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Революционные 
события начала XX 
века. Влияние на жизнь 
населения

ФИО

ДАТА
КЛАСС

Бурные события в Петрограде 
начались 23 февраля, но сначала в 
Вятской губернии было запрещено 
разглашать любую информацию 
об этом. Только 3 марта, после 
создания Временного 
правительства и отречения 
Николая II, Февральская революция 
перестала быть секретом для 
вятчан.

В новых политических условиях 
реальная власть в губернии 
находилась в руках комиссаров 
Временного правительства и 
губернского исполнительного 
комитета. 12 марта в Вятке 
состоялся «Праздник 
революции» - толпы жителей 
вышли на улицу, чтобы 
поддержать новую власть. 
Праздник начался на 
кафедральной площади (сейчас 
там находится стадион 
«Динамо» )

Недовольство крестьян вызвала и 
принятая в марте государственная 
монополия хлебной торговли.
Увеличивалась нагрузка на деревню, 
а ситуация всё осложнялась: по 
данным статистики, Вятская 
губерния могла давать хлебов 
разных видов до 9 миллионов пудов, 
а за 1917 год местной 
администрации Временного 
правительства удалось собрать 
лишь 300 тысяч пудов. 



Потери были связаны с тем, что большинство мужчин из 
деревень были призваны на фронт в Первую мировую войну . 
Кроме того, между городом и деревней был разрушен 
товарообмен: промышленность в основном работала на 
войну, сельское население ничего не получало из нужных 
промтоваров и не отдавало заготовленное. Надвигалась 
угроза голода, и армия недополучала продовольствие.

С лета 1917 губернская администрация начала применять силу. В уезды и 
волости отправлялись специальные отряды с целью усмирения крестьян. 
Они подвергали сельских жителей телесным наказаниям и в случае 
неповиновения применяли оружие. Но эти меры дали обратный эффект. В 
августе крестьяне сёл Псево и Саразцы Елабужского уезда, захватив 
помещичье имение, вступили в вооружённую схватку с воинской 
командой.

Напряжение нарастало и среди городского населения. Повсеместная 
нищета усугублялась фактами социальной несправедливости. Например, 
взяточничеством чиновников. Местные власти, применяя радикальные 
меры в отношении крестьян, уступали привилегированным гражданам. 
Росла преступность.

В марте 1917 года Временное правительство освободило не только 
политических заключённых, но и уголовных, объясняя это тем, что 
царский режим был преступен и несправедлив в приговорах. Однако 
грабежей и убийств становилось всё больше. 



В 1917 году в Вятке произошли следующие революционные события:

11 ноября губернские власти, стремясь обезопасить город от возможных 
погромов, решили ночью выпустить из винного склада спирт в реку Вятку. 
Однако спирт оказался на льду и образовал целое озеро. К нему началось 
массовое паломничество, и весь город оказался на грани полной анархии. 
Положение спас 106-й пехотный полк, находившийся в Вятке. С помощью 
солдат удалось оттеснить толпу и удалить спирт, сделав проруби во льду.

1 декабря состоялась вооружённая демонстрация отрядов Красной гвардии, 
солдат 106 полка, рабочих Вятки под лозунгом «Вся власть Советам!». На углу 
Спасской и Николаевской улиц произошло первое вооружённое столкновение в 
Вятке между сторонниками советской власти и её противниками. Большевики 
заняли ключевые места города: комиссариат, почту, телеграф, телефон, 
электростанцию, вокзал, управление городской милиции с последующим её 
разоружением.

2–6 декабря в Вятке прошла всеобщая стачка рабочих и служащих городских 
учреждений и предприятий, организованная Верховным Советом.

7 декабря в Вятку прибыл из Петрограда Северный Летучий отряд матросов и 
солдат численностью около тысячи человек. В ночь с 7 на 8 декабря 
большевики произвели «зачистку» города с обысками и запретом на выезд и 
въезд. Арестованы члены губернского Верховного Совета и некоторые члены 
стачечного комитета. Закрыта газета «Вятская речь».

9 декабря Верховный Совет обратился к уездам с телеграммой, в которой 
сообщал, что «настолько стеснён в своих действиях, что фактически лишён 
возможности вести управление губернией, почему и прерывает свою 
деятельность и слагает с себя ответственность за своевременное 
разрешение подлежащих его компетенции дел». После этого Верховный Совет 
ушёл на нелегальное положение, перебравшись в заречную слободу Дымково.

Итогом противостояния стал Первый губернский съезд Советов. 5 января 
1918 года коммунисты и союзные им левые эсеры закрепили свою победу, 

избрав новые органы власти. 



1. Выберете правильный ответ 

1. Когда население Вятского губернии узнало о 
Февральской революции?

А. 23 февраля
Б. 1 марта

В. 3 марта
Г. 12 марта

2. Кто фактически управлял Вятской губернией после 
Февральской революции?

А. Губернатор от царского 
правительства
Б. Комиссары Временного 
правительства и губернский 
исполнительный комитет

В. Представители Думы
Г. Военные

3. Что вызвало недовольство крестьян в Вятской губернии 
после Февральской революции?

А. Отмена крепостного права
Б. Принятие государственной 
монополии хлебной торговли

В. Введение всеобщей 
воинской повинности
Г.Национализация земли

4. С чем были связаны потери урожая в Вятской губернии в 
1917 году?

А. Засуха
Б. Сорняки

В. Мобилизацией мужчин на 
фронт Первой мировой войны
Г. Болезнями и вредителями 

5. Что произошло 11 ноября 1917 года в Вятке?

А. Восстание крестьян
Б. Выпуск спирта из 
винного склада в реку Вятку

В. Прибытие войск Колчака
Г. Провозглашение 
советской власти



6. Что произошло в Вятке в ночь с 7 на 8 декабря 1917 
года?

А. Массовые 
празднования
Б. "Зачистка" города 
большевиками

В. Прибытие войск 
Временного 
правительства
Г. Объявление 
всеобщей амнистии

7. Какая причина была указана Верховным Советом в 
телеграмме о прекращении своей деятельности?

А. Нехватка 
финансирования
Б. Нарушение работы 
почты

В. Стесненность в 
действиях и отсутствие 
возможности управлять 
губернией
Г. Недовольство населения

8.  Куда перебрался Верховный Совет после прекращения 
своей официальной деятельности?

А. В город Хлынов
Б. В заречную 
слободу Дымково

В. В село Куменки
Г. В город Слободской

9. Кто предотвратил анархию в Вятке после инцидента со 
спиртом 11 ноября 1917 года?

А. Ополчение
Б. Полиция

В. 106-й пехотный полк
Г. Крестьяне



Гражданская война и её 
последствия для Вятского края. 
Социальные и экономические 
изменения.

ФИО ДАТА 
КЛАСС

Гражданская война не 
обошла границ Вятской 
губернии. Ее территорию 
пересекали 
железнодорожные 
магистрали, открывавшие 
путь к Москве и Петрограду.
На ее территории 
располагались Ижевский 
оружейный завод, ряд 
металлургических заводов.

Непосредственно в Вятском крае 
боевые действия начались 8 августа 
1918 г., когда одновременно 
вспыхнули Ижевское и Степановское
восстания на юге губернии, 
проходившие под лозунгом "За 
Учредительное собрание". 
Восставшими были заняты Ижевск, 
Воткинск, Сарапул, Уржум, Нолинск, 
Яранск, Санчурск. 

Чрезвычайный военно-
революционный штаб, созданный в 
Вятке и взявший в свои руки всю 
полноту власти в 
губернии, большевики 
организовали ответные действия. 
17 августа батальон, 
сформированный из большевиков, 
молодежи, рабочих и деревенской 
бедноты подавил 
выступление степановцев под 
Лебяжьем, а 20 августа 
красноармейцы заняли Уржум. 
Степановское восстание было 
ликвидировано.



В сентябре Особая вятская дивизия и другие части 2 
армии Восточного фронта начали наступление на 
Ижевск. 7 ноября Ижевск был взят войсками под 
командованием В.М.Азина. К середине ноября 1918 г. 
силы Белой гвардии на территории губернии были 
ликвидированы. 

Весной 1919 г. фронт гражданской войны снова прошел через
территорию Вятского края. Армии Колчака заняли Воткинск,
Сарапул, Ижевск, Елабугу. Но уже в мае Красная Армия перешла
в наступление, 3 июля было снято военное положение, а 28
июля губерния перестала быть прифронтовой.

В 1921-1922 гг. губернию охватил голод. К концу 1922 г. 
в губернии разразилась эпидемия тифа. Смертность в 
крае в эти годы удвоилась.

Послевоенный период сопровождался перестройкой жизни
губернии на основе новой экономической политики. НЭП (новая
экономическая политика) в губернии проходил своеобразно.
Свобода торговли, предпринимательства, стимулирования
частного сектора и др. Основы НЭПа не получили широкого
развития ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности.

В 1929 г. прошла административно-территориальная
реформа, было ликвидировано деление страны на губернии,
уезды и волости. Вместо них введено областное, краевое и
районное деление. Вятская губерния была ликвидирована, а ее
территория вошла в состав Нижегородского края. Город Вятка
стал сначала окружным, а затем и районным центром.

В 1929 г. в Нижегородском крае и во входивших в его 
состав районов бывшей Вятской губернии началась 
сплошная коллективизация.



Последствия Гражданской войны для Вятского края:

➢Катастрофические последствия для сельского 
хозяйства и крестьянства. Многочисленные 
мобилизации, отвлекая наиболее трудоспособную 
часть сельского населения, пагубно сказывались на 
состоянии аграрного сектора. Вятская деревня 
испытывала катастрофическую нехватку рабочей 
силы.

➢Голод и эпидемия тифа. В 1921–1922 годах губернию 
охватил голод, а к концу 1922 года в ней разразилась 
эпидемия тифа. Смертность в крае в эти годы 
удвоилась.

➢Ликвидация Вятской губернии. В 1929 году прошла 
административно-территориальная реформа, 
Вятская губерния была ликвидирована, а её 
территория вошла в состав Нижегородского края.



1. Выберете правильный ответ 

1. Какие стратегически важные объекты находились на 
территории Вятской губернии в период Гражданской 
войны?

А. Только сельскохозяйственные угодья
Б.  Железнодорожные магистрали, 
Ижевский оружейный  завод и 
металлургические заводы

В. Только лесные 
массивы
Г. Только торговые 
пути

2. Под каким лозунгом проходили Ижевское и Степановское
восстания?

А. "За Советскую власть!"
Б. "За Учредительное 
собрание!"

В. "За Колчака!"
Г. "За независимость 
Вятки!"

3. Когда Ижевск был взят войсками Красной Армии?

А. 17 августа 1918 года
Б. 20 августа 1918 года

В. 7 ноября 1918 года
Г. В мае 1919 года

4. Какая эпидемия охватила Вятский край в конце 1922 года?

А. Холера
Б. Чума

В. Тиф
Г. Грипп

5. Какие города были заняты армиями Колчака весной 1919 
года?

А. Киров, Вятские Поляны, Омутнинск
Б. Воткинск, Сарапул, Ижевск, Елабуга



В. Уржум, Нолинск, Яранск
Г. Слободской, Котельнич, Кирово-Чепецк

6. В каком году Вятская губерния была ликвидирована?

А. 1918 
Б. 1921

В. 1929
Г. 1937 

7. В состав какого края вошла территория бывшей Вятской 
губернии после административно-территориальной 
реформы?

А. Пермского 
Б. Казанского 

В. Нижегородского
Г. Уральского 

2. Подумайте  и ответьте на вопросы

Как Гражданская война повлияла на дальнейшее 
развитие Вятского края? Какие последствия были 
наиболее значительными и долгосрочными?



Вятка в годы Великой 
Отечественной войны. 
Вклад региона в победу

ФИО ДАТА
КЛАСС

В годы Великой Отечественной войны Кировская область была в глубоком тылу, 
здесь не было бомбёжек, не велись военные действия. Но каждый кировчанин
работал и жил ради Великой Победы.

В первую неделю войны на фронт отправились 3244 жителя 
области, из них 1115 женщин, к октябрю на фронт ушли около 140 
тысяч жителей Кировской области.

В военные годы Кировская область стала центром создания боевых 
резервов и подготовки военных кадров. 311-я стрелковая дивизия –
одно из крупнейших и самых прославленных воинских подразделений, 
сформированных на Вятской земле. 1067-стрелковый полк 
дивизии формировался в Кирове, 1071 – Котельниче, 1069 –
Слободском. 

Город Киров был тыловым городом. Здесь полем боя стали заводы и 
фабрики. С первых месяцев войны промышленность города начала 
выпускать военную продукцию. Предприятия кожевенно-обувной и 
меховой отраслей давали армии обувь, полушубки, шапки, рукавицы. 
На деревообрабатывающих предприятиях производились лыжи, 
аэросани и повозки для Красной Армии.



Завод «Кировский металлист» (ныне - Кировский 
станкостроительный завод) начал выпускать 50-миллимитровые 
миномёты и мины.
Агрегатный завод № 461 производил корпуса для гранат Ф-1. 
Завод «Физприбор» – ручные гранаты РГД-33 и противотанковые 
РПГ-40. 
В июне 1943 года введен в строй завод № 324 Наркомата 
боеприпасов (в настоящее врем - АО «Завод «Сельмаш»), который 
изготавливал снаряды, осколочно-фугасные гранаты и авиабомбы.

Но в Кирове работали не только местные заводы. К концу 1941 
года область приняла свыше 70 заводов и фабрик, 25 
учреждений и организаций, эвакуированных на Вятскую землю.

Столичные предприятия: заводы имени Лепсе и имени Дзержинского 
выпускали более 40 видов оборонной продукции.

Завод № 32 (ныне «Вятское машиностроительное предприятие 
«АВИТЕК») был ведущим предприятием в стране по производству 
вооружения для самолётов Ил-2, Ил-4. 

Завод № 537 (сейчас - « Кировский завод «Маяк») выпускал 
пулеметные ленты и другие виды легких 
боеприпасов. Государственная союзная мастерская № 608 (ныне -
Вятский механический завод) производила сборку и снаряжение 
ручных гранат Ф-1.

Работники Кожевенно-обувного комбината в посёлке Вахруши 
Слободского района (ныне – ООО «Вахруши-Юфть»), вместе с 
эвакуированной обувной фабрикой им. Леккерта из города Торжок 
Калининской области и 192 её жителями, выпускали за смену свыше 
8 тысяч пар обуви. Всего произвели и поставили в Красную Армию 
более 8,5 миллионов пар солдатских сапог. Вахрушевские сапоги 
дошли до Берлина.



Тыловой труд – будничный, незаметный, в нём не кровь лилась, 
но пот. Он требовал преодоления себя, чтобы день за днём, 
ночь за ночью, отдавая последние силы, вооружать и 
снабжать Красную Армию, верить в неё, что победит она 
немецких захватчиков, отомстит им за все страдания 
советских людей. 
На работу в Киров ехали подростки и женщины из ближайших 
деревень и районов. Рабочие и инженерно-технические 
работники оборонных предприятий трудились по 12-15 часов в 
сутки, без выходных и отпусков. Многие жили в тяжелейших 
бытовых условиях: бараках, землянках, недостроенных 
общежитиях, порой без печей и пола.

Рабочие и инженеры по несколько суток не выходили из цехов. 
Прямо у станков ложились спать, теряли счёт часам и сменам –
все сливалось в один бесконечный рабочий день, который 
делился до тех пор, пока на склад не поступит последнее 
изделие.

Неоценимый вклад в Победу внесли вятские крестьяне. Все 
колхозы были мобилизованы и свежий урожай отправляли на 
фронт. Там были их отцы, сыновья и деды. 15-летний Анатолий 
Шишкин из Михайловского колхоза Татауровского сельсовета 
Яранского района вспахивал конным плугом в день почти по 2 
гектара.

За военные годы через областную станцию переливания крови 
прошло более 100.000 доноров, подавляющее большинство из 
которых женщины. 

Подвиг вятского рабочего класса величествен. За время войны он 
дал армии 4176 танков и САУ, 2 тысячи «Катюш», 3 млн. 
снарядов, 5 млн. мин и авиабомб, 33 млн. гранат, 200 кораблей, 2 
тыс. аэросаней, 2 млн. минометов, более 2,5 млн. автоматов, 
авиационное и другое оборудовании, 13 млн. пар обуви и 700 тыс. 
полушубков.



1. Выберите правильный ответ

1. Какой завод выпускал пулеметные ленты и легкие 
боеприпасы?

А. Вятский 
механический завод
Б. Кировский завод 
«Маяк»

В. Колхоз Татауровского
сельсовета
Г. Государственная союзная 
мастерская № 608

2. Сколько жителей Кировской области ушло на фронт в 
первую неделю войны?

А. 3244
Б. 140000

В.1115
Г. 80000

3. Какое воинское подразделение было сформировано на 
Вятской земле?

А. 311-я танковая дивизия
Б.  311-я стрелковая дивизия

В. 1067-стрелковый полк
Г. 25-я воздушная 
дивизия

4. Какую продукцию начали выпускать заводы и фабрики в 
Кирове с первых месяцев войны?

А. Гражданскую одежду
Б. Военную продукцию

В.Продовольственные 
товары
Г.Лекарства

5. Сколько доноров через областную станцию 
переливания крови прошло во время войны?

А. 50,000
Б. 100,000

В. 150,000
Г. 200,000



- в) 10 миллионов
- г) 12 миллионов

6. Сколько пар солдатских сапог было произведено и 
поставлено в Красную Армию в Кировской области?

А. 5 миллионов
Б. 8,5 миллионов

В. 10 миллионов
Г. 12 миллионов

7. Какой завод был ведущим предприятием по 
производству вооружения для самолётов Ил-2 и Ил-4?

А. Завод имени Лепсе
Б. Завод № 32

В. Кировский металлист
Г. Агрегатный завод № 461

2. Составьте рассказ о жизни рабочего на заводе (напишите 

краткий рассказ о типичном дне рабочего, который трудится на 
оборонном заводе во время войны) 



Послевоенное 
восст ановление и 
развитие. Экономические 
и социальные изменения

ФИО ДАТА
КЛАСС

В 1959 году Киров насчитывал 252.4 тысяч человек, Слободской –
30.8, Кирово-Чепецк – 28.7, Котельнич – 27.6, Вятские Поляны –
25.7, Омутнинск – 24.8. В других городах населения было меньше.

После окончания Великой Отечественной войны 
промышленность и сельское хозяйство Кировской области 
преодолевали трудности восстановительного периода. В 
четвертой пятилетке процесс перестройки промышленности 
сопровождался снижением производства, потому что на 
освоение мирной продукции требовалось время и изменение 
технологии.

В первые послевоенные годы успешно работали 
Кировский шубно-овчинный комбинат и Кирсинский
кабельный завод, кожевенно-обувные комбинаты им. 
Коминтерна и им. В. И. Ленина, меховая фабрика 
«Белка». 



В 1947 году на шинном заводе начала осуществляться первая 
послевоенная реконструкция. Завод начал поставлять шины для 
автомобилей ГАЗ-51, ГАЗ-63, самоходных комбайнов. Строились 
новые заводы и комбинаты, реконструировались 
электростанции и торфопредприятия.

За годы четвертой пятилетки несколько повысился уровень 
жизни рабочих и служащих. Их жизнь улучшили отмена в 1947 
году карточной системы и денежная реформа.

Сельское хозяйство развивались труднее. Война ослабила 
материально-техническую базу колхозов, уменьшились посевные 
площади, урожайность. На 29% сократилось поголовье скота в 
общественном животноводстве, на 40% поголовье лошадей. 
Низкой оставалась продуктивность скота.

Кировская область помогала другим регионам, поставляла лес 
для строившихся на Волге гидроэлектростанций, Волго-
Донского канала, шахт Донбасса.

Во второй половине 50-х – первой половине 60-х годов 
осуществлялся семилетний план развития народного хозяйства. 
Начал работу Кировский завод по обработке цветных металлов. 
На Вятско-Полянском машиностроительном заводе стали 
выпускать мотороллеры. Увеличивалась заработная плата 
низкооплачиваемым категориям рабочих и служащих.

Происходили позитивные изменения в сельском хозяйстве. С 
1953 по 1958 г. в 3,5 раза увеличилось производство молока. 
Среди хозяйств области особо выделялись колхозы “Красный 
Октябрь” Вожгальского района, “Искра” “Путь Ленина” .



Но острой оставалась жилищная проблема. В 1952 г. в городском и 
районных советах областного центра имелось более двух тысяч 
заявлений на получение жилой площади, но удовлетворить их не 
было возможности.
В бараках временного типа проживало более 15 тысяч человек, в 
нежилых зданиях более четырех тысяч. Неблагоприятными 
оставались бытовые условия. В 1951 г. заречная часть города 
Кирова не имела водопровода, люди брали воду из открытых 
водоемов.

За 1959-1965 гг. около 800 тысяч жителей области получили 
новые квартиры или улучшили жилищные условия, хотя проблемы 
с жильем оставались.

В 1946 г. в области работало 2309 школ, где обучалось 314 тысяч 
человек.. Действовали ремесленные и железнодорожные училища, 
школы фабрично-заводского обучения. С 1950 г. в области 
приступили к обязательному семилетнему обучению.

После войны увеличивалось число средних специальных учебных 
заведений. Еще в конце войны был создан Кировский авиационный 
техникум. В 1952 году открылся Кировский швейный техникум.

В 1945 г. в Киров из Яранска вернулся педагогический институт.

В 1946 г. в области действовало 35 городских и 93 сельских 
больницы. Работало 125 станциискорой помощи и местные пункты 
переливания крови. 

Оживленной была спортивная жизнь. В 1952 г. на стадионе 
“Динамо” были оборудованы новые помещения, годом позднее 
сооружен спортивный павильон. Открытый в 1951 г. трамплин 
(один из крупнейших в стране) вызывал у кировчан интерес. 

Высокий полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 г. вызвал 
романтическое ожидание каких-то перемен и гордость за нашу 
страну, предчувствие достижения невозможного. 26 декабря 1991 
года прекратил свое существование СССР, решение было официально 
оформлено постановлением союзного парламента.



1. Ответьте на вопросы.

1. Перечислите промышленные предприятия Кировской 
области, успешно работавшие в первые послевоенные годы.

2.Какие события в 1947 году положительно повлияли на уровень 
жизни населения?

3. Опишите изменения в сельском хозяйстве в период с 1953 по 
1958 год. Какие колхозы отмечались как особо успешные?

4. Сколько больниц и станций скорой помощи действовало в 
Кировской области в 1946 году?



2. Выберите правильный ответ  

1. Сколько человек насчитывалось в 1959 году в Кирове ?

А. 390 тыс.чел. 
Б. 238 тыс.чел.  

252,4 тыс.чел.
233, 5 тыс.чел.

2. Какая проблема оставалась острой в 1952 году?  

А. Сельскохозяйственная 
Б. Жилищная 

В. Денежная
Г. Проблема спорта

3. Какой институт В 1945 г. из Яранска вернулся в Киров? 

А.Педагогический 
Б.  Авиационный

4. Что было открыто в 1951 году?

В. Инженерный 
Г. Экономический 

А. Стадион «Динамо»
Б. Шинный завод 

В. Больница
Г. Трамплин 

5. Что за событие случилось  12 апреля 1961 г? 

А. Денежная реформа
Б. Поле Ю.Гагарина

В. Открылась фабрика 
«Белка»
Г.  Открылся кинотеатр 



ВЯТСКИЕ ЛЮДИ 
В ИСТОРИИ

ФИО

ДАТА
КЛАСС

Виктор Петрович Савиных

Родился 7 марта 1940 года в деревне Березкины 
Оричевского района Кировской области РСФСР. 
Дважды Герой Советского Союза, лауреат 
Государственных премий СССР и Российской 
Федерации.
В 1988–2007 годах был ректором, а с 2007 года 
— президентом Московского государственного 
университета геодезии и картографии 
(МИИГАиК).
Участвовал в трёх космических полётах на 
орбитальных станциях «Салют-6», «Салют-7» и 
«Мир».
Суммарный налёт — 252 суток, 17 часов, 37 
минут и 50 секунд.

Бакулев Александр 
Николаевич

Российский хирург, один из основоположников 
грудной хирургии в СССР Александр Николаевич 
Бакулев родился 7 декабря 1890 года в деревне 
Невениковская Вятской губернии (ныне –
территория Слободского района Кировской 
области).
Основные труды Бакулева посвящены 
проблемам хирургии желудочно-кишечного 
тракта, нейрохирургии, урологии, легочной и 
сердечно-сосудистой хирургии. В годы Великой 
Отечественной войны внедрил метод активной 
обработки огнестрельных ран, активного 
удаления инородных тел, разработал методики 
проведения хирургического лечения при 
ранениях позвоночника и черепа с обнажением 
мозга и др. Владимир Михайлович Бехтерев

Родился 20 января (1 февраля) 1857 года в 
селе Сарали Елабужского уезда Вятской 
губернии.
Он был русским и советским психиатром, 
неврологом, физиологом и психологом, 
основоположником рефлексологии и 
патопсихологического направления в России.
В 1907 году основал в Санкт-Петербурге 
Психоневрологический институт — первый в 
мире научный центр по комплексному 
изучению человека и научной разработке 
психологии, психиатрии, неврологии и других 
«человековедческих» дисциплин.

Иван Степанович Конев 
Великий полководец родился в 1897 году, 28 
декабря в Вологодской губернии, в деревне 
Лодейно. Нёс службу в московской резервной 
артиллеристской бригаде и получил звание унтер-
офицера. К лету 1941 года Иван Степанович 
находился в звании генерал-лейтенанта. Он 
назначен командующем 19-й армией. По 
окончании войны был направлен в Австрию 
военным комиссаром, с 1946 года являлся 
главнокомандующий Сухопутными войсками СССР, 
с 1950 года был заместителем Военного министра 
СССР, с 1955 года он 1-й заместитель министра 
обороны СССР.Александр Степанович Гриневский

Родился 23 августа 1880 года в городе Слободском Вятской губернии. 1896 году Грин 
закончил училище и уехал в Одессу, чтобы стать моряком. У него было только 25 рублей 
от отца. Летом 1906 года Грин напечатал два рассказа: «Заслуга рядового Пантелеева» 
и «Слон и Моська». В Крыму Грин написал роман «Золотая цепь» , автор называл 
его «воспоминаниями о мечте мальчика, ищущего чудес и находящего их». А осенью 
1926 года закончил роман «Бегущая по волнам». 



1. Соотнесите изображения известных людей с их именами

2. Сопоставьте выдающихся людей с местом их рождения.

губернии
Виктор Петрович 
Савиных

Село Сарали
Елабужского уезда 
Вятской губернии



Владимир 
Михайлович Бехтерев

Город Слободской 
Вятская губерния

Иван Степанович 
Конев 

Деревня Березкины 
Оричевский район 
Кировская область

Бакулев Александр 
Николаевич

Вологодская 
губерния,  деревня 
Лодейно

Александр 
Степанович 
Гриневский 

Деревня Невениковская Вятская 
губерния (ныне – территория 
Слободского района Кировской 
области).

3. Разгадайте кроссворд  

По горизонтали:
2. Какой институт основал В.М.Бехтерев в 1907 году? 
4. Куда был направлен И.С.Конев после окончания войны? 
7. А.С.Гриневский был не только писателем , но и …
По вертикали:
1.Фамилия космонавта, участвовавшего в 3 космических полетах? 
3. Кем был А.Н.Бакулев?
5. Куда уехал А.С.Гриневский после училища? 
6. Какими войсками командовал И.С.Конев с 1946 года? 
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4. Путешествие во времени.
➢Представьте, что вы можете переместиться во 
времени и встретиться с одним из этих великих 
людей. Кого бы вы выбрали? 
➢ Что бы вы спросили у него?
➢О чем бы вы ему рассказали?



ХУДОЖНИКИ 
ВЯТСКОГО 
КРАЯ

ФИО

ДАТА
КЛАСС

ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН
Знаменитый российский художник Иван 
Шишкин родился 25 января 1832 года в 
городе Елабуге Вятской губернии (ныне 
Республика Татарстан ). В 12 лет был 
определён в Первую Казанскую  мужскую 
гимназию, но, проучившись в ней пять 
классов, вернулся домой, в Елабугу. В 1852 
году поступил в Московское училище 
живописи и ваяния, где проучился до 1856 
года. Окончив курс училища, с 1857 года 
продолжил образование в Императорской 
Академии художеств. 

ИЗВЕСТНЫЕ 
РАБОТЫ: «Утро в 
сосновом бору», «Рубка 
леса», «Рожь» и др. 

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ И АПОЛЛИНАРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ВАСНЕЦОВЫ

Виктор Михайлович родился 15 мая 1848 года в селе 
Лопьял, а Аполлинарий Михайлович 25 июля 1856 
года в родовом гнезде в селе Рябово.
В 1858 году Виктор Васнецов поступил в духовное 
училище, где начал увлекаться рисованием. С 
благословения отца он оставил семинарию на 
предпоследнем курсе и поехал в Санкт-Петербург 
поступать в Императорскую Академию художеств.
Чуть иначе сложилась судьба Аполлинария Васнецова. 
В 1872 году он оканчивает Вятское духовное училище 
и перебирается в Санкт-Петербург. Несколько лет он 
преподает в селе Быстрица Орловского уезда, но 
пересмотрев свои взгляды Аполлинарий Васнецов в 
1878 году переезжает к брату в Москву, где 
окончательно посвящает себя творчеству.
ИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ А.Васнецова: «Родина»,
«Тайга на Урале. Синяя гора» и др.
ИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ В.Васнецова:
«Богатыри», «Аленушка», «Иван-царевич на Сером 
Волке» и др.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ХОХРЯКОВ
Родился 4 ноября 1857 года в Вятке 
(ныне Киров) в небогатой 
мещанской семье. С 1880 по 1882 
год бесплатно обучался мастерству 
рисунка и офорта 
у Шишкина в Санкт-Петербурге —
ходатайствовал за 
него Аполлинарий Васнецов.
ИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ: «На 
реке Вятке», «У реки» и др.

Рылов Аркадий Александрович 
Аркадий Александрович Рылов родился в Истобенске. В 
окрестностях Петербурга и в Финляндии им были созданы 
десятки картин и эскизов в характерной для него 
цветовой гамме. Кроме того, А. А. Рылов успешно работал 
как художник-иллюстратор и писал эссе о природе.
А. А. Рылов был председателем Общества художников 
имени А. И. Куинджи.
ИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ: «Зеленый шум», «В голубом
просторе» и др. 

Трапицын Азарий Иванович

А. И. Трапицын родился в селе 
Поломское Орловского 
уезда Вятской губернии в семье 
священника. Учился в духовной 
семинарии.

ИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ: 
«Водоем», «Сумерки» и др.

Колчанов Аркадий Михайлович
Родился 6 октября 1925 года в деревне Долгой в семье 
крестьянина. Известный график, в особенности в 
технике ксилографии. Главная тема творчества — природа 
Вятской земли. Известен также 
работами акварелью, карандашом, гуашью. 
ИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ: «Поэма об огне», «Трудовые будни»,
«Разливка стали».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F


1. Подпишите картину и ее автора. 

Название картины Автор картиныКартина

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapitzyn_vodoyom.jpg?uselang=ru
https://kupitkartinu.ru/pictures/poema-ob-ogne/


2. Ответьте на вопросы. 
o Где родился Иван Иванович Шишкин?

o Куда он был определен в 12 лет? 

o Кем была написана картина «Сумерки»? 

o Где родился Виктор Михайлович Васнецов?  

o За кого ходатайствовал Аполлинарий
Васнецов?     

o Как звали известного графика, в 
особенности в технике ксилографии?

o Кто из художников родился в 
Истобенске?

3. Подумайте, что нужно художнику для создания картин. 
Разгадайте ребусы. 



4. Подпишите авторов по их портретам.

5. Соедините автора и жанр живописи, в котором он работал.

Виктор Михайлович Васнецов

Колчанов Аркадий Михайлович   

Рылов Аркадий Александрович 

Аполлинарий Михайлович Васнецов

Николай Николаевич Хохряков 

Иван Иванович Шишкин

Трапицын Азарий Иванович 

пейзаж

бытовой жанр

исторический 
пейзаж

ксилография



ПИСАТЕЛИ 
ВЯТСКОГО 
КРАЯ 

ФИО

ДАТА
КЛАСС

ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ ДЬЯКОНОВ

Родился будущий писатель 8 октября 1908 года в 
городе Вятке. Он был почти ровесником прошлого 
века и через его жизнь прошли три войны: Первая 
мировая (1914), Гражданская война в России (1915-
1922) и Великая Отечественная (194-1945). Первая 
книга «Песенки байки» вышла в 1942 году. За ней в 
«Детгизе» вышла вторая книга — сборник 
сказок «Храбрые и ловкие» в Кирове и «Сказки о 
храбрецах и удальцах» в Москве. Желание 
рассказать о своём детстве побудило писателя 
обратится к прозе. Повесть «Олень — золотые 
рога» стала в конце 1950-х — начале 1960-х годов 
значительным явлением не только в творчестве Л. 
В. Дьяконова, но и в истории литературы края. 
Повесть охватила события, происходившие в Вятке 
и Вятском крае с 1915 по 1923 год.

Лиханов Альберт Анатольевич 

Родился будущий писатель 13 сентября 
1935 года в городе Кирове. В 1961 году 
молодой журналист Лиханов стал 
редактором областной молодёжной 
газеты «Комсомольское племя». В этом же 
году в Кирове была издана его первая 
книга. Была она небольшая по объёму и 
имела длинное название: «Не за тридевять 
земель, или Поветь о том, как двое 
мальчишек открыли в своём городе 
удивительную улицу». В 1967 году в 
издательстве «Детская литература» 150-
тысячным тиражом вышла 
повесть «Звезды в сентябре» - первая 
московская книга писателя, книга о 
военном детстве. Следующий, 1968 год, 
был отмечен выходом нескольких книг, а 
журнал «Пионер» 
повестью «Музыка» открыл страницу 
публикаций повестей о военном детстве, 
объединённых позднее в роман «Русские 
мальчики», где одним из сквозных героев 
всех повестей является наш город Киров 
военной поры. В 1974 году в Кирове он 
работает над романом для детей 
младшего возраста «Мой генерал» .

Наумова Елена Станиславовна
Родилась 24 сентября 1954 года в посёлке 
Вахруши Слободского района Кировской 
области. ». Профессор МГИМО Юрий 
Вяземский разглядел лирический дар Елены 
Наумовой и убедил её поступать в 
Литературный институт имени А. М. 
Горького. Как подтверждение высокой оценки 
творчества, сборники её стихов издаются не 
только в Кирове, но и в Москве: в 1988 году 
книга «Выстрел Ветки», в 1990 году -
«Счастливый билет». Стихотворение «Девочка 

и дождь» Елена Станиславовна написала в 
1981 году и др.

Ситников Владимир Арсентьевич

Родился будущий писатель 28 июля 
1930 года в деревне Малое Кабаново
Куменского района Кировской области.
Произведения : 1979- «Человеку надо 
много», 1975- «Русская печь», «Ирина» и 
др.

Любовиков Овидий Михайлович

Родился 26 октября 1924в селе Усть-Чепца
(ныне — город Кирово-Чепецк) Вятской 
губернии. В 1951 году вышел его первый 
сборник стихов о войне «За мир!», в 1953-
м — «Присягаю миру» и др. 



1. Подпишите писателей по их портретам . 

2. Раскрасьте верные факты о писателях  

Л.В.Дьяконов прошел 
три войны     

А.А.Лиханов написал книгу 
«Мой генерал» в 1989 году

Е.С.Наумова родилась в 
поселке Вахруши 

Произведения В.А.Ситникова : 
«Человеку надо много», «Русская 
печь» и др.

В.А.Ситников написал 
книгу «Русские 
мальчики»

Повесть «Олень — золотые 
рога» была написана 
Л.В.Дьяконовым



3. Прочитайте отрывок из книги А.А. Лиханова «Мой 
генарал» и поразмышляйте, ответив на вопросы.  

Теперь мне ясно, отчего такая суета. Это, конечно, правильно. Деду будет 
скучно. Работал, работал всю жизнь, на войне сражался и вдруг - трах, 
бах! - нате вам! Сиди спокойненько, без всякого дела. Я поднатужился, 
посоображал, что бы такое и мне деду предложить, но ничего не 
придумал. Просто ему позавидовал. Эх, вот бы мне! Взять и просто так, 
без всяких уважительных причин, не пойти в школу. Сидеть дома, как 
дед, и чем хочешь заниматься! Я вздыхаю, киваю деду и замечаю, что 
дедушка
грустный. Он улыбается, но сам невеселый: глаза у него не смеются.
Какие-то настороженные глаза. Тревожные. Печальные. - Хорошо, 
хорошо! - говорит он маме и папе. - Телевизор
обязательно посмотрю. Книги непременно почитаю. Счастливо вам! 
Поработать. Поучиться. - Но не выдерживает все-таки. Произносит
бодро: - А я ведь первый день. Безработный-то... - И снова смеется:
- Ух, отосплюсь! Мы прикрываем дверь, молча спускаемся по лестнице. У 
машин
мама и папа озабоченно переглядываются. Смотрят на меня.
-Переживает, - говорит отец.

o Что, по-вашему мнению , может сделать дедушку 
счастливым? 
o Как вы думаете, почему дедушка улыбается, но его 
глаза не смеются?
o Как вы думаете, почему дедушка говорит, что он 
"безработный", а не "пенсионер"?
o Почему мальчик завидует дедушке? Что для него 
значит "не ходить в школу"?
o Что мальчик понимает о взрослых из этого отрывка?
o Как вы думаете, что такое "счастье" для дедушки? А 
для мальчика?





4.Вставьте пропущенные слова. 

Лиханов Альберт Анатольевич родился                                         

года в городе                            . В 1961 году была издана первая 

книга с длинным названием:  

Первая книга о военном детстве :

Наумова Елена Станиславовна родилась                                                       года в 

. Она училась в 

по наставлению профессора Ю.Вяземского. Две ее известные книги:                                           

1988- и 1990- . Леонид  Влади-

мирович родился                                             года в                               . Первая 

книга:                                     вторая:                                                                         .

Любовиков Овидий Михайлович родился                                          в городе  

. Названия 2 его сборников:                                                               .

5. Придумайте и нарисуйте иллюстрацию к одному из произведений, которое вы узнали.  



ПРОМЫСЛЫ
ВЯТСКОГО 
КРАЯ

ФИО

ДАТА
КЛАСС

Народные промыслы — это отражение культурного и творческого наследия, 
истории нашей родины, именно поэтому так важно стремиться к их сохранению и 
ни в коем случае не допускать того, чтобы они уходили в прошлое. 

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА
Символом вятского края стала 
знаменитая на весь мир яркая 
глиняная дымковская игрушка. 
Первыми дымковскими игрушками 
стали свистульки, вылепленные к 
ежегодному весеннему празднику 
«Свистуньи», проводимому «в честь 
убиенных» в битве 1418 года между 
вятчанами и устюжанами у стен 
Хлыновского кремля.

ВЯТСКАЯ МАТРЕШКА
История вятской матрешки начинается в 1930-х 
годах, когда в старинном городке Нолинске была 
создана артель "Свобода", выпускавшая различные 
деревянные изделия, в том числе токарные игрушки. 
Матрешка изготавливается из древесины мягких 
пород – липы, ольхи, березы. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМКИ
Впервые соломку как промысловый материал начали 
использовать в Вятской губернии в XIX веке. 
Неоднократно камешницкие шкатулки участвовали в 
выставках республиканского значения. В 90-е годы XX 
века мастера творческого объединения «Умелец» стали 
изготавливать плетеные дамские сумочки, шляпки, 
имеющие естественный золотистый цвет. 

КУКАРСКОЕ КРУЖЕВО
Вятка известна как центр 
кружевоплетения не только в 
России, но и за рубежом .По 
преданию, во времена Петра I 
поселился в Кукарке бывший 
корабельный плотник с женой-
голландкой. Она-то и научила 
вятских женщин кружевоплетению. 
Изделия вятских кружевниц - панно, 
скатерти, салфетки, воротники, 
пелерины, шали, жакеты и жилеты. 

ПРИРОДНЫЙ УЗОР КАПА
Удивительны вятские изделия из 
капа - нароста на стволе и ветвях 
старых деревьев. Ценность капа в 
неповторимом рисунке, 
созданном природой.

БЕРЕСТЯНОЙ ПРОМЫСЕЛ
Изготовлением изделий из бересты занимались во 
многих губерниях России. Лапти, плетёнки, короба, 
корзины, шкатулки, чемоданы, детские игрушки, рамки 
для картин – всё это плели из бересты. Верхний слой 
березовой коры, прочный и красивый материал для 
плетения. 

ВЫШИВАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
Вятская вышивка всегда отличалась большим разнообразием 
технических приёмов. Это отличие вятской вышивки от вышивки, 
создаваемой в других регионах России, объясняется с одной 
стороны оригинальным географическим положением Вятского 
края, находящегося на стыке Архангельской, Вологодской и 
Нижегородской губерний, а с другой стороны его пёстрым 
национальным составом (на территории края проживали русские, 
чуваши, удмурты, марийцы, татары, коми). 



1.Подпишите промысел



2. Разгадайте кроссворд.

1

2

3

4

5

6

7

По вертикали:
8-первая  дымковская  игрушка
4- круг, на котором изготавливалась 
посуда- горшки, чашки 
9- По преданию, во времена Петра I 
поселился в Кукарке бывший корабельный 
плотник с женой-голландкой. Она-то и 
научила вятских женщин 
кружевоплетению
Какое же кружево  является промыслом 
вятского края?
6- Пышные, выполненные мелкими 
штрихами ресницы, круглый черный 
зрачок, слитый с линией нижнего века, и 
добродушное выражение. О каком 
промысле идет речь?
По горизонтали: 
1-тот, кто занимается штучным или 
мелкосерийным производством на дому 
или в небольших мастерских; ремесленник
2-природный узор, хорошо поддается 
обработке, не коробится, не трескается, не 
разбухает, не ссыхается
3-символ вятского края игрушка…

5- какая кора  прочный и красивый 
материал для плетения?
7- в  рамках традиционной 
культуры текстиль стал важной 
частью образа жизни, 
повседневного и праздничного 
быта вятичей, о каком промысле 
идет речь?

8

9

3.Соедините линиями

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА

Вышивальный промысел

Роспись по дереву

Наиболее высокого уровня развития 
в данном промысле  достигло 
ювелирное искусство

Образцы данного промысла сохранились 
на прялках, досках, сундуках, бураках и 
на другой деревянной утвари 

Богатые традиции сделали возможным 
превращение этого старинного женского 
занятия в промысел

Сегодня эти предметы можно увидеть в 
постоянной экспозиции Кировского 
областного краеведческого музея

Художественная ручная ковка и литейное 
дело на Вятской земле имеют глубокие 
исторические корни

Традиционный орнамент –
геометрический



4. Разрисуйте дымковскую игрушку и вятскую 
матрешку

5. Как вы думаете, какую роль в жизни человека 
играют промыслы своего края ? 

6. Рефлексия

Сегодня я узнала 
(а) :

Было 
интересно:


