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Летопись истории последней башни Арской

крепости и древностей, связанных с ней
 

Пожалуй, самой главной достопримечательностью Арска являлась древняя деревянная
башня бывшей Арской крепости, которую еще можно было увидеть в 40-х гг. XX века. Подроб-
ные описания башни, составленные на рубеже XVIII–XX вв. позволяют нам и сегодня спустя
чуть более 70 лет с момента утраты представить весь масштаб этой древней башни. Одно из
самых подробных оставил нам В. Л. Борисов, который осматривал башню 3 января 1900 г. (в
тексте все даты указаны по ст. стилю).

Точных данных, говорящих о времени ее создания, пока не найдено. Официальная точка
зрения связывает дату возведения со 2 половиной XVI в. По преданиям местных жителей
время построения башни из «елеваго леса» относится к эпохе Иоанна Грозного и считая эту
башню символом русского владычества в крае. Вот какое обоснование возраста дает В. Л.
Борисов в 1899 году: «Известно, что Иоанн Васильевич, завладев Арском в походе 1552 года,
населил его стрельцами, затинщиками (в России 16–17 вв. служилые люди по прибору, обслу-
живавшие крепостную артиллерии) и казаками, потомки которых, вероятно, занесены в пере-
писную книгу Арска 1646 года. Тогда же, без сомнения, был выстроен острог, за стенами
которого защитники Арска могли бы обороняться против инородческого населения Арской
области, поднявшего восстание с целью ниспровержения нового владычества. Близкое сосед-
ство Казани, где сосредотачивалась вся гражданская и военная администрации обширного
края, уничтожило вскоре всякую возможность попыток со стороны инородцев отложиться от
подданства России; таким образом исчезла всякая необходимость в устройстве новых крепост-
ных сооружений и осталась лишь забота о поддержании в надлежащем состоянии старых».
Второв в книге «Памятники древности в Казанской губернии» утверждает, что есть вероят-
ность построения данной башни иноплеменными народами т. е. сооружение ее относится еще
до появления русских в этих краях. По мнению Юшкова в сочинении «О древних магометан-
ских могилах и других исторических памятниках в Казанской губернии» предполагает, что
башню соорудили в период правления Петра I.

Окончательно крепость разобрали в конце 18 – начале 19 столетия, сохранив только одну
угловую башню.

В. Л. Борисов сравнивая устройство башни Арска с крепостными сооружениями Лаи-
шева, которые были подробно описаны в писцовой книге 1568 года, отмечает, что они тожде-
ственны в размерах и трёхъярусном расположении амбразур (по писцовой книги «боев»). Тем
самым называя дату ее строительства второй половиной XVI века.

Интересные сведения можно найти в описании оборонительных сооружений Казани с
пригородками и дворцовыми сёлами из росписи городам Среднего и Нижнего Поволжья, где
среди крепостей Казанского уезда указан и Арск: «Городок деревянои рубленой. По мере кру-
гом 233 сажени, в вышину две сажени два аршина, на нем пять башен. В вышину проезжая
башня девять сажень, а четыре башни по пяти сажень.

Военного снаряду. Две пушки железные длиною по два аршина по шесть вершков, весом
по 25 пуд.

Пушка скорострельная железная же длиною три четверти, весом в пуд.
Пищаль затинная длиною два аршина, весом в полтора пуда.
Пищаль затинная длиною два аршина, весом в полтора пуда. // Ядер пушечных 447,

дробных мелких 39, 18 забоиников железных, трещетка железная, полпуда дроби свинешнои
и железной, два пуда 26 гривенок пороху мушкетного, три пуда 4 гривенки пороху пушечного,
7 пуд с полупудом свинцу, 10 сажень фетилю». Там же даётся описание, что было вывезено из
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Арска (в числе закамских пригородков) в Казань в 7206 году по грамоте Великаго Государя
для отправки в Синбирск: «…Изъ Арска 31 мушкет, ложи и замки шкотцкие ветхие и ломаные
да мушкет фетильнои з замком, да ствол мушкетной, замок шкотцкои горелой, да карабин,
ложа и замок ветхие…»

По материалам путешественников 18–19 вв., которые оставили нам свои воспоминания
об этой достопримечательности Арска мы можем проследить ее исторический путь. Интересен
отрывок, написанный капитаном Рычковым, который отметил в своем сочинении «Журнал,
или Дневные записки путешествия Капитана Рычкова по разным провинциям Российского
государства 1769 и 1770 году», что «нынешнее состояние сего местечка, в котором ничего не
видно, кроме обветшалого замка…» Свое представление об Арской крепости оставил Георги,
отметивший, что местность представляет собой открытое маленькое местечко с маленькой
деревянной крепостью. М. Рыбушкин, который посетил Арск в 1833 году отметил, что ничего
древнего и любопытного не нашел, кроме весьма ветхой деревянной башни. По описанию Вто-
рова и Артемьева Арская башня почти квадратная, один диаметр ее 7.5 аршин (1 аршин равен
0,7112 м), другой 7.25 аршин. Высота всей башни до кровли около 3 сажень (1 сажень равня-
ется 2,1336 м). Башня разделяется на 2 этажа т. к. верхняя ее часть около 2 аршин гораздо
шире нижней и выступает над ней в виде карниза в 0.5 аршина шириной. На двух внутренних
сторонах башни северной и восточной находится, почти на сажень от земли, по одному квад-
ратному отверстию 1.5 аршина в диаметре, а на остальных стенах – южной и западной, обра-
щенных к р. Казанке, прорублено по три маленьких продолговатых окошечка. По два таких же
окошечка устроено с каждой стороны в верхней части башни.

Газета Губернские ведомости от 3 марта 1847 г. сообщает нам об Арской крепости следу-
ющее: «От времен древних в Арске уцелели часть земляных укреплений, валы, между которых
теперь стоят церкви. Кроме того, тут же стоит деревянная башня. Сведений о времени постро-
ения ее никаких не осталось. Предание говорит, что таких башен было несколько и что между
ними находились деревянные стены, следы которых можно видеть еще и поныне по окраине
рва, с двух сторон, северной и восточной, ограничивающиеся образуемым течением Казанки
крутой мыс, на юго-западном углу которого стоит уцелевшая башня. Архитектура ее носит
признаки глубокой древности, несмотря на поновления сделанных лет за 25 по распоряжению
Казанского губернатора Нилова, приказавшего устроить вокруг башни подпоры и покрыть ее
пирамидальной крышей. […] Внутренность ее не заключает в себе ничего, кроме нескольких
балок, на которых был пол. Башня год от году ветшает и известковая гора, на которой она воз-
двигнута, обваливается более и более… Скоро может быть, какой-нибудь обвал унесет с собой
и этот памятник древности». Последняя фраза оказалась пророческой: в мае 1873 г. сооружен-
ная Ниловым крыша упала под гору вместе с верхними венцами. В 1870-х гг. высказывалось
предложение о сломе башни, но оно было отклонено.

Какое значение имела башня и для чего была построена? Исследователи прошлых столе-
тий высказывали предположения, что башня была складом оружия либо она выполняла дозор-
ную функцию. Без сомнений построение башни было связано и с оборонной функцией. Дока-
зательством этого служит то, что башня с двух сторон, которые выходили за стены крепости,
имела три ряда бойниц. Другим доказательством является ее расположение на краю холма, с
правой стороны которого располагается глубокий овраг, а у подножия холма за луговой терра-
сой протекает р. Казанка. Помимо всего этого имелся земляной вал. Тем самым башня зани-
мала превосходное стратегическое положение.

На рукописном плане г. Арска 18 в. под цифрой 2 отмечена «старинная башня внутри
оной крепости». 10 сентября 1820 г. Казанским губернатором П. А. Ниловым было направлено
предписание в городскую ратушу, в котором жителям Арска внушалось «привести в безопас-
ное от разрушения состояние башню». Но из-за своей бедности и отсутствия мастеров жители
не могли исполнить данное предписание. В итоге средства на ремонт и благоустройство выде-
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лил бургомистр ратуши г. Арска дворянин Василий Попов. На его средства были выполнены
следующие работы: выпрямлена наклонность башни, укрепив дополнительно ее стены и углы
18 стойками; внизу сделан твердый дощатый фундамент; снаружи башня покрыта тесом, на
крыше поставлен шпиль и флюгер; внутри башни поставлена небольшого размера чугунная
пушка, найденная у стен церкви.

Одно из самых ранних подробных описаний оставил нам, направленный казанским зем-
ским судом, дворянский заседатель Веселов, который исполняя предписание министерства
внутренних дел и императора отправился на осмотр башни летом 1827 года. В рапорте, направ-
ленном Казанскому земскому суду, а те в свою очередь к губернатору 11 августа 1827 г. было
изложено следующее: «Она (башня) состоит на самом краю города к Северной стороне на воз-
вышенном месте, выстроена из соснового лесу средней толщины простой работы. Четырех-
угольная о 33-х венцах, к верху сделана навесом в 4 венца, несколько ниже настоящего кор-
пуса, которая покрыта шатром из нового тесу, посреди коего поставлен невысокий деревянный
шпиль с деревянной же округлою главою, вход в нее с двух сторон, внутри коей полу и потолку
не имеется, но по имеемым перекладинам и на всех стенах небольшим и узким окошкам […],
что башня сия была двускатная, на одном среднем окне положена чугунная тонкая длинная
пушка древнего калибра, стены сей башни как по наружности, так и во внутренности пришли
от времени в совершенную гнилость, и держатся единственно подведенными во круге ее до
самого верху подпорами, снизу на полсажени обшита тесом, высотою оная башня не более
3 с половиной, а в длину и поперек 2 с половиной сажень, обнесена небольшою деревянною
оградою, и во всем оном здании достойного примечания, в отличии от обыкновенного, ничего
не имеется, поддержать же сие здание не теряя плана и фасада можно на несколько времени
обшивкою с обоих сторон тесом, а более средств к тому не предвидится».

По описанию В. Л. Борисова башня представляет собой деревянный четырехугольный
сруб, склонившийся на одну сторону (восточную) и лишенный подпорок, которые были сде-
ланы еще по распоряжению Нилова. Сторона сруба равняется 7 шагам (1 шаг равен 71 см),
в высоту сруб, состоящий из 15 звеньев, который не превышает 1.5 сажени. Вокруг и внутри
башни лежат бревна, скатившиеся с верхних венцов, которые могут быть установлены на преж-
них местах. Если это сделать, то увеличится высота уцелевшей части башни. На западной сто-
роне башни, обращенной к оврагу, видны два пояса бойниц: нижний состоит из 4 круглых
отверстий, диаметр которых равен 1.5 четверти (1 четверть равна 17,78 см), а средний из 3
продолговатых в виде четырехугольника шириной 2–2.5 четверти, расположенных в проме-
жутках между первыми. Такие же три продолговатые бойницы наблюдаются на южной стороне,
обращенной к реке Казанке. На восточной и северной стороне по одной бойнице. На северной
стороне кроме одного отверстия бойницы есть еще большого размера, вероятнее всего слу-
жившее дверью. Башня с двух сторон обнесена забором из досок.

В связи с опасением полной утраты башни В. Л. Борисов высказывал предложение о
немедленном начале реставрационных работ и восстановлении башни в том виде, в котором
она могла быть в XVI столетии, но из-за недостаточного финансирования дело было отложено
до 1900 г., когда были произведены реставрационные работы и сооружен навес над остатками
башни. Описание произведённых работ даётся ниже.

По поручению Общества Археологии, Истории и Этнографии при Императорском
Казанском Университете был принят проект реставрации башни, предложенный В. Л. Бори-
совым и на последнего было возложено наблюдение за ходом реставрационных работ и предо-
ставлении отчета по окончанию работ осенью 1900 г. Итоговый доклад В. Л. Борисова, имеет
следующее содержание: «Арская башня до реставрации, […], была почти бесформенной гру-
дой брёвен среди которых возвышалась только западная стена башни. Прежде всего надле-
жало разобрать перемешавшиеся бревна башни, так как при отделении брёвен от башни они
беспорядочно складывались внутрь ее; сюда же клались и подпорки, устраивавшиеся в былое
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время для поддержания башни, сгнившие и заменяющиеся новыми. Разборка брёвен, свален-
ных в башне и стен последней обнаружила несоответствие количества брёвен, приходившихся
на каждую стену башни. Всего более сохранилось брёвен от западной стены, всего менее – от
восточной. Чтобы устранить это несоответствие, с которым необходимо было считаться при
сборке стен башни, пришлось недостачу брёвен у восточной стена восполнить за счёт избытка
их на западной. Указанному средству, без которого обойтись не было никакой возможности,
благоприятствовали одинаковые размеры длины стен башни, почти квадратной.

По окончании разборки стен оказалось, что внутри ее образовался слой земли, почти
на аршин возвышавшийся над окружающей поверхностью. Поэтому вторая операция состояла
в уборке этого земляного столба и, вообще, в уравнении площадки, на которой должна была
стать башня. Земляные работы открыли под башней массу костей животных – лошади, овцы,
свиньи и рыб, золу и угли; некоторые кости носят на себе следы огня; тут же найден обломок
ножа и часть серебряной татарской монеты.

Когда площадка была выровнена, стало возможным приступить к кладке стен башни.
Однако, казалось нецелесообразным класть старые, полусгнившие в некоторых местах бревна
– прямо на землю. С этой целью на землю был уложен один ряд новых дубовых брёвен 6 –
вершковой толщины (1 вершок равен 4,445 см) и на этот ряд, играющий роль фундамента,
стали складываться старые брёвна башни, причём строго соблюдался порядок их, в каком они
раньше были разложены, – имея ввиду оговорку, сделанную выше. В итоге последней работы
получился сруб башни в 151/2 рядов (не считая нового ряда), т. е. восточная и западная стены
имеют теперь по 16 бревен, северная и южная по 15; длина стен – по 8 1/4 арш. каждая; высота
стен – 43/4 арш., опять без нового ряда. В восточной и северной стенах имеются входные отвер-
стия: в первой размерами 11/2 квад. арш., во второй – 11/2 × 1 арш. В западной стене – два
ряда бойниц: первый (выше) из трёх 4 – угольных, из них средняя, большая, размерами 12
× 6 вершков; второй – из четырёх круглых. В южной стене – три 4 угольные бойницы такой
же величины, как в западной стене, причём в средней бойнице замечен желобок, устроенный,
вероятно, в целях достижения большей меткости при стрельбе из пищали.

Перечисленным ограничилась попытка реставрации башни. Затем, для большей устой-
чивости ее на будущее время, стены башни скреплены изнутри девятью толстыми, так назы-
ваемыми половыми досками, прибитыми железными шпилями перпендикулярно к брёвнам.

Последняя стадия работ заключалась в устройстве крыши над башней. Четырёхскатная
крыша, подобная той, какая была сделана по распоряжению Казанского губернатора Нилова,
покоится из четырёх дубовых столбах, поставленных против углов башни в расточении 3 сажен
друг от друга; высота столбов – 2 сажени, толщина – 6 вершков; вершина крыши увенчана
флагштоком с деревянным шаром наверху, как было при Нилове. […].

Отдельные слова благодарности выразил В. Л. Борисов Арскому городскому старосте
Н.П. Щелкову, который предварительно заготовил необходимое количество материалов и при-
глашение необходимого числа рабочих. В. Л. Борисов выражал уверенность, что с таким ста-
ростой Арская башня в лице Щелкина будет иметь надежного защитника. Но увы, по проше-
ствии почти 50 лет башня была разобрана окончательно.

В связи с включением Арской башни в список архитектурных памятников Татарской
АССР, зарегистрированных Музейным Отделом Главнауки Наркомпроса РСФСР от 29 марта
1927 года, последняя подлежала охране. Всего в списке было 119 памятников, из них – 96
в Казани, остальные 23 – в районах ТАССР. В 1927 году над остатками башни, которых уже
почти не осталось, был починен навес, т. к. прежний, сделанный еще в самом начале 20 века,
пришел в полную негодность. Также была проведена фотофиксация, но из-за плотно примы-
кавших к башне построек была проведена лишь общая съемка с нижней террасы около моста
через р. Казанка. Вся эта работа была проведена в ходе мероприятий по охране, ремонту и
реставрации памятников ТАССР.
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Башня, простоявшая более 3 столетий и пережившая многочисленные городские пожары,
времена войн и бунтов, смену политических режимов, и самое большое испытание, выпавшее
на нашу Родину – Великую Отечественную войну, в 1946 году была разобрана.

К числу древностей помимо башни относились еще ряд предметов: пищаль, старинный
клинок меча, разновес, окаменелости. Описание пищали оставил нам Артемьев: пищаль желез-
ная, длиной 2 аршина с 2 вершками, несколько погнутая и давшая трещину в сгибе. М. Рыбуш-
кин оставил следующее описание пищали: огнестрельное чугунное оружие длиной около двух
аршин. В диаметре вершка полтора. Заряжалось небольшой пулей, для вкладывания которой
при каждом разе приходилось пищаль вынимать из своего места. Интересную подробность хра-
нят некоторые жители Арска и поныне, утверждая, что видели ту самую пищаль в конце 1980-
х гг., когда ее след окончательно затерялся. Описание старинного клинка меча: около башни
вместе с черепом в 1845 году был найден старинный заржавевший клинок меча. В ратуше еще
сохранялся старинный разновес, состоящий из нескольких гирь, от 2 пудового до полуфунто-
вого. Кроме этого жители Арска отмечают, что в овраге под горой, на которой стоит башня,
имеются деревянные окаменелости. Все древние акты присутственных мест, которые храни-
лись в городе до перевода Арска за штат, были переданы в Мамадышский уездный суд, где и
погибли в пожарах 1829 и 1831 гг.

Сегодня территория, на которой находилась Арская крепость и последняя башня, пред-
ставляет собой современную застройку хозяйственного и производственного назначения. В
июне 2017 года инициативной группой в г. Арске было высказано предложение о возможно-
сти воссоздания Арской крепости и в частности угловой башни в натуральную величину по
сохранившимся обмерам. Возможно, что в истории последней башни Арской крепости еще не
поставлена точка.
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Общие сведения из городской

жизни заштатного города Арска
 

Немного статистических сведений.
В списках населенных мест, изданных центральным статистическим комитетом в 1866

году, значится (по состоянию на 1861 год): душ мужского пола 587, душ женского пола 751.
Из них:

• дворян потомственных мужского пола – 2, женского – 1;
• дворян личных мужского пола – 4, женского – 6;
• православного духовенства мужского пола – 11, женского – 15;
• купцов мужского пола – 9, женского – 12;
• мещан мужского пола – 194, женского – 220;
• государственных крестьян мужского пола – 329, женского – 465;
• воинских нижних чинов с их семьями бессрочно и временно отпускных мужского пола

– 10, женского – 7;
• отставных, а также солдатских вдов и детей мужского пола – 28, женского – 25.
Число обывателей, приписанных по ревизии к г. Арску: купцов – 158 душ, мещан – 551

душа, государственных крестьян 329 душ.
Количество собственности лиц, владеющих в городе домами и другим недвижимым иму-

ществом по сведениям на 1861 г.: купцов – 13, мещан – 345, государственных крестьян – 329.
В 1861 году заводов было только 3: кожевенный, маслобойный, солодовенный. Общее

их производство было незначительное и составляло менее 3000 рублей. Производительность
8 заводов также остается незначительной. В списках населенных мест по сведениям на 1862 г.
указано 315 домов. По данным губернского статистического комитета, за 1879 год значится:
дворовых мест – 222, жилых строений – 245, в том числе каменных – 2. По сведениям на
1884 год, предоставленных городской управой: 203 дворовых мест – 203, строений жилых –
215, нежилых – 250, в том числе каменных – 4, деревянных – 461. Церквей – 1 (Богоявления
Господня); часовни – 1; училищ – 2, одно мужское, а другое женское, низшие; ярмарок – 2
в году; базаров 1 в неделю; лавок – 62, больниц – 1, земская; фабрик и заводов – 8, среди
которых солодовенных – 6, кожевенных – 2, трактиров и питейных заведений – 17; постоялых
дворов и харчевен – 8. По сведениям, предоставленными городской управой в 1884 году внутри
городской черты земли распределились: усадебная – 14 дес. 368 саж.; неудобной – 31 дес. 470
саж., остальная 63 дес. 1262 саж.

В сословном же делении жителей Арска в 1883 г.: дворян личных (4 м./2 ж.), белое духо-
венство (2 м./2 ж.), купцы (6 м./8 ж.), мещане (211 м./267 ж.), крестьяне (96 м./140 ж.), отстав-
ные нижние чины, уволенные в запас армии и их семейств (50 м./35 ж.). Что же касается деле-
ния по вероисповеданию: православных (351 м./442 ж.), мусульман (18 м./16 ж.).
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Городское обустройство зеленых зон

 
На начало 20 века площадь садов в Арске равнялась 7,2 тыс. кв. сажен. В конце 19 века

деревья начали рассаживать вдоль улиц. В Арске это были тополя, кроме того, каждое дерево
огораживалось решеткой. За исправностью решеток следила городская управа. Улицы, обса-
женные деревьями, в статистике учитывались вместе бульварами, общая с протяженность кото-
рых в Арске равнялась 2 верстам (самая протяженная среди малых городов Казанской губер-
нии). По сведениям на 1899 г. по данным Арского городского управления насчитывалось 39
садов, размерами от 1/4 до 1 десятины каждый. Общая площадь, занимаемая садами, равнялась
в 16 десятин. Все сады исключительно смешанного насаждения (яблони, вишни, кустарники).

В начале 20 века в описях указываются Николаевский сквер и сад имени Императора
Всероссийского Александра II. Общественные сады часто размещались около базаров. Был
также сад при арской больнице.
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Освещение улиц

 
Первые шаги по началу освещению улиц в Арске были предприняты в последней чет-

верти 19 века. Согласно обязательному постановлению Арской городской думы по благо-
устройству города содержатели гостиниц, трактиров, постоялых дворов, харчевен в темные
ночи обязывались устраивать освещение при входе в эти заведения. На 1904 г. в городе было
зафиксировано 100 фонарей, а в 1911 году были установлены керосино-калильные фонари
«Луч» (в Москве подобные появились лишь на 3 года ранее – в 1908 г.). Ремонт фонарей и
фонарных столбов в основном осуществлялся на общественные средства. Так в Арске в 1908
г. велось исправление уличных фонарей с постановкой фонарных столбов. Освещение было
в основном лишь в центральной части города, хотя в сопоставлении количества фонарей и
общей протяженности улиц Арск был в первом по этому вопросу среди других уездных горо-
дов Казанской губернии.
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Некоторые факты о водоснабжении и водопользовании

 
Как такового водоснабжения в привычном ныне виде не было. Все сводилось к обу-

стройству подходов к источникам питьевой воды, располагавшимся у родников, ручьев, реки
Казанки. Так в Арске в 1908 году были «устроены обруб и две колоды на Большом ключе».

В составе городского имущества отмечены оборудования для стирки и полоскания белья
– платомойни. Содержание которых и их поправка ложилась на орган городского обще-
ственного управления. Этими платомойнями продолжали пользоваться вплоть до 1960-х гг.
Согласно смете расходов Арска, на 1909 г. был приобретен и установлен механический насос
для колодца на базарной площади стоимостью в 100 рублей. Забота о качестве питьевой воды
также являлась обязанностью города. Постановление Арской городской думы по благоустрой-
ству обязывало вычищать колодцы, из которых берется вода для употребления людьми, не
менее 1 раза в год обкладывать их срубы на «пол аршина» мелким камнем или песком, в преду-
преждении стекания посторонних жидкостей», закрывать все без исключения колодцы крыш-
ками «на срубах» и не устраивать новых колодцев ближе 6 сажен от ретирадных, помойных
ям и других мест скопления нечистот. Помойные ямы, находящиеся ближе 6 саженей к колод-
цам, – переносить в другое место.
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Обустройство мостовых и дорог

 
Начало мощения улиц, дорог и вывода их из состояния «направлений» было положено во

2 половине 19 века, когда согласно Уставу, строительному было запрещено устройство мосто-
вых из бревен в городских поселениях. К началу 20 века заштатный город Арск имел общую
протяженность мостовых равную в 4,6 верст. Мостили улицы по следующей технологии: засы-
пали все ямы и неровности землей и тщательно выравнивали. Далее насыпался слой песка и
на него укладывали камень. В мелкие щели забивались мелкие камни. По большей степени
материалом для мостовых служил известняк. Изначально требований к материалу для моще-
ния не предъявлялось, но позднее ситуация изменилась. Арская городская дума издала обя-
зательное постановление об устройстве на Базарной площади, Трактовой и Верхней улицах
силами домовладельцев тротуаров, выстланных кирпичом или диким камнем, шириной в 2
аршина, огороженных со стороны дороги деревянными тумбами. Кроме тротуаров и мостовых
в городе делались дощатые мостки – переходы через улицы, 10 из которых существовали ранее
и были лишь отремонтированы, а 10 – построены из вновь. Мостки эти назывались переход-
ными через улицы и переулки – тротуарами. Отдельно оборудовались пешеходные дорожки на
склонах и оврагах, на которые выделялись отдельные средства по статье «устройство горных
дорог и содержание», «исправление горных дорог с устройством перил по оным». Содержание
и ремонт мостов осуществлялся за счет средств горожан. Например, ремонт 2 мостов на Базар-
ной и Большой улицах в 1911 г. Для контроля за состоянием мостовых были учреждены отдель-
ные должности дорожных смотрителей, содержащиеся на средства уездного земства. Следили
они за состоянием тракта на протяжении от Чепчугов до Арска и за всем Мамадышским трак-
том. Каждому смотрителю было назначено жалование в размере 25 рублей в месяц. Интересные
подробности дает нам доклад № 15 51 очередному казанскому уездному земскому собранию
об устройстве мостовой в г. Арск. 19 апреля 1911 г. собрание уполномоченных города Арска,
выслушав доклад городского старосты А. М. Сокунова о необходимости, ввиду известной всем
крайней непригодности для проезда осенью и весной части Сибирского тракта, дорога, про-
ходящая через все селения от г. Арска до Казани, вымощена за счёт средств губернского зем-
ства и лишь в Арске участок дороги лишен до сих пор мостовой. Собрание постановило обра-
титься с ходатайством пред казанской губернской земской управой об устройстве мостовой
по Большой улице в черте г. Арска за счет губернского земства. Через 3 года, 22 апреля 1914
г., собрание уполномоченных, не получив удовлетворения своего ходатайства, вновь, но уже
через казанскую уездную земскую управу, просило последнюю поддержать ходатайство перед
губернским земским собранием о необходимости замощения части Сибирского тракта в рай-
оне города. Ситуация усугублялась и участок Сибирского тракта стал непроездным и были
некоторые случаи порчи телег и колес у извозопромышленников. Жители стали жаловаться
на бездействие городского управления, но из-за недостатка средств привести в надлежащее
состояние данный участок Сибирского тракта не представлялось возможным. Единственное
чем мог помочь город земству это доставка за свой счет необходимого количества песка для
мостовой. После обращения Арского городского общественного управления в казанскую уезд-
ную городскую управу последняя поддержала ходатайство. При этом казанская городская зем-
ская управа отметила, что данная часть тракта имеет особое значение для транзита: после
Малмыжа Казанского уезда Арск первый крупный пункт, где обозы в большом количестве
останавливаются для стоянки и ночлега. Поэтому вереница обозов здесь скучивается и вре-
менно расползается по разным направлениям. Большая улица изрезывается колеями вкось и
вкривь, грунт размазывается, образуется постоянная грязь, неровности поверхности и прочие
неудобства для горожан. В других городах по направлению тракта при въезде в город тракт
прерывается и поэтому все обозы разветвляются по различным городским улицам. Но через
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Арск движение сквозное и Большая улица является составной частью Сибирского тракта. Дан-
ное ходатайство было поддержано вышестоящими органами.
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Заметки о санитарном состоянии

города и мерах по их поддержанию
 

Во избежание образования нечистот Арская управа вводила ограничения на объем скап-
ливаемого навоза на дворах – не более 3 возов. Также жители обязывались собирать вес-
ной грязь и навоз и вывозить отбросы в специальные отведенные для этого места. Очистку
города контролировали полицейские, которые заставляли жителей производить очистку улиц.
Запрещалось накапливать в выгребных ямах и ящиках нечистоты более 3/4 их вместимости.
Вводилась обязательная дезинфекция скапливающихся отбросов их вместимости. Вводилась
железным купоросом, карболовой кислотой. В начале 20 века в отчете Арского общественного
управления упоминается «общественный ретирад на Базарной площади». Ретирад – отхожее
место, уборная. В 1908 г. на средства Арска было сделано «помещение ретирадного места при
женском училище». Отдельный вопрос был по забивке скота. Согласно Уставу, врачебному на
территории домовладения запрещалось забивать скот и использовать для этого общественные
скотобойни. Помимо скотобойни были в Арске и отдельные места «для зарытия палого скота».
Такие места захоронений располагались на значительном удалении от жилой застройки и обя-
зательно огораживались. При кладбищах были сторожа, которые следили за его состоянием.
В Арске скот следовало зарывать на глубину не менее 3 аршин. Запрещалось снимать шкуры
павшего скота. Чтобы их не снимали их предварительно надрезали, делая их непригодными
для дальнейшего использования. Забойщиков скота обязывали вычищать туши, отправляемые
в другие города, от внутренностей, кроме печени и легких.
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