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Зимняя Казань со стороны Булака в XVI веке. Ф. Халиков, 1996
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Прошло много веков, смени-
лись поколения. Казань превра-
тилась в крупный современный 
город, в котором проживает бо-
лее одного миллиона двухсот ты-
сяч жителей, – столицу Респуб-
лики Татарстан. 

«…О Казань, ты грусть 
и бодрость!  
Светозарная Казань!
Здесь деянья предков наших, 
здесь священные места…» –
писал татарский поэт Габдул-

ла Тукай.

КАЗАНЬ ПРИРАСТАЛА СЛОБОДКАМИ

Примерно тысячу лет назад на реке Казанка, недалеко от места её 
впадения в Волгу, была заложена небольшая булгарская крепость. 
Как полагают археологи, она была окружена дубовыми и белокамен-
ными стенами, имела башни, проездные ворота и служила для защи-
ты северных границ Великой Булгарии.

Чтение данной книги позволит 
узнать о богатом прошлом Каза-
ни, формировании её многолико-
го образа, ведь Казань издавна 
являлась торговым и культур-
ным посредником между Востоком 
и Западом, местом, где смыка-
лись и пересекались ислам и хрис-
тианство. Близкое знакомство 
с бесконечно интересной, труд-
ной, зачастую трагической судьбой 
«светозарной Казани» помогает 
осознать, как прекрасен и загадо-
чен чудесный древний город.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД

Как правило, каждый средневековый город состоял из укреплённой 
крепости, в которой можно было найти защиту в случае вражеского 
нападения, примыкавшего к ней посада, чаще всего окружённого за-
щитной стеной, и расположенных на свободе поселений мастеровых, 
ремесленников. Вблизи находились сёла и деревни, снабжавшие горо-
жан продуктами сельского хозяйства. По мере роста города эти сёла 
и слободки становились его частью и определяли его облик и свое
образие. Казань в этом отношении не является исключением.

С середины XV века до се-
редины XVI века Казань ста-
новится столицей нового са-
мостоятельного государства, 
получившего название «Казан-
ское ханство», и превращается 
в один из крупных городских 
центров Восточной Европы, 
имевших экономическую связь 
со многими городами и страна-
ми. Она, подобно Булгару, явля-
ется центром транзитной торгов-
ли между Западом и Востоком.

Свидетельства очевидцев
Венецианский путешественник 

Иосафат Барбаро, побывавший 
в этих краях в 1436 – 1452 годах 
(за сто лет до покорения Казан-

ского ханства), писал о Казани: 
«Это – торговый город, оттуда 
вывозят громадное количество 
мехов, которые идут в Москву, 
в Польшу, в Пруссию и во Фланд-
рию. Эти меха получают с севе-
ра и северо-востока, из областей 
Дзагатаев и из Мордовии».

Помимо торговли, в горо-
де были развиты ремёсла: гон-
чарное, кузнечное, кирпичное, 
плотницкое, столярное. Особо-
го развития достигло ювелир-
ное искусство. Археологические 
раскопки на территории совре-
менного Кремля свидетельству-
ют о том, что здесь производи-
лись изделия из стекла (женские 
украшения и посуда) и обувь из 
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кожи особо тонкой местной вы-
делки – сафьяна.

К XV веку Казань стала круп-
ным политическим центром, 
точкой притяжения не только 
для татар, но и для других на-
родов Поволжья и Приуралья. 
Андрей Курбский, участвовав-
ший во взятии Казани, оставил 
свидетельство, что в Казанском 
ханстве, кроме татарского, ис-
пользовались ещё пять языков: 
«...мордовский, чувашский, чере-
мисский (марийский), войтецкий 
або арский (удмуртский), баш-
кирский».

Кремль
Казань, как и все средневеко-

вые города Восточной Европы, 
состояла из двух основных час-
тей: кремля и посада.

Укреплённый мощными сте-
нами и башнями Кремль – это 
ханская резиденция. Здесь раз-
мещались административно-
управ ленческий аппарат, выс-
шее мусульманское духовенство 
и военный гарнизон. В XV веке 
Кремль занимал северную часть 
одноимённого холма.

В северной части Кремля, на 
самом высоком месте, распола-
гался ханский дворец, состоявший 
из нескольких каменных двух-
этажных палат и прилегающих 

построек. До нас дошло упоми-
нание лишь о дворце князей Ши-
рин, ханских тюрбе – усыпальни-
цах и «мурованных» (сложенных 
из камня) мечетях и мед ресе при 
них. Одна из них была соборной, 
т. е. главной. По предположению 
историка Шигабуддина Марджа-
ни, это многоминаретная мечеть 
Кул Шариф.

Крепостные стены, окружав-
шие Кремль, в основном были 
деревянными, сложенными из 
толстых дубовых брёвен, с север-
ной стороны – белокаменными. 
Между бревенчатыми стенами 
укладывалась плотно утрамбо-
ванная смесь глины и камней. 
Через равные промежутки в сте-
нах устраивались крепостные 
башни с проездными воротами 
(всего их было около десяти), 
названия которых связаны либо 
с дорогами, начинавшиеся от них 
(Арские, Ногайские), либо с име-
нами исторических личностей – 
Муралеевы (от имени Нур-Али), 
Аталыковы и др.

Посад 
Посадов в ханской Казани 

было два: верхний и нижний. 
Верхний располагался на тер-
ритории от Кремлёвского холма 
и до нынешней площади Тукая. 
Нижний находился под Кремлём, 
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вдоль Булака, а также в начале 
нынешних улиц – Федосеевской 
и Большой Красной.

«Располагаясь на высоких 
холмах, разделённых между со-
бой глубокими оврагами, – пи-
шет в книге «Мелодия камней» 
историк Равиль Фахрутдинов, – 
Казань представляла собой 
сильно укреплённый и довольно 
красивый город с крепостными 
стенами и башнями, с высоки-
ми минаретами и дворцами на 
горе».

В начале XVI века посад об-
несли крепостной стеной. С юга 
стена шла вдоль Булака, кото-
рый тем самым был превращён 
в крепостной ров, с востока – по 

Арскому полю. Посадские сте-
ны (или острог, как их называют 
русские летописи) с двух сторон 
примыкали к кремлёвским.

Посад занимал значительную 
территорию и представлял вмес-
те с Кремлём достаточно круп-
ный средневековый город. По 
словам Андрея Курбского, сред-
невековая Казань была немно-
гим меньше Вильны (город Виль-
нюс. – авт.).

Слободы
В «Толковом словаре жи-

вого великорусского языка» 
В. И. Даля представлено следу-
ющее определение слова «сло-
бода»: «Пригородное селение, 

Казань XVI века. Постройка посадской стены. Ф. Халиков, 2000
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подгородный посёлок, посёлок 
за городом, т. е. за стеною». Сле-
довательно, слобожане – это те, 
кто жил на свободе, а не внутри 
городских стен в крайней тесно-
те. Обитатели слобод обладали 
определёнными привилегиями, 
в том числе самой главной – 
освобождением от налогов.

Уже в XV – первой половине 
XVI века к Казани примыкали 
слободы. Крупнейшей среди них 
была Кураишева слобода на ле-
вом берегу Булака с собственной 
каменной Отучевой мечетью.

Другая слобода выявлена ар-
хеологами в районе Богородиц-
кого монастыря – «Старое горо-
дище».

Несколько селений распола-
галось в районе озёрной систе-
мы Кабан. В районе, где в наше 
время стоит Закабанная мечеть, 
было татарское село Кульмаме-
тово, а чуть далее к востоку – 
Аметьево. До нас дошли преда-
ния о загородной даче казанских 
ханов. Она находилась там, где 
ныне расположена так называе-
мая Архиерейская дача. Соглас-
но легендам, здесь был красивый 
сад ханши Сююмбике с аллеями, 
цветниками и летними построй-
ками.

В районе Суконной слободы 
(ул. Спартаковская) располага-
лась Армянская слобода, в кото-
рой жили армянские купцы. На 
другом конце города, на юго-за-
паде, стояли татарские дерев-
ни Бишбалта (ставшая к тому 
времени городской слободкой) 
и Джилякле (Ягодная).

Недалеко от деревни Биш-
балта находилась Бакалдинская 
пристань (на реке Волга), а на 
Гостином острове (остров Мар-
киз) проводились ежегодные яр-
марки, на которые съезжались 
купцы из разных стран.

 Снова обратимся к свидетель-
ству историка Равиля Фахрутди-
нова: «Внешний вид города отли-
чался своеобразием. Добротные 
дворцы и палаты, «златоверхие 
терема», устремлённые ввысь 
минареты мечетей, ограждённые 
крепостной стеной с высокими 
боевыми башнями, которая шла, 
то поднимаясь на крутизны, то 
спускаясь в низины между ними, 
придавали Казани неповтори-
мый облик восточного города. 
Окружённый со всех сторон во-
дами – длинной цепью живопис-
ных озёр, извилистой Казанкой 
и могучей Волгой – город выгля-
дел удивительно красивым...».
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ВЗЯТИЕ КАЗАНИ ВОЙСКАМИ ИВАНА ГРОЗНОГО

30 августа 1552 года русская армия под предводительством молодого 
царя Ивана IV, завершив окружение Казани, приступила к её осаде. 

Это было уже восьмое напа-
дение Московии на Казанское 
ханство с середины XV столе-
тия (1469, 1487, 1506, 1524, 1530, 
1545, 1550).

После более чем месячной оса-
ды и штурма, 2 октября (по ста-
рому стилю) того же года, сраже-
ние было окончено. 150-тысячная 
армия Ивана IV разгромила 
30-тысячное татарское войско 
и захватила город. «Всё мужское 
население громадного города 
было истреблено, – пишет исто-
рик Михаил Худяков. – Немало 
было убито и женщин... С жен-
щинами было поступлено так же 
жестоко: царь отдал их в пол-
ное распоряжение солдатам» 

(«Очерки по истории Казанского 
ханства»).

За жестокие преступления, 
творимые Иваном IV, его про-
звали Грозным. Среди татар 
его и по сей день именуют Явыз 
Иван, то есть Злодей Иван. Сов-
ременник Грозного, польский 
король Стефан Баторий, писал 
ему: «...Ты не государь своему 
народу, а палач…».

Жестокая расправа русского 
царя над побеждёнными порази-
ла немецкого дворянина Альбер-
та Шлихтинга, пленённого рус-
скими, который писал: «После 
взятия Казани в 1552 году город 
был разграблен, жителей убива-
ли, выволакивали и обнажённые 
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трупы складывали в большие 
кучи. Затем убитым связывали 
вместе ноги внизу у щиколоток, 
брали длинное бревно, насажи-
вали на него трупы ногами и бро-
сали в Волгу по 20, 30, 40 или 
50 трупов на одном бревне. Так 
и спускались вниз по реке эти 
брёвна с трупами». По мнению 
Альберта Шлихтинга, это дела-

лось с целью запугать жителей 
Астраханского ханства и сломить 
их волю к сопротивлению.

Вот почему день падения Каза-
ни (15 октября по новому стилю) 
ежегодно отмечается в Казани как 
День Памяти. В этот день про-
ходит траурное шествие у башни 
Сююмбике и поминовение усоп-
ших молитвами в мечетях.

Последний бой у ме÷ети Кул Øариô. Ф. Халиков, 2005
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Судьба города
Казань была полностью раз-

граблена; деревянные построй-
ки сгорели во время пожара, 
а каменные – разрушены или 
приспособлены для иных це-
лей. В бывшем ханском двор-
це устроили пороховые склады, 
мечети переделали под церкви. 
Погибли тысячи произведений 
искусства. Как память о ханских 
временах сохранились реликвии: 
Казанская шапка – богато укра-
шенный драгоценными камнями 
головной убор казанских ханов 
(позже использованный под рус-
скую корону), ханский трон, так-
же переделанный впо следствии 
под трон русских царей, и немно-
гие предметы быта.

Были уничтожены ханские ар-
хивы и книжные богатства, в том 
числе принадлежащие медресе 
Кул Шариф – самому северному 
высшему исламскому учебному 
заведению на территории Евразии.

После страшной резни мест-
ных жителей в Казани почти не 
осталось. Все окрестные селения 
были сожжены и снесены до ос-
нования. Жителей, не сумевших 
спастись бегством, взяли в плен, 
скот отобрали, посевы уничтожи-
ли. Согласно документам, всего 
было взято в плен 6 тысяч муж-
чин и 15 тысяч женщин.

Вокруг Казани на расстоянии 
50 вёрст не осталось ни одной та-
тарской деревни. Татары были 
насильственно изгнаны также 
с берегов Волги и Камы.

После покорения
После завоевания войсками 

Ивана Грозного Казань стала 
быстро обрастать новыми слобод-
ками. По писцовым книгам (по-
земельные описи, содержавшие 
сведения об имущественном поло-
жении служилых людей. – авт.), со-
ставленным в середине XVI века, 
одной из первых появилась Новая 
слобода, располагавшаяся на тер-
ритории центральной части совре-
менного города (на ул. Баумана, 
недалеко от пл. Тукая). Данный 
район в то время представлял со-
бой обширный топкий пустырь: 
здесь находилось устье глубокого 
оврага (ул. Пушкина) с текущим 
по нему ручейком (некогда реч-
кой) и небольшим озерком Гузее-
во. За ручьём и озером, вплоть до 
самого озера Кабан, окружённого 
зарослями камыша и тальника, 
тянулись огороды. 

Вдоль посадских стен, как 
внут ри острога, так и вне его, 
на восточных и южных грани-
цах города появились стрелецкие 
слободы, заложенные с оборони-
тельной целью. Назывались они, 
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как правило, по имени стрелец-
ких военачальников: Вешняко-
ва, Третьяка Мёртвого, Хохлова, 
Субботы Чаадаева и др. В пис-
цовых книгах отмечены два дво-
ра стрелецких голов, 10 дворов 
стрелецких сотников, 9 дворов 
пятидесятников (то есть коман-
дующих полусотнями) и 549 дво-
ров рядовых стрельцов. В случае 
нападения стрельцы первыми 
принимали бой и обороняли го-
род.

К концу XVI века за Була-
ком, вне острожных стен, поя-
вились Архиепископская слобо-
да и слобода Преображенского 
монастыря. Они возникли после 
основания православных монас-
тырей. В слободах жили монахи 
и приписанные к монастырям 
крестьяне, занимавшиеся хлебо-
пашеством и огородничеством. 
Недалеко от них возникла не-
большая Плотничья слобода, ко-
торую населяли плотники госу-
даревой службы.

Согласно писцовым книгам, 
в XVI веке за Булаком, помимо 
монастырских строений, дворов 
архиепископа, бояр, стрелецких 
полковников, располагались ко-
ровьи дворы (фермы) и более 
90 крестьянских дворов.

У северного конца нынешней 
ул. Московская, на московской 
дороге, вскоре после завоевания 
Казани возникла Ямская слобо-
да, состоявшая из 62 ямщицких 
дворов. Ямщики в то время яв-
лялись привилегированным сос-
ловием они состояли на госуда-
ревой службе и не зависели от 
городского головы.

Татары, жившие в селе Куль-
маметово, были выселены, и на его 
мес те возникло русское село Архан-
гельское (район ул. Х. Такташа).

Развитие ремесла, торговли, 
сельского хозяйства способство-
вало дальнейшему расширению 
городской территории и росту 
числа жителей. Однако в первые 
десятилетия после покорения 
Казани этот процесс шёл срав-
нительно медленно. Переписная 
книга 1642 года зафиксировала 
в Казани 5342 жителя мужского 
пола (это только русские, главы 
семейств, живущие внутри го-
родской черты). Предполагают, 
что к концу XVI века население 
Казани вместе с окружающими 
город сёлами и слободками дос-
тигало 20 тысяч человек. В хан-
ской же Казани, судя по некото-
рым сведениям, насчитывалось 
около 30 тысяч жителей.
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ЗАБУЛАЧЬЕ

СТАРОТАТАРСКАЯ СЛОБОДА

Несмотря на то, что после покорения Казани почти всё мужское на-
селение – все, кто выше тележной чеки, – было вырезано, полностью 
покончить с татарами не удалось. 

Часть татар пришла в Ка-
зань с войском Шах-Али, учас-
т вовавшего в походах против 
Казанского ханства. И многие 
из них остались в завоёванной 
Казани. Были и перебежчики из 
числа местного населения. Они 
служили проводниками, перевод-
чиками, писарями и положили 
начало сословию служилых лю-
дей из числа татар.

Никому из них (кроме тех, кто 
принял христианство) не дозво-
лялось селиться в черте города. 
Иван Грозный выделил им низ-
менное болотистое место за го-
родом, на берегу озера Кабан. 
С этого поселения и началась 
Старотатарская слобода.

Первые годы
Из писцовых книг 1565 – 

1568 го дов известно, что Ста-
ротатарская слобода распо-
лагалась «за острогом», за 
городской стеной, там, где 
преж де были огороды да выпа-
сы для скота (ныне ул. К. На-
сыри и Ф. Карима). В ранние 
годы в слободе насчитывалось 
около 150 дворов, в каждом из 
которых проживало по десять 
и более семей. Соответственно, 
первоначально население сло-
боды не превышало 2 – 3 тысяч 
жителей.

Летом слобода пустела, так 
как жители, всё ещё привержен-
ные традициям вольной кочевой 
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Озеро Кабан

жизни, переселялись на это вре-
мя в юрты на пастбищах. 

Торговали русская и татар-
ская части города у острожных 
ворот Забулачья. Со временем 
на этом месте возникла торговая 
площадь – Сенной базар. 

Некрещёных татар в город не 
пускали, а в охране Кремля не 
было ни одного татарина: боя-
лись измены.

Татарская слобода застраива-
лась без регулярного плана. По 
восточной традиции здания и соо-
ружения возводились по принципу 

замкнутых кварталов; татарское 
слово «урам» (улица) означает 
на татарском языке «окружение», 
то есть дорогу вокруг квартала. 
Внут ри кварталов бы ли свои про-
езды, тупики, закоулки.

Недальновидная политика
После покорения Казани мест-

ные жители твёрдо держались сво-
их обычаев, языка и веры. В Татар-
ской слободе существовали тайные 
молельные дома, а в отдалённых 
татарских деревнях сохранились 
мечети.
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В 1593 году по доносу казан-
ского архиепископа царь Фёдор 
Иоаннович издал указ о разру-
шении всех мусульманских ме-
четей и медресе на завоёванных 
землях. Если жители нескольких 
дворов в селении принимали 
христианство, некрещёных от них 
отселяли и обкладывали допол-
нительными налогами.

Политика насильственной хрис-
тианизации обострилась в го ды 
правления в Казанской епархии 
Луки Конашевича (1738 – 1755). 
Когда меры экономического при-
нуждения не дали желаемого ре-
зультата, он пытался прибегнуть 
к мерам военного характера – 
нового «завоевания» татарской 
части Казани. По наущению 
Луки Конашевича в 1741 году 
толпа религиозных фанатиков 
и солдатов во главе со священ-
никами ворвалась в Татарскую 
слободу и ус трои ла там погром. 
Деревянные дома сжигали, 
у каменных – вышибали окна 
и двери, избивали мужчин. Раз-
рушали молельные дома, жгли 
религиозные книги, пойманных 
татар загоняли в ледяную воду 
для насильственного крещения.

Насилие породило отпор. По 
свидетельству татарского учё-
ного-просветителя Каюма На-
сыри, слобожане с дубинами 

в руках дружно выступили про-
тив насильников. Их возглавил 
сподвижник Степана Разина, 
участник кресть янской войны 
1670 – 1671 годов. Иштиряк- абыз 
(? – после 1671). Между жите-
лями Татарской слободы и на-
павшими произошло несколь-
ко серьёз ных столкновений, 
пос ле чего погромщики вынужде-
ны были отступить. Обозлённый 
Лука Конашевич распорядился 
во что бы то ни стало поймать 
и казнить Иштиряк-абыза, одна-
ко слобожане не выдали его на-
сильникам.

В 1742 году в Казани произо-
шёл сильный пожар. Он начал-
ся в здании духовной семинарии, 
затем перекинулся на архие-
рейский дом в Кремле. Сгорели 
православный собор, несколько 
церквей и почти половина всех 
зданий города. Из-за того, что 
Татарская слобода не постра-
дала от огня, в поджоге обвини-
ли татар. На основании доноса 
Луки Конашевича императрица 
Елизавета Петровна, только что 
взошедшая на престол, подписа-
ла указ о разрушении всех ме-
четей на территории Казанской 
губернии. По данному указу 
уничтожили 418 мечетей из 536 
существовавших в Казанском 
крае.
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Политика насильственной 
христианизации не принесла су-
щественных результатов. Так, 
в Татарской слободе хитростя-
ми и угрозами удалось склонить 
к принятию христианства всего 
шесть татарских семей, однако 
это дало основание для строи-
тельства в слободе церкви. В сё-
лах солдаты по приказу Луки 
Конашевича, грабили крестьян, 
забирали скот, обкладывали лю-
дей новыми непосильными нало-
гами – это делалось для того, 
чтобы вынудить татар принять 
христианство. Однако чаще всего 
дело кончалось тем, что крестья-
не снимались с насиженных мест 
и уходили на восток.

В памяти татарского народа 
Лука Конашевич остался вра-
гом и насильником, прозванным 
Аксак Каратун, то есть Хромой 
Черноризец.

Управление Татарской слободой
Вскоре после возникновения 

Татарской слободы для управ-
ления её населением были на-
значены четыре приказчика из 
числа бояр, живших в городе. 
Для решения спорных вопросов 
в слободе функционировала Та-
тарская судная палата. Кроме 
того, здесь был свой староста, 
выбираемый из числа местных 
жителей.

В писцовых книгах XVII века 
упоминается только один подья-
чий, ведавший делами Татарской 
слободы: он вёл учёт жителей, сле-
дил за сбором налогов, а также 
отводил землю под огороды и се-
нокосные угодья (после покорения 
Казани почти все лучшие земли 
вокруг города отошли боярским 
детям и мо нас тырям, и лишь ма-
лая их часть осталась за прежни-
ми владельцами).
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НОВОТАТАРСКАЯ СЛОБОДА

Миссионеры предпринимали отчаянные усилия, чтобы заставить та-
тар покинуть Старотатарскую слободу. В одной из многочисленных 
жалоб на высочайшее имя жители слободы писали, что религиозные 
фанатики во главе с Лукой Конашевичем творят бесчинства на их 
землях, у многих «поломали избы и дворы до основания», к другим 
дворам загородили проходы, а на месте сломанных сооружений по-
строили новокрещенскую школу и контору.

3 мая 1749 года из-за сухой 
и ветреной погоды в Казани про-
изошёл очередной опустошитель-
ный пожар. На этот раз он на-
чался в Старотатарской слободе 
и за несколько часов почти пол-
ностью уничтожил её. Пострада-
ли многие дома в верхней части 
города и православные храмы. 
Лука Конашевич воспользовался 
этим, чтобы начать очередное на-
ступление на «неверных».

Пожар 1749 года
Татарское население обвинили 

в поджоге (хотя, по мнению му-
сульман, причиной пожара были  
сами религиозные фанатики). 
Лука Конашевич объявил пожар 

«божьим предзнаменованием» 
для перехода к полному уничто-
жению Татарской слободы. По 
его мнению, после пожара слобо-
да стала «свободна», и не надо 
разрешать татарам восстанав-
ливать сгоревшие дома. Он об-
ратился с прошением в Сенат, 
требуя, «чтобы оных татар, яко 
христоненавистных, ... удалить 
и на том месте, где оные преж-
де жили, строиться им не допус-
кать».

Жителей Татарской слободы 
решено было переселить ещё 
дальше от городской черты, 
в район малярийных болот и сва-
лок. Прежде здесь было татар-
ское селение Плетени, а позднее 
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возникла русская деревня По-
повка. Русских из Поповки (всего 
10 дворов) перемес тили в другие 
места, а их земли отдали тата-
рам. 22 августа 1761 года было 
принято Решение Сена та о пере-
селении Старотатар ской слобо-
ды, которому подлежали более 
130 дворов и 1780 мусульман 
(речь, очевидно, идёт о взрослых 
мужчинах).

Однако Старотатарская сло-
бода не прекратила своего су-
щест вования. Несмотря на из-
гнание части населения, многие 
семьи остались на старом месте 
и продолжали бороться за свои 
права. А вскоре старая часть 
стала единым целым с Новота-
тарской слободой.

Первые мечети
Почти два века после покоре-

ния Казанского ханства татарам 
не разрешали строить мечети, 
а те, что были построены преж-
де, разрушали. Мусульманская 
вера, как и во все времена, явля-
лась своего рода гарантом сохра-
нения национальной самобыт-
нос ти, и все усилия миссионеров 
заставить татар отказаться от 
ислама и перейти в христианство 
терпели крах.

К 50-м годам XVIII века но-
вокрещенская контора в Каза-

ни сумела добиться почти пол-
ного крещения всех черемисов 
(марийцев), чувашей, удмуртов 
и мордвы. Но количество крещё-
ных татар было небольшим. Кро-
ме того, многие из новообращён-
ных татар через некоторое время 
вновь возвращались в свою веру 
и уходили от христианства (их 
называли «отпавшими»).

Несмотря на гонения и притес-
нения, почти в каждой из татар-
ских деревень действовала ме-
четь, и все важнейшие события 
в жизни татарских крестьян – 
рождение, свадьбы, похороны – 
совершались по мусульманскому 
обряду.

Сложнее обстояло дело в го-
роде. Лишь два века спустя, 
в 1749 и 1759 годах, в Казани 
бы ли построены первые дере-
вянные мечети. Их разрешили 
воздвигнуть в Новотатарской 
слободес целью привлечь туда 
татар. Однако результат полу-
чился обратным. Татары, остав-
шиеся в Старотатарской слобо-
де, начали усиленно хлопотать 
об открытии мечетей и на её 
территории. Формально такое 
разрешение от Сената было по-
лучено, но фактически местные 
власти всячески препятствовали 
строительству. И только после 
посещения Казани в 1767 году 
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императрицей Екатериной II де-
ло сдвинулось с мёртвой точки. 
Группой мусульманских свя-
щеннослужителей было получе-
но «высочайшее позволение» на 
строительство в Старотатарской 
слободе двух капитальных ка-
менных мечетей.

В 1766 – 1771 годах на средства 
татарского купца Мухаммад-
рахима Юнусова и ряда других 
зажиточных торговцев Татар-
ской слободы построили первую 
соборную мечеть Эфенди (мечеть 
Марджани). С её сооружени-
ем связан исторический курьёз. 
Когда строители начали возво-
дить высокий минарет, городские 
влас ти написали на высочай-
шее имя жалобу: татары строят 
слишком высокий минарет. На 
это императрица Екатерина II 
мудро ответила: «Я определила 
им место на земле, а в небо они 
вольны подниматься по своему 
усмотрению, потому что небо не 
входит в мои владения».

В 1768 – 1771 годах построена 
Байская (Апанаевская) вторая 

соборная мечеть, так же, как 
и первая, каменная.

Екатерина II осталась в памя-
ти татарского народа как мудрая 
и справедливая правительни-
ца. Она проявляла веротерпи-
мость, разрешала строить мечети 
и справлять службу по мусуль-
манской традиции. В 1763 году 
она подписала указ, разрешаю-
щий татарским купцам свобод-
но торговать на всей территории 
России, фактически уравняла их 
в правах с русским купечеством. 
Благодаря указу татарское купе-
ческое сословие по-настоящему 
встало на ноги.

В 1769 году императрица лик-
видировала «контору новокре-
щенских дел», осуществлявшую 
насильственное крещение татар 
и других народов, а казанского 
архиерея Луку Конашевича наз-
вала гонителем и отправила его 
в другую епархию.

До сих пор в татарском наро-
де Екатерину II называют по-
доб рому Эби-патша, то есть «ба-
бушка-царица».
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В XVIII веке рядом со Старо-
татарской возникла Служило-Та-
тарская слобода. Её населяли 
исключительно служилые люди 
из числа татар: переводчики, 
солдаты, вернувшиеся со служ-
бы «белому царю», писари, тамо-
женники и т.д. На основании Да-
рованной грамоты от 1686 года 
им выделяли земельные участки 
на окраине Старотатарской сло-
боды (ныне это район ул. Г. Ту-
кая), предоставляли налоговые 
и иные льготы.

Примерно в то же время 
поя вилась Мещано-Татарская 
слобода (в районе нынешней 
ул. Нариманова). Указом от 
7 авгус та 1763 года в ней раз-

ТАТАРСКИЕ СЛОБОДКИ. ЗИРАТ

Татарская часть города росла и расширялась. Городские власти вы-
нуждены были считаться с этим и в определённой степени сами тому 
способствовали.

решалось селиться татарам, 
принадлежавшим к мещанско-
му сословию.

Чуть позднее возникла неболь-
шая слободка новокрещёных татар 
в районе ул. Захарьевская. Своё 
название улица получила от дере-
вянной Захарьево-Елизаветинской 
церкви, стоявшей в южной части 
слободы. Однако название «Кре-
щёно-Татарская слобода», впро-
чем, как и «Служило-Татарская» 
и «Мещано-Татарская», не закре-
пилось в народе. 

По переписной книге 1722 – 
1723 годов в Старотатарской 
слободе проживало 889 татар 
мужского пола (видимо, име-
лись в виду только домохозяева) 
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и 42 человека из  крепостных 
(дворовых) мужского пола. В Но-
вотатарской слободе в эти же 
годы числилась 481 душа муж-
ского пола, в Крещёно-Татар-
ской (Захарьевской) слободе – 
106 крещёных татар.

Зират (кладбище) в татарской 
слободе относится к мемориаль-
ной зоне. Площадь кладбища – 
26 гектаров. Здесь пос тоянно бы-
вают туристы и гости Казани. 

Во времена Казанского хан-
ства городской мазар (кладби-
ще) на ходился в Кураишевой 
слободе, в районе Сенного база-
ра, где жители продолжали хоро-
нить умерших и после образова-
ния Татарской слободы. Указом 
Екатерины II татарское кладби-
ще было перенесено на терри-
торию 5-й городской больницы 
(ул. Ш. Камала, 10). С тех пор 
оно постепенно отодвигалось всё 
дальше на юго-запад, в  район 
болот и свалок.

В начале ХХ века при строи-
тельстве железной дороги зират 
был рассечён железнодорожной 
дамбой. Восточная его часть пос-
тепенно отмирала и застраива-
лась частными домами, а запад-
ная продолжала расширяться. 

Главная аллея с вековыми ли-
пами, тополями, берёзами и клё-
нами ведёт в глубину мимо мо-
гил таких известных личностей, 
как поэты Хасан Туфан, Сибгат 
Хаким, композиторы Сара Сады-
кова, Рустем Яхин и др. У каж-
дой аллеи есть своё название: 
дорога сломанной берёзы, доро-
га к маме, к книге, к могилам 
семи сестёр и т. д. В самой глу-
бине, ближе к старому входу, по-
хоронены выдающиеся деятели 
татарской культуры: поэт Габ-
дулла Тукай, композитор Салих 
Сайдашев, художник, скульптор 
Баки Урманче, режиссёр Мар-
сель Салимжанов и др.

Время поэтизирует прошлое. 
По дошедшей до нас легенде, в од-
ной из могил покоятся семь сестёр, 
которые, спасаясь от насильствен-
ной христианизации, утопились 
в находившемся здесь когда-то 
озере. У воздвигнутого на их мо-
гиле памятника всегда можно 
видеть живые цветы и татарских 
абыстаек (пожилых женщин. – 
авт.) в белых платках, творящих 
молитвы по усопшим и просящих 
у сестёр заступни чест ва.

Есть на кладбище и несколь-
ко воинских захоронений времён 
Великой Отечественной войны.
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ТАТАРСКАЯ РАТУША, МЕЧЕТИ И ЦЕРКВИ

В 1781 году в Казани создаётся Татарская ратуша (купеческая упра-
ва) для управления делами Татарской слободы. Из числа богатых 
татарских купцов сюда избирались ратманы (члены ратуши) и бурго-
мистры. Ратуша ведала всеми торговопромышленными делами в та-
тарских слободках. К 1784 году в неё входило 238 членовпайщиков. 
В 1797 году их число выросло до 262 семейств, или 2290 душ обоего 
пола.

Одновременно с признани-
ем прав татарского купечества 
с 1784 го да татарским мурзам 
были предоставлены права дво-
рянства.

По данным Татарской ратуши, 
к концу XVIII века в татарских 
слободах действовали 5 козловых, 
11 кожевенных и столько же мы-
ловаренных предприятий. Были 
также отдельные ремесленники-
надом ники, занимавшиеся юве-
лирными промыслами, изготовле-
нием тюбетеек, шитьём одежды, 
обуви и т. д. Татарские купцы в те 
годы вели торговлю не только по 
всей России, но и выходили на 
международные рынки: поддер-
живали экономические и торго-

вые связи со странами Средней 
Азии, Китаем, Индией, Персией.

Приток торгового капитала 
способствовал усиленному стро-
ительству каменных жилых до-
мов и святилищ.

Мечети
Во второй половине XVIII века 

в татарских слободах было пос-
троено 7 деревянных мечетей. Ни 
одна из них не сохранилась.

Из воздвигнутых в XIX веке до 
наших дней дошли следующие:
• Галеевская (ул. Г. Тукая, 40). 
Построена в 1798 – 1801 годах на 
средства купца Мусы Мамяша;
• Иске Таш (Старокаменная) 
(ул. М. Гафури, 34а). Построена 
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Бурнаевская ме÷еть

в 1802 году на средства купца 
Утямыша;
• Голубая (ул. Нариманова, 98). 
Построена в 1815 – 1819 годах на 
средства купца Ахмета Исхакова;
• Базарная, или Соборная ме-
четь. Позднее её называли ме-
четью на Сенной площади 
(ул. Московская, 74/15). Постро-
ена в 1845 – 1849 годах предпо-
ложительно по проекту архитек-
тора А. К. Ломана на средства 
купца Г. М. Юнусова. Сейчас она 
носит название «Нурулла»;

• Султановская ул. Г. Тукая, 
14/19). Построена в 1867 году на 
средства купца Д. Усманова;
• Бурнаевская (ул. Ахтямова, 5). 
Построена в 1872 году по проекту 
архитектора П. И. Романова на 
средства купца М. К. Бур наева;
• Азимовская (ул. Фаткуллина, 
15). Построена в 1887 – 1890 го-
дах на средства купца М. М. Ази-
мова;
• Розовая (у Татарского кладби-
ща, ул. М. Гафури, 67). Построе-
на в 1906 году на средства купца 
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Азимовская 
ме÷еть

Галеевская 
ме÷еть
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Тихвинская церковь

Единовер÷еская церковь Четырёх Евангелистов
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М. С. Галикеева. Ныне здесь дей-
ствует медресе.

У каждой мечети был свой 
приход – махалла. До начала 
XIX века таких приходов в Та-
тарской слободе было четыре. 
Со строительством Галеевской 
мечети возник пятый приход. 
К 1917 году число приходов 
в Казани возросло до 17.

 
Церкви

Одновременно в Старота-
тарской слободе в разные годы 
были построены православные 
храмы:
• Тихвинская церковь (пер. 
М. Худякова, 4). Построена 
в XVIII веке. Имеет престолы 
Тихвинской Божьей Матери, Со-
шествия Святаго Духа и Срете-
ния Господня. Церковь восста-
новлена и отрес таврирована. 
В наши дни здесь проходят цер-
ковные службы для крещёных 
татар;

• Единоверческая церковь Четы-
рёх Евангелистов (ул. Татар-
стан, 3). Построена в 1837 году по 
проекту архитектора В. А. Дуб-
ровина в стиле неоклассицизма. 
Имела престолы Четырёх Еван-
гелистов, Святого Иоанна Пред-
течи и Великомученицы Ека-
терины. Разрушена в 30-е годы 
ХХ века, и на её месте выстроено 
жилое здание валяльно-войлоч-
ного комбината;
• Захарьевско-Елизаветинская 
церковь при учительской семи-
нарии. Имела престолы во имя 
преподобных Захария и Елиза-
веты. В этой церкви, построен-
ной в XVIII веке, по ходатайству 
Луки Конашевича была открыта 
новокрещенская школа для при-
общения к православию детей 
«инородцев». Школа действовала 
с 1755 по 1800 год. В 30-е го ды 
ХХ века церковь была разруше-
на, и на её месте воздвигнут Клуб 
меховщиков (ул. Г. Тукая, 93).
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СЕННОЙ БАЗАР

Знаменитый Сенной базар в забулачной части Казани просуществовал 
до 30х годов XX века. Комплекс своеобразных архитектурных соору-
жений, расположенных между улицами Парижской Коммуны, Галиас
кара Камала, Московская и Николая Столбова, упоминается во всех 
дореволюционных справочниках о нашем городе как одна из самых са-
мобытных достопримечательностей. Настоящий восточный базар чуть 
ли не в центре Европейской России – разве не удивительно?

Согласно народному преда-
нию, на месте Сенного базара 
некогда было озеро, а за ним – 
Царёв (Ханский) луг с богатыми 
сенокосами. Затем здесь возник-
ло селение Кураишево, назван-
ное по имени татарского феодала 
Кураиша, впоследствии ставшее 
городской слободкой. Как гла-
сит то же предание, князь Кутуч 
(Отуч), сын знаменитого батыра 
Чапкуна, построил в Кураише-
вой слободе каменную мечеть.

Озеро
Большую часть площади бу-

дущего Сенного базара некогда 
занимало озеро, название ко-
торого до нас не дошло. Сведе-

ния об озере оставил в 1833 году 
первый директор, профессор Ка-
занского университета Илья Фё-
дорович Яковкин: «Озеро имело 
дно песчаное, по всей вероятнос-
ти, от кипучих ключей, и воду 
чистую, здоровую, мягкую, кото-
рою все окрестные жители поль-
зовались круглый год, и в кото-
рую, по уверению жившего на 
северном береговом его матери-
ке бывшего здесь гражданской 
палаты председателя, статского 
советника Захарьина, нарочно 
он и его знакомые садили ершей, 
окуней, карасей, линей и других, 
выключая только щук, и, прогу-
лявшись с гостями, забавлялись 
рыболовством посредством бред-
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ня, выбирая пойманную рыбу, 
какая понравится, а прочую 
пускали опять в озеро. Из него 
был в Ближний Кабан проток... 
Но и сие озеро стали со време-
нем заваливать навозом и всякой 
нечистотой... А, наконец, на вос-
точном береговом его материке 
выстроен каменный Татарский 
мясной ряд с лавками и для дру-
гих товаров и с жилыми над ним 
покоями».

Так было примерно до се-
редины XVIII века. Но уже 
в 1832 году профессор Арнольди 
писал, что Сенная площадь весь-
ма болотиста. Городская ревизи-
онная комиссия, обследовавшая 
Сенную площадь в 1874 году, 
указала, что эти места в весен-
нее и осеннее время представ-
ляли собой болота, смешанные 

с навозом. Со временем болота 
вы сох ли.

Базарная площадь
Территория вокруг Сенного 

базара формировалась со вто-
рой половины XVIII по начало 
XX века. В то время участки 
земли вокруг Сенной площади 
активно выкупались татарски-
ми купцами. К началу XIX века 
вся площадь по периметру была 
застроена купеческими лавками, 
складами, закусочными и доход-
ными домами. Со временем здесь 
возобладал тип двухэтажного 
каменного строения с лавками 
и производственными помеще-
ния ми внизу и жилыми комна-
тами наверху. Облик Сенной 
площади окончательно сложился 
к середине XIX века. 

Ближний 
Кабан. На÷ало 
Евангелистов-
ской улицы
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В 1845 – 1849 годах построе-
на Соборная мечеть на Сенном 
базаре – последний штрих этого 
торгового комплекса. Место пе-
ред мечетью татары называли 
«Кофер почмагы» (проклятый 
угол), так как здесь соверша-
лись коммерческие сделки, тор-
говцы и спекулянты обманыва-
ли покупателей и обманывались 
сами.

Также здесь обменивались 
городскими новостями, былями 
и небылицами – угол этот до по-
явления периодической прессы 
на татарском языке был свое-
образным информационным 
цент ром Татарской слободы.

В бесчисленных лавках и лав-
чонках, а то и на открытом воздухе, 
на прилавках и длинных скамьях, 
торговали всякой всячиной: на-
циональной одеждой, обувью, та-
тарскими головными уборами – 
такыя и калфак, ювелирными 
изделиями татарских мастеров, 
кумганами, молитвенными коври-
ками, шаля ми, Кораном... В со-
седних лавчон ках можно было 
купить разнооб разные продукты, 
восточные сладости и сухофрукты 
из Средней Азии. На специаль-
ных площадках продавали скот, 
лошадей, овёс, сено, дрова и пр.

Разношёрстная толпа шуме-
ла на рынке с раннего утра до 

Татарский базар и ме÷еть
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позднего вечера. Красочно и впе-
чатляюще описан Сенной базар 
в сатирической поэме писателя 
Габдуллы Тукая «Сенной ба-
зар, или Новый Кисекбаш». Ещё 
в 1928 году, как писал историк 
Р. Ш. Тагиров, жизнь здесь била 
ключом: совершались торговые 
сделки, обсуждались последние 
новости, устраивались диспуты 
по различным вопросам общест-
венной и международной жизни.

Многие из построек вокруг Сен-
ного базара сохранились до наших 
дней. Толстые кирпичные стены, 
железные двери и ставни, массив-

Татарин-галантерейщик

ные решётки на окнах, сводчатые 
перекрытия въездов и ворот, огра-
ды из кованого железа... Во всём 
этом живёт дух старины и нацио-
нального свое образия.

В 1935 году недалеко от мече-
ти заложили сад, названный име-
нем С. М. Кирова, в духе времени. 
Сегодня сад представляет собой 
памятник ландшафтной архитек-
туры. В его центре расположена 
чаша фонтана со скульп турной 
композицией «Владыкой мира 
будет труд», выполненная из-
вестным татарским скульптором 
Садри Ахуновым в 1935 году.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Приостановившееся с разгромом Казанского ханства развитие нацио
нальной архитектуры находит своеобразное продолжение в Старота-
тарской слободе.

Как отмечалось выше, татар 
из города выселили на юго-за-
падные окраины, за острожную 
стену, в район низменных топей 
и болот. Положение этой части 
города усугублялось тем, что 
рядом со Старотатарской слобо-
дой устроили городскую свалку, 
в которую свозили мусор и навоз 
со всей Казани. Здесь находи-
лись скотомогильники, золотари 
оставляли свой «пахучий товар». 
От непросыхающих в течение 
всего лета болот поднимались 
ядовитые испарения.

В первые годы эти места зас-
траивались в виде замкнутых 
дворов, своего рода родовыми 
гнёздами, окружёнными со всех 

сторон заборами и проездами. 
После опустошительного пожара 
1842 года в Татарской слободе 
началась планомерная, регуляр-
ная застройка улиц европейско-
го типа. Правда, большая часть 
домов строилась из дерева, иног-
да – с кирпичным низом и бре-
венчатым вторым этажом. Их 
возводили в традициях деревен-
ской усадьбы – с углублённой 
постановкой дома и раскиданны-
ми надворными постройками.

К 1842 году в Татарской сло-
боде сложились две улицы: Ле-
вая набережная Кабана (ныне 
ул. Ш. Марджани) и Захарьев-
ская (ныне ул. К. Насыри). При-
мечательно, что эти две сравни-
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тельно короткие улочки делают 
«по два поворота на ровном мес-
те», что свидетельствует об их 
древности.

Татарская усадьба
Первыми постройками Старо-

татарской слободы, полностью 
возведёнными из кирпича, были 
мечети Марджани и Апанаев-
ская. Вслед за ними появился 
большой и роскошный по тем 
временам дом Апанаевых, по-
строенный во второй половине 
XVIII века в стиле классицизма 
(ул. К. Насыри, 37). К нему при-
соединились ещё два больших 
и красивых дома (низ – кирпич-
ный, верх – деревянный): купца 
И. Г. Юнусова (ул. К. Насыри, 24) 
и просветителя Ш. Мард жани 
(ул. К. Насыри, 10). Эти дома так-
же проектировались русскими 
архитекторами в классическом 
стиле, но с элементами нацио-
нальной архитектуры в украше-
ниях оконных наличников, летних 
террас, въездных ворот и т. д.

Черты национального зодчест-
ва ярко проявились в располо-
женных неподалёку деревян-
ных домах (первая половина 
XIX века). Эти дома сохрани-
ли своеобразное расположение 
надворных построек, характер-
ное для традиционной сельской 

татарской усадьбы XIX века. 
У них красивые фронтоны и во-
рота с накладным полихромным 
декором. 

Такого типа дома весьма 
характерны для Старотатар-
ской слободы. Почти все они 
появились во второй половине 
XIX века. Есть среди них и ка-
менные, и полностью деревян-
ные, но больше всего – смешан-
ного типа. В основном из таких 
домов состояли ул. К. Насыри, 
З. Султана и Г. Тукая. Красоч-
но описал данный тип домов 
казанский искусствовед Пётр 
Дульский. По его словам, широ-
ко распространённый тип татар-
ского деревянного дома-усадьбы 

Дом Б. Ф. Муллина
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приобретал в условиях города 
специфические черты. Дома пе-
реместились из глубины усадьбы 
ближе к улице, но стояли торцом 
к ней, иногда – под небольшим 
углом. Внутри усадьбы дома со-
е динялись друг с другом по вто-
рому этажу крытыми галерея-
ми-террасами с разноцветными 
стёклами и узорчатыми рама-
ми. Стилистика домов включала 
в себя полный набор архитек-
турных направлений: от позд-
него барокко второй половины 
XVIII века (этот стиль проявил-
ся в декоре мечети Марджани) 
до классицизма (наиболее яркий 
пример – мечеть Иске Таш).

К концу XIX века стала заяв-
лять о себе эклектика на основе 
мусульманской архитектуры – 
так называемый мавританский 
стиль. Типичный пример – Ази-
мовская мечеть с её сводчатыми 
окнами и пышным декором в вос-
точном стиле. Элементы этого 
стиля прослеживаются и в ряде 
окружающих домов. 

Заметно влияние западно-
европейской архитектуры. На-
глядный пример – дом Шами-
ля с его зубчатыми башенками 
в стиле средневековых европей-
ских замков. 

Появились и дома в духе мо-
дерна, к примеру, дом Апанае-

Юнусовская площадь и дом Апанаевых
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вых, позже – Юнусовых (ныне 
ул. Ф. Карима, 14/67).

Однако подобных архитектур-
но завершённых домов не так 
много, основную массу состав-
ляли деревянные одноэтажные 
дома.

Татарский стиль
В конце XIX – начале XX века 

в Старотатарской слободе сло-
жился свой архитектурный стиль. 
Фасады доходных домов и мно-
гие особняки состоятельных та-
тар стали украшаться мотивами 
национального татарского ор-
намента, стрельчатыми окнами, 
подковообразными воротами, 
«сталактитовыми» карнизами, 
резными и штампованными на-
кладными узорами и арабесками. 

Дома в Татарской слободе об-
ладают своеобразным силуэтом, 
пропорциональным строем фаса-
дов, особой трактовкой архитек-
турных деталей, пластики и света. 

Любопытная деталь: не имея 
своих профессиональных архи-
текторов, татары часто пригла-
шали русских зодчих. Последние 
при этом приспосабливались 
ко вкусам своих заказчиков. 
И тогда татарская архитекту-
ра «разговаривала» со зрителем 
хотя и на своём родном языке, но 
с ощутимым русским акцентом.

Непрерывная система за-
строй ки окончательно закрепи-
лась в Татарской слободе лишь 
к началу ХХ века. 

Сегодня в Старотатарской 
слободе насчитывается около 
80 архитектурных памятников, 
представляющих историческую 
и культурную ценность, 8 из 
них – федерального значения.

Жизнь и быт
Памятники архитектуры при 

всей их значительности и эстети-
ческой ценности являются отра-
жением лишь внешней стороны 
жизни Татарской слободы. Была 
и внутренняя жизнь, скрытая от 
постороннего взгляда, свои обы-
чаи, нравы, особенности быта. 
Судя по многочисленным воспо-
минаниям современников и заез-
жих путешес твенников, жителей 
татарских слободок отличали по-
вышенное, чисто восточное госте-
приимство, уважение к старшим, 
целомуд рие, трезвость, трудолю-
бие, честность, верность нормам 
шариата.

Существовало и классовое 
расслоение: нищета одних и рос-
кошь других. Вот как описыва-
ет внутреннее убранство дома 
купцов Юнусовых прусский 
 государственный деятель Август 
Гакстгаузен, побывавший в доме 
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гостеприимного татарского купца 
в 1857 году: «Комнаты, где при-
нимали иностранцев, меблиро-
ваны совершенно по-европейски: 
софа, вместо дивана стулья, сто-
лы, красивый китайский фарфор 
в шкапах за стеклом, два зерка-
ла на стенах... На столе у стены 
стояла красивая персидская ваза 
чрезвычайно оригинальной фор-
мы. В одном из шкапов за стек-
лом была каменная чаша с из-
речениями из Корана. Один из 
членов семьи совершил путешест-
вие в Мекку, привёз её оттуда 
и она хранилась, как святыня». 

Кстати, путешествия в Мекку – 
хадж – являлись непременной 
обязанностью всех, кому позволя-
ли средства. Хозяин дома, в кото-
ром побывал Август Гакстгаузен, 
Исхак Губайдуллович Юнусов, 
совершил хадж в 1844 году. 

Но продолжим описание не-
мецкого путешественника Авгус-
та Гакст гаузена: «Перед окна-
ми в горшках стояли цветущие 
апельсиновые, фиговые деревья, 
пальмы и другие цветы. На сте-
не висела персидская шашка 
и кинжал в ножнах, которые 
умеют изготавливать только бу-
харцы. На столе лежал татар-
ский календарь, Коран на араб-
ском языке, другой в татарском 
переводе и несколько молитвен-

ников. Часть пола была покры-
та тёмным, очень красивым пер-
сидским ковром, против двери 
на белой стене большими чёр-
ными буквами написан стих из 
Корана. Двери обиты зелёным 
сафьяном, и по нему выложены 
всевозможные фигуры красными 
сафьяновыми ремешками, при-
битыми медными гвоздиками».

По убранству гостевых комнат 
можно судить и о грамотности 
хозяев (татарский календарь), 
и об их приверженности нормам 
ислама (Коран, молитвенники), 
и о соблюдении требований са-
нитарии и гигиены. А спальная 
комната при всём богатстве хо-
зяев обставлялась традиционно, 
так, как издревле было принято 
у татар: «Вдоль всей оконной сте-
ны стояла скамья в два с полови-
ной аршина шириной (речь идёт 
о татарских лавках – сэке. – 
авт.) – она служила общей кро-
ватью для всей семьи. Подушки, 
покрывала, матрасы были нава-
лены в углу почти до потолка».

В эту комнату гостям разре-
шали войти лишь на минутку, 
других же помещений не показы-
вали, так как в них находились 
женщины, «которых не дозволя-
лось видеть». Далее прусский 
государственный дея тель запи-
сал в своём дневнике: «Около 
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половины 12-го нам предложили 
завтрак, который состоял пре-
имущественно из свежих и сухих 
фруктов, апельсинов, кедровых 
орехов, сушёных абрикосов, вин-
ных ягод, кишмиша, различной 
пастилы, желе и пр. Затем пода-
вали хороший чай с ломтиком ли-
мона в стакане и в заключение – 
роскошную дыню. К этому не 
давалось ни хлеба, ни печенья – 
таков, вероятно, национальный 
обычай. Мы не отказывались ни 
от какой еды и питья, что было 
очень приятно нашим хозяевам, 
и они выразили это, протянувши 
нам по татарскому обычаю обе 
руки и пожимая наши».

А вот что писал о гостеприим-
стве казанских татар проживав-
ший в Татарской слободе извест-
ный учёный, историк, этнограф 
и врач Карл Фукс (1776 –1846): 
«Главное угощение татар – чай, 
которого в гостях приходится вы-
пить не менее четырёх чашек. 
И это лишь лёгкая разминка. 
Вслед за чаем пойдут традици-
онные угощения – каймак, пас-
тила, лепёшки... Но этим дело не 
заканчивается. Вам ещё подадут 
отварное и жареное мясо, рыбу, 
не говоря уже о разной вкусной 

выпечке к чаю, которой заверша-
ется обед. Два или три татарина, 
вам даже незнакомые, дожида-
ются, чтобы позвать вас к себе. 
Отговорить от угощений невоз-
можно. И самый бедный казанец 
готов был нести большие расхо-
ды, чтобы достойно принять сво-
его гостя».

«О ты,  
ôонтана щедрости алмаз!
О, моря с÷астья  
редкостный алмаз!» –
воспевал щедрость души и гос-

теприимство казанцев татарский 
поэт XVI века Махмуд Мухамме-
дьяр.

Беднота жила намного проще. 
Но и она незыблемо придержи-
валась традиций гостеприим-
ства, верности нормам ислама. 

Быт Татарской слободы резко 
отличался от быта русской части 
города. Максим Горький писал 
в книге «Мои университеты»: 
«Хотелось уйти в Татарскую сло-
боду, где живут какой-то особен-
ной чистоплотной жизнью добро-
душные ласковые люди... Мне 
думалось, что у татар вся жизнь 
построена иначе, незнакомо мне, 
не похожа на то, что я знаю и что 
не радует меня...».



40 Р. Бикбулатов, Р. Мустафин

Высокий уровень образо-
ванности среди татар отмечал 
позднее, уже в начале ХХ века, 
В. И. Ленин: «У казанских татар 
на 150 человек приходится сей-
час одна мечеть и один мулла... 
и одна школа на сто душ обоего 
пола».

Медресе «Мухаммадия»
К концу XIX века в Казани 

действовало около двух десятков 
национальных мусульманских 
учебных заведений – медресе. 
Они давали знания трёх ступе-
ней: низшая (основы ислама, уме-
ние читать и писать на родном 
языке, арифметика, основные 
знания по географии, истории, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Карл Фукс, живший в Старотатарской слободе в начале XIX века, 
свидетельствовал: «Татарин, не умеющий читать и писать, презира-
ется своими земляками и как гражданин не пользуется уважением 
других».

личной гигиене и другим пред-
метам), средняя (здесь, помимо 
татарского и арабского языков, 
изучали ещё русский язык, ли-
тературу, всеобщую историю 
и историю России, законоведе-
ние, основы бухгалтерского счёта 
и другие светские дисциплины) 
и высшая. Те, кто заканчивал 
все три ступени, получали выс-
шее гуманитарное образование: 
они знали не только основы исла-
ма, но и в совершенстве владели 
восточными языками (арабским, 
персидским, турецким).

Самым знаменитым в Казани 
было медресе «Мухаммадия» – 
крупнейшее в мусульманской 
России, учреждённое в 1882 году 
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имамом Пятой казанской собор-
ной мечети Галимджаном Бару-
ди (1857 – 1921). Выдающийся ре-
форматор-педагог Галим джан 
Баруди реализовал в этом учеб-
ном заведении свои новаторские 
идеи по разрушению старого 
схоластического метода образо-
вания, основанного на заучива-
нии наизусть.

В начале ХХ века в медресе 
«Мухаммадия» обучалось ре-
кордное для Казани количество 
шакирдов (учащихся) – более 
500, работало до 20 мугаллимов 

(преподавателей). В стенах это-
го учебного заведения получили 
образование люди, составившие 
в дальнейшем цвет татарской 
интеллигенции. Это известные 
общественные деятели Х. Яма-
шев, К. Якуб, М. Алмаев, пи-
сатели Ф. Амирхан, З. Башири, 
Ф. Бурнаш, М. Гафури, К. Тинчу-
рин, Г. Камал, Н. Исанбет, учё-
ные Г. Шараф, Г. Губайдуллин, 
артисты З. Султан, Габдрахман 
и Габдулла Камал, композитор 
С. Сайдашев,  художник  Б. Ур-
манче и многие другие.

Педагоги и попе÷ители мед ресе «Мухаммадия»
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Амирхановское медресе
К числу передовых медресе 

джадидского толка (то есть но-
вометодных) относилось и Амир-
хановское. Оно действовало при 
мечети Иске Таш и насчитывало 
около 80 шакирдов. Преподава-
телями этого медресе в конце 
XIX века был, выдающийся та-
тарский писатель и обществен-
ный деятель Гаяз Исхаки и вид-
ный татарский педагог, автор 
новых учебников для новометод-
ных медресе Мухаммедзариф 
Амирханов. Последний считался 
признанным лидером среди на-
селения не только своей махал-
лы, самой крупной в Казани (она 
насчитывала 1260 душ мужского 
пола), но и всей Старотатарской 
слободы. Не случайно медресе 
названо его именем.

Апанаевское медресе
Другие казанские медресе 

считались кадимистскими, то 
есть старометодными. Обучение 
в них было основано на заучива-
нии наизусть Корана и религи-
озных текстов. Даже известный 
философ и историк Шигабуд-
дин Марджани в своём медресе 
«Марджания» не смог «перело-
мить» эту тенденцию, хотя ша-
кирды и ценили медресе за дух 
свободомыслия, царивший здесь 

прежде всего благодаря личнос-
ти его основателя.

После смерти Шигабуддина 
Марджани медресе перешло под 
влияние Галимджана Баруди 
(теперь оно называлось Апанаев-
ским), который ввёл новометод-
ную систему обучения.

В Апанаевском медресе в раз-
ные годы учились видные татар-
ские писатели Г. Исхаки, З. Биги-
ев, М. Гали, А. Шамов, народный 
певец К. Мутыги и др.

После революции все татар-
ские медресе были закрыты, но 
с началом перестройки стали 
возобновлять свою деятельность. 
Сейчас в Казани действуют му-
сульманские учебные заведе-
ния: медресе «Мухаммадия» 
(ул. Г. Тукая, 34), медресе имени 
Тысячелетия принятия ислама 
(ул. М. Гафури, 67), Рос сийский 
исламский университет (ул. Га-
зовая, 19), а также Казанский 
исламский колледж (ул. З. Сул-
тана, 4).

Учительская школа, семинария 
и гимназии

Помимо мусульманских, в Та-
тарской слободе были и другие 
учебные заведения.

На Екатерининской улице 
(ныне ул. Г. Тукая, 73) распола-
галась татарская учительская 
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школа – первое светское учеб-
ное заведение для татар с пре-
подаванием на русском языке 
(открыта в сентябре 1876 года). 
При школе было базовое началь-
ное училище, где проходили пе-
дагогическую практику ученики 
старших классов. Примечатель-
но, что среди преподавателей 
было много известных учёных, 
прогрессивных людей своего вре-
мени: основатель отечественной 
тюркологии В. Радлов  (руково-
дил школой с 1876 по 1884 год, 
пока в качестве академика 

не был отозван в Петербург), 
языковед, впоследствии член-
коррес пондент АН СССР В. Бо-
городский, татарские просвети-
тели К. Насыри и И. Терегулов. 
Благодаря тесным контактам 
с казанским университетом, 
школа отличалась демократи-
ческими настроениями. Её окон-
чили такие известные личности 
татарского народа, как обще-
ственный деятель М. Султанга-
леев, драматург Г. Кулахметов, 
учёные Г. Ахмаров, М. Файзул-
лин и Г. Камай.

Татарская у÷ительская школа
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В 1872 году по инициативе 
миссионера Н. И. Ильминского 
в Казани открылась  учительская 
семинария, готовившая учи -
телей-миссионеров для татар-
ских, мордовских, марийских, 
чувашских, удмуртских школ 
(ул. Ш. Марджани, 24 – 26). Пер-
воначально ставившая своей 
 целью обращение татар в хри-
стианство, она сыграла немалую 
роль в просвещении народов По-
волжья. В 1917 году семинария 
была закрыта. Сейчас в этом 
здании находится техникум лёг-
кой промышленности.

В 1916 году в Казани на нынеш-
ней ул. Татарстан открылась пер-
вая татарская женская гимназия 
Фатихи Аитовой. Здания гимназии 
уже нет. Однако прекрасно сохра-
нилось построенное в 1835 году 
в стиле классицизма здание вто-
рой мужской гимназии, располо-
женное на ул. Левобулачная, 48. 
Здесь учились будущие револю-
ционеры Н. Э. Бауман, В. В. Адо-
ратский, известный учёный-ме-
дик И. В. Домрачев, татарский 
композитор Дж. Файзи и др. Ныне 
в этом доме размещается центр 
детского твор чест ва и досуга.

2-я Казанская мужская гимназия
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1906 год является отправной 
точкой зарождения профессио-
нального татарского театрально-
го искусства: 22 декабря этого 
года в Казани представителями 
прогрессивной молодёжи был 
сыгран первый публичный спек-
такль. В 1907 году свою деятель-
ность начинает первая профес-
сиональная татарская труппа 
«Сайяр» («путешествующий, гас-
тролирующий»). Но ничто не по-
является на пустом месте – так 
и корни татарского театрального 
искусства восходят к более ран-
ним временам.

В 1888 году татарский писа-
тель Г. Ильяси написал первую 
татарскую драму «Бичара кыз» 

ПЕРВЫЕ ШАГИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

В начале своего существования Старотатарская слобода служила сво-
его рода центром консолидации татарского населения Казани. С пер-
вых дней перед жителями слободы встала задача – наряду с элемен-
тарным физическим выживанием сохранить родной язык, культуру, 
веру, обычаи предков. И если сначала сохранить целостность нации 
помогла мусульманская вера, то в дальнейшем эта задача в большей 
мере стала возлагаться на литературу и искусство.

(«Несчастная девушка»). Однако 
отцом национальной драматур-
гии называют профессионального 
драматурга Галиаскара Камала 
(1879 – 1933) именно его пьесы 
способствовали повышению в та-
тарском обществе интереса к те-
ат ральному искусству. 

В последней четверти XIX ве-
ка самодеятельные коллективы 
шакирдов, мугаллимов, учащих-
ся учительской школы начинают 
организовывать самодеятельные 
вечера с исполнением неболь-
ших одноактных пьес. Чаще дру-
гих ставили драму «Несчастный 
юноша» Г. Камала.

На подобные вечера соби-
ралась татарская учащаяся 
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Члены молодёжного кружка «Øимбэ»

Здание Восто÷ного клуба
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 молодёжь (в 1902 году в Каза-
ни насчитывалось более тысячи 
ша кирдов), передовые учителя, 
военные, приказчики, культур-
ная элита. Приходилось преодо-
левать яростное сопротивление 
кадимистов, считавших театр 
«бесовской забавой», противоре-
чащей шариату. Особое негодо-
вание мусульманских фанатиков 
вызывало появление на сцене 
женщин. Поэтому в первые годы 
в театре женские роли исполня-
ли мужчины.

Так как театральные вече-
ра проводились обычно в конце 
недели, в субботу (шимбэ), их 
участники получили название 
«шимбэчелэр». В 1903 году один 
из молодёжных кружков име-
новался «Шимбэ». Вследствие 
недостатка оригинальных пьес 
самодеятельные артисты стави-
ли и переводные пьесы, слегка 
адаптированные к местным ус-
ловиям, нравам и обычаям.

В богатых домах организовы-
вались домашние постановки, 
также привлекавшие немало зри-
телей и подготавливавшие почву 
для профессионального театра.

Труппа «Сайяр»
Организованная И. Кудаше-

вым-Ашказарским (1884 – 1942) 
в начале 1907 года труппа «Сай-

яр» обязана своим дальнейшим 
развитием подвижническому 
труду режиссёра, художествен-
ного руководителя и талантли-
вого артиста Габдуллы Кариева 
(1886 – 1920). Так как сначала 
коллектив не имел своего поме-
щения, он кочевал по городам 
и весям (отсюда и название). За-
тем в Татарской слободе труп-
па арендовала более или менее 
приспособленные для организа-
ции театра помещения (в 1911 – 
1914 годах это был Восточный 
клуб, который располагался 
в доме Апанаева по ул. Татар-
стан, 8). В репертуаре труппы 
почётное место занимали произ-
ведения татарских драматургов: 
«Первое представление», «Ради 
подарка», «Распутство», «Бан-
крот», «Тайны нашего города» 
Г. Камала, пьесы Ф. Амирхана, 
М. Файзи и др. Заметных успе-
хов в постановках добился новый 
руководитель труппы Г. Кариев. 
Именно ему татарский профес-
сиональный театр обязан своими 
первыми удачами. Труппа «Сай-
яр» стала очагом просвещения, 
культуры и демократических 
устремлений среди татар.

Дальнейший творческий рост 
театра был возможен только при 
условии расширения репертуара. 
Хорошо понимая это, Г. Кариев 
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Труппа «Сайяр»

обращается к мировой и русской 
классике и ставит пьесы «Ковар-
ство и любовь» Ф. Шиллера, «Гро-
за», «Без вины виноватые», «До-
ходное место» А. Н. Островского, 
«Ревизор» Н. В. Гоголя и др. Миро-
вая классика помогала оттачивать 
актёрское и режиссёрское мастер-
ство, которое ярко проявилось за-
тем в постановках пьес татарских 
драматургов: «Последний привет» 
К. Тинчурина, «Обезумевшая де-
вушка», «Тагир и Зугра» Ф. Бур-
наша, «Хаджи-женщина» Ш. Ка-
мала, «Галиябану» М. Файзи и др.

Наряду с Г. Кариевым в труп-
пе засверкали имена таких звёзд 

татарского театра, как В. Мур-
тазин-Иманский, С. Гиззатул-
лина-Волжская, Г. Болгарская, 
Б. Болгарский, Н. Сакаев, Г. Ман-
гушев, Камал I и др.

Спектакли труппы «Сайяр» 
часто сопровождались лекциями 
на актуальные темы, диспутами, 
декламациями, концертными но-
мерами. Зал Восточного клуба на 
150 мест был переполнен, нередко 
люди теснились в проходах.

Прошло много лет, и на бере-
гу озера Кабан, напротив зда-
ния прежнего Восточного клуба, 
в 1986 году появилось величест-
венное здание Татарского госу-
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дарственного Академического 
театра имени Г. Камала. Уни-
кальное здание, напоминаю-
щее стремительно летящий над 
водой парусник, построено по 
проекту архитекторов М. Х. Аги-
шева и Г. П. Горлышкова, инже-
нера Н. В. Точилина. Сегодня 
театр Камала (так сокращённо 
называют его в народе) – один 
из старейших тюркских театров 
России, где ежегодно с успехом 
проходит Международный фес-
тиваль тюркских театров «Нау-
руз», на который съезжаются ак-
тёры и труппы тюркских театров 
России и зарубежья.

Дальнейшее становление 
музыкальной культуры

Ислам способствовал сохране-
нию единства нации и её само-
сознания. Наряду с театральным 
искусством в лоне Старотатар-
ской слободы развивается и на-
циональная профессиональная 
музыкальная культура, нача-
ло которой восходит к народно-
му творчеству периода Волж-
ской Булгарии, Золотой Орды 
и Казанского ханства. В нача-
ле ХХ века, когда Казань ста-
новится интенсивно развиваю-
щимся национально-культурным 
центром, возрастает интерес 

Татарский государственный Академи÷еский театр имени Г. Камала



50 Р. Бикбулатов, Р. Мустафин

к  профессиональному музыкаль-
ному искусству. Так, в антрак-
тах спектаклей труппы «Сай-
яр», играет инструментальный 
ансамбль, исполняющий нацио-
нальную музыку (в составе ан-
самбля – скрипка, мандолина, 
гитара, иногда фортепьяно). 
Выступления татарских музы-
кантов украшали литературные 
вечера в Восточном клубе. Сре-
ди первых татарских концерти-
рующих музыкантов были пев-
цы К. Мутыги, Ф. Латыпов и др. 
Один из первых авторов татар-

ских камерно-инструментальных, 
вокальных и теат ральных музы-
кальных произведений, внёсшим 
особый вклад в развитие татар-
ской хоровой музыки, был Сул-
тан Габаши (1891 – 1942).

В литературных салонах наби-
рались опыта будущие известные 
композиторы: Салих Сайдашев, 
Александр Ключарёв и др. Здесь 
получил известность татарский 
скрипач М. Юсупов. Послушать 
выступления приходили литера-
торы: Хади Такташ, Кави Надж-
ми, Галиасгар Камал и др.

Струнный 
оркестр 
Восто÷ного 
клуба
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Судя по дошедшим до нас све-
дениям, в средневековой Казани 
располагались целые кварта-
лы ремесленников: каменщиков, 
плотников, горшечников, кожев-
ников, ювелиров. Ремесленные 
традиции сохранялись и в Ста-
ротатарской слободе.

Мастера-медночеканщики про-
изводили традиционную восточ-
ную посуду, кувшины и кумга-
ны, которые расходились по всей 
России. Золотошвейки вышивали 
национальным орнаментом мо-
литвенные коврики (намазлык), 
скатерти (ашъяулык), татарский 
женский головной убор (такыя), 
шили национальную одежду (ча-
пан, казакин), платья (кульмэк), 

РАЗВИТИЕ РЕМЁСЕЛ И ТОРГОВЛИ

Своеобразие татарских слободок определялось не только архитектур-
ным обликом и особенностями национального быта, но и тем, что они 
являлись центром развития национального искусства и художествен-
ных ремёсел.

изготавливали золотошвейные 
головные уборы (калфак).

Артели художников-каллигра-
фов переписывали и оформляли 
рукописные книги, причём не 
только религиозного содержания. 
Так, огромной популярностью 
среди татар пользовалась поэ-
ма Кул Гали «Кысса-и Йусуф» 
(первая треть XIII века). Они 
же изготовляли шамаилы – на-
стенные панно и картинки с из-
речениями из Корана, мудрыми 
высказываниями и отрывками из 
произведений восточных поэтов.

Широко развито было ко-
жевенное дело. В многочислен-
ных мастерских, а нередко и на 
дому, шили мужскую и  женскую 
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 сафьяновую  обувь: са-
пож ки на высоком каб-
луке, ичиги, туфли, 
домашние тапочки. Кра-
сивые вышитые сапож-
ки с аппликациями из 
цветной кожи носила 
в старину не только та-
тарская знать, но и рус-
ские бояре. Мас терские 
Мелькумова и Галеева 
в Казани вырабатыва-
ли до рево люции более 
80 тысяч пар обу ви в год. 
О профессио нальной 
принадлежности жив-
ших в Старотатарской 
слободе казанцев гово-
рит название ул. Кунче 
(кожевник).

Большой славой поль-
зовались татарские 
алтынчы, или комеш-
че – ювелиры. Они изго-
тавливали изысканные, 
украшенные самоцве-
тами броши, браслеты, 
нагрудники и другие 
женские украшения. 
Древняя техника бугор-
чатой скани, известная 
ещё с булгарских вре-
мён, нашла своё про-
должение в изящных 
филигранных изделиях 
казанских ювелиров.

Калôак – вышитый золотной 
нитью женский головной убор

«Кысса-и Йусуô» («Сказание о Йусуôе»)

Казанские и÷иги – узор-
ные кожаные сапоги
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«Казанский биржевой листок» 
9 июня 1891 года писал: «Казан-
ская торговля и промышленность 
захватывали собою громадный 
район, простиравшийся до вос-
точных пределов Средней Азии. 
Казанские кожевенные изделия 
славились на всю Россию. Вся 
Сибирь разъезжала тогда на 
знаменитых казанских таранта-
сах, казанские ичиги украшали 
собой ноги доброй половины на-
селения Средней Азии, Кораны 
казанской печати находили сбыт 
даже в Индии».

Ещё один исторический факт: 
за поднесённый великой княжне 
Александре Александровне та-
тарский костюм казанский пред-
приниматель Ибрагим Юнусов 
в 1842 году получил от неё брил-
лиантовый стержень.

Татарские сапожки носила 
и знаменитая американская тан-
цовщица Айседора Дункан.

Изделия казанских мастеров 
пользовались неизменным спро-
сом в городах и сёлах По волжья, 
Приуралья, Средней Азии. «До-
бирались» они и до Западной Ев-
ропы, Сибири и Дальнего Восто-
ка. Их награждали  прес тижными 
медалями на международных 
выставках в Париже, Чикаго, 
Копенгагене и других городах 
мира.

Торговец обувью

Айседора Дункан и Сергей Есенин
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В свою очередь, купцы Татар-
ской слободы закупали специ-
фическую продукцию из стран 
мусульманского Востока: пер-
сидские ковры, среднеазиатские 
сухофрукты, китайскую посуду 
и шелка, ткани и книги из стран 
арабского мира.

Торговая элита
Наряду с развитием ремёсел 

Старотатарская слобода отли-
чалась ускоренным развитием 
торгового капитала. После того, 
как татарских купцов уравняли 
в правах с русскими, они стали 
торговать по всей России и вско-
ре монополизировали торговлю 
продукцией национальных ре-
мёсел, меховыми и кожаными 
изделиями. Сложились торго-
вые династии купцов Юнусовых, 
Апанаевых, Утямышевых и др.

ЮНУСОВы
Основателем купеческой ди-

настии Юнусовых был Мухам-
мадрахим Юнусович Юнусов 
(1743 – 1820) – владелец коже-
венного завода и торговец из-
делиями из юфти (кожи особой 
тонкой выделки). В 1793 году 
его выбрали головой Татарской 
городской ратуши. Он считал-
ся неформальным лидером всей 
татарской части Казани. По 

всем делам – мирским, рели-
гиозным и семейным – татары 
шли к нему. Его именем назва-
на мечеть на ул. К. Насыри, 17, 
на строительство которой он по-
жертвовал крупную сумму денег 
(ныне мечеть Марджани).

Дело Мухаммадрахима Юну-
сова продолжил и приумножил 
его сын Губайдулла (1776 – 1842). 
Он владел уже двумя кожевен-
ными и одним мыловаренным 
заводом и со временем также 
встал во главе Татарской ра-
туши (1842). По его завещанию 
была построена Сенная мечеть 
(ул. Московская, 74).

Но наибольших успехов доби-
лось третье поколение – братья 
Ибрагим, получивший звание 
коммерции советника (1806 – 
1886), и Исхак (1814 – 1885). 
Они совместно владели мыло-
варенным, свечным, юфтевым 
и козловым заводами, бума-
го-прядильной фабрикой. Братья 
неоднократно избирались ратма-
нами (членами Татарской рату-
ши), гласными городской думы; 
они основали и содержали му-
сульманский детский приют.

В честь купцов Юнусовых 
была названа площадь в забу-
лачной части Казани.

Большим авторитетом пользо-
вался Ибрагим Юнусов. В 1844, 
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1845, 1854 годах являлся ратма-
ном Татарской ратуши. О нём 
ходили легенды. Рассказыва-
ют, что однажды во время сво-
их поездок по России он с двумя 
муллами оказался на постоялом 
дворе. Вдали от своих прихожан 
муллы изрядно приложились 
к «шайтан-воде». Для того, что-
бы проучить нечестивых священ-
нослужителей, Ибрагим Юнусов 
прибил их калоши, оставленные 
на крыльце, гвоздями. Выйдя 
из постоялого двора, муллы, не 
спеша, с достоинством, натяну-
ли калоши, дёрнулись и рухнули 
в разные стороны под дружный 
смех собравшихся зевак.

Ибрагим Юнусов являлся, вы-
ражаясь современным языком, 
спонсором кулачных боёв «стен-
ка-на-стенку» на льду озера Ка-
бан и сам был не прочь в них по-
участвовать.

Наследники братьев Юнусо-
вых, их дети и внуки, такой роли 
в жизни татарского общества 
уже не играли, хотя и избира-
лись неоднократно гласными го-
родской думы.

АПАНАЕВы
Пожалуй, наибольшего раз-

маха предпринимательской дея-
тельности достигла династия 
купцов Апанаевых, оставив-

шая заметный след в истории 
Казани. В документах зафикси-
ровано семь поколений Апанае-
вых – землевладельцев, про-
мышленников и торговцев.

Родоначальником купеческой 
династии является Апанай Хафиз 
(годы жизни неизвестны), проис-
ходивший из служилых татар. 
Наиболее знаменитым во вто-
ром поколении был Муса Исма-
гилович Апанаев (1766 – 1827), 
который раньше многих про-
шёл в состав первой купеческой 
гильдии. Муса владел кожевен-
ным заводом, служил судьёй так 
называемого Совестного суда, 
а в последние годы жизни стал 
почётным гражданином города 
Казани.

Из других представителей этой 
славной династии следует на-
звать Мухаммада Мусиновича 
(1804 – 1877), владельца мылова-
ренного завода и потомственно-
го почётного гражданина города 
Казани (в 1838 – 1841 годах он 
был головой Татарской ратуши), 
и Юсупа Исмагиловича (1770 – 
после 1825), владельца кожевен-
ных и мыловаренных  заводов, со-
держателя татарской типографии 
и в 1794 – 1800 годах – гласного 
Казанской городской думы.

Одним из последних предста-
вителей этого знатного рода был 
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Мухаммад-Бадретдин Апанаев 
(1867 – после 1937). В 1905 году 
он выступил в качестве одного 
из учредителей знаменитой тор-
говой фирмы «Торгово-промыш-
ленное товарищество Апанаевы 
и Казаковы». Удачливый пред-
приниматель, помимо коммерчес-
кой хватки, обладал и недюжин-
ной общественной активностью. 
Он был гласным городской думы 
(1898 – 1917) и успешно работал 
в разных комиссиях.

АЗМЕТьЕВы
Большой вклад и в экономику, 

и в общественную жизнь Казани 
внёс купец первой гильдии Мин-
лебай Азметьев (1792 – 1858). Он 
торговал шкурами, обработан-
ными на его собственных пред-
приятиях. В 1839 году Минлебай 
Азметьев избирается городским 
головой, а в 1844 году – ратма-
ном (главой) Татарской ратуши. 
Дело его продолжил сын Мурта-
за (1824 – ?), купец первой гиль-
дии, который в 1874 году был пе-
реведён в мещанское сословие. 

Дом Азметьевых находится по 
ул. К. Насыри, 36.

УТЯМыШЕВы
Основатель династии Мухам-

мадгариф Ибрагимович (1830 – 
1893) жил в Арске и торговал 

чаем, сахаром, «китайкой», то есть 
товарами, которые пользовались 
наибольшим спросом на селе. 
Дела шли успешно, и в 1880 году 
разбогатевший коммерсант пере-
езжает в Казань. 

Через несколько лет он ста-
новится купцом первой гильдии. 
В 1888 году учреждает фирму 
«Товарищество «Казанская ма-
нуфактура Утямышева и Ко» 
по производству и торговле ма-
нуфактурными товарами. То-
варищество открыло большую 
бязекрасильную фабрику в Та-
тарской слободе, а вскоре там же 
основало и мыловаренное произ-
водство.

К началу ХХ века мануфакту-
ра Утямышева входила в число 
ведущих промышленных пред-
приятий Казани. В течение двух 
десятилетий талантливый ком-
мерсант сделался на казанском 
рынке монополистом.

После Октябрьской револю-
ции все фабрики и магазины Утя-
мышевых национализировали, 
хозяев репрессировали. Сегодня 
в городе проживают немногочис-
ленные потомки этой знаменитой 
династии.

Промышленность
Татарская слобода издавна 

славилась своими ремёслами, 
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Фабрика Крестовниковых

а также кожевенным, меховым, 
мыловаренным, валяльно-войлоч-
ным производствами. За годы со-
ветской власти появились новые 
производства: металлообработ-
ка, мебельное, медико-инстру-
ментальное и радиотехническое. 
Среди промышленных предпри-
ятий, расположенных ныне на 
территории Старотатарской сло-
боды, наиболее крупными явля-
ются ПАО «Нэфис Косметикс» 
и ОАО «Радиоприбор».

ПАО «НЭФИС КОСМЕТИКС» 
Предприятие, расположенное 

на самой границе Старотатар-
ской слободы, является одним 
из старейших не только в горо-

де, но и в республике. Стеарино-
во-мыловаренный, глицерино-
вый и химический завод основан 
в 1855 году московскими фаб-
рикантами, братьями Алексан-
дром, Василием и Иваном Крес-
товниковыми. С самого начала 
работы завод являлся одним из 
крупнейших: здесь трудились 
355 рабочих. 

Сегодня на этом предприя-
тии, кроме традиционного мыла 
и свечей, производят синтетичес-
кие моющие средства, стеарино-
вую и олеиновую кислоты, глице-
рин и многое другое. В советские 
годы предприятие носило имя 
революционера Мулланура Ва-
хитова.
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ОАО «РАДИОПРИБОР»
Завод, расположенный в цент-

ре Татарской слободы, на 
ул. Фаткуллина, ведёт своё на-
чало с трудных лет Великой 
Отечест венной войны. Жизнь 
заводу дал Московский завод 
пластмасс, эвакуированный 
в Казань в 1941 году. Уже на 
70-й день эвакуации завод выдал 
первую продукцию – детали для 
боевых самолётов. К 1943 году он 
поставлял для авиапредприятий 
страны более пятидесяти наиме-
нований различных изделий. 

После войны завод перепро-
филировали на выпуск навига-
ционной радиоаппаратуры для 
авиапромышленности, и номер-
ное предприятие получило своё 
нынешнее название – «Радио-
прибор». 

МЕХОВОЕ ТОРГОВО-ПРО-
МыШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МЕЛИТА» 

История предприятия берёт 
начало от кустарных мас терских, 
возникших в годы НЭПа в Ново-
татарской слободе. В 1928 году 
они были объединены в первую 
Казанскую меховую фабрику. 

В первые годы индустриализации 
предприятие вышло в лидеры, 
и уже в 1930 го ду фабрика ста-
новится комбинатом. Здесь начи-
нают шить меховые шубы, паль-
то, полушубки. С 1941 года для 
нужд фронта фабрика выпускала 
тёплую одежду, обувь и другое 
солдатское снаряжение. Всего за 
годы войны комбинат изготовил 
для Красной армии почти 15 мил-
лионов изделий. В 1944 году Та-
тарский меховой комбинат имени 
Х. Ямашева был награждён выс-
шей наградой страны – орденом 
Ленина. Это было единственное 
предприятие в отрасли, заслу-
жившее столь высокую оценку со-
ветского руководства. 

В 1992 году объединение пре-
образовано в Татарское мехо-
вое торгово-промышленное ак-
ционерное общество «Мелита» 
(сокр. от «мех элитный татар-
станский»).

В наши дни в татарских сло-
бодах озабочены тем, как вос-
становить традиционные для них 
ремёсла: ювелирное, золотошвей-
ное, каллиграфическое, апплика-
ции по коже и др.
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Линии конной железной дороги
До конца XIX века жители 

Татарской слободы, как и всего 
города, пользовались услугами 
извозчиков. Зимой на подработку 
в город съезжались на санях-роз-
вальнях татарские крестьяне. Их 
называли «барабусами» (от та-
тарского «барабыз» – «поедем»). 
На санях-розвальнях сиденьем 
служил мешок, набитый соломой. 
Услуги барабусов обходились 
в несколько раз дешевле, чем го-
родских извозчиков.

Весной 1895 года Старотатар-
скую слободу связали с городом 
две линии конно-железной доро-
ги (в русской части города та-
кую дорогу запустили 2 октяб ря 

ОТ КОНКИ ДО ТРАМВАЯ

Если ранее Татарская слобода была изолирована от города и отделе-
на от него острожными стенами, то к XIX веку она стала составлять 
с Казанью единое целое с общими транспортными артериями.

1875 го да). Первая – её назы-
вали Центральной – шла от 
Верхнефёдоровской улицы (ныне 
ул. Пушкина) через Теат ральную 
площадь (пл. Свободы) до площа-
ди Евангелистовской (площадь 
у теат ра имени Г. Камала).

Вторая – Екатерининская ли-
ния – шла от угла ул. Владимир-
ская и Поперечно-Владимирская 
(ныне угол ул. Чернышевского 
и Московская) через ул. Москов-
ская и Евангелистовская (ныне 
ул. Московская и Татарстан) до 
завода Крестовниковых.

Линия конно-железной дороги 
была одноколейной, с разъездами, 
на которых вагоны дожидались 
встречных. Конка ходила пре-
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Барабусы

имущественно летом с 7 часов 
утра до 9 часов вечера. В зим-
нее время движение осуществля-
лось нерегулярно, по отдельным 
линиям останавливалось до вес-
ны. Скорость конки была низкой 
(4 верс ты в час), поэтому зимой, 
чтобы согреться, «вожатые кон-
дукторы порою спрыгивали со 
своего мес та и бежали рядом 
с вагоном».

Первые трамваи
Спустя всего несколько лет 

эти транспортные линии пере-
оборудовали с конной на элек-

трическую тягу. В 1899 году 
построили Центральную элек-
трическую трамвайную станцию, 
располагавшуюся на месте ны-
нешнего здания Татарского го-
сударственного Академичес кого 
театра имени Г. Камала.

Движение электрических 
трамваев открылось 18 ноября 
1899 го да. Местные газеты пи-
сали: «В час дня на электро-
станции около Евангелистовской 
площади был отслужен торжест-
венный молебен. По окончании 
приглашённая публика была 
помещена в шесть моторных ва-
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гонов, которые последовали по 
центральной линии к ресторану 
«Славянский базар» (ныне жи-
лой дом, ул. Баума на, 9. – авт.) 
на зав трак».

13 декабря 1900 года нача-
лось движение трамваев и через 
Старотатарскую слободу по Ека-
терининской линии. К 1910 году 
линии трамвая продлили до Ар-
ского поля (ныне ЦПКиО име-
ни М. Горького) и до железно-

дорожного вокзала. В 1925 году 
число маршрутов через Старо-
татарскую слободу увеличилось, 
а в 1931 году трамвайные линии 
связали с городом и Новотатар-
скую слободу.

Вагоны конно-железной доро-
ги и электрических трамваев, ко-
торые двигались по этим марш-
рутам, выставлены на открытой 
экспозиционной площадке на 
ул. Петербургская.

Евангелистовская улица
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Несмотря на то, что черта 
осёдлости для татарского насе-
ления Казани была упразднена 
ещё в начале XIX века, вплоть 
до Октябрьской революции го-
род чётко делился на две части: 
русскую и татарскую. Каждая 
имела свой быт, облик, архи-
тектурные и иные особенности. 
У татарского населения Казани 
был свой центр – Юнусовская 
площадь, служившая местом 
соб раний и  митингов жителей 
Старотатарской слободы. Не-
случайно именно здесь 1 мая 
1922 года открыли памятник та-
тарскому революционеру и госу-
дарственному деятелю Муллану-
ру Вахитову. Этот памятник не 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Человеку пытливому, небезразличному к прошлому Казани, в татар-
ских слободах есть что посмотреть. Неслучайно Татарская слобода 
входит практически во все маршруты обзорных экскурсий по городу.

сохранился. Новый же памятник 
был воздвигнут недалеко от пло-
щади Тукая.

Дом Карла Фукса
Двухэтажный кирпичный дом 

на углу Московской и Фуксов-
ской улиц (ул. Московская, 58/5) 
построен в начале XIX века. Он 
принадлежал профессору Казан-
ского университета Карлу Фуксу 
(1776 – 1846), известному учёно-
му – натуралисту, историку, эт-
нографу и практикующему врачу.

Карл Фукс приехал в Казань 
из Германии, в 1805 – 1831 годах 
являлся профессором естест-
венной истории и ботаники, де-
каном медицинского отделения, 
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в 1823 – 1827 (с перерывом) го-
дах – ректором Казанского уни-
верситета. Два его капитальных 
научных труда – «Краткая исто-
рия Казани» (1817) и «Казан-
ские татары в статистическом 
и этнографическом отношениях» 
(1844) – являются одними из 
самых ценных этнографических 
изысканий и свидетельств.

Дом Фуксов в своё время 
был местом притяжения казан-
ской элиты, одним из культур-
ных и научных центров города. 
Сюда непременно наведыва-
лись заезжие знаменитости. Так, 

в разные годы этот гостеприим-
ный дом посетили М. М. Сперан-
ский (1821), А. Гумбольд (1829), 
А. С. Пушкин (1833). Частыми 
гостями в доме Фуксов были 
И. М. Симонов, Е. А. Боратын-
ский, Э. П. Перцов, Н. М. Языков 
и мно гие другие.

Дом Шамиля
Так в Казани называют нео-

бычайно красивый и своеобраз-
ный дом, чем-то напоминающий 
средневековый замок (ул. Г. Ту-
кая, 74). Построен он в 1903 го-
ду по проекту  архитекторов 

Дом Фукса
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Ф. Р.  Амлонга и Г. Б. Руша на 
средства купца И. И. Апакова.

В 1884 году И. И. Апаков вы-
дал единственную дочь Бибима-
рьямбану, наследницу всех своих 
капиталов, за отставного гене-
рал-майора Мухаммедшафи Ша-
миля, сына шейха Шамиля, из-
вестного борца за освобождение 
народов Кавказа. Бибимарьям-
бану, ставшая после смерти роди-
телей обладательницей огромного 
состояния, разобрала старый дом 
и выстроила на его месте особ-
няк – один из самых роскошных 
в Старотатарской слободе.

В 1906 году генерал Шамиль 
умер, его вдова переехала в Пе-

тербург, а дом перешёл в соб-
ственность купца второй гильдии 
В. Г. Ибрагимова.

Сейчас в этом доме размещён 
литературный музей татарского 
народного поэта Габдуллы Тукая.

Татарская библиотека
Дом купца Яушева на углу 

ул. Тихвинская и Сенная (ныне 
ул. Г. Тукая, 37/20) построен  
в 1883 го ду по проекту архи-
тектора П. И. Романова. Здание  
несколько раз переходило из рук 
в руки. С 1906 года им владели 
купцы братья Каримовы – круп-
нейшие татарские книгоиздате-
ли и книготорговцы. С 1901 по 
1917 год в типографии  братьев 
Каримовых издано более 
1700 книг общим тиражом около 
20 миллионов экземпляров.

К дому впоследствии были 
сделаны два пристроя. В угло-
вом здании этого комплекса 
в 1906 – 1929 годах размещалась 
татарская общественная библио-
тека «Кутубханаи Исламия» 
(«Исламская библиотека»). Её 
организатором являлся видный 
татарский педагог и журналист 
Ахметхади Максуди (1868 – 1941). 
Читальный зал библиотеки был 
рассчитан на 150 мест. Только 
в 1915 году библиотеку посетили 
22 373 человека.

Дом Øамиля
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В 1922 году её переименова-
ли в Восточную библиотеку име-
ни Мулланура Вахитова. Здесь 
в 1923 – 1924 годах работал биб-
лиотекарем знаменитый драма-
тург Мирхайдар Файзи (1891 – 
1928).

Номера «Булгар»
Трёхэтажное кирпичное зда-

ние на углу Московской и Еван-
гелистовской улиц (ныне ул. Та-
тарстан, 14/15а) представляет 
собой типичный доходный дом. 
Он построен в 1866 году по про-
екту архитектора П. И. Романова 
на средства купца И. И. Апакова. 
Дом не раз менял владельца.

В начале ХХ века в этом 
здании открылась гостиница 
«Булгар», известная в первую 
очередь тем, что в сороковом 
номере с 1907 по 1912 год жил 
и создал свои лучшие произве-
дения народный поэт Габдулла 
Тукай. Гостиница воспета в поэ-
ме Сибгата Хакима «Сороковой 
номер», описана и в ряде других 
произведений татарской литера-
туры. 

На первом этаже дома 
в 1906 – 1918 го дах размеща-
лась редакция газеты «Йолдыз» 
(«Звезда»), самой популярной 
среди татарского населения 
Казани. Здесь же в 1907 году 

Гостиница «Булгар»
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Редакция газеты 
«аль-Ислах»

начал работу «Шарык клубы» 
(«Восточный клуб»), объеди-
нивший лучших представите-
лей татарской интеллигенции, 
а в 1908 году в одном из номе-
ров разместилась редакция мо-
лодёжной газеты «аль-Ислах» 
(«Реформа»), с которой сотруд-
ничал писатель Фатих Амирхан. 
В то же время в номерах распо-
лагалась знаменитая татарская 
типография «Урняк», в которой 
в 1906 – 1911 годах издано более 
150 книг общим тиражом около 
полумиллиона экземпляров.

В номерах «Булгар» в своё 
время жили поэт С. Рамеев, ар-
тист В. Муртазин-Иманский, 
историк Г. Баттал и др.

Дом купцов Крестовниковых
Дом купцов Крестовниковых 

на ул. Г. Тукая, 126, бывшей Ека-
терининской, – один из наиболее 
известных памятников деревян-
ного зодчества.

Нижний этаж – кирпичный. 
Декор фасада второго этажа 
выполнен в технике деревянной 
нашивной и пропильной резьбы, 
в зелёно-жёлтых тонах.

Роскошны ажурные налични-
ки окон. Все украшения здания 
изготовлены из дерева, в духе на-
родного творчества. 

В этом доме проживал один 
из основателей стеариново-
мыло варенного, глицериново-
го и химического завода Иосиф 
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Крес товников (всего же братьев 
Крестовниковых было четверо – 
Николай, Константин, Сергей 
и Иосиф).

Дом Шигабуддина Марджани
Двухэтажное здание по 

ул. К. Насыри, 10а, построено 
в 1859 году в стиле классициз-
ма. Низ двухэтажного дома вы-
полнен из кирпича, а верх – из 
дерева. В этом доме жил видный 
религиозный деятель, учёный-
исто рик и просветитель Шига-
буддин Марджани (1818 – 1889).

К памятным местам Старо-
татарской слободы относятся 
также комплекс зданий пивова-
ренного завода Петцольда, по-
строенного в конце XIX – начале 
ХХ века (ул. Г. Тукая, 95 – 97а), 
знаменитое Апанаевское под-
ворье, где жили многие видные 
деятели татарской интеллиген-
ции (ул. Московская, 60), поме-
щение типографии «Миллят» 
(«Нация», ул. Нариманова, 62), 
весьма своеобразный и выделя-
ющийся своим восточным сти-
лем дом Шакира-солдата (ул. 
Г. Тукая, 16), торговые корпу-
са на бывшем Сенном базаре, 
принадлежавшие купцам Усма-

новым (ул. Парижской Ком-
муны, 8/35), и многие другие. 
Памятников истории и архитек-
туры в Старотатарской слободе 
достаточно много. И почти все 
они будут со временем бережно 
отреставрированы и приведены 
в надлежащий вид.

Учреждённая в 1998 году пре-
фектура «Старотатарская сло-
бода» установила нынешние 
границы заповедной зоны – исто-
рически это забулачная часть 
Казани, ныне граничащая с Ва-
хитовским и Приволжским райо-
нами. Общая площадь заповед-
ной территории – 88 гектаров.

Дом Ø. Марджани
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РУССКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

КТО ТАКИЕ БОЛДЫРИ И БОБЫЛИ?

К середине XVII века посад разросся и уже не вмещался в прежние 
границы. Казань к этому времени стала крупным центром ремёсел 
и торговли. Для её многотысячного населения требовались продукты 
питания, одежда, обувь, строительные материалы и т.д. Всё это произ-
водилось в разбросанных вокруг посада многочисленных слободках.

Широко известна была Мок рая 
слобода, расположенная на южной 
окраине города, в районе нынеш-
него железнодорожного вокзала. 
Слобода находилась в низменной, 
заболоченной части волжской пой-
мы. Весной и осенью низкие дере-
вянные избушки с подслеповаты-
ми окнами утопали в непролазной 
грязи, летом – в пыли. До образо-
вания Мокрой слободы здесь были 
маленькие слободки: Рогожкина, 
Прилуцкая и Бутырская.

С другой стороны города, на 
юго-востоке, выросли слободы Со-
тенная, Панская и Тихвинская. 
В начале нынешней ул. Петер-
бургская к концу XVII века был 
заложен кирпичный завод, и возле 

него возникла Кирпичная слобо-
да. Неподалёку, ближе к нынеш-
ней ул. Островского, располага-
лись слобода Гаврилова и весьма 
своеобразная, ныне почти забытая 
Болдырская слобода.

Кто такие болдыри? Мало кто 
знает, что так в старину называ-
ли метисов, то есть детей от сме-
шанных браков между русскими 
и «инородцами»: чувашами, ма-
рийцами, калмыками и т. д. Они 
считались изгоями, привлекались 
только для выполнения самой 
грязной работы и даже селиться 
должны были отдельно от про-
чих жителей. Впрочем, через од-
но-два поколения всё настолько 
 перемешалось, что о болдырском 
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происхождении никто уже и не 
помнил.

Слободки располагались воль-
готно, преимущественно на бо-
лее сухих и возвышенных мес тах, 
а между ними тянулись пус тоши, 
овраги, холмы, поросшие травой 
и кустарниками. Между собой 
и посадом слободы соединялись 
просёлочными дорогами, позд-
нее выложенными булыжником 
и превратившимися в улицы.

На северной окраине Каза-
ни, ближе к берегу реки Казан-
ка, возникли слободы Засыпкина 
(когда-то здесь проходил оборо-
нительный ров возле деревян-
ной посадской стены, позднее, 
в XVIII веке, за ненадобностью 
засыпанный) и Фёдоровская (от 
названия расположенного здесь 
древнего Фёдоровского монасты-
ря). В районе нынешней улицы 
Щапова жили горшечники, кото-
рые создали Горшечную слободу. 
В привилегированной части го-
рода, примыкавшей к нынешней 
площади Свободы, в XVII веке 
возникла Красная слобода.

А дальше, за слободами, сре-
ди полей и перелесков, были 
разбросаны сёла Архангельское, 
Плетени, Поповка. К северу, за 
Казанкой, находились дерев-

ни Бишбалта, Ягодная Поляна, 
а также Козья, Гривка и Кизи-
чес кая, которые к XVII веку 
стали городскими слободами. 
В сёлах и деревнях жили пре-
имущественно бобыли – беззе-
мельные крестьяне, вынужден-
ные кормиться наёмным трудом.

Губернский город
В 1708 году Казань стала цент-

ром огромной губернии. В эти 
годы за кирпичным заводом на-
чала работать суконная ману-
фактура, а возле неё возникла 
знаменитая Суконная слобода, 
созданная по указу Петра I. 
В другом конце города появи-
лась Адмиралтейская слобода.

Росту города способствовало 
развитие торговли и промыш-
ленного производства. В конце 
XVIII века появилась Пороховая 
слобода, на противоположной 
окраине города построили госпи-
таль – образовались Госпиталь-
ная слобода, рядом – Академи-
ческая слобода. 

Казанские слободы рожда-
лись и жили по принципу целе-
сообраз ности. 

Население города по пе-
реписи 1897 года насчитывало 
131 508 человек.
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Ям – слово татарского про-
исхождения, которое означало 
селение, станцию, где жили ям-
щики и содержались лошади для 
почтовой связи. По свидетель-
ству историков, русские переня-
ли устройство почтовой службы 
у татар, и даже ямщиками в пер-
вое время служили преимущест-
венно татары. Их освобождали 
от подушных податей, а они за 
это должны были держать лоша-
дей, обеспечивать бесперебой-
ную связь и доставлять чиновни-
ков разного ранга во все концы 
необъятной России.

Кстати, русскими у татар 
была заимствована не только 
почтовая служба, но и многие 

ЯМСКАЯ СЛОБОДА

Ныне даже из старожилов редко кто знает, что когдато в Казани 
была Ямская слобода. Она возникла в середине XVI века в районе 
ул. Московская. Тогда здесь проходил Московский тракт, начиналась 
дорога на Москву, и издавна жили ямщики.

государственные учреждения 
податного (казна, таможня), по-
лицейского (караулы), военного 
(атаман, казак, улан и т.д.) и ино-
го характера. Об этом свидетель-
ствуют тысячи заимствований из 
татарского языка (аршин, базар, 
бакалея, барыш, богатырь, кин-
жал и т.д.). Существует словарь 
заимствований татарских слов 
в русский лексикон, содержащий 
многие тысячи слов.

В писцовых книгах города 
Казани за 1565 – 1568 годы го-
ворится: «За Булаком, в остро-
ге госу дарева царя и великого 
князя – слобода Ямская. И все-
го в Ямской слободе охотничьих 
62 двора...» («охотничьих» в дан-
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ном случае означает «лично им 
принадлежавших»).

В тех же писцовых книгах 
разъясняется, что основная обя-
занность жителей Ямской слобо-
ды – держать ям, то есть разво-
зить почту, грузы и государевых 
людей. И ни на какие иные по-
садские работы их отвлекать 
нельзя.

Ремёслами и торговлей ям-
щики занимались очень мало. 
Ремесленниками в слободе пока-
заны всего четыре ямщика в тор-
говом ряду.

В XVII веке слобода увели-
чивается, к ней примыкают сло-

бодки Рогожкина и Прилуцкая. 
Численность ямщиков в начале 
XVIII века достигает 200 человек.

Когдато здесь были трущобы
Ямская слобода разраста-

лась. Помимо Московской, в неё 
вхо дили прилегающие улицы: 
Большая, Варфоломеевская, 
Триум фальная, Первая Мокрая, 
Поперечно-Владимирская и Ям-
ская. Это нынешние улицы Мос-
ковская, Межлаука, Ямская, 
Чернышевского, Коротченко, 
Р. Яхина. В 1729 году была разру-
шена городская (посадская)  стена, 
 проходившая вдоль Булака по 

Главная по÷товая контора
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самой границе Ямской слободы, 
и слобода вошла в черту города.

Несколько слов об улице 
Триумфальная. Откуда такое 
пышное название в этом гряз-
ном районе одноэтажных хиба-
рок и трущоб? Дело в том, что 
в 1879 году при въезде в город 
(примерно там, где сейчас нахо-
дятся юго-восточные ворота 
Центрального стадиона) были 
выстроены Триумфальные воро-
та. Их воздвигли в честь второй 
пехотной дивизии, квартировав-
шей в Казани и возвращавшей-
ся в родной город после победы 
в русско-турецкой войне. Отсюда 

и название улицы. Когда позднее 
в Казани начала ходить конка, 
остановка по традиции тоже на-
зывалась «Триумфальной».

Ямская слобода долго остава-
лась запущенным районом горо-
да. Дело в том, что на низменные 
болотистые берега в устье Була-
ка горожане издавна свозили на-
воз, мусор и нечистоты в надежде 
на то, что весеннее половодье уне-
сёт всё это в Волгу. Доходило до 
того, что к концу лета от жуткой 
вони у людей случались обморо-
ки. Городская дума занималась 
благоустройством в основном 
аристократических кварталов, 

Протока Булак



73Казань и её слободы

расположенных на Кремлёвском 
холме, а соседние районы, на-
ходившиеся рядом с городски-
ми свалками, так и оставались 
рассадниками грязи и болезней 
(здесь свирепствовала малярия).

В этом районе располагались 
ночлежные дома и рабочие ка-
зармы. Вот как описывает рабо-
чую казарму на окраине Ямской 
слободы календарь «Волжский 
вестник» за 1888 год: «Не даёт-
ся пощады даже женской стыд-
ливости. Вповалку ложатся 
мужчины, женщины и девушки; 
ночью представляется безобраз-
ная картина разметавшихся, по-

луобнажённых в духоте и смраде 
женских и мужских тел, пересы-
панных детьми».

В том же календаре разъясня-
ется, что главными обитателями 
этих казарм были нищие, жули-
ки, пропойцы, мошенники. По-
рой попадались даже любители 
острых ощущений из благород-
ных. Среди женщин преобладали 
выброшенные за ненадобностью 
из публичных домов.

Троицкий храм
На углу ул. 2-я Ямская (ныне 

ул. Нариманова) и Посадская 
(ул. Т. Гиззата) располагалась 

Арка на дамбе – въезд в город
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церковь Живоначальной Троицы 
(Троицкая) с колокольней и клад-
бищем. Троицкий храм был осно-
ван в начале XVII века и являл-
ся культовым центром Ямской 
слободы. В храме был придел, 
где находилась икона мучеников 
Флора и Лавра, которые явля-
лись покровителями ямщиков, 
кучеров и всех людей, так или 
иначе связанных с лошадьми.

Первоначально храм был де-
ревянным, а в 1722 году его пе-
рестроили из камня. Обновлён-
ная Троицкая церковь имела два 
придела: холодный – во имя Жи-
воначальной Троицы, тёплый – 
во имя Знамения Пресвятой Бо-
городицы.

После перестройки церкви  
в 1888 году в храме появился ещё 
один придел в честь популяр-
ной в народе Корсунской иконы 
Божьей Матери. Там же были 
построены кельи и жилые поме-
щения для священнослужителей. 
Ещё раньше, в 1875 – 1876 годах, 
вокруг Троицкого храма была со-
оружена каменная ограда.

В 1929 году Троицкий храм 
разрушили большевики и на 
этом месте в 1931 году постро-
или ныне действующий 1-й хле-
бозавод акционерного общества 
«Казанский хлебо-бараночный 
комбинат».

Стекольный скит
С западной стороны Ямской 

слободы стоял Успенский собор 
(снесён). Отсюда дорога вела 
к старейшей казанской дамбе 
и мосту через Казанку. Имен-
но по этой дороге шли когда-то 
колодники по пути в Сибирскую 
ссылку и на каторгу. Их прово-
жали лишь ветхие покосившиеся 
домишки да местные бедняки.

С южной стороны Ямской сло-
боды (ныне ул. Т. Гиззата) была 
проложена дамба в сторону при-
стани. С 1956 года, после прихо-
да Большой Волги (вследствие 
строи тельства Куйбышевской – 
ныне Жигулёвской – ГЭС. – 
авт.), эти места оказались под 
водой. За топ лены и островки 
среди зловонных топей и болот, 
где некогда стояли одноэтажные 
постройки так называемого Сте-
кольного скита.

Скит принадлежал старооб-
рядцам поморского согла-
сия, которых в быту именова-
ли беспоповцами. Название он 
получил от располагавшегося 
здесь когда-то стекольного за-
вода, существовавшего, как по-
лагают, в XVIII веке. Затем, 
после покорения Казани, на 
этом месте возник монастырь 
Дмитрия Прилуцкого, а после 
закрытия монастыря этими по-
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строй ками воспользовались ста-
рообрядцы.

Попечителем старообрядцев-
бес поповцев и их признанным 
лидером был купец первой гиль-
дии Василий Андреевич Сави-
нов (1770 – 1848). Несмотря на 
заступ ничество купца В. А. Сави-
нова, власти постоянно преследо-
вали беспоповцев, а в 1838 году, 
пос ле очередной переписи насе-
ления, скит окончательно разо-
рили и закрыли. Даже хоронить 
людей на бывшем монастырском 
кладбище запретили. Вынужден 
был уйти отсюда и В. А. Савинов, 
имевший недалеко от скита заго-
родную усадьбу.

Стекольный скит упоминается 
в произведениях М. Горького.

Место проведения первых са-
бантуев

Не всегда районы, прилегаю-
щие к Ямской слободе, были мес-
том свалок и трущоб. Казанский 
летописец пишет в своём «Сказа-
нии о царствии Казанском», что 
некогда в районе, начинавшемся 
за нынешним железнодорожным 
вокзалом, простирался так назы-
ваемый Царёв (Ханский) луг – 
заливная пойма Волги. Летопи-

сец оставил красочное описание 
этого луга, утопавшего в благоу-
хающих цветах и сочных травах, 
где косили тысячи копен сена 
для ханской кавалерии.

На этом же лугу проводились 
и первые казанские сабантуи: 
проходили скачки, борьба на ку-
шаках (куреш), соревнования по 
стрельбе из лука, лазанию по 
шес ту и т.д. По словам летопис-
ца, на лугу разбивали тысячи 
шатров, в которых останавлива-
лись приехавшие со всего ханства 
беки, шейхи со своей многочис-
ленной свитой. Здесь торговали 
съестными припасами, напитка-
ми и ремесленными поделками. 
Один из первых сабантуев, опи-
санных казанским летописцем, 
состоялся в 1505 году.

Ямская слобода отвечала 
своему назначению до конца 
XIX века. До этого времени на 
правой стороне Булака находи-
лась так называемая станция 
вольных почт. Здесь можно было 
получить за умеренную плату 
лошадей и экипажи. На левой 
стороне Булака располагались 
большие склады, где хранились 
сено и овёс для поч товых лоша-
дей.
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Во второй половине XVI ве-
ка дорога получила название 
Подлужной, так как шла рядом 
с заливными казанскими лугами 
(приставка «под» тогда означала 
«около», «смежно»). Это было низ-
менное болотистое место с непро-
сыхающими лужами. Неслучайно 
в писцовых книгах при описании 
здешних мест встречаются подоб-
ные выражения: «...да дома стоят 
против лужи...».

Интенсивное заселение нача-
лось в начале XVIII века, а уже 
к концу века возникает Подлуж-
ная слобода с единственной из-
вилистой улицей, повторявшей 
очертания прежней Подлужной 
дороги.

ПОДЛУЖНАЯ СЛОБОДА

Во времена Казанского ханства здесь проходила дорога, которая вела 
от Арского поля вниз по нынешней ул. Толстого к Казанке, а затем 
вдоль левого берега реки в сторону современных Дербышек.

Слобода, расположенная в край-
не нездоровом месте, к то му же 
постоянно затапливаемом во 
время больших разливов, заселя-
лась в основном голытьбой и не-
имущими. В низких подслепова-
тых халупах в страшной тесноте 
жили те, кто не мог рассчиты-
вать на более приличное жильё. 
Здесь до конца XIX века не было 
ни водопровода, ни канализации, 
ни своей пожарной части. Жите-
ли пользовались либо водой из 
Казанки (крайне жёсткой и пото-
му непригодной для питья), либо 
водой из дворовых колодцев, но 
из-за отсутствия канализации 
(даже нечистоты не вывозились) 
эта вода также была очень гряз-



77Казань и её слободы

ной и являлась причиной частых 
эпидемий.

Лишь в 90-х годах XIX века 
сюда провели ветку водопровода 
из деревни Пановка, которая на-
ходилась в 18 верстах от города, 
здесь построили общественную 
баню.

Бедствием района было весен-
нее половодье. Вот как это описа-
ла в 1912 году газета «Казанский 
телеграф»: «В Подлужной ули-
це вновь наводнило 8 дворовых 
участков. Всего здесь в настоя-
щее время утопает в воде 38 дво-
ров. Набережная и 2-я Подлуж-
ная улицы совершенно залиты 

водой, которая угрожает на-
воднением даже 1-й Подлужной 
улице. Обитатели затопленных 
водой домов спешно выбираются 
из своих жилищ и перебираются 
в город. Некоторые дома водой 
начало уже разбивать. Лодок 
нет. Вода всё прибывает и при-
бывает…».

Жители Казани часто спус-
кались на Подлужную, так как 
вдоль берега Казанки стояли 
многочисленные мостки, с кото-
рых полоскали бельё, летом купа-
лись (здесь находились две луч-
шие купальни города) и купали 
коней. По шаткому   деревянному 

Подлужная слобода и река Казанка
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мостику переходили на другую 
сторону Казанки, где пасли коз, 
собирали дикий лук и всякие 
травы, заготавливали сено.

Знаменитые имена
С этими местами связаны име-

на двух знаменитых людей. Буду-
щий великий писатель М. Горь-
кий, а тогда ещё 19-летний юноша 
Алексей Пешков, почувствовав не-
выносимую «зубную боль в серд-
це», пытался покончить с собой 
на улице Подлужная. Как сооб-
щает газета «Волжский вестник» 
(от 14 декабря 1887 года, №  325), 
юноша прострелил себе грудь 
и  лишь по счастливой случай-
ности остался жив. На девятый 
день его уже выписали из земской 
больницы. Жил он в то время не-
подалёку, на углу ул. Бассейная 
и Пушкина (дом этот к настояще-
му времени не сох ранился).

Не менее дорого казанцам 
и имя Льва Толстого, который 
жил на улице, названной впо-
следствии его именем. Дом со-
хранился почти неизменённым. 
В  память о великом писателе 
в  сквере имени Л. Н. Толстого 
установлен его бюст.

Здесь отливали памятники 
Ленину и Шаляпину

Старейшим учреждением этого 
района является Волжско-Кам-
ский научно-исследовательский 
и конструкторско-техно ло гичес -
кий институт вод ного лесо-
транспорта (ул. Толстого, 41). 
Предприятие функ ционирует 
с 1928 года. В ин ституте пер-
выми не только в Каза ни, но 
и в Поволжье освоили художест-
венное литьё. В одном из цехов 
этого института отлиты умень-
шенная копия бронзовой фигу-
ры основателя Москвы – князя 
Юрия Долгорукого, памятники 
Ленину, Баки Урманче, Карлу 
Фуксу, Фёдору Шаляпину, Сали-
ху Сайдашеву и др.

В середине 60-х годов XX века 
в районе началось многоэтажное 
жилое строительство. 

Бывшая Подлужная слобода 
на глазах преображается. Пре-
красный вид, открывающийся 
на реку Казанка, удалённость от 
оживлённых магистралей и в то 
же время близость к центру 
и удобство передвижения сдела-
ли её одной из самых перспек-
тивных для застройки.
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Первое упоминание о Мокрой 
слободе появляется в писцовой 
книге 1646 года. Тогда она грани-
чила на севере с острожной сте-
ной города и расположенной по 
соседству Ямской слободой, на 
юге – с Рогожским и Прилуцким 
озёрами, районами болот и го-
родских свалок.

В черту города Мокрая сло-
бода вошла только в XIX веке. 
Тогда здесь были улицы Пер-
вая, Вторая, Передняя, Задняя 
и Поперечно-Мокрые. Ныне это 
 район привокзальной площади, 
улиц Коротченко, Саид-Галеева 
и Рустема Яхина.

Если Ямская слобода была 
грязной, то для Мокрой и слов 

МОКРАЯ СЛОБОДА

Название слободы говорит само за себя. В Мокрой слободе среди сва-
лок и болот веками жили наиболее обездоленные и униженные.

не подберёшь. Мусор и навоз не 
вывозили, а сваливали прямо во 
дворах. Не убирали и бесчислен-
ные выгребные ямы, их содержи-
мое зарывали. От этого не только 
земля, но и сами дома этой части 
города были пропитаны злово-
нием. Газеты тех лет свидетель-
ствуют, что с солдатами, про-
ходившими по Адмиралтейской 
дамбе мимо Мокрой слободы, 
от жуткого зловония случались 
обмороки. Составители «Оценки 
города» констатировали: «В до-
мах Мокрой слободы нет не толь-
ко помойной ямы, но и даже от-
хожего места».

Красочное описание Мокрой 
слободы оставил М.  Горький 
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в произведении «Бывшие люди»: 
«Въезжая улица – это два ряда 
одноэтажных лачужек, тесно 
прижавшихся друг к другу, вет-
хих, с кривыми стенами и пере-
кошенными окнами; дырявые 
крыши изувеченных временем 
человеческих жилищ испещрены 
заплатами из лубков, поросли 
мохом; над ними кое-где торчат 
высокие шесты со скворечница-
ми, их осеняет флора городских 
окраин, населённых беднотою. 
Мутно-зелёные от сырости окна 
домишек смотрят друг на друга 
взглядами трусливых жуликов».

Ночлежки 
Из архитектурных памятников 

в Мокрой слободе можно назвать 
Ильинскую церковь, выстроен-
ную в начале XVII века. В ней 
были престолы Ильи Пророка 
и Тобольской Божьей Матери. 
К сожалению, этот памятник 
русской старины не сохранился.

Слобода славилась ночлеж-
ками, которых до революции на-
считывалось восемь. В каждом 
из ночлежных домов находили 
приют от 15 до 100 человек. На 
стене каждого висела табличка 
с указанием, сколько людей раз-
решено держать хозяину. Плата 
за ночлег составляла 2-3 копейки 
с человека. За дополнительные 

7 копеек можно было заказать 
себе еду. Останавливавшийся 
на ночлег крестьянин с подводой 
платил 30 копеек.

Описание одной из ноч-
лежек на Задней Мокрой нахо-
дим у М. Горького: «Внутри ноч-
лежка – длинная мрачная нора 
размером четыре и шесть сажен; 
она освещалась – только с одной 
стороны – четырьмя маленьки-
ми окнами и широкой дверью. 
Кирпичные нештукатуренные 
стены её черны от копоти... От 
стен пахло дымом, от земляного 
пола – сыростью, от нар – гнию-
щим тряпьём...».

В 1880 году газета «Волжский 
вестник» писала о Мокрой сло-
боде: «Не мешало бы принять 
энергичные меры к установле-
нию постоялых дворов, кабаков 
и публичных домов, которыми 
так славятся “Мокрые палести-
ны”».

Гласные городской думы про-
являли полное равнодушие к тре-
бованиям санитарии и гигиены. 
В районе не было ни канализа-
ции, ни водопровода. Немощё-
ные, утопающие в грязи улицы 
почти не освещались. Трактиры, 
пос тоялые дворы и ночлежки 
этой слободы славились пьяными 
драками, поножовщиной и мо-
шенничеством. Люди здесь могли 
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исчезнуть бесследно, а полиция 
боялась заходить в эти кварталы, 
особенно ночью. Это был особый 
тёмный мир со своими жестоки-
ми нравами и порядками.

Именно «в логовище Мокрых 
улиц» (Первая, Вторая, Задняя, 
Передняя, Поперечная) в Мок-
рой слободе было большин-
ство дешёвых публичных домов 
и притонов, здесь круглосуточно 
торговали вином, занимались 
ростовщичес твом и скупкой ве-
щей, район был криминальным, 
здесь обитали многочисленные 
представители городского «дна».

Бедственное положение в райо-
не было во время половодий. Так, 
в 1843 году, во время половодья, 
длившегося более одного месяца, 
газета «Казанские губернские 
ведомости» 15 мая сообщала: 
«В  Мокрой слободе вода до-
стигла такой высоты, что жите-
ли вынуждены были выселиться 
под кровли и устроить переходы 
с одного двора на другой по кры-
шам».

Однако постепенно цивилиза-
ция проникала и сюда. В 1870 – 
1871 годах известный казанский 
купец И. Н. Соболев построил 
две общественные бани – одну 
на Второй, другую на Попереч-
но-Мокрой улицах. И. Н. Соболев 
также занимался другими бла-

гими делами: бесплатно кормил 
детей бедняков.

Вокзал и Центральный 
универмаг (ЦУМ)

В Мокрой слободе имелись две 
обширные площади – Мокрая 
(ныне площадка возле ЦУМа) 
и Мочальная (она располагалась 
между вокзалом и Центральным 
рынком).

Когда в конце XIX века было 
принято решение построить Мос-
ковско-Казанскую железную до-
рогу, городская дума отвела под 
снос территорию семи самых 
бедных и запущенных кварта-
лов Мокрой и частично Ямской 
слободы. Снос ветхих домишек, 
обустройство территории вокруг 
вокзала обошлись казне в огром-
ную по тем временам сумму – 
650 тысяч рублей. Ликвидация 
самого криминального района 
существенно оздоровила обста-
новку в Казани.

25 ноября 1893 года, когда ра-
бочие начали копать землю под 
фундамент будущего вокзала, 
произошёл курьёзный случай: 
землекопы наткнулись на кучу... 
ослиных черепов. Фельетонисты 
местной прессы немало позло-
словили по этому поводу, намекая 
на то, что черепа принадлежат 
известным в городе упрямцам 
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Вокзал

Казанская железная дорога
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и идиотам. Дескать, казанцев ос-
лами не удивишь... Эти черепа го-
рожане охотно разобрали на су-
вениры по 5 копеек за штуку.

11 июня 1894 года (по старому 
стилю) в Казань пришёл первый 
пассажирский поезд из Москвы. 
Поскольку вокзал ещё не был 
готов, поезд остановился, не до-
езжая до города, на территории 
нынешнего Центрального ста-
дио на. «К приходу поезда собра-
лась изрядная толпа любопыт-
ных», – писали местные газеты. 
Поезд состоял из шести довольно 
потрёпанных вагонов. Писатель 
В. Короленко заметил по этому 
поводу, что по прибывшим «ящи-
кам на колёсах» давным-давно 
скучают склады старья.

В январе 1896 года открылся 
Казанский вокзал – великолеп-
ное здание, ставшее подлинным 
украшением города (проект ар-
хитектора Г. Б. Руша). Строи-
тельство обошлось в 300 тысяч 
руб лей. Казань обязана краси-
вым зданием городскому голове 
С. В. Дьяченко. Фасад вокзала 
украсили гербы шестнадцати гу-
берний, через которые тогда про-
ходила линия железной дороги. 

К 2005 году главный корпус 
вокзала был основательно рекон-
струирован. Здание пригородно го 
вокзала – «стекляшка» – созда-

вало явный диссонанс на Привок-
зальной площади и также было 
реконструировано по проекту 
московского архитектора В. Ло-
гинова. Это обновлённое здание 
идеально вписалось в существу-
ющий вокзальный комплекс. Его 
теперь украшает куполообраз-
ная башня. На входе с обеих 
сторон – по три арки с ажурны-
ми металлическими решётками. 
У здания появился третий этаж 
для административных помеще-
ний. В новом вокзале, кроме касс 
и камеры хранения, – зал ожи-
дания на 600 посадочных мест, 
бистро, торговые киоски. На тор-
це восстановлен облик «Татароч-
ки», которая для казанцев и гос-
тей столицы Татарстана стала 
визитной карточкой города. 

Оздоровлению Казани во 
многом способствовало и строи-
тельство уже в советское время, 
в 1977 го ду, Центрального уни-
вермага (архитектор С. П. Галани-
на) полезной площадью 35 ты сяч 
квадратных метров. Универмаг 
расположен рядом с вок залом, 
на пересечении троллейбусных, 
трамвайных и автобусных линий.

Другие сооружения
Недалеко от вокзала стоит 

двухэтажное здание со смотровой 
каланчой (ул. Московская, 36) – 
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памятник архитектуры второй 
половины XIX века. Здесь рас-
полагались вторая полицейская 
и пожарная части города. А на 
каланче, которую именовали до-
зорной башней, вывешивали раз-
ноцветные шары. Каждый цвет 
соответствовал той или иной по-
годе и температуре воздуха. Вы-
ражение «ночевал под шара ми» 
было тогда понятно всем казан-
цам и означало: «спал в полицей-
ской части». Одним из заключён-
ных этой части был известный 
публицист и бытописатель Вла-
димир Гиляровский.

В годы советской власти го-
род лишился трёх православных 
храмов, стоявших на границе 
между Ямской и Мокрой слобо-
дами. 22 октября 1963 года был 
взорван величественный Вла-
димирский собор, освящённый 
в 1687 году и занимавший почти 
целый квартал между ул. Чер-
нышевского и переулком Кирова. 
Сейчас на его месте стоит шести-
этажный жилой дом, прозванный 
жителями соседних улиц «До-
мом писателей»: в нём накануне 
и в годы Великой Отечественной 
войны проживали семьи мно-
гих известных татарских поэтов 
и писателей, о чём сегодня сви-
детельствует мемориальная дос-
ка на стене дома.

В августе 1978 года были сне-
сены остатки Успенского собо-
ра, сооружённого в 1799 году на 
средства известного казанского 
купца И. Жаркова на Успенской 
улице (ныне ул. Московская). 
Немного раньше в связи со стро-
ительством Центрального колхоз-
ного рынка на улице Межлаука 
разрушена небольшая, но весьма 
живописная Смоленско-Варла-
мовская церковь.

В 1958 году закончилось стро-
ительство Центрального стадио-
на (архитекторы П. А. Саначин, 
Г. И. Солдатов, А. А. Спориус). 
В 2005 го ду на стадионе прове-
дена генеральная реконструк-
ция, и рядом с ним приступили 
к строительству первого в Рос-
сии закрытого футбольного ма-

Успенский собор
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нежа с легкоатлетическими до-
рожками.

С 1967 года у набережной Ка-
занки стоит «летающая тарелка» 
Казанского цирка (архитектор 
Г. М. Пичуев). Здание примеча-
тельно тем, что внутри огромной 
чаши нет ни одной балочной опо-
ры. Здесь прекрасная акустика, 
отличная видимость с любого из 
2014 мест. Композиция здания 
оригинальна, проста и изящ на. 
Это две скреплённые гигантские 
чаши-раковины. Монолитная 
железобетонная коническая обо-
лочка является своеобразным 
новшеством здания ХХ века. Фо-
тографии здания пришлись по 
душе знаменитому бразильско-
му архитектору Оскару Нимейе-
ру. Очевидцы рассказывают, что 
он одобрительно кивал головой 
и цокал языком, рассматривая 
их. Снимки цирка обошли все от-
ечественные и зарубежные СМИ, 
после чего последовали много-
численные заслуженные награ-
ды. Авторы проекта в 1973 году 

были удостоены премии Совета 
Министров СССР, и в том же 
году постановлением Совета Ми-
нистров Татарии здание объяв-
лено памятником архитектуры.

15 сентября 1998 года сдан 
в эксплуатацию полностью ре-
конструированный ледовый Дво-
рец спорта, к которому сделан 
пристрой – ледовая площадка 
для тренировок хоккеис тов.

Панорама этой части города 
обогатилась целым рядом новых 
необычных строений. За крем-
лёвской стеной поднялись ажур-
ные беломраморные минареты 
мечети Кул Шариф, которая ста-
ла новым символом нашего горо-
да. В начале улицы Московская 
построена казанская «пирамида 
Хеопса» – культурно-развлека-
тельный центр. 

Сегодня площадка напротив 
Кремля – цирк, «Пирамида», но-
вый отель «Мираж», Централь ный 
стадион после реконструкции – 
представляет собой единый гармо-
ничный архитектурный ансамбль.
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Арское поле
Во времена Казанского хан-

ства сразу за посадской стеной 
и Арскими воротами (они рас-
полагались в районе нынешней 
площади Свободы) начиналось 
Арское поле – обширное сухое 
и возвышенное пространство, по-
росшее могучим сосновым бором. 
Постепенно леса вырубили, поля 
распахали.

Арское поле издавна слави-
лось как место народных гуля-
ний и сабантуев. В дни праздни-
ков здесь ставили сотни шатров, 
сюда стекались тысячные толпы 
народа. На Арском поле про-
ходили ежегодные летние яр-
марки, игравшие важную роль 

КРАСНАЯ СЛОБОДА

Название «красная» встречается в топонимике многих старинных го-
родов России. Так по традиции называют лучшую, самую красивую 
улицу или часть города (к примеру, Красная площадь в Москве). 
В Казани Красной слободой называли поселение на восточной окраине 
города, сложившееся к XVII веку и расположенное в районе современ-
ных ул. Большая и Малая Красная, Карла Маркса, Гоголя, Горького, 
Пушкина и других прилегающих улиц Вахитовского района.

в торговле между Востоком 
и Западом.

После покорения Казани эта 
часть города как наиболее здо-
ровая и удобная постепенно на-
чинает застраиваться. Первыми 
стали селиться крупные поме-
щики. Они занимали пустую-
щие участки земли близ города 
и строились привольно, с разма-
хом, как привыкли в своих де-
ревенских поместьях. В глубине 
участка располагался барский 
дом с колоннами, мансардами, 
многочисленными флигельками. 
Перед ним – сад с фруктовы-
ми деревьями и декоративными 
кус тарниками. На задворках 
раз мещались всевозможные хо-
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зяйственные строения: конюшни, 
псарни, каретники, людские избы 
и т. д. Некоторое представление 
о барской усадьбе XVIII века 
даёт сохранившийся до наших 
дней флигель на ул. Горько-
го, в котором размещён музей 
Е. А. Боратынского.

По мере застройки этого 
района Арское поле постепен-
но отодвигалось всё дальше 
на восток. Но по традиции оно 
и в XVIII – XIX веках оставалось 

местом отдыха и праздничных гу-
ляний. Эта традиция дош ла до 
наших дней: на месте изрезанной 
глубокими оврагами и поросшей 
лесом Казанской Швейцарии (это 
место называли также «Русской 
Швейцарией») возник Централь-
ный парк культуры и отдыха име-
ни М. Горького.

«Русской Швейцарией» до ре-
волюции именовали обширный 
учас ток смешанного леса, вы-
росшего на высоком,  изрезанном 

Сад «Русская Øвейцария»
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оврагами берегу Казанки, при-
мыкающем к ул. Подлужная 
с востока и юга. «Швейцарией» 
это место назвали гимназисты 
за живо писность и красоту. С их 
лёгкой руки название прижи-
лось и в дальнейшем вошло во 
все справочники и путеводители. 
В 1842 году здесь открылся зна-
менитый «загородный трактир 
«Казанская Швейцария». В на-
чале ХХ века казанские ресто-
раторы Кузьмин и Захаров пре-
образовали трактир в шикарный 

по тем временам ресторан, соби-
равший избранную публику.

Из расположенных по сосед-
ству архитектурных сооружений 
можно отметить здание бывшего 
Родионовского института благо-
родных девиц (ныне Суворов-
ское училище, ул. Толстого, 14, 
архитекторы Ф. М. Петонди 
и П. И. Песке, 1842), здание 
Бактериологического института 
(ул. Б. Красная, 67, архитектор 
А. К. Хрщонович, 1898) – ныне это 
Институт эпидемиологии и мик-

Родионовский институт благородных девиц
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робиологии, в котором работали 
видные учёные-биологи Н. Ф. Вы-
соцкий (1902 – 1920), В. М. Арис-
товский (1920 – 1930) и др.

Улица Карла Маркса 
называлась Грузинской

Первоначально застройка 
Красной слободы проводилась 
хаотично, независимо от общей 
планировки города. Каждый 
хозяин селился и строился, как 
ему удобно, поэтому улочки 
и переулки, примыкавшие к Ар-

ской дороге, были кривыми, из-
вилистыми.

К началу XVII века этот  район 
был настолько заселён, что по-
требовалась своя церковь. Её 
воздвигли в 1702 году (сначала 
деревянную, затем каменную) 
в честь Грузинской Божьей Ма-
тери (здесь был престол, посвя-
щённый одноимённой иконе). 
Сейчас на месте церкви стоит 
дом 44 по ул. К. Маркса. От этой 
церкви и пошло название ули-
цы – Грузинская. В 1927 году 

Грузинская улица
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улицу переименовали в честь 
вож дя мирового пролетариата.

К середине XVIII века Крас-
ная слобода полностью вошла 
в черту города. А в 1763 году вы-
шел высочайший указ «О сдела-
нии всем городам, их строению 
и улицам специальных планов по 
каждой губернии особо». В это 
время архитектором Василием 
Кафтыревым, учеником видно-
го московского зодчего Д. В. Ух-
томского, составлен проект пла-
нировки Казани, включавший 
и Красную слободу. План был 
настолько удачным, что при его 
рассмотрении в Санкт-Петербур-
ге не было сделано никаких за-
мечаний, и 17 марта 1768 года 
Екатерина II утвердила его. По 
этому плану шла дальнейшая за-
стройка Красной слободы, как, 
впрочем, и всей старой части Ка-
зани.

План архитектора Ф. И. Петонди
В XVIII – XIX веках Казань 

разрасталась преимущественно 
на восток, вдоль издавна прохо-
дившей по берегу Казанки Ар-
ской дороги. Здесь селились в ос-
новном дворяне, именитые купцы, 
крупные чиновники и представи-
тели духовенства. Бедным и не-
имущим не только не позволяли 
строиться в Красной слободе, но 

и по специальному указанию го-
родского головы их переселяли на 
окраины.

Казань не раз почти полностью 
выгорала от пожаров (опусто-
шительные пожары произошли 
в 1742 и 1757 го дах), сильно по-
страдала при наступлении войск 
Е. Пугачёва в 1774 году, но быс-
тро отстраивалась и украша лась 
новыми оригинальными строени-
ями.

В 1838 году состоялось вы-
сочайшее утверждение второ-
го проекта регулярного плана 
застройки Казани, составлен-
ного губернским архитектором 
Ф. И. Петонди. Автор проекта 
учёл существующую застройку, 
сумел сохранить основные поло-
жения плана В. И. Кафтырева, 
внеся в него лишь небольшие из-
менения. В соответствии с пла-
ном формируются нынешние 
улицы: Большая и Малая Крас-
ная, Карла Маркса, Горького, 
Галактионова, Жуковского. Они 
выпрямляются, получают торцо-
вые или булыжные мостовые. 

Александр I своим указом «по-
велел» всем приходящим в город 
судам привозить по 10 – 30 кам-
ней для мощения улиц. Хозяева 
судов, нарушавшие указ, штра-
фовались в пользу города. Впо-
след ствии этот каменный «фонд» 
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стал основой реконструкции го-
рода. Первой была «замощена» 
в 1829 году Рыбнорядская пло-
щадь (ныне пл. Тукая). Мощение 
улиц в Красной слободе началось 
только в 1842 году под руковод-
ством того же Ф. И. Петонди.

Появляется и уличное освеще-
ние. Первые фонари на улицах 
центральной части города уста-
навливаются в 1840 году. Это так 
называемые масляные лампы, 
хотя вместо масла в них налива-

ли смесь скипидара со спиртом, 
позднее – керосин. По вечерам 
по улицам ходили фонарщики 
с лестницами и зажигали фона-
ри, а по утрам – гасили. Они 
же подливали керосин, проти-
рали стёкла от копоти, следили 
за исправностью ламп. На каж-
дого фонарщика приходилось по 
15 фонарей.

С декабря 1874 года на ны-
нешних ул. Пушкина, К. Маркса 
и других,  прилегающих к  площади 

Панаевский сад
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Свободы, через каждые 50 шагов 
появились «фонари нового све-
та», светившие, как с гордостью 
отмечалось в местной печати, 
«силой в 12 лучших стеариновых 
свечей». В них горел «попутный 
текучий газ» (побочный продукт 
процесса переработки нефти), 
производимый компанией Бара-
нова и Башмакова на специаль-
ном газовом заводе в Суконной 
слободе. Отсюда и название ули-
цы – Газовая.

Первое электрическое осве-
щение в слободе появилось 
в 1887 году в Панаевском саду 
(ныне стадион «Динамо»), где 
была установлена динамо-маши-
на с двумя «паровиками», снаб-
жавшая электрическим током 
восемь больших фонарей и не-
сколько сот маленьких лампочек.

А на Театральной площади 
(ныне пл. Свободы) в 1895 году 
пущена первая город ская элек-
тростанция. Сначала к город-
ской электросети были под-
ключены правительственные 
учреждения, почта, телеграф, 
здания Дворянского собрания, 
театр и небольшое количество 
домов в центре. Пробное освеще-
ние электри чест вом улиц нача-
лось в 1897 году с ул. Большая 
Проломная (ныне ул. Баумана), 
а потом и других центральных 

улиц города, в том числе и Гру-
зинской (ул. К. Маркса).

Лядской сад, или сад Лецкого?
Сад, который в просторечии 

называют Лядским и который яв-
ляется подлинным украшением 
нашего города, сохранился с не-
запамятных времён. Как предпо-
лагают биологи Казанского уни-
верситета, это островок соснового 
бора, некогда пок рывавшего всю 
возвышенную часть города. Мо-
гучие сосны постепенно чахли 
и вымирали, но построек на этом 
месте никогда не было.

Лишь в самом укромном угол-
ке сада, на углу ул. Горького 
и Гоголя, стоял деревянный од-
ноэтажный домик в пять окон, 
принадлежавший генералу Лец-
кому. Его именем и назван сад. 
Из-за ветхости домик снесли 
в 1980 году. А между тем с ним 
связаны примечательные истори-
ческие события. В конце мая 
1798 года в этом доме останав-
ливался и жил в течение недели 
император Павел I. Именно по 
его повелению улица была на-
звана именем генерала Лецкого 
(ныне ул. Горького).

Павел I был пленён гостепри-
имством и радушием генерала 
и горожан, поэтому император 
выделил 200 тысяч рублей на 
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Лядкой сад

строительство Гостиного двора 
(ныне Национальный музей Рес-
публики Татарстан), отдал под 
помещение городской гимназии 
обширный губернаторский дом 
(восточная часть здания Казан-
ского (Приволжского) федераль-
ного университета), разрешил 
строительство в городе публич-
ного театра, предоставил сред-
ства на возведение соборов, ла-
заретов, домов призрения и т.д.

Со временем этот район стал 
одним из лучших в Казани. Люди 

жили здесь достаточно состоя-
тельные и именитые: городской 
голова, командующий военным 
округом, главный архитектор го-
рода, богатые купцы и помещики. 
Здесь же располагались учреж-
дения: земские, уездная земская 
управа, правление Казанского 
округа путей сообщения, больни-
цы, учебные заведения.

К 260-летию Гавриила Рома-
новича Державина (в 2003 году) 
в Лядском саду открыли ре-
конструированный памятник 
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(скульптор М. М. Гасимов, архи-
тектурный проект Р. М. Нурга-
леевой). Первоначально памят-
ник Г. Р. Державину (скульптор 
С. И. Гальберг, архитектор К. А. Тон) 
был открыт 23 августа 1847 го да 
на территории университетского 
городка, перед зданием Анато-
мического театра, и в 1870 году 
перенесён на Теат ральную пло-
щадь. В 1931 году был уничтожен.

В 2005 году перед Лядским 
садом появилось новое привле-
кательное здание, не выпадаю-

щее из общего архитектурного 
облика этого старинного уголка 
города. Здесь расположились 
канцелярия и культурный центр 
Генерального консульства Тур-
ции в Казани.

В 2015 году Лядской сад был 
обновлён: отрес таврирован фон-
тан, проведено дополнительное 
озеле нение, все тротуары уложе-
ны брусчаткой, в северной части 
сада появилась небольшая зона 
отдыха, а в южной расположи-
лась детская площадка.

Дом командующего военным округом
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Городской театр и памятник Г. Р. Державину

Единственный в России 
музей поэта Е. А. Боратынского

Музей находится ул. Горь-
кого, 25. В нём собран и экспо-
нируется уникальный фонд, на-
считывающий более пяти тысяч 
экспонатов, занимающих семь 
комнат и вестибюль усадьбы. 
Экспозиция посвящена извест-

ному поэту пушкинской эпохи 
и его потомкам.

Сердцем музея стала звезда, 
выложенная из паркета в белом 
зале с колоннами, где устраива-
лись музыкальные вечера. Здесь 
представлены рукописи, при-
жизненные издания и автографы 
Е. А. Боратынского.
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Театр помещика П. П. Есипова
Театральная площадь впер-

вые появилась на регулярном 
плане застройки города, состав-
ленном архитектором В. И. Каф-
тыревым в 1768 году. Правда, 
сначала без названия. И только 
в 1838 году в новом плане города 
архитектора Ф. И. Петонди пло-
щадь стала органичной  частью 
городской застройки и обрела 
своё название.

Первый театр на этом месте 
(примерно там, где в наши дни 
стоит Татарский государствен-
ный Академический театр опе-
ры и балета имени Мусы Джа-
лиля) построен в 1802 году. Это 
было вместительное деревянное 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Коренные казанцы знают, что нынешняя площадь Свободы до рево-
люции называлась Театральной, и что на ней до 1919 года стояло кра-
сивое здание, в котором выступали оперные и драматические труппы 
театра. Но далеко не все помнят, что театров было несколько и что те-
атральные традиции этого места имеют почти двухвековую историю.

здание, спроектированное для 
крепостного театра помещика 
П. П. Есипова. Труппа его кре-
постных актёров славилась на 
всю Россию, а театр считался од-
ним из лучших губернских «хра-
мов Мельпомены».

Однако пожар 1814 года и смерть 
П. П. Есипова в том же году по-
ложили конец этим представле-
ниям. Здание театра, правда, чу-
дом уцелело, но в 1815 году было 
разобрано и продано.

Новый театр
Через двадцать лет, в 1835 го-

ду, примерно на том же месте 
(всего на несколько метров вос-
точнее) было выстроено новое 
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здание театра, также деревян-
ное. Постановки здесь осущест-
влял знаменитый антрепренёр 
П. А. Соколов. Однако театр про-
существовал недолго через не-
сколько лет, в 1842 году, во вре-
мя большого городского пожара, 
он сгорел дотла.

После пожара десять лет на 
данном месте существовал лишь 
пыльный плац для воинских уче-
ний, маршировок и экзекуций. 
Недалеко от сгоревшего театра 
располагался экзерциргауз – 
здание для строевых упражне-
ний в зимнее время года. Это 
здание также сгорело при пожа-
ре 1842 года.

Здесь выступали М. Г. Савина, 
П. А. Стрепетова, Ф. И. Шаля-
пин, и др.

В 1852 году на Театральной 
площади выстроено первое камен-
ное здание театра. Но ему, как 
и предыдущим, не везло. Оно вы-
горало дважды – в 1860 и 1874 го-
дах. После второго пожара здание 
не просто восстановили, а основа-
тельно перестроили. Архитектор 
Н. И. Грицевич расширил зритель-
ный зал почти в полтора раза, 
заново перестроил фасад, придав 
ему неповторимость и благород-
ство. Как считают знатоки, зда-
ние театра долгое время было 
лучшим среди провинциальных 

Театральная площадь
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театров России, уступало только 
Варшавскому и Одесскому. Здесь 
ставились как драматические, так 
и оперные спектакли.

Казань в 40-х годах XIX сто-
летия притягивала к себе луч-
шие артистические силы страны. 
Ни один выдающийся гастролёр 
тех лет, начиная с П. С. Мочало-
ва, американского трагика Айры 
Олдриджа, не обходил Казань 
своим вниманием. Каждое посе-
щение ими города вызывало оче-
редной всплеск интереса к искус-
ству театра.

В 1874 году труппой талант-
ливого антрепренёра П. М. Мед-
ведева поставлено произведение 
«Жизнь за царя» М. И. Глинки. 
Это было первое представление 
русской оперы в Казани. 

Казанцы имели возможность 
насладиться игрой таких зна-
менитостей, как М. Г. Савина, 
П. А. Стрепетова, Ф. И. Шаляпин 
В. Н. Давыдов и др.

В 1919 году новый, третий по 
счёту, пожар уничтожил зда-
ние... Несколько лет на площади 
стояли полуразрушенные руины, 
затем их снесли.

Имени Мусы Джалиля
В начале 30-х годов ХХ века го-

родские власти заказали проект 
нового театрального здания архи-

тектору Н. А. Скворцову. К строи-
тельству приступили в середине 
1930-х годов. Пре рванная вой-
ной стройка возобновилась лишь 
в 1948 и завершилась в 1956 году. 
За двадцать с лишним лет, пока 
шло строительство, архитектор, 
проектировавший здание, умер. 
Его дело продолжил известный 
татарский архитектор И. Г. Гай-
нутдинов. Не нарушая общего 
замысла и прежней композиции, 
он предложил своё оригинальное 
решение фасада и оформления 
интерьеров.

Заведующим литературной 
частью оперного театра с мо-
мента создания татарской опер-
ной студии в Москве был Муса 
Джалиль. Эту работу он продол-
жил, вернувшись в Казань. Поэт 
много сделал для формирования 
оригинального оперного реперту-
ара и написал четыре оперных 
либретто. Опера Н. Жигано-
ва «Алтынчеч» по его либретто 
до сих пор не сходит со сцены 
нашего и ряда других театров, 
она вошла в татарскую оперную 
классику. Вот почему театр но-
сит имя одного из своих осново-
положников – Мусы Джалиля.

В 2001 – 2005 годах здание 
театра реконструировалось. 
Масштабы произведённых ра-
бот впечатляют. Преобразился 
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внешний вид здания. Заменены 
на бронзовые статуи А. С. Пуш-
кина (скульп тор Н. К. Вентцель) 
и Г. Тукая (скульптор Е. И. Шу-
лик), стоящие в полукружиях по 
ул. Пушкина и ул. Театральная. 
К театру приращено дополни-
тельно 4 тысячи кв. метров пло-
щади к имеющимся 22 тысячам, 
что позволило увеличить коли-
чест во репетиционных залов, 
гримёрных. Полностью «загна-
на» под крышу закулисная часть 
теат ра – двор, который находился 
вдоль периметра театра. Измени-
лось технологическое оборудова-
ние театра, к примеру, компью-
теризировано управление сценой, 
оркестровой ямой. Внутри театра 
очень красиво, для оформления 
использованы позолота, лепнина, 
хрустальные люстры, мрамор, 
рисунчатый паркет.

Радио
В Казань радио впервые при-

шло ещё в мае 1921 года: на Те-
атральной площади была раз-
мещена база радиотелефонных 
формирова ний Красной армии. 
Рупоры (усилитель для телефо-
на), установленные 1 мая 
1921 года на Театральной пло-
щади, изоб ретённые местным 
инженером Н. В. Чистовским, 
произвели фурор среди горожан. 

Поэтому Казань можно назвать 
родиной радиовещания. 

В это же время создаётся об-
щест во радиолюбителей, в кото-
ром уже через месяц состояло 
более 300 казанцев. Первая наци-
ональная радиостанция в РСФСР 
заработала в ноябре 1927 года 
именно в Казани. Радиолюбите-
ли сами, разыскивая детали, со-
бирали приёмники и потом долго 
просиживали, прильнув к ним. 
Радио надолго стало для провин-
ции главным каналом информа-
ции и даже источником эстети-
ческого наслаждения. Меломаны 
1920  – 1930 годов могли послушать 
классическую музыку, исполняв-
шуюся в лучших столичных залах, 
познакомиться с музыкальными 
новинками и шлягерами.

В столице Татарстана в чис-
ле первых в СССР в 1954 году 
был создан радиотехнический 
факультет при Казанском авиа-
ционном институте, где готовили 
специалистов для развивающей-
ся радиотехнической промышлен-
ности. В здании, где расположен 
факультет, впервые в истории 
СССР в 1962 году была исполне-
на музыкальная поэма «Проме-
тей» А. Н. Скрябина со световым 
сопровождением, осуществило ко-
торое СКБ «Прометей» при Ка-
занском авиационном институте.
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Международная известность 
пришла к «Прометею» и его ру-
ководителю Булату Галееву 
в 80-е годы ХХ века, когда его 
светомузыкальные фильмы заво-
евали признание на международ-
ных конкурсах.

Украшение площади
Одним из главных украше-

ний Театральной площади, несо-
мненно, было и остаётся здание, 
которое до недавнего време-
ни называли Домом офицеров, 
а ныне – Казанская ратуша. Это 
лёгкое, нарядное здание, напо-
минающее итальянское палаццо 
и придающее площади особое 
очарование, сначала проектиро-
вал в качестве зала Дворянского 
собрания известный казанский 

архитектор М. П. Коринфский. 
Но его проект, выполненный 
в 1843 го ду, чем-то не понравил-
ся городским властям. Новый 
проект заказали архитектору 
И. П. Ефимову, который за осно-
ву взял проект М. П. Коринфско-
го и незначительно изменил его 
с учётом требований заказчика. 
Строительство шло с 1845 по 
1852 год.

Зал Дворянского собрания 
как по своим классическим про-
порциям, так и по акустическим 
свойствам в течение многих лет 
оставался лучшим в городе. 
Именно здесь в 1900 году высту-
пил с прощальным концертом пе-
ред отъездом в Москву В. И. Ка-
чалов. Здесь в 1909 году пел 
перед казанцами Ф. И. Шаляпин, 

Здание Дворянского 
собрания
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чуть позднее – Л. В. Собинов, 
выс тупали гениаль ные пианисты 
и композиторы С. В. Рахманинов 
и А. Н. Скрябин, читал свои сти-
хи В. В. Маяковский, прошли не-
забываемые концерты Я. И. Зака, 
Л. Н. Оборина, В. Ашкенази, 
Д. Ф. Ойстраха и др.

В 2005 году после восьмилет-
ней реконструкции здание пред-
стало во всём своём великолепии. 
Парадный вход, размещённый 
в центральной части здания, под-
чёркивается четырёхстолпным 
портиком, который завершается 
балконом с кованой железной ре-
шёткой. Кровля здания выполне-
на из медных чешуек. Посредине 
кровли возвышается стеклянный 
купол. Полностью обновлены 
фасады. Стены помещений рас-
писаны в технике сухой фрески, 
очень много лепнины, присут-
ствует позолота. Внутри залов 
преобладают белый, красный 
и золотой цвета. На второй этаж 
ведёт чёрная гранитная лестни-
ца, обновлены зеркала.

Когда ходишь по просторным 
залам ратуши, невольно пред-
ставляешь картины прошлого: 
офицеры с золотыми эполетами, 
дамы в бальных платьях, госпо-
да в смокингах и… величествен-

ная музыка С. В. Рахманинова, 
проникающая в душу затихшей 
публики.

Большой концертный зал
Завершающим штрихом это-

го древнего культурного центра 
стало здание Государственного 
Большого концертного зала име-
ни С. Сайдашева. Типовая невы-
разительная «стекляшка» 1970-х 
годов (Актовый зал Казанской 
государственной консерватории) 
стараниями московских архитек-
торов В. П. Логинова и Е. И. Про-
кофьева превратилась в ска-
зочный дворец. Реконструкция 
проведе на за максимально ко-
роткие сроки – с конца 1994 по 
начало 1996 года.

Сегодня это одна из луч-
ших в Поволжье концертных 
площадок с высоким уровнем 
технической оснащённости. 
В концертном зале установлен 
уникальный орган голландской 
фирмы «Флентроп». Вдвое уве-
личен объём здания, где, помимо 
концертного зала, имеется репе-
тиционный зал, зал камерной му-
зыки, артистические помещения.

Авторы проекта здания полу-
чили в 2000 году Государствен-
ную премию России.
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Фёдоровская слобода
В 1600 году, во время цар-

ствования Бориса Годунова, был 
основан мужской монастырь по 
имени Фёдора Стратилата. Мес-
то это впоследствии получило 
название «Фёдоровский бугор». 
Расположенное по соседству 
с ним поселение стали назы-
вать Фёдоровской слободой. Со 
временем она разделилась на 
Нижнефёдоровскую (нынешняя 
ул. Федосеевская от Евдокиин-
ской церкви до Национального 
культурного центра «Казань») 
и Верхнефёдоровскую (пл. Сул-
тан-Галиева).

Монастырь первоначально 
был небольшим, деревянным. Он 

ФЁДОРОВСКАЯ И ЗАСЫПКИНСКАЯ СЛОБОДЫ

Заселение этих мест началось с незапамятных времён. Фёдоровский 
бугор стал северовосточной окраиной Казани. Неподалёку проходила 
посадская городская стена. Активная застройка этих мест началась 
после покорения Казани, в конце XVI – начале XVII века.

возвышался на крутом берегу 
Казанки. 

В 1723 году при Фёдоровском 
монастыре была открыта так на-
зываемая славяно-латинская 
школа (наподобие московской 
славяно-латинской школы, в ко-
торой учился Михаил Ломоно-
сов) для подготовки священников. 
Учащихся обучали русской гра-
моте, латинскому языку, Закону 
Божьему, а также «комедийным 
акциям и интермедии», то есть 
театральному искусству. Именно 
в стенах этой школы проходили 
первые в Казани театральные 
представления, которые устра-
ивались ежегодно под руковод-
ством учителя В. Я. Свентицкого.
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В середине 20-х годов XVIII ве-
ка здесь обучались 70 детей свя-
щеннослужителей и 10 детей 
«инородцев». Позднее школу пе-
реименовали в семинарию и пе-
ревели в другое помещение вбли-
зи Петропавловского собора.

При монастыре было две цер-
кви: Святой Троицы (освяще-
на в 1600 году) и святого Фё-
дора Стратилата (освящена 
в 1735 году). До 70-х годов прош-
лого века сохранялись лишь ос-
татки каменной ограды монасты-
ря, въездные ворота и небольшие 

деревянные строения, которые 
вскоре были снесены.

В 1900 году мужской монас-
тырь был преобразован в жен-
ский, заштатный. К 1917 году 
в нём было 5 монахинь и 47 пос-
лушниц. После Октябрьской ре-
волюции принадлежавшие Тро-
ицко-Фёдоровскому монастырю 
120 десятин земли отобрали, сам 
монастырь закрыли, а здания 
и всё имущество реквизировали. 

На этом месте (включая совет-
ское время) располагался еврей-
ский базарчик.

Фёдоровский бугор
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Ленинский мемориал
В начале 80-х годов прошло-

го века на Фёдоровском бугре 
развернулось грандиозное стро-
ительство. В течение пяти лет 
(1983 – 1988) под руководством 
главного архитектора Ю. М. Ми-
наева и главного инженера 
В. И. Райцына возводилось зда-
ние Ленинского мемориала.

Здание представляет собой 
сложную постройку, состоящую 
из комплекса помещений разной 
высоты и объёма, что, по замыс-
лу архитекторов, должно напо-
минать развевающе еся красное 
знамя. 

Построенный уже на закате 
коммунистической эры, мемо-
риал просуществовал недол-
го. В 1992 го ду решением рес-
публиканских властей он был 
преобразован в Национальный 
культурный центр «Казань». 
Обширная площадь перед зда-
нием получила имя видного та-
тарского партийного и государ-
ственного деятеля Мирсаида 
Султангалиева.

В 1996 году на площади перед 
Национальным культурным цен-
тром «Казань» установлена сте-
ла со статуей женщины-птицы 
«Хоррият» (работы скульптора 
К. Замитова) на её вершине. По 
татарскому преданию, этот сим-

волический образ – своего рода 
оберег: женщина-берегиня защи-
щает от дурного глаза то место, 
над которым летает. Статуя ста-
ла символом свободы и государ-
ственного суверенитета Татар-
стана.

Здесь будет культурный центр 
города

Напротив Национального куль-
турного центра «Казань» нахо-
дится здание Министерства фи-
нансов Республики Татарстан 
(в прошлом – здание средней 
школы, отреставрированное и пе-
реоборудованное). Рядом разбит 
сквер с каскадным фонтаном, 
отделанным розовым гранитом 
и снабжённым системой специ-
альной подсветки.

По замыслу градостроителей, 
сюда будет смещаться культур-
ный центр города. Здесь устра-
ивается новогодняя ёлка горо-
да, проводятся многолюдные 
празднества в День республики, 
другие массовые мероприятия. 
Рядом находятся Большой кон-
цертный зал, оперный театр, 
Дом Правительства Республи-
ки Татарстан, здания Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан, Кабинета Министров 
Республики Татарстан и Казан-
ская ратуша.
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Засыпкинская слобода. Раньше 
сюда иностранцев не возили…

А между тем Засыпкинская 
слобода – исторический центр 
города, заселённый с незапамят-
ных времён. 

Во времена Казанского хан-
ства здесь располагался посад, 
ограждённый мощной деревян-
ной стеной и оборонительным 
рвом, заполненным водой. А со 
стороны Казанки дополнитель-
ной защитой служили высокие 
обрывистые берега. Неслучай-
но осаждающие даже не пыта-

лись пробиться в город с север-
ной стороны, хотя и держали за 
Казанкой значительные силы на 
случай прорыва осаждённых.

Во времена Казанского хан-
ства рядом с Засыпкинской сло-
бодой располагался неукреп-
лённый посад XIII–XVI веков 
«Старое городище» (ныне место 
Богородицкого монастыря).

После покорения Казани в райо-
не современной ул. Федосеевская 
возникла Засыпкинская слобо-
да. Вот что пишет историк Пётр 
Егорович Заринский (1831 – 1881) 

Засыпкинская слобода
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о происхождении названия: «Сло-
бода эта стоит на том месте, где 
должен был находиться крепостной 
ров, где в XVII веке стояли около 
Казанки на месте Засыпкинской 
улицы хижины жителей восточного 
предместья, заливаемого ежегодно 
разливом Казанки. Само название 
Засыпкинской улицы показывает, 
что она выстроена на засыпанном 
месте, т. е. на месте засыпанного 
рва».

Действительно, в начале 
XVIII ве ка ров, находившийся 
возле деревянной посадской сте-
ны, построенной после завоева-
ния Казани, был засыпан, а по-
садская стена разобрана.

Историк Николай Филиппович 
Калинин (1888 – 1959) ошибочно 
даёт другое объяснение проис-
хождения названия Засыпкин-
ской слободы: «“Засыпками” на-
зывались помощники мельников. 
По их профессии и было дано на-
звание этой слободе». Писцовые 
книги нам сообщают, что помощ-
ников мельников было несколько 
человек.

В 1929 году Засыпкинскую 
и Нижнефёдоровскую улицы 
объединили в одну, получившую 
название в честь организатора 
первых марксистских кружков 
в Казани и России Николая Фе-
досеева.

Эпидемии, пожары, наводнения
Случайного прохожего пора-

жала неожиданная тишина и... 
запущенность старинных одно-, 
двухэтажных улочек. Здесь из-
давна в скученности селилась 
городская голытьба. О канали-
зации или водопроводе до рево-
люции не знали. Помои и нечис-
тоты выплёскивали прямо на 
улицу. Весной и осенью царила 
непролазная грязь, летом – пыль 
столбом за каждой пролёткой. 
Неслучайно именно здесь начи-
нались эпидемии чумы и холе-
ры, которые в XVII – XIX веках 
свирепствовали в Казани один-
надцать раз. После эпидемий 
улицы этой час ти города пусте-
ли, во многих домах не остава-
лось ни одного жителя. Даже 
в конце XIX – начале ХХ ве ка, 
когда с эпидемиями чумы было 
покончено, этот район считался 
вымирающим: ежегодно умирало 
намного больше людей, чем рож-
далось. И, если бы не приток из-
вне, район давно бы вымер пол-
ностью.

Тесно расположенные дере-
вянные дома, заборы, сараи, 
дровяники служили пищей для 
огня. Каждые несколько деся-
тилетий улицы полностью вы-
горали. Но, пожалуй, одним из 
самых опустошительных был 
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пожар 1842 года. Вот как опи-
сывал его Михаил Рыбушкин 
в книге «Краткая история Каза-
ни» (1848): «Пожар распростра-
нялся так быстро, что в полдень 
все главные улицы были объя-
ты пламенем. Спасти дома было 
невозможно, едва успевали вы-
носить необходимейшее. Улицы 
не представляли никакого спа-
сения для вынесенных из до-
мов пожитков... Берега Казанки 
были загромождены пожитками, 
мебелью. На улицах, захвачен-
ных пожаром, невозможно было 
стоять. Жар был до того силён, 
что торцовые мостовые прого-
рали до основания. Вся улица 
представлялась огненным пото-
ком. Казань утонула в море огня 
и туманах дыма. Пожар истре-
бил большую и лучшую часть 
города. Квартал, прилегавший 
к Казанке, был населён небога-
тыми чиновниками и бедными 
жителями, которые лишились 
теперь всякого средства сущест-
вования».

В таких пожарах сгорали дот-
ла все деревянные постройки, 
страдало также большинство ка-
менных зданий. Вот почему мно-
гие памятники старины не дошли 
до нас в своём первоначальном 
виде. Однако район быстро от-
страивался и вновь заселялся, 

становился лучше прежнего. 
Здесь вспоминается фраза Гри-
боедовского Скалозуба: «Пожар 
способствовал ей много к укра-
шению».

В годы больших половодий 
река Казанка, широко разлива-
ясь, постоянно затопляла Засып-
кинскую и Нижнефёдоровскую 
слободы. Даже в годы невысо-
кого половодья в подвалах стоя-
ла вода, а в годы высокой воды 
(последние катастрофические на-
воднения произошли в 1926, 1929 
и 1932 годах) иные дома затопля-
ло по самые крыши, подмывало 
и уносило. Были и человечес кие 
жертвы. Лишь после возведения 
защитных дамб угроза наводне-
ний отступила.

Кошачка
Главная артерия этого райо-

на – ул. Федосеевская (бывшая 
Засыпкинская и Нижнефёдо-
ровская). Она тянется вдоль бе-
рега Казанки, повторяя все её 
извивы. В неё, подобно кровенос-
ным сосудам, вливаются другие 
улочки и переулки. Многие из 
них проложены по оврагам, из-
резавшим высокий берег Казан-
ки. Так, ул. Касаткина (бывшая 
Пригонная гора) проходила по 
оврагу, отделявшему Пригонную 
от Поповой горы. Через овраги 
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и  буераки были перекинуты лёг-
кие деревянные мостки.

Старожилы Казани ещё пом-
нят знаменитую Кошачку – не-
большой базар, расположенный 
на пересечении бывшего Кошачье-
го переулка (ныне ул. З. Космоде-
мьянской) с Нижнефёдоровской 
улицей. Здесь стояли многочис-
ленные лавки, лотки, амбары, 
в которых торговали чем угодно: 
сеном, хлебом, дёгтем, рогожами, 
а в последнее время преимущес-
твенно съестными припасами. 
Неподалёку располагались об-
щественные бани с номерами 
и общими залами. Согласно пре-
данию, бани были ещё со времён 
ханства. Ныне от них остались 
одни полуразрушенные фунда-
менты.

Украшением этого района 
(угол ул. Федосеевская и Япее-
ва) является храм святой Евдо-
кии. Одноапсидный храм в сти-
ле провинциального барокко 
с трёхъярусной колокольней, ко-
торая завершена маленькой лу-
ковичной главкой, был построен 
в 1734 году Евдокией Михляевой 
на средства её мужа – известно-
го купца Ивана Афанасьевича 
Михляева (1667 – 1728).

Согласно Библии, Евдокия 
была падшей женщиной. Однако 
однажды она прозрела и приня-

ла мученическую смерть от го-
нителей христианства. Приход 
казанской Евдокиинской церкви 
составляли небогатые горожане, 
подрабатывавшие первоначаль-
ным ремеслом Евдокии. Церковь 
дошла до наших дней в своём ис-
ходном виде.

Именитые жители
Неприглядность этих мест не 

означает, что так было всегда. 
Стояли здесь и более или менее 
приличные дома, где жили мел-
кие дворяне, чиновники, служи-
лые люди разного ранга.

Таким, например, был дом 
Касаткина, именем которого 
названа улица. Как пишет ка-
занский краевед Николай Ага-
фонов, на Поповой горе стоял 
весьма приметный дом служиво-
го из дворян Якова Касаткина. 
Сейчас трудно установить, чем 
именно он прославился. Но, ви-
димо, улицу назвали его именем 
за особые заслуги перед горо-
дом.

На той же улице жил и про-
фессор университета А. Смир-
нов, оставивший ценные крае-
ведческие труды, в частности, 
подробное описание Крестовоз-
движенской церкви Император-
ского университета, и архитектор 
М. Крылов, составитель и изда-
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тель первого, наиболее полного 
и подробного плана Казани.

Попова гора получила своё 
название по имени священно-
служителя, настоятеля распо-
ложенной рядом Евдокиин-
ской церкви. В конце 40-х годов 
ХХ века эта улица была назва-
на в честь деятеля германского 
коммунис тического движения 
Эрнста Тельмана, который ника-
кого отношения к этой улице не 
имел. Здесь жили знаменитый 
казанский тенор Ю. Закржевский 
(когда-то казанские барышни 
падали в обморок при одном его 
появлении), отец неповторимого 
поэта-футуриста В. Хлебникова, 
известный казанский педиатр 
А. Агафонов (его именем названа 
детская больница), выдающийся 
учёный-механик, один из основа-
телей технического университета 
Н. Г. Четаев (его имя носит одна 
из улиц в новом районе Казани) 
и многие другие. Городские влас-
ти сохранили дом знаменитого 
композитора Софии Губайдули-
ной, где разместили центр совре-
менной музыки.

Судя по описаниям, когда-то 
эта тихая улочка была уютной, 

чистой, полной особого старока-
занского очарования, со скрипу-
чими деревянными мостовыми 
и газовыми фонарями.

В этом же районе жил (прав-
да, недолго) организатор первых 
марксистских кружков в Каза-
ни Н. Федосеев. Что же касается 
дома, в котором собирались пер-
вые конспиративные собрания 
и где неоднократно бывал сту-
дент В. Ульянов, то его снесли. 
Рядом с этим местом расположе-
но здание Министерства культу-
ры Республики Татарстан.

Заглянем в ХХI век
Весьма оригинальным пред-

лагается архитектурное решение 
набережной Казанки. Сегодня 
перед Дворцом земледельцев 
(здание Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан) до на-
бережной Казанки разбит парк, 
где выложены брусчаткой тро-
туарные дорожки, созданы яр-
кие цветники, обустроены дет-
ские площадки. Это зелёная 
зона, где посажены аллеи берёз 
и лип и установлены скамейки 
и беседки.
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Видение девочки Матрёны
В июне 1579 года в нижней 

части Казани, расположенной 
под Кремлём, вспыхнул пожар. 
К этому времени местное татар-
ское население было изгнано, 
а его место заняли русские пе-
реселенцы.

Вскоре после пожара, охва-
тившего значительную часть го-
рода, Матрёне, десятилетней до-
чери стрельца Данилы Онучина, 
приснился вещий сон. Ей приви-
делась Богоматерь, которая дала 
знать, что на месте их сгоревше-
го дома зарыт её Пречистый об-
раз. Девочка рассказала об этом 
взрослым, но никто не принял её 
рассказ всерьёз.

КАЗАНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

В дореволюционной Казани было сорок с лишним церквей и несколь-
ко крупных монастырей. Но Богородицкий монастырь, расположен-
ный на месте «Старого городища» XIII – XVI веков на границе с За-
сыпкинской слободой, занимает среди них особое место.

Прошло какое-то время, и в под-
вале дома Онучиных действи-
тельно нашли старинную икону, 
завёрнутую в рукав. Икона пора-
зила собравшихся исключитель-
ной сохранностью и свежестью 
красок. Весть об этом облетела 
весь город. На место находки 
прибыл архиепископ Иери мей, 
который с почестями препрово-
дил новообретённую икону в цер-
ковь Святого Николы Тульского. 

Так гласит предание.

Чудотворная икона
В конце XIX века учёные, ис-

следовав найденную девочкой 
икону, пришли к выводу, что она 
является точной копией старин-
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ной иконы, в своё время вывезен-
ной из Иерусалима в Констан-
тинополь. Как же этот список 
(копия) попал в Казань?

Высказывалось предположе-
ние, что икону ещё до покорения 
Казани привёз кто-то из местных 
мусульман в качестве боевого 
трофея, а затем спрятал в под-
вале. Не исключено, что члены 
семьи Данилы Онучина знали 
об этом и раньше, но поведали 
только после пожара, чтобы реа-
билитировать себя в глазах горо-
жан, поскольку пожар начался 
в их доме, возможно, по их вине. 

Вскоре вокруг иконы стали тво-
риться чудеса. Пошёл слух, что 
с помощью образа Пречистой 
Девы исцеляются неизлечимо 
больные, прозревают слепые... 
К ней стекались толпы палом-
ников. Молва о чудотворной ико-
не распространилась далеко за 
пределы Казанского края. По 
заказу из Москвы с иконы сня-
ли копию и послали в столицу. 
Увидев чудотворный образ и по-
знакомившись с историей наход-
ки, Иван Грозный повелел соору-
дить в Казани на месте явления 
иконы церковь во имя Пресвятой 

Богородицкий женский монастырь
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Богородицы и основать при ней 
девичий монастырь на сорок мо-
нахинь. С этого указа и начина-
ется более чем четырёхвековая 
история Казанского Богородиц-
кого монастыря.

Исчезнувший собор
Первоначальные постройки 

церкви и монастыря были дере-
вянными. Среди первых монахинь 
была и Матрёна Онучина, при-
нявшая иноческое имя Марфа.

В 1595 году сын Ивана Гроз-
ного, царь Фёдор Иоаннович, по-
велел построить при монастыре 
вместо деревянного каменный 
храм. Хранителю же царских 
сокровищ Дементию Черемисо-
ву было приказано выделить из 
казны золото, жемчуга и драго-
ценные камни для украшения 
иконы Казанской Божьей Ма-
тери. За долгие годы существо-
вания Казанский Богородицкий 
монастырь неоднократно пере-
страивался, расширялся и об-
растал новыми постройками. 
Центральное место среди них 
занимал уже не существующий 
ныне собор Казанской Бого-
матери – великолепное здание 
с пятью величавыми главами 
и тремя коническими портика-
ми. Он был центром уникального 
архитектурного ансамбля. В его 

главном иконостасе в специаль-
ном киоте по левую сторону от 
царских врат находились две ка-
занские святыни – две старин-
ные иконы: Казанской Божьей 
Матери и Спасителя.

Собор построен в 1798 – 1807 го-
дах губернским архитектором 
Ф. Емельяновым по проекту ве-
ликого русского зодчего И. Ста-
рова (автора проекта Тавричес-
кого дворца в Петербурге).

И снова об иконе
Икона Казанской Божьей 

Матери очень скоро преврати-
лась в общерусскую святыню. 
Небольшая (26,5 х 22 см), де-
ревянная, выполненная в стиле 
древнего греческого письма, она 
была обшита малиновым бар-
хатом с прорезанными отвер-
стиями для ликов Богоматери 
и Спасителя и руки Спасителя. 
Икона имела две драгоценные 
ризы: одну – из чистого золота 
с инкрустацией из 18 крупных 
бриллиантов и 412 драгоценных 
камней, другую – полностью 
унизанную жемчугом с брилли-
антовой короной, пожертвован-
ной Екатериной II во время по-
сещения Казани в 1767 го ду. Эту 
ризу украшало 479 бриллиантов, 
100 алмазов и 1120 других драго-
ценных камней.
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«Святое знамя России» – так 
называли эту икону. Она почи-
талась всем православным 
миром, отмечался день её об-
ретения – 8 июля и 22 октября 
(день освобождения Москвы от 
иностранных захватчиков). За-
ступничеством казанской ико-
ны объяснялись победы русско-
го оружия в 1612 и 1812 годах, 
изгнание из Москвы поляков 
и французов, а потом разгром 
немцев под Москвой в 1941 году.

В Казанском соборе на Крас-
ной площади в Москве и в Ка-
занском соборе на Невском 
прос пекте в Петербурге находи-
лись списки этой иконы. Сам же 
первообраз (подлинник) хранил-
ся в Казани. Но уберечь обще-
русскую святыню не удалось.

Летом 1904 года, когда Казань 
и вся Россия готовились к оче-
редному празднику обретения 
иконы Казанской Божьей Ма-
тери, было совершено величай-
шее святотатство. 29 июня икону 
похитили из летнего храма при 
Богородицком монастыре. Как 
выяснилось в ходе следствия, 
хищение совершил матёрый вор 
и грабитель Чайкин (Варфоло-
мей Стоян). В тот же день Чайкин 
и его сообщники на улице Кир-
пично-Заводская (ныне ул. Х. Ат-
ласи) изрубили икону и сожгли 

в печи, а ризу содрали и поде-
лили между собой. Как позднее 
объяснил сам вор, схваченный 
полицией, он самолично порубил 
и сжёг икону, чтобы доказать 
всему свету, что она не святая, 
а просто доска. И он, вор, может 
безнаказанно надругаться над 
ней. Дело о хищении Казанской 
чудотвор ной иконы всколыхну-
ло всю Россию. Им постоянно 
интересовался императорский 
двор, поскольку икона считалась 
покровительницей дома Рома-
новых. Некоторые пророчили на 
этом основании скорую гибель 
императорской семьи. И оказа-
лись недалеки от истины.

Сам Стоян-Чайкин немного 
не дожил до революции и умер 
в Шлиссельбургской тюрьме 
в 1916 году в возрасте 40 лет. 
От иконы остались лишь ко-
пии и некоторые драгоценности, 
украшавшие этот уникальный 
предмет культа и неповторимое 
произведение искусства.

Монастырь после революции
К 1917 году в Казанском Бо-

городицком монастыре обитали 
66 монахинь и 241 послушница, 
которыми управляла игуменья. 
Здесь также находился дом 
приз рения, в котором воспи-
тывалось около 200 сироток – 
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девочек до 16 лет. Монастырь 
относился к первому классу 
и считался одним из крупней-
ших в губернии.

В 1920 году принадлежавшие 
монастырю 270 десятин пахот-
ной земли конфисковали, а все 
монастырские строения перешли 
в собственность государства.

Уникальный памятник русс-
кого классицизма – собор Ка-
занской Богоматери – взорвали 
в 1930 году вместе со стоявшей 
рядом величественной колоколь-
ней. Заряд под храм подложили 
настолько большой, что он цели-
ком приподнялся метра на пол-
тора, потом рухнул и развалился. 
За два года, с 1928 по 1930, полк 
латышских стрелков уничтожил 
в Казани больше половины всех 
храмов, монастырей, мечетей. До 
наших дней дошли лишь немно-
гие здания этого архитектурно-
го комплекса. Наиболее древней 
из сохранившихся строений яв-
ляется Софийская надвратная 
церковь (конец XVII – нача-
ло XVIII ве ка). Обветшали ни 
разу не видевшие ремонта Брат-
ский и Нас тоятельный корпуса 
(1810 – 1835). То же произошло 
и с памятником классической 
архитектуры – тёплым храмом 

Николы Тульского (1806 – 1816), 
башнями ограды.

В конце 2015 года принято по-
становление о возрождении вели-
чественного собора на месте обре-
тения казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. Будут приведены 
в порядок корпуса для размеще-
ния паломников и всех служб. 

Больше других повезло Крес-
товоздвиженской церкви (1877), 
её в 2005 году отреставрировали. 
Святейший Патриарх Алексий 
II во время своего визита в Ка-
зань 20 – 21 июля 2005 года пере-
дал монастырю казанскую икону 
Божьей Матери, возвращённую 
из Ватикана. Новая святыня 
нашего города ныне хранится 
в Крестовоздвиженском храме.

В последние годы в храме про-
ведены восстановительные рабо-
ты. Возвращена к жизни над-
вратная церковь Святой Софии, 
освящённая вновь в 1994 году. 
Внутреннее убранство храма 
пока очень скромное – иконостас 
современной работы и несколько 
икон, пожертвованных другими 
церквями. Прежние фрески на 
стенах полностью уничтожены – 
их необходимо воссоздать заново. 
Службу в этом храме ведёт мо-
лодёжная православная община.
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«Пять топоров»
В буквальном переводе с та-

тарского языка Бишбалта озна-
чает «пять топоров».

В старинном пригородном селе 
издавна жили татарские мастера 
по дереву – «балта остасы», то 
есть плотники, лесорубы, столяры. 
В те времена, когда вокруг стоя-
ли дремучие леса и Казань поч-
ти вся была деревянной, работы 
для плотников и столяров хвата-
ло. Бишбалтинские же плотники 
со временем стали специализиро-
ваться на строительстве речных 
судов разного типа.

Для того, чтобы до конца по-
нять смысл этого выражения, 
надо вспомнить, что число «пять» 

ЧТО ТАКОЕ БИШБАЛТА?

Район Бишбалта относится к числу старейших в городе. Археологи-
ческие изыскания, проведённые в этих местах знаменитым историком 
и археологом Альфредом Халиковым (1929 – 1994), показали, что се-
ление Бишбалта существовало не менее тысячи лет назад – ещё в те 
времена, когда на горе Богылтау только появилась белокаменная 
крепость.

в восточной традиции имеет яв-
ный оттенок свя щенности. Так, 
ещё у древних тюрков было пять 
обращений к Всевышнему, в ис-
ламе пять основных религиозных 
правил, пять ежедневных на-
мазов (молитв), вы ходной при-
ходится на пятый день недели. 
Центральная мечеть исламского 
мира – Мекканская – имеет пять 
минаретов. Кстати, бишбалтин-
ская мечеть «Юсуф» также име-
ла пять минаретов, и местные 
жители называли её Бишбармак, 
то есть «пять пальцев».

Число «пять» имело для сель-
ских жителей особый смысл, та-
ким образом возникли названия 
сёл Бишбатман (пять кадок), 
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 Бишкумэч (пять булок), Бишмун-
ча (пять бань), Бишбаш (пять 
голов), Бишай (пять лун) и т.д. 
А слово «балта» имеет ещё одно 
значение – «секира», то есть ору-
жие защиты и обороны. Сельчане, 
давая название «Бишбалта», за-
кладывали в него смысл «неруши-
мость села».

Центр судостроения
В окрестностях селения произ-

растали дубовые и сосновые ле-
са, и предки казанских татар 
строили из них свой торговый 
и военный флот. Во многом это-
му способствовало и географиче-
ское расположение рядом проте-
кала могучая Волга, по которой 
сплавляли строительный и ко-
рабельный лес и куда спускали 
построенные суда. Кроме того, 
возле селения находилась доста-
точно просторная и удобная бух-
та, где могли останавливаться 
крупнотоннажные речные суда 
и военные корабли.

Русские источники называли 
построенные здесь суда наса-
дами, учанами и ладьями. Если 
надо было возить зерно, соль 
и другие сыпучие и объёмистые 
грузы, использовали большие ко-
рабли – насады. Для перевозки 
дорогих товаров (текстиль, мехо-
вые изделия и т. д.) пользовались 

судами средних размеров – уча-
нами. Эти же суда в случае необ-
ходимости перевозили и воинов. 
Ладьи же – более мелкие суда – 
ходили по малым рекам. На них 
перегружали товары, когда надо 
было плыть вглубь страны.

Все три типа судов исполь-
зовались и для охраны купече-
ских караванов, идущих от Кас-
пийского моря вверх по Волге, 
а отсюда по Каме, Вятке, Оке 
и другим рекам. Особенно опас-
но было в районе Нижнего Нов-
города, где на купеческие суда 
нападали новгородские ушкуй-
ники – речные разбойники.

Нетрудно представить широ-
кую волжскую гладь, которую во 
всех направлениях бороздят наса-
ды, учаны и ладьи под белыми па-
русами. В случае необходимости 
шли и на вёслах. Память о судах, 
сделанных в Казани, ещё долго 
сохранялась в явно татарских на-
званиях типов судов, ходивших по 
Волге: пабусы, кербаши, мишани, 
бафьти, каюки, карбасы (тяжёлые 
суда, которые мощным корпусом 
ломали тонкий лёд).

Гостиный остров
Недалеко от Бишбалты нахо-

дился большой песчаный остров 
Таджик (Тазик), где со време-
нем стала располагаться меж-
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дународная торговая ярмарка. 
В русских летописях этот остров 
называют Гостиным, то есть при-
надлежащим гостю (купцу). Мос-
ковские купцы привозили сюда 
всевозможные скобяные изделия 
(ножи, серпы, косы и т.д.) и уво-
зили из Казани хлеб, мёд, рыбу, 
пушнину, кожевенные и ювелир-
ные изделия. По свидетельству 
историков, на Гостиный остров 
прибывали купцы из Венгрии, 
Чехии, Кавказа, Ногайской степи, 
Средней Азии и Арабского Восто-
ка. Они везли восточные пря нос-
ти, ковры, шёлк, вина, оружие, 
ювелирные украшения, а увозили 
пушнину, хлеб, военнопленных.

Торговля способствовала про-
цветанию не только Бишбалты, 
но и всей Казани.

Позднее казанцы стали звать 
этот остров Маркизом. Поче-
му? Легенда, которую впервые 
опуб ликовал писатель Г. А. Па-
ушкин, свидетельствует, что во 
время посещения Казани Екате-
риной II среди её многочислен-
ной свиты был и итальянский 
маркиз Паулучче. Когда галера 
«Тверь» с императорской свитой 
причалила к живописному остро-
ву с буйной растительностью 
и чистым белым песком, маркиз 

не смог скрыть своего восхище-
ния. И тогда Екатерина II в по-
рыве щедрости подарила остров 
Паулучче. С тех самых пор, 
утверждает молва, остров и стал 
называться Маркизом.

В действительности же семей-
ство итальянского маркиза Пау-
лучче Виктора Александровича 
и его жены Елизаветы Михайлов-
ны в 80-е годы XIX века владело 
землями в нынешнем Верхне-
услонском районе. В Ключищах 
у них была усадьба, а в соседнем 
селении Гребени – спиртовой за-
вод. Когда вода отступала, Гос-
тиный остров смыкался с земля-
ми, принадлежавшими маркизу, 
поэтому его и стали называть 
«Маркиз».

В конце XIX века семейство 
Паулучче продало остров рус-
скому дворянину Елагину, и на 
картах этого времени остров 
именуется Елагиным. Некоторое 
время спустя остров перешёл 
во владение татарского купца 
Мусина, но название сохранил 
прежнее – Маркиз.

После подъёма уровня Волги 
в 1956 году остров скрылся под 
водой. Его песок использовался 
как насыпной грунт в Ново-Са-
виновском районе Казани.
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С середины XV века на сухом 
и возвышенном месте (в районе 
пересечения нынешних ул. Айди-
нова, Спартаковская и Остров-
ского) поселились армянские 
купцы. Позже здесь появились 
армянская церковь и кладбище 
(на подъёме ул. Калинина). Тог-
да же урему вырубили, а плодо-
родные луговые земли стали ис-
пользовать под огороды.

По указу Петра Великого
Своим возникновением Сукон-

ная слобода обязана Петру I. За-
ботясь о развитии промышлен нос-
ти в России, император повелел 
создать ряд казённых мануфактур 
для снабжения армии и флота 

СУКОННАЯ СЛОБОДА

Во времена Казанского ханства на северовосточных берегах Ближ-
него Кабана простирались болотистые низменности и топи, поросшие 
густой уремой (зарослями тальника, камыша и осоки).

сукном. В 1714 го ду Пётр I осно-
вал на Шарной горе (ныне ул. Ка-
линина) шерстяную мануфактуру 
(суконную фабрику). Там же были 
построены первые деревянные 
корпуса. Управляющим фабри-
кой назначили полковника Афа-
насия Грузинского. Около фабри-
ки группировалась вся слободка. 
Вскоре появились домики и под 
горой на лугу, ближе к озеру Ка-
бан. Некоторые улицы сохрани-
лись до наших дней. Старейшая 
из них – Шарная гора – никогда 
не горела, несмотря на частые по-
жары, опустошавшие Казань.

При суконной фабрике в 1719 го-
ду по указу Петра I, был осно-
ван пумповый завод (кожевенное 
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предприятие), который выпускал 
пумповые кожи для корабельных 
помп (насосов).

Первое десятилетие работы 
казённых заводов не увенчалось 
особыми успехами. Шерсть об-
ходилась казне слишком доро-
го, а сукна получались плохими. 
Приехав в 1722 году в Казань, им-
ператор лично убедился в этом. 
Совсем иначе обстояли дела на 
частной суконной фабрике Ива-
на Михляева, расположенной 
в каменном здании под Кремлём 
(ул. Батурина, 7).

Убедившись в преимуществах 
частной инициативы, император 
передал казённые суконные заво-
ды И. Михляеву сначала в управ-

ление, а затем, когда дела пошли 
в гору, в личную собственность 
(Указ от 15 июня 1724 года). 
В знаменитом письме Петра I 
И. Михляеву в частности говорит-
ся: «Мы, ведая доброе ваше со-
стояние, отдаём вам Казанский 
шерстяной завод с готовым домом 
и со всеми станами и прочими 
инструментами: только вы прило-
жите своё старание об оном, раз-
множить для своего интереса».

И. Михляев соединил свой за-
вод с пожалованным и расши-
рил здание суконной фабрики на 
Шарной горе новыми пристройка-
ми. В прежнем здании под Крем-
лём впоследствии разместилась 
городская пересыльная тюрьма.

Лодо÷ная пристань на озере Кабан
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Георгиевская улица

Георгиевская церковь
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После смерти И. Михляева 
в 1728 го ду суконная фабрика 
перешла по наследству к его род-
ственнику, купцу Афанасию Дряб-
лову. По документам 1729 го да 
во владении вдовы И. Михляева 
Авдотьи Ивановны и Афанасия 
Дряб лова значится селение мас-
теровых и работных людей пло-
щадью 1053 на 533 сажени на 
берегах Кабана. Тогда же импе-
ратрица Анна Иоанновна объя-
вила за фабрикой привилегию 
«поставлять на армию и гарни-
зон сукно, остальное продавать 
в империи свободно и невозбран-
но, так, как с других таких же 
мануфактур продаваема».

Вскоре всё основное производ-
ство с Шарной горы перенесли 
во вновь построенное с помощью 
казны одноэтажное здание, сна-
чала деревянное, а потом и ка-
менное, которое существует до 
сих пор (ул. Петербургская, 52). 
В конце 30-х годов XVIII века 
здесь выпускали добротные сук-
на трёх цветов: красного, зелё-
ного и синего – для драгунских 
и солдатских мундиров.

Фабричные корпуса часто го-
рели, но отстраивались вновь. 
К 1812 году действовали уже 
104 стана, на которых трудились 
1292 работника из приписных 
и покупных крестьян и 349 из 

числа помещичьих крепостных. 
Годовое производство превыша-
ло 100 тысяч аршин сукна.

Любопытно происхождение 
названия Шарной горы. Здесь 
добывали крупный чистый пе-
сок – «шару», который слобо-
жане использовали при строи-
тельстве. Позднее среди местных 
жителей появилось выражение 
«дать/сдать на шару», то есть 
провернуть выгодное дельце, со-
вершить удачный обмен.

Бунты суконщиков
Казанская суконная мануфак-

тура просуществовала с 1714 
по 1881 год. И всё это время не 
прекращалась борьба суконщи-
ков за свои права. Известный 
краевед Николай Загоскин пи-
сал: «Для работы на суконных 
фаб риках были приписаны кре-
стьяне – большей частью из лиц, 
осуждённых за разные проступ-
ки, которые и образовали перво-
начальный контингент населения 
Суконной слободы, всегда отли-
чаясь замечательным свобо до-
любием, на почве которого не-
однократно возникали разного 
рода движения и столкновения».

Недовольные тяжёлыми усло-
виями труда и нищенской опла-
той, суконщики неоднократно 
подавали жалобы на высочай-
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шее имя. А в 1741 году высту-
пили открыто: на три месяца 
прек ратили работу и организо-
вали массовые демонстрации, 
в которых участвовало более 
тысячи человек. К протестам 
их подтолкнул императорский 
указ от 1736 года, по которо-
му всем работающим не только 
на казённых, но и на частных 
предприятиях запрещалось ухо-
дить с фаб рики. Таким образом, 
вольные работники фактически 
превращались в крепостных. 
Казанские суконщики заявили, 
что не желают становиться ра-
бами. Но кнут и палка застави-
ли их смириться на время.

Указом от 1 декабря 1755 года 
императрица Елизавета Пет-
ровна закрепила этот статус, 
приписав к Казанской суконной 
мануфактуре 1369 душ некогда 
вольных суконщиков.

Настроения казанских сукон-
щиков были хорошо известны 
«мужицкому царю» Емельяну 
Пугачёву. Вовсе не случайно он 
решил штурмовать Казань со сто-
роны Суконной слободы. И, хотя 
владелец фабрики А. Дряб лов 
всячески ублажал своих работ-
ников, выдавая им ежедневно 
вино и калачи, они дружно вста-
ли на сторону Е. Пугачёва. Вос-
ставшие рабочие убили пятерых 

и ранили 21 мастерового. Один из 
суконщиков – Андрей Яковлев – 
стал у Е. Пугачёва полковником, 
другой – писарем. Всего же пос-
ле осады Казани с пугачёвцами 
исчезли 27 рабочих-суконщиков: 
они ушли с бунтовщиками.

После подавления крестьян-
ского бунта Суконная слобода 
стала лобным местом. Даже лет 
десять спустя здесь ещё можно 
было видеть виселицы, на кото-
рых казнили бунтовщиков.

До нас дошли многочислен-
ные жалобы и прошения казан-
ских суконщиков, написанные 
позднее – в 1820 – 1840-х годах. 
В 1837 году одних «строптивцев» 
прогнали сквозь строй, других 
отдали в солдаты, третьих сосла-
ли в Сибирь на вечное поселение. 
А тех, кто отказался дать подпис-
ку о том, что не будет выступать 
против хозяина, высекли во дво-
ре фабрики. Несколько работни-
ков, получив до тысячи ударов, 
скончались на месте.

И только в 1849 году суконщи-
ки, наконец, получили волю. Их 
уравняли в правах с городскими 
обывателями.

ДрябловыОсокины
Последним из Дрябловых 

«Суконкой» владел внук Афа-
насия Ивановича, «голштинский 
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коммерции советник» Иван Дряб-
лов (1728 – 1774). Есть сведения, 
что в 1767 – 1769 годах он изби-
рался первым городским головой 
Казани. Но каких-либо видимых 
следов его деятельность на этом 
поприще не оставила. Во время 
посещения Казани императри-
цей Екатериной II Иван Дряблов 
как член семьи, пострадавшей от 
пугачёвского бунта, получил чин 
подполковника и потомственное 
дворянское звание.

И. Дряблов женился на сест-
ре балахнинского купца и вла-
дельца медеплавильных заводов 
на Урале Петра Осокина. Жили 
суп руги Дрябловы в собственном 
доме напротив суконной фаб-
рики (ул. Петербургская, 55). 
Иван Дряблов умер в возрасте 
46 лет в один год со своей супру-
гой Феодосией Гавриловной.

После их кончины фабрику 
унаследовал племянник Феодо-
сии Дрябловой Иван Осокин.

Продукция суконной фабри-
ки продавалась на ярмарках 
в Нижнем Новгороде, Мензелин-
ске, Бугульме и других городах. 
Сырьё поставляли из Троицка, 
Оренбурга, Арского и Чистополь-
ского уездов.

Последний владелец фабрики 
П. Осокин несколько раз попадал 
под следствие. Но до суда дело 

так и не доходило. После закры-
тия фабрики в 1881 году он за-
должал крупную сумму Самар-
скому земельному банку и после 
смерти в 1898 году был объявлен 
несостоятельным должником. 
Оставшиеся после него фабрич-
ные корпуса с двенадцатью де-
сятинами земли оценивались 
в 225 тысяч рублей.

Так закончилась предпринима-
тельская деятельность Михляе-
вых-Дрябловых-Осокиных, по-
влиявшая на  историю Казани.

Свидетельство очевидца
Сегодня, когда старая Сукон-

ная слобода практически исчез-
ла с карты города, интересно 
прочесть свидетельство очевид-
ца о том, как всё это выглядело 
полтора-два века назад. В кни-
ге В. Невельского «Казанские 
захолустья и трущобы» (1867) 
сохранились красочные описа-
ния минувшего: «Перед нами 
развернулась Суконная слобода 
со своими заборчатыми переул-
ками... Снова захолустья со сво-
ими мизерными домиками, дро-
вяными дворами и пустошью. 
Перед нами опять выдающиеся 
личности, просящиеся на бума-
гу: что ни шаг, то субъект, что 
ни перекрёсток, то поражающая 
глаз обстановка. Улицы здесь не 
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кипят народом, здесь пустошь 
в полном смысле слова. Домики 
здесь большей частью старинной 
постройки, с какими-то допотоп-
ными балконами и террасами. 
Улицы неправильные, немощё-
ные, заваленные каким-то му-
сором. Здесь даже забор как-то 
особенно отличается от заборов 
прочих улиц города...

На вывесках изображён сахар, 
лимоны, виноград и даже анана-
сы, – в самой лавке, кроме ра-
финада и сушёной воблы, ничего 
не найдёт покупатель из так на-
зываемых сластей. Там увидишь 
такие пряники, о которые если 
и не сломаешь зубов, то, навер-
ное, испортишь на долгое время 
свой аппетит.

Здесь у жителей главным 
развлечением служат сплетни 
и карты или щёлканье семян 
подсолнечника... Здесь по перво-
му колоколу, возвещающему на-
чало заутрени, обедни или вечер-
ни, старухи длинной вереницей 
тянутся со всех сторон к Сошест-
винской церкви...».

Далее В. Невельский продол-
жает: «Низкие, часто затопля-
емые места и глинистые почвы 
делали слободы крайне грязным 
районом. Чтобы пройти от дома 
к дому, слобожане сооружали 
переходные мостки-доски, поло-

женные на какие-нибудь валуны 
или брёвна».

Что осталось
Сегодня от былой Суконки 

осталось немногое.
Сохранилось каменное глав-

ное здание суконной мануфакту-
ры, построенное ещё в 1752 го ду. 
Это сильно вытянутое, прямоу-
гольное в плане сооружение явля-
ется практически единственным 
памятником промышленной ар-
хитектуры середины XVIII века. 
Сначала здание было одно-
этажным, но в 1968 году над-
строили второй этаж, заложили 
часть оконных проёмов, внесли 
сущест венные изменения в ин-
терьер. Внутреннее простран-
ство со ору жения своеобразно: 
мрачные, массивные своды, на-
чинающиеся чуть ли не от само-
го пола, и большое количество 
железных тяжей, идущих в двух 
направлениях. Подобная кон-
струкция сводчатого бесстолп-
ного десятиметрового покрытия 
уникальна и больше нигде в Ка-
зани не сох ранилась.

Вплоть до середины ХХ века 
на здании оставалась чугунная 
доска, на которой можно было 
разобрать следующее: «1752 году 
сентября 1 дня построил оную 
суконную фабрику содержатель 
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господин Дряблов з детьми свои-
ми...». Ныне доска утеряна.

Здание в центре города 
у Черноозёрс кого сада (ул. Ло-
бачевского, 5), где сегодня на-
ходится магазин «Цветы», сто 
с лишним лет назад принадле-
жало знаменитому цветоводу 
и озеленителю Михаилу Никола-
евичу Квасникову, потомку из-
вестной в городе купеческой фа-
милии. В то время здесь также 
торговали цветами. Дом М. Квас-
никова находился в Суконной 
слободе на углу улиц Назарбае-
ва и Павлюхина, там, где сейчас 
расположено здание Татарской 
государственной филармонии 
имени Г. Тукая. Там же была 
оранжерея, питомники и тепли-
цы, откуда зелёный товар оптом 
и в розницу отпускался всему 
городу. Можно сказать, что все 
общественные сады и скверы 
и  многие частные сады берут 
своё начало именно отсюда.

К концу XIX века Суконная 
слобода была обширным райо-
ном города, насчитывавшим 
более 12 тысяч жителей и не 
уступавшим по размерам за-
штатному уездному городу. 

В этом районе было несколь-
ко крупных церковных приходов. 
Самой большой церковью Су-
конной слободы была уже упо-

минавшаяся в рассказе В. Не-
вельского Церковь Сошествия 
Святого Духа (ул. Т. Миннулли-
на, 21). Она построена между 
1731 и 1735 годами на средства 
купчихи Е. И. Михляевой и имела 
два престола: Сошествия Свя-
того Духа и священномученика 
Харлампия. В 1931 году этот 
храм закрыли и приспособили 
под клуб, а через 20 лет здесь 
расположился кукольный театр. 
Только в 2012 го ду комплекс был 
передан Русской православной 
церкви. Храм полностью восста-
новлен.

Сохранились и две уникальные 
старообрядческие церкви, при-
надлежавшие общине Белокри-
ницкой епархии. Первая – Пок-
ровская (ул. Петербургская, 17), 
построена в 1909 году на средства 
А. И. Володина и Е. И. Новиковой. 
И вторая – церковь Казанской 
Божьей Матери (ул. Островско-
го, 81). Построена в 1906 году на 
средства Гребенщикова. Церковь 
принадлежала старообрядцам 
Поморского согласия. В ноябре 
1989 го да возращена верующим. 
На торжества по этому случаю 
прибыл глава Русской право-
славной старообрядческой церк-
ви митрополит Олимпий. Помо-
гали освящать церковь дьякон 
из США Павел,  священники 
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из Ржева, Нижнего Новгоро-
да, Ижевска. Казанцы впервые 
за многие десятилетия увидели 
крестный ход с хоругвями, ико-
нами и колокольным перезвоном.

К сожалению, не сохранилась 
самая старая церковь Суконной 
слободы – Георгиевская, воз-
ведённая ещё в 1717 году. Это 
была большая и своеобразная 
церковь с престолами Святого 
Георгия Победоносца, Святого 
Зосимы и Савватия и Дмитрия 
Солунского. Перед церковью 
имелась обширная Георгиевская 
площадь. В 1930 году церковь 
снесли. Впоследствии здесь раз-
били сквер.

Суконка помнит Пушкина 
и Шаляпина

6 сентября 1833 года в Сукон-
ной слободе побывал А. С. Пуш-
кин, приезжавший в Казань со-
бирать материалы по истории 
Пугачёвского восстания. Поэт 
посетил так называемый Горлов 
кабак (от слов «драть горло», 
в значении «орать пьяные пес-
ни»), расположенный там, где 
стоял кинотеатр «Победа» (ныне 
Дом офицеров Казанского гар-
низона).

А. С. Пушкин осмотрел Шар-
ную гору, откуда Е. Пугачёв на-
чал наступление на Казань, бе-

седовал со старым суконщиком 
В. П. Бабиным, рассказы которого 
использованы им в седьмой главе 
«Истории Пугачёвского бунта».

Покидая город, поэт проез-
жал через Оренбургскую заста-
ву, которая находилась в центре 
Суконной слободы (ныне ул. На-
зарбаева), тогда как в Казань он 
въезжал через Московскую за-
ставу в другом конце города.

С Казанской Суконкой тесно 
связана и биография великого 
русского певца Фёдора Шаля-
пина. Здесь прошли его детские 
и отроческие годы. В Духосошест-
винской церкви юный Федя пел 
в церковном хоре. В доме 58 по 
ул. Георгиевская (ул. Петербург-
ская, 26) находилось 6-е город-
ское начальное училище, которое 
он закончил с отличием (здание 
не сохранилось).

Во время своего приезда в Ка-
зань в 1912 году Фёдор Иванович 
вновь посетил Суконную слобо-
ду. Побывал в родном училище, 
встретился со своим преподава-
телем Н. В. Башмаковым. В фон-
дах музея А. М. Горького хранят-
ся многочисленные фотоснимки, 
сделанные во время посещения 
Суконной слободы Шаляпиным. 
Есть среди снимков и фотогра-
фия небольшого дома (здание не 
сохранилось), где в двух тесных 
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комнатках полуподвального эта-
жа ютилась семья Шаляпиных. 
Именно здесь будущий великий 
певец услышал над головой цер-
ковное пение и понял, что над 
ними в мансардной комнате жи-
вёт регент. Он давал Феде пер-
вые уроки пения и обучал нотной 
грамоте. Сюда же будущий пе-
вец возвращался «невменяемым» 
пос ле посещения спектаклей Па-
наевского и Казённого театров.

Немало времени будущий пе-
вец проводил на тогда ещё чис-
том озере Кабан: рыбачил, варил 

с ребятами уху, ночевал в шала-
шах. Много лет спустя, в эмиг-
рации, Ф. Шаляпин вспоминал об 
этом: «Бывал я и на прекрасном 
Средиземном море, и в Адри-
атическом, а всё-таки и до сего 
дня с любовью помню тихое тём-
ное озеро. Посреди ночи я шёл 
на берег... о чём-то думал, гля-
дя в даль озера. Тишина и спо-
койствие его приводили мысли 
мои в порядок, отвлекали меня 
от скверны, в которой медленно 
и лениво тянулась жизнь Сукон-
ной слободы».

Богоявленская церковь
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В августе 1999 года при ог-
ромном стечении народа у Бого-
явленской церкви (ул. Баумана, 
78) – той самой, где крестили 
будущего великого сына России, 
открыли единственный в Рос-
сии памятник Ф. И. Шаляпину 
(скульптор А. Балашов). На тор-
жествах присутствовала внучка 
Фёдора Ивановича, приехавшая 
из США. Рядом с памятником 
в 2005 году была открыта гости-
ница «Шаляпин-отель».

Из других выдающихся лич-
ностей, жизнь которых связа-
на с Суконкой, следует назвать 
видных революционеров, членов 
Казанского комитета РСДРП 
Виктора Тихомирнова и Вячес-
лава Скрябина (Молотова). Оба 
они были учениками Казанского 
реального училища и жили на 
ул. Георгиевская. На доме но-
мер 11 (ныне не существующем) 
по ул. Петербургская долго ви-
села мемориальная доска, изве-
щавшая, что во дворе этого дома, 
в двухэтажном флигеле, с 1902 по 
1909 год жил видный революцио-
нер-большевик В. М. Молотов 
(Скрябин). 

Сорочий базар
Суконная слобода издавна  

являлась центром оживлённой 
торговли. Под Третьей горой 

(ул. Калинина) находился один 
из самых больших рынков горо-
да – Суконный базар. Его воз-
никновение относят к 1714 году, 
когда появилась Суконная ма-
нуфактура. На базаре торгова-
ли сеном, дровами, продуктами 
сельского хозяйства. По пери-
метру лепились бесчисленные 
лавки торговцев, отчего базар 
у местных жителей сначала на-
зывался «Лавочки». Позднее 
его стали именовать Суконным, 
а чаще – Сорочьим базаром.

Предполагают, что такое на-
звание базар получил потому, 
что над торгом стоял шум, напо-
минающий сорочий гомон. Или, 
может быть, потому, что у жите-
лей Суконной слободы сущест-
вовал древний обычай: приход 
весны встречали праздничным 
шествием, во время которого по 
улицам носили украшенный лен-
тами шест с насаженным сверху 
чучелом птицы, обычно – сороки. 
Поскольку основные торжества 
проходили на базарной площади, 
поэтому, вероятно, за ней и за-
крепилось это название.

Позднее базар несколько раз 
переносили, но повсюду за ним 
сохранялось то же название – 
Сорочка.

Недалеко от базара находи-
лась улица Дегтярная (ныне 
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парк Тысячелетия Казани), ко-
торая была своеобразной пло-
щадью Пигаль. Здесь располага-
лось большинство из официально 
разрешённых публичных домов. 
Они выделялись красными фо-
нарями особой шестиугольной 
формы и красными занавеска-
ми на окнах. Сегодня от «улицы 
красных фонарей» не осталось 
и следа: все дома снесены до ос-
нования.

Сладкая фабрика
Помимо суконного, в этом 

райо не города ещё в дореволюци-
онные годы существовали и дру-
гие производства: солодовенный 
и газовый заводы. На последнем 
производился газ для освещения 
улиц. До сих пор одна из улиц 
в этом районе называется Газо-
вой.

В 1924 году в Суконной сло-
боде в помещениях бывшего пи-
воваренного завода О. Э. Пет-
цольда открылась кондитерская 
фабрика «Светоч» (впоследствии 
переименовывалась в кондитер-
скую фабрику имени А. М. Ми-
кояна и «Заря»), которая чис-
лилась в десятке крупнейших 
российских кондитерских фа-
рик. Сладкая продукция это-
го предприятия расходилась по 
всей России.

Современность Суконной слободы
Тот, кто давно не посещал 

Суконную слободу, не узнает её 
улиц. По масштабам сноса ветхих 
и устаревших домов (особенно на 
ул. Т. Миннуллина, Тихомирнова, 
Назарбаева, Павлюхина) этот 
район не имеет равных не только 
в Казани, но и по всей России. 

Участок ул. Петербургская 
от площади Тукая до ул. А. Ай-
динова стал пешеходным про-
должением ул. Баумана. Стиль 
оформления этой улицы, которую 
проектировали и строили петер-
буржцы, напоминает о славной 
Северной Пальмире.

В начале улицы, возле гости-
ницы «Татарстан», в непосред-
ственной близости от входа на 
станцию метро «Площадь Ту-
кая», нас встречает памятник 
историку Льву Николаевичу Гу-
милёву (скульпторы В. Демченко 
и А. Головачёв), коренному петер-
буржцу, в многочисленных тру-
дах которого раскрыты вопросы 
взаимоотношений Русс кого госу-
дарства с Волжской Булгарией, 
Золотой Ордой, Казанским хан-
ством. За памятником – дорож-
ка, имитирующая течение Невы: 
в центре – тёмная брусчатка, 
по бокам – серый  гранит. С од-
ной стороны улицы на другую 
 перекинуты три мос тика, по ар-
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хитектуре схожие с  питерски-
ми мостами через Фонтанку. 
Вдоль всей пешеходной зоны 
стоят скамейки, спинки которых 
украшают стилизованные под 
пет ровскую эпоху пушки. Там 
же установлен шестиметровый 
поста мент с речным судном на-
верху – уменьшенная бронзовая 
копия галеры «Тверь», на кото-
рой прибыла в 1767 году в Ка-
зань императрица Екатерина II. 
А на перекрёстке ул. Петербург-
ская и А. Айдинова разбит сквер, 
в центре которого возведена ро-
тонда (круглая беседка в клас-
сическом стиле), а рядом с ней – 
фонтаны.

Суконная слобода стала на-
чалом строительства Казанского 
метрополитена – экологически 
чистого, безопасного и удобного 
вида транспорта. Пер вая очередь 
метро вступила в строй к тыся-
челетию города – в 2005 го ду. 
Здесь расположена станция ме-
тро «Суконная слобода».

Театр кукол «Экият» («Сказ-
ка») на ул. Петербургская обрёл 
новое здание в 2010 году. Новый 
театр похож на сказочный замок, 
где располагаются два зритель-
ных зала – на 250 и 100 мест, 

2 кинозала, музей кукол и центр 
детского творчества с многочис-
ленными кружками.

На площадке перед театром 
кукол возведён оригинальный 
культурно-развлекательный ком-
плекс «Туган авылым» («Родная 
деревня»). Главный объект де-
ревни – мельница высотой в че-
тыре этажа. Украшают улочки 
деревни колодец, арба и прочая 
сельская атрибутика.

Перед зданием Баскет-холла 
в дни юбилея города состоялось 
торжественное открытие парка 
Тысячелетия Казани. Первые де-
ревья, которых должно быть 1000 
по числу лет Казани, посадили 
высокие гости, приехавшие на 
юбилей. В центре парка – ска-
зочной красоты фонтан в виде 
чаши с драконами «Зилант» 
по бокам и памятник основопо-
ложнику татарской письменной 
литературы – поэту Кул Гали 
(скульпторы А. Балашов и А. Ми-
нулина, архитектор Р. Нургале-
ева). В национальном татарском 
стиле выполнена ажурная огра-
да сада.

В 2009 году рядом с Бас кет-
холлом открыт католический кос-
тёл.
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Ранее мы уже рассказывали 
о зарождении судо строе ния в Ка-
зани. Именно это об стоятельство 
и послужило основанием для 
учреждения в селе Бишбалта 
в 1718 году второго в России 
(пос ле Петербургского) адми-
ралтейства.

Адмиралтейство, согласно сло-
варю В. И. Даля, место и здания, 
где производятся дела и работы 
флота; здесь верфи, эллинги, доки, 
мас терские, склады для запасов, 
иног да и само управление.

Речные суда в Казани стро-
ились и до открытия адмирал-
тейства. Так, согласно архивным 
документам, в 1710 году из Ка-
зани на Балтику отправили це-

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ СЛОБОДА

Кондуктор: Следующая остановка – Адмиралтейская слобода!
Пассажир (видимо, из приезжих): А что, здесь раньше адмиралы 
жили?

лую эскадру из пяти военных 
кораблей: «Орёл», «Солнце», 
«Полумесяц», «Северная звез-
да», «Город Казань». После это-
го построили ещё восемь судов 
для Азовского флота.

По высочайшему повелению
По высочайшему повелению 

императора Петра I под адми-
ралтейство отвели часть земель 
казанского Зилантовского мо-
настыря и селения Бишбалта 
в устье Казанки. Управляющим 
делами адмиралтейства тем же 
императорским указом назначи-
ли бывшего казанского воеводу 
(он правил городом с 1697 года) 
Никиту Алфёровича Кудрявцева. 
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В качестве рабочей силы к адми-
ралтейству приписали крестьян 
из окрестных селений: преиму-
щественно татар, чувашей, ма-
рийцев. К концу XVIII века их 
общая численность превышала 
100 тысяч человек.

Вскоре на берегах Волги и Ка-
занки закипела работа. Лесору-
бы (их на немецкий лад называли 
лашманами) заготавливали лес. 
Сплавщики сплавляли его вниз 
по Волге, возчики доставляли 
на территорию адмиралтейства, 

пильщики пилили. На особо цен-
ные породы деревьев ставились 
специальные клейма, и за их со-
хранность лашманы и сплавщи-
ки отвечали головой.

Уже в первый год было по-
строено семь эллингов (строений 
с наклонным фундаментом (ста-
пелем), в котором закладыва-
ется и строится корпус судна), 
здания строительных и прови-
антских складов, лесные сараи, 
казармы, чертёжная и шлюпоч-
ная мастерские. Одновременно 

Казанка во время разлива
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здесь открыли и первую в Ка-
зани светскую школу, где учени-
ков учили «цифири и геометрии» 
для пос тройки судов нужны 
были грамотные мастера и под-
мастерья.

Территорию адмиралтейства 
оградили глубоким рвом, напол-
ненным водой. В ров возами свали-
вали каменную соль. Затем в этой 
воде замачивались и засаливались 
дубовые плахи. Канал служил так-
же защитой от нападения разбой-
ников и частых пожаров.

Начало Адмиралтейской слободы
За пределами адмиралтейства 

стали селиться чины адмирал-
тейской службы: корабельные 
мастера, капитаны будущих су-
дов, провиантмейстеры, писа-
ри, солдаты, матросы, ученики 
и  подмастерья. Эти строения 
и послужили началом Адмирал-
тейской слободы.

Параллельно со строительны-
ми работами велось сооружение 
первых судов. Их спуск со ста-
пелей производился раз в году – 

Адмиралтейская слобода весной
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в первой половине мая, во время 
весеннего разлива Волги и Ка-
занки. Эти события сопровожда-
лись пышной церемонией.

В мае 1722 года Пётр I посетил 
Казань, осмотрел адмиралтейство 
и остался доволен ходом работ.

Персидский поход
Пётр I через несколько дней 

после прибытия в город на ко-
раблях, построенных в Казани, 
отправился в поход против пер-
сидского шаха Гусейна. Судьба 
106-тысячного войска в Персид-
ском походе сложилась трагичес-
ки. В Каспийском море флоти-
лия попала в жестокий шторм, 
разметавший и потопивший не-
большие суда. Подавляющее 
большинство солдат и матросов 
утонули. На берегу люди тысяча-
ми гибли от цинги, голода, недос-
татка питьевой воды.

Несмотря на это, остатки фло-
тилии под руководством Петра I 
сумели захватить Дербентскую 
крепость и побережье Терека. 
Позднее (уже после отъезда Пет-
ра I) были присоединены горо-
да Решт и Баку. В Персидском 
походе впервые в истории Рос-
сии был поднят адмиралтейский 
флаг. Он развевался на боевом 
корабле «Принцесса Анна», по-
строенном в Казани.

Во славу российского флота
Казанское адмиралтейство  

про существовало с 1718 по 
1829 год. За это время построено 
более 400 различного типа судов: 
бомбардирские корабли, фрега-
ты, корветы, бриги, боты, бри-
гантины и т.д. Макеты этих судов 
можно увидеть в Военно-морском 
музее Санкт-Петербурга.

Ликвидация адмиралтейства 
была продиктована тем, что 
суда спускали на воду только 
раз в году – во время весенне-
го половодья. Кроме того, зна-
чительных издержек и времени 
требовала проводка судов от Ка-
зани к Каспийскому морю. Вот 
почему по инициативе коман-
дующего Астраханским портом 
генерал-майора П. Г. Орловско-
го адмиралтейство переместили 
ближе к морю – в Астрахань.

Но и после ликвидации ад-
миралтейства в Казани продол-
жалась заготовка корабельного 
леса и так называемых пумпо-
вых кож. Эти кожи использо-
вались в насосах для откачки 
воды. Производство кож для на-
сосов сущест вовало в Казани до 
60-х годов XIX века.

Традиции казанских судостро-
ителей продолжили зеленодоль-
ские мастера. Только за 65 лет 
(1949 – 2015) здесь построено бо-
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ной в 1879 году, в Военно-мор-
ском музее Санкт-Петербурга 
или её макет на постаменте на 
ул. Петербургская.

Сейчас на ул. Адмиралтей-
ская, рядом с Петрушкиным 
разъездом, на месте последнего 
пристанища галеры, выстроен 
жилой пятиэтажный дом, и ничто 
не напоминает о её былом при-
сутствии.

Здесь будет городсад!
Работы по реконструкции Ад-

миралтейской слободы рассчи-
таны до 2030 года. За это время 
планируется обустроить истори-
ческую часть, захватить при этом 
старое русло Казанки (которое 
сейчас называется «Адмиралтей-
ский пруд»).

Галера «Тверь»

лее тысячи судов различного на-
значения и вместимости. Сейчас 
зеленодольцы изготавливают ко-
рабли XXI века.

А галеру «Тверь» не уберегли
До 1956 года в Адмирал-

тейской слободе хранили уни-
кальный памятник русского су-
достроения – галеру «Тверь», 
построенную в третьей четверти 
XVIII века русским корабле-
строителем Михаилом Щепиным. 
В 1767 году на ней путешест-
вовала от Твери до Симбирска 
императрица Екатерина II. Пос-
ле её отъезда галера осталась 
на память потомкам в Казани. 
Она размещалась в специально 
построенном здании наподобие 
эллинга на территории бывших 
журавлевских казарм недалеко 
от Петрушкина разъезда.

Это было двенадцативёсель-
ное судно длиной 47 и шириной 
8 метров, богато обставленное 
и украшенное позолоченны-
ми фигурами. Там же хранился 
и катер императора Павла I, по-
сетившего Казань в 1798 году. 
Бесценные реликвии сгорели 
вместе с эллингом от детской ша-
лости с огнём в 1956 году.

Теперь галеру «Тверь» можно 
увидеть только на картине ху-
дожника А. Беггрова, написан-
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истории российского флота, ко-
торый будет разбит вдоль очи-
щенного старого русла Казан-
ки, и обустроенную волжскую 
набережную, жилые комплексы 
построить на месте освобождён-
ных территорий ОАО «Сантех-
прибор».

Зилантовский монастырь

Адмиралтейская слобода на-
ходится недалеко от центра, 
имеет протяжённую береговую 
линию, исторические памятни-
ки – Зилантов монастырь и Пет-
ровскую верфь. Согласно кон-
цепции развития района, здесь 
планируется также создать парк 



137Казань и её слободы

После покорения Казани 
в 1552 году татар отсюда частич-
но выселили, частично перебили. 
Как память о тех временах оста-
лось лишь старинное мусульман-
ское кладбище. Само селение со 
всеми его угодьями Иван Гроз-
ный передал во владение казан-
скому воеводе Петру Булгакову, 
который был родом из ростов-
ских князей. С этого времени 
начинается заселение этих мест 
русскими переселенцами, а само 
село получило название «Ягод-
ная Поляна».

С 1588 года эти территории 
перешли во владение Казан-
ской епархии, а селение Ягод-
ная Поляна стало личным 

ЯГОДНАЯ СЛОБОДА

Старинные татарские легенды повествуют о том, что сразу за Ка-
занью, вдоль волжских берегов, тянулись дикие, почти не тронутые 
леса. Один из них, начинавшийся за Зилантовой горой, назывался 
«Джилякле урман» – «Ягодный лес» (в нём было много лесной яго-
ды: малины, земляники, черники, клубники...). В этих же местах, на 
холме Ягодный, в окружении густого смешанного леса, располагалось 
старинное татарское село Джилякле – Ягодное.

угодьем архиепископа Тихо-
на II. В середине XVIII века 
село вышло из числа вотчинных 
владений Казанской епархии 
и вновь стало называться се-
лом Ягодным Паратской волос-
ти Казанского уезда. В начале 
XVIII века в селе было около 
500 дворов, людей разных про-
фессий: плотников, пильщиков, 
кузнецов и других для приго-
товления корабельных лесов 
и постройки транспортных су-
дов. В начале XIX века разрас-
тающийся во все стороны город 
«поглотил» село. С 1825 года 
оно официально вошло в го-
родскую черту. Так появилась 
Ягодная слобода.
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Ул. Архангельская с полука-
менными-полудеревянными до-
мишками, сохранившаяся в поч-
ти нетронутом виде до сих пор, 
в общих чертах повторяет рас-
положение прежней деревенской 
улицы. Сохранила своё название 
находящаяся рядом ул. Ягодин-
ская. Здесь ещё можно увидеть 
мощные дубы и вязы – остатки 
некогда могучего Ягодного леса.

Ягодная слобода распола-
галась на сравнительно сухом 
и возвышенном месте в окруже-
нии заливных лугов и болотистых 
низменностей. От Ягодной в сло-
боду Гривка и дальше в город 
вела насыпная дамба.

Исторической достоприме-
чательностью Ягодной слободы 
является Ягодинское началь-
ное училище, официально име-
нуемое в дореволюционных бу-
магах Третьим городским (ул. 
Гладилова, 26). Фактически же 
это было первое начальное учи-
лище нашего города. Старейшее 
учебное заведение появилось 
почти 200 лет тому назад не 
где-то в центре города, а в от-
далённой слободке. Его основал 
православный священник Иван 
Бельский 18 июля 1806 года. 
Третьим же оно стало в силу 
превратностей судьбы: было на 
время закрыто и открыто вновь 

в 1838 году, когда в городе уже 
существовали два начальных 
училища.

Первые промышленные 
выставки

Неверно думать, будто вся 
деловая жизнь извечно была 
сосредоточена в центре города, 
а окраины и дальние слободки 
были обречены на жалкое прозя-
бание. Одним из доказательств 
может служить тот факт, что 
первые промышленные выстав-
ки в Казани были организованы 
в Адмиралтейской слободе.

24 мая 1875 года в слобо-
де открылась Первая выставка 
сельско хозяйственных и фабрич-
ных произведений Казани и Ка-
занской губернии. Через пять лет 
состоялась Вторая частная про-
мышленная выставка, а несколь-
ко месяцев спустя в тех же па-
вильонах стала функционировать 
сельскохозяйственная выстав-
ка. Судя по тому, какое внима-
ние уделяла этим мероприятиям 
местная печать, они стали зна-
чительными событиями в жизни 
города и губернии.

Не замирала жизнь в слобод-
ках и зимой. Так, в Адмирал-
тейской слободе устраивались 
катания с ледяных горок и мас-
совые катания горожан во время 
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Масленицы. С началом ледохода 
все городские газеты извещали 
аршинными буквами: «На Волге 
тронулся лёд!». Далее: «На Вол-
ге полный ледоход!». Такие же 
листовки можно было видеть на 
афишных тумбах и вагонах кон-
ки. И тогда весь город устрем-
лялся на казанские пристани 
в Устье. Приходилось пускать 
дополнительные вагоны конки.

Расположенные на пристани 
трактиры «Устье» и «Бакалда» 
были переполнены. Заглянем 
в меню одного из них: стерляжья 
уха, белуга в рассоле, банкетная 
телятина, поросёнок с хреном, по-
поламные расстегаи из налимьей 
печёнки, всевозможные напитки. 
Одних блинов – десятки наиме-
нований… Да, умели предки хо-
рошо покушать!

Вид на Устье
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ИГУМНОВА СЛОБОДА

Старожилам Казани хорошо известно это название. Но не все пред-
ставляют, откуда оно взялось. Первое упоминание о начале заселе-
ния этих мест встречается в писцовой книге С. Волынского и писцовой 
книге 1603 года. Переписная книга 1623 – 1624 годов сообщает новые 
сведения об этой деревне: «Владеет тою деревнею Ивана Предтечи 
Игумен, а дал ту деревню казанский митрополит в монастырь и дают 
проживающие в той деревне в монастырь к «Предтечи Игумену по 
10 алтын со двора» (игумен – настоятель монастыря)». В 1646 году 
в деревне Игумново проживало 52 человека, а в 1677 году – 58 чело-
век. 

По одной из версий, именно по-
этому возникшую здесь слободку 
горожане стали называть Игум-
новой слободой. В 1849 году, пос-
ле построения Земской (Адми-
ралтейской) дамбы, Игумнова 
слобода вошла в черту города.

По другой версии, после смер-
ти известного казанского куп-
ца Ивана Михляева в 1728 году 
принадлежавшие ему огромные 
земельные угодья к западу от Ад-
миралтейской слободы перешли 
по завещанию к его зятю Андрею 
Игумнову, сыну торгового чело-
века гостиной сотни Чебоксар 
Саввы Игумнова. И возникшую 
вскоре слободку горожане стали 
называть его именем.

Слободка была небольшой, 
но к началу ХХ века разрослась 
и к 1913 году разделилась на 
Большую и Малую. Через Ма-
лую Игумнову слободу в то вре-
мя проходил Старый Московский 
тракт, а с Большой Игумновой 
дорога шла в Пороховую сло-
боду. Между ними находилось 
Игумново озеро.

В 80-х годах XIX века круп-
нейший российский химический 
промышленник Пётр Капитоно-
вич Ушков (1839 – 1897) строит 
в Игумновой слободе химический 
завод для производства клея, так 
необходимого для находящихся 
в Заречье предприятий промыш-
ленника И. И. Алафузова.
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В конце XIX века через се-
верную часть Игумновых слобод 
проложили ветку железной доро-
ги на Москву. Движение по ней 
началось 11 июня 1894 года (по 
старому стилю). На волжском 
берегу в 1913 – 1917 годах вы-
строили водозаборную станцию 
с очистительными установками, 
действующую до сих пор.

Игумнова слобода является 
знаменательным местом и для 
работников речного транспор-
та. 22 октября 1904 года здесь 
открылось Казанское речное 
училище, становление которого 
связано с развитием пароход-

ного ремесла на Волге в начале 
ХХ века. Вскоре училище полу-
чило добротное каменное зда-
ние. Первый выпуск капитанов 
и штурманов речного флота со-
стоялся в 1906 году. В 1920 году 
училище было преобразовано 
в техникум водного транспорта, 
а с 1932 го да стало называться 
Казанским речным техникумом. 
В 1958 году техникум перевели на 
новое место (ул. Несмелова, 7). 
В 2004 году, когда речной техни-
кум праздновал своё 100-летие, 
ему было присвоено имя его вы-
пускника – Героя Советского Со-
юза Михаила Девятаева.

Вид на Игумнову слободу во время разлива
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Лагерная
Первая остановка от приго-

родного вокзала по ходу элек-
трички в сторону Зеленодольска 
называется Лагерная.

В начале нынешнего века Ма-
лая Игумнова слобода служи-
ла местом дислокации воинских 
час тей. Длинные унылые бара-
ки вдоль линии железной дороги 
были солдатскими казармами. 
В годы первой мировой войны 
здесь располагался 94-й пехот-
ный полк. За казармами нахо-
дилась военная церковь во имя 
Марии Магдалины.

Эти военные лагеря и дали на-
звание станции.

Дубки
Недалеко от городской водо-

напорной станции располагается 
дубовая роща, которую называ-
ют в народе «Дубки». 

Интересна история происхож-
дения дубовой рощи. Когда 
в 1767 году в Казани ожидали 
приезда императрицы Екатери-
ны II, «бабушка-царица», как 
ласково называли её мусульма-
не, должна была проехать в ка-
рете по тракту. В честь этого 
поистине знаменательного со-

бытия вдоль дороги высадили 
роскошные дубы. Однако импе-
ратрица приплыла в Казань на 
галере «Тверь». Прекрасной ду-
бовой аллеи она так и не увиде-
ла. А гордые могучие исполины, 
пережившие революцию и вой-
ны, социализм и перестройку, – 
тридцать три дуба – до сих пор, 
вот уже больше двух веков, ждут 
свою Екатерину. 

Рядом располагался волж-
ский пляж с золотистым песком. 
Это было излюбленное место от-
дыха и купания горожан. В жар-
кие летние дни сюда съезжались 
тысячи отдыхающих. Работали 
киоски, продавали мороженое 
и прохладительные напитки. Ло-
дочники перевозили желающих 
на остров Маркиз и многочис-
ленные безымянные островки, 
заросшие тальником и обрамлён-
ные пляжами. Всем хватало мес-
та! Молодёжь играла в футбол 
и волейбол. Любители тишины 
забирались подальше на необи-
таемые острова.

Большая часть этих мест 
оказалась под водами Большой 
Волги. Вода затопила и значи-
тельную часть Игумновой сло-
боды.
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ПОРОХОВАЯ СЛОБОДА

Во время своего короткого пребывания в Казани в 1767 году императ
рица Екатерина II в письме к А. Олсуфьеву писала: «Сей город бес-
спорно первый в России после Москвы... Во всём видно, что Казань – 
столица большого царства».

Екатерина II и сама способ-
ствовала дальнейшему росту 
и процветанию города. В част-
ности, своим указом дала жизнь 
старейшему из пороховых заво-
дов России.

«Быть по сему...»
В мае 1786 года разработан 

указ Правительствующего сената 
о строительстве в Казани порохо-
вого завода для «удовлетворения 
Сибирского департамента пу-
шечным и мушкетным порохом». 
В целях безопасности для завода 
было выбрано место за рекой Ка-
занка – в юго-западной, в то вре-
мя совершенно пустынной части 
города. К постройке завода сле-

довало приступить немедленно 
и закончить строительство в те-
чение трёх лет. На указе имеется 
собственноручная резолюция им-
ператрицы: «Быть по сему».

Одним из руководителей стро-
ительства был назначен казан-
ский дворянин, подполковник 
артиллерии князь Семён Ми-
хайлович Баратаев, сын грузин-
ского князя Мельхиседека Бара-
ташвили. Под его руководством 
на лесистом пустыре поднялись 
заводские корпуса, и уже через 
два года, 24 апреля 1788 года, 
завод выпустил первую партию 
чёрного пороха.

В 1789 году С. Баратаев стал 
губернатором края. Жил он на 
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нынешней ул. Лобачевского, кото-
рая когда-то в его честь называ-
лась Баратаевской. Заложенный 
при его участии завод положил 
начало не только промышленному 
производству, но и дальнейшему 
заселению и застройке казанского 
Заречья, а также созданию в кон-
це XVIII века Пороховой слободы.

Во славу русского оружия
Мудрость и дальновидность 

великой императрицы подтвер-
дились в годы победоносных 
войн с Турцией, а четверть века 
спустя – во время Отечествен-
ной войны 1812 года. Казанский 
пороховой завод бесперебой-
но снабжал российское войско 
всеми видами боеприпасов и во 
многом способствовал славе рус-
ского оружия. Многие заводские 
мастера, офицеры, солдаты, мас-
теровые, занятые на производ-
стве пороха, были награждены 
орденами и медалями.

Известный краевед Николай 
Загос кин в «Спутнике по Казани» 
(1895) писал о пороховом: «Завод 
представляет собой обширную 
огороженную рощу, по которой 
разбросаны отдельные фабрики, 
мастерские и другие заводские 
здания. Занимаемое заводом 
мес то носит в народе наименова-
ние городка, и это действитель-

но целый небольшой городок со 
своим особенным миром, своею 
особенной администрацией, ин-
тересами, злобами дня. К заводу 
примыкают две его слободки – 
«ближняя» и «дальняя». Завод 
имеет собственное электрическое 
освещение и конно-железную до-
рогу, соединяющую отдельные 
части его. Значительное коли-
чест во живущих в городке завода 
офицеров, состоящих на службе 
при нём, вызвало даже учрежде-
ние здесь особого “военного соб-
рания”».

Завод снабжал порохом воин-
ские части, расположенные в По-
волжье, Сибири, Средней Азии 
и на Кавказе. В конце XIX века 
он освоил производство бездым-
ного пороха, что способствовало 
его значительному расширению 
и техническому усовершенство-
ванию. Завод никогда и никому 
не уступал своей ведущей роли 
в военном производстве.

С 1845 года Пороховая слобо-
да вошла в черту города. Когда 
в 1888 году завод праздновал 
своё столетие, в Заречье была 
построена так называемая Юби-
лейная арка – единственный 
из сохранившихся в городе мо-
нумент, сооружённый в форме 
триумфальных арочных ворот, 
возведённый по проекту завод-
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ского архитектора Ивана Петро-
вича Котелова. Юбилейная арка 
расположена у главного входа 
в парк имени Р. Е. Петрова, по 
цвету стен позднее получила на-
звание «Красные ворота» и ста-
ла символом-эмблемой Заречья. 
В 1988 году – год 200-летия по-
рохового завода – «Красные 
ворота» были отреставрирова-
ны, и в этом же году там же, на 
ул. С. Халтурина, появилась мо-
нументально-барельефная ком-
позиция зареченцам (архитек-
тор В. П. Ломакин, скульптор 
М. А. Неймарк).

Взрыв на пороховом
На взрывоопасном производ-

стве не обходилось без проис шест-
вий. Первая серьёзная авария 
произошла в 1884 году. Но самым 
страшным был взрыв 14 августа 
1917 года. Казанские и другие 
российские газеты писали об этом 
случае не меньше, чем позднее – 
о чернобыльской аварии.

Всё началось с того, что не-
радивый часовой бросил оку-
рок (хотя курить на посту стро-
го зап рещалось) в кучу сухой 
стружки. Стояла жара, и пламя 
незаметно подобралось к шта-
белям снарядов. У часового ещё 
было несколько минут, чтобы 
предуп редить взрыв, но он испу-

гался и побежал. За ним после-
довали работавшие поблизости 
рабочие.

Снаряды начали рваться и по-
летели в разные стороны. Неко-
торые из них попали в завод-
ские корпуса и склады готовой 
продукции. Началась всеобщая 
паника. Вслед за рабочими по-
бежали жители Пороховой сло-
боды. Число убитых и раненых 
исчислялось десятками. Сотни 
семей остались без крова. Взрыв-
ными волнами разбило стёкла не 
только во многих домах города, 
но и в Верхнем Услоне.

Взрывчатых веществ на заво-
де было достаточно для разруше-
ния всего города. Поэтому при-
няли решение спешно отводить 
стоявшие на казанской пристани 
пароходы на 15 – 20 километров 
вниз по Волге. Город всё-таки 
уцелел, и этим мы во многом обя-
заны мужеству и самообладанию 
начальника завода – генера-
ла В. Лукницкого. С небольшой 
группой инженеров и техников 
он до последнего момента не 
покидал завод и успел отдать 
ряд важных распоряжений для 
нейтрализации очагов пожара. 
В. Лукницкий сам ввёл в дей-
ствие аварийную систему, зато-
пил корпуса и тем самым спас 
город и завод от окончательного 
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разрушения. При этом он полу-
чил ряд тяжелейших ранений, от 
которых вскоре скончался.

В то время Всеволоду Лукниц-
кому было 72 года, из которых 
40 лет он отдал родному заводу 
(в том числе 32 года руководил 
им). В последний путь генерала 
В. Лукницкого провожал весь го-
род. Его похоронили с высшими 
воинскими почестями в Порохо-
вой слободе, в ограде военной 
Никольской церкви.

Десять лет спустя на средства 
порохового завода была соору-
жена ротонда в память о всех 
погибших на пожаре. Ротонда 
существует и поныне и состоит 
на государственной охране как 
памятник истории. И только че-
рез много лет, в 1998 году, о ге-
нерале В. Лукницком вспомнили  
вновь и дали ул. Борьбы его имя.

Там же, в сквере, в 2005 году 
установили бюст В. В. Лукницко-
го (скульптор И. Н. Башмаков), 

Пороховой завод
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сохранили и дом, где он жил 
(ул. Лукницкого, 5).

Восстановление завода
В 1918 году новый директор 

завода, опытный инженер и та-
лантливый организатор Влади-
мир Шнегас, получил задание 
советского правительства в крат-
чайшие сроки восстановить за-
вод, лежавший в руинах. По-
скольку боеприпасы требовались 
немедленно, рабочие работали 
по 16 – 18 часов в сутки. Сам же 
Владимир Владимирович вооб-
ще не покидал завод. Через нес-
колько месяцев предприятие за-
работало вновь и в течение всей 
гражданской войны регулярно 
снабжало порохом части Крас-
ной армии.

Судьба молодого директо-
ра сложилась трагически. По 
сфабрикованному обвинению 
во вредительстве его осудили 

на 10 лет и сослали на хими-
ческое производство в Тамбов. 
В 1937 году его вновь арестова-
ли. Но, учитывая его высокую 
квалификацию, сос лали не в ла-
герь, а в закрытое учреждение 
при Казанском пороховом за-
воде ОТБ (Особое техническое 
бюро, или «Шаражку»). Именно 
здесь Владимир Владимирович 
совместно с группой инженеров 
разработал в конце 1941 года 
рецептуру специальных поро-
хов для реактивных снарядов 
типа «Катюши». Как известно, 
эти ракетные сис темы сыграли 
огромную, можно сказать, ре-
шающую роль в начальный пе-
риод войны, особенно в боях под 
Сталинградом.

В. Шнегас умер в 1943 году  
и был посмертно реабилитиро-
ван в 1956. А в 1998 в его честь 
на здании заводоуправления от-
крыта мемориальная дос ка.
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Сонное захолустье
После ликвидации Казанского 

адмиралтейства эта часть горо-
да, переживая заметный спад де-
ловой активности, превратилась 
в «сонное захолустье». Об этом 
в своей книге «Казанские захо-
лустья и трущобы» в 1866 году 
написал местный краевед В. Не-
вельский: «Когда вы вступаете 
в Адмиралтейскую слободу, то 
ясно видите различие между го-
родом и этой частью. В городе 
всё движется, суетится, живёт; 
тут всё дремлет, всё находится 
в каком-то застое, прозябает... 
Тут домишки большей частью од-
ноэтажные, подчас с садиками, 
жители занимаются продажей 

ИМПЕРИЯ АЛАФУЗОВЫХ

Прошлое нашего города – это не только история старых улочек, сло-
бодок и закоулков, но и биографии его знаменитых людей деловых, 
предприимчивых, способных придать городу мощный импульс для 
развития.

овощей, ягод, молока... В слобо-
де живут старухи, мясники, ого-
родники, мастеровые, извозчики 
и кабачники, а летом и жены ка-
питанов, пароходских помощни-
ков и разных служащих...».

Но за этой «сонной одурью» 
скрывалось невидимое на пер-
вый взгляд, однако постепенно 
набиравшее силу ремесленное 
и промышленное производство. 
Так, в Адмиралтейской, Ягод-
ной и других слободах издав-
на су щест вовали кожевенные 
мастерс кие. Среди кожевников 
выделялись братья Котеловы, 
которым в 20-е годы XIX века 
принадлежали три крупных ко-
жевенных предприятия. На них 
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было занято около 200 рабо-
чих, выделы вавших в год более 
116 тысяч кож, которые затем 
продавались в Казани, Москве и 
на Нижегородской ярмарке.

Здесь же, в Адмиралтейской 
слободе, широко развернул свою 
деятельность торговец сукна-
ми Никита Урванцев. Подоб-
но братьям Котеловым, он стал 
почётным гражданином города 
и был награждён тремя золотыми 
медалями «За полезную деятель-
ность на поприще отечественной 
торговли и промышленности».

Большой вклад в кожевенное 
производство внесла и купечес-
кая династия Павловых-При-
бытковых-Поповых. Основатель 
этой династии – Егор Павлов – 
держал кожевенные мастерские, 
которые со временем преврати-
лись в кожевенный завод. Один 
из его сыновей – Сергей – рас-
ширил дело и поставил завод 
в ряд крупнейших кожевенных 
заводов края. На его средства 
в Адмиралтейской слободе была 
построена Боголюбская церковь 
(ныне на этом месте расположен 
речной техникум).

Состояние отца унаследовала 
единственная дочь Екатерина, 
по мужу Прибыткова. Обладая 
твёрдым характером и деловой 
хваткой, она расширила про-

изводство дублёных кож. При 
ней обороты кожевенного завода 
достигли к 1881 году 260 тысяч 
рублей в год. Все Павловы-При-
бытковы-Поповы отличались 
честностью, трезвостью, делови-
тостью и получили известность 
благодаря широкой благотвори-
тельности. В частности, с их помо-
щью в Адмиралтейской слободе 
построены богадельня, больница 
и училище для слепых детей.

Дело, начатое этими предпри-
нимателями, было продолжено 
в советское время. В 1966 го-
ду на базе ряда предприятий 
созда но мощное Казанское про-
изводственное кожевенное объе-
динение имени В. И. Ленина, 
а в 1996 году – ОАО «Сафьян», 
основная продукция которого – 
хромовые, жёсткие, юфтевые 
кожтовары, сыромять, кожгалан-
терейные изделия.

Иван Алафузов
Со второй половины XIX века 

подлинным хозяином Адмирал-
тейской слободы стал Иван Ала-
фузов (1837 – 1891).

Развитие судоходства сделало 
Волгу одним из главных торговых 
путей России, и Казань к этому 
времени вошла в десятку круп-
нейших промышленных центров 
страны. Иван Иванович Алафу-
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зов одним из первых среди казан-
ских купцов понял, что занимать-
ся промышленным производством 
гораздо выгоднее, чем только тор-
говлей, и начал скупать мелкие 
кожевенные и другие предприя-
тия в Адмиралтейской и приле-
гающих слободах. С именем 
Алафузова связан предпринима-
тельский расцвет этого района.

По-настоящему встать на ноги 
помог ему тесть, крупный чае-
торговец Сергей Александров. 
Совместно они организовали 
«Товарищество Казанского коже-
венного завода на паях», в сос тав 
которого вошли несколько коже-

венных заводов и льнопрядиль-
ня. В ней к 1870 году трудились 
650 рабочих, а стоимость выпу-
скаемой продукции составляла 
345 600 рублей.

Со временем Ивану Алафузову 
перешли все права на владение 
этими предприятиями. Человек 
сметливый и не чуждый прогрес-
сивных веяний, он ввёл на сво-
их предприятиях новые методы 
дубления кож, что значительно 
улучшило их качество и снизило 
себестоимость продукции. Поэто-
му кожи алафузовской выделки 
хорошо раскупались и теснили 
конкурентов.

Фабрики Алаôузовых
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Льнопрядильная фабрика
В 1865 году И. Алафузов от-

крыл льнопрядильную фабрику, 
которая вскоре вошла в число 
лучших в текстильной промыш-
ленности Поволжья, Урала и Си-
бири. На предприятии произво-
дилось военное обмундирование, 
суконные, льняные, ткацкие, 
шорные и кожевенные изделия. 
Предприятие участвовало во 
всех международных выстав-
ках и уже к 1890 году завоевало 
27 медалей: 14 золотых, 8 сереб-
ряных и 5 бронзовых.

Иван Алафузов был удостоен 
звания купца первой гильдии, 
«мануфактур-советника» и по-
чётного потомственного гражда-
нина Казани. Его грудь украша-
ли пять орденов России, ордена 
Персии, Черногории, Австрии. 
По рассказам современников, 
хозяин работал на износ: в пять 
утра он был уже на своих пред-
приятиях, а уходил далеко за 
полночь. Возможно, поэтому его 
жизнь оборвалась в 54 года. По-
хоронен И. Алафузов в фамиль-
ном склепе при Зилантовом мо-
настыре. Однако могила его не 
сохранилась.

Льнопрядильная фабрика до 
недавнего времени успешно ра-
ботала и после смерти её созда-
теля. Об этом красноречиво сви-

детельствуют многочисленные 
дипломы и медали, полученные 
на крупнейших промышленных 
выставках в Нижнем Новгороде, 
Париже и других городах.

Алафузовский театр
После смерти Ивана Алафу-

зова дело возглавили его вдова 
и брат. Они довели до конца за-
думанное Иваном Ивановичем 
благородное начинание – стро-
ительство знаменитого Алафу-
зовского театра для рабочих 
(ул. Гладилова, 49). Возведён-
ный в конце XIX века по проекту 
архитектора Л. Хрщоновича те-
атр с 1909 года стал называться 
Образовательным домом имени 
Александра II. Здесь располага-
лись бесплатная школа для де-
тей рабочих, аптека, приёмный 
покой для работников фабрики 
(тоже бесплатный), столовая.

Помимо этого, в здании 
теат ра был клуб, где регуляр- 
но устраивались танцевальные 
вечера, литературные чтения. 
Преподаватели Императорско-
го университета читали лекции, 
демонстрировались «туманные 
картинки». Ставились и самоде-
ятельные спектакли как на рус-
ском, так изредка и на татар-
ском языках. Здесь же работала 
и потребительская лавка, где 
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рабочие и служащие могли ку-
пить товары в кредит на сумму 
до трёх четвертей месячного за-
работка.

В 1918 году все предприятия 
огромной «Алафузовской импе-
рии»: склады, магазины, конто-
ры и промышленные корпуса – 
были национализированы. 

Долгое время в здании Ала-
фузовского театра ставил спек-
такли Казанский татарский го- 
сударственный театр юного зри-
теля. Сегодня театр находится на 
реконструкции.

В 2005 году ул. К. Либк нехта 
была переименована в ул. Ала-
фузова.

Здание Алаôузовского театра
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Краснококшайская
До 1919 года эта улица 

Ягодной слободы называлась 
Царёво кокшайской, так как 
вела в сторону Царёвококшай-
ска (ныне Йошкар-Ола, столи-
ца Республики Марий Эл). Она 
была продолжением Большой 
улицы Заречья (ныне ул. Фрун-
зе) и вместе с ней составляла 
единую магистраль, связываю-
щую западную окраину Заречья 
с центром города.

До революции это был один из 
самых неблагоустроенных угол-
ков Казани, в беспорядке застро-
енный разномастными одноэтаж-
ными домишками. В ненастное 
время в Заречье была непролаз-

ЗАРЕЧЬЕ

Так называлась часть города, расположенная за Казанкой.

ная грязь. Заселяли этот район 
рабочие и служащие алафузов-
ских предприятий.

Достопримечательностью ул. Ца-
рёвококшайская был Ягодный 
базар (до сих пор одна из сосед-
них улиц называется Попереч-
но-Базарной), где крестьяне из 
окрестных деревень торговали 
ягодами, молоком, мясом, хле-
бом, грибами, орехами, сеном, 
овощами и т.д. По большей час-
ти это были черемисы – ма-
рийцы, прибывавшие сюда по 
Царёвококшайской дороге. На 
ул. Краснокакшайская и сегодня 
существует базар, который назы-
вается «Ягодная слобода». Сре-
ди других примечательных мест 
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слободки было так  называемое 
Банное озеро (сюда стекала вода 
из окрестных бань), а также мно-
гочисленные шинки, содержате-
ли которых обирали подгуляв-
ших рабочих до нитки.

С 60-х годов ХХ века улица 
застраивается согласно гене-
ральному плану многоэтажными 
благоустроенными домами с ма-
газинами, кафе и предприятиями 
бытового обслуживания на пер-
вых этажах.

Улица Лукницкого
Улица связывает между собой 

две зареченские улицы: Глади-
лова и 25 лет Октября. Улочка 
небольшая, всего около десятка 
домов, но и у неё есть свои зна-
ковые места.

До революции здесь распола-
галось двухэтажное здание клу-
ба юнкеров. Рядом находились 
офицерское собрание и военный 
лазарет – низкое и длинное одно-
этажное здание барачного типа. 
Для солдат и конных казаков, 
охранявших пороховой завод, 
предназначались специальные 
казармы, выходившие фасадом 
на ту же улицу. Через дорогу от 
офицерского собрания было озе-
ро, на котором в зимнее время 
оборудовался «офицерский ка-
ток», куда стекались жители со 

всей пятой час ти города. Пары 
и одиночные любители коньков 
кружили под звуки военного 
духового оркестра. «Офицер-
ский каток» был излюбленней-
шим местом знакомств и встреч 
молодых людей, проживавших 
в Заречье.

После революции на этой 
улочке возник первый в городе 
Татарский клуб для рабочих. 
Здесь, в небольшом одноэтаж-
ном домике, с 1931 по 1938 год 
работали кружки художествен-
ной самодеятельности, оперная 
студия, ставились спектакли на 
татарском языке. Сейчас в быв-
шем клубе юнкеров функциони-
рует Дом детского и юношеско-
го творчества «Кристалл», а на 
месте одноэтажных деревянных 
домиков построены многоэтаж-
ные дома.

Небольшая улочка, являю-
щаяся продолжением ул. 25 лет 
Октября от Красных ворот 
в сторону проходной порохового 
завода, получила недавно имя 
другого директора того же за-
вода – Сергея Георгиевича Бо-
гатырёва (1929 – 1995), который 
руководил заводом в течение 
27 лет. Так пути двух директо-
ров вновь символически пере-
секлись в названиях улиц уже 
после их смерти.
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Улица Первого мая
Одна из старейших улиц быв-

шей Пороховой слободы на её 
стыке с Ягодной. Возникла в на-
чале XIX века, когда здесь ста-
ли селиться офицеры и чиновни-
ки казённого порохового завода. 
Сначала строения были целиком 
деревянными. Затем появились 
три первых каменных здания: Ни-
кольская церковь, солдатская ка-
зарма и офицерская баня, пред-
назначавшаяся исключительно 
для офицеров порохового завода. 
После революции она стала об-
щедоступной. В 30-е годы прош-
лого века её снесли и построили 
существующую и поныне баню.

Улица Первого мая располо-
жена на сухом и возвышенном 
месте, где когда-то был правый 
берег Казанки (сейчас здесь 
осталось лишь старое русло). От-
сюда открывался вид на белока-
менные строения Зилантово-Ус-
пенского монастыря, за высокой 
кирпичной оградой был виден 
цветущий монастырский сад. 
Зелёный холм под стенами мо-
настыря служил местом отдыха 
и праздничных гуляний. Краси-
вы эти места были во время ве-
сенних половодий. По Казанке 
сновали бесчисленные лодки, на 
которых под гармошку, с пес-
нями катались местные жители. 

Многие выезжали целыми семь-
ями и группами располагались 
под монастырскими стенами.

Под видом народных гуляний 
здесь стали устраиваться перво-
майские сходки. Рабочие окрест-
ных заводов выезжали на лодках 
на один из пустынных островков 
на Волге, выставляли дозорных 
и проводили митинги, а затем 
в городе распространяли рево-
люционные прокламации. Самая 
первая революционная маёвка 
в Казани состоялась в 1892 году 
под стенами Зилантова монас-
тыря. Её организовал и про-
вёл Николай Бауман совместно 
с профессиональными револю-
ционерами Е. Табейкиным, А. Сто-
пани и А. Петровым. Отсюда 
и название улицы, до этого вре-
мени остававшейся безымянной.

В годы первых пятилеток Ни-
кольскую церковь, бывшую укра-
шением района, снесли, и на её 
месте построили первый на этой 
улочке многоквартирный жилой 
дом. 25 июня 1930 года, после 
общегородской демонстрации 
трудящихся, на углу ул. Перво-
го мая и Степана Халтурина при 
большом стечении народа был 
заложен фундамент будущего 
Дворца культуры имени 10-летия 
ТАССР, строительтво которого 
было завершено в 1934 году.
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Деловая, Смычки, Кокуй
В начале 20-х годов ХХ века 

одна из улочек Заречья, до этого 
остававшаяся безымянной, по-
лучила название «Деловая». От-
куда это странное название для 
улицы, расположенной вдали от 
делового центра?

Здесь находился так называе-
мый Деловой двор – механические 
мастерские казённого порохового 
завода. Двор, основанный в нача-
ле XIX века, предназначался для 
производства всевозможных дета-

лей, механических приспособле-
ний и ремонтных работ. Со вре-
менем в Деловом дворе возникли 
самостоятельные цеха: модельный, 
литейный, столярный, кузнечный, 
слесарный, токарный и др. После 
революции механические мастер-
ские перенесли на новое место, 
а здания Делового двора отдали 
под различные учреждения.

У расположенной неподалёку 
ул. Смычки своя примечательная 
история. Когда долго остававша-
яся «деревенской» Ягодная сло-

Казанка во время разлива
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бода слилась с рабочей Порохо-
вой, то в духе модного в конце 
20-х – начале 30-х годов лозунга 
это было истолковано как смыч-
ка города и деревни. Поэтому 
улочка, соединившая эти слобод-
ки, и получила такое название. 
С 1930 года здесь начал ходить 
трамвай от Кольца до ул. Табей-
кина с конечной остановкой «Ко-
куй».

Что такое Кокуй? Мало кто 
знает, что это старинный рус ский 
праздник летнего солнцестояния, 

отмечавшийся в день Ивана Ку-
палы – 7 июля. В этот день в де-
ревне Ягодная начинали боль-
шой покос. Вечером того же дня 
проводились народные гулянья. 
Молодёжь пела и плясала, стар-
шее поколение следило за соб-
людением древних славянских 
обрядов, оставшихся ещё с язы-
ческих времён. Поляна, на кото-
рой проводился праздник, тоже 
называлась «Кокуй». Это одно из 
немногих старинных названий, 
дошедших до наших дней.

Пристань пароходов на Казанке
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Дамба
Казань во все века была круп-

ным торговым портом. С середи-
ны XIX века здесь действовали 
пристани: старая, принимавшая 
пассажирские и грузовые суда 
весной («Бакалда»), и новая, лет-
няя («Устье»).

Выстроенная на берегу реки 
Казанка в Адмиралтейской сло-
боде, Бакалдинская пристань 
располагалась от города в пяти 
с половиной верстах. Примерно 
на этом месте она находилась 
с середины XVI века, и почти 
полтора столетия на ней хозяй-
ничали монахи Зилантова монас-
тыря, получившие в 1585 году 
право взимать с купцов, плыв-
ших по Казанке в город, пошлину 
за провоз груза. Так как земля, 
на которой построили пристань, 
принадлежала монастырю, тор-
говый люд выплачивал ему ещё 
один сбор – за возможность вы-
гружать поклажу на берег. Дело 
в том, что большие суда из-за 
мелководья по Казанке продви-
нуться не могли, поэтому купцы 
на пристани перегружали товар 
на мелкие судёнышки, они и до-
ставляли его под стены крепости.

Со временем Казанка обме-
лела, и пристань могла действо-
вать с полной нагрузкой только 
во время весеннего разлива Вол-

ги. В XIX веке значительно вы-
росли грузовые и пассажирские 
перевозки, но на Бакалде из-за 
недос татка земли не хватало 
складов; крутой берег нависал 
над водой, что затрудняло вы-
грузку товаров. Грузы от приста-
ни в Бакалде приходилось возить 
подводами по грунтовой дороге.

Вот что писал об этой дороге 
казанский виноторговец Кокорев 
в 1858 году: «Бывало, если при-
едешь в Казань ночью, со стороны 
Нижнего... то и сиди тут до утра... 
Между городом и слободою (име-
ется в виду Адмиралтейская сло-
бода. – авт.) пять вёрст, но это 
пространство и не думай пере-
ехать ночью: ямы, овраги с водой, 
грязь невылазная...». Под угрозой 
оказалась прибыль купцов.

О необходимости устройства 
дамбы и шоссейной дороги от 
города до пристани речь велась 
давно. Но вплотную решением 
этой проблемы занялся толь-
ко губернатор Сергей Павлович 
Шипов (1789 – 1876). По его про-
екту в 1842 году началось строи-
тельство новой пристани в устье 
Казанки и насыпной дамбы до 
города протяжённостью в семь 
вёрст. По тем временам это было 
грандиозное гидротехническое 
сооружение, возведение которого 
затянулось на семь лет.
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Все работы велись вручную 
грабарями (землекопами) с по-
мощью кирки и лопаты. Как 
писали местные газеты, за эти 
годы было выкопано, перевезено 
и уложено 24 тысячи кубических 
сажен земли, на что потребова-
лось 83 тысячи дневных рабочих 
смен. Дамбу сдали в 1849 году. 
В том же году по краям дамбы 
высадили деревья, которые свои-
ми корнями скрепили склоны.

Сначала дамба была немощё-
ной и не очень высокой. Её зали-
вало во время весеннего полово-

дья. Но земство (дамбу передали 
в её ведомство) позаботилось 
о её благоустройстве. По ночам 
дамба освещалась керосиновы-
ми фонарями, а посередине была 
устроена полицейская караулка.

С тех пор дамба неоднократ-
но подсыпалась, расширялась. 
В 1956 году в сязи с Большой 
Волгой на месте старой сделали 
высокую и широкую дамбу, и она 
до сих пор служит горожанам 
под названием Кировской (так 
как ведёт в Кировский район го-
рода).

Дамба



160 Р. Бикбулатов, Р. Мустафин

За осуществление этой идеи 
взялся отставной инженер, 
штабс-капитан Пётр Панаев. Про-
кладка рельсов под его руковод-
ством началась в 1870 году и про-
должалась 5 лет. Их тянули от 
ул. Проломная (ныне ул. Баумана) 
до волжской пристани в Бакалде.

Открытие движения по но-
вой дороге состоялось 2 октября 
1875 года. Как писали казанские 
газеты, «погода благоприятство-
вала великому событию». Вечером 
зажглись многочисленные бумаж-
ные фонарики. Город закупил для 
конно-железной дороги 12 двух-
этажных вагонов типа омнибусов, 
каждый из которых запрягали па-
рой лошадей. Проезд в закрытом 

ПЕРВАЯ КОННОЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Земская дамба (так она поначалу называлась) значительно улуч-
шила связь между городом и волжскими пристанями. Но со второй 
половины XIX века прежний гужевой транспорт уже не справлял-
ся с возросшими грузовым и пассажирским потоками. Возникла идея 
строительства конножелезной дороги.

вагоне стоил 15 копеек, а на верх-
ней открытой площадке – 5.

Дорога от города до пристани 
шла по ровной местности. Лишь 
на подходе к Устью был затяжной 
подъём. Здесь приходилось впря-
гать ещё одну лошадь, прозванную 
в народе Петрушкой. Вот почему 
последняя остановка перед прис-
танью получила название «Пет-
рушкин двор» (ныне ул. Адми-
ралтейская). Для обслуживания 
конно-железной дороги недалеко 
от «Петрушкина двора» были вы-
строены склады для оборудования 
и конюшни на 200 лошадей. Про-
существовала конка до 1900 года, 
когда на смену конной тяге при-
шли электрические трамваи.
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Сначала конно-железная доро-
га действовала только в дневные 
часы, впоследствии стала рабо-
тать круглосуточно. Поскольку 
плата за проезд была сравни-
тельно высокой, дорогой поль-
зовались в основном люди обес-
печенные – военные, торговый 
и чиновный люд. И только после 
1892 года, когда по настоянию 
земства плата за проезд значи-
тельно снизилась, на конке стали 
ездить и простые люди: мастеро-
вые, крес тьяне, грузчики...

Память о Петрушке
После того как Санкт-Петер-

бург обзавёлся памятником конке, 
казанцы также решили к 140-ле-
тию появления в городе конно-же-
лезной дороги увековечить память 
о ней. В 2015 году бронзовую фи-
гуру лошади (скульптор Р. Габ-
басов) установили у автобусной 
остановки «Петрушкин двор» 
в Кировском районе города. Изго-
товили конку, точно такую же, как 
у офиса «Метроэлектротранса» 
(ул. Петербургская) и поставили 
рядом с Петрушкой.

Сад Тиволи
Учредителем общества кон-

но-железных дорог в Казани был 

Густав Тальквист, финн по нацио-
нальности. Он проявлял постоян-
ную заботу не только о беспере-
бойной перевозке граждан, но 
и о благоустройстве города. Так, 
по инициативе Густава Густаво-
вича, недалеко от путевого депо 
возле Петрушкина разъезда был 
разбит городской сад, названный 
«Сад Тиволи» (по примеру ита-
льянских увеселительных пар-
ков). Здесь по выходным играл 
духовой оркестр, устраивались 
вечера и танцы для молодёжи.

С 1889 года в память о казан-
ском губернаторе Н. Андреевском 
(1822 – 1889) сад стал называться 
Андреевским. Однако у городской 
думы не хватало средств, чтобы 
содержать сад в надлежащем по-
рядке, поэтому с начала ХХ ве-
ка он перешёл в собственность 
известного казанского купца, 
производителя кваса и прохла-
дительных напитков Г. Дудорова. 
С этого времени за садом закре-
пилось название Дудоровского.

Сад просуществовал до  1940-х 
годов. Затем завод «Сантехпри-
бор» выстроил на этом месте 
производственные корпуса, а мо-
лодёжь стала ходить на танцы 
в Сад рыбака на Адмиралтей-
ской площади.
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Улица Клары Цеткин
Это самая старая улица не 

только Адмиралтейской слобо-
ды, но и одна из самых древних 
улиц Казани. Начало ей поло-
жила сельская улица татарской 
деревни Бишбалта, существовав-
шей, как полагают историки, 
ещё с булгарских времён. Здесь 
же проходил старинный тракт 
из Казани на запад, в сторону 
Моск вы.

После покорения Казани вой-
сками Ивана Грозного тракт по-
лучил название «Московский». 
Когда город разросся и поглотил 
деревню Бишбалта, центральная 
улица селения, по которой про-
ходил тракт, стала именовать-

СТАРЫЙ МОСКОВСКИЙ ТРАКТ

В течение многих десятилетий по старому Московскому тракту про-
гоняли закованных в кандалы каторжан. Только за 30 лет (с 1825 по 
1855 год) в далёкую сибирскую ссылку через Казань проследовали 
773 тысячи человек...

ся Большой Московской, а па-
раллельная – Бишбалтинской. 
До середины 50-х годов ХХ века 
Большая Московская улица и Ад-
миралтейская дамба связывали 
город с волжскими пристанями.

В 1932 году Большая Мос-
ковская была переименована 
в ул. Клары Цеткин в ознаме-
нование 75-летия со дня рожде-
ния немецкой революционерки. 
Именно тогда на месте старых 
одноэтажных домишек начали 
возводить многоэтажные бла-
гоустроенные жилые дома для 
рабочих, магазины, аптеки, 
кафе. В сквере на этой улице 
в 1950 году установили бюст 
дважды Героя Советского Сою-
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за, уроженца этих мест Н. Г. Сто-
лярова (1922 – 1993) (скульптор 
В. Мухина, архитектор И. Гай-
нутдинов). В 2000 году бывшую 
ул. Милицейскую, прилегающую 
к этому скверу, переименовали 
в ул. Столярова.

Ближнее и Дальнее Устье, 
Бакалда

Сегодня только старожилы 
да дотошные историки и крае-
веды помнят старые названия 
казанских пристаней: Дальнее 
и Ближнее Устье (иногда просто 
Устье), Бакалда. Откуда пошли 
эти названия?

До сооружения дамб инженер-
ной защиты города в 1956 году 
Казанка впадала в Волгу при-
мерно в семи верстах от города, 
в том месте, которое издавна на-
зывалось у татар «Тирян Узяк» – 
«Глубокая долина». В любое вре-
мя года сюда могли подходить 
грузовые баржи и пассажирские 
пароходы. Поэтому здесь с неза-
памятных времён существовала 
волжская пристань, получившая 
впоследствии название «Дальнее 
Устье».

Ближе к городу проходило ста-
рое русло Казанки. Татары на-
зывали его «Эчке Казан», то есть 
«Внутренняя Казанка», старица. 
К XIX веку это русло преврати-

лось в цепочку неглубоких озёр: 
Бишбалта, Чистое, Кривое, Дол-
гое и др. В небольшом заливе, на-
зываемом Ближним Устьем, и на-
ходилась пристань «Бакалда» (от 
татарского слова «Бакалтай», то 
есть «Лягушачье место»). Бар-
жи и пароходы могли подходить 
к ней только в дни весеннего по-
ловодья. Но поскольку Ближнее 
Устье было намного ближе к го-
роду, почти у нынешнего Петруш-
кина разъезда, эта прис тань ис-
пользовалась довольно активно.

С ранней весны до поздней осе-
ни по Большой Московской из го-
рода на Устье и обратно тянулись 
бесконечные обозы ломовых из-
возчиков, лихо проносились лаки-
рованные пролётки богачей, сно-
вали телеги, тарантасы... А сотню 
лет назад по этим улицам с ляз-
гом и весёлыми звонками начали 
курсировать небольшие, выкра-
шенные красной краской вагон-
чики трамваев Бельгийского ак-
ционерного общества.

Однако Волга по-прежнему 
находилась далеко от города, 
грузоперевозки осуществлялись 
с большими затруднениями.

Только в апреле 1957 года прек-
ращаются перегрузочные рабо-
ты на причалах Дальнего Устья, 
так как завершилось создание 
Куйбышевского  водохранилища,  



164 Р. Бикбулатов, Р. Мустафин

и речники Казани прис тупили 
к эксплуатации нового порта, 
расположенного на территории 
Новотатарской слободы.

В 2005 году порт был пол-
ностью реконструирован. Сегодня 
причальная стенка составляет 
406 метров, что позволяет прини-
мать к причалам одновременно 
девять судов класса «река-море».

Сквозь мглу веков
Нынешняя ул. К. Цеткин мо-

жет показаться окраинной, ти-
хой, провинциальной. Между 
тем и её не миновали события 
исторической значимости. Так, 
в 1774 году по ней проезжал «му-
жицкий царь» Емельян Пугачёв 
со своей свитой. Четверть века 
спустя, в 1797 году, по этой улоч-
ке проходила дорога возвращав-
шегося из Сибири Александра 
Радищева. Писатель, которого 
Екатерина II называла «бунтов-
щиком почище Пугачёва», запи-
сал в своём путевом дневнике, 
что «ходил по городу почти в вос-
хищении». А. Радищев побывал 
и в Адмиралтейской слободе, на-
блюдал спуск на воду построен-
ного здесь фрегата.

С 27 сентября по 4 октября 
1858 года в гостинице пароход-
ного общества «Кавказ и Мерку-
рий» в Адмиралтейской слободе 

проживал путешествовавший по 
России великий романист Алек-
сандр Дюма. Именно здесь, 
как свидетельствуют очевидцы, 
французский писатель купил 
книгу «Граф Монте-Кристо», из-
данную на русском языке. Через 
несколько лет по старому Мос-
ковскому тракту проследовали 
в сибирскую высылку А. И. Гер-
цен и Н. Г. Чернышевский. Отбыв 
свою ссылку, прибыл в Казань по 
Волге великий кобзарь Т. Г. Шев-
ченко. 

На Дальнем Устье работал 
грузчиком будущий пролетарс-
кий писатель Максим Горький. 
Он оставил потомкам яркие 
и правдивые описания дорево-
люционной Казани.

От обозных деталей 
до современных вертолётов

Кировский район славит-
ся пролетарскими традициями. 
Ещё в дореволюционные годы 
здесь располагались многие про-
мышленные предприятия горо-
да. Проходили маёвки рабочих 
Казани, работали первые марк-
систские кружки, печатались ре-
волюционные прокламации.

Здесь с 1851 года начало 
свою деятельность предприятие 
с громким названием «Чугуно-
литейный, машиностроительный, 
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кузнечно-котельный механи чес-
кий завод А. Н. Свешникова». 
В первый год своего существо-
вания он состоял всего из одного 
цеха с двумя десятками кузне-
цов и молотобойцев, а оборудо-
вание в нём – пять наковален 
и три кузнечнах горна, работав-
ших на древесном угле. Завод 
летом выполнял срочные работы 
по текущему ремонту, а зимой 
вёл капитальный ремонт судов, 
зимовавших в Аракчинском, Па-
ратском и других затонах.

Постепенно шло расширение 
производства. В 1900 году коли-
чество рабочих увеличивается до 
100 человек, а годовая производи-
тельность – до 65 тысяч руб лей.

В советское время механичес-
кий завод А. Н. Свешникова пре-
вратился в крупное машиностро-
ительное предприятие – завод 
«Серп и молот», который в насто-
ящее время не функционирует.

На базе бывших фабрик Лок-
ке и Алафузова выросли совре-
менные заводы «Сантехприбор», 
инструментальный и ремонт-
но-подшипниковый.

Но, пожалуй, самое значитель-
ное и широко известное пред-
приятие района – вертолёт-
ный завод. Он образовался ещё 

в 1933 году и назывался тогда 
заводом обоз ных деталей. Уже 
в 1935 году предприятие, полу-
чившее статус оборонного, нача-
ло выпускать самолётные лыжи, 
лонжероны, крылья и кабины 
для самолётов. С началом Ве-
ликой Отечес твенной войны из 
Ленинграда эвакуировался во-
енный завод № 387, который на 
базе казанского предприятия 
стал выпускать военные само-
лёты Н. Н. Поликарпова У-2 ВС, 
с 1944 года – По-2. Всего за 
годы войны было выпущено бо-
лее 11 тысяч этих лёгких ночных 
бомбардировщиков.

После войны предприятие ста-
ло производить детали для нужд 
гражданской авиации, комбайны 
для села, а с февраля 1951 года 
освоило производство лёгких 
вертолётов Ми-1 конструкции 
М. Л. Миля. С октября 1965 года 
началось изготовление вертолё-
тов с газотурбинным двигателем 
Ми-2. За всю историю завода 
более 12 тысяч вертолётов Ми-4, 
Ми-8, Ми-14, Ми-17 «Ансат» и их 
модификации поставлены в бо-
лее чем сто стран мира. В наши 
дни на заводе действует про-
изводство вертолётов Ми-8/17, 
«Ансат» и Ми-38.
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Мечети Заречья
«В 1805 году, – пишет историк 

и богослов Шигабуддин Марджа-
ни, – в Адмиралтейской слободе, 
которая называется Бишбалта, 
появилась деревянная мечеть, по-
строенная на деньги Юсуфа бин 
Муртазы». Речь идёт о старинной 
бишбалтинской мечети неболь-
шой, но очень красивой и строгой 
по своему архитектурному убран-
ству. Деревянные стены с высо-
кими сводчатыми окнами были 
воздвигнуты на каменном цоколь-
ном этаже (ул. Большая, 23). Ме-
четь простояла около двух веков 
и была разрушена в 1980 году.

В том же 1980 году снесли 
и вторую Адмиралтейскую ме-

ЗАЧЕМ НУЖНА ДОРОГА, ЕСЛИ ОНА НЕ ВЕДЁТ 
К ХРАМУ?

Когдато одноэтажный силуэт Заречья украшали ажурные минареты 
нескольких мечетей и стройные колокольни многочисленных церквей. 
Куда ни посмотри, повсюду был виден зубчатый частокол великолеп-
ных башен, строгих шатров и золотых куполовлуковиц храмов. Всё 
это архитектурное богатство осталось лишь на старых фотографиях.

четь, также деревянную, постро-
енную в 1899 году на средства 
купца Сулеймана Мухаметзяно-
вича Аитова. Такая же судьба 
постигла ещё две красивые ме-
чети – 2 настоящих памятника 
архитектуры, расположенные 
в Пороховой и Ягодной слободах. 
Первая, деревянная, двухэтаж-
ная (ул. Фрунзе), была воздвиг-
нута (по сведениям Шигабуд-
дина Марджани) в 1805 году 
и получила название «Барудия», 
снесена в 1973 году. Вторая (её 
называли Рафиковской, так как 
она была построена на день-
ги купца Ахметгали Рафикова) 
возведена в 1899, разрушена 
в 1988 году. Эту мечеть называ-
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ли также Пороховой, так как она 
обслуживала преимущественно 
рабочих порохового завода.

Зачем нужна дорога, если 
она не ведёт к храму? Этот фи-
лософский вопрос из фильма 
«Покаяние» заставил жителей 
этой части города задуматься 
о смысле и значении духовно-
сти. В последние годы открыты 
новые мечети. Так, мечеть «Ра-
мазан» построена в 1993 году 
на ул. Окольная, 25. Она воз-
ведена в духе мусульманских 
традиций, но не копирует преж-
ние, а словно переосмысливает  
архитектурные формы (архи-
текторы С. С. Айдаров, Р. В. Биля-
лов). В Ягодинской слободе  

мечеть, называемая «Пятивре-
менная ме четь», была открыта 
в 1901 году, закрыта в 1903 году 
и вновь открыта с именем «Рад-
жеб» в 1993 году (ул. Энгельса, 
20). В 2015 году на ул. К. Цет кин 
открыли великолепную мечеть, 
названную «Бишбалта».

Церкви
До недавнего времени в За-

речье не было ни одного дей-
ствующего православного хра-
ма. По решению городских 
властей в лоно Русской право-
славной церкви был передан 
Всесвятский храм, располо-
женный на территории Зилан-
тово-Успенского монастыря. 

Пристань у Зилантова монастыря
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Нижний этаж храма, выложен-
ный из белого камня, являет-
ся самым древним (XVII век). 
Верхний, с прилегающими при-
стройками, возведён в XIX веке. 
Церковь Всесвятского храма 
действующая. Построен сестри-
ченский корпус, вос становлен 
игуменский, реконструированы 
Успенский собор и Алексеев-
ский храм, а также монастыр-
ская ог рада. К 2018 году – дате 
300-летия основания второго 
в России адмиралтейства – бу-
дет обновлена судостроительная 

верфь, сущест вовавшая здесь 
в XVII веке.

До 1917 года под патронажем 
монахов Зилантова монастыря 
находился и Памятник русским 
воинам, павшим при взятии Ка-
зани. При памятнике имелись 
кельи, где постоянно жили два 
монаха-охранника; регулярно 
раз в году совершались литургии 
по павшим. Сам памятник, воз-
двигнутый в 1823 году по проек-
ту Н. Ф. Алфёрова на том месте, 
где некогда стоял шатёр Ивана 
Грозного, а потом были устрое-

Памятник русским воинам, павшим при взятии Казани
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ны братские могилы павшим при 
взятии города, задуман как ме-
мориальный храм. Возле памят-
ника-храма планируют создать 
парковый ансамбль.

В числе ныне заброшенных 
храмов Заречья можно назвать 
также Макарьевскую церковь 
(ул. Большая). Возведённая ещё 
в 1712 и капитально перестроен-
ная в 1890 году, она отличалась 
особенным изяществом и выра-
зительностью архитектурных 
форм.

Своеобразной красотой и стро-
гостью обладала снесённая Екате-
рининская (Боголюбская) церковь 
(ул. Несмелова, 7), постро енная  
в конце XIX века. На её месте 
возведено учебное здание речного 
техникума.

Названия зареченских улиц
В годы советской влас-

ти не только сносились храмы, 
но и массово переименовыва-
лись улицы: Адмиралтейская – 
в ул. 10 лет Октября (ныне вновь 
Адмиралтейская); Кузнецкая, 

где издавна жили кузнечных дел 
мастера и стояли кузнечные гор-
ны, – в ул. Серп и молот (ныне 
ул. В. Павлова). Здесь появились 
ул. Энгельса, Урицкого, К. Цет-
кин, то есть людей, которые не 
имеют к городу и этому району 
никакого отношения.

Служба топонимики Испол-
нительного комитета города 
Казани подписала в 2005 году 
у руководства Казани Указ о пе-
реименовании ул. К. Цеткин на 
ул. Бишбалта, однако спустя не-
которое время ей вернули старое 
название. Бишбалта – это назва-
ние самой старой улицы в городе, 
ей столько же лет, сколько и Ка-
зани. Какой мудрый смысл, дан-
ный народом, заключён в этом 
слове «Бишбалта» – это «неру-
шимость села». 

Городская топонимика – часть 
духовного богатства народа, по-
этому было бы правильно вер-
нуться к старым названиям, не-
сущим в себе дыхание прошлого 
и память о лучших людях минув-
ших эпох.
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Откуда пошли Хижицы
На этом возвышенном мес-

те некогда стоял сосновый бор 
(остатки его сохранились до сих 
пор в виде небольшой сосновой 
рощицы). Вокруг простирались 
болотис тые низменности с много-
численными озёрцами, речками, 
протоками. В русских селениях, 
основанных здесь после присое-
динения к Русскому государ ству, 
свирепствовала малярия – «тря-
совичные хвори», как их называ-
ли в народе. Легенда гласит, что 
Кизический монастырь был соз-
дан для излечения страждущих 
от малярии.

Согласно преданию, мощи 
девяти святых мучеников, по-

КИЗИЧЕСКАЯ СЛОБОДА

Название Кизической слободе дал Кизический монастырь. Это был 
один из самых богатых и красивых монастырей нашего города. На 
кладбище при Кизическом монастыре похоронены И. А. Толстой, дед 
Льва Толстого, губернатор нашего края в 1815 – 1820 годах, Иван 
Симонов, «русский Колумб», который в составе экспедиции открыл 
Антарктиду, Гавриил Каменев, первый русский поэтромантик, мно-
гие видные представители казанской интеллигенции и высшей знати 
города.

страдавших когда-то за христи-
анскую веру в малоазиатском 
городе Кизик, обладали чудо-
дейст венной силой и могли из-
лечивать от многих болезней, 
преж де всего, от трясучки, а так-
же чумы и холеры.

В 1687 году во имя этих свя-
тых угодников была заложена 
часовня, ставшая в 1691 году де-
ревянным храмом и в 1701 году 
освящённая казанским митропо-
литом Адрианом (патриарх 
Русской православной церкви). 
Строителем святой обители яв-
лялся учёный монах Стефан Са-
харов. Он путешествовал в своё 
время по Ближнему Востоку, по-
сетил святые места, был и в го-
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роде Кизик, откуда привёз часть 
мощей девяти мучеников, вла-
девших даром исцеления от бо-
лезней молитвой. Мощи вделали 
в икону Святых мучеников ки-
зических. Икона эта считалась 
чудотворной, и к ней припадали 
тысячи больных, жаждущих ис-
целения. Многим страждущим 
посещение монастыря действи-
тельно помогало. Объяснить это 
можно и действием целебных фи-
тонцидов, которыми был насы-
щен воздух расположенного на 
сухом месте, посреди сосновой 
рощи монастыря.

Раз в году икону Святых муче-
ников Кизических вместе с ико-

ной Смоленской Божьей Матери 
из Седмиозёрской пустыни при-
возили в Казань. Толпы народа 
ожидали их по всему пути следо-
вания. На Ивановской площади 
возле Спасской башни Казан-
ского Кремля, в парадном строю 
стояли войска. Те жители, кото-
рые хотели принять иконы у себя 
дома, выстилали дорожки све-
жесрезанной травой. А там, где 
иконы не вносили в дом, ставили 
на столик и служили молебен.

От названия монастыря всю 
прилегающую местность стали 
называть Кизической слободой, 
в просторечье – Хижицами (от 
искажённого «Кизицы»).

Мост в Кизицы
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Кизический монастырь
Первоначально строения мо-

настыря были деревянными, но 
постепенно их заменили капи-
тальными каменными построй-
ками. Со временем, к 1757 году, 
здесь выросли храмы: Введения 
во храм Божьей Матери, Девя-
ти мучеников Кизических, равно-
престольного князя Владимира 
и храм во имя Успения Пресвя-
той Богородицы. Наиболее кра-
сивой в Кизическом монастыре 
была четырёхъярусная 56-мет-

ровая колокольня, построенная 
в 1836 году по проекту архитек-
тора Ф. Петонди. Она гармонич-
но вписывалась в окружающий 
пейзаж и была признанным ше-
девром казанских зодчих.

Другой примечательностью 
монастыря можно считать ка-
менную часовню, выс троенную 
за пределами обители, напротив 
колокольни. Часовня сооружена 
в 1892 году в память о спасении 
наследника престола цесаре-
вича Николая Александровича 

Кизи÷еский мужской монастырь
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(впоследствии императора Ни-
колая II) во время покушения 
на него террориста в Японском 
городе Отсу 29 апреля 1891 года.

Владения монастыря были об-
ширны. Ему принадлежала вся 
территория Кизической слобо-
ды с большой сосновой рощей. 
Рядом находился пруд, богатый 
рыбой. На монастырских огоро-
дах имелись родник и колодец 
с целебной водой. При монасты-
ре была школа псаломщиков 
и церковно-приходская школа 
с приютом. В нём содержались 
в основном дети-сироты из че-
ремисов (марийцев), которые по 
традиции относились к этому мо-
настырю с особым уважением. 
К 1917 году в монас тыре было 
девять монашествующих и один 
послушник, а сам монастырь от-
носился к третьему классу.

О красоте этого уникально-
го архитектурного комплекса 
можно судить по свидетельству 
искусствоведа Петра Дульско-
го, который оставил подробное 
описание Кизического монасты-
ря в 1914 году: «План главного 
храма Введения Пресвятой Бо-
городицы имеет форму четырёх-
угольника, у которого с восточной 
стороны есть два полукруглых 
выступа. Верх храма состоит из 
восьмигранника и главы. Деко-

ративная обработка фасадных 
украшений имеет богатый узор 
из каменных балясин, опоясы-
вающих верхнюю часть стен; эта 
балюстрада, идущая по фризу 
храма, служит интересной рам-
кой гладкому полю стен. К углам 
же храма примыкают колонки...

Рядом с храмом, примыкая 
к трапезной части, сохранилась 
древняя каменная колокольня, 
по своим архитектурным формам 
представляющая типичное созда-
ние шатрового зодчества... Нель-
зя не обратить внимания на архи-
тектурную красоту Святых ворот 
ограды, над средней частью кото-
рых возвышается восьмигранник 
церкви Святого князя Владими-
ра. Это сооружение особенно бо-
гато в обработке украшений ху-
дожественного портала: сочные 
изгибы фронтонных линий, узор-
чатый широкий карниз, стройный 
парапет и массивные колонны 
придают наружной части ворот 
рельефную декоративность».

В 1920 году монастырь упразд-
нили, 300 десятин земли, принад-
лежавших монастырю, изъяли 
в пользу государства, а монас-
тырские строения начали плано-
мерно разрушать. Основные 
и самые замечательные строе-
ния были снесены в 30-е годы 
прошлого века. Не  пощадили 
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и кладбище. О нём в «Спутнике 
по Казани» Николая Загоскина 
(1895) говорится: «При монас-
тыре погребали титулованную 
знать, статских советников, име-
нитых казанских граждан. Бли-
зость от города и прекрасная 
сосновая роща, примыкавшая 
к  обители, делали Кизический 
монастырь одним из излюблен-
ных мест загородных экскурсий 
казанских жителей».

Судя по воспоминаниям сов-
ременников и редким фотогра-
фиям, кладбище напоминало 
некрополь Донского монастыря 
в Москве и поражало обилием 
высокохудожественных произве-
дений мемориальной скульпту-
ры. На месте бывшего кладбища 
частично проложили трамвай-
ную трассу по ул. Декабрис тов, 
частично построили жилые дома 
напротив парка.

В 1964 году, накануне приезда 
в Казань Никиты Хрущёва, ночью 
несколько бульдозеров сравняли 
с землёй могильные холмики.

В начале XXI века Кизичес-
кий монастырь был передан ве-

рующим и начал постепенно 
возрож даться. На бывшем клад-
бище создана мемориальная 
зона (там, где находятся основ-
ные захороне ния не менее трёх 
тысяч казанцев) и поставлена 
часовенка.

В парке «Сосновая роща» 
проведена реконструкция вход-
ных групп, центральной аллеи, 
пешеходных дорожек, организо-
вано устройство сетей наружного 
освещения.

В 1963 году по типовому про-
екту построен Дворец культуры 
химиков (ул. Декабристов, 98). 
Это трёхэтажное здание из стек-
ла и бетона.

Следует упомянуть о располо-
женном на пр. Ибрагимова, 44, 
многозальном спортивном ком-
плексе «Батыр», построенном 
в 1986 году. По типовому проекту 
также был сооружён в октяб ре 
1973 года находящийся на при-
горке (угол ул. Ямашева и Ибра-
гимова) плавательный бассейн 
«Оргсинтез», где подготовлен 
не один десяток замечательных 
пловцов и ватерполистов.
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Почему Гривка?
В «Толковом словаре живого 

великорусского языка» В. И. Даля 
(1880) говорится: «Грива – не-
сколько возвышенная гряда 
местности по низменности, по бо-
лоту», а в справочнике «Казань 
в прошлом и настоящем» М. Пи-
негина (1890) указывается, что 
слобода Гривка располагалась 
среди сенокосных угодий и болот, 
где имелась небольшая продол-
говатая возвышенность – гривка. 
Отсюда и название.

До конца XIX века рядом 
с Гривкой простиралось неболь-
шое озеро, окружённое топкими 
болотистыми берегами. В него 
впадала речка, которая затем 

ЗАБЫТЫЕ БОГОМ СЛОБОДКИ (ГРИВКА И КОЗЬЯ)

Эти две окраинные слободки считались когдато самыми заброшенны-
ми, «забытыми Богом». Сегодня здесь располагаются полиграфиче-
скоиздательский комплекс, пятизвёздочная гостиница «Сафар», банк 
«Ак Барс», Центр семьи «Казан», Центральный государственный ар-
хив историкополитической документации Республики Татарстан, Ка-
занский государственный энергетический университет, другие важней-
шие учреждения города.

вытекала из озера и вливалась 
в Казанку. 

Судя по архивным докумен-
там, заселение этих мест нача лось 
в середине XVII века. В июне 
1654 года в городе случился  
страшный мор: за два года от 
чумы в Казанском уезде погибли 
48 тысяч жителей – почти не поло-
вина населения. И вот тогда, спа-
саясь от заразы, люди потянулись 
за город. Вторая волна переселен-
цев приходится на 1830 год – вре-
мя холерной эпидемии.

Козы бродят по лугам 
до сих пор...

Название «Козья слобода» ка-
жется общепонятным: рядом 
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были отличные заливные луга, 
а жители слободки издавна дер-
жали коз – животных неприхот-
ливых, не требующих ни особого 
ухода, ни большого количества 
сена.

Но существует и другая вер-
сия. Древняя легенда гласит, 
что в год эпидемии чумы тата-
ры, жившие в этих местах с не-
запамятных времён, принесли 
в жертву Аллаху священного 
козла, а мясо раздали нищим 
и страждущим. И все, кто из-
ведал «курбан ите» – жертвен-
ное мясо, сразу же выздоровели, 
моровую язву вскоре как рукой 
сняло. Вот с тех пор эта слобода 
и называется Козьей.

В 1889 году городская дума 
приняла решение осушить бо-
лота, расположенные меж-
ду Козьей слободой и Гривкой. 
Были прорыты прямые глубокие 
канавы, возведены насыпные 
дамбы, по которым проложили 
дороги из города в Козью и из 
Козьей в Ягодную слободу.

Слобода славилась не только 
козами, дающими целебное мо-
локо (им лечились от чахотки), 
но и своими травницами. Расту-
щие здесь в изобилии душистые 
луговые травы позволяли мест-
ным жителям заготавливать це-
лительное сырьё. Сюда со все-

го города приезжали больные, 
и многие из них испытывали об-
легчение.

Гривка и Козья слободы были 
знамениты и тем, что здесь из-
давна развивалось верёвочное, 
овчинное и свечное производство. 
Продукцию этих ремесленников 
можно было приобрести в лавках 
на Проломной улице, в доме куп-
ца Щербакова (ныне дом 7/10 по 
ул. Баумана).

С городом эти слободки сое-
динялись Хижицкой дамбой 
и деревянным Горбатым мостом. 

Козья слобода



177Казань и её слободы

В 1915 году дамба была расши-
рена. Здесь работали пленные 
Первой мировой войны, в основ-
ном австрийцы и венгры. После 
расширения Хижицкой дамбы 
проезжую часть оградили дере-
вянными тумбами.

В черте города
Гривка, Козья и Кизическая 

слободы вошли в городскую 
черту после начала функцио-
нирования Хижицкой дамбы 
в 1825 году. Но, несмотря на это, 
они очень долго оставались ти-
пично сельскими поселениями – 
с одно этажными избушками, 
огородами, садами и домашней 
жив ностью.

На плане города 1913 года 
в слободе Гривка обозначены 
всего две улицы: Большая Грив-
ка и Поперечная Гривка. Ныне 
к ним прибавилась Односторон-
ка Гривки.

На том же плане в Козьей 
слободе отмечены несколько 
улиц, и все – «козьи»: Большая 
Козья и пересекающие её Попе-
речно-Козья 1-я, Поперечно-Ко-
зья 2-я и Задняя Козья. Сегодня 
это ул. Декабристов и пересека-
ющие её Чистопольская, Рабочая 
и Новосельская.

Недалеко от Кизического мо-
настыря до революции нахо-

дилась сельскохозяйственная 
ферма Казанского губернского 
земства. Одно время управля-
ющим был Алексей Агафонович 
Заболоцкий – отец известного 
российского поэта Николая За-
болоцкого. Будущий поэт родил-
ся в Казани в 1903 году и про-
жил здесь вместе с родителями 
шесть лет.

Район заречных слободок об-
живался медленно. Только 
с 1 сентября 1926 года в Козью 
слободу начали ходить два авто-
буса. В газетах того времени это 
событие отмечено особо, так как 
весеннее наводнение невиданной 
силы почти полностью размыло 
Хижицкую (ныне Ленинскую) 
дамбу и разрушило Горбатый 
мост. 

Слобода в наши дни
В декабре 1925 года, когда 

страна отмечала 100-летие зна-
менитого восстания декабри-
стов, ул. Октябрьская (бывшая 
ул. Большая Козья) и Кизическая 
были переименованы в ул. Де-
каб ристов. В 1826 году по этому 
тракту проезжали транзитные 
тюремные обозы, в которых с мес-
та ссылки в Сибирь этапирова-
лись осуждённые декабристы.

Не сохранилось здание церкви 
Смоленской Божьей Матери, её 
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снесли при прокладке широкой 
ул. Чистопольская в 80-е годы 
прошлого века. В советское вре-
мя на месте церкви располагал-
ся кинотеатр «Октябрь».

В 1975 году у въезда в Мос-
ковский район возведено здание 
газетно-журнального издатель-
ства. В этом тринадцатиэтажном 
сооружении из стекла и бетона, 
построенном по проекту архитек-
тора А. Пахомова, разместились 
десятки редакций республикан-
ских и городских газет и журна-
лов.

С другой стороны улицы 
в 1977 году построили Молодёж-
ный центр. Возле него располо-
жен уютный сквер «Молодёж-
ный» с фонтаном и клумбами.

Среди других новостроек, по-
мимо многоэтажных жилых до-
мов, следует отметить своеоб-
разное здание Центрального 
государственного архива истори-
ко-политической документации 
Республики Татарстан (ул. Де-
кабристов, 4). Здание построено 
в 1977 году по проекту архитек-
тора Ю. Сафронова. На площади 
размером 4,5 тысячи квадрат-
ных метров разместилось свыше 
пяти тысяч фондов, более милли-
она дел.

Здесь же есть выход станции 
метро «Козья слобода».

От бывшей Козьей слободы 
практически ничего не осталось. 
Снесены целые кварталы одно-
этажных домов, на месте бывших 
болот и низменностей появилась 
песчаная «подушка» толщиной 
в несколько метров, на которой 
возведены многоквартирные дома.

Некогда заброшенная терри-
тория вокруг учебного городка 
энергетического университета 
превратилась в ухо женный зелё-
ный уголок – сквер «Хоровое озе-
ро» с пешеходными дорожками 
и детскими площадками. Само 
озеро, небольшое, но удивительно 
живописное, было сохранено бла-
годаря жителям этого района.

Перед Универсиадой-2013 на 
берегу Казанки был построен 
Центр семьи «Казан». На кры-
ше здания обустроена смотровая 
площадка, с которой открывают-
ся виды на комплекс Казанского 
Кремля, Дворец земледельцев, 
акваторию реки Казанка, совре-
менный жилой комплекс на пра-
вом берегу реки.

Сегодня место «забытых Бо-
гом» слободок – перспектив-
ный, динамично развивающийся 
 район города.
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Легенда о Кабане
Согласно древнему татарс-

кому преданию, в те далёкие 
времена, когда на месте Казан-
ского Кремля появилось первое 
татарское поселение, из Великой 
Булгарии в эти края, спасаясь 
от вражеского нашествия, пере-
селилось несколько групп жи-
телей. Первая обосновалась на 
Кремлёвском холме, вторая – на 
восточном берегу озера Ближний 
Кабан, в районе Закабанной ме-
чети, а третья – в тех местах, где 
была расположена Архиерейс-
кая дача.

Археологические раскопки 
показывают, что эти легенды 
имеют под собой вполне реаль-

АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЛОБОДА

Место, называемое ныне Архангельской слободой, стало заселяться 
одновременно с центральной частью города ещё в булгарские вре-
мена.

ное обоснование. Так, в районе 
Архиерейской дачи обнаружены 
остатки древнего мусульманско-
го кладбища с захоронениями 
XIII – XIV веков. Предводителем 
второй группы, согласно леген-
де, был один из ближайших спо-
движников булгарского правите-
ля по имени Кабан-бек. Именно 
в честь него, как утверждает ле-
генда, озеро стало называться 
«Кабан».

Кульмаметово и Аметьево
Согласно древним предани-

ям, вместе с Кабан-беком при-
был его сподвижник – имам 
Кульмамет. Именно он основал 
на берегу Кабана селение Куль-



180 Р. Бикбулатов, Р. Мустафин

маметово и построил с помощью 
правоверных мусульман пер-
вую в этих местах деревянную 
мечеть. Она располагалась на 
том самом месте, где ныне стоит 
каменная мечеть, построенная 
в честь 1000-летия принятия ис-
лама Булгарским государством. 
Казанцы называют её Закабан-
ной, или Кульмаметовс кой мече-
тью – по имени первого имама.

Ещё одна легенда, записан-
ная в начале ХХ века профес-
сором Казанского университета 
Н. Ф. Катановым, проливает свет 
на происхождение того райо-
на города, который называют 
«Аметьево»: «Человек по имени 
Ахмед (Амет) стал жить на этой 
Аметьевской горе. С течением 
времён это мес то стало заселять-
ся мусульманами, отчего и про-
изошло название Амет тавы – 
Аметьево, видоизменённое из 
Ахмед авылы».

После взятия Казани войска-
ми Ивана Грозного немногие 
уцелевшие жители этих приго-
родных земель были выселены, 
а их участки переданы снача-
ла казанскому воеводе Петру 
Булгакову, а затем в августе 
1567 года – архиепископу Ка-
занскому Герману. В сёлах же 
Кульмаметово и Аметьево жили 
русские переселенцы. Обе эти 

деревни упоминаются в писцо-
вых книгах 1565 – 1568 годов. Из 
записей следует, что все жители 
находились в крепостной зависи-
мости у архиепископа Германа.

В 1565 – 1568 годах в деревне 
проживал только один крестья-
нин, в 1623 – 1624 годах – 606 че-
ловек в 21 дворе.

Вскоре после покорения Каза-
ни в селе Кульмаметово соору-
дили сначала деревянную, а за-
тем каменную церковь в честь 
Михаила Архангела. Она рас-
полагалась на стыке нынешних 
ул. Назарбаева и Х. Такташа. По 
названию церкви улица и приле-
гающая слободка с XVII века 
стали называться «Архангель-
ская».

Согласно «ревизской сказке» 
1744 го да, в Архангельской слобо-
де жи ло 229 душ мужского пола. 
В основном это были каменщи-
ки, кожевники, кирпичники, ко-
лёсных и тележных дел мастера 
и работники других ремесленных 
мастерских. Впоследствии кир-
пичники расширили своё произ-
водство, выстроили многочислен-
ные кирпичные сараи в районе 
современных ул. Т. Миннулли-
на, Суконная, Тихомирнова, Пав-
люхина и положили начало новой 
Кирпичной слободе на нынешней 
ул. Петербургская.
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Калуга
Неподалёку, среди глубоких 

оврагов и косогоров, был распо-
ложен один из самых запущен-
ных районов города, называемый 
в просторечии Калугой. 

В словаре В. И. Даля читаем: 
«Калуга – топь, болото, сплош-
ная мочажина, а также пойма, 
поёмный луг, пожня». Отсюда на-
звание болотного растения – ка-
лужница, а также «лужа», сокра-
щённое от «калужа». От того же 
слова, как утверждает В. И. Даль, 
родилось и название города Ка-
луга.

Между сёлами Кульмаметово 
и Аметьево издавна находилось 
низменное болото, поросшее тра-
вой. Соседняя возвышенность, где 
стояло село Аметьево, называ-
лась «Калугина гора», а жители 
низменных мест говорили о себе: 
«Мы с Калуги». Впоследствии 
это название закрепилось и за 
тем районом, который находится 
по левую сторону от нынешней 
ул. Вишневского.

Автор книги «Казанские за-
холустья и трущобы» (1867) 
В. П. Невельский писал: «Далее 
тянется Архангельская слобода. 
Разбросанные там и сям избы 
стоят на далёкое расстояние одна 
от другой. Не забор, так огород, 
не огород, так пустопорожнее 

мес то разделяют их. Пройти 
 осенью пешком или проехать на 
извозчике из конца в конец сло-
боды так же трудно, как пройти 
знаменитый Чёртов мост войску 
с артиллерией».

Закабанная мечеть
Когда-то здесь стояла дере-

вянная Закабанная мечеть, ко-
торая к началу ХХ века окон-
чательно пришла в негодность. 
Появление мечети по эту сторону 
озера Кабан свидетельствовало, 
что «черта осёдлости», введённая 
для татар после покорения Ка-
зани, постепенно размывалась. 
Татары Архангельской слободы 
объявили сбор денег, чтобы на 
них возвести на «русском» бе-
регу Кабана новую каменную 
мечеть. В 1922 году отмечалось 
1000-летие со дня принятия ис-
лама Булгарским государством, 
и мечеть решено было посвятить 
этой знаменательной дате.

Строительство началось в 1912 го-
ду по проекту архитектора 
А. М. Печникова. Но в 1914 году 
из-за начавшейся мировой вой ны 
стройка приостановилась. В на-
чале 1920-х годов, несмотря на 
все трудности, связанные с голо-
дом, разрухой, тяготами граждан-
ской войны, строительство ме чети 
решено было продолжить. Одна-
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ко инициатива верующих столк-
нулась с яростным сопротивле-
нием большевистских властей. 
В 1922 году татары Архангель-
ской слободы направили ходоков 
в Москву, к наркому по делам 
национальностей И. В. Сталину. 
Добились у него разрешения на 
продолжение строительства, но 
местные власти проигнориро-
вали его. Пришлось в 1924 году 
направлять ходоков вторично. 
В результате, народная стройка 
возобновилась, и в 1926 году Ме-
четь в честь 1000-летия принятия 
ислама была, наконец, готова.

Новая мечеть возрождает 
старинный тип татарских мече-
тей с минаретом в углу. Высо-
та минарета превышает длину 
здания, что придаёт сооруже-
нию лёгкость и устремлённость 
вверх, к небу. Однако прочитан-
ный при торжес твенном откры-
тии мечети первый праздничный 
намаз стал пос ледним. Новую, 
с таким трудом построенную 
мечеть отобрали у верующих, 
а вместо золотого полумесяца 
на верхушке минарета вывесили 
красный флаг.

С тех пор мечеть занимали 
различные учреждения: детский 
сад, ДОСААФ и др. И только 
в 1990 году её вернули мусуль-
манам. Вскоре при мечети от-

крылся мусульманский колледж 
с начальным религиозным обра-
зованием.

Не сберегли
Между 1994 и 1999 года-

ми были уничтожены при-
шедшие в ветхость достопри-
мечательности, которые, по 
данным 1993 года, относились 
к памятникам истории и куль-
туры Республики Татарстан: 
дом знаменитого архитектора 
А. М. Печникова, построенный 
в начале ХХ века; дача бывшего 
владельца пивоваренного заво-
да О. Э. Петцольда, сооружённая 
в конце XIX века; дом Д. А. Сит-
никова, возведённый во второй 
трети XIX века; дом председате-
ля правления Купеческого банка 
Н. В. Унженина, выстроенный во 
второй половине XIX века; под-
ворье Казанского архиерейского 
дома, созданное во второй поло-
вине XIX века; дом известного 
архитектора В. К. Бечко-Дру-
зина, построенный в последней 
четверти XIX века.

Сегодня в этом районе нахо-
дится под государственной охра-
ной как памятник архитектуры 
только действующая Закабанная 
мечеть (ул. Х. Такташа, 26) архи-
тектора А. М. Печникова, постро-
енная в 1913 – 1924 годах.
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Недалеко от Архангельской 
слободы на углу ул. Лаврентьева 
(ныне ул. Качалова) и 1-й Орен-
бургская (ныне ул. Шаляпина) 
стояла величественная Трёх-
святительская церковь в честь 
преподобных Гурия, Варсо-
нофия и Германа, построен-
ная в 1909 го ду и разрушенная 
в 1931 го ду. Эта церковь была 
необычной, выполненной в ста-
рорусской традиции: пятиглавая 
с большим центральным купо-
лом, а колокольня напоминала 
мусульманский минарет.

Архангельское кладбище
Несмотря на то, что захороне-

ния на этом кладбище ещё про-
должаются, его можно отнести 
к числу мемориальных. Здесь по-
коятся известный революционер 
Мулланур Вахитов, классик та-
тарской литературы Галимджан 
Ибрагимов, рабочий-революцио-
нер Александр Павлюхин и це-
лый ряд других видных истори-
ческих личностей.

В октябре 1998 года на Архан-
гельском кладбище состоя-
лась официальная церемония 

Архангельская церковь
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 открытия памятного знака, ука-
зывающего на то, что именно 
здесь в годы репрессий проис-
ходили массовые захоронения 
жертв тоталитаризма.

Ипподром
Недалеко отсюда, рядом со 

строившимися казармами Кар-
гопольского драгунского полка 
(ныне территория танкового учи-
лища), за дорогой располагалось 
место для конных бегов, где 8 сен-
тября 1910 года казанец – пилот 
Александр Андреевич Васильев – 
при огромном стечении наро-
да совершил полёт на самолёте 
«Блерио-XI» с мотором «Гном», 
получив серебряный жетон «Пер-
вому казанскому авиатору». 

Зооботсад
Казанский зооботсад имеет 

более чем 200-летнюю историю. 
Он не только старейший в По-
волжье, но и единственный в на-
шем регионе. Его особенностью 
является демонстрация в одном 
месте зоологической и ботаничес-
кой коллекций.

Первоначально ботанический  
сад был создан в 1806 году 
по инициативе К. Ф. Фукса на 
территории Казанского универси-
тета, там, где теперь располага-
ется биб лиотека и астрономичес-

кая обсерватория. В 1808 году 
ботанический сад насчитывал 
252 вида травянис тых растений, 
кустарников и деревьев, в 1810 
году – около 800. На его терри-
тории находились две оранжереи 
и теплица. Но учас ток земли, 
занимаемый ботаническим са-
дом, оказался тесным, с бедной 
почвой. Требовалось расширение 
его площадей.

Основанием Ботанического 
сада в Архангельской слободе на 
берегу озера Кабан у так назы-
ваемой Ботанической протоки мы 
обязаны тому же Карлу Фуксу. 
Именно по его инициативе рек-
торат Казанского университета 
приобрёл в 1829 году у купца 
Булычёва небольшой пустырь на 
берегу озера, заросший бурья-
ном и диким кустарником.

За устройство сада энергич-
но взялся профессор ботаники 
Императорского университета 
А. Бунге. Под его руководством 
сделаны первые посадки экзоти-
ческих растений (к 1831 году их 
было уже 429), началось строи-
тельство капитальной каменной 
оранжереи. Официально сад от-
крылся в 1834 году.

В 1839 году у купца Рыбни-
кова закупили соседний, более 
обширный участок земли. Это 
позволило выстроить новые па-
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вильоны и оранжереи. К концу 
XIX века коллекция Казанского 
ботанического сада насчитывала 
уже более пяти тысяч оранже-
рейных растений из разных угол-
ков земного шара, более 300 ви-
дов фруктовых деревьев и до 
1700 видов дикорастущих трав 
и кустарников.

Сначала был зооуголок
В 1924 году члены студенчес-

кого научного кружка любителей 
природы при Казанском госу-

дарственном университете созда-
ли «живой уголок», как тогда его 
называли. Он располагался во 
дворе Государственного музея 
ТАССР и занимал пустовавшее 
помещение одного из зданий му-
зея по ул. Чернышевского. Уго-
лок был настолько популярен 
у жителей Казани, что уже 1 ок-
тября 1925 года получил статус 
государственного.

Живая коллекция быстро при-
растала новыми экспонатами. 
И вскоре стало очевидным, что 

Ботани÷еский сад
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«уголку» требуется более значи-
тельная территория. В 1931 году 
решением городских властей 
Ботанический сад и зооуголок 
объеди няются в Казанский зоо-
ботанический сад. 

Сегодня здесь содержится око-
ло 160 видов крупных экзотичес-
ких животных, птиц и рептилий, 
а также около тысячи видов рас-
тений. 

В октябре 1999 года в зоопар-
ке появился и символ Республики 
Татарстан – снежный барс, по-
дарок города Санкт-Петербург. 
Как шутят острословы, не хвата-
ет только летающего змея – Зи-
ланта.

О проблемах Казанского зоо-
ботанического сада писалось уже 
немало. Ещё недавно из-за не-
хватки средств звери не получа-
ли надлежащего питания и ухо-
да, оранжереи разрушались, 
гибли ценные растения и редкие 
животные.

Кроме финансовых, были 
и другие серьёзные проблемы. 
Территория в 7,7 гектара давно 
стала тесной для зооботаниче-
ского сада. В 2014 году город-
ские власти приняли решение 
увеличить площадь до 17,5 гек-
тара, а к 2016 году завершить 

полную реконструкцию вольеров, 
па вильо нов и оранжерей, после 
чего Казанский зооботанический 
сад ни в чём не будет уступать 
Московскому, площадь которого 
составляет 22 гектара, а по бо-
гатству экзотических растений 
может превзойти его. 

Прирастать обитель флоры 
и фауны будет за счёт обшир-
ных территорий, прилегающих 
к Цент ру гребных видов спорта. 
На территории зоопарка разме-
стятся: научно-исследователь-
ский центр, оранжерея, контакт-
ный зоопарк, где можно будет 
потрогать и покормить живот-
ных. Юным посетителям доста-
вит радость детская обзорная 
железная дорога, которая прой-
дёт как по старому, так и по но-
вому участку зооботанического 
сада. От исторической террито-
рии зоопарка к новым площадям 
будет вести пешеходный туннель 
под железнодорожной веткой.

Ожидается, что после рекон-
струкции поток посетителей со-
ставит более миллиона человек 
в год. Зооботанический сад ста-
нет местом, куда семьи будут 
приходить на весь день, чтобы от-
дохнуть и узнать больше о мире 
животных и растений.
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ГОСПИТАЛЬНАЯ СЛОБОДА

К началу XVIII века Казань стала одним из крупнейших городов 
России, в котором содержался большой военный гарнизон. Согласно  
«Генералитетной» переписи 1733 года, в Казани с уездом прожива-
ло 192 422 человека и стояли три пехотных полка и один драгунский. 
А в них, как свидетельствуют архивные документы, «полного комплекта:  
штаб и оберофицеров – 148, ун тер офицеров и рядовых – 4828, неслу-
жащих – 162, всего – 5138 человек».

Первые шаги медицины
История сохранила имя одного 

из первых казанских медиков – 
«немца», то есть иностранца, 
Адольфа Екимова. Его направи-
ли в Казань Аптекарским при-
казом в 1686 году для оказания 
врачебной помощи казанскому 
воеводе И. И. Галицину. Медик 
(он числился хирургом) обслу-
живал дворян, богатых купцов 
и высшие чины Казанского гар-
низона. Большая же часть на-
селения, как и в прежние годы, 
пользовалась услугами знахарей.

Со временем в Казани появля-
ются и другие врачи. Но их име-
на не дошли до нас. В 1706 году 
в городе открылась первая 

казённая аптека, а в 1722 году 
появилось и первое лечебное уч-
реждение – Морской госпиталь 
для служащих Казанского адми-
ралтейства.

Плохая пища и антисанитар-
ные условия способствовали воз-
никновению болезней и частых 
эпидемий. Много было больных 
и среди военных. В 1756 году 
фельдмаршал А. Бутурлин писал, 
что в «Ярославском и Куринском 
пехотных полках, стоявших в Ка-
зани, было в сентябре этого года 
в первом – 960, а в последнем – 
1028 человек больных». Посколь-
ку гарнизонной лечебницы тогда 
ещё не было, больных размеща-
ли в частных домах, что, конечно, 
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было крайне неудобно и для хо-
зяев, и для самих больных.

Медицинское обслуживание 
военного гарнизона

В 1797 году расширен до 
90 коек лазарет дислоцировав-
шегося в Казани князя Мещер-
ского 1-го полка. На лечение 
в него поступали военнослужа-
щие гарнизона и больные прохо-
дящих частей, вследствие чего он 
был постоянно перегружен.

В 1803 году в Казань из Поль-
ши передислоцировался Казан-
ский пехотный полк. Его лазарет 
разместился в загородном доме 
губернатора на Арском поле, 
освобождённом из-под лазарета 
князя Мещерского 1-го полка, 
и стал выполнять функции гар-
низонного лазарета. С декабря 
1803 года коечная ёмкость лаза-
рета Казанского полка была уве-
личена до 240 мест.

Дом, в котором разместился 
лазарет, был старым, поэтому 
оренбургский военный губерна-
тор, генерал от кавалерии князь 
Волконский и казанский комен-
дант генерал-майор Есинов выс-
тупили с совместным обращени-
ем на высочайшее имя с просьбой 
«привести лазарет в лучшее 
и соответствующее ему положе-
ние». Для этого было необходимо 

отремонтировать старые здания, 
сделать к ним новые пристройки, 
выкопать колодцы и приобрес-
ти медицинское оборудование. 
К обращению прилагались пла-
ны, сметы.

Результатом ходатайств стало 
открытие (вместо существующе-
го военного лазарета на 240 мест) 
особого военного госпиталя на 
300 коек. Резолюция императора 
Александра I «Быть по сему» на-
ложена на прошение от 2 марта 
1809 года. Эту дату можно счи-
тать началом истории казанского 
военного госпиталя.

В войну 1812 года в госпитале 
лечились раненные в боях с напо-
леоновской армией. В это время 
Казань наполнилась беженцами 
из горящей Москвы и других го-
родов. Много было и ополченцев. 
И все в случае болезни попадали 
в тот же госпиталь.

В 1814 году в Казанском уни-
верситете открылся медицинский 
факультет, который выпус кал 
небольшое количество специа-
листов, да и тех забирало воен-
ное ведомство. В 1861 году на 
весь город было всего 37 врачей. 
А вот в конце XIX столетия их 
стало 220, в том числе 184 граж-
данских и военных. 

К концу XIX века Казань, бла-
годаря медицинскому факуль-
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тету, самому многочисленному 
в университете, стала считаться 
крупным медицинском центром 
России.

Военный госпиталь с 1889 года 
стал для студентов-медиков кли-
нической базой для медицинской 
практики.

После пожара
В сентябре 1815 года после 

необыкновенно засушливого лета 
в Казани произошёл опустоши-
тельный пожар. Сгорели все 
деревянные строения военного 
госпиталя. Встал вопрос о воз-
ведении капитальных каменных 
сооружений. Казна выделила 
необходимую сумму, и в 1822 – 
1828 годах закончилось строи-
тельство двух каменных зданий 
и одного деревянного.

В 1842 году был построен 
основной каменный корпус на 
300 коек по проекту архитекто-
ра П. Г. Пятницкого, создателя 
ансамбля Казанского универси-
тета. Внешний облик этого вну-
шительного здания величестве-
нен и строг. Историк Н. Баженов 
писал в 1847 году: «Казанский 
второго класса военный госпи-
таль с фельдшерской школой. 
В последнее время возведён 
большой каменный госпиталь-
ный корпус с церковью, освящён-

ной во имя Скорбящей Божьей 
матери, и, как госпиталь, ныне 
в благоустроенном состоянии». 
В 1860 году в военном госпита-
ле был прорыт колодец глубиной 
60 метров, в котором была луч-
шая в Казани вода.

В 1873 году для военного гос-
питаля построили второй 
двухэтажный корпус, который 
предназ начался для размеще-
ния сорока больных офицеров. 
В общей сложности к 1890 году 
в Казанском военном госпитале 
имелось около 500 коек в четырёх 
зданиях.

Развитие врачебного дела
Военный госпиталь как ста-

рейшее лечебное учреждение го-
рода во многом способствовал 
развитию медицинского дела 
в Казани и всегда оставал-
ся на уровне передовой меди-
цинской мысли своего времени. 
Здесь в 1840 – 1843 годах рабо-
тал штаб-лекарем М. А. Неча-
ев. С 1865 по 1879 год главным 
врачом военного госпиталя был 
А. И. Беляев, много сделавший 
для улучшения медицинского об-
служивания войск. Консультан-
том госпиталя был выдающийся 
русский терапевт С. С. Земниц-
кий. В 1918 – 1922 годах сотруд-
ником госпиталя являлся извест-
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ный учёный и хирург-новатор 
профессор А. В. Вишневский. 
Позднее в том же госпитале 
прошли практику такие меди-
цинские светила Казани, как 
В. Агафонов, И. Васильев, В. Ми-
лославский, Б. Лебедевский и др.

После Октябрьской револю-
ции госпиталь передали в веде-
ние Красной армии. С 1922 года 
он перешёл на штат мирного вре-
мени (750 коек), оставаясь одним 
из крупнейших военных госпита-
лей Среднего Поволжья.

В 1936 – 1939 годах произведе-
на его капитальная реконструк-
ция и перепланировка.

Военные годы
В 1940 году в связи с нача-

лом Финской кампании госпи-
таль развернули на тысячу коек, 
а в 1941 году, с началом Вели-
кой Отечественной войны, прев-
ратили в эвакогоспиталь № 361 
Комиссариата обороны. Из-за 
большого наплыва раненых ле-
чебнице передали и ряд прилега-
ющих зданий.

Всего в годы войны в Каза-
ни было создано 45 госпиталей, 
куда уже на десятый день войны 
стали прибывать раненые.

Вот краткие статистичес-
кие данные о работе госпиталя 
в военные годы: за это время 

сюда поступило 32 384 раненых 
и 13 507 больных, сделано бо-
лее 13 тысяч хирургических опе-
раций, более 37 тысяч раненых 
и больных возвращены в строй.

15 марта 2009 года Казанский 
военный госпиталь отпраздно-
вал 200-летие со дня основания. 
И ещё до недавнего времени 
это старейшее медицинское уч-
реждение Казани свято выпол-
няло своё благородное предна-
значение. 

Комплекс госпитальных поме-
щений занимает сегодня почти 
целый квартал в верхней части 
ул. К. Маркса. Вокруг этих зда-
ний, утопающих в зелени огром-
ного старого парка, со временем 
сформировался целый городской 
микрорайон, ещё недавно на-
зывавшийся Госпитальной сло-
бодой.

Госпиталь сдали без боя
Военный госпиталь, который 

являлся одним из ведущих базо-
вых лечебно-профилактических 
учреждений бывшего Приволж-
ско-Уральского военного округа 
в системе территориального ме-
дицинского обеспечения личного 
состава воинских частей и уч-
реждений Татарстана, Удмур-
тии, Чувашии, Марий Эл и где  
функционировала кафедра об-
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щей хирургии Казанского меди-
цинского университета, прекра-
тил своё существование, так как 
его здания и территория были 
пущены в коммерческий оборот.

Варваринская церковь
Украшением Госпитальной 

слободы издавна была церковь 
Святой Варвары – храм, выстро-
енный в 1779 – 1780 годах. С мар-
та 1809 года священнику этого 
храма А. Нечаеву было поручено 
исполнять «отправление треб» 
и при военном госпитале.

В «Справочной книге Казан-
ской епархии» за 1904 год гово-
рится: «Варваринская церковь... 
тёплая, двухпрестольная. Глав-
ный придел – во имя Святой ве-
ликомученицы Варвары, придел 
во имя святых Жён Мироносиц... 
общее количество прихожан – 
740 человек».

Церковь много раз ремонтиро-
валась. Самая крупная рестав-
рация произошла в 1903 году, 
когда от древней кладки оста-
лась лишь часть стены. Декором 
в псевдорусском стиле храм ста-
ли украшать с 1908 года.

В этой церкви венчался Нико-
лай Боратынский, сын известно-
го поэта Е. А. Боратынского, был 
крещён будущий поэт Николай 
Заболоцкий, мальчиком пел на 

клиросе Фёдор Шаляпин. Храм 
действовал до 1930 года. Затем 
его передали для устройства 
в нём клуба трамвайного депо. 
До декабря 1994 года в поме-
щениях церкви располагалась 
кафедра «Компрессоры и пнев-
моагрегаты» Казанского техно-
логического университета.

В декабре 1994 года в ещё не-
отреставрированном здании со-
стоялась первая торжественная 
литургия при огромном стечении 
верующих. Тогда даже иконос-
таса не было, имелась всего 
одна икона. В наши дни в этом 
храме богослужения идут еже-
дневно. В Варваринской церк-
ви открыты общедоступная вос-
кресная школа и христианская 
библиотека.

Район медицинских учреждений
Военный госпиталь, как маг-

нит, притягивал к себе другие 
медицинские учреждения, кото-
рые по традиции возводились на 
свободных в те годы, а главное, 
сухих и здоровых участках ста-
ринного Арского поля.

В 1896 году началось строи-
тельство комплекса зданий быв-
ших университетских клиник 
(ул. Бутлерова, 47, ул. Толсто-
го, 4 и 6). Разработал гранди-
озный по тем временам проект 
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лечебного комплекса казанский 
 профессор Л. Левшин. Архи-
тектурную часть проекта под-
готовил мос ковский профессор 
Быховский, а удешевил и «при-
вязал» проект к местным ус-
ловиям казанский архитектор 
И. Колмаков. Освящение гото-
вых клиник состоялось 28 янва-
ря 1900 года.

В настоящее время в этом ме-
дицинском городке расположены 
родильный дом имени В. Грузде-
ва, кожно-венерологический дис-
пансер, хирургическая клиника 
имени А. Вишневского, кафедры 
Казанского медицинского уни-
верситета. Здесь же находится 
и бывшая клиническая церковь, 
недавно отреставрированная. 

В архитектурном плане ком-
плекс стилизован под британ-
ские высшие учебные заведения 
и клиники.

Здесь работали такие меди-
цинские светила, как В. Бо-
голюбов, А. Вишневский, Н. Гер-
кен, В. Адамюк, Б. Чирковский, 
В. Груздев, М. Малиновский, 
В. Меньшиков и др.

На улице Вторая Гора (ныне 
ул. Волкова, 80) в 1915 году по-
строено ещё одно здание кли-
ники (архитектор И. Брюно). 
В наши дни это городская психо-
неврологическая больница име-
ни академика В. Бехтерева. 8 ав-
густа 2008 года в садике перед 
больницей открыли памятник 
В. Бехтереву (автор М. Гасимов).

Глазная 
клиника
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Клиника кож-
ных болезней

Следует упомянуть и о Казан-
ской государственной медицин-
ской академии, расположенной 
на пересечении ул. Бутлерова 
и Муштари. Здание академии 
пос троено в 1914 году для Ка-
занского отделения Дворянско-
го и крес тьянского поземельного 
банка. До недавнего времени на 
ул. Вишневского функционирова-
ла городская инфекционная кли-
ническая больница № 1. В этом 
районе расположено здание рек-
торского корпуса Казанского 
государственного медицинского 
университета (ул. Бутлерова, 49), 
построенное в 1959 году по про-
екту архитектора М. К. Игламо-
ва, и другие медицинские учреж-
дения города.

На бывшем военном плацу
До середины XIX века перед 

Госпитальной слободой на Арском 
поле находился плац для солдат-
ских учений. Здесь муштровали 
новобранцев и жес токо наказыва-
ли провинившихся. Одну из таких 
сцен ярко описал Лев Толстой 
в рассказе «После бала».

В советские годы на бывшем 
плацу развернулось широкомас-
штабное жилое строительство.

В начале 50-х годов ХХ века 
за Госпитальной слободой по-
строен так называемый офицер-
ский городок (ул. Чехова, 6а и 6б, 
ул. Волкова, 84 и 86). 

В середине 1960-х годов в быв-
шей парковой зоне госпиталя по 
краю оврага выстроили ещё три 
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жилых многоквартирных дома, 
а бывшую ул. Госпитальную, на 
которой они расположены, пере-
именовали в ул. Курашова – ми-
нистра здравоохранения СССР 
(1959 – 1965), выпускника Казан-
ского государственного медицин-
ского института.

В связи с массовой застройкой 
старых кварталов границы Гос-
питальной слободы размыты. Но 
на карте Казани 1913 года эта 
слобода размещена в границах: 
Арское поле – ул. Гос питальная, 
Солдатская Первая. Ныне это 
район ул. Чехова, Груздева, час-
ти К. Маркса и Курашова (с за-
пада), то есть самый престижный 
район города.

Этот уголок Казани богат па-
мятниками истории и архитектуры, 
он сравнительно тихий, зелёный 
и в то же время близкий к центру, 
расположенный на возвышеннос-
ти и потому хорошо обдуваемый 
ветрами, удалённый от промыш-
ленных объектов, привлекающий 
теплотой колорита и неординар-
ностью архитектурных решений.

Голоса минувшего
Арское поле помнит оса-

ду Казани в сентябре-октябре 

1552 года. Позднее, после по-
корения Сибири Ермаком, Ар-
ская дорога была переимено-
вана в Сибирский тракт. Как 
считали тогда, Сибирь начина-
лась отсюда. 12 июля 1774 года 
с Арского поля начали наступ-
ление на Казань пугачёвцы. 
А 7 сентяб ря 1833 года по сле-
дам Емельяна Пугачёва прое-
хал А. С. Пушкин.

Когда-то на Арском поле каз-
нили преступников (там, где сей-
час стоит гостиница «Корстон»). 
Здесь, в частности, были лише-
ны жизни знаменитые казанские 
разбойники Быков и Чайкин, ко-
торые долгое время хозяйничали 
на территории всей Казанской 
губернии. Их скелеты входят 
сейчас в коллекцию анатомиче-
ского театра Казанского меди-
цинского университета.

По Сибирскому тракту по-
везли в ссылку декабристов 
В. Ф. Раевского, С. Г. Волконско-
го, Е. П. Оболенского и др. Здесь 
же прошла дорога и одиннад-
цати жён декабристов. Позд-
нее через Арское поле просле-
довали в ссылку А. Н. Радищев, 
А. И. Герцен, Н. Г. Чернышев-
ский.
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Сначала высшее духовное 
учебное заведение, готовившее 
кадры для православных учи-
лищ и церковно-приходских 
школ, размещалось в малопри-
способленных помещениях Спа-
со-Преображенского монастыря 
в Кремле. А в 1845 – 1848 годах 
для академии по проекту архи-
тектора А. И. Песке выстроено 
собственное здание на Арском 
поле (ныне здесь располагается 
городская клиническая больни-
ца № 6 – ул. Н. Ершова, 2).

Внушительное трёхэтажное  
здание находится в глубине 
участка за подъездными аллея-
ми. Дом снабжён боковыми ри-
залитами и ступенчатым атти-

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СЛОБОДА

Своё название слобода получила от Духовной академии, открывшейся 
в Казани 8 ноября 1842 года. 

ком в центральной части, столь 
распространённым в Казани. 
Позднее, в 1849 году, были по-
строены два флигеля под квар-
тиры наставников и каменная 
ограда с чугунной решёткой. Эти 
добротные постройки отлично со-
хранились до наших дней.

В 1887 – 1890 годах к главно-
му корпусу с двух сторон сделали 
трёхэтажные пристрои к флигелям.

Духовная академия контроли-
ровала деятельность всех низших 
и средних религиозных учебных 
заведений от Нижнего Новгоро-
да на севере до Кавказа на юге, 
включая и всю Сибирь.

Казанская духовная акаде-
мия была образована  четвёртой 
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и  пос ледней в России после Ки-
евской, Мос ковской, Петербург-
ской. Количество студентов здесь 
в разные годы составляло от 
60 до 300. Срок обучения – че-
тыре года. Академия была за-
крытым учебным заведением: 
студенты жили тут же, в глав-
ном корпусе. Кроме аудиторий, 
в здании были предусмотрены 
столовая, комнаты для отдыха, 
занятий, а также церковь в честь 
Михаила Архангела.

Самой большой достопримеча-
тельностью академии была биб-

лиотека. В 1855 году, во время 
Крымской войны, когда англий-
ский флот подошёл к Белому 
морю и возникла угроза окку-
пации Соловецкого монастыря, 
Казанской духовной академии 
передали часть богатейшей биб-
лиотеки этого древнего монасты-
ря, состоящую из 1515 рукопи-
сей и старопечатных изданий. 
Эти бесценные реликвии дали 
богатый материал для научных 
исследований. Многие из них 
пуб ликовались в журнале «Пра-
вославный собеседник», кото-

Духовная академия
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рый издавался при Казанской 
духовной академии с 1852 года. 
К сожалению, после революции 
библиотека была варварски раз-
граблена и утрачена.

Академия также являлась 
крупнейшим научным центром 
в разных областях знаний, среди 
её преподавателей много видных 
учёных. Вот некоторые из них: 
богословы, церковные правоведы 
и историки А. Бухарев, В. Миро-
творцев, Н. Ивановский, арабист 
и исламовед Г. Саблуков (пе-
ревёл на русский язык Коран), 
А. Попов, тюрколог Н. Катанов, 
востоковед и этнограф Н. Иль-
минский, арабист и исламовед 
М. Машанов, философ и богослов 
В. Несмелов, учёный-историк 
А. Щапов.

С учётом больших заслуг пе-
ред наукой тюрколога Николая 
Катанова в дни юбилея города 
Школьный переулок переимено-
вали в переулок Катановский.

Духовная академия находи-
лась в этом здании до августа 
1917 года, когда была выселе-
на временным правительством. 
В здании разместился эвакуиро-
ванный из Пскова Кадетский кор-
пус, а также военный госпиталь.

После гражданской войны 
комплекс бывшей академии по-
очерёдно занимали Восточный 

коммунистический университет, 
институт повышения квалифика-
ции партийных работников, ряд 
организаций здравоохранения. 
В настоящее время проводится 
реконструкция комплекса этих 
зданий. 

Преемница академии – ду-
ховная семинария – возобновила 
работу, но в другом месте – воз-
ле храма во имя святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, 
в доме 31а по ул. Челюскина.

Ветеринарный институт
В 1864 году недалеко от Ду-

ховной академии было построе-
но здание Центральной крещё-
но-татарской школы, открытой 
для «просвещения инородчес-
ких народов Поволжья, борьбы 
с магометанством и приобщения 
неверных ко Христу» (ул. Н. Ер-
шова, 20). Сейчас от школы со-
хранилось всего одно здание, 
надстроенное третьим и четвёр-
тым этажами. В XIX веке здесь 
были мужская и женская школы, 
собственная больница, жилые 
корпуса, хозяйственные построй-
ки и даже сад-огород. В 1941 году 
почти вся эта территория отошла 
к оборонному предприятию.

Чуть дальше, за пышно раз-
росшимся сквером, находит-
ся корпус Академии ветеринар-
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ной  медицины. Строительство её 
учебных зданий и клиник нача-
лось в  1891 году и продолжалось 
16 лет. Здание возводилось по об-
разцу ветеринарного отделения 
Военно-медицинской академии 
в Санкт-Петербурге,  а  кирпич 
для стройки использовался от 
разборки каменного моста Сибир-
ской заставы. Значительная часть 
зданий ветеринарного института 
в 1941 году также была передана 
оборонному предприятию (сегодня 
это завод «Электроприбор»).

Официальное открытие Ка-
занского ветеринарного институ-

та состоялось в августе 1874 го-
да, ещё до того, как закончилось 
строительство учебных корпусов. 
Институт готовил специалис-
тов-ветеринаров для обширного 
Волго-Камского региона, Сред-
ней Азии и Сибири. По числу 
студентов (200 – 250 человек) Ка-
занский ветеринарный институт 
занимал первое место среди по-
добных учебных заведений Рос-
сии. До революции 1917 года его 
окончили более двух тысяч чело-
век, в том числе шестеро татар. 
В 1986 году институт переимено-
ван в Казанскую государствен-

Ветеринарный институт
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ную академию ветеринарной ме-
дицины имени Н. Э. Бау мана.

К числу старых, дореволюци-
онных построек Академической 
слободы относится и здание клу-
ба имени Маяковского: и до ре-
волюции, и во время Отечествен-
ной войны здесь были военные 
казармы.

Границы слободы
В конце XIX века с восточной 

стороны Академической слободы 
находились два кирпичных заво-
да, с южной – ещё один. Улица, 
расположенная здесь, до недав-

него времени сохраняла название 
«Кирпично-Заводская» (ныне 
ул. Хади Атласи). С запада грани-
ца слободы проходила по ул. Гос-
питальная ныне ул. Чехова), с се-
вера находился сад «Русская 
Швейцария» (ныне Центральный 
парк имени М. Горького). На плане 
города, изданном М. Перевощико-
вым в 1913 го ду, в Академическую 
слободу входят часть ул. Сибир-
ский тракт (ныне ул. Н. Ершова), 
а также ул. Ветеринарная, Пер-
вая Солдатская, Муратовская, 
Гос питальная (ныне ул. Абжа-
лилова, Шмидта, Товарищеская, 

Академи÷еская улица
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У÷илище для слепых детей

Чехова). Главной же улицей сло-
боды была Первая Академичес-
кая (с конца 50-х годов ХХ века 
ул. Вишневского). Параллельно 
ей шла ул. Вторая Академическая 
(ныне ул. Зи нина).

Стадион «Трудовые резервы»
У этой части города есть свои 

«зелёные лёгкие» – бывший 
парк «Русская Швейцария», 
а ныне Центральный парк имени 
М. Горького.

В 1895 году по соседству 
с Русской Швейцарией выстро-
или конюшню для лошадей го-

родской конки. Один из марш-
рутов конки пролегал тогда по 
территории от цирка (ныне угол 
ул. Чернышевского и Дзержин-
ского) до «Русской Швейцарии». 
С переходом на электрическую 
тягу на месте конюшен появи-
лись корпуса трамвайного депо. 
В 1932 – 1937 годах в депо ра-
ботал водителем трамвая Герой 
Советского Союза И. К. Кабуш-
кин (1915 – 1943).

Рядом с депо на ул. Н. Ершо-
ва, 3, в 1899 году появилось кир-
пичное здание приюта и учили-
ща для слепых детей (архитектор 
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Л. К. Хрщонович). Здесь же был 
приют и для слепых неимущих 
женщин (ныне этого здания нет).

В 1912 году на просторной от-
крытой площадке рядом с «Рус-
ской Швейцарией» (там, где 
сейчас стадион «Трудовые ре-
зервы») был совершён второй 
в истории Казани полёт на са-
молёте. Пилот – первый казан-
ский авиатор А. Васильев, окон-
чивший в 1910 году юридический 
факультет Казанского универси-
тета. Вот как описывал 3 июня 
1912 года этот полёт художник 
А. Родченко: «Полёт Василье-

ва... Затрещал пропеллер, и он 
взвился в пространство, сильно, 
плавно. Два раза он пролетел 
над головой... спустился ровно, 
плавно...» А. Васильеву принад-
лежат слова: «Моя единственная 
мечта – воздушная мощь дорого-
го отечества».

На этом месте проходили 
до революции промышленные 
и сельскохозяйственные выстав-
ки, а в 30-е годы был соору-
жён крупный по тем временам 
 стадион («Трудовые резервы»), 
имеющий хорошо оборудованную 
спортивную базу.

Казанская международная выставка 1909 года
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В советское время на месте 
парка «Русская Швейцария» 
к лету 1934 года появились от-
крытая эстрада, кино, тан-
цплощадка, тир, комната сме-
ха, панорама, «чёртово колесо», 
гигантские качели, кегельбан, 
 бильярд, теннисный корт, водная 
станция, читальная. Словом, нас-
тоящий «комбинат отдыха».

22 октября 1936 года газета 
«Красная Татария» сообщала, 
что решением ВЦИК СССР он 
стал называться «Центральный 
парк культуры и отдыха имени 
М. Горького».

В 1967 году перед стадионом 
был сооружён величественный 
монумент безымянным героям, 
похороненным в братских могилах 
и отдавшим свою жизнь в боях 
за родину (скульптор В. Маликов, 
архитекторы А. Спориус и Г. Пи-
чуев). Горит вечный огонь, прино-
сят цветы новобрачные. 

В связи с прокладкой через 
парк четвёртой транспортной 
магистрали он был полностью 
реконструирован и облагорожен. 

Арское кладбище
Арское (прежде Куртинское) 

кладбище насчитывает не одно 
столетие. Здесь хоронили ещё 
погибших в боях с пугачёвцами 
в 1774 году. В 1796 году у вхо-

да на кладбище поставили цер-
ковь Ярославских мучеников 
с престолами Ярославских му-
чеников, Святого Николая Чу-
дотворца и Святого Льва, папы 
римского. Полагают, что архи-
тектором этого незаурядного со-
оружения был известный зодчий 
В. И. Кафтырев. Церковь дей-
ствует поныне.

Арское кладбище – само по 
себе уникальный исторический 
памятник. Здесь находятся мо-
гилы создателя неевклидовой 
геометрии Н. И. Лобачевского,  
профессора Императорского уни - 
верситета Карла Фукса, купца- 
мецената Я. Ф. Шамова, академи-
ков отца и сына Арбузовых, ави-
аконструктора В. М. Петлякова,  
ректора университета М. Т. Ну-
жина, композитора Н. Жиганова, 
олимпийского чемпиона А. Куры-
нова, Героя Советского Союза 
М. П. Девятаева и многих других 
выдающихся личностей города. 

Согласно постановлению Ис-
полнительного комитета города 
Казани, в 2015 году Арскому 
кладбищу присвоен статус исто-
рико-мемориального памятника. 
На кладбище решено хоронить 
заслуженных людей города.

На территории парка имени 
М. Горького есть Братское клад-
бище, где с сентября 1918 года 
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стали хоронить главных защит-
ников Казани, большевиков, 
в дальнейшем милиционеров, 
общественных деятелей, творчес-
кую интеллигенцию. Среди них: 
С. Ваи сов, В. Несмелов, Х. Так-
таш, Г. Камал.

Советские годы
В советские годы этот район 

стал престижным, в нём сели-
лась творческая интеллигенция, 
руководящая элита, а в послед-
нее время – предприниматели 
и «новые русские».

В конце 1930-х годов к Вете-
ринарному институту перенесли 
памятник известному революци-
онеру Н. Э. Бауману, с 1934 года 
стоявший на Кооперативной пло-
щади (ныне пл. Тукая). Н. Э. Бау-
ман учился здесь, поэтому и Ве-
теринарная академия носит его 
имя. Однако в 2001 году памят-
ник Н. Э. Бауману был разрушен.

Отрезок ул. Сибирский тракт 
и ул. Н. Ершова от Ветеринарной 
академии до ул. Абжалилова от-
ражает характер советской ар-

хитектуры первых послевоенных 
лет: замысловатые башенки, не-
большие балкончики с круглыми 
балясинами, развитые карнизы 
и скульптурная проработка де-
талей. По обычаю тех лет дома 
в псевдоклассическом стиле сто-
ят по периметру квартала, соеди-
няясь друг с другом проездными 
арками и воротами с массивной 
оградой.

Позднее в этом районе, как 
и во всём городе, строились ма-
ловыразительные «хрущёвки» 
с тесными квартирками.

В 1960-е годы был возведён ки-
нотеатр «Мир», в начале  1970-х 
годов прошлого века – куполоо-
бразное здание Чеховского рынка 
(1600 квадратных метров полез-
ной площади без единой опоры). 
Одновременно в этом районе 
возникли скверы по ул. Чехова 
(это название улица носит с до-
революционных времён). 

На последнем этаже в до ме 8 
по ул. Н. Ершова расположены  
творческие мастерские ряда вид-
ных казанских художников.
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«СВЕТОЗАРНАЯ КАЗАНЬ»

За более чем тысячелетнюю 
историю существования Казань 
превратилась в мегаполис, назы-
ваемый третьей столицей России. 
Это один из крупнейших про-
мышленных, культурных центров 
страны. После проведения в на-
шем городе лучших в истории 
Универсиады-2013, чемпионата 
мира ФИНА по водным видам 
спорта 2015 Казань стали назы-
вать спортивной столицей Рос-
сии, чему также способствовали 
значительные успехи спортивных 
команд города.

Город славится своей богатей-
шей, во многом всё ещё загадочной 
историей и не менее удивитель-
ным настоящим. Казань, столи-
ца древнего народа, так же, как 
и античный Рим, стоящая на семи 

холмах, уверенно смотрит в буду-
щее. У неё свой неповторимый об-
лик, свои вековые традиции, свои 
праздники и народные обычаи.

Казань сквозь многие века 
пронесла свой дух и националь-
ный характер, сохранила куль-
турное достояние и неповтори-
мость архитектурного облика.

Надеемся, что столица Рес-
публики Татарстан предстала 
перед читателем многоликой, 
удивительно привлекательной, 
яркой, уникальной. 

Завершая эту книгу, мы вы-
ражает надежду на то, что Ка-
зань ожидает ещё более богатое 
и прекрасное будущее. 

Особенная Казань, «светозар-
ная», как говорил блистательный 
поэт Габдулла Тукай.
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