
 

 

  



 

ЗАНЯТИЕ 16 

 «Традиции и обычаи русского народа» 
 

Цели занятия: 

 − формирование представлений о том, что любовь и уважение к нашей стране – 

России складывается из любви к своему краю, региону, к его культуре и истории, 

людям, его населяющим, гордости за их достижения. 

 − формирование ценностного отношения к истории своего региона, культуре и 

традициям.  

- формирование представлений о том, как складывались традиции и обычаи 

русского народа Вятского края, выявить особенности их формирования. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

Основные смыслы: народные традиции и обычаи представляют собой 

уникальную связь прошлого с настоящим. Традиции могут многое рассказать о 

жизненном укладе, быте, о характерных особенностях и признаках русского народа. 

Продолжительность занятия: 40 минут.  

Рекомендуемая форма занятия: познавательная беседа. Занятие предполагает 

использование презентации, игровых элементов и дополнительных материалов.  

Комплект материалов: 

 – сценарий,  

- рабочий лист ученика; 

– методические рекомендации,  

- карточки с заданием; 

 – презентация. 

 

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ 

 

Часть 1. Мотивационная (10 минут) 

Вступительное слово учителя. 

Учитель: Россия – великая страна, которая имеет богатую и славную историю. 

Мы -граждане многонациональной страны, которые должны гордиться своей 

страной, ее традициями, культурным наследием и обычаями. 

Учитель организует разговор в классе по двум-трем выбранным им вопросам: 

 Какие традиционные праздники отмечает русский народ в Кировской области? 

 Какие народные обычаи существуют у русского народа в Кировской области? 

 Какие религиозные обряды и традиции существуют у русского народа в 

Кировской области? 

Учитель благодарит учеников за ответы и рассуждения, подводит итог краткой 

беседы переходит к теме «Традиции и обычаи русского народа». 

Учитель: Теперь давайте посмотрим презентацию, в которой рассказывается об 

основных традициях и обычаях русского народа Вятской губернии, Кировской 

области. 



 

Традиционные праздники 

В Кировской области отмечают как общероссийские, так и местные 

праздники. Праздники составляют важную сторону общественной жизни любого 

народа. Сознанием людей они воспринимаются как нечто священное, 

противоположное будням, повседневной жизни. Массовые праздники всегда 

занимали видное место в системе воспитания и организации досуга, характерной для 

каждой исторической эпохи.  

Исторически сложилось, что праздник предполагает полную свободу от всякой 

работы. На Руси, например, в этот день запрещалось пахать, косить, жать, шить, 

убирать избу, колоть дрова, прясть, ткать, т.е. выполнять всю повседневную работу. 

Праздник обязывал людей нарядно одеваться, для разговора выбирать темы 

приятные, радостные, иначе вести себя: быть веселыми, приветливыми, 

гостеприимными.  

Характерной чертой праздника всегда было и остается многолюдье. Все 

праздники включались в единую многоступенчатую последовательность. Они 

справлялись из года в год, из века в век в определенном порядке, установленном 

традицией Вятской губернии. 

Среди наиболее популярных – Истобенский огурец, Вятский лапоть, Вятская 

свистунья (Свистопляска), Вятская картошка. 

Истобенский огурец. Каждый год, в последнюю субботу июля, в селе Истобенск 

Оричевского района проходит фестиваль народного творчества и юмора под 

названием «Истобенский огурец». Впервые этот праздник был отмечен на 

Истобенской земле в 1997 году.  

В Вятском крае огурец стали выращивать более двухсот лет назад. Для жителей 

старинного села Истобенск выращивание огурцов стало главным занятием. Соленые 

огурцы – гордость Истобенска. Огуречным промыслом в Истобенске занимается чуть 

ли не все село. В огородах вместо привычной плантации картошки – бесчисленные 

огуречные грядки. Огурцы традиционно солят в деревянных бочках, предварительно 

бочку заливают водой, чтобы дерево разбухло, и все трещины в бочке закрылись, на 

дно кладут листья дуба, смородины, хрен, чеснок, лук и укроп. Затем слоями 

выкладывают огурцы и специи и заливают все соленой водой. Спустя сутки в бочку 

снова добавляют соленую воду и огурцы, плотно закрывают и затапливают в реках с 

ключевой водой, имеющей постоянную низкую температуру, что дает огурцам 

особый вкус и славу «истобенских». Поэтому и провозглашен Истобенск «огуречной 

державой». 

Сегодня фестиваль «Истобенский огурец» направлен на сохранение и 

распространение культурных традиций на Вятской земле. Он позволяет поддержать 

народное творчество мастеров, а также художественные промыслы и ремесла. В 

празднике принимают активное участие гармонисты, частушечники, коллективы и 

солисты, работающие в жанре народной музыки, театральные коллективы с 

юмористическими программами и многие другие вятские таланты. 

Фестиваль «Вятский лапоть» проводится с 2009 года, основными целями 

которого являются развитие предпринимательства и народных художественных 

промыслов в Вятском крае, продвижение бренда «Вятский лапоть» и стимулирование 

новых видов туризма в Кильмезском районе. 



 

По словам организаторов, название родилось из бренда «вятский лапоть», 

известного с XIX века, когда высококачественная лыковая обувь из здешних мест 

высоко ценилась по всей Руси. На фестиваль привозят свои изделия народные 

умельцы из Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Пермского края, Нижегородской 

области и, конечно, мастера со всей Кировской области. В последние годы фестиваль 

привлекает более 5000 участников и гостей.  

«Вятский лапоть» - это такое народное гуляние, на которое кильмезяне и гости 

из других районов и регионов приходят и приезжают всей семьей, иногда даже в 

национальных костюмах. На фестивале ходят в лаптях, проводят спартакиаду в 

лаптях, плетут лапти и даже награждают премией «Вятский лапоть». 

Вятская свистунья, Свистопляска — самобытный вятский народный 

праздник. Первые документированные упоминания о празднике и его описания 

относятся к началу XIX века. Праздновался вплоть до 1920-х годов. 

Праздновался в четвертую субботу после Пасхи. Начинался с панихиды по 

убиенным воинам в часовне Михаила Архангела, располагающейся у 

Раздерихинского оврага г. Кирова. После начиналось буйное веселье, которое 

выплескивалось в окрестные кварталы. 

Люди шумели, свистели, перебрасывались глиняными шариками (по-

вятски «шарышами»). В прошлом случались кулачные бои. Обязательно проводилась 

и ярмарка.  

Идея проведения праздника «Вятской картошки» возникла не спонтанно: 2008 

год Генеральной ассамблеей ООН был объявлен Международным годом картофеля. 

А котельничская земля славится замечательным фермерским хозяйством «Савковых» 

(глава крестьянско-фермерского хозяйства Валерий Никитич Савков), 

занимающимся разведением картофеля. С целью представления туристского 

потенциала Котельничского района и был придуман праздник «День Вятской 

картошки». Он проводится в д. Левичи Котельничского района. Праздник понравился 

гостям. Поэтому было решено проводить его ежегодно.  

На сегодняшний день это пока единственный праздник в Кировской области, 

базирующийся на развитии сельского событийного туризма. Целью праздничного 

действа является поднятие престижа крестьянского труда, приобщение к нему 

молодежи, а также показ лучших достижений по селекции вятского картофеля.  

 

Народные обычаи 
Жители Кировской области придерживаются различных народных обычаев, 

многие из которых имеют языческое происхождение. Распространены обряды, 

связанные с календарными праздниками и циклами сельскохозяйственных 

работ. Например, встреча весны с песнями и хороводами, закликание дождя в период 

засухи, обряды, сопровождающие сев и сбор урожая. Сохраняются семейные обычаи 

- крестины, свадьба.  

 Большую роль в жизни местных жителей играет православие. Распространены 

крестные ходы, паломничества к святым местам и источникам. 

Один из крупнейших в стране -Великорецкий крестный ход. В нем принимает 

участие более 30000 человек. Проходит каждый год с 3 июня по 8 июня. 

Великий крестный ход проводится с XV века в честь Николая Чудотворца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B


 

Во главе хода всегда несут чудотворную икону святого Николая. Это икона в 

наше время хранится в Никольской надвратной церкви Свято-Трифонова монастыря 

г. Кирова. Маршрут крестного хода о Кирова до с. Великорецкого. 

Просмотр видеофрагмента о «Великорецком крестном ходе:   

https://youtu.be/oSSG2pnRAOk?si=40PhhEq7CTAQVhQt 

 

Учитель организует беседу с обучающимися: 

- Какие традиционные праздники отмечают в Кировской области? 

Ответы обучающихся. Среди наиболее популярных – Истобенский огурец, 

Вятский лапоть, Свистопляска, Вятская картошка. 

- Каких обычаев придерживается русский народ нашей области? 

Ответы обучающихся. Распространены календарные, семейные обряды, 

гадания, а также обычаи, связанные с православной традицией. 

- Какие религиозные обряды и традиции существуют в Кировской области? 

Ответы обучающихся. Широко распространено православие, в том числе 

паломничества, крестные ходы, церковные обряды. 

Учитель. Многие ли из вас хотя бы раз побывали за пределами Кировской 

области? Все жители России говорят на русском языке. Но одинаково ли они 

произносят одни и те же слова? 

Ответы обучающихся.  Нет. Мы говорим по-разному. 

Мы не говорим о людях другой национальности, а о русских людях. Костромичи, 

вятчане, москвичи – все говорят немного по-разному. А почему? Давайте попробуем 

разобраться. 

Все мы пишем на русском языке одинаково, а вот говорим не одинаково.  

 

Вятский говор 

Вятские говоры –группа русских говоров, распространенных преимущественно 

в бассейне реки Вятки на территории исторической области Вятская земля.  

В Кировской области представлено несколько говоров. Чем объяснить различия 

вятских говоров?  

Когда приезжаем мы, вятские, в какой-нибудь другой уголок России, нас всегда 

узнают. У вятских жителей своеобразный говор. Такого говора и по сегодняшний 

день не встретишь в другом уголке России: особенное растяжение на последнем слоге 

в произносимом слове. 

До сегодняшнего дня вятчане дательный падеж при разговоре перемешивают с 

творительным. К примеру, «ели щи с кускам», «трудились рукам», «ходил с вам в 

лес». 

Звуки при разговоре заменяются другими: звук ц заменяется звуком ч. К 

примеру, можно часто слышать такие слова: «улича», «курича», «птича». 

Звук ч перед т произносят вятчане как ш, звук о в конце слова звучит как ё. К 

примеру, произносят «штё» вместо «что». 

Коренные вятчане в разговоре употребляют устаревшие слова и выражения. 

Особенно такой говор с большим набором устаревших слов и выражений встречается 

в следующих районах: Орловском, Котельническом, Нолинском и Слободском. 

 

https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/oSSG2pnRAOk?si%3D40PhhEq7CTAQVhQt&cc_key=
http://ru.wikipedia.org/wiki/Диалекты_русского_языка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вятка_(река)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вятская_земля


 

Часть 2. Основная (25 минут) 

Итак, мы с вами увидели, что традиции и обычаи русского народа Вятской 

губернии, Кировской области разнообразны и уникальны. Они являются важной 

частью культурного наследия России. Сохранение местных традиций способствует 

развитию региональной идентичности и передаче опыта из поколения в 

поколение. Изучение обычаев и обрядов позволяет лучше узнать историю и 

духовную культуру русского народа, населяющего Кировскую область. 

Давайте узнаем, что говорят нам вятские пословицы об этих традициях. 

Предлагаю подумать немного и найти соответствие начала и конца пословиц о 

русских традициях. 

Задание с карточками. 

Задание 1. Соедини пословицу.  

Части пословиц находятся в хаотичном порядке, их нужно правильно соединить.  

После выполнения задания учитель включает слайд с правильной подборкой 

пословиц. Проверка задания. 

1. С пчелой поладишь -  медку 

достанешь 

да ключ потерян. 

2. Тише едешь - дальше будешь  пораньше вставай да свой затевай 

3. Ума палата от того места, куда едешь. 

4. Хлеб на стол - и стол престол а выскочить некуда. 

5. Чудеса в решете - дыр много а на добрых сами катаются. 

6. Шито-крыто с жуком свяжешься - в навозе 

окажешься. 

7. На сердитых воду возят а узелок-то тут. 

8. На чужой каравай рот не разевай а хлеба ни куска - и стол доска 

 

Справочная информация для учителя: 

1. С пчелой поладишь -  медку достанешь, с жуком свяжешься - в навозе 

окажешься… 

2. Тише едешь - дальше будешь от того места, куда едешь. 

3. Ума палата, да ключ потерян. 

4. Хлеб на стол - и стол престол, а хлеба ни куска - и стол доска. 

5. Чудеса в решете - дыр много, а выскочить некуда. 

6. Шито-крыто, а узелок-то тут. 

7. На сердитых воду возят, а на добрых сами катаются 

8. На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай да свой затевай. 

 

Задание 2. Работа в группах. 

После выполнения задания 1 учитель предлагает школьникам поближе 

познакомится с традициями и обычаями русского народа нашей области. Для 

выполнения задания 2 в группах организуется работа с карточками, на каждой из 

которых предложены тексты для обсуждения (см. методические рекомендации) 

 

Карточка № 1 



 

Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную связь, эдакий 

«мост времен», связывающий далеко прошлое с настоящим. Некоторые из них уходят 

своими корнями в языческое прошлое русского народа, еще до крещения Руси, 

понемногу их сакральное значение было утеряно и позабыто, но основные моменты 

сохранились и соблюдаются до сих пор. В селах и поселках русские традиции и 

обычаи чтят и помнят в большей степени, чем в городах, что связано с более 

обособленным образом жизни городских жителей. Большое количество обрядов и 

традиций связано с семейной жизнью (это и сватовство, и свадебные торжества, и 

крещенье детей). Проведение старинных обрядов и ритуалов гарантировало в 

будущем успешную и счастливую жизнь, здоровье потомков и общее благополучие 

семьи. 

В 2002 году праздник «Истобенский огурец» был представлен на Псковском 

карнавале, на празднике огурца в городе Суздале. С 2011 года праздник «Истобенский 

огурец», проходящий в с. Истобенск Оричевского района, стал межрегиональным. В 

рамках праздника лучшие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного 

творчества, художники и народные умельцы Кировской области и прилегающих 

территорий демонстрируют свое мастерство и высокий профессионализм, что 

позволяет организовать перспективное сотрудничество по возрождению и 

сохранению народных традиций и самобытной культуры Вятского края и регионов 

Российской Федерации. 

В рамках праздника проходят: 

 карнавальное шествие «Гульнем по Истобенск-граду»; 

 огуречная ярмарка; 

 экскурсии по огуречным грядкам; 

 чествование огородников-огуречников; 

 мастер-классы по традиционным вятским народным промыслам; 

 концертная программа от ведущих музыкальных исполнителей Кировской 

области; 

 народные гуляния с ряжеными, гармонистами и вятскими хороводами; 

 молодежный песенный конкурс; 

 продажа сувенирной продукции с символикой праздника; 

 чемпионат по огуречному хрусту. 

К празднику огурца жители села тщательно готовятся, выставляют свой товар на 

ярмарочные столы, а некоторые торгуют прямо у заборов собственных домов. На 

празднике работает «избирательный участок» - проходит голосование за главный 

огурец. Выбирают из трех кандидатов  -огурец свежий, огурец малосольный и огурец 

истобенский. 

Сегодня праздник «Истобенский огурец» стал брендом Вятского края. 

Накопленный опыт по организации и проведению праздника отражается в средствах 

массовой информации различных уровней, является основой в организации 

методической поддержки и сопровождения подготовки и проведения массовых 

мероприятий, основной целью которых стала пропаганда и сохранение традиционной 

народной культуры. 

 

Карточка № 2 



 

 

Вятский говор 
Говоры Кировской области неоднородны, что объясняется различным временем 

заселения Вятской земли русскими, характером взаимодействия с местными не 

славянскими говорами. Массовое заселение бассейна Вятки славянами началось 

относительно поздно, во 2-й половине XIV в., хотя проникновение немногочисленных 

групп славян на эту территорию могло быть и значительно раньше.  

Основное ядро русских переселенцев на Вятку в период раннего ее освоения 

составили новгородцы и выходцы из новгородских северных колоний. Коренным же 

населением Вятских земель были различные финно-угорские племена - предки 

удмуртов, коми, мари.  

Таким образом, русские говоры Вятского края формировались во 

взаимодействии с местными финно-угорскими. Древний новгородский говор на Вятке 

подвергся изменениям и стал существенно отличаться от материнского.  

Своеобразие формирования вятских говоров заключается еще и в том, что они на 

протяжении длительного времени почти не вступали во взаимодействие с русскими 

говорами других областей Русского государства, что объясняется историческими 

условиями. До революции 1917 г. на крестьянские говоры было ничтожным и влияние 

литературного языка. Сочетанием этих двух факторов объясняется своеобразие мно-

гих фонетических, морфологических и синтаксических особенностей вятских 

говоров, причем некоторые из этих особенностей являются очень древними, 

присущими древнерусскому языку.  

 

Первые праздники «Свистопляски» носили языческий характер. Во время 

празднования возле часовни, располагающейся у Раздерихинского оврага, 

устанавливали шатры для торговли глиняными лошадками, свистками с 

погремушками, шариками и различными вкусными лакомствами. Собравшаяся на 

праздник детвора играла в куклы, беспрестанно свистела, плясала и изображала в 

игровой форме бой вятчан и устюжан. Они занимали позиции по обе стороны оврага 

и начинали обкидывать друг друга глиняными шариками. Кстати, свист свистульки 

является символом выражения промаха. Народные гуляния во время «Свистопляски» 

с песнями под звуки скрипки и балалайки продолжались до позднего вечера. 

Самые первые упоминания об этом празднике относятся к началу XIX века, а 

последняя «свистунья» на Вятке состоялась в 20-е годы XX века. Вообще, в прошлые 

времена праздник «Вятская свистунья» был посвящен поминовению умерших 

предков, которых поминали по-особенному – весельем, народными песнями и 

плясками и, конечно же, свистом в глиняные дымковские игрушки-свистульки. 

С тех пор этот веселый и любимый всем Вятским народом праздник, находился 

в забвении. Вспомнили и заговорили о нем лишь в начале XXI века, а со временем 

кировчане задумали его возродить и ежегодно проводить на своей земле. Конечно, в 

наши дни от древнего праздника «Свистопляски» не осталось ни кулачных боев, ни 

драк мальчишек за глиняные шарики «шарыши» на глубине оврага. Осталась лишь 

ярмарка, которую так любили дети во все времена за продаваемые на ней игрушки и 

сладости, а также за традицию свистеть в глиняные уточки. Именно благодаря этому 

Вятскому празднику сохранилась наша знаменитая дымковская игрушка. 

http://www.kipov.ru/arts/dymkovskaya-igrushka/


 

Карточка № 3 

«Вятский лапоть» - это такое народное гуляние, на которое кильмезяне и гости 

из других районов и регионов приходят и приезжают всей семьей, иногда даже в 

национальных костюмах. На фестивале ходят в лаптях, проводят спартакиаду в 

лаптях, плетут лапти и даже награждают премией «Вятский лапоть». Для тех, кто 

побывал на празднике в Кильмези, лапоть – уже не обувной пережиток, а фактически 

арт-объект и забавный символ поселка и всего Кильмезского района.  

Растянувшаяся вдоль двух улиц поселка ярмарка-продажа изделий народных 

художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества вызывает 

большой интерес у местных жителей и гостей фестиваля. На ярмарке можно увидеть 

и купить изделия практически всех существующих промыслов: глиняные игрушки, 

свистульки, изделия из лыка, лозы и бересты, капо-корня, одежду и игрушки изо льна 

и войлока, деревянную резьбу, керамику, вышивку, живопись, украшения из камня и 

бисера и многое другое. Обширная двухдневная программа фестиваля включает в 

себя культурно-массовые мероприятия: 

 выступления творческих коллективов из районов области и регионов 

Приволжского федерального округа (здесь можно увидеть детский ансамбли и хор 

ветеранов, профессиональные и любительские ансамбли); 

 демонстрация одежды в народном стиле; 

 смотры-конкурсы; 

 выставка самоваров; 

 мастер-классы, которые проводят мастера народных промыслов. Каждый 

участник может научиться плести лапти, слепить собственными руками горшок на 

гончарном круге, расписать дымковскую игрушку, поработать на старинном ткацком 

станке; 

 аукцион эксклюзивных работ; 

 традиционные русские игры – городки, лапта, ходьба на ходулях; 

 «изюминка» праздника – турнир по футболу в лаптях. 

На празднике в Кильмези разворачивается большая ярмарка народных 

промыслов. Представители разных национальностей, как и в жизни, становятся 

добрыми соседями в рамках ландшафтной композиции «Лаптева деревня»  и угощают 

всех желающих традиционными блюдами, рассказывают об обычаях своих народов. 

Также проходят и деловые мероприятия: в частности, в рамках фестиваля 

проходят круглые столы по вопросам развития народных художественных 

промыслов. 

 

В рамках праздника «Вятской картошки», который проводится в д. Левичи 

Котельничского района, большое внимание уделяется именно молодежи. Для 

школьников в рамках праздничной программы проводятся соревнования «Картошку 

копать, не руками махать», включающие в себя копку картошки на скорость и вес, 

разведение костра, приготовление блюд из картофеля.  

Отличительной чертой этого праздника стало то, что параллельно с проведением 

культурных мероприятий решаются вопросы агропромышленного комплекса. Так в 

рамках праздника проходят круглые столы «Сельская молодежь. Взгляд в будущее», 

«Семенное картофелеводство», по развитию предпринимательства в молодежной 



 

среде, «Картофелеводство в современных экономических условиях».  

Также в программе праздника присутствует знакомство с фермерским 

хозяйством, угощение картофельными шашлыками, дегустация блюд из картофеля, 

продажа сортового и столового картофеля, театрализованное представление «Хлеб –

батюшка, а картошка – матушка» во славу вятской картошки с участием творческих 

коллективов, областной конкурс частушек: «Эх, частушечка –говорушечка» с 

номинациями: «Картофельные переборы», «Живи, моя деревня», «Огородно-

урожайные частушки», который стал «изюминкой» культурной программы.  

В рамках праздника также проходят конкурсы: «Картофельное диво» (поделки 

из картофеля), «Ах, картошка загляденье» (конкурс костюмов, аксессуаров с 

элементами  декора из картошки), «Необычные блюда из обычной картошки». В ходе 

праздника проходят картофельные забавы: игры, конкурсы, эстафеты. Победители 

конкурсов  награждаются подарочными сувенирами.  

 

Учитель организует общее обсуждение итогов групповой работы. 

Представители от каждой группы отвечают на вопрос об особенностях традиций 

русского народа Кировской области.  

Важно, чтобы ребята очень четко понимали, что народные традиции и обычаи 

представляют собой уникальную связь, эдакий «мост времен», связывающий далеко 

прошлое с настоящим. Некоторые из них уходят своими корнями в языческое 

прошлое русского народа, еще до крещения Руси, понемногу их сакральное значение 

было утеряно и позабыто, но основные моменты сохранились и соблюдаются до сих 

пор.  

В сельской местности русские традиции и обычаи чтят и помнят в большей 

степени, чем в городах, что связано с более обособленным образом жизни городских 

жителей. Большое количество обрядов и традиций связано с семейной жизнью (это и 

сватовство, и свадебные торжества, и крещенье детей). Проведение старинных 

обрядов и ритуалов гарантировало в будущем успешную и счастливую жизнь, 

здоровье потомков и общее благополучие семьи.  

Задание 3. «Традиционные праздники русского народа». 

В завершении учитель предлагает сыграть в игру «Филворд», в которой нужно 

найти название основных традиционных праздников русского народа Вятской 

губернии, Кировской области: Свистопляска, лапоть, картошка, огурец, игрушка. 
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Далее учитель в свободной форме подводит итог игры, акцентируя внимание 

обучающих на том, что народные традиции и обычаи русского народа Вятской 

губернии, Кировской области представляют собой уникальную связь прошлого и 

настоящего. 

 

Часть 3. Заключение (5 минут) 

В завершение занятия учитель предлагает школьникам подвести итог разговора 

с использованием рабочего листа.  

Домашнее задание. Творческое задание: подумать и сделать. 

Подготовьте презентацию о традиционном празднике русского народа 

Кировской области, и о том, как вы проводите праздник со своими родными. 

Расскажите об этом своим одноклассникам. 

 

ПОСТРАЗГОВОР 

✓ Посещение краеведческих музеев и вставок, посвященных традициям и 

обычаям русского народа Вятской губернии, Кировской области.  

 

ИНТЕГРАЦИЯ С УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ  

✓ Литература.  

✓ История. Региональная история. 

✓ География. Региональная география. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ЛИНИИ 

Благодарность 

✓ Людям, прославившим родной край. 

✓ Учителям, которые предоставляют возможность школьникам лучше узнать и 

изучить культуру и традиции соей малой родины. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАЕРИАЛЫ: 

1. Бердинских В.А. История вятской деревни: книга ля чтения в 9-10-х 

классах.-Киров: Триада плюс, 2008. 

2. Бурдина Г.М. Свадебная обрядность горожан Вятской губернии во 

второй половине XIX - начале XX веков // Социокультурная среда российской 

провинции в прошлом и настоящем: сборник научных статей (19- 20 ноября 2015 

года). Елабуга: Изд-во Елабужского института КФУ, 2015. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25419868_27995278.pdf 

3. История и культура Вятского края: в 2 т./ под ред. И.Ю. Трушковой. –М.: 

Акад. проект; Киров: Константа, 2005. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25419868_27995278.pdf


 

4. Кириченко О.В. Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. 

Этнос. Религия: монография. СПб.: Алетейя, 2020. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_44826477_79768350.pdf 

5. Основы российской государственности в голосах и лицах Вятского края: 

https://orgvyatka.vyatsu.ru/ 

6.    Видеофрагмент «Великорецкий крестный ход»:   

https://youtu.be/oSSG2pnRAOk?si=40PhhEq7CTAQVhQt 

7.       Видеофрагмент «Традиции и обычаи русского народа»:    

https://youtu.be/Brw5UV_ch38?si=1l_W2iF-XneLJLkn 
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