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ГАВРИИЛ ИЛЬИЧ СОЛНЦЕВ О ПАМЯТНИКАХ 
ДРЕВНОСТИ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Х.М. Абдуллин, кандидат исторических наук

Гавриил Ильич Солнцев (1786–1866) 
– с 1815 г. профессор кафедры права 
знатнейших древних и новых народов 
Казанского императорского универси-
тета, в 1818–1819 гг. – декан отделения 
нравственно-политических наук и про-
ректор, в 1819–1820 гг. – ректор уни-
верситета, в 1824–1844 гг. –Казанский 
губернский прокурор.

В 1830 г. на имя Казанского губерна-
тора от имени министра внутренних дел 
поступил запрос об имеющихся в губер-
нии памятниках древности и законо-
дательных мерах по их сохранению. В 
резиденции губернатора компетентны-
ми экспертами по этому делу были оп-
ределены бывший ректор университета 
Карл Федорович Фукс1, казанский во-
енный комендант Иосиф Карлович Со-
коловский2 и Гавриил Ильич Солнцев. 
Можно предположить, что К.Ф. Фукс 
в данном вопросе выступал как исто-
рик, к И.К.Соколовскому обратились, 
так как гражданские власти не имели 
представления о строениях военного 
ведомства в Казани, а Г.И. Солнцев 
был известным правоведом, знатоком 
законодательных актов. Однако не сле-
дует забывать, что Гавриил Ильич даже 
после известного инцидента с Магниц-
ким и ухода с преподавательской де-
ятельности в университете продолжал 
посещать университетские диспуты, 
где поражал всех своими знаниями и 
находчивостью.

Если обратиться к ответным пись-
мам экспертов, то И.К. Соколовский 
отписался об отсутствии в ведении во-
енного ведомства каких-либо памятни-

ков в Казани за исключением древнего 
Кремля, ответ К.Ф. Фукса был более 
полным. Известный врач и историк, он 
прежде всего дал определение понятию 
памятник, далее в 11 пунктах перечис-
лил те «древности», которые находи-
лись в городе Казани, и уведомил об 
известном указе императора Петра I от 
1722 г. о мерах сохранения Болгарского 
городища. Наконец, в завершение свое-
го сообщения он обозначил, что «опи-
сание таковых подобных древностей 
находится в Краткой истории города 
Казани, мною изданной и отпечатан-
ной в 1817 году»3.

Отметим, что большинство иссле-
дователей, использовавших данное 
дело, преимущественно обращали свое 
внимание на записку К.Ф. Фукса, в то 
время как сообщение Г.И. Солнцева 
видится нам более информативным и 
научно выстроенным. Автор разделил 
все памятники на казанские и уездные, 
уделил внимание историографии воп-
роса и в заключение охарактеризовал 
нормативные акты о сохранении ис-
торических памятников. В отличие от 
К.Ф. Фукса, Гавриил Ильич не останав-
ливается лишь на казанских памятни-
ках, а сообщает и о древностях Свияж-
ска, Арска и Болгар, последний объект 
автор по ошибке локализует в Тетюшс-
ком уезде. В целом памятникам Волж-
ской Булгарии в записке Г.И. Солнцева 
уделено наибольшее внимание. Оха-
рактеризовав здания, сохранившиеся в 
Болгарах, автор говорит и об остальных 
городищах и прочих остатках матери-
альной культуры древнего государства, 
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локализует их в географическом плане 
с привязкой к рекам и административ-
ным районам своего времени. Пере-
числив наиболее известные по русским 
летописям города Волжской Булгарии, 
Г.И. Солнцев переходит к вопросам 
историографии изучения древнего го-
сударства. Причем те ссылки с указа-
нием страниц, которые автор приводит 
латиницей, свидетельствуют о том, что 
Гавриил Ильич не просто слышал об 
этих произведениях, но и хорошо был 
с ними знаком. Далее автор попадает в 
привычную для себя стихию законода-
тельных актов и приводит подробную 
характеристику указов императора Пет-
ра I от 1722 г. о сохранении памятни-
ков Болгарского городища и от 1718 г. 
об устройстве Кунсткамеры, а также 
упоминает о циркуляре министра внут-
ренних дел от 1827 г. об описании и со-
хранении древнейших памятников. 

Научное наследие, которое оставил 
после себя Г.И.Солнцев и в виде опуб-
ликованных трудов, и в виде рукопи-
сей, и среди бумаг университетского 
архива, не дает нам повода говорить о 
его исторических пристрастиях и инте-
ресах4. Это был отличный юрист, и все 
его известные научные труды связаны с 
правоведением. Данная записка, приве-
денная ниже, открывает нам личность 
Г.И. Солнцева с новых позиций, ставит 
его на одну ступень с известными крае-
ведами того времени.

 
Милостивый Государь

Евграф Васильевич!

На отношение Ваше от 3 сего Ноября 
за № 10881 о том не имею ли я ввиду опи-
саний существующим здесь памятникам 
и в особенности Указов и предписаний о 
поддержании оных, имею честь сим уве-
домить, что из древних достопамят-
ностей в самом городе Казани в крепос-
ти существует достопримечательная 
в Российской иерархии древняя Церковь 
Святых Мучеников Киприаны и Устинии, 
царем Иоанном Васильевичем Грозным по 
завоевании Казани построенная в одно 
время с бывшею Монастырскою Церко-

вью Устиния Пресвятые Богородицы у 
Илантовой горы на том самом месте, 
где ныне воздвигнут Памятник убитым 
под Казанью Русским Воинам, и разны-
ми денежными и поместными окладами 
жалованных; 2-е) Полковая церковь из 
древней Татарской мечети обращенная, 
весьма уже обветшалая, 3-е) Татарская 
башня Подзорною именуемая и состав-
лявшая часть Дворца Татарской Царицы 
Сумбеки; вероятно сия башня служила и 
Минаретом: оба сии здания находятся в 
крепости. В уездах Казанской Губернии 
существуют следующие древние здания, 
а именно: 4-е) В Городе Свияжске дере-
вянная Церковь Святого Сергия Чудот-
ворца, срубленная в верховьях и привезен-
ная на плотах по повелению Царя Иоанна 
Васильевича Грозного и на нынешнем мес-
те поставленная при построении Города 
Свияжска, она и поныне находится в том 
же виде от времени до времени только 
поновляемая; 5-е) Казанской Округе При-
городке Арске древняя деревянная татар-
ская башня у старого Земляного Вала; и 
6-е) В Тетюшском уезде развалины Бол-
гар торговлею-богатством в древне зна-
менитой столицы Болгарского Царства, 
где ныне село Болгары Успенское тож. Из 
числа сих древних зданий остались в це-
лости: бывшая древняя каменная татар-
ская мечеть в церковь Святого Николая 
обращенная за ветхостью ныне унич-
тоженная; цельная каменная башня в 
виде столба; другая не вполне уцелевшая; 
именуемая черная или судная палата, по 
видимому вмещавшая в себя Диван и Го-
сударственную тюрьму; Белая Палата, 
составлявшая Бани по восточному об-
разцу устроенные; остатки так именуе-
мой Греческой Палаты на Валу, и другие 
обрушившиеся здания как в самой черте 
бывшего города внутри Вала, на самом 
Валу и за оным в малом городке, бывшем 
древнем Болгарском особом укреплении 
также находящиеся. Об остатках дру-
гих бывших Болгарских и Казанских Та-
тарских Городах я здесь не упоминаю в 
подробности, потому что кроме одних 
земляных укреплений, в некоторых мес-
тах надгробных камней бывших татар-
ских кладбищ и остатков бывших садов 
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до времен наших ничего не уцелело. Сии 
оставшиеся признаки городов находятся 
в особенности по реке Каме, по нагорной 
стороне Камы, Волги, Кубни в Уездах: 
Казанском, Свияжском, Лаишевском, 
Тетюшском и Чистопольском, некото-
рых из них имена остались незабытыми 
в наших летописях, как то Иски Казань 
или Старая Казань, Ареск или Арск, Би-
лярск или Булымер, Жукотин, Гормир, 
Кумани, Балымат, Тура, крепкой город 
Ошель или Ошлюк, Торк или Торцкий, 
Собекуль, Челмат или Чулмат и другие. 
Достопримечательные остатки древ-
ностей, и в особенности Болгарских зда-
ний описывали ученые путешественники: 
академик Паллас в его путешествии по 
России, Адъюнкт Академии Лепехин в его 
записках, Миллер в собрании русской ис-
тории (далее на латинице название про-
изведения, неразборчиво – А.Х.), […]лот 
в восточной его библиотеке (далее на ла-
тинице название произведения, неразбор-
чиво – А.Х.), Статский Советник Рыч-
ков в его записках и в Казанской истории, 
бывший профессор университета Казан-
ского, а ныне Дерптского Иоганн Фрид-
рих Эртман в его сочинении на немецком 
языке: (далее на латинице название про-
изведения, неразборчиво – А.Х.) и Араб-
ский Географ Ибн Гаукал. – Блаженный 
памяти Государь Император Петр I во 
время Его похода в Персию, быв в Казанс-
кой губернии 1722 году и обозрев развали-
ны древних Болгар, Высочайше Повелел: 
некоторые здания починить кирпичом и 
вообще все оные поддерживать от разру-
шения, а надгробные надписи на Арабском 
и Армянском языке перевести на русский 
язык, таковых надписей было переведено 
всех числом 49, и переводом занимались 
с армянского живший в Казани Армянин 
Иван Васильев, а с Арабского Казанский 
Слободской татарин Ахун Кадырмамет 
Сулюнчалеев и переводчик татарского 
языка Юсуп Ижбулатов. О поправке и 
поддержке Болгарских зданий Государь 
Император Петр I дал приказ бывшему 
Казанскому Вице-Губернатору Статско-

му Советнику Кудрявцову, тому самому, 
который приводил в известность в Ка-
занской Губернии Корабельные леса, делал 
засеки в Уфимской провинции, устраивал 
Адмиралтейство, а у городка Сергиевска 
Серный Завод. Сей Именной Приказ Госу-
даря Императора Петра I о поддержании 
Болгарских зданий временем утеряны. В 
1718 году также дано было Высочайшее 
повеление о собирании разных курьезных 
вещей, как-то: монстров, старинных ве-
щей в земле и воде находимых, каменьев 
необыкновенных, костей человеческих или 
скотских, рыбьих или птичьих весьма ве-
ликих или весьма малых пред обыкновен-
ными, также старых надписей на кам-
нях, железе и меди, старинного оружия 
посуды и других любопытных вещей. В 
сем повелении имеется ссылка на прежде 
того еще состоявшийся Указ, но оного ни 
в памятниках, ни в словарях не находит-
ся. Наконец прошлых годов ныне царс-
твующий Государь Император Николай 
I Высочайше повелеть соизволил, древним 
достопамятным зданиям сделать под-
робное описание, о чем и долженствует 
имеется Циркулярное предписание Гос-
подина Министра Внутренних Дел при 
делах Губернаторских; помнится мне сей 
труд возложен на здешнего губернского 
архитектора Шмита.

Более частных сведений о древностях 
Казанской Губернии и Именных Повеле-
ний, Указов и Начальственных предписа-
ний об описании и поддержании древних 
памятников ввиду не имеется.

С истинным почтением и преданнос-
тью имею честь быть Ваш Милостивый 
Государь Покорнейший слуга Гавриил 
Солнцев.

№ 1343
4 ноября 1830 г.
Ответ на №10881
Его Высокородию
Г. Управляющему Губерниею
Евграфу Васильевичу Филиппову 

НА РТ. Ф. 1, оп. 1, 
д. 175, лл. 7–8.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Фукс Карл Федорович (1776–1846) – известный в свое время врач, этнограф, археолог, 
историк и нумизмат. В 1806 г. становится профессором естественной истории и ботаники 
в Казанском университете. В 1819 г. возглавил кафедру патологии, терапии и клиники, а в 
следующем году на него возложено чтение анатомии, физиологии и судебной медицины. С 
1820 по 1824 г. был избираем на должность декана врачебного отделения, а затем ректора 
университета, в каковой должности оставался до 1827 г. Положил начало изучению Повол-
жья в медико-топографическом отношении. Изучал религиозные обряды, праздники, обы-
чаи и семейную жизнь татар и других поволжских народов, собирал восточные рукописи и 
монеты; собранная им нумизматическая коллекция перешла в 1823 г. к Казанскому универ-
ситету. Автор многочисленных публикаций.

2 Соколовский Иосиф Карлович (1763 – после 1836) – российский военачальник эпохи 
наполеоновских войн, генерал-майор. В 1786 г. принят подпоручиком из польской службы 
в Архангелогородский пехотный полк. В 1787–1788 гг. находился в Польше, был ранен. В 
1789–1791 гг. воевал с турками. В 1792 г. произведен в капитаны. В 1799 г. в составе русских 
войск в Швейцарии. В 1804 г. назначен командиром Ярославского мушкетерского полка. 
В 1805 г. участвовал в Аустерлицкой битве, через год пожалован в полковники. В 1807 г. 
сражался с французами, в 1810–1811 гг. – с турками. В 1811 г. назначен шефом Ярослав- 
ского пехотного полка. Принял участие в боевых действиях против наполеоновских войск у 
Волковыска и Рудни. В 1813 г. находился при взятии Ченстохова, в сражениях под Бунцлау, 
Кацбахе и за отличие в этих делах произведен в генерал-майоры. После Лейпцигской битвы 
в 1814 г. командовал отрядом российских и баденских войск при блокаде крепости Лин-
дау. После окончания военных действий командовал 2-й бригадой 15-й пехотной дивизии,  
с 1 ноября 1821 г. исполнял обязанности коменданта г. Казани. В 1831 г. уволен со службы с 
мундиром и пенсионом полного оклада.

3 НА РТ. Ф.1. Оп.1. Д.175. Л.4.
4 Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета 

(1804–1904). В 2-х частях. Под ред. проф. Н.П. Загоскина. – Часть II: факультеты юриди-
ческий и медицинский, преподаватели искусств и добавления справочного характера. – Ка-
зань, 1904. – С. 76.

Аннотация

В статье приводятся краткие сведения о личности известного общественного деятеля, 
преподавателя и ректора Казанского университета, позже губернского прокурора Г.И. Сол-
нцева. Представляют интерес сохранившиеся в архивах документы с описанием памятни-
ков древности и ссылками на законодательство в сфере охраны памятников. В конце статьи 
публикуется оригинальное письмо Г.И. Солнцева на имя казанского губернатора Е.В. Фи-
липпова. 

Ключевые слова: Гавриил Ильич Солнцев, исторические взгляды, археологические древ-
ности, охрана памятников, письмо губернатору.

Summary

The article is devoted to the personality of the famous public man, the head of Kazan University 
and a public prosecutor Solntsev G.I. His historical points of view as well as the description of the 
ancient monuments made by him and the research in the fields of its legislation and reservation are 
studied in the article. The original letter of G.I.Solntsev addressed to Kazan governor E.V. Filippov 
is at the end of the article.




