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Введение в историю Вятского края. 
Географическое положение и природные 

условия

Кировская область расположена в центрально-восточной
части Европейской России и занимает 120,8 тыс. кв. км.

Поверхность области имеет общий равнинный характер с
наклоном с северо-востока на юго-запад, но рельеф края
значительно расчленен. По центральной части с севера на юг
тянется пологая возвышенность - Вятский увал со средней
высотой 175 м над уровнем моря и шириной до 40 км.
Вятский увал проходит почти параллельно Уральскому хребту.
На севере в пределы области отдельными холмами заходят
Северные увалы. На востоке, от верховьев Вятки на север,
проходит Верхнекамская возвышенность со средней высотой
до 337 м. Эта возвышенность является водоразделом между
реками Вяткой и Камой.

ФИО, Класс:



Наша область имеет густую речную сеть. Главная река края
- Вятка. Она начинается на севере Удмуртии, протекает
через всю Кировскую область и впадает в Каму на
территории Татарстана, пройдя путь длиной более 1300 км.
Крупнейшими правыми притоками Вятки являются реки:
Кобра, Летка, Молома, Пижма. Слева в Вятку впадают
Белая Холуница, Чепца, Быстрица, Воя, Кильмезь. В области
много небольших озер и болот.



Климат Кировской области континентальный с
продолжительной холодной зимой и умеренно
теплым летом. По растительности наш край
относится к лесной зоне. В северных районах
преобладают елово-пихтовые леса (средняя тайга).
В центральной части, охватывающей треть всей
территории, растут густые хвойные леса со
значительным количеством лиственных пород
(южная тайга). Юг области занят смешанными
хвойно-широколиственными лесами, большая
часть которых уже вырублена и на их месте
простираются обширные поля и луга.

Животный мир края весьма разнообразен. Масса
зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся,
земноводных, насекомых населяют его леса, луга,
реки, озера и болота. По всей области
распространены бурые медведи, рыси, волки,
лисицы, белки, зайцы, лоси, барсуки, куницы,
горностаи. На севере встречаются росомахи,
колонки, северные олени.



1. Соотнесите картинку животного и его название

▪ бурые медведи

▪ рыси

▪ волки 

▪ лисицы

▪ куницы

▪ горностаи



Древние поселения и культуры. Археологические 
находки и жизнь древних людей

ФИО, Класс:

Человек на территорию, которую занимает теперь
Кировская область, пришел около 15 тысяч лет тому назад.
Во время великого оледенения северная половина края
была покрыта мощным ледником. В суровых
климатических условиях здесь обитали большие стада
мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов. Водились
также волки, северные олени, песцы. Во многих местах
нашей области до сих пор находят кости этих животных.
Возможно, в это время в южных районах жили и люди, но
их стоянки пока не обнаружены.

Около 40 тысяч лет тому назад территория области
освободилась от ледникового щита, но к северу и западу
от нее оледенение еще продолжалось. Климат оставался
суровым. Лишь около 15 тысяч лет назад стало теплее, и
природа области постепенно принимала современный
вид.

Древнейшие жители изготовляли каменные, костяные и
деревянные орудия, имели лук и стрелы, занимались
охотой, рыбной ловлей, собирательством. Жили они
редкими поселениями, в каждом из которых обитала
отдельная материнская родовая община. Жилищами для
людей, часто передвигавшихся с места на место, служили
землянки и шалаши. Стоянки того времени обнаружены на
Средней Вятке, Моломе и Чепце. Наиболее крупной из них
является стоянка в районе Слободского района. Здесь
найдены остатки мастерских, в которых выделывались
орудия из кремня.



Около 7 тысяч лет назад обитатели Вятского края
научились изготовлять каменные топоры, тесла,
булавы, выделывать глиняные сосуды, ткани из
шерсти зверей и прядильных растений. Техника
обработки камня усовершенствовалась. Люди
овладели навыками шлифования, пиления и
просверливания каменных орудий. На юге области
появились зачатки мотыжного земледелия и
домашнего скотоводства. В остальных районах по-
прежнему главными занятиями оставались охота и

рыболовство.

Стоянки той поры (7-5 тыс. лет назад) имеются во
многих местах Кировской области, но они еще мало
изучены. Наиболее известной является Буйская
стоянка в Нолинском районе, где в нижнем слое
найдено много черепков глиняных сосудов и
каменные орудия.

Во втором-первом тысячелетиях до нашей эры (4-3
тыс. лет назад) жители области, кроме камня и
кости, стали использовать металлы, сначала медь
и бронзу, а затем и железо. Стали развиваться
скотоводство и земледелие. Значительных успехов
достигла охота, особенно на пушного зверя. Шире
применялись рыболовство и бортничество (лесное
пчеловодство). Для устройства жилищ люди стали
использовать дерево, укрепляя бревнами стены
землянок и надстраивая над ними невысокие
бревенчатые срубы.



Железо на Вятской земле стало применяться с VII века до
нашей эры. В это время по берегам Камы и Вятки жили
племена, получившие в истории название «ананьинцев»
от села Ананьино на Каме близ города Елабуги, где
археологи открыли древние захоронения (могильник) с
большим количеством вещей, положенных в могилы. Тут
были каменные и железные орудия, предметы
вооружения, глиняные сосуды, украшения.

Ананьинцы занимались мотыжным земледелием,
мясным скотоводством, охотой, рыболовством и
бортничеством. Они жили или в укрепленных поселках
(городищах), или в открытых поселениях (селищах).
Жилищами им служили полуземлянки, укрепленные
бревнами. Городища обычно располагались на мысах,
образованных выходящими к реке оврагами. На
ананьинских городищах находят большое количество
костей диких и домашних животных и поделок из кости.
Поэтому поселения ананьинцев получили пазвание

костеносных.

Наиболее известным из ананьинских городищ является
Пижемское, расположенное на высоком мысу при
впадении реки Пижмы в Вятку, недалеко от Советска.

Бронзовая секира. 
Ананьинская
культура. VII—V вв. 
Ананьевская 
культура, Железный 
век



В III веке до нашей эры ананьинцев
сменили «пьяноборцы», получившие
название от села Пьяный Бор на Каме.
Теперь это - Красный Бор Татарстана.
Здесь археологи также обнаружили
могильник. Но на Вятку пьяноборцы
не заходили. Эти племена получили
название «азелинцев» от могильника
у деревни Азелино Малмыжского
района Кировской области. Очень
ценным памятником азелинцев
является большой могильник Тюм-
Тюм у одноименной деревни
Уржумского района.

Азелинцы вели оседлый образ жизни,
занимались скотоводством,
земледелием, охотой и рыболовством.
Особенно много они разводили
лошадей. Жили азелинцы в
бревенчатых избах или
полуземлянках. Сильное развитие у
них получило обработка железа и

дерева.

У азелинцев существовала
патриархально-родовая община. Но
она уже начала распадаться. В
общинах складывалась богатая
прослойка, захватывавшая землю и
скот в свою частную собственность.
Выделялись военные дружины во
главе с вождями, В могилах и
поселениях азелинцев археологи
находят много предметов
вооружения: мечи, шлемы, копья,
кинжалы, боевые топоры, сделанные
из железа, а также конскую сбрую.

Реконструкция 
мужского костюма 
азелинской
культуры по 
материалам 
могильника 
Рождествено V



1. Выберите правильный вариант ответа и ответьте 
на вопросы:

1) Где расположен памятник азелинцев (большой 
могильник)? 
1. Деревня Тюм-Тюм
2. Близ города Елабуга 
3. На территории г. Киров 
4. В селе Ананьино

2) Какое название получили поселения ананьевцев? 
1. Пижемские
2. Костеносные
3 Камские 
4. Костеногие

3) Напишите, какой образ жизни вели азелинцы? 
Ответ: 

4) Какая называется наиболее известная стоянка в 
Нолинском районе? 
1. Буяновская
2. Бойная
3. Буйская 
4. Бойкая 

5) Напишите, что обычно археологи находят в 
могильниках? 
Ответ:



Славяне на территории Вятского края 

ФИО, Класс:

В VI -Х веках нашей эры на территории, занимаемой
ныне Кировской областью, Удмуртией и Марий-Эл,
складывались удмуртские и марийские племена.
Предками их были ананьинские, пьяноборские,
азелинские и другие племена, к тому времени
продвинувшиеся в бассейн Камы и Вятки из Зауралья и
южных степей. В крайних северных и северо-восточных
районах нашей области в это время поселялись коми-

племена.

Удмурты расселялись между Камой и левым берегом
Вятки. Марийцы обитали на правобережье Вятки, к югу
от устья Моломы. Те и другие жили редкими
поселениями, далеко отстоящими друг от друга.
Большая часть территории края, покрытая дремучими
лесами, была необитаема.

Марийцы и удмурты жили оседло в небольших
бревенчатых хижинах или полуземлянках. Главными
занятиями их были земледелие, домашнее
скотоводство и охота на пушного зверя. Для пашни они
вырубали участки леса, сжигали деревья и распахивали
землю деревянной сохой, смешивая почву с золой.
Такой способ земледелия называется подсечно-
огневым. Сеяли овес, ячмень, рожь, лен. Из животных
разводили лошадей, коров, овец, коз и домашнюю
птицу. Подсобными промыслами являлись
рыболовство и бортничество.



Костюм марийской женщины 
XIX — начала XX веков

Удмуртский национальный костюм



У марийцев и удмуртов было хорошо развито домашнее
ремесло. Они умели добывать и обрабатывать железо и
медь, выделывать глиняную и деревянную посуду,
изготовлять ткани и шить одежду, вырабатывать кожу и
меховые изделия, делать украшения. Они завязывали
торговые связи с соседними народами, в том числе и с
русскими, обмениваясь с ними продуктами своего
производства. Таким образом хозяйство удмуртов,
марийцев и коми было натуральным. Общественный
строй у этих племен был еще патриархальным, но
родовая община уже распадалась, складывались
социальные группы бедных и богатых. Богатая
племенная знать присваивала землю, скот, закабаляла
бедноту, что приводило к зарождению феодальных

отношений.

В VIII - Х веках на марийские поселения часто совершали
набеги хазары. Время от времени марийцам
приходилось платить им дань. После разгрома в 965
году Хазарского царства киевским князем Святославом I
хазары прекратили свои набеги. Но на Средней Волге и
Нижней Каме усилилось государство волжских болгар.
Марийские и удмуртские племена оказались под их
властью. Они платили дань царю волжских болгар,
столицей которых был город Булгар.

В 1236 году Волжская Болгария, разгромленная татаро-
монгольскими полчищами Батыя, оказалась под игом
Золотой Орды. Марийским и удмуртским племенам
пришлось платить дань монголо-татарским ханам.



Остатки вала Никульчинского городища

Религиозные верования удмуртов и марийцев были
языческими. Они одухотворяли силы и явления природы,
поклонялись солнцу, луне, грому, огню, воде, приносили
им жертвы. Они также верили в загробную жизнь, в духов
своих предков и устраивали в их честь празднества и

жертвоприношения.

Еще в конце XII века в бассейн реки Вятки стали проникать
русские. Это были крестьяне, ремесленники, холопы,
которые строили на берегах Вятки и ее притоков свои
села, деревни, починки. Некоторые из этих поселений
укреплялись земляными валами и деревянным тыном.
Крупнейшим из них было Никулицкое городище. Оно
имело значение военной крепости.



Особенно большой поток поселенцев двигался на Вятку во
второй половине XIII - XIV веке после монголо-татарского
нашествия на Русь, когда многие русские люди
устремились на север в лесные края, чтобы избежать
насилий и разорения со стороны золотоордынских
захватчиков. В это время на Вятке появилось уже
сравнительно много русских поселений, основанных
выходцами из Новгородской, Устюжской, Суздальской и
Нижегородской земель. Русские расселялись на свободных
землях по соседству с марийскими и удмуртскими
племенами. Малочисленные нерусские народности
постепенно отходили на юг и восток. На Средней Вятке
образовалась обширная область, населенная
преимущественно русскими.

Основную массу русских поселенцев составляли крестьяне
(смерды). Они занимались земледелием, применяли не
только подсечно-огневой способ обработки земли, но и
трехполье. Орудием пахоты служила соха с железным
ральником.

Сельскохозяйственными орудиями были также мотыги,
косы-горбуши, серпы, деревянные бороны, вилы, грабли,
заступы, железные топоры, молотильные цепы.

Достаточно хорошо было развито скотоводство. Разводили
лошадей, коров, овец, коз, свиней. Занимались
огородничеством, рыболовством, охотой, бортничеством и
другими промыслами. Имелось также домашнее ремесло:
обработка металла, дерева, гончарное производство,
прядение и ткачество, кожевенное, скорняжное, валяльное
дело.



1. Вопросы и задания

1) Определите районы, в которых располагались 

удмуртские и марийские поселения.

2) Расскажите, чем занимались и как жили древние 

марийцы и удмурты.

3) Расскажите о религиозных верованиях марийцев и 

удмуртов.

4) Опишите национальные костюмы марийцев и 

удмуртов.

5) Кратко перескажите историю появления русских 

поселенцев на территории Вятского края.



Вятка и установление первых 
государственных образований

ФИО, Класс:

Русские завязывали торговые связи с марийцами, коми,
удмуртами, манси, чувашами, башкирами и с русскими
княжествами. Развитие ремесла и торговли привело
к возникновению городов, как торгово-
ремесленных центров, выросших на месте наиболее
крупных поселений. Древнейшим из них был город
Вятка. Он впервые упоминается в летописях под 1374
годом, когда большой отряд новгородцев, совершив
поход на Волжскую Болгарию, укрылся в поселении на
реке Вятке и укрепил поселок земляным валом и
деревянной стеной, превратив его в город. Он занимал
еще небольшую площадь на высоком мысу,
образованном крутыми берегами реки и оврага Засоры.
Вокруг города на большом пространстве по рекам
Вятке, Чепце, Великой, Белой Холунице, Быстрице,
Моломе образовалось довольно густое русское
население, получившее название вятчан.

В то время на Руси уже существовали развитые
феодальные отношения. Они распространялись и на
Вятскую землю. Здесь сложилась феодальная знать:
бояре, владевшие крупными вотчинами, и житьи люди
– более мелкие землевладельцы. В зависимости от них
находились кабальные люди, попавшие под власть
феодалов за долги, и холопы. К верхам общества
принадлежали также купцы и представители
православного духовенства. Большинство крестьян и
городских ремесленников юридически были еще
свободными.



В политическом отношении Русь делилась на крупные и
мелкие феодальные княжества. В первой половине XIV
века образовалось крупное Суздальско-
Нижегородское княжество. Вскоре после образования
города Вятки, примерно в 1378 году, часть Вятской
земли, где жили русские люди, вошла в состав этого
княжества, но управлялись своими выборными
земскими воеводами с их помощниками - ватаманами и
старостами.

После присоединения Суздальско-Нижегородского
княжества к Москве Вятская земля вошла в состав
Галицкого княжества, центр которого находился в г.
Галиче-Қостромском. В это время (XIV--XV века)
Москва проводила политику объединения русских
земель и княжеств в единое государство. Но галицкие
князья и их сторонники выступили против этой
политики и начали борьбу с Москвой, которая
продолжалась 20 лет (1432-1453 гг.). В этой борьбе
Вятская земля участвовала на стороне своего
феодального господина - галицкого князя.



Междоусобная война
проходила с переменным
успехом. В конце концов
победу одержало Московское
великое княжество. Галицкий
удел был ликвидирован и
присоединен к Москве. Вятская
земля тоже должна была войти в
состав владений великого князя
Московского. Но вятские бояре,
житьи люди и богатые купцы не
хотели подчиниться ему.

Чтобы сломить их
сопротивление, великий князь
Василий II Васильевич в 1457
году направил на Вятскую
землю большое войско, которое
осадило город Хлынов, как в это
время стала именоваться Вятка
по названию построенного в
городе кремля с земляными
валами и деревянными стенами
с башнями. Московское войско
не смогло взять город и ушло
обратно. В 1459 году Василий
II вновь отправил свои полки
на Вятку. На этот раз
великокняжеские войска заняли
города Котельнич и Орлов и
подошли к Хлынову. После
долгой осады вятские бояре
сложили оружие и признали над
собой власть московского
правительства. Описывая этот
поход, летописи впервые
упоминают Орлов и Котельнич.

Василий II Темный

Годы жизни: 10 марта 1415 г. –
27 марта 1462 г.

Годы правления: 17 февраля 
1447 — 27 марта 1462

Портрет из Царского 
титулярника



Иван III Васильевич

Годы жизни:22 января 1440 г. 
– 27 октября 1505 г.

Годы правления: с 1462-го по 
1505 год

Портрет из Царского 
титулярника

Однако в 1485 году на Вятской земле вновь взяли
верх противники объединения русских земель в
единое государство. Они изгнали из Хлынова
великокняжеского наместника и отделились от Москвы.
Чтобы покончить с изменой вятских бояр, Иван III в
1489 году отправил на Вятку войско во главе с
воеводой Даниилом Щенёй. В июле войско овладело
Котельничем и Орловом, а в середине августа
подступило к Хлынову и стало готовиться к приступу.
Напуганные вятские бояре начали переговоры с
воеводами московских войск, признали власть Ивана III
и выдали своих главарей.

По приказанию великого князя имения у вятских бояр
отобрали, а самих бояр расселили в центральных
районах Московского княжества. Многих вятских
купцов переселили в город Дмитров. На их место
поселили московских служилых людей и купцов из
разных городов. Так Вятская земля окончательно вошла
в состав единого Русского государства.



1. Соедините портреты правителей, имена, 
даты жизни и даты правления

➢ Иван III Васильевич

➢ Годы правления: 

с 1462-го по 1505 год

➢ Василий II 

➢ Титул «Темный»

➢ Годы жизни:22 января 

1440 г. – 27 октября 

1505 г.

➢ Годы жизни: 10 марта 

1415 г. – 27 марта 

1462 г.

➢ Годы правления: 17 

февраля 1447 — 27 

марта 1462

➢ Титул «Святой»



Монгольское нашествие и Вятка

ФИО, Класс:

Золотая Орда пыталась подчинить себе Вятскую землю,
чтобы взимать дань с вятчан. В 1391 году по приказанию
золотоордынского хана татарский царевич Бектут
совершил поход на Вятку с большим войском.

Татары разрушили город Вятку, опустошили русские
поселения, захватили много пленных и большую
военную добычу, после чего возвратились в Орду.
Вятчане не остались в долгу. На другой год они
совершили ответный поход против татарских владений
на Каме, взяли два города и разгромили их. Так Вятская
земля стала втягиваться в борьбу за освобождение Руси
от татарского ига, которую вел весь русский народ.

Около 1389 г.



В течение 25 лет вятчане повиновались Москве и под ее
руководством вели борьбу за освобождение русского
народа от татарского ига, совершили несколько удачных
походов на Казань.

В 1471 году они под командованием вятского воеводы
Константина Юрьева провели смелый поход на столицу
Золотой Орды город Сарай, его разрушили и
возвратились обратно с богатой добычей. Этот поход
вятчан имел то значение, что помешал хану Ахмату
(Ахмеду) привести в исполнение задуманный им
большой поход на Москву.

Об этом походе есть сообщения в летописях:
«Того же лета, в тоу же пороу, идоша Вятчане Камою
на низъ и въ Волгоу в соудехъ и шедше взяша градъ
царевъ Сарай на Волзе и множество Татаръ изсекоша,
жены ихъ и дети в полонъ поимаша и множество
полоноу вземше, возвратишяся. Татарове же
Казаньстии переняше ихъ на Волзе, Вятчане же
бившеся с ними и проидоша здравии съ всемъ
полономъ, и многие тоу отъ обоихъ падоша» (Полное
собрание русских летописей, Т. 24, стр. 191);



1. Выберите правильный вариант ответа и ответьте 
на вопросы:

1) В каком году вятчане под командованием воеводы 

Константина Юрьева провели поход в столину Золотой Орды?

1. В 1416 году

2. В 1391 году

3. В 1471 году

4. В 1475 году

2) Назовите имя хана, которому поход вятчан под 

комндованием воеводы Константина Юрьева помешал пойти?

1. Царевич Беркут

2. Чингисхан

3. Хан Батый

4. Хан Ахмат (Ахмед) 

3) Напишите, как называется столица Золотой Орды?

Ответ: 

4) В каком году по приказанию золотоордынского хана 

татарский царевич Бектут совершил поход на Вятку?

1. В 1471 году

2. В 1416 году

3. В 1475 году

4. В 1391 году

5) Под командованием воеводы Константина Юрьева вятчане

провели поход на столицу Золотой Орды. На какой город этот 

поход помешал хану пойти?

Ответ:



Вятка в составе Великого 
княжества Московского

ФИО, Класс:

Присоединение Вятской земли к единому Русскому

государству способствовало развитию экономики

края, росту сельского хозяйства, промышленности

и торговли. Укрепились связи с Москвой, Нижним

Новгородом, Вологдой, Приуральем. Хлынов в XVI

веке был самым крупным городом на северо-

востоке России. Территория Вятской земли в то время

была значительно меньше современной Кировской

области. Она включала лишь северную часть края –

бассейн реки Вятки до линии рек Пижмы и Вои.

Южные районы находились под властью Казанского

ханства.

Граница с враждебными Русскому государству

Казанским и Сибирским ханствами, вятчане

принимали активное участие в борьбе с ними. В 1542

году казанские татары совершили набег через

Вятскую землю на Устюг Великий. Они громили

русские поселения, опустошали все на своем пути. Но

когда они возвращались с большой добычей обратно,

вятчане, сосредоточившись у Котельнича, напали на

них близ устья Моломы и после тяжелого боя

полностью разгромили их. областями.



Фрагмент карты. Показаны: р. Вятка Герберштейн. 
Московия. 1549. г. Хлынов; р. Речица и г. Котельнич

Фрагмент рукописной карты: город Вятка



Вместе с другими русскими полками вятчане
несколько раз ходили походами на Казань и
участвовали во взятии ее в 1552 году. Вятский отряд
находился в составе войск Ивана IV и сражался с
татарами под командованием князя Серебряного.

Иван IV Грозный

Годы жизни: 25 августа 1530 г. 
– 28 марта 1584 г.

Годы правления: 16 января 
1547 — 18 (28) марта 1584

Реконструкция внешнего вида 
Ивана IV по черепу, 
выполненная
антропологом Михаилом 
Герасимовым, 1963 год



Большое участие вятчане принимали в завоевании
Астраханского ханства в 1554 -1556 годах. Вятский
полк во главе с воеводой Федором Писемским и
вятская речная флотилия под начальством Ивана
Шеломы сыграли главную роль в разгроме войск
астраханского хана и взятии Астрахани.

Завоевание 
Астраханского 
ханства и 
присоединение 
к Московскому 
царству (нач. 
XVI в.



Вятские ратные люди участвовали в Ливонской 
войне 1558 -1583 годов.

Схема военных действий в Ливонской войне



K концу XVI века, после разгрома Сибирского
ханства Ермаком Тимофеевичем и последующего
окончательного присоединения Западной Сибири к
России, Вятская земля перестала быть окраиной
Русского государства и стала связующим звеном
между центральными и урало-сибирскими областями.

Карта Западной Сибири в конце XVI—начале 
XVII века



В XVI веке усилился приток русских людей в Вятский
край. Возник ряд городов, посадов и крупных сел,
населенных крестьянами, ремесленниками, торговыми
людьми. В 1505 году был основан город Слободской.
После покорения Казанского ханства и включения в
состав России татар, чувашей, мордвы, марийцев,
удмуртов и других народностей Поволжья и Прикамья
русское население стало заселять низовья Вятки и
правобережье Камы. Были построены города Яранск
и Уржум (1584 г.), Царевосанчурск - современный
Санчурск (1585 г.), Малмыж (около 1590 г.), а также
слободы Кукарка (теперь г. Советск), Трехсвятская (г.
Елабуга), крупное село Вятские Поляны (конец XVI
века) и другие. Все эти города, посады и слободы стали
военными крепостями, административными и торгово-
промышленными центрами.

В конце XVI века на Вятской земле возникли
монастыри. Главным из них был Успенский
монастырь в Хлынове, обычно именуемый
Трифоновым по имени его основателя. Монастырь
был построен в 1580 году. На содержание монастырей
цари жаловали им крупные вотчины вместе с жившими
на них крестьянами.



1. Дополните недостающие фрагменты текста

1) Вятские ратные люди участвовали в Ливонской 

войне ________ годов.

2) Большое участие вятчане принимали в завоевании

____________________ в ______ годах. Вятский полк

во главе с воеводой Федором Писемским и вятская

речная флотилия под начальством Ивана Шеломы

сыграли главную роль в разгроме войск астраханского

хана и взятии Астрахани.

3) В конце _____ века на Вятской земле возникли

монастыри. Главным из них был __________________

в Хлынове.

4) В _____ году казанские татары совершили набег

через Вятскую землю на _______ Великий.

5) Вместе с другими русскими полками вятчане

несколько раз ходили походами на Казань и

участвовали во взятии ее в _____ году.



Крепостное право и бунты крестьян 
против угнетения

ФИО, Класс:

Значительная часть земельных угодий на Вятке

принадлежала царскому двору. Дворцовые крестьяне

платили оброк и выполняли повинности

непосредственно для царского хозяйства. В южных

районах Вятской земли правительство выделяло земли

помещикам, прикрепляя к ним крестьян, но поместное

землевладение здесь было незначительным.

Основная масса земельных угодий находилась в

собственности государства. На них проживали

черносошные, то есть государственные крестьяне,

выполнявшие повинности и платили оброк в казну.

Нерусские крестьяне тоже находились на землях, взятых

в государственное владение, но они платили в казну

дань или ясак и поэтому назывались ясачными

людьми.

Таким образом, на Вятке, как и во всей России,

полностью господствовала феодальная собственность на

землю - государственная, дворцовая, монастырская и

помещичья. На основе ее устанавливалось крепостное

право с тяжелой эксплуатацией основного населения

края - крестьян. Развитие феодально-крепостнических

порядков приводило к усилению классовой борьбы.



В начале XVII века в России поднялось стихийное
вооруженное восстание крестьян и городской бедноты
против знати. Это была первая крестьянская война,
этапом которой явилось восстание 1606 -1607 гг. под
предводительством Ивана Болотникова.

Эти события нашли отражение и на Вятке. Осенью 1606
года в Котельниче вспыхнуло восстание городских
ремесленников, мелких служилых людей и посадских
бедняков. Восставшие захватили город. Местные власти
хотели подавить восстание при помощи военного отряда,
прибывшего в это время в Котельнич. Но ратные люди
отказались повиноваться им. Некоторые примкнули к
восставшим. Узнав об этом, хлыновский воевода
направил в Котельнич отряд стрельцов, который силой
подавил восстание.



Основную массу населения Вятского края
составляли государственные крестьяне: русские
черносошные, платившие оброки в казну, и нерусские
ясачные крестьяне, с которых государство взимало
дань и другие поборы. И те, и другие, кроме того,
выполняли разнообразные казенные трудовые
повинности. Они не имели права без разрешения
властей покидать свои земельные наделы и, по-
существу, были такими же крепостными, как и
помещичьи крестьяне, но их владельцем было
крепостническое государство.

Тяжелое положение трудящихся, усиление
крепостного гнета, рост налогов и поборов в пользу
государства, злоупотребления приказных людей и
чиновников, национальное угнетение вызывали
народные волнения. Восставали и крестьяне, и
городская беднота.

В 1635 году произошло крупное восстание в
Хлынове. Поводом к нему послужили незаконные
поборы, которые собирали с горожан местные
воеводы. В восстании участвовало свыше тысячи
человек. Волнение перебросилось в Орлов и
Котельнич. Восставшие прорвались в Хлыновский
кремль, произвели расправу с «начальными людьми».
Воевода и его подручные не могли подавить народное
движение. Но из Москвы прибыл отряд войск,
который расправился с восставшими.



Отклики разинского

движения еще долго

ощущались на

Вятке. В 1673 году в

Кайгороде

вспыхнуло

восстание

посадских

жителей, которые

изгнали воеводу и

приказных людей. В

течение нескольких

месяцев кайгородцы

держали город в

своих руках.

Присланный из

Москвы стрелецкий

полк подавил

восстание.

Сильные волнения в Вятском крае развернулись во время

второй крестьянской войны под предводительством

Степана Разина. В условиях начавшегося народного

движения правительство царя Алексея Михайловича

приказало привести в боевую готовность вятские города.

Пламя крестьянского восстания охватило Поволжье до

Нижнего Новгорода и подступало к границам Вятского

края. Однако отряды Разина потерпели поражение под

Симбирском. К этому времени восстание перекинулось в

Заволжье. Отряды разинцев действовали на Ветлуге.

Один из них пытался прорваться на Вятку, но был

перехвачен хлыновским воеводой.



Разложение крепостничества обострило классовые

противоречия, усилило борьбу против феодальной

эксплуатации. Все большие массы крестьян и городской

бедноты поднимались на восстания. Нарастала новая

крестьянская война, которая и разразилась в 1773 -

1775 годах под предводительством Емельяна

Пугачева.

Вятский край находился в непосредственной близости к

территории, охваченной восстанием, a южные районы

входили в сферу действий пугачевских войск. Едва слух

о Пугачеве достиг нашего края, крестьяне, работные

люди, ремесленники стали включаться в борьбу.



C 1800 по 1860 год в губернии произошло около 80
сравнительно крупных волнений. Из них более
половины приходилось на период революционной
ситуации 1859 -1861 годов.

Другим крупным движением был знаменитый
«картофельный бунт» 1842 года. Поводом к нему
послужил правительственный приказ
государственным крестьянам о принудительной
посадке картофеля в пользу казны на выделенных из
их земель участках. Вятские крестьяне еще до этого
распоряжения разводили картофель на своих полях и
огородах, но они были возмущены теми насилиями,
которые творили чиновники, проводившие в жизнь
приказ правительства.
Начались волнения. Губернские власти отправили на
подавление восстания крупные воинские части с
пушками. Восставшие оказали сопротивление, но
были смяты. Однако под воздействием «картофельных
бунтов», проходивших не только в Вятской, но и в
других губерниях Севера, Приуралья и Поволжья,
правительство отменило насильственные казенные
посевы картофеля.

Крестьянские выступления не могли привести к
победе. Но все же крестьяне ожесточенно и упорно
боролись против крепостной системы. Под натиском
народных масс в условиях революционной ситуации
царизм и крепостники-помещики вынуждены были
приступить к отмене крепостного права.



1. Соедините имена, даты и названия событий 

➢Осень 1606 г.

➢1773 -1775 гг.

➢1842 г.

➢1673 г.

➢1665 г.

➢Восстание 1606 -1607 гг

➢Емельян Пугачев

➢Восстание в г. Хлынов

➢Иван Болотников

➢«Картофельный бунт»

➢Восстание в г. Кайгород

➢Восстание в Котельниче



Развитие культуры в Вятском крае

ФИО, Класс:

По образу жизни и культурному развитию Вятская земля

ничем существенно не отличалась от остальных

областей России, хотя те или иные достижения культуры

внедрялись здесь несколько позднее, чем в Москве и

других передовых центрах Русского государства. Это

было следствием положения Вятки, удаленности ее от

культурных очагов.

Просвещение и письменность в крае были уделом

имущих классов: дворян, чиновников, духовенства,

частично купечества. Основная масса трудящихся

оставалась безграмотной. Первая школа была

открыта в Хлынове только в 1727 году при

архиерейском доме и называлась епархиальной. Но

она скоро захирела. Ее возродил через несколько лет

просвещенный вятский епископ Лаврентий Горка.

Епископ Лаврентий ( в 
миру Андрей Горка)

Годы жизни: 1671 г. – 9 апреля 
1737 г.



Местная литература развивалась слабо. До нас

дошло лишь несколько рукописных сочинений,

написанных вятскими книжниками. Из них можно

назвать «Повесть о стране Вятской» -

историческое произведение, во многом

недостоверное, и «Житие Трифона Вятского»,

содержащее рассказ о жизни основателя Хлыновского

Успенского монастыря, изображенного святым

человеком. Эти произведения были составлены в

конце XVII века.

Известное развитие получило искусство. Вятчане

умели строить красивые деревянные здания,

украшенные резными узорами и точеными деталями.

В последней четверти XVII века в Вятском крае

началось каменное строительство, первоначально

церковное. Из кирпича и опоки строились соборы в

городах и селах. Из них наиболее ценными в

архитектурном отношении являются Успенский

собор Трифонова монастыря.

К первой половине XVIII века относится начало

каменного гражданского строительства.



Значительное развитие получила живопись,

представленная главным образом церковной

росписью и иконами. Для истории края особенное

значение имеет образ «Трифона Вятского»,

написанный в конце XVII века, так как на этой иконе

имеется рисунок, изображающий кремль города

Хлынова с его храмами, палатами и стенами.

Вятские умельцы, крестьяне и ремесленники

создавали много ценных произведений прикладного

искусства, всевозможные изделия из дерева, кости,

серебра. Впервые о дымковских игрушках

упоминается в 1582 году.

Во второй половине XVIII века в Вятском крае

наблюдался дальнейший рост просвещения,

развивалась культура. Славяно-греко-латинская

школа в 1758 году была преобразована в Вятскую

духовную семинарию, явившуюся первым средним

учебным заведением в крае.

С 1786 года в губернии началось строительство

народных училищ. В Вятке было основано главное

народное училище с пятилетним курсом обучения. В

городах Слободском, Котельниче, Нолинске и

Сарапуле открылись малые народные училища с

двухлетним курсом. В народных училищах обучались

преимущественно дети мещан, крестьян и купцов.



Из среды вятчан вышел крупный ученый, доктор
медицины Константин Иванович Щепин (1728 -
1770), сотрудничавший с M. В. Ломоносовым.

Большую роль в науке сыграл уроженец г. Вятки
Филипп Сергеевич Ефремов (1750 - после 1811),
попавший в плен к одному из казахских ханов, но
сумевший освободиться. В дальнейшем он прошел
через Среднюю Азию, Тибет и Индию, откуда
морским путем вокруг Африки добрался до Лондона,
а затем приехал в Петербург. Свое путешествие Ф. С.
Ефремов описал в книге «Девятилетнее

странствование».

Всеобщую известность получил поэт из вятчан
Ермил Иванович Костров (1751 -1796), первый
переводчик на русский язык «Илиады» Гомера.

Важнейшее значение для развития общественной и
культурной жизни Вятки имело пребывание
Александра Ивановича Герцена, отбывавшего здесь
ссылку с 19 мая 1835 года по 29 декабря 1837 года.

Герцен Александр Иванович

Годы жизни: 6 апреля 1812 г. – 9 
января 1870 г.



Появились библиотеки. В 1842 году было положено

начало музейному делу. В Вятке открылся «музеум», в

котором были собраны экспонаты по истории,

естественным богатствам края, сельскому хозяйству,

кустарным промыслам и быту населения губернии. В

1866 году музей был окончательно оформлен.

В январе 1838 года вышла первая печатная газета

«Вятские губернские ведомости». Она была

правительственным органом, но в ней помещались

ценные материалы по экономике, истории, этнографии,

культуре края.

Начиная с 1854 года, стали выходить краеведческие

сборники «Памятные книжки Вятской губернии».

Развитие просвещения создавало условия для появления

ученых и писателей. Первым вятским ученым-

краеведом был преподаватель главного народного

училища Александр Иванович Вештомов (1768 -1825),

написавший «Историю вятчан». Это - первый труд по

истории местного края. Кроме того, он написал книгу

«Вятская флора» с приложением «Атласа растений» и

гербария.

В 1877 году в Вятке открылся постоянно 

действующий театр. 



Большой след в искусстве Вятского края оставил
выдающийся архитектор и художник Александр
Лаврентьевич Витберг, отбывавший ссылку в Вятке
с 1835 по 1840 год. По проектам Витберга были
созданы ансамбль Александровского сада, а также
Александро-Невский собор, простоявший около 75

лет.

Учеником Витберга был вятский художник Дмитрий
Яковлевич Чарушин (1813 -1900). Его кисти
принадлежат портрет А. Л. Витберга, картина
«Семейный портрет» и другие произведения.

Александр Лаврентьевич 
Витберг

15 (26) января 1787—12 (24) 
января 1855)

Дмитрий Яковлевич 
Чарушин

(1813 – 1900)
«Семейный портрет»



Вятская земля дала талантливых художников. В Вятской 
губернии родился И. И. Шишкин. Он с исключительным 

мастерством запечатлел природу средней и северной полосы 
России.

Уроженцами Вятского края являются братья Васнецовы -
Виктор Михайлович (1848—1926) и Аполлинарий 
Михайлович (1856 - 1933). В. М. Васнецов создавал 

произведения на темы русского народного эпоса, А. М. 
Васнецов известен, как мастер исторической живописи.

Иван Иванович Шишкин 
(1832 – 1898)

Памятник «Виктору и 
Аполлинарию Васнецовым 
от благодарных земляков»



В Вятской губернии родился П. И. Чайковский, 
ставший одним из гениев русского и мирового 

музыкального искусства. 
Родину отца и матери считал своим родным краем 

великий русский певец Ф. И. Шаляпин.

Фёдор Иванович Шаляпин 
13 февраля 1873 г. – 12 
апреля 1938 г.

Петр Ильич Чайковский 
7 мая 1840 г. – 6 ноября 

1893 г.



1. Соедините имена и род 
деятельности

➢Александр Лаврентьевич 
Витберг

➢Лаврентий Горка

➢Ермил Иванович Костров

➢Александр Иванович Герцен

➢Дмитрий Яковлевич Чарушин

➢Иван Иванович Шишкин

➢братья Васнецовы

➢Константин Иванович Щепин

➢Петр Ильич Чайковский

➢Федор Иванович Шаляпин 

➢Филипп Сергеевич Ефремов

➢Александр Иванович 
Вештомов

➢Композитор

➢Художник 

➢Епископ

➢Доктор медицины

➢Путешественник, писатель

➢Оперный певец 

➢Писатель

➢Ученый – краевед

➢Художник, архитектор

➢Художник

➢Переводчик

➢Художники



Крестьянское революционное движение 
на Вятке

ФИО, Класс:

Разложение феодального строя, развитие
капиталистических отношений и возникшая в 1859 -
1861 годах революционная ситуация в России заставили
царское правительство провести отмену крепостного

права.

В Вятской губернии от крепостной зависимости
было освобождено 25 500 помещичьих и заводских
крестьян. Вятские крестьяне, как и крестьяне всей
России, были ограблены крепостниками-помещиками и
самодержавным государством. Землевладельцы
оставили за собой лучшие, наиболее удобные земли.
Увеличились налоги на крестьянство. Помещичьи
крестьяне губернии в среднем получили по 2,8
десятины на душу.

В 1867 году в Вятской губернии были созданы
земские учреждения. Особенность губернии
заключалась в том, что дворянское сословие здесь
составляло незначительную часть населения. Поэтому в
земстве абсолютное большинство мест принадлежало
городской и сельской буржуазии. В 1870 -1871 годах
была проведена городская реформа, в Вятке и
уездных городах избраны городские думы. Состав их
был буржуазным. С 1869 года в губернии стала
проводиться судебная реформа. Но она проводилась
медленно. Суды с присяжными заседателями были
созданы только в 1874 -1875 гг.



Положение рабочих в Вятской губернии в пореформенный

период было очень тяжелым. На большинстве предприятий

рабочий день продолжался 12 -14, а иногда и 16 и более

часов. На предприятиях губернии широко применялся

женский и детский труд, который оплачивался в 2 -3 раза

дешевле труда мужчин.

Тяжелая эксплуатация и политическое бесправие вызывали

протест со стороны рабочих. Они вступали в борьбу за

улучшение своего положения. В 60-е годы XIX века в

Вятской губернии произошло около 30 выступлений

рабочих.

В 70-е годы рабочее движение в губернии поднялось на

более высокий уровень. Возросло количество стачек, они

стали более массовыми. Наиболее упорной и

продолжительной была забастовка в апреле 1871 года на

Холуницком заводе. Они требовали повышения заработной

платы, своевременной ее выдачи, продажи продуктов из

заводского магазина по рыночной цене, устранения

произвола в увольнении рабочих. Владелец завода на

уступки не шел. Местная полиция проявила растерянность и

тревогу, обратилась за помощью к губернским властям.

Стачка длилась месяц. В начале мая она была подавлена.

Стачки 60-70-х годов имели большое значение. Они

вооружали рабочих опытом борьбы, приводили их к

пониманию необходимости организованных выступлений,

выдвижения из своей среды знающих и стойких

руководителей.



Степан Николаевич 
Халтурин (1856-1882)

Одним из представителей революционеров 70-х годов
был Степан Николаевич Халтурин. Он родился в
крестьянской семье деревни Верхние Журавли
Орловского уезда.

Переехав в Петербург, Халтурин вскоре включился в
революционную борьбу рабочих столицы. В 1878 году
петербургские рабочие кружки под руководством В. П.
Обнорского и С. Н. Халтурина были объединены в
революционную организацию «Северный союз
русских рабочих». После разгрома союза Халтурин
перешел на нелегальное положение, сблизился с
народовольцами. По заданию «Народной воли» в 1879
году он поступил на работу столяром в Зимний
дворец. 5 февраля 1880 года он произвел взрыв в
столовой дворца с целью уничтожения царя и его
семьи. Но царь опоздал к обеду. Друзья укрыли
Халтурина на тайной квартире, а затем переправили
его в Москву.



В 70-е годы XIX века в Вятскую губернию начали
проникать работы К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1873 году в
Вятскую публичную библиотеку поступил первый том
«Капитала». В 80-е годы в губернии имелись многие
произведения Маркса и Энгельса.

Одним из первых русских марксистов, талантливым
организатором марксистских кружков в Казани был уроженец
г. Нолинска Вятской губернии Н. Е. Федосеев.

Членом одного из кружков, созданных Федосеевым, состоял
В. И. Ленин. Владимир Ильич писал о Федосееве: «…для
Поволжья и для некоторых местностей Центральной России
роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно
высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму
несомненно испытала на себе в очень и очень больших
размерах влияние этого необыкновенно талантливого и
необыкновенно преданного своему делу революционера».

Николай Евграфович Федосеев
9 мая 1871 г. – 4 июля 1898 г.



1. Выберите правильный вариант ответа и 
ответьте на вопросы:

1) С какого года в губернии стала проводится судебная 

реформа?

1. В 1867 году

2. В 1869 году

3. В 1861 году

4. В 1878 году

2) В каком году произошла забастовка рабочих на 

Холуницком заводе?

1. В 1869 году

2. В 1871 году

3. В 1861 году

4. В 1878 году

3) Подготовьте небольшое сообщение о Степане Халтурине.

4) В каком году на Вятке были созданы земские учреждения?

1. В 1871 году

2. В 1861 году

3. В 1867 году

4. В 1878 году

5) Подготовьте небольшое сообщение о Николае Федосееве.


