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„Исторюграфичесиое описание о Казанской гу-
берши" 

Капитона Милковича. 

„Весьма важные рукописные матерхалы для исторш на-
шего края могутъ быть найдены и въ такихъ учреждешяхъ, 
отъ которыхъ ожидать этого было бы трудно, такъ, напр., 
профессоръ московскаго университета А. О. Павловъ сообщилъ 
мне, что въ библттекЬ СПБ. Духовной Академш (№ 315) 
хранится составленное въ прошедшемъ стол'Ьтш Историческое 
описате Казанской губернш съ картою".—Такъ, между про-
чимъ, говорилъ проф. С. М. Шпилевскш на первомъ годич-
номъ собранш нашего общества, определяя въ своей рЬчи 
программу деятельности Казанскаго Общества Археологш, 
Исторш и Этнографш '). Заинтересованный приведенной ци-
татой, я, будучи нынешней зимой въ Петербурге, решился 
ознакомиться съ памятникомъ, указываемымъ проф. Шпилев-
скимъ, и определить его значеше въ числе другихъ источ-
никовъ местной исторш. Благодаря любезному содействш г. 
директора Археологическаго Института, проф. Н. В. Покров-
скаго, мне удалось получить разрешеше отъ Преосвященнаго 

') С. М. ШпилевскШ, 0 задачахъ д4ятельности Казанскаго Общ. Арх., 
Ист. и Этногр. К. 1884 г., стр. 24. 

О 
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1оанна, епископа Нарвскаго, ректора СПБ. Духовной Акаде-
мии, — заниматься въ библютекЬ Академш, въ частности,— 
изучешемъ заинтересовавшаго меня памятника. Разсмотр^въ 
и познакомившись съ нимъ, я убедился, что св'Ьд'Ьшя, сооб-
щаемыя проф. Шпилевскимъ, не совсЬмъ точны. Отчасти по-
этому, отчасти же потому, что, насколько мне известно, это 
„Описаше" вовсе неизвестно, такъ какъ, кроме указашя проф. 
ПГпилевскаго, мне нигде не приходилось встречать ссылокъ 
на него, я решился предложить Вашему вниманш мои на-
блюдешя, вынесенныя изъ знакомства съ этимъ, во всякомъ 
случай, любопытнымъ произведешемъ. 

Полное и точное заглав1е разсматриваемаго произведения 
таково: „Историографическое описаше о Казанской губернш, 
что прежде было царство Болгарское, потомъ Казанское, о 
первобытномъ и нынешнемъ ея состоянш, о городахъ и о мйс-
тахъ въ древности знаменитыхъ и примечание подлежащихъ, 
о царсгвовавшихъ тамо въ прежшя времена Болгарскихъ Ца-
ряхъ и Ханахъ, собранное изъ разныхъ Татарскихъ ману-
скриптовъ, исторШ и словесныхъ преданШ, живущихъ въ Ка-
занской губернш народовъ отъ ихъ предковъ имъ преданныхъ, 
такъ же и о найденныхъ во время межевашя и описи кора-
бельныхъ лесовъ на местахъ въ развалинахъ по ныне еще 
существующихъ остаткахъ каменныхъ зданий, о разныхъ зем-
ляныхъ укреплешяхъ, и о подъятыхъ подвигахъ въ возведе-
нш наверхъ щаст1Я и блаженства сей губернш, въ прежшя 
и новейния времена, Россшскими Монархами, а особливо въ 
томъ участвовавшими въ Боге почивающими Императорами 
Петромъ Великимъ и подражателемъ великихъ делъ его пре-
мудрымъ Монархомъ Павломъ Первыми, — сочиненное Уфим-
скаго леснаго стата землемеромъ титулярньшъ советникомъ 
Мильковичемъ, 1804 года, въ свободныя часы отъ ево долж-
ности". 
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„Описаше", заглав1е котораго мною было сейчасъ при-
ведено, хранится въ библштеке, действительно, подъ № 315 
и представляетъ изъ себя рукопись въ 4-ку, на 127 страни-
цахъ, писанную на синей бумаге скорописью; оно заключено 
въ папку, обтянутую зеленой шелковой матерхей. Въ конце 
приложенъ особый листе, 14 в. длины и 11—ширины, на 
которомъ находится раскрашенный планъ Казани и осады ея 
въ 1552 году русскими войсками 1). 

Трудъ свой авторъ посвятилъ Амвроспо, митрополиту 
Новгородскому, С.-Петербургскому, Эстляндскому и Финлянд-
скому, прежде этого бывшему, какъ известно, арх1епископомъ 
Казанскимъ. Въ этомъ посвящеши онъ, между прочимъ, сле-
дующимъ образомъ оправдываетъ появлеше по светъ своего 
сочинешя: „Не распространяюсь,—говорить онъ,—изъяснеш-
емъ техъ случаевъ и причинъ, по которымъ мнопя досто-
памятный человеческ1я деяшя въ вечномъ остаются забвенш: 
поелику не одна едкость всепожирающаго времени действуете 
надъ трудами человеческими, но иногда небрежеше потомства 
не меньше въ томъ участвуетъ; хотя с1е столь краткое сочи-
неше мое,—продолжаете далее авторъ,—для Монарховъ, без-
смергную славу стяжавшихъ толикимъ попечешемъ о благо-
денствии своихъ подданныхъ, есть малою жертвою; но будетъ 
къ грядущему потомству провозвестникомъ истинной къ нимъ 
благодарности". Изъ этого же посвящешя видно, что Милко-
вичъ предполагалъ поднести экземпляръ своего сочинешя импе-
ратрице Марш беодоровне, но исполнилъ ли онъ это наме-
рение, или нетъ,—неизвестно. 

Покончивъ съ внешнимъ, такъ сказать, описашемъ па-
мятника, я позволю себе перейти къ разсмотрешю его внут-
ренняго содержания. 

') См. «Описаше 432-хъ рукописей, принадлеасащихъ СПБ Дух. Акад. 
и составляготихъ ея первое по времени собраше», составленное А. Родос-
скимъ; СПБ. 1894 г., стр. 316. 
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Здесь, прежде всего, нужно заметить, что заглавие не 
вполне соответствуем содержанпо: оно ^же посл^дняго. Ка-
занская губершя въ сочинеши Милковича нашла себе опи-
саше не только въ историческомъ отношенш, какъ то зна-
чится по заглавш, но и въ отношешяхъ экономическому эт-
нографическомъ и естественномъ. Это видно будетъ изъ бли-
жайшаго ознакомлешя съ содержашемъ труда Милковича. 

Т. Почти половина сочинешя, а именно первыя 60 стра-
ницъ, посвящена центру губернш, городу Казани. 

Описаше Казани начинается краткимъ историческимъ 
очеркомъ города (стр. 1—5), въ которомъ разсказывается объ 
его основанш г); далее описываются границы бывшаго казан-
скаго царства; завоеван!е Казани войсками КНЯЗЯ Васил1я 
Дмитр1евича въ 1395 году (?); построеше, 40 лЬтъ спустя, 
новой Казани царемъ Улу-Ахметомъ на томъ мйсте, где ны-
не стоитъ Федоровскш монастырь („остатки валовъ, рвовъ и 
осыпей поныне еще видны", прибавляетъ авторъ); вторичное 
взят1е Казаны вел. кн. 1оанномъ Васильевичемъ въ 1487 го-
ду и посажеше на царство „изъ руки" великаго князя—царя 
Шигъ-Алея; наконецъ, последнш штурмъ и заняие Казани 
царемъ 1оанномъ Васильевичемъ Грознымъ 2). 

Любопыгенъ разсказъ автора о посещенш Казани Пет-
ромъ I (стр. 5—9). Какъ спещалиста, его очень интересу-
етъ, невидимому, известный указъ царя — преобразователя о 

') Оенован1е Казани авторомъ относится ко времени «около 1250 го-
да» и приписывается хану Алтынъ-Беку; впрочемъ, авторъ сейчасъ же про-
тиворечить себе въ следующихъ словахъ: «о основателе ея (т. е. Казани) 
исторш—писатели между собою не согласны; но более начало города Ка-
зани ириппсываютъ ординскому или болгарскому дарю Батыю»; ср. ирилож. 
I, стр. 11. 

2) Въ данномъ случай мн4н1я автора разнообразны: здесь онъ отно-
ситъ этотъ штурмъ къ 1558 г., на стр. 2 5 — к ъ 1554 г., въ приписке къ 
плану (см. ниже) годъ веренъ—1552. Вообще, нужно заметить, что истори-
ческая часть—самая слабая въ «Описанш» Милковича, что, конечно, понят-
но вполне. 
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заповедныхъ лесахъ; по крайней мере , въ своемъ описаньы 
пребыванья Петра въ Казани онъ главнымъ образомъ оста-
навливается на сл4дующемъ случай съ этимъ указомъ. Се-
натское уведомленье о состоявьнемся распоряженш относитель-
но лесовъ получено было Казанской Адмиралтейской конто-
рой 6 ьюня 1722 г. Запрещая рубить заповЬдные леса, въ 
указе разрешался лесной промыселъ для башкиръ и другихъ 
инородцевъ за указанными пределами заповедныхъ лесовъ. 

Однако, государь взглянулъ на это иначе и по получен-
номъ сенатскомъ указе, сохранявшемся въ целости еще въ 
то время, какъ авторъ писалъ свою работу, положилъ такую 
резолющю, „въ пополненье", по выраженью Милковича: „не 
рубить и далее указнаго места, понеже не везде можно 
усмотреть, того ради зайдутъ и въ указное место". Эта резо-
люцья Петра прибавляетъ еще одну черту къ характеристике 
регламентаторской деятельности великаго царя *). Изъ сочи-
ненья же Милковича узнаемъ, каково было практическое осу-
ществленье строгаго распоряженья, грозившаго смертною казнью 
за срубку дуба: оказывается, что жизнь брала свое, и указъ 
соблюдался плохо: „Башкирцы, говорить Милковичъ, дЬлаютъ 
въ лучшихъ дубахъ для пчелъ борти, переводятъ леса отда-
ваньемъ ихъ изъ платы на жженье поташу, продаготъ брусь-
ями; такъ какъ и прочье короннаго ведомства поселяня на-
предъ сего делали, и ныне по описе лесоописателей действи-
тельно нашлось, что по рекамъ Аре и прочимъ, значущимся 
въ сказанномъ указе Е . И. В. Петра Великаго, ни единаго 
дерева, годнаго къ кораблестроенью, не найдено; да и благо-
надежные къ кораблестроенью леса почти все истреблены, и 
где были оные, тутъ уже ныне находятся пашни и одни 
только оставшьеся на нихъ пни, доказывающее прежнее бытье 
корабельныхъ лесовъ". 

') См. П. С. 3. т . VI, X 3593; зд'Ьсь сенатски! у к а з ъ д а т и р о в а н а 27 
м а я 1720 года. 
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Дал4е авторь коротко разсказываетъ о страшномъ по-
ж а р 4 1764 г., опустошившемъ большую часть города; о по-
сЬщенш Казани Императрицею Екатериною II въ 1767 г., о 
разоренш города Пугачевымъ въ 1774 г. (стр. 9—10) . 

Стр. 1 0 — 2 1 заняты описашемъ пребывашя въ Казани 
Императора Павла I въ 1798 г. Описаше это сделано въ 
очень напыщенномъ и искусственно приподнятомъ тонЬ. Въ 
особую заслугу Павлу Милковичъ ставитъ превращеше имъ 
башкирцевъ изъ номадовъ въ ос'Ьдлыхъ и „приспособлеше ихъ 
къ хлебопашеству исправниками и учрежденными надъ ними 
начальниками". 

Этимъ заканчивается исторически очеркъ города Каза-
ни. Зат'Ьмъ авторъ переходитъ къ описанш географическаго 
положешя города (стр. 21—22) , казанской крепости (стр. 22 
—24) г), каменныхъ зданш въ ней (стр. 24—30) 2), мона-
стырей (стр. 30—33) , приходскихъ церквей (стр. 33—37) 3), 
каменпыхъ казенныхъ здашй (стр. 37 — 39), деревянныхъ 
(стр. 39—40) 4), гостиннаго двора и другихъ торговыхъ ря-
довъ (стр. 40 —41), торговли и промышленности Казани (стр. 
42 — 47), устройства пристани въ весеннее и меженное время 
(стр. 47—49) , базаровъ (стр. 50), гулянш на Арскомъ полгЬ 
на Ооминой и Троицкой недгЬляхъ (стр. 50—51) 5), улицъ и 
частей города (стр. 52—53) 6), садовъ и рощъ (стр. 54), на-

' ) Крепость въ н а ч а л 4 XVIII ст. им$ла, по описашго, 4 башни и 5-
воротъ: Спассюя, Преображенсюя, Иикольск1я, Воскресенск1я и Дмитр1ев-
СК1Я. 

Въ крепости, во время автора, видны были еще стЬны и остатки 
дворца бывшихъ казанскихъ хановъ; тамъ въ то время находилась гарни-
зонная школа . 

3) Ихъ было тогда числомъ 30. 
4) Частныхъ домовъ въ то время считалось.- каменныхъ—149, дере-

вянныхъ—2482. 
5) Г у л я н ь я эти, по мнйнпо Милковича, в е д у т ъ свое начало отъ т а -

тарскихъ весеннихъ празднествъ на Арскомъ пол® еще въ эпоху самостоя-
т е л ь н а ™ с у щ е с т в о в а ш я Казани. 

®) Тогда значилось—15 болыпихъ у л и ц ъ , 77—малыхъ, 6—базаровъ и 
4 площади. 
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селешя города по з а ш т я м ъ (стр. 55) *), его водоснабжешя 
(стр. 56), з а ш ш й жителей Казани (стр. 57) и, наконецъ, 
пригородныхъ слободъ и порохового завода (стр. 57—60). 

II. Второй отд'Ьлъ сочинешя (стр. 61—74) содержитъ 
въ себе свйд-Ьшя, — нужно заметить, очень кратшя, — объ 
уЪздныхъ городахъ Казанской губернш: о времени ихъ построе-
шя, о внешности ихъ, о церквахъ, находящихся въ нихъ, о 
зашгияхъ ихъ жителей, о ярмаркахъ, имйющихъ место въ 
нихъ, о пристаняхъ и т. п., однимъ словомъ, повторена, толь-
ко въ мишатюр'Ь, та же программа изложения, которую мы 
разсмотрЬли въ первомъ отделе труда Милковича. 

Изъ историческихъ св-Ьд'Ьнхй, сообщаемыхъ авторомъ от-
носительно уЬздныхъ городовъ, мы остановимся только на 
двухъ, изъ которыхъ одно касается г. Цивильска, а другое— 
г. Ядрина. Объ основаши Цивильска Милковичъ приводить 
следующее предаше: „Построенъ, какъ первоначальные жи-
тели сихъ мйстъ, известные подъ назвашемъ чувашъ, ув^ря-
ютъ. что по словесному преданш отъ ихъ предковъ имъ из-
вестно, въ древности жилъ тутъ ихъ чувашской князь, назы-
ваемый Пулатъ, который, не пожелавъ быть подъ ведешемъ 
города Чебоксаръ, уступить въ преимуществе своимъ прочимъ 
князьямъ, ездить почасту въ оный городъ и давать о своихъ 
туда пр1ездахъ отчетъ, испросивъ позволеше у царг 1оанна 
Васильевича, построилъ городъ, куда Его Величество (зхс) по-
велели отправить воеводу и учредить тамъ земское правлеше. 
Напоследокъ князь Пулатъ, выведя жителей изъ деревни Сюр-
беевой, поселилъ ихъ отъ города въ 12 верстахъ, а прочгя 
деревни Сюрбеевы, которыя построешю города не мешали, 
оставилъ на своихъ местахъ, и отъ нихъ сей городъ на чу-
вашскомъ языке получилъ свое наименоваше Сюрея Хола, 
каковое удержалъ и поныне". 

') Число купцовт., м:Ьщанъ и цеховыхъ определено общей цифрой—да 
5 т. д у ш ъ мужского пола. 
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ИзвЬсие о г. Ядрине относится къ позднейшему вре-
мени, именно,—ко времени бунта Пугачева: „Сей городъ,— 
замечаешь Милковичъ,—славится жителями, которые, во вре-
мя нападешя бывшаго врага отечества съ немалымъ числомъ 
подлаго народа и сообщниками своими въ 1774 году, храбро 
защитились и отстояли городъ. Изъ нихъ купецъ Заеыпкинъ, 
прибравъ къ себе более сорока человекъ, имея собственный 
свои мортиру, пушки и прочее огнестрельное оружхе, зделалъ 
изъ города противъ бунтовщиковъ выласку, разбилъ ихъ тол-
пы, спасъ городъ отъ большого опустошешя и раззорешя; за 
что Е . И. В. Екатериною II, какъ купецъ Заеыпкинъ жало-
ванъ былъ шпагою, такъ и проч1е бывпие съ нимъ разными 
вещами". 

Въ этомъ разсказе досгоинь замечашя герой его — ку-
пецъ Заеыпкинъ, умевнпй соединять въ себе ташя две край-
ности, какъ мирное и военное дело, и пмевний даже свою 
собственную артиллерш. 

III. Въ следующемъ отделе, третьемъ, авторъ даетъ опи-
саше монастырей, находящихся въ Казанской губернш, въ 
частности,—въ уездахъ: казанскомъ, чебоксарскомъ, царево-
кокшайскомъ и св1яжскомъ (стр. 74—86). 

IV. Довольно интересныя сведешя заключаются въ чет-
вертой части сочинешя Милковича, озаглавленной—„Приме-
чание подлежащая места" (стр. 86—108). Здесь сказался 
археологъ-любитель: видимо, автора интересовали малейппе 
следы, оставшееся отъ пребывашя человека въ какомъ либо 
месте , такъ какъ онъ старается, насколько возможно, полнее 
и точнее собрать относящаяся сюда данныя. Добросовестность 
его доходитъ до того, что во многихъ случаяхъ онъ опреде-
ляете саженями разстояше городища отъ какого нибудь пункта 
местности. Въ виду значительная интереса этой части, а 
также въ виду того, что она наиболее любопытна для насъ 
изъ всего труда Милковича. я прилагаю ее къ своей заметке 
целикомъ '). 

' ) См. нриложеше 1. 
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У. Наконецъ, последнш, пятый, отд-Ьлъ очень разнооб-
разенъ по содержанью: здесь говорится о металдахъ, находя-
щихся въ пред§лахъ губернш (стр. 108—110); о жизни по-
м^щиковь (между прочимъ,—о театре помещика Есипова въ 
с. Юматов4) (стр. 110—111); о р'Ькахъ, протекающихъ по 
губернш, и рыбахъ, водящихся въ нихъ (стр. 111—116); о 
почве казанской губернш (стр. 116—117); о лесахъ; зверяхъ 
и птицахъ, встречающихся въ ней (стр. 117—119). 

Посл-Ьдшя страницы (119—127)—этнографическаго со-
держанья: на нихъ описываются священныя рощи инородцевъ 
и ихъ жертвоприношешл; загЬмъ — быть вотяковъ, чувашъ, 
татаръ и черемисъ. 

Таково содержанье „Исторьографическаго описанья" Ка-
питана Милковича. Какъ на основную черту этого описанья, 
должно указать на его краткость, доходяьпую въ некоторыхъ 
случаяхъ до лаконичности; но иначе и быть не можетъ: на 
127 страницахъ авторъ намеревался дать всесторонней очеркъ 
такой обширной губернш, какъ Казанская. Что касается до 
того, какое место должно уделить „Описанью" Милковича въ 
ряду другихъ памятниковъ, относящихся къ тому же предме-
ту, то это место определяется уже самымъ назначеньемъ 
„Описанья", не имевшаго въ глазахъ самого автора значепья 
ученаго труда, а лишь работы, предпринятой съ известною 
целью „въ свободные часы отъ должности". Съ этой точки 
зренья, трудъ Милковича цЬненъ, насколько онъ представля-
етъ результатъ личныхъ наблюденш, личныхъ изследованьй 
его автора ]). 

*) При с о с т а в л е н а своего «Оппсаш'я» Милковичъ пользовался неко-
торыми пособиями; такъ, встрйчаемъ ссылки на яСкиоскую и с т о р ш » (стр. 
3, 93), Исторга Татищева (стр. 93), Онытъ Казанской исторш (ШЛ.), «Исто-
р ш Казанокихъ татаръ» (стр. 99), россшскихъ л'Ьтонисцевъ (стр. 2), и, н а -
кпнецъ, на как^е то неведомые «татарск1с манускрипты». 
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Въ заключение, несколько словъ о планЬ, приложенному 
кякъ замечено выше, къ „Описанш" Милковича. 

Нланъ, какъ заявляетъ авторъ, представляетъ „располо-
жеше древняго города Казани, которое она действительно 
им^ла въ 1552 году", и составленъ на основанш „древнихъ 
манускриптовъ, преданш и прилежнейшихъ изследованш на 
местахъ еще находимыхъ малыхъ осгатковъ". Планъ этотъ— 
не подлинный; это уменьшенная к о т я съ плана, „каковой 
отыскаться могъ въ Семюзерной пустыне по смерти Преосвя-
щеннейшаго митрополита Вешамина" 1) . 

Разсматриваемый планъ, отличаюшДйся, — кстати заме-
тнмъ, — тою отчетливостью и изяществомъ, которые характе-
р и з у ю т собою подобный работы прошлаго столеачя, и заме-
чательный образецъ которыхъ имеется въ библюгеке нашего 
университета въ виде рукописной карты Казанской губернш, 
—планъ этотъ заслуживаетъ тЪмъ более внимашя изследо-
вателей, что вообще плановъ древней Казани известно очень 
мало. 

Покойный Зарнисюй, р е ш а я вопросъ о топографическомъ 
расположенш Казани XVI вЬка, имелъ въ виду всего два 
плана, Фонъ-Каница и проф. Суровцева, но и тотъ и другой 
имъ были признаны несостоятельными 2). Известно, что ав-
торъ „Очерковъ древней Казани" отнесся отрицательно къ 
ы н е н ш о включеши средняго течешя Булака въ черту казан-
ской крепости и въ своемъ плане осады Казани войсками 
Грознаго въ 1552 году онъ проводитъ черту, означающую 
стену казанскаго посада, лишь по одному правому берегу Бу -
лака 3). Между темъ, на плане Милковиэа все почти тече-
т е Булака, отъ выхода его изъ Кабана и до впадешя въ р. 

*) См. п р и л о ж е ш е I I . 
2) З а р и н с к п ! , Очерки древней Казани , п р е и м у щ е с т в е н н о XVI в$ка . К . 

1877 г. , стр . 170—171 и сл4д. 
3) З а р и н с к ш , ор. сИ., стр. 182; см п л а н ъ , п р и л о ж е н н ы й къ сочине-

нию о. З а р и н с к а г о . 
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Казанку, показано въ черте городской обороны, и даже на 
левой стороне Булака обозначено четверо крепостныхъ во-
ротъ: Тюменсшя, Аталыковы (у автора—Аталыновы), Крым-
с т я и Царевы. Разумеется, указывая на значеше плана Мил-
ковича, я далекъ отъ мысли, что этотъ планъ можетъ уни-
чтожить результаты весьма тщательныхъ и точныхъ изсле-
дованш о. Заринскаго. Объ этомъ не можетъ быть и речи. 
Но тймъ не менее игнорировать его совершенно—врядъ ли 
возможно, особенно если бы случай помогъ отыскать подлин-
никъ, принадлежавши, какъ заявляетъ Милковичъ, покойному 
казанскому архипастырю—митрополиту Вешамину х). 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е I. 

„Примгьчангю подлгьжащгя мгъста". 

,.Въ Казанскомъ уЪздЪ" 2). 

„Въ 45 верстахъ отъ города 3), по Арской дороге, въ 
даче деревни Князь Катаевой, на нагорномъ берегу р. К а -

*) Упоминаемый зд^сь м и т р о п о л и т ъ В е ш а м и п ъ былъ казанскимъ вла -
дыкой съ 25 ноля 1762 г. по 17 м а р т а 1782 г. Этотъ Вен1аминъ, м1рская 
фамил1я котораго было Нуцект -Грпгоровичъ , впервые п р и б ы л ъ въ Каз ань 
въ 1733 г., в ы з в а н н ы й изъ Киевской а к а д е м ш т о г д а ш н и м ъ к а з а н с к и м ъ ар-
Х1епискоиомъ Илар1ономъ Рогалевскимъ; въ 1744 г. былъ с д ^ л а н ъ а р х и -
мандритомъ Спасскаго монастыря въ Казани, в ъ каковомъ з в а н ш пребы-
в а л ъ до 1746 г., когда, вызванный въ Петербургъ , былъ н а з н а ч е н ъ въ 
1748 г. епископомъ нижегородскимъ; затймъ онъ переходилъ постепенно в ъ 
е п а р х щ тверскую, псковскую, петербургскую и, наконецъ, въ 1762 г . снова 
в е р н у л с я въ Казань , гд4 у п р а в л я л ъ паствой до 1782 г ; у в о л е н н ы й на покой 
въ Сем1озерную пустынь , онъ скончался тамъ въ 1783 г. Современники от-
зываются о немъ, какъ о «наукъ и у ч е н ы х ъ людей любител4».—см. Стро-
евъ, Списки 1ерарховъ и настоятелей монастырей Р о с м й с ш я церкви . СПБ. 
1877 г. стр. 289; Платонъ ЛюбарскШ, Сборникъ древностей казанской енар-
х ш и проч., 1782 г. Каз . 1868 г., стр 49, 107—115. 

г) «Описаше», стр. 86—89. 
3) т. е. отъ Казани. 
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занки, видны признаки бывшаго въ прежшя времена земля-
наго укреплешя и жилища, уже заросшаго л'Ьсомъ, которое 
по татарски называется Искей-Казань, т. е. старая Казань. 
Сае самое и им'Ьюшдеся у прежнихъ жителей Казани на та-
тарскомъ языке манускрипты свидетельствуюсь, что, точно, 
на ономъ месте въ древности Казань была построена само-
илад'Ьтельнымъ ханомъ, именуемымъ Шигали-Ханъ, которой 
им^лъ тутъ свою резиденцш, а потомъ и отъ него произшед-
пйе ханы 104 года. Но напоследокъ, въ разсужденш кру-
тизны и высокаго берега р4ки Казанки, за недостаткомъ водъ 
и за прочими пеудобностями, за нужное почтено, оставя оной, 
къ населенно города искать далее выгоднЪйшихъ м^стъ, где 
напоследокъ Казань и построена. 

Где нын'Ь пригородъ Арскъ, тутъ, объявляютъ татары, 
былъ въ древшя времена городъ, построенный ординскимъ 
царемъ Батыемъ, называемой Арескъ. Остатки онаго на пра-
вомъ и крутомъ берегу р. Казанки, состояние изъ обваливша-
гося вала и рва, видны и поныне. Они уверяютъ, что сперва 
принадлежалъ онъ ординскому, а потомъ царству казанско-
му 1). 

Село Царицыно, — объ немъ жители утверждаютъ, что 
наименовать свое получило отъ убитой на томъ месте , где 
с1е село построено, казанской царицы преследующимъ ее, 
бегущую изъ города со своими отборными нагайскими тата-
рами, россШскимъ войскомъ. 

Село Борисоглгьбское, о коемъ по крепосгямъ сей воло-
сти явствуегъ, что на бывшей въ томъ месте въ древности 
караваевой пустошЬ, порожней земле, по Государеву Цареву 
и Великаго Князя Бориса беоцоровича указу, при царство-
ванш ево, построено оное село Борисоглебское и первый храмъ 
Христовыхъ мученпковъ и страстотерпцевъ Бориса и Глеба, 
которой снабденъ былъ отъ него всеми утварьми церьковными 

') Ср. Шпилевсмпй, Д р е в ш е города и проч., К. 1877 г. , стр. 478—479 
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и книгами, до и на строенье ево употреблено надлежащее чи-
сло рабочихъ и мастеровыхъ". 

„ В ъ Спасскомъ уЪздЪ" 1). 

„Въ тритцети верстахъ ниже устья р. Камы видна па-
дина и сл'Ьды прежде бывшаго въ древшя времена теченья 
реки Волги, развалины столичнаго города Болгарскаго цар-
ства, именуемаго Болгаръ, состоящье изъ четырехъ башенъ, 
молебныхъ храмовъ, двухъ столповъ и тритцети восми палатъ, 
сооруженныхъ изъ дпкаго камня и кирпича. Изъ нихъ нахо-
дится въ самомъ селеньи села Болгаръ палата, освяьценная 
въ церьковь, где предъ симъ былъ монастырь, называемый 
Болгарской, а по уничтоженья оставшийся сказанною приход-
скою церковью; около ея 4 башни, круглый столпъ, зделан-
ный для созыванья богомольцевъ къ мечете, и 3 палаты; ду-
бовыя ступени для всходу на сей столпъ такъ отвердели, что 
зделались подобны камню, даже по стуку въ нихъ издаютъ 
они отъ себя звукъ. 

Внутри землянаго вала, за темъ селеньемъ находящагося, 
разныхъ каменныхъ зданьй 26, въ маломъ городке 4 и за 
валомъ 6. Изъ коихъ существуютъ еще и поныть 7 палатъ, 
4 багангь и 2 столпа, а прочге уже развалились. Примеча-
тельно, что въ древности тамо строенья было весьма много, 
ибо и понынгь видимо онаго въ развалгтахъ верстъ на семь. 
Дома были больше каменные, и въ развалинахъ сихъ нахо-
дягъ много поливной свинцомъ гончарной работы черепицы, 
которая въ наружныхъ украшекьяхъ употреблялась, а иногда 
и другья разныя серебреныя и золотыя вещи, между коими 
найденный образъ Чудотворца Николая помещенъ въ церкви 
с. Болгаръ, предъ которымъ прьежжающье изъ разныхъ местъ 
богомольцы служатъ молебны. Находятся также и высечен-
ныя на камняхъ надгробныя на разныхъ языкахъ восточныхъ 

') «Описание», стр. 89—94. 

33 
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народовъ надписи. Сш остатки древности съ трехъ сторонъ 
окружаются довольно обширнымъ семиугольнымъ валомъ и 
рвомъ. Н а немъ съ полуденной стороны небольшой, вокругъ 
обнесенный таковыми жъ, особенный малый городокъ, а съ 
северной обтйкаетъ р е к а Меленка, где состоитъ сказанное 
село Болгары, при которыхъ находился селитреный заводъ, 
ныи^ уже уничтоженной. Земля на сихъ местахъ вся изрыта, 
а, особливо, — где похоронялись мертвыхъ тела и были над-
гробныя на камняхъ надписи. Н а развалины каждогодно вес-
ною великое с т е ч е т е бываетъ татаръ. Они, почитая храмы 
и гробы праотцевъ своихъ, да и с^е место, — священными, 
воздаютъ имъ свое почитан1е и, празднуя, живутъ тутъ съ 
женами и съ детьми по целой неделе . 

Болгары, или Боогардъ, по объявлешю бытописателя го-
сподина Татищева, раззоренъ отъ татаръ въ 1234 году, а по-
томъ въ 1500 году въ копецъ опустошенъ. Въ опыте Казан-
ской исторш упоминается, что первыя жилища Болгаръ были 
около Померанш и моря Балт1йскаго, откуда вышедъ съ ору-
ж1емъ, остановились въ пространныхъ местахъ около р. Волги 
и назвались отъ нея Болгарами, а потомъ Болгарами. По-
бывши тутъ, одна часть изъ нихъ вышла на Дунай и про-
бралась во б р а ш ю около 390 г. по Р . X. , а оставшаяся на 
м е с т е утеснялась татарами. 

Скиоская истор1я повествуетъ, что, отъ того времени 
сими странами, кои назывались Болгары и Заволжская Орда, 
по обе стороны р. Волги татара овладевъ, тамо поселились; 
построилъ ординскхй или болгарскш царь Батый многге го-
рода, какъ то: Болгары, Балыматъ, Кумань, Корсунъ, Туру, 
Казань, Арескъ, Гормиръ, Арнагъ, Сарай Великш и Чалдай, 
основалъ тамо и царство Ординское, которое татары назвали 
Большою, а руссше Золотою Ордою 

' ) Ср. о п и с а ш е Бодгарскаго г о р о д и щ а у Ш п и л е в с к а г о , ор. сН., с т р . 
195 — 298; о п и с а ш е М и л к о в и ч а з а с л у ж и в а е т ! в н и м а ш я , к а к ъ з а н и м а ю щ е е 
среднее, по времени, мЪсто .между о п и с а ш я м и Ц а л д а с а и Л е п е х и н а — и Эрд-
м а н а и Свинъина (1771 гг .—20-е года нынФшн. стол.). 
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Въ 20 верстахъ отъ сихъ остатковъ древности, на лй-
вомъ берегу р. Бездны, видно земляное укреплеше, со всЬхъ 
сторонъ окружающееся валомъ и рвомъ, оставшимися отъ 
прежде существовавшаго въ древности на семъ местЬ одного 
изъ городовъ Болгарскаго царства. На ономъ месте иын'Ь но-
воучрежденный городъ Спасскъ" *). 

,Въ Чистопольсномъ уезде" 2). 

„Въ одной версте и 300 саженяхъ отъ р. Черемшана, 
къ полуденной стороне, по речке Билярке, находится укре-
плеше, состоящее изъ земляного вала фигурою многоугольни-
ка, имеющаго 23 неправильныхъ угла. Валъ при въезде въ 
городъ довольно еще высокъ, и, где были ворота, по обе сто-
роны оныхъ пробить пушечными выстрелами, въ протчихъ 
же местахъ отъ долголетия опустился, и къ западной стороне 
лежащая часть застроена дворами пригорода Еилярска жите-
лей. Видны въ немъ знаки бывшаго жилища, и окружность 
ево простирается на 8 верстъ. Къ полунощной стороне, за 
рекою Черемшаномъ, разстояшемъ отъ сказаннаго укрепле-
шя въ 1 верстЬ и 60 саженяхъ находятся некоторые при-
знаки, состоящее изъ небольгаихъ двухъ земляныхъ валовъ и 
рвовъ, имеющихъ фигуру треугольника. Къ последнему при-
мыкаются развалины каменныхъ древнейшихъ зданШ, изъ 
коихъ, такъ какъ татара объявляютъ, видны остатки главной 
мечети, построенной изъ дикаго сераго камня, вышиною до 
двухъ саженъ; около ея находятся бывпие дворецъ и палаты 
вельможъ, складенныя изъ кирпича, каковыя заметить можно 
по вырытой съ верху земле и очисченномъ дерне, коими они, 
отъ древнихъ летъ зароснпя, покрыты были. Ныне жителями 
Билярска въ сихъ местахъ берутся изъ-подъ дерну кирпичи 
и известь для делашя печей и белешя оныхъ, а потому сш 

') «Описаше», стр. 95—103. 
2) Шпилевсмй, ор. сII., стр. 329. 

33* 
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остатки древности и обнаружились. Сьи обнаруженный камен-
ныя развалины простираются въ длину на 250 и въ ширину 
на 200 саженъ. Находятся также и остатки выеЬченныхъ 
на камняхъ подписей, которыя отъ древнихъ временъ почти 
всЬ загладились; а многье кр^нше камни съ надписями уве-
зены неподалеку оттуда жившимъ пом4щикомъ Арбузовымъ 
и употреблены въ фундаментъ подъ построенную въ ево сел^ 
Арбузовк'Ь деревянную церковь. 

Неподалеку отъ оныхъ и гробы татарами признаваемыхъ 
святыхъ, изъ коихъ за ргЬкою Черемшаномъ въ 3 в. отъ Би-
лярска, въ неболыпомъ овраг^, могила, и надъ нею надгроб-
ный камень зеленаго цвгЬта, татарскаго святого Мавлюмъ-Хозя 
называемаго; камень по слабому своему составу почти весь 
разсыпался, и остались одни только обломки. Татара йздять 
на оныя для поклоненья и каждогодно въ ма^ мгЬсяцгЬ по три 
дни празднуютъ. Сье мгЬсто называется Баланъ-гусъ. Сказан-
ныя земляныя укрЪпленья и развалины окружаются простран-
ною равниною, по которой находятся признаки бывшихъ жи-
лищъ. Оное признается быть остаткомъ отъ древнихъ Бол-
гаръ. Что самое и названье Билярскъ, или Буляры, подтвер-
ждаетъ, кое отъ татаръ Болгарамъ прилагалось, да и ыонын'Ь 
еще прилагается. Находящееся по м'Ьстамъ остатки черепицы, 
разной глиняной посуды и горшковъ, для варешя въ печахъ 
пиьци употребляьоьцихся, доказываютъ, что тутъ не одни толь-
ко татара въ древности жили, но и другье народы, которые 
въ горшкахъ, а не въ котлахъ, такъ какъ татара, пригото-
вляли себ'Ь пищу. Въ исторш Казанскихъ татаръ описывает-
ся, что въ прежнья времена им$лъ тамо свою резидецью изъ 
роду ординскихъ или болгарскихъ царей, называемый Умуръ-
Ханъ, правительствовалъ падъ живущими во оныхъ народами 
и былъ ихъ самовлад^тельнымь ханомъ, а потомъ и его по-
томки. ПослйднШ царь былъ Чингисъ-Ханъ. При ево владе-
нья Аксакъ Тимиромъ сей городъ осаженъ, держанъ въ осадЬ 
семь л^тъ, напосл'Ьдокъ взятъ и до основанья раззоренъ '). 

') Ср. ШпилевскШ, ор. сН , стр. 349—357. 
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Въ семъ уезде находятся еще слЬдуюиця земляныя осыпп и 
остатки древности: 

Въ самомъ жительстве деревни Новой Ахматовой—зем-
ляной круглый городокъ; длина и ширина простирается до 
70 саженъ; окружаютъ ево 3 вала и 3 г лубом е рва, кото-
рые, хотя отъ древности лгЬтъ и заросли, но рвы отъ 3 до 5 
аршинъ им'Ъютъ глубины и поныне: съ четырехъ сторонъ въ 
него въезды. Манускрипты татарские доказываютъ, что тутъ 
им^лъ свою резиденцш Гирей-Ханъ, правителъствовалъ под-
даннымъ ему народомъ, а потомъ и ево потомки, до падешя 
Болгарскаго царства. Какъ въ городке, такъ и вкругъ (н)его, 
видны знаки бывшаго жительства. Съ одной стороны при го-
родке течетъ речка Мураса, а съ другой—речка Гирей, ко-
торая, какъ и городокъ, по-татарски именуются по имени се-
го хана: Гирей-Илга и Гирей-Кала. т. е. Гирей-рЬчка и Ги-
рей-городъ Въ 5 верстахъ отъ деревень Верхней и Ниж-
ней Качеевыхъ, при р е к е Малой Иги, находится обширный 
земляной городъ, окружаюшдйся тремя высокими валами и 
рвами. Какъ въ немъ, такъ и вкругъ ево, видны признаки 
прежде бывшаго не малаго жительства. 

Кто изъ самовладетельныхъ хановъ имелъ въ немъ пре-
бываше, въ татарскихъ летописцахъ не значится; но жители 
сихъ местъ удостоверяюгъ, что онъ принадлежалъ некоему 
самовладетельному хану, ибо сказываютъ они, что уездные 
города въ древности укреплялись одпимъ только валомъ и 
рвомъ, а резиденцш царей татарскихъ—тремя валами и тре-
мя рвами 3). 

Близь д. Щербень — съ двухъ сторонъ валомъ и рвомъ 
окружающшся круглой земляной городокъ, по течешю речки 
Щербень по правой сторонЬ, длиною 90, шириною 63 саже-
ни. Татара сказываютъ, что оный называется Щербень, отъ 

г) Ш й . , стр. 347—340. 
1Ы<1., стр. 345. 
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коего и деревня ихъ наименоваше свое получила. Неподалеку 
отъ него и другое таковое же земляное укрЗшлеше, а около 
ихъ на немаломъ пространств^ признаки бывшаго строешя, 
остатки камней и кирпича, выпахиваютъ также довольно и 
жел'Ьзныхъ разныхъ орудш г). 

Имеются въ дачахъ деревень Татарскаго Кереметя, 
Тарханки и Ендуруски три земляные городка; 1 -й—при ргЪч-
кгЬ Кереметь, 2-й—при р ^ ч к ^ Малой Оишъ, называемой по 
чувашски Хирь-Хола, т. е. д^вичей городокъ, съ глубокимъ 
рвомъ и высокимъ валомъ, длиною 60 и шириною 50 саженъ. 
Чуваша утверждаютъ, что въ немъ им^ла свое пребываше 
н^кая дгЬвица, дочь Болгарскаго царя; 3 -й—при рЬчке СулчЬ, 
также круглой, съ валомъ и рвомъ. Оный городокъ чуваша 
называютъ Хола вырнъ кереметь; они в'Ьруготъ, что со вре-
менъ опустошешя ево поселился въ немъ и им'Ьетъ свое пре-
бываше ихъ злотворное божество, называемое на ихъ язык^ 
Кереметь, которому страждупце изъ нихъ разными болезнями 
о освобождении отъ оныхъ приносятъ жертвы 2). 

Въ 6 верстахъ отъ г. Чистополя, на нагорномъ берегу 
р . Камы, находятся между двухъ великихъ овраговъ 3 вала 
и 3 рва, въ н'Ькоторомъ одинъ отъ другого разстоянш. Въ 
ономъ укр§плен1и видны признаки бывшаго строешя. Н а 
семъ м'Ьстй былъ въ древности городъ, известный по исторш, 
называемой Жукотинъ\ — въ растояши 300 саженъ отъ него 
находится село Жукотино, доказывающее существоваше она-
г о " 3 ) . 

„ В ъ СВ1ЯЖСК01ИЪ у^ЗД-Ь" 4). 

„При татарской деревнгЬ Тавлингь, на крутомъ и высо-
комъ холмгЬ, находятся признаки бывшаго въ старыя времена 

') Ш<]., стр . 366—367. 
2) Ш й . , стр. 3 6 7 - 3 6 8 . 
3) 1Ый., стр. 402—407. 
4) «Описаше» , стр. 103—106. 
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укреплешя. Жители объявляютъ, что въ окрестностяхъ онаго 
выпахиваютъ на поляхъ черепицу, кирпичи, разныя же.тЬзныя 
оруд1Я, какъ то: копьи большая и малыя со стр^лъ, бердыши, 
топоры и проч]я жел'Ьзиыя вещи. Сказываютъ они, что по 
словеснымъ предашямъ отъ ихъ предковъ имъ известно, въ 
древности на семъ м е с т е существовалъ городъ, въ коемъ вре-
менное пребываше имели казансше татарсше цари. Сге н е -
которымъ образомъ подтверждаете и имеющаяся у тамошняго 
помещика, гвардш прапорщика Есипова, жалованная грамота, 
въ коей значится, что въ сихъ м'Ьстахъ состояла казанскаго 
некоего царя Махмета-Аминя земля *). 

Да и въ прочихъ многихъ местахъ имеются осыпи и 
земляныя укреплешя. Но каше т е были города, кЬмъ по-
строены, кто въ нихъ жилъ, и изъ сихъ городовъ которой 
точно въ старыя времена существовалъ? О всемъ томъ зна-
ние древность изъ памяти человеческой истребила. 

Въ дачахъ деревень Сеитовой и Жаматкозиной имеется 
населителей сихъ деревень, почитаемыхъ татарами святыми, 
имянуемыхъ Сеитъ-Кози и Маметь-Кози, на горахъ надгроб-
ныя съ надписьми на могилахъ камни. Имъ татара, какъ бы 
особо Богу угодившимъ, воздаютъ свое почиташе, и гора въ 
дачгЬ д. Сеитовой, на которой онаго Сеитъ-Кози кладбище, 
по-татарски мазаръ называемое, мазарскою горою именуется 
и поныне" 2). 

„Чрезъ вышесказанный места въ древности проведенъ 
былъ не малый валъ и ровъ, начинающейся отъ реки Ику, 
протекающей чрезъ Уфимскую губернш, и отъ бывшей на 
правомъ берегу башкирской деревни Козиной. Проходилъ онъ 
чрезъ пригородки: Ш е ш м и н с к ъ , вышесказанный Билярскъ, 

' ) Ср. Шиилевск1Й, ор. ей. , стр. 490. 
2) Ш<1., стр. 4 8 9 - 4 9 0 . 
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'Тшнскъ, Белой Яръ; чрезъ города: Симбирскъ, Тагай, Кар-
сунъ, Тамбовъ, Козловъ, Ломовъ, Костоянъ, Воронежъ и про-
чье, до самыхъ прежде бывшихъ турецкихъ границъ. Остатки 
сего вала и рва во всЬхъ мЗзстахъ существуютъ еще и по-
ныне. Былъ онъ зд^ланъ по повеленью даря 1оанна Василь-
евича въ ХУ1 столгЬт1и и служилъ защитою отъ набеговъ на 
Россью разныхъ восточныхъ народовъ. 

Въ Жамадышевскомъ и частью въ Казанскомъ уЪздахъ 
также видны и поныне на поставлеиныхъ при дорогахъ ка-
мняхъ выеЬченныя надписи, о коихъ татара сказываютъ, что 
это были надгробныя надписи тамо имевшихъ свое пребыва-
нье болгарскихъ именитыхъ вельможъ. Но древность обстоя-
тельное обо всемъ томъ знанье изъ памяти ихъ истребила; 
ибо точки, по коимъ они, такъ какъ и все восточные народы, 
письмена свои читаютъ, отъ долговременности на камняхъ 
загладились. 

Находятся также въ степныхъ местахъ высокье, но не 
слишкомъ обширные, холмы, или земляные бугры, называемые 
пагайскими могиламщ объ нихъ татара сказываютъ, что тутъ 
погребались въ старыя времена тела ординскихъ хановъ и 
именитыхъ вельможъ" *). 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е II. 

„Расположенье древняго города Казани, которое она дей-
ствительно имела въ 1552 году, когда показаннымъ здесь 
образомъ оступлена Россьйскимъ войскомъ и 2 октября того-
же года взята была. Собрано изъ древнихъ манускриптовъ, 
предашй и прилежнейшихъ изследованьй на мЬстахъ еще на-
ходимыхъ малыхъ остатковъ. 

») «Описанье», стр. 106 — 103. 
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Окружность древняго города Казани при существовали 
татарскихъ царей, по вернейшимъ средствамъ найдено, что 
во время взят1я онаго царемъ Гоанномъ Васильевичемъ дей-
ствительно въ такомъ расположенш была, какъ на плане сте -
ною съ башнями и воротами означается. 

Относительно царскаго дворца и мизгитей, поколику ихъ 
давно уже нетъ, по произволенио здесь назначено; но однако 
на техъ самыхъ местахъ, где они тогда находились. Часть 
стены кремля, къ востоку по косогору лежащая, и часть Бу-
лака вь своемъ тогдашнемъ теченш при самой крепости по-
казаны. Тезицкой ровъ, означенный на плане , и ныне предъ 
Спасскими воротами находится. Местоположение отъ Волги 
до города и вкругъ онаго съ математическою точностью снято. 

Сочиненъ въ меныпемъ виде съ плана, каковой оты-
скаться могъ въ Семшзерной пустыне по смерти Преосвя-
щеннейшаго митрополита Вешамина, посвятившаго препро-
водить во оной последше дни своей жизни уединенно, леснаго 
стата землемЬромъ титулярнымъ совЬтникомъ Мильковичемъ 
1804 года". 

„Изъяснеше литеръ, выставленныхъ на плане. 

Назваше воротъ въ древности существовавшихъ: 
/ * 

Б—Тюменсшя. 
Е—Аталыновы. 
Е—Крымсшя. 
0 — Ц а р е в ы . 
Н — д в е боевыя башни или бойницы. 
1—Нагайсшя. 
К—Воскресенскхя. 
Ь — А р с ш я . 
М—Кайбацк1я. 
N—Збойлевыя. 
О—Елбугины. 
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Въ кремле ворота: 
Р— Муралеевы. 

—Ногайсшя. 
К—Царевы . 
8—Дмитр1евсшя. 

N13: Некоторый ворота въ деревянной крепо-
сти съ противолежащими въ кремле оди-
наковое им^ли назваше" . 

В. Борисовъ. 




