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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту:  

«Газопровод межпоселковый к д. Родионово Слободского муниципального района 

Кировской области» 

 

г. Уфа                                                     «21» февраля 2024 г. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569, Акт утвержден усиленной электронной подписью.  

 

Дата начала проведения экспертизы 20.02.2024 г. 

 

Дата окончания проведения экспертизы 

 

21.02.2024 г. 

 

Место проведения экспертизы 

 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

Заказчик экспертизы 

 

Кировское областное государственное 

автономное учреждение «Научно-

производственный центр по охране объектов 

культурного наследия Кировской области» (г. 

Киров) 

Сведения об эксперте:  

Фамилия, имя и отчество Русланов Евгений Владимирович 

Образование Высшее, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы 

Специальность Учитель права и истории, диплом ВСГ 
№5485452 

Учёная степень (звание) Кандидат исторических наук, диплом КАН 
№012453 

Стаж работы 13 лет 

Место работы, должность Ордена Знак Почета Институт истории, языка 
и литературы Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской 
академии наук (г. Уфа), научный сотрудник 
отдела археологических исследований 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 29.03.2022 г. № 441 
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Объекты экспертизы, на которые 

аттестован эксперт (профиль деятельности) 

-выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

 

-документация, за исключением научных 

отчетов, о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ. 

В соответствии с п.11.1 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

от 15 июля 2011 г. №569 экспертиза проводится одним экспертом. 

Информация об ответственности: 

Я, Русланов Евгений Владимирович, автор настоящего экспертного заключения, несу 

полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, 

предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569, п. 19-д) и 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе» от 09.06.2015 г. №569.  

Отношение к Заказчику: 

- не имею родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками); 

- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

Заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 

услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (с изменениями); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (с изменениями) (далее – 
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Положение); 

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской 

области №987-55-01-14 от 08.09.2023 г., указывающее на необходимость проведения 

археологических исследований; 

- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы, заключенный 

между Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-

производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» и 

государственным экспертом Руслановым Е.В. № 24-01-11/2024 от 20 февраля 2024 г. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы: 

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон №163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об 

охране археологического наследия (пересмотренной)»; 

- Федеральный закон» №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в 

области археологии; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации №569 от 15.07.2009 г. «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

-  Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 № 501 «О внесении изменений в 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации, утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук №32 от 20.06.2018 г.; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации, утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.; 

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№12-01- 

39/05-АБ от 27.01.2012 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации №972 от 12.09.2015 г. об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской 

области о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы на 

участке реализации проектных решений по титулу: «Газопровод межпоселковый к д. Родионово 

Слободского муниципального района Кировской области», от 08.09.2023 г., №987-55-01-14 на 2 

л.;  

- Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
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культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых 

листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия от 

10.05.2016 г. №1009; 

- Публичная кадастровая карта. http://pkk5.rosreestr.ru/; 

- Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Кировской области»; 

- Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения, расположенных на территории Кировской 

области: [Электронный ресурс]: https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/; 

- Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: 

https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-ofidentified-cultural-heritage-objects/; 

- Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и 

библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., ОГАУК 

«Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл.»; [А.Л. 

Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 2. Киров, 2010. 224 с; 

Цель экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к д. Родионово Слободского муниципального 

района Кировской области». 

Объект экспертизы: 

Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту: 

«Газопровод межпоселковый к д. Родионово Слободского муниципального района Кировской 

области». 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

Егоров А.В. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 

земельных участков, отведенных под проектирование и строительство объекта: «Газопровод 

межпоселковый к д. Родионово Слободского муниципального района Кировской области». 

Киров, 2023. 41 с. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

http://pkk5.rosreestr.ru/
https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-ofidentified-cultural-heritage-objects/
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме 

Документация, представленная Заказчиком. 

В процессе проведения экспертизы выполнен анализ: 

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного 

наследия; 

- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия действующему 

законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; 

- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные карты и 

ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении 

Документации. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 

экспертизы, оформлены в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

В представленной на экспертизу Документации изложены результаты археологического 

обследования (разведка) земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по 

объекту: «Газопровод межпоселковый к д. Родионово Слободского муниципального района 

Кировской области». 

В документации отражена история предшествующих исследований на обследуемой 

территории, изложено краткое физико-географическое описание района работ, представлено 

описание обследуемых участков под проектируемый объект, шурфов, а также картографические 

материалы и фотоматериалы. Обследование проводилось в ноябре 2023 г. Финансирование 

археологических работ осуществлялось за счет средств заказчика в соответствии с договором № 

19-02-07/2023 от 26.09.2023 г., заключенным Кировским областным государственным 

автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного 

наследия Кировской области» и ООО «Научно-Исследовательский Институт Переработки Газа» 

(ООО «НИИПГаза»).  

Основание для проведения работ - Открытый лист № 5403-2023 от 09.11.2023 г., выданный 

Министерством культуры Российской Федерации на имя Егорова Андрея Владимировича. 

Цель работы – проведение археологического обследования зоны хозяйственного освоения 
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на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия по объекту: «Газопровод межпоселковый к д. Родионово 

Слободского муниципального района Кировской области».  

Предметом обследования является зона строительства межпоселкового газопровода к 

д. Родионово. В ходе проведения археологической разведки был обследован маршрут 

строительства проектируемого газопровода протяженностью 200 м при ширине отвода 14,5 м. 

В задачи исследований входило:  

- сбор максимально возможной информации (анализ отчетных материалов исследований 

предыдущих лет, анализ литературы и источников), указывающей на наличие объектов 

культурного наследия;  

- проверка полученной информации при натурном (разведочном) обследовании.  

- подготовка отчетной документации по проведенным исследованиям.  

Археологическая разведка на испрашиваемой территории проводилась методом сплошного 

пешего обследования линейного объекта, указанного в проектной документации, 

предоставленной Заказчиком работ.  

Всего на объекте по проекту «Газопровод межпоселковый к д. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» был заложен 1 (один) рекогносцировочный шурф 

размером 1×1 м, общая вскрытая площадь составила 1 кв.м.  

Изучение архивных и библиографических материалов, анализ научных полевых отчетов по 

результатам предшествующих археологических исследований позволили выявить следующие 

сведения, имеющие отношение к историко-археологическому изучению территории, лежащей в 

административных границах Слободского муниципального района Кировской области. 

Самые ранние археологические находки на территории г. Слободского относятся еще к 

XIX в. В 1886 г. при устройстве земляной насыпи в д. Родионовская (современная южная окраина 

г. Слободского) рабочими были найдены три человеческих черепа и сопутствующий инвентарь: 

железный обоюдоострый меч, железное копье и несколько медных украшений. Обнаруженные 

находки были описаны А.А. Спицыным и позднее упомянуты И.А. Талицкой. Однако 

полноценные археологические исследования проводились уже в XX в. В 1961 г. И.И. Стефанова 

обследовала Слободское городище (кремль г. Слободского), при этом было обнаружено 60 

фрагментов гончарной керамики XIV–XV вв. и 5 обломков поздней поливной посуды. В 1977 г. 

осмотр этого же памятника производился разведгруппой КВАЭ под руководством Н.А. 

Ярославцевой (Лещинской). Находок при этом не выявлено. Данные исследования позволили 

составить описание Слободского городища, которое располагается в центре г. Слободского на 

мысу подтреугольной формы высотой 20 м, образованном коренным правым берегом р. Вятки и 

выходящим к ней оврагом. По дну оврага течет небольшой безымянный ручей. Оборонительные 

укрепления в виде участка вала сохранились лишь в южной части городища. Длина этого участка 

составляет 30 м, ширина – 10 м, высота – 2,5 м. Ров практически не просматривается. Площадь 
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памятника составляет около 8000 кв. м. И в 70-х гг., и в настоящее время на территории 

городища разбит парк, в центре его находится мемориал воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, в южной части – Екатерининская церковь постройки 1699 г. В 1984 г. 

предварительные раскопки Слободского городища на площади 12,5 кв. м провел Л. Д. Макаров. 

Им был предпринят разрез части вала и рва, который позволил проследить 8 строительных 

периодов. Два древнейших строительных периода связаны с остатками сгоревших срубных 

укреплений, которые сопровождаются находками древнерусской керамики, предположительно 

датируемой исследователем XIII–XV вв. Эти сооружения соотносятся с укреплениями в виде 

поставленных вплотную друг к другу срубов, нижний этаж которых использовался как жилые и 

хозяйственные помещения («жилые стены»). Деревянную стену дополнял ров глубиной 2 м. 

Остальные периоды относятся к XV–XVII вв. и связаны с возведением дерево-земляных 

укреплений кремля г. Слободского. В основании насыпи вала и в его толще в ходе исследований 

прослежены внутривальные конструкции, которые интерпретируются ученым как забутованные 

глиной клети. Согласно выводам Л. Д. Макарова, во второй половине XV в. был насыпан 

земляной вал, по гребню которого, как свидетельствуют данные, зафиксированные в писцовой 

книге И. Доможирова 1629 г., располагались бревенчатые городни и четыре башни, две из 

которых были проезжими. Длина стен по периметру кремля составляла около 600 м, площадь – 

около 1,5 га. В качестве культурного слоя городища во время прорезки вала в 1984 г. 

зафиксированы темно-серый гумусированный суглинок и серо-зеленый гумусированный 

суглинок. В одном из двух заложенных шурфов было обнаружено позднее христианское 

захоронение с остатками гробовища. Эта находка позволила выделить на территории 

Слободского городища Слободской-I могильник XVII-XVIII вв., представляющий собой 

кладбище при Екатерининской церкви. В 1987 г. разведгруппой КВАЭ под руководством Л.Д. 

Макарова  был обнаружен Слободской-II могильник (XIV-XV, XVII-XVIII вв.). Он располагается 

на узком длинном мысу коренного берега р. Вятки высотой 20 м, его площадь составляет около 

2000 кв. м. В ходе зачистки обнажения на стрелке мыса в 1987 г. была зафиксирована могильная 

яма. При дальнейшей шурфовке выявлена часть погребения, содержавшая верхнюю половину 

костяка человека, под которой находились остатки деревянной конструкции. Погребение было 

совершено по православному обряду, сопровождающего инвентаря не выявлено. В том же году 

Л. Д. Макаровым проведены раскопки на вновь обнаруженном Родионовском селище на южной 

окраине г. Слободского. В ходе работ исследовано 39 кв. м, при этом обнаружено несколько 

хозяйственных ям, остатки подпольной ямы и находки XIV-XVIII вв. В дно подполья был вкопан 

деревянный столб, на который опиралась битая из белой глины печь. Жилые строения здесь 

располагались параллельно берегу, а с тыльной стороны к ним примыкали хозяйственные 

постройки. В 1993 г. сотрудниками сектора археологии Кировского краеведческого музея Л.А. 

Сенниковой и Т.А. Медведевой проводились археологические наблюдения за прокладкой 

траншеи по ул. Володарского в г. Слободском, которая прошла, в том числе и по территории 
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Слободского кремля. При этом в качестве культурного слоя памятника была зафиксирована 

темно-коричневая гумусированная супесь мощностью от 0,2 до 1 м. Кроме того, во время 

наблюдений на участке ул. Володарского от ул. Вятской на севере до ул. Большевиков на юге 

были выявлены остатки деревянных сооружений, интерпретированные как внутривальные 

конструкции оборонительных укреплений Слободского кремля. В частности, в профиле траншеи 

удалось проследить настилы из бревен или их фрагменты и две стенки деревянного сооружения. 

На основании обнаруженных остатков Л.А. Сенникова предполагает возможность применения 

различных деревянных конструкций в разных частях вала. В восточной части вала, по ее мнению, 

использовались накаты из бревен, на которые помещались продольные лаги, а на них, в свою 

очередь, укладывались бревна в виде наката и т. д. В центральной части крепостной стены ее 

«скелет» предположительно составляли незамкнутые срубные клети. Однако соотнесение 

обнаруженных деревянных конструкций с элементами оборонительных сооружений является 

достаточно гипотетическим и нуждается в дополнительном подтверждении. Одним из наиболее 

интересных результатов исследования траншеи 1993 г. является обнаружение остатков 

шестиугольной башни в 110-120 м к юго-западу от сохранившегося участка вала Слободского 

городища между домами № 51 и 53 по ул. Володарского. Башня прослежена на высоту около 1 м, 

от нее частично сохранились три бревенчатых стенки, рубленых "в обло". Ее дно также было 

выложено бревнами. Однако расположение остатков этого оборонительного сооружения южнее 

предполагаемой линии прохождения вала Слободского городища пока не позволяет сделать 

окончательный вывод о месте обнаруженной башни в системе обороны города, что отмечает и 

Л.А. Сенникова. В 1995 г. Л.А. Сенниковой проводился надзор за земляными работами по 

прокладке коммуникационной траншеи, которая прошла через Слободской-II могильник. При 

этом было выявлено 18 погребений. В северной части могильника погребения располагаются 

тремя рядами, и по особенностям погребального обряда Л.А. Сенникова относит их к XIV-XV вв. 

В южной части памятника сосредоточены более поздние захоронения XVII-XVIII вв., которые, 

очевидно, можно связать с приходским кладбищем при Преображенской церкви, заложенной в 

1699 г. и стоявшей некогда у основания мыса. Сопровождающего инвентаря не обнаружено. В 

2009 г. Слободское городище, Слободские-I и II могильники обследовались разведгруппой под 

руководством А.Л. Кряжевских. При этом на территории Екатерининской церкви в  границах 

кремля г. Слободского была изучена траншея, вырытая под туалет. В качестве основного 

культурного слоя здесь зафиксирована серая супесь с включениями золы, угля и древесного 

тлена мощностью до 0,46 м. При этом в восточной стенке траншеи зафиксированы очертания 

могильной ямы, в которой, по словам церковнослужителей, были найдены человеческие кости 

без погребального инвентаря. Во время осмотра поверхности памятника, а также в отвалах и 

стенках траншеи найдено достаточно много фрагментов позднесредневековой гончарной 

керамики с примесью песка в тесте. В том же 2009 г. в непосредственной близости от 

Слободского городища по ул. Советской, 66-а планировалась реконструкция существующего 
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здания магазина с расширением его площади, и в рамках охранных археологических 

исследований в районе предполагаемых земляных работ под руководством А. Л. Кряжевских был 

заложен шурф размером 4×4 м. Однако довести его до материка не удалось вследствие того, что 

на глубине около 140-150 см от общего уровня дневной поверхности уровень прокопки достиг 

точки стояния поверхностных вод, вследствие чего шурф заполнился водой. Попытки вычерпать 

воду результатов не дали, поэтому было принято решение прекратить выборку культурного слоя 

и провести рекультивацию. При этом обнаруженные находки позволили сделать вывод о том, что 

в ходе исследований удалось изучить лишь слой XVIII-XIX вв. Таким образом, имеющиеся 

данные позволяют говорить о высокой степени перспективности археологического изучения 

территории г. Слободского и необходимости дальнейшего проведения в его границах 

соответствующих изысканий. Ближайший к маршруту обследуемого газопровода памятник 

археологии - выявленный объект культурного наследия «Участок культурного слоя 

г. Слободского, XVII-XIX вв.» (3 км к северу от места проведения работ). 

Участок проведения работ на территории земельных участков, отведенных под 

проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово 

Слободского муниципального района Кировской области» находится на северо-восточной 

окраине дер. Родионово. Участок  начинается в районе д. № 207 по ул. Советской в г. 

Слободском и заканчивается в районе д. № 215 по ул. Советской в г. Слободском. Обследование 

проектируемого газопровода началось в районе д. № 207 по ул. Советской в г. Слободском. 

После этого маршрут проектируемого газопровода пересекает ул. Советскую и идет вдоль нее в 

южном направлении к дер. Родионово. На северной окраине дер. Родионово заложен 1 шурф 

размером 1х1 м. 

Шурф № 1 размером 1х1 м был заложен на ровной, частично поросшей травой  площадке в 

50 м к северу от дер. Родионово, в 60 м к востоку от д. № 211 по ул. Советской. Археологические 

предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 1 не обнаружены. Координаты шурфа № 1 – 

58°42.238' с. ш. 50°12.534' в. д. После этого трасса проектируемого газопровода заканчивается в 

районе д. № 215 по ул. Советской в г. Слободском 

Таким образом, в ходе археологического обследования на испрашиваемой территории по 

объекту «Газопровод межпоселковый к д. Родионово Слободского муниципального района 

Кировской области» археологический материал, а также отложения культурного слоя объектов 

археологического наследия (далее – ОАН) не обнаружены. Визуально фиксируемые признаки 

курганных насыпей не выявлены.  

Ближайший к объекту памятник археологии - выявленный объект культурного наследия 

«Участок культурного слоя г. Слободского, XVII-XIX вв.», известный по архивным данным, 

расположен на значительном удалении (3 км к северу) от объекта обследования  

Обоснование выводов экспертизы: 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных 
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на экспертизу документов, проведенного натурного обследования и основано на положениях 

Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и общепринятой археологической 

методики исследования на землеотводах. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия. Объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране, 

расположенных на обследуемых земельных участках, не имеется. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со статьей 45.1 

Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании Открытого листа №5403-

2023 от 09.11.2023 г. выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя А.В. 

Егорова. Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соответствуют 

«Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составлению научной 

отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32 и требованиям 

Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». В ходе проведения археологического 

обследования земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по объекту 

«Газопровод межпоселковый к д. Родионово Слободского муниципального района Кировской 

области», проведено визуальное обследование территории объекта и рекогносцировочное 

исследование с закладкой 1 (одного) рекогносцировочного шурфа, в результате признаков 

культурного слоя и археологических артефактов не обнаружено. Разработка раздела об 

обеспечении сохранности объекта культурного наследия не требуется. Объекты историко-

культурного (археологического) наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия на обследованной территории отсутствуют. Известные на сегодняшний 

день на территории Слободского муниципального района Кировской области объекты 

археологии расположены на удалении от участка проектирования и не попадают в зону 

хозяйственного освоения. 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

На основании предоставленной и собранной в процессе выполнения историко-культурной 

экспертизы документации о выполнении археологических работ (разведок) с целью определения 

наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, на земельных участках по объекту «Газопровод 

межпоселковый к д. Родионово Слободского муниципального района Кировской области», 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
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объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта 

культурного (археологического) наследия, ОТСУТСТВУЮТ. 

При обследовании земельных участков по объекту «Газопровод межпоселковый к 

д. Родионово Слободского муниципального района Кировской области» объекты 

археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта археологического 

наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», НЕ ОБНАРУЖЕНЫ, хозяйственное освоение земельных участков ВОЗМОЖНО 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

К настоящему акту прилагаются следующие документы: 

- Егоров А.В. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 

земельных участков, отведенных под проектирование и строительство объекта: «Газопровод 

межпоселковый к д. Родионово Слободского муниципального района Кировской области». 

Киров, 2023. – в электронном виде на 41 л. 

- Справка Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской 

области №987-55-01-14 от 08.09.2023 г., указывающая на необходимость проведения 

археологических исследований. 
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Введение 

 

Археологические работы на территории земельных участков, 

выделенных под строительство объекта «Газопровод межпоселковый к 

д. Родионово Слободского муниципального района Кировской области» 

велись в соответствии с договором № 19-02-07/2023 от 26.09.2023 г., 

заключенным Кировским областным государственным автономным 

учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов 

культурного наследия Кировской области» и ООО «Научно-

Исследовательский Институт Переработки Газа» (ООО «НИИПГаза». 

Работы проводились в ноябре 2023 г. на основании открытого листа 

№ 5403-2023, выданного А. В. Егорову Министерством культуры РФ на 

право производства археологических разведок. В ходе проведения 

археологической разведки был обследован маршрут строительства 

проектируемого газопровода протяженностью 200 м при ширине отвода 

14,5 м. При этом заложен 1 шурф размером 1х1 м, общая площадь земляных 

работ – 1 кв. м. 
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Геоморфология Слободского района Кировской области 

 

Слободской район располагается в центральной части Кировской 

области в среднем течении р. Вятки. В геологическом плане для данной 

территории характерны отложения пустынь и лагун татарского яруса 

Пермской системы (возраст горных пород – 250-300 млн. лет), а для севера 

Слободского района – еще и отложения песчаных, каменистых и глинистых 

пустынь Триасовой системы (возраст горных пород – 250–199 млн. лет). В 

пойме р. Вятки наблюдаются отложения рек и талых ледниковых вод 

четвертичной системы (начало – 2,6 млн. лет назад, продолжается до сих 

пор). Глубина поверхности кристаллического фундамента колеблется от 1750 

до более 2500 м. 

Территорию Слободского района занимает расчлененная равнина с 

преобладающими абсолютными высотами 120-130 м, а по р. Вятке 

располагается зандровая низменная равнина. Через юго-восточную часть 

Слободского района проходит Вятский Увал. Долина р. Вятки широка и 

асимметрична. Русло Вятки часто прижимается к правому берегу, 

обусловливая его обрывистость и «гористость», пойма и террасы 

расположены на левом берегу. Четвертая надпойменная терраса 

относительной высотой 45-60 м в долине р. Вятки сохранилась небольшими 

участками. Третья перекрыта лессовидными суглинками, местами размыта и 

сохранилась разорванными останцами. Вторая терраса хорошо развита в 

долинах большинства рек, в том числе Вятки. Первая надпойменная терраса 

прослеживается прерывистыми полосами по долинам многих рек и 

поднимается над урезом Вятки. 

Для большей части Слободского района характерны подзолистый и 

дерново-подзолистый типы почв. Промывание почв здесь слабее, а травяная 

растительность в результате перегнивания образует мощный слой гумуса.  

Исследуемый район входит в состав подзоны южной тайги. Леса, 

объединяемые в группу ельников-зеленомошников, составляют здесь 
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зональный тип растительности. Ельники-зеленомошники – леса с 

одноярусным древостоем из ели и пихты, с примесью березы, осины. 

Доминирующая роль в древостое принадлежит ели. Подлесок составлен 

рябиной, можжевельником, жимолостью лесной, шиповником иглистым и 

коричным. Большую часть района занимают сельскохозяйственные земли, 

лишь на юге находятся сосновые и елово-сосновые леса.  

Наиболее крупная водная артерия интересующего нас района – р. Вятка.  
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Историческая справка 

 
Временем основания г. Слободского считается 1505 г., когда Иваном III 

была подписана грамота о пожаловании наместнику А.И. Племянникову в 

кормление «Слободского городка на Вятке». Этот источник опубликовал 

Л.И. Юшков в 1898 г., а впоследствии о нём сообщил вятским жителям 

А.С. Верещагин 
1
. 

Данный документ содержит первое известное нам упоминание о 

Слободском в актовых материалах – одном из самых достоверных видов 

источников, но в то же время следует иметь в виду, что великокняжеская 

грамота 1505 года подтвердила уже факт существования города, а не 

реальную дату его основания. Историки с дореволюционных времен 

пытаются установить точное время возникновения Слободского. 

А.С. Верещагин полагал, что этот город был основан в промежуток времени 

между 1489 и 1505 гг., т.е. после покорения Вятской земли Москвой и до 

выхода грамоты Ивана III 
2
. Такого же мнения придерживался известный 

историк П.Н. Луппов 
3
. 

С дореволюционного же периода началась полемика относительно 

датировки возникновения г. Слободского. Некто Слобожанин (по 

предположениям А.В. Ревы, под этим псевдонимом скрывался историк 

Г.А. Замятин) поставил под сомнение выводы А.С. Верещагина и назвал 

свою дату – 1428 г., когда была подписана договорная грамота князя 

Ю.Д. Галицкого с Василием Тёмным, в которой упоминалась Вятка со 

слободами, одной из которых, но предположениям автора, и мог быть 

г. Слободской 
4
. 

Ряд интересных находок принёс современный период. Ижевский 

археолог Л.Д. Maкаров, частично исследовавший в 1980-е годы бывшие 

                                                 
1 Верещагин А.С. Отданные в кормление в XVI в. вятские города // ТВУАК, 1905. Вятка, 1905. Вып.3. Отд. 

III. С. 79-80. 
2 Верещагин А.С. По поводу предыдущей статьи «Слобожанина» // ТВУАК, 1907. Вятка, 1907. Вып.1. Отд. 

III. С. 4-19. 
3 Луппов П.Н. К истории населенных пунктов Вятской земли. Киров. 1940. С. 48. 
4 Слобожанин. О времени основания г. Слободского // ТВУАК, 1907. Вятка, 1907. Вып.1. Отд. III. С. 3. 
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укрепления Слободского кремля и другие исторические места города, выявил 

вещественные памятники XIV – XV веков. В. В. Низов в 1993 г. ознакомился 

с текстом Едемского (Едомского) летописца и обнаружил, что первое 

письменное упоминание о г. Слободском относится к 1489 г. 
5
. Эту дату как 

время первого упоминания о г. Слободском находим и в работах 

Л.Д. Макарова
6
. 

В.В. Низов, привлекший к исследованиям материалы устных преданий, 

пришёл ещё одному выводу: сельское поселение Верхняя Слобода 

упоминается в источниках под 1396 г. 
7
. Впрочем, позже он от этого мнения 

отказался. 

Таким образом, на сегодняшний день, помимо традиционной – 1505 г., 

определились и другие даты первого упоминания о Слободском. Этот 

вопрос, будучи дискуссионным, бесспорно, нуждается в дальнейших 

серьёзных научных изысканиях. 

Слободской возник на магистральном Сибирском торговом пути как 

небольшое торгово-ремесленное поселение, его структуру определяли 

функции промежуточного опорного пункта, северо-восточного форпоста 

Хлынова, значительно возросшие с проведением в конце XVI в. Большой 

Сибирской дороги. С появлением торговой дороги к Ношульской пристани (в 

XVII в.) город стал выполнять роль самостоятельного узлового центра на 

пересечении важных сухопутных и водных связей, и новые условия создали 

предпосылки для его активного градостроительного развития как типичного 

средневекового города.  

Для размещения города был определен стратегически выгодный участок 

местности – высокий правый берег р. Вятки при впадении в нее р. Спировки. 

Основой его стал укрепленный городок-крепость, сосредоточивший функции 

административного, духовного и военного центра. 275-саженная крепостная 

                                                 
5 Низов В.В. Древнейшие известия о вятском городе Слободском. // Материалы I научно-практической 

конференции. – Слободской, 1995. С. 3 – 16. 
6 Макаров Л.Д. Город Слободской. // Слободской и слобожане: Материалы IV научно-практической 

конференции. – Слободской, 2001. С. 3. 
7 Низов В.В. Указ. соч. 
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стена возводилась с использованием защитных свойств ландшафта в виде 

городней на дерево-земляном валу 
8
. Вал повторял очертания мыса, 

ограниченного с востока неприступным берегом Вятки, с северо-запада – 

крутым склоном оврага, с юга – глубоким «ископанным» рвом. Характер и 

очертания освоенной территории: высокий мыс на слиянии двух 

разновеликих рек, выбранный для постановки крепости, - «продиктовал» её 

секторно-мысовой тип. Когда у стен крепости стали развиваться торг и 

посад, она преобразовалась в кремль. Кремлёвскую стену усиливали две 

дозорные и две проездные шатровые башни, главная из которых, западная, 

была обращена к торгу, разместившемуся за оврагом. К торгу сходились 

основные дороги, с юго-запада на северо-запад его пересекала дорога из 

Хлынова на Кай 
9
. Для самого города торг сохранял значение связующего 

звена между кремлём и посадом, объемно-планировочного центра – 

средоточия дорог, посадских улиц, торговых комплексов и храмов. В отличие 

от кремля и торга посад первоначально развивался менее активно, даже его 

защите не придавалось особого значения. Пять главных направлений 

«задавали» тенденцию развития посада и определили первоначальную 

планировку города как перекрестную разновидность порядковой системы 

нецентрического типа с предпосылками перехода в веерную систему 

центрического типа. 

К началу XVII в. традиционная трехчастная структура, включавшая 

кремль, торг и посад, в Слободском утвердилась окончательно. 

Доминирующее значение после проведения Большой Сибирской 

(Московской) дороги получил торг, где были сконцентрированы 

многочисленные торговые и сопутствующие им заведения. По их количеству 

                                                 
8 Вятская епархия: Историко-географическое и статистическое описание / Сост. Н.В. Кибардин, В.И. 

Шабалин. Вятка, 1912. С. 31-32.  
9 Безверхова Л.Б. Архитектурно-планировочное развитие города Слободского до середины XIX века.// Город 

Слободской . Пять столетий истории: Историко-статистический сборник. Киров, 2005. С. 349. 
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Слободской даже опередил Хлынов. В 1628 г. он имел 35 лавок и 5 полок, то 

есть 40 торговых заведений, Хлынов – около 30 
10

. 

На торгу, подтверждая его значимость, и возводились многочисленные 

храмы. В первой четверти XVII в. в городе насчитывалось 8 деревянных 

церквей, пять из них на торгу: Вознесенская, Спасо-Преображенская и 

Благовещенская с отдельно стоящими колокольнями, Афанасьевская, 

Иоанно-Предтеченская с колокольней. С усилением общественного значения 

торга кремль это значение терял: утрачивалось оборонительное значение 

крепости, одновременно ослабевала роль кремля как административного 

центра. Физическое ветшание усугубляли частые, порой опустошительные 

пожары. В Писцовой книге 1629 г. Доможирова читаем: «Город Слободской 

древянной, рубленой, над рекою над Вяткой, ветх, погнил, и 

развалился…» 
11

. 

К вопросу о восстановлении крепостных сооружений больше не 

возвращались, так как в них не было стратегической необходимости, и их 

оставили «до изгноя». При этом за кремлём сохранились и еще более 

утвердились функции духовного центра. На его территории находились 

первые деревянные церкви - Вознесенская и Екатерининская, отдельно 

стоящая колокольня, размещались служебные церковные здания и 

сооружения, жилые дома церковнослужителей. Позже именно здесь был 

возведён один из первых каменных храмов. 

Направление развития посада продолжала определять ориентация 

главных дорог. Зародившаяся в конце XVI в. веерная система планировки 

центрического типа активно прогрессировала. Главными в конце XVI – 

начале XVII в. были юго-западное (Хлыновское) и южное (Глазовское) 

направления. В XVII в. посад начал активно развиваться в северном 

(Шестаковском) направлении, причиной тому стало важное 

градоформирующее обстоятельство – возникновение нового центра 

                                                 
10 Столетие Вятской губернии. 1780 – 1880: Сборник материалов к истории Вятского края. Вятка 1880. Т.1.  

С. 175.  
11 Безверхова Л.Б. Указ соч. С. 350. 
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притяжения в связи с основанием в 1599 г. мужского Богоявленского 

монастыря, который расположился в отдалении, к северу от кремля, заняв 

широкий мыс,  образованный крутой излучиной р. Спировки. при впадении в 

неё р. Козульки. На территории монастыря возвели Богоявленскую церковь 

(холодную) и Введенскую церковь (теплую) с отдельно стоящей 

колокольней, настоятельские и братские кельи, поварню, службы. 

Ограждала монастырь деревянная стена. Восточный въезд отмечала 

воротная сторожевая башня с надвратной церковью во имя Архистратига 

Михаила, закладка которой состоялась в 1610 г. при участии преп. Трифона 

Вятского. Церковь клетского типа, как фиксирует опись монастыря: «Да на 

воротех церковь Архистратига Михаила деревянная клецки». Решение 

фасадов отражало функциональное назначение сооружения: восточный, 

внешний, принадлежал сторожевой башне, а потому прорезан лишь двумя 

щелями-бойницами и проемом ворот; западный, дворовый, фасад украшен 

приподнятой над воротами, разместившейся на выпусках бревен галереей-

гульбищем, попасть на которую можно было по одномаршевой пристенной 

лестнице, а из нее, переступив высокий порог, входили в храм 
12

. Венчала 

надвратную церковь, осененная крестом, обитая лемехом, главка на четырех 

скатной крыше. 

В XVII в. вокруг Богоявленского монастыря образовалась монастырская 

слободка. По мере роста слобода расширялась в единственно возможном 

южном направлении, так как в восточном, северном и западном этому 

препятствовали естественные преграды: р. Спировка – с севера и востока и 

р. Козулька - с запада. Те же преграды ограничивали развитие посада. 

В течение XVII в. «встречные потоки» городского посада и 

монастырской слободы заполнили единым массивом междуречье Спировки и 

Козульки. Посад, определив свои границы, сосредоточивается на внутренней 

организации, усложняется сеть дорог-улиц, формируя планировочные 

центры, композиционные акценты. Пять главных улиц, расчленяющих его в 

                                                 
12 Энциклопедия земли Вятской. Т.5. Архитектура. Киров, 1996. С. 40. 
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юго-западном (Хлыновском), северо-западном, северном (Шестаковском), 

северо-восточном (Кайгородском) и южном (Глазовском) направлениях, 

дополнили четыре промежуточные улицы, исходящие от торга. К ним 

прибавились многочисленные переулки, проулки, тупики, образуя городскую 

уличную сеть. К концу XVII в. в Слободском сложилась веерная система 

планировки центрического типа на меридиональном преимущественном 

направлении дальнейшего развития. 

В первой четверти XVII в. на юго-западных подступах к городу был 

основан женский Спасский монастырь. На небольшой ограждённой 

территории, примыкающей с юго-востока к Хлыновской дороге, 

размещались Спасская церковь, колокольня-звонница, настоятельская и 

немногочисленные сестринские кельи, службы. Важность южных подступов 

к городу отметила построенная на посаде приходская Никольская церковь
13

. 

В конце XVII в. главные архитектурные доминанты получают более 

активное выражение: в Слободском наступает время каменного зодчества. В 

90-х годах здесь разворачивается строительство сразу трёх храмов: 

Екатерининской церкви (1699) в кремле, Спасо-Преображенского собора 

(1699) на торгу и Введенской церкви (1698) Богоявленского монастыря. Все 

три церкви – образцы храмов самобытной вятской школы каменного 

зодчества, появление которой связано с именем артели Ивана Никонова.  

Вслед за первыми каменными храмами в Слободском одна за другой 

возводятся новые каменные церкви, заменяя своих деревянных 

предшественниц: Сретенская-Афанасьевская с колокольней на торгу (1726), 

Никольская на посаде (1732), колокольня той же церкви (1745), Спасская 

женского монастыря (1740). Вознесенский собор в кремле (1753), соборная 

колокольня (1750), Богоявленская мужского монастыря (1701), колокольня 

монастырская (1795), Благовещенская на торгу (1784). Сразу в каменном 

исполнении строится Троицкая кладбищенская церковь (1773). 

                                                 
13 Энциклопедия земли Вятской. Т.5. Архитектура. Киров, 1996. С. 40. 
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Город Слободской в XVII – первой половине XVIII в., утвердив позиции 

значительного узлового центра, динамично рос и развивался. К середине 

XVIII в. он становится вторым после Хлынова по величине и значимости 

городом Вятской земли. Планировка города, совершенствуясь и усложняясь, 

окончательно утвердилась как веерная система центрического типа, с явно 

выраженным перерастанием в ветвистую систему центрического типа. 

Сложился структурный костяк города, определились иерархические 

соотношения объемно-планировочных центров и архитектурно-

пространственных акцентов. В соответствии с природными условиями, 

здравым смыслом, реальными особенностями места и расположения города 

сформировалась целостная иррегулярная градостроительная система. Во 

второй половине XVIII в. город выходил на новый качественный уровень 

архитектурного воплощения, опираясь на устойчивые градостроительные 

традиции, подчиняясь духовной идее. 

Естественный эволюционный ход дальнейшего архитектурно-

планировочного развития города изменяют радикальные 

общегосударственные преобразования. Русское градостроительство первой 

половины XVIII – первой трети XIX в. развивалось под знаком всеобщего 

административного переустройства городов и сопровождалось глобальными 

мероприятиями по их реконструкции на классических регулярных 

принципах. Централизованное руководство архитектурной деятельностью в 

масштабах России осуществляла специально учрежденная «Комиссия о 

каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы». Наиболее интенсивно 

Комиссия работала в 1774 – 1796 гг. под руководством крупнейшего 

русского архитектора Ивана Лема. В этот период были разработаны и 

утверждены реальные планы более 400 городов. Подпись И. Лема стоит на 

проектных планах всех 13 городов «Новоучреждённого Вятского 

наместничества», план г. Слободского в их числе был разработан в 1781 г.. 

Все планы Высочайше конфирмованы 13 августа 1784 года. В полной мере 

проектный план воплотил градостроительные идеи классицизма – 
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логическую осмысленность функционального зонирования, геометрическую 

правильность планировки и застройки, ясность регулярных композиций 
14

. 

Разработке нового плана предшествовало проведение инструментальной 

геодезической съёмки. Зафиксированная на проектном плане 1784 г., она 

позволяет и сегодня судить о дорегулярной планировке города, о 

местонахождении и конфигурации его кремля, древнего торга, монастырей, 

храмов. Для Комиссии геодезический план стал опорным. Новый план 

преемственно закрепил меридиональную направленность развития 

планировки города, строго упорядочив её жесткой сетью 56-ти 

прямоугольных кварталов в границах гласиса. Семь «дольних» улиц, 

спроектированных вдоль рек Вятки и Спировки, пересекали 10 поперечных 

улиц. Главными назначались: пятая широтная улица (Вятская), 

сориентированная на кремль, и третья меридиональная улица (Глазовская), 

ведущая от мужского монастыря к южному «выходу» из города. На 

пересечении главных улиц к Глазовской с восточной стороны примкнула 

Главная городская площадь (Соборная), вобравшая в обширных регулярных 

границах территории торга, кремля, Сретенской и Никольской церквей. План 

Лема «утвердил» традиционно доминирующее положение торга, усилив его 

значение общественно-административными функциями, специализиро- 

ванные функции торга рассредоточились на Хлебной, Сенной и Дровяной 

площадях. Геометрически правильные очертания обрёл на плане мужской 

монастырь, занявший излучину Спировки. Женский монастырь получил 

претензии на городской квартал 
15

. 

Воплощение регулярного плана г. Слободского связано с именем 

первого вятского губернского архитектора Ф. М. Рослякова. За девять лет 

(1796-1804) в городе было построено по «образцовым» проектам 174 

обывательские дома. План 1805 г. свидетельствует о том, что за 21 год новая 

планировка почти окончательно сформировалась в пределах дорегулярного 

                                                 
14 Безверхова Л.Б. Указ соч. – С. 353. 
15 Город Слободской. Пять столетий истории: Историко-статистический сборник. Киров, 2005. (форзац) 



14 

 

города. Исключения составляли кварталы, примыкающие с юга к главной 

площади, северная граница которой тоже пока не была упорядочена. 

Ближайший к маршруту обследуемого газопровода памятник археологии 

- выявленный объект культурного наследия «Участок культурного слоя  

г. Слободского, XVII-XIX вв. (3 км к северу от места проведения работ).  

 

Участок проведения работ находится на северо-восточной окраине  

д. Родионово. 

Д. Родионово (Антроповская) впервые упоминается в "Оброчной книге 

посадских дворов и пашенных земель в Вятских городах и уездах, 

положенных в оброк воеводой Петром Ивановичем Мансуровым" как 

деревня Онтроповская
16

. Согласно списку населенных мест Вятской 

губернии 1859-1873 гг., в д. Антроповская (Родионово), расположенной "при 

р. Вятке" "на  Вятско-Пермском почтовом тракте", насчитывалось 3 двора, в 

которых проживало 18 жителей (11 мужчин и 7 женщин)
17

. Согласно 

подворной описи 1884-1893 гг., в деревне насчитывалось 11 дворов, где 

проживало 55 человек (27 мужчин и 28 женщины)
18

. В 1926 г.  д. Родионово 

(Антроповская) насчитывала 16 хозяйств, в которых жило 67 человек (32 

мужчины и 35 женщин)
19

.  

                                                 
16Писцовая книга городов Слободского и Шестакова с уездами письма и меры Ивана Борисовича 

Доможирова и подьячего Ивана Кокушкина. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 89. Л. 169об.  
17Список населенных мест Вятской губерннии 1859-73 гг. СПб, 1876. С. 608. 
18 Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 11. Слободской уезд. Ч. 2. Подворная опись  1884-93 гг. 

Вятка, 1896. С.  442-449. 
19 Перепись населения 1926 года. Вып. IX. Список населенных мест Вятской губернии. Слободской уезд. 

Вятка, 1927. С. 43. 
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Археологическая изученность г. Слободского 

 

Самые ранние археологические находки на территории г. Слободского 

относятся еще к XIX в. В 1886 г. при устройстве земляной насыпи в 

д. Родионовская (современная южная окраина г. Слободского) рабочими 

были найдены три человеческих черепа и сопутствующий инвентарь: 

железный обоюдоострый меч, железное копье и несколько медных 

украшений. Обнаруженные находки были описаны А. А. Спицыным
20

 и 

позднее упомянуты И. А. Талицкой
21

. Однако полноценные археологические 

исследования проводились уже в XX в. 

В 1961 г. И. И. Стефанова обследовала Слободское городище (кремль 

г. Слободского), при этом было обнаружено 60 фрагментов гончарной 

керамики XIV–XV вв. и 5 обломков поздней поливной посуды
22

. В 1977 г. 

осмотр этого же памятника производился разведгруппой КВАЭ под 

руководством Н. А. Ярославцевой (Лещинской). Находок при этом не 

выявлено
23

. Данные исследования позволили составить описание 

Слободского городища, которое располагается в центре г. Слободского на 

мысу подтреугольной формы высотой 20 м, образованном коренным правым 

берегом р. Вятки и выходящим к ней оврагом. По дну оврага течет 

небольшой безымянный ручей. Оборонительные укрепления в виде участка 

вала сохранились лишь в южной части городища. Длина этого участка 

составляет 30 м, ширина – 10 м, высота – 2,5 м. Ров практически не 

просматривается. Площадь памятника составляет около 8000 кв. м. И в 70-х 

гг., и в настоящее время на территории городища разбит парк, в центре его 

                                                 
20 Спицын А.А..Приуральский край. Археологические розыскания о древнейших обитателях Вятской 

губернии // Материалы по археологии Восточных губерний России. Вып. 1. М, 1893. С. 186. 
21 Талицкая И. А.. Материалы к археологической карте бассейна р. Камы. МИА. № 27. М, 1952. С. 47. 
22 Стефанова И. И. Отчет об археологической разведке 1961 г. // Архив Института археологии РАН. Ф. Р-I. 

Д. 2259. С. 4-6. 
23 Ярославцева Н. А. Отчет о разведке на территории Кировского горсовета и в Слободском районе 

Кировской области, проведенных летом 1977 г. // Фонды Института истории и культуры народов Приуралья 

при УдГУ. Ф. 2. Д. 63. С. 3-4. 
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находится мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, в южной части – Екатерининская церковь постройки 1699 г.   

В 1984 г. предварительные раскопки Слободского городища на площади 

12,5 кв. м провел Л. Д. Макаров. Им был предпринят разрез части вала и рва, 

который позволил проследить 8 строительных периодов. Два древнейших 

строительных периода связаны с остатками сгоревших срубных укреплений, 

которые сопровождаются находками древнерусской керамики, 

предположительно датируемой исследователем XIII–XV вв. Эти сооружения 

соотносятся с укреплениями в виде поставленных вплотную друг к другу 

срубов, нижний этаж которых использовался как жилые и хозяйственные 

помещения («жилые стены»). Деревянную стену дополнял ров глубиной 2 м. 

Остальные периоды относятся к XV–XVII вв. и связаны с возведением 

дерево-земляных укреплений кремля г. Слободского
24

.  В основании насыпи 

вала и в его толще в ходе исследований прослежены внутривальные 

конструкции, которые интерпретируются ученым как забутованные глиной 

клети
25

. Согласно выводам Л. Д. Макарова, во второй половине XV в. был 

насыпан земляной вал, по гребню которого, как свидетельствуют данные, 

зафиксированные в писцовой книге И. Доможирова 1629 г., располагались 

бревенчатые городни и четыре башни, две из которых были проезжими. 

Длина стен по периметру кремля составляла около 600 м, площадь – около 

1,5 га
26

. В качестве культурного слоя городища во время прорезки вала в 

1984 г. зафиксированы темно-серый гумусированный суглинок и серо-

зеленый гумусированный суглинок. В одном из двух заложенных шурфов 

было обнаружено позднее христианское захоронение с остатками гробовища. 

Эта находка позволила выделить на территории Слободского городища 

                                                 
24 Макаров Л. Д. Русские археологические памятники в материалах Камско-Вятской археологической 

экспедиции Удмуртского университета: хроника исследований // Исследовательские традиции в археологии 

Прикамья. Ижевск, 2002. С. 199. 
25 Макаров Л. Д. Древнерусское население Прикамья в X-XV вв. Ижевск, 2001. С. 16. 
26 Макаров Л. Д. Город Слободской // Слободской и слобожане: мат-лы IV научно-практической 

конференции. Слободской, 2001. С. 3. 
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Слободской-I могильник XVII-XVIII вв., представляющий собой кладбище 

при Екатерининской церкви
27

.  

В 1987 г. разведгруппой КВАЭ под руководством Л.Д. Макарова  был 

обнаружен Слободской-II могильник (XIV-XV, XVII-XVIII вв.). Он 

располагается на узком длинном мысу коренного берега р. Вятки высотой 

20 м, его площадь составляет около 2000 кв. м. В ходе зачистки обнажения на 

стрелке мыса в 1987 г. была зафиксирована могильная яма. При дальнейшей 

шурфовке выявлена часть погребения, содержавшая верхнюю половину 

костяка человека, под которой находились остатки деревянной конструкции. 

Погребение было совершено по православному обряду, сопровождающего 

инвентаря не выявлено
28

. В том же году Л. Д. Макаровым проведены 

раскопки на вновь обнаруженном Родионовском селище на южной окраине 

г. Слободского. В ходе работ исследовано 39 кв. м, при этом обнаружено 

несколько хозяйственных ям, остатки подпольной ямы и находки XIV-

XVIII вв. В дно подполья был вкопан деревянный столб, на который 

опиралась битая из белой глины печь. Жилые строения здесь располагались 

параллельно берегу, а с тыльной стороны к ним примыкали хозяйственные 

постройки
29

. 

В 1993 г. сотрудниками сектора археологии Кировского краеведческого 

музея Л. А. Сенниковой и Т. А. Медведевой проводились археологические 

наблюдения за прокладкой траншеи по ул. Володарского в г. Слободском, 

которая прошла в том числе и по территории Слободского кремля. При этом 

в качестве культурного слоя памятника была зафиксирована темно-

коричневая гумусированная супесь мощностью от 0,2 до 1 м. Кроме того, во 

время наблюдений на участке ул. Володарского от ул. Вятской на севере до 

                                                 
27 Макаров Л. Д. Отчет о разведочных работах в Котельническом, Оричевском и Слободском районах 

Кировской области, проведенных летом 1984 г. // Фонды Института истории и культуры народов Приуралья 

при УдГУ. Ф. 2. Д. 204. С.9-28. 
28 Макаров Л. Д. Отчет об археологических исследованиях 1987 года в Кировской области// Фонды 

Института истории и культуры народов Приуралья при УдГУ. Ф. 2. Д.264. С. 40-41. 
29 Макаров Л. Д. Русские археологические памятники в материалах Камско-Вятской археологической 

экспедиции Удмуртского университета: хроника исследований // Исследовательские традиции в археологии 

Прикамья. Ижевск, 2002. С. 201, 227. 
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ул. Большевиков на юге были выявлены остатки деревянных сооружений, 

интерпретированные как внутривальные конструкции оборонительных 

укреплений Слободского кремля. В частности, в профиле траншеи удалось 

проследить настилы из бревен или их фрагменты и две стенки деревянного 

сооружения. На основании обнаруженных остатков Л. А. Сенникова 

предполагает возможность применения различных деревянных конструкций 

в разных частях вала. В восточной части вала, по ее мнению, использовались 

накаты из бревен, на которые помещались продольные лаги, а на них, в свою 

очередь, укладывались бревна в виде наката и т. д. В центральной части 

крепостной стены ее «скелет» предположительно составляли незамкнутые 

срубные клети
30

. Однако соотнесение обнаруженных деревянных 

конструкций с элементами оборонительных сооружений является достаточно 

гипотетическим и нуждается в дополнительном подтверждении. 

  Одним из наиболее интересных результатов исследования траншеи 

1993 г. является обнаружение остатков шестиугольной башни в 110-120 м к 

юго-западу от сохранившегося участка вала Слободского городища между 

домами № 51 и 53 по ул. Володарского. Башня прослежена на высоту около 

1 м, от нее частично сохранились три бревенчатых стенки, рубленых "в 

обло". Ее дно также было выложено бревнами
31

. Однако расположение 

остатков этого оборонительного сооружения южнее предполагаемой линии 

прохождения вала Слободского городища пока не позволяет сделать 

окончательный вывод о месте обнаруженной башни в системе обороны 

города, что отмечает и Л. А. Сенникова. 

В 1995 г. Л. А. Сенниковой проводился надзор за земляными работами по 

прокладке коммуникационной траншеи, которая прошла через Слободской-II 

могильник. При этом было выявлено 18 погребений. В северной части 

могильника погребения располагаются тремя рядами, и по особенностям 

погребального обряда Л. А. Сенникова относит их к XIV-XV вв. В южной 

                                                 
30 Сенникова Л. А. Топография археологических памятников // Слободской и слобожане: Мат-лы IV научно-

практической конференции. Слободской, 2001. С. 64. 
31 Там же. С. 64-65. 
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части памятника сосредоточены более поздние захоронения XVII-XVIII вв., 

которые, очевидно, можно связать с приходским кладбищем при 

Преображенской церкви, заложенной в 1699 г. и стоявшей некогда у 

основания мыса. Сопровождающего инвентаря не обнаружено
32

. 

В 2009 г. Слободское городище, Слободские-I и II могильники 

обследовались разведгруппой под руководством А. Л. Кряжевских. При этом 

на территории Екатерининской церкви в  границах кремля г. Слободского 

была изучена траншея, вырытая под туалет. В качестве основного 

культурного слоя здесь зафиксирована серая супесь с включениями золы, 

угля и древесного тлена мощностью до 0,46 м. При этом в восточной стенке 

траншеи зафиксированы очертания могильной ямы, в которой, по словам 

церковнослужителей, были найдены человеческие кости без погребального 

инвентаря. Во время осмотра поверхности памятника, а также в отвалах и 

стенках траншеи найдено достаточно много фрагментов 

позднесредневековой гончарной керамики с примесью песка в тесте
33

. В том 

же 2009 г. в непосредственной близости от Слободского городища по 

ул. Советской, 66-а планировалась реконструкция существующего здания 

магазина с расширением его площади, и в рамках охранных археологических 

исследований в районе предполагаемых земляных работ под руководством 

А. Л. Кряжевских был заложен шурф размером 4×4 м. Однако довести его до 

материка не удалось вследствие того, что на глубине около 140-150 см от 

общего уровня дневной поверхности уровень прокопки достиг точки стояния 

поверхностных вод, вследствие чего шурф заполнился водой. Попытки 

вычерпать воду результатов не дали, поэтому было принято решение 

прекратить выборку культурного слоя и провести рекультивацию. При этом 

                                                 
32 Сенникова Л. А. Захоронения позднего средневековья на Вятской земле // Музеи-хранители культурного 

наследия: Мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. Киров, 2009.С. 146-149. 
33 Кряжевских А. Л. Отчет об археологической разведке по территории Слободского района Кировской 

области и Первомайского района г. Кирова за 2009 г. Т. 1. // Фонды КОГАУК «НПЦ по охране объектов 

археологического наследия Кировской области». С. 54-56. 
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обнаруженные находки позволили сделать вывод о том, что в ходе 

исследований удалось изучить лишь слой XVIII-XIX вв.
34

 

Таким образом, имеющиеся данные позволяют говорить о высокой 

степени перспективности археологического изучения территории 

г. Слободского и необходимости дальнейшего проведения в его границах 

соответствующих изысканий. 

 

 

                                                 
34 Кряжевских А. Л. Отчет об археологической разведке по территории Слободского района Кировской 

области и Первомайского района г. Кирова за 2009 г. Т. 1. // Фонды КОГАУК «НПЦ по охране объектов 

археологического наследия Кировской области». С. 95-99. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

Методика полевого обследования 

 

Археологические работы на территории земельных участков, 

выделенных под строительство объекта «Газопровод межпоселковый к 

дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области» 

велись в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 

составления научной отчетной документации» (М., Институт археологии 

РАН, 2018). В ходе проведения археологической разведки был обследован 

маршрут строительства проектируемого газопровода протяженностью 200 м 

при ширине полосы отвода 14,5 м. 

В ходе производства работ был произведен детальный визуальный 

осмотр территории на предмет наличия археологических находок, а также 

проведено исследование почвы для выявления культурного слоя и 

археологического материала. На исследуемом участке заложен 1 шурф 

размером 1х1 м (общая площадь земляных работ – 1 кв. м), произведена его 

фото- и графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью 

приемника системы глобального позиционирования (GPS) Garmin GPSmap 

62s. Абсолютные координаты даны в системе координат WGS-84. 

Нивелировка шурфов производилась от условного нуля, за который 

принимался самый низкий угол. После снятия дерна выборка производилась 

условными горизонтами по 20 см. Графически и фотографически 

фиксировались одна или несколько стенок шурфа. После проведенных 

исследований шурфы засыпались или рекультивировались. Основные этапы 

работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не 

менее 5 Mpx. Для указания масштаба при фотографировании использовалась 

телескопическая рейка с сантиметровыми делениями.  
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Итогом полевых изысканий и последующей камеральной обработки 

материалов является настоящий Отчет. 
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Описание произведенных мероприятий в районе обследования 

 

Участок проведения работ на территории земельных участков, 

отведенных под проектирование и строительство объекта «Газопровод 

межпоселковый к дер. Родионово Слободского муниципального района 

Кировской области» находится на северо-восточной окраине дер. Родионово. 

Участок  начинается в районе д. № 207 по ул. Советской в г. Слободском и 

заканчивается в районе д. № 215 по ул. Советской в г. Слободском (рис. 1-6).  

Обследование проектируемого газопровода началось в районе д. № 207 

по ул. Советской в г. Слободском (рис. 7-8). После этого маршрут 

проектируемого газопровода пересекает ул. Советскую (рис. 9-10) и идет 

вдоль нее в южном направлении (рис. 11-12) к дер. Родионово. На северной 

окраине дер. Родионово заложен 1 шурф размером 1х1 м. 

Шурф № 1 (рис. 6, 13-18) размером 1х1 м был заложен  на ровной, 

частично поросшей травой  площадке в 50 м к северу от дер.Родионово, в 

60 м к востоку от д. № 211 по ул. Советской.  

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия. 

слой мощность (м) 

слой, насыщенный шлаком 

темно-серая супесь с 

включениями щебня 

слой строительной извести и 

щебня 

коричневая супесь с 

включениями битого кирпича 

красная глина 

до 0,1 

0,1-0,15 

0,05-0,1 

 

до 0,25 

ниже 

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 1 

не обнаружены. Слой темно-серой супеси с включениями щебня, слой 

строительной извести и щебня и слой, насыщенный шлаком, образованы в 

ходе ремонта автомобильной дороги в дер. Родионово. Слой коричневой 

супеси с включениями битого кирпича образован в результате строительства 
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производственных цехов завода «Красный якорь», который находится к 

северу от шурфа.  

Координаты шурфа № 1 – 58°42.238' с. ш. 50°12.534' в. д.  

После этого трасса проектируемого газопровода заканчивается в районе 

д. № 215 по ул. Советской в г. Слободском (рис. 19-20).  
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Заключение 

 

В результате исследования территории земельных участков, отведенных 

под строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово 

Слободского муниципального района Кировской области» объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, не выявлено. Кроме 

того, определено, что указанные участки в силу пространственной 

удаленности не входят в территории, сопряженные с известными объектами 

археологического наследия, а именно, в их охранные зоны, зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности; зоны охраняемого 

природного ландшафта. Вследствие всего этого земляные работы на 

территории участков могут быть рекомендованы к согласованию без 

ограничений. 

При этом в ходе проведения земляных работ также необходимо 

учитывать, что некоторые виды археологических памятников не могут быть 

выявлены существующими на настоящий момент методами исследования, 

что не исключает вероятность их обнаружения при проведении земляных 

работ. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения 

в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия в 

управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области (610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69, т. 27-27-41 доб. 
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4107). Предприятиям и организациям, производящим работы на территории 

обследованных участков, необходимо в обязательном порядке 

проинформировать своих сотрудников о вероятности обнаружения ими 

объектов культурного наследия.    
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 



0 10 20 30 км

Рис. 1. Карта Кировской области с указанием участка проведения археологических работ
на территории объекта "Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского

муниципального района Кировской области" в 2023 г.

С

- участок проведения археологических работ



Рис. 2. Карта Кировской области с указанием участка проведения
археологических работ на территории объекта "Газопровод межпоселковый к

дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области" в 2023 г.

С

- участок проведения археологических работ



Рис. 3. Фрагмент топографической карты Слободского уезда 1893 года с указанием участка
проведения археологических работ на территории объекта "Газопровод межпоселковый к
дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области" в 2023 г.

С

- участок проведения археологических работ



- шурф - маршрут проектируемого газопровода

1

Рис. 5. Спутниковая карта участка проведения археологических работ на территории
проектируемого объекта "Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского
муниципального района Кировской области" с указанием места закладки шурфа в 2023 г.

С





 

Рис. 7. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г.  

Общий вид на маршрут проектируемого газопровода в районе д. № 207 по ул. Советской. 

Вид с северо-востока. 

 

Рис. 8. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г.  

Общий вид на маршрут проектируемого газопровода в районе д. № 207 по ул. Советской. 

Вид с северо-запада. 



 

Рис. 9. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г.  

Общий вид на проектируемый газопровод, пересекающий ул. Советскую. Вид с востока. 

 

Рис. 10. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г.  

Общий вид на проектируемый газопровод, пересекающий ул. Советскую. Вид с запада. 



 

Рис. 11. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г. 

Общий вид на проектируемый газопровод, проходящий вдоль ул. Советской. Вид с юго-

востока. 

 

Рис. 12. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г. 

Общий вид на проектируемый газопровод, проходящий вдоль ул. Советской. Вид с 

северо-запада. 



 

Рис. 13. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г. 

Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с юга. 

 

Рис. 14. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г. 

Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с запада. 



 

Рис. 15. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г. 

Шурф № 1. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с запада. 

 

Рис. 16. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г. 

Шурф № 1. Фиксация на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с запада. 



 

Рис. 17. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г. 

Шурф № 1. Восточная стенка. 

 

Рис. 18. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г. 

Шурф № 1. Рекультивация. Вид с запада. 



 

Рис. 19. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г.  

Общий вид на маршрут проектируемого газопровода в районе д. № 215 по ул. Советской. 

Вид с севера. 

 

Рис. 20. Археологическая разведка на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского 

муниципального района Кировской области» в 2023 г.  

Общий вид на маршрут проектируемого газопровода в районе д. № 215 по ул. Советской. 

Вид с востока. 
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