
 

Сельское   поселение   под   названием     Калмаюр   образовалось в 1697году 

и существует уже более 300лет (323 года). Селение  Калмаюр входило в 

состав Волжской Булгарии, о чем говорят могильные плиты на 

Древнебулгарском кладбище 8-9 веков. Во  время  великого  переселения   

народов,  древние  тюркоязычные  племена   направились   от  границ   

Маньчжурии   в   Поволжье.  Именно  они  оставили  это  древнее   кладбище,   

которое   находится  в  2-х   км   от  нашего  села.   

 Некогда по этой местности проходил торговый путь от Волги до Черемшана 

и дальше на восток. По степи протекала полноводная река.  

Недавно после любительских раскопок краеведы обнаружили на месте той 

реки остатки гарпунов, сетей, рыболовных  крючков. А ещё раньше в 

окрестностях Калмаюра  был найден остов торгового судна. 

Название села Калмаюр в переводе с тюркского обозначает “дом”, “жилище”. 

Видимо, село выполняло функции гостиного двора для торговцев и 

путешественников. Именно они  доставили эти надгробные камни на 

территорию караван-сарая по заказу именитых поселенцев. 

Люди, которые вновь  осели на берегах речки Калмаюрки, “сразу заметили 

это захоронение” с тех пор и до наших дней они  заботятся об этом месте. 

Место считается священным для мусульман. В своё время  посещение его 

приравнивалось к малому хаджу.  Именно это обстоятельство позволило 

сохранить старое кладбище от варваров всех времён и народов. 

 



Нашествие   -монголо   татарского  ига в  12-14  веках 

 Начнем   с  легенды,   которая  передавалась   из   поколения  в   поколение:                                           

В  далёкие времена, наши предки, на  лодках перевезли с Волги  огромные 

камни, которые  были поставлены на братскую могилу ( древнебулгарское 

кладбище) князьям и воеводам, павшим за свободу болгарского народа при 

нашествии монголо-татарского ига в 1229 году  

Что же произошло на землях Калмаюра в период нашествия монголо-

татарского ига? 

  Ульяновский археолог Ледяйкин изучил  место баталии не только прошлых 

лет, но и веков.  

   Василий Иванович Ледяйкин пишет: "Монголо-татар давно привлекала 

Волжская Болгария. Полководцы Субедей и Джеббе двинули сюда свою 

рать. По лесостепным просторам Правобережъя, где в настоящее время 

раскинулись поля Николаевского, Кузоватовского, Теренгульского и 

Сенгелеевского районов, пришельцы дошли до Волги и переправились на её 

левый берег, остановившись на некоторое время в низовьях Черемшана. 

Мордовская и булгарская дружины были намного меньше по численности, но 

сумели перехитрить врага. Они заманили врага в западню.  

По словам арабского летописца Ибн-Эль-Асира: «Болгары в нескольких 

местах устроили им засады и, заманив их, сами зашли на место засад, 

напали на них с тыла так, что ордынцы остались в середине.  

Из 13 тысяч (по другим источникам 4 тыс.) прекрасно вооружённых 

ордынцев смогли вырваться лишь около 3 тысяч. 

На месте битвы, которая произошла около 800лет назад, до сих пор 

находят наконечники стрел и человеческие кости. 

 Эта битва является примером воинского мастерства высшего класса. В 

открытой степи войска Чингиз-хана со своей воинской  выучкой 

представляли непобедимую армию, но перебито их было множество.  

По мнению исследователей, эта битва произошла в промежутке и в 

пределах нынешних сёл Озёрки и Андреевка Чердаклинского района (где-то 

на землях Калмаюра). 

  Потерпев неудачу, монголо-татары повернули на юг, и по левому берегу 

Волги ушли в прикаспийские степи, а оттуда и на свою родину» 



В.И.Ледяйкин так описывает эту битву: «Мордва жители лесные, 

прекрасные охотники. И луком владеют превосходно. Булгары же 

скотоводы, привыкшие к ставшим уже родным местам и сами степняки-

наездники, сродни в этом отношении с пришельцами. Булгары-конники 

случайно оказались в нужном месте на пути Субедея и Джеббе и стали 

поспешно «уходить» от преследования. 

Ордынцы, никогда до этого не терпевшие поражения, нагло бросились всей 

своей массой за ними и попали в ловушку. Ловушка-это два глубоких оврага, 

идущих почти параллельно друг другу и из далека почти невидимы в степном 

просторе. Булгары, проскакавшие междуовражное пространство, рассеяли,  

лучники -мордва из овражной засады хладнокровно расстреляли большую 

часть ордынского войска».     

(Из любопытства мы ездили на эти места: овраги все там же, только за 

несколько столетий стали наверняка и глубже и шире.)      

Памятником сражения булгар с монголо-татарской ордой, представляющим 

огромную историческую ценность как для области, так и села, стала 

сохранившиеся до наших дней братская могила с огромными камнями - 

надгробиями, поставленные знатным князьям и воеводам, павшим за свободу 

болгарского народа 800 лет тому назад.  

   Это историческое место чтят калмаюрцы, считают его священным местом 

«яхшылар эстэ», а чуваши -"чул балак" 

    

Вход в древнебулгарское кладбище 

 



 

 

 



 

 

 

Болгарские надгробия, из которых, очевидно, лишь отдельные находятся на 

месте могил, - это прямоугольные плиты с врезными и рельефными 

куфическими надписями. Из 5 надгробий 3 сохранились целыми, одно 



распалось на две части, от другого остался лишь фрагмент, шестая хранится 

в Ульяновском областном краеведческом музее.  

Директор Болгарского государственного  историко-архитектурного 

заповедника Джамиль Мухаметшин утверждает, что надписи–это священные 

эпитафии. 

То, что булгарское кладбище в Калмаюре сохранилось, - это чудо, ведь по 

мусульманскому обычаю за могилами и кладбищами не полагалось 

ухаживать.  

Благодаря этому чуду до нас дошло своеобразное художественное и 

культурное наследие Востока - архитектурно-декоративная резьба по камню,  

эпиграфика. В Среднем Поволжье она достигла своего расцвета в конце XIII 

- первой половине XVI веков. Высокий и благородный  синтез искусств    

связывал здесь воедино архитектурное и пластическое решение каждого 

памятника, характер растительной  орнаментики и изящную каллиграфию 

надписей. В эпиграфике сосуществуют различные формы и мотивы. Это  

обусловлено сохранением народно-художественных традиций. 

Всё это можно видеть на могильных камнях в Татарском Калмаюре. 

 Многие тексты, выполненные глубокой резьбой, изящным почерком  сульс 

или куфи, сами по себе являются образцом высокого  каллиграфического и 

поэтического искусства. Эпиграфические  памятники выходят далеко за 

рамки религиозной ортодоксальности. В них выражалась печаль, связанная с 

уходом человека из жизни, они   имели глубокий гуманистический смысл. 

Надгробия устанавливались вертикально в изголовье погребённого, лицевой 

стороной на восток, и врывались в землю, для чего четвёртая или пятая часть 

плиты оставалась необработанной.  Поверхность лицевой   стороны камня 

состоит из завершения памятника с аркой или без неё  (оголовник), где 

наносится кораническая формула или орнамент; основной части, где 

располагается текст, и основания. 

Практически на всех памятниках булгарской эпохи присутствует 

кораническая формула: “Он живой, который не умирает». Или: “Смерть 

тебя известит о сроке, а могила есть предел  деяний”. 

До недавнего времени мы считали, что древнее кладбище относится к 

Булгарскому периоду и возникло в 14-15веках.  Но озадачил тот факт, что на 

сохранившихся могильных плитах написаны суры из Корана, а направление 

могил не соответствует мусульманским канонам. Тем не менее, жители 

нашего села чтили этот исторический раритет, как священный религиозный 

памятник. 



Осенью 2008 года Ульяновскую область посетила комиссия из Москвы. Они 

изучали исторические памятники нашего края. Комиссия не планировала 

посетить наше село, так как никогда не слышала о памятнике, 

расположенном рядом с Калмаюром и Поповкой. Они приехали в школу с 

работником Чердаклинской районной администрации Кузнецовым 

Александром Юрьевичем. Посетив кладбище, они установили что оно 

относится к 8 веку (возможно даже раннее), и подобных памятников в России 

несколько единиц!!! 

Учёные нам рассказали удивительные факты! 

Во время великого переселения народов древние тюркоязычные племена 

направились от границ Маньчжурии в Поволжье. Именно они оставили это 

кладбище. В доказательство этого учёные нам показали китайские 

иероглифы на боковой стороне одной из могильных плит! Китайские 

иероглифы в нашем районе! 

Нас всегда интересовали уникальные изображения на камнях. 

Учёные нам объяснили: семилепестковый цветок, переплетённые линии 

которого создают семиконечную звезду, а между лепестками высечены 

окружности, есть языческий солярный (солнечный) знак, присущий 

древнетюркским народам. 

     На одном из камней просматривается знак в виде перевёрнутой подковы. 

Это тоже знак Солнца, но уже является родовым знаком (тамгой). 

     Подобная тамга существует на особом камне, который находится в 

Татарстане, на котором есть тамги всех живших тогда родов. Следовательно, 

это кладбище возникло ещё до того, как наш край вошёл в состав Волжской 

Булгарии. 

      Позже наши предки приняли ислам, и чтобы похороненные до этого их 

пращуры не остались язычниками, в 16веке на камнях написали арабской 

вязью отрывки из Корана.  Теперь стало понятно несоответствие между 

расположением могил и мусульманскими сурами.    

Таким образом, это открытие доказало, что наш памятник является 

уникальнейшим памятником архитектуры не только областного, но и 

всероссийского масштаба. 

 



 

 

 


