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В текущем году исполнилось 350 лет со дня рождения российского 

монарха Петра Великого (29 мая 1672 г.) и 300 лет с момента его пребыва-

ния в Казани (2–6 июня 1722 г.). Данное событие получило достаточное 

освещение в литературе. В первую очередь выделим писанные рукой са-

мого императора путевые записки – «Юрналы» 1722 г. [11, с.33–39], а так-

же дореволюционные издания [1; 5; 12; 15]. Из работ современных иссле-

дователей отметим публикации Р. Бикбулатова [3, с.19–27], А.В. Гарза-

виной [4, с.19], Л.И. Девятых [6, с.20–21], С.П. Саначина [14], И.З. Файз-

рахманова [16]. 300-летию основания Казанского адмиралтейства была по-

священа Всероссийская научная конференция, состоявшаяся в 2018 г. в 

Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ, по итогам которой был из-

дан объемистый сборник
 
[9]. 

Посещение Казани Петром I произошло по пути в Персидский поход, 

куда император оправился водным путем, по Волге. Хронология пребыва-

ния монарха в городе выглядит следующим образом.  

 36-ти весельная галера «Москворецкий» прибыла в Казань 2 июня, 

пришвартовавшись в четыре утра в трех верстах от города на Казанке или 

у верфи Адмиралтейской слободы, или к Ягодинской пристани [14, с.242]. 

В тот же день с инспекторской проверкой император посетил адмиралтей-

скую верфь. Суда для плавания по Волге и Каспийскому морю в Казани 

строили с начала XVIII в. С 1706 г. предпринимались попытки перевести 
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часть построенных кораблей на Балтику. Туда же с 1710 г. отправляли ко-

рабельный лес, заготавливаемый в Поволжье. В 1718 г. в казанском кораб-

лестроении наступил новый этап. 31 января Петр I издал Указ о строи-

тельстве верфи на землях Зилантова монастыря, у татарской деревни Биш-

балта. К моменту посещения Петром I Казани это было крупное предприя-

тие, обеспечивающее полный цикл постройки военных кораблей, пригод-

ных для морского плавания. Казанская адмиралтейская верфь просуще-

ствовала до 1829 г. За 111 лет с ее стапелей сошло около 400 судов (бом-

бардирские корабли, галеры, фрегаты, корветы, боты). В 1829 г. верфь пе-

ревели в Астрахань, ближе к Каспийско-Черноморскому бассейну. 

Расписание Петра на 3 июня в «Походном журнале» отражено следу-

ющим образом: «Палили из пушек со всего города, и слушал литургию в 

соборной церкви и кушал у митрополита (Тихона); оттуда был в монастыре 

девичьем, где чудотворный образ явления Казанския Богородицы; потом 

был у Вице-Губернатора Кудрявцова» [11, с.12]. Судя по этому отрывку, 

первым из начальствующих лиц Казани Петр I встретился с митрополитом 

Тихоном (Воинов Тимофей Васильевич) (1655–1724), возглавлявшим казан-

скую кафедру с 25 марта 1699 г. по 24 марта 1724 г. [10, с.113]. В дальней-

шем Тихон проводил императора до г. Болгар, где вместе с ним осмотрел 

развалины бывшей столицы Волжской Болгарии. Петр повелел учредить 

здесь монастырь, что явилось редким случаем на фоне массового закрытия 

монастырей в первой четверти XVIII столетия. В то время окрестности Бол-

гара были не заселены, хотя земля еще со второй половины XVII в. была 

закреплена за Казанским Спасо-Преображенским монастырем. К 1724 г. 

здесь был основан Свято-Успенский Булгарский монастырь, которому была 

отведена прилегающая земля, а около обители выросла слободка (ныне с. 

Болгары Спасского района РТ). Указом, отправленным из Астрахани 2 июля 

1722 г., император возложил на митрополита Тихона охрану развалин г. 

Болгар, поручив также скопировать и расшифровать арабографичные 

надписи на местных могильных камнях [7, с.129].  

В казанском Ново-Иерусалимском монастыре (Архиерейская дача) 

существовала надвратная церковь в честь небесного заступника владыки – 

Тихона Амафунтского (1706 г. постройки; ныне переосвящена в честь 

Иверской иконы Божией Матери). В памяти потомков митрополит остался 

как благоустроитель Благовещенского собора (в 1718 г.). Деньги на ре-

монт Тихон выбивал у вице-губернатора Н.А. Кудрявцева (см. ниже), ко-

торый отказывался выделять средства, хотя существовал указ Петра о вос-

становлении собора. Любимым монастырем митрополита была Раифская 

пустынь. На свои личные средства, оставшиеся от отца-купца, он построил 

там церковь Преподобных Отцев в Раифе и Синае избиенных, Софийскую 

церковь, Троицкую, стены и башни святой обители.  

Митрополит Тихон желал быть погребенным на монастырском клад-

бище, однако похоронили его в Благовещенском соборе, с южной сторо-

ны. Могила Тихона сохранилась, по крайней мере в 1907 г., когда вскры-
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вали чугунные плиты, гроб владыки видел профессор Казанского Импера-

торского университета А.И. Александров А.И. (будущий епископ Санкт-

Петербургский и Ладожский Анастасий) [1, с.1309–1317]. 

В тот же день, 3 июня, Петр I встретился с казанским вице-губерна-

тором Н.А. Кудрявцевым. Встреча состоялась в конторе-канцелярии кора-

бельных дел, в здании, купленном в 1719 г. у Казанского Богородицкого 

монастыря. Никита Алферьевич Кудрявцев (ок. 1650 –1729) был знаковой 

для Казанского края фигурой, много сделавшей для местного управления. 

В 1697 г. он был назначен в Казань 2-м воеводой. В 1699–1706 гг. служил 

1-м воеводой, в 1706–1710 гг. – комендантом, в 1710–1714 гг. – обер-

комендантом. Во время башкиро-татарского восстания 1705–1711 гг. 

нанес ряд поражений повстанцам под Казанью и Билярском и привел к 

покорности население края. Принимал участие в подготовке губернской 

реформы 1708 г. и учреждении Казанской губернии. В 1712–1727 гг. руко-

водил работами по заготовке корабельных лесов в Поволжье и их доставке 

в Санкт-Петербург. Одновременно, в 1714–1727 гг. исполнял должность 

казанского вице-губернатора. Имел имение в с. Каймары, где в 1723 г. по-

строил церковь преподобного Кирилла Белозерского. Дело отца продол-

жил его сын Нефед (Мефодий) Никитич Кудрявцев (1676–1774), сменив-

ший родителя в должностях руководителя Казанской адмиралтейской ко-

торы и казанского вице-губернатора. Нефед Никитич в возрасте 91 года 

встречал Екатерину II, при ее посещении Казани в июне 1767 г. Был убит 

пугачевцами 14 июля 1774 г. на территории Казанского Богородицкого-

монастыря в возрасте 98 лет. Погребен на кладбище Свято-Введенского 

Кизического монастыря [8]. 

Согласно тому же «Походному журналу» 4 июня Петр I «ездил в го-

род, осматривал кожевенных заводов» [11, с.38]. Имеется ввиду казенный 

кожевенный пумповый завод, основанный Петром в 1719 г. для выделки 

толстых кож, которые отправлялись в Санкт-Петербург для изготовления 

помп-насосов для откачки воды из судов. 5 июня император посетил гу-

бернатора А.П. Салтыкова в губернаторском доме в крепости
1
. А.П. Сал-

тыков занимал должность казанского губернатора с 2 мая 1719 г. до 

1724 г., известен тем, что был участником суда над сыном Петра Алексеем 

(1718) и в числе других подписал ему смертный приговор. Кроме того, 

5 июня император «осматривал суконных заводов» [11, с.38]. Имеется 

ввиду основанный им в 1714 г. казенный суконный завод, находившийся 

под управлением Н.А. Кудрявцева. В тот же день для императора устрои-

ли модную тогда потеху – травлю медведя собаками. Она произошла во 

дворе казанского дворянина Есипова (тогда переулок Небогатов
2
.  

                                                      
1
 Ныне на этом месте расположена дирекция музея-заповедника «Казанский 

кремль».  
2
 Ныне угол улиц Баумана и Мусы Джалиля, где прежде располагался кино-

театр «Родина». 
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6 июня 1722 г. Петр I отплыл от Казани в Персидский поход. Его со-

провождало до 40 судов различного назначения, 100-тысячное войско.  
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