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ГОРОД СЛОБОДСКОЙ
(расширенный вариант статьи в «Энциклопедию Удмуртии»)

Л.Д. Макаров (г. Ижевск)

СЛОБОДСКОЙ - город областного подчинения (с 1944), центр Слободского р-на Кировской обл.
(с 1936). Расположен на высоком правом берегу р. Вятки, в 35 км к СВ от г. Кирова, конечная ж/д
станция на линии Котлас-Киров. Население в 1992 - 39,2 тыс.чел.; в 1782- 2,4 тыс.; в 1837-10,1 тыс.;
в 1926 - 10,9 тыс.; в 1979 - 37,3 тыс.

Первое упоминание о С. как укрепленном пункте рус. поселенцев, относится к 1489. До 1599 име-
новался Слободой, Слободой Верхней, Слободским Городком, Слободским посадом. По археол. дан-
ным др. рус. поселение на месте кремля возникло не позднее 14 в., оно являлось крепостью на сев.
Вятской (Хлыновской) волости независимой Вятской земли. В 1489 взято войском Ивана 111. В 1489-
1558 центр самостоятельного наместничества в составе Моск. гос-ва, затем волостной и уездный
центр объединившейся Вятской земли, с 1780 - Вятского наместничества, в 1797-1929 - Вятской губ., в
1929-30 - центр р-на Вятского округа, в 1930-34 -Нижегородского (Горьковского), а в 1934-36 - Киров-
ского краев. С кон. 18 в. С. - опорный пункт торг. пути из Архангельска в Вятку. В 1782 в С. насчиты-
валось 119 купцов. Часть товаров, в т. ч. меха и кожи, оседала в С, что привело к возникновению здесь
кожевенно-мехового промысла. В нач. 19 в. город становится значит, торг. центром благодаря выво-
зу хлеба, кожи, мыла, мехов, льна и др. товаров через Архангельск в страны Зап. Европы и в Сев.
Америку через Атлантич. ок. В 1809 купец К.А. Анфилатов основал первый в России обществ, банк. В
1897 в С. действовали фосфорно-спичечная ф-ка и 45 заводов, в т.ч. винокуренный, 4 кожевенных, 9
овчинно-шубных, медоваренный. В нач. 20 в. по объему пром. продукции С. занимал первое место в
губернии, был экспортером кож, овчинно-шубной продукции, водки, спичек, особенно была известна в
России продукция слободских мастеров - поддужные колокольчики, самовары, каповые изделия. В
нач. 20 в. по объему пром. продукции занимал первое место в губернии. В совр. С: кожевенная и
меховая пром-сть (одна из крупнейших в стране меховая фабрика «Белка»); фанерный комб-т, сличен-
ная ф-ка; произ-во стройматериалов. Краеведческий музей.

Для С. была характерна радиально-лучевая планировка. Город формировался вокруг кремля, рас-
положенного на подтреугольном 20-метровом мысу и с самого начала укрепленного рвом глуб. 2 м и
срубной стеной, нижний этаж которой использовался как жилье и хоз. помещения. Во 2-й дол. 15 в.
укрепления перестраиваются - насыпан земляной вал с внутривальными конструкциями из жердей,
но гребню к-рого, по описанию 1629 г.,располагались бревенчатые городни и 4 башни, две из к-рых
были проезжими, длина стен по периметру кремля составляла ок. 600 м, площадь -ок. 1,5 га. Имел
укрепления и посад С. Крепостные сооружения до нач. 17 в. неоднократно ремонтировались и обнов-
лялись, затем за ненадобностью были запущены. От них сохранился лишь земляной вал кремля, имев-
ший в 1780 длину более 180 м, а в наст, время -30 м, ширина его сейчас 16, высота- 2,5 м, ров почти не
виден. С 1780-х годов он застраивается по «регулярному» плану с прямоугольной сеткой жилых квар-
талов (архит. И. Лем и Ф.М. Росляков). Центр, площадь замкнута торговыми и жилыми зданиями (с
севера они перестроены в кинотеатр). В ансамбль площади входят также быв. палаты купцов Анфи-
латовых (1775, классицизм), Благовещенская церковь (1784, ныне Краеведч. музей) и колокольня (1823,
по проекту вятского арх. И. Дюсора де Невиля, вые. 66 м) в стиле позднего классицизма. На площадке
быв. кремля - Екатерининская церковь (1699); к югу от нее - Дом приюта (1-я пол. 19 в.). Сохранились
также остатки Верхнечепецкого монастыря (кон. 16 в.) с проездной башней, надвратной церковью
(1610-13) и воротами (18 в., классицизм). На зап. окраине выделяются барочные кладбищенские
ворота с причудливыми волютами (1772-75) и Иоанно-Предтеченская часовня (19 в-., ампир). Гл. гор,
улица вытянута вдоль «государевой» дороги в Сибирь и застроена 1-2 этажными жилыми домами с
классицистич. фасадами и массивными (иногда двойными) воротами с кам. колоннами. Осн. жилая
застройка старой части города - дерев, дома 19-20 вв. Пром. районы застроены в осн. 5-этажными
зданиями 1950-80-х гг. В 1966 возведен железобетонный мост через р.Вятку.

С 17 в. известна местная лит-ра: не ранее 1698 г. составлена Слободская летопись. С кон. 18 в.
первое учебное заведение - малое двухклассное нар. училище (1787, с 1819 - уездное, с 1878 - город-
ское). В 1859 - жен. уч-ще 2-го разряда (с 1870 - прогимназия, с 1896 - гимназия). В 1866 - типогра-
фия В.И. Кошурникова. В 1875 - публ. б-ка. В 1904 - реальное уч-ще, 6 начал, школ. ВС. родились
писатели А.И. Емичев(ок.1808-ок.1852), А.С. Грин (Гриневский, 1880-1932), В.В.Лебедев (1901.-38);
находились в ссылке в 1899-1903 гг. латыши - поэт Ян Райнис и социал-демократ П.И. Стучка; жил
хирург А.Н. Бакулев (1890-1967). , . :

Наряду с русскими в Каринском, Чепецком и Верхочепецком станах Слободского уезда проживали
удмурты, бесермяне, каринские татары, на случай осады имевшие дворы в городе С. (грамота 1522 г.).
Эти станы были закреплены жалованными грамотами Ивана III, Василия III и Ивана IV за служилыми
арскими (карийскими, вятскими) князьями, получившими податный иммунитет от аппарата Хлыновс-
кого и Слободского наместников, собиравшими подати с подданных и вносившими их с 1553 г.
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непосредственно в государеву казну. В наст, время в С. р-не удмурты и бесермяне проживают пре-
им. вокруг дд.Круглово и Омсинская. В совет, период у слобод, удмуртов появилась возможность
получить среднее и высшее образование, развивать нац. культуру и искусство (Лебедев В.В. Вятские
записки. Киров. 1957. С. 151-164). Выходец из с.Круглово к.и.н. В.В. Морданов (1924-1999) окончил
Кировское педучилище (1941), пединститут (1949) и аспирантуру в нем (1953), защитил диссертацию
(1969), работал в музее и вузах Ижевска (с 1953), автор более 20 научных публикаций (Христолюбова
Л.С. Ученые-удмурты. Ижевск, 1997. С. 81).

Лит.: Города Кировской области. Киров, 1968, Гнедовский Б.В., Добровольская Э.Д. Дорогами земли
Вятской. М., 1971; Макаров Л.Д. Разведочные работы на средней Вятке // Археологические открытия
1984 года. М., 1986. С. 138-139; Слободской краеведческий музей. Ниж. Новгород, 1992; Города России.
Энциклопедия. М., 1994. С.424-425; Рева А.В. Слободской // Энциклопедия земли Вятской. Киров, 1994.
Т.1: Города. С. 109-133; Низов В. В. Древнейшие известия о вятском городе Слободском // Сборник
материалов научно-практической конференции, посвященной 490-летию первого упоминания о городе
Слободском в актовых источниках. Слободской, 1995. С. 3-16.

ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЯТКЕ
В КОНЦЕ XIV - НАЧАЛЕ XVIS ВВ.

В. В. Низов (г. Киров)

В 1863 г. первый историк Вятской епархии протоиерей Г. А. Никитников писал: «К кому обраща-
лись духовные за рукоположением во священники и диаконы во время гражданской ее (Вятской
земли. - В. Н.) независимости и за другими церковными нуждами, требующими архиерейского раз-
решения, - с достоверностью сказать нельзя. <...> ...Можно предполагать, что вятское духовенство, с
1383 г. хотя и не зависело от соседних ему епископов Пермских, а потом Вологодских, по крайней
мере, в случае нужды сносилось с ними. ...До учреждения епархии в Перми духовные за рукоположе-
нием в священные чины и другими нуждами могли обращаться или в Москву, или на свою прежнюю
родину - в Новгород».1

Более резкое суждение обронил известный церковный историк Е. Е. Голубинский: «В отношении
церковном Вятка (XV века) представляет из себя то чрезвычайно любопытное явление, что в смысле
административном она находилась, так сказать, вне русской церкви: вольная община имела у себя
священников, которых получала и доставала из соседней Руси, но не состояла под властью никакого
русского епископа. Такое исключительное церковное положение имело своим следствием то, что вят-
чане.были христианами более по имени, чем на деле». Лишь с 1459 г., «когда вятчане признали над
собою власть великого князя», они «стали подчинены» митрополиту, пославшего для управления ими
своего представителя.2 Это мнение поддержал известный вятский краевед А.С. Верещагин.3

Церковная организация на Вятке началась, разумеется, с тех первых священнослужителей, кото-
рые в 1374 г. прибыли сюда в составе новгородских дружин. О присутствии в отрядах новгородцев,
отправляемых в многонедельную экспедицию за данью, священников говорит, в частности, известие
Новгородской Первой летописи под 1193 г., когда новгородцы пошли «въ Югру ратью съ воеводою
Ядреемъ», где «взяша городъ», осадили другой, но местная югра, обольстив ратников, «иссекоша»
воеводу, «попа Иванка Легена и инехъ вячьшихъ»,4 О наличие в 1374 г. среди новгородских колонис-
тов священнослужителей свидетельствуют следующие обстоятельства.

Первый отряд новгородцев перед взятием Болванского городка «обещашася прародителемъ сво-
имъ Российскимъ великимъ княземъ страстотерпцемъ Борису и Глебу, и заповедаша всей дружине
своей поститися, ни ясти, ни пити, еже бы имъ получити той Болванской Чудской градъ во обладание
себе и ту селитву имети». После того, как 24 июля 1374 г. они «той крепкий градъ взяша воинскимъ
промысломъ», то «по обещанию своему поставиша вътомъ граде церковь во имя святыхъ страстотерп-
цевъ Бориса и Глеба и нарекоша той градъ Никулицынъ». Вторая дружина, узнав, как их соратники
«Божиею помощию и заступлениемъ святыхъ страстотерпцевъ Бориса и Глеба взяша на Вятке слав-
ной Болванской городокъ, и они тако ж де обещашася и молебная пения Господу Богу воспевше, призы-
ваху на помощь сродниковъ своихъ святыхъ страстотерпцевъ всероссийскихъ князей Бориса и Глеба
и начаша ко граду приступати,..» взяв его «тако Божиею помощию». Пожив некоторое время раздельно,
новгородские насельники решили «устроити общей единъ градъ и замокъ крепкой во утвержение
имети от нашествия супостатъ иноверцевъ чуди, отяковъ, черемисъ и иныхъ народовъ». Собравшись
«по общему согласию во уреченную годину», колонисты «со всею дружиною своею моляся Господу Богу
и Его Богоматери пресвятей Богородице о показании места къ созиданию града, хвалу возсылающе и
молебныя пения воспевше».5 Затем 14 сентября 1374 г. «вначале поставиша» в течение одного светово-
го дня обетную «церковь во имя Воздвижения честнаго и животворящего Креста Господня», потом «градъ

• ' ' - 4 - •• • . ' ' .


