод, пивзавод, хлебоприемное предприятие, нефтебаза, велось 
активное строительство жилых домов. Открылись новые школы, сельскохозяйственное 
профтехучилище, строились детские сады. В центре выросли современные здания – 
кинотеатр «Октябрь», районный Дом культуры, центральная районная больница, универмаг, 
центральная библиотека. 

В 90-е гг. XX в. на карту страны стали возвращаться исторические названия 
населённых пунктов. В 1991 г. Куйбышевский район был переименован в Спасский,  а город 
получил названия – Болгар, как когда-то называлась древняя столица волжских болгар. 

С каждым годом город преображается – становится красивым, чистым, удобным для 
проживающих в нём людей. 

В XIX в. важнейшей частью материальной и духовной культуры народов Татарстана 
являлись православные храмы. Они возводились на средства состоятельных людей, меценатов. 

В Спасском районе насчитывается 14 православных памятников (13 каменных 
церквей и одна деревянная). Все они представляют собой памятники истории и культуры 
Республики Татарстан. Эти полуразрушенные храмы, некогда бывшие оплотом духа, красой 
и гордостью нашей земли, теперь стали памятником нашего безумия. Они немые свидетели 
главной трагедии XX в. – стремительного разрушения того мира, который строился без Бога. 
Но времена меняются и постепенно восстанавливаются храмы. 

Говоря про историю, культуру, веру города Болгар, нельзя не поведать о жизни 
Святого мученика Авраамии Болгарском. Это был богатый и знатный купец, живший  
в Волжской Булгарии в конце XII – начале XIII в., он был мусульманин и носил имя 
Ибрагим. Человек необыкновенно сострадательный и добрый, он тратил свои богатства  
на нужды страждущих. Посещая русские города, общаясь с русскими купцами,  
он заинтересовался христианской верой и принял Святое Крещение. Авраамий (это имя 
купец получил во время крещения) – вёл христианский образ жизни и проповедовал его 



среди своего народа. Соотечественники уговаривали оставить Христову веру, когда 
убеждения не подействовали ему стали угрожать отнятием имени, на что Аврааимий 
ответил, что он готов за веру потерять не только имя, но и жизнь свою. После долгих 
мучений и издевательств бывшие соплеменники отвели Авраамия за город и у колодца, 
недалеко от берега Волги казнили его. 

В городе, где мирно существовали православие и ислам, были русские и армянские 
колонии. Убийство православного священника явление не ординарное. После этого случился 
большой пожар, а в 1230 г. мощи Святого Авраамия были перенесены в город Владимир. 
Святой мученик Авраамий Болгарский один из первых канонизированных святых Русской 
церкви. Всё это дошло до наших дней благодаря записям летописцев.  

История храма святого мученика Авраамия Болгарского является частью истории 
Болгар. Свято-Аврааминская церковь, является частью Русского и Вселенского православия, 
стремится нести своё служение в духе Священного писания: богослужения, проповедь, 
миссионерство.  

Одним из главных сооружений города была мечеть, она должна была показывать 
мощь государства, величие ислама, поражать иноземцев размерами и красотой. 

Строительство Соборной мечети было начато вскоре после монгольских завоеваний  
в 1236 г. Строительство шло медленно, так как экономика города была подорвана. 
Завершено в 60-е гг. XIII в. 

В начале XIV в. Соборная мечеть подвергалась крупной реконструкции так как была 
сильно повреждена во время разрушения города Булак-Тимуром в 1361 г. Большой минарет, 
как и угловые башни мечети, были построены в период реконструкции Соборной мечети.  
Во время разрушения мечети в начале XV в. минарет выстоял. Изображение Большого 
минарета сохранилось на многочисленных рисунках XVIII –- первой половины XIX в. 
Минарет, своего рода «голос» мечети, неразрывно связан со звучанием азана. Значение азана  
в жизни мусульман трудно переоценить. Азан шепчут на ухо только родившемуся на свет 
ребёнку. Азан – призыв на молитву (его внешняя функция), провозглашение веры перед лицом 
Аллаха. 

Я рад, что родился в «историческом мегаполисе», порой обидно, что многие  
и не знают о таком городе, поэтому своей задачей я поставил прославить свой город среди 
таких же, как и я. Каждый должен знать историю, культуру и достопримечательности родной 
земли. Ведь это кусочек нас самих, это место куда тянет, как бы далеко ты не уехал. Это тот 
край, в котором трава зеленее, воздух чище, люди лучше. Гордость за свою родину никогда 
не покидала меня, каждый раз возвращаясь туда, в голове одно слово «Дом». 
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