
  
 

  

  
  

Кировская область в период Великой Отечественной войны

 

  

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. Личный состав набирался из
гражданских лиц среднего возраста, не владевших оружием, и прошёл подготовку по
сокращенной программе с 20 июля по 10 августа 1941 года. С 16 августа дивизия на
Ленинградском фронте, а уже на следующий день она приняла боевое крещение в боях с
подразделениями вермахта. Дивизия прошла всю войну, с 1941 по 1944 гг. участвовала в
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обороне Ленинграда, затем в освобождении территории нашей страны и зарубежных
государств, в Берлинской операции. За отличие в боях за освобождение Двинска, 09.08.1944 г.
дивизии присвоено почётное звание Двинская. За проявленные доблесть и мужество
22.10.1944 г. награждена орденом Суворова IIстепени, 15.01.1945 г. - орденом Красного
Знамени.

За пределами театра военных действий днём и ночью шла трудовая битва народа, который
ковал оружие Победы, давал фронту всё необходимое для борьбы с врагом. Одним из таких
городов был Киров.

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.

Когда пришла война, в рабочую семью влились тысячи юношей и девушек, только что
начавших свою трудовую жизнь. Некоторые из них ещё стояли у станков на ящиках.

Киров стал кузницей оружия и боеприпасов. 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.
Большую проблему для эвакуированных предприятий составляло сокращение
производственных площадей, по сравнению с теми, которые они занимали ранее. В связи с
этим не хватало помещений для размещения целого ряда цехов. Становление оборонных
предприятий давалось тяжело. Вооружившись топорами и лопатами, в поле, на болоте рабочие
закладывали будущие цеха. Несмотря на все сложности, эвакуированные предприятия на
новом месте стали в скором времени давать продукцию.

Машиностроительный завод 1 Мая, совместно с Коломенским машиностроительным заводом,
освоил производство гвардейских реактивных минометов «Катюша» и снарядов к ним,
самоходных установок СУ-15, ОСА-76, танков, тележек под снаряды для орудий большого
калибра. 

В сентябре 1941 года в п. Сосновку Вятскополянского района эвакуирована часть работников
и оборудования Ленинградского завода № 41 «Быстрый». В связи этим была проведена
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модернизация Сосновского судостроительного завода (ныне – Ордена Отечественной войны I
степени Сосновский судостроительный завод). Весной 1942 года были заложены первые
боевые катера ОД-200 - малые охотники за подводными лодками и торпедные катера. В апреле
1943 года организован конвейер по их производству.

Осенью 1941 года в рабочий поселок Вятские Поляны Кировской области эвакуирован
и размещен на базе шпульной фабрики московский завод «Молот» (ныне – Ордена Ленина
ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»). В числе первых прибывших
были Г. С. Шпагин с семьей, молодой Ф.И. Трещев — будущий директор завода, Н. Ф.
Макаров — автор знаменитого пистолета ПМ. Всего прибыло 3609 человек. Уже в начале
декабря 1941 года заводчане отправили на фронт первую партию легендарного оружия
(пистолет-пулемет Шпагина – ППШ). За годы войны коллективом завода было выпущено
более половины (свыше 2,5 млн.) всех автоматов, поставленных фронту советской
промышленностью. За обеспечение массового выпуска ППШ, в сентябре 1945 года завод
«Молот» был награжден высшей государственной наградой — орденом Ленина, а большая
группа работников — орденами и медалями СССР.

Столичные предприятия: заводы имени Лепсе и имени Дзержинского объединенные с
Кировским агрегатным заводом (ныне – Ордена Ленина и Красного знамени АО
электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ») выпускали более 40 видов оборонной
продукции, основу которой составляло электрооборудование для пикирующих
бомбардировщиков Пе-2 . Завод № 32 (ныне - Трижды орденоносное АО «Вятское
машиностроительное предприятие «АВИТЕК») был ведущим предприятием в стране по
производству вооружения для самолётов Ил-2, Ил-4. Завод № 537 (сейчас - ПАО « Кировский
завод «Маяк») выпускал пулеметные ленты и другие виды легких боеприпасов.
Государственная союзная мастерская № 608 (ныне - ООО Вятский механический завод)
производила сборку и снаряжение ручных гранат Ф-1.

Ленинградский завод «Красный инструментальщик» (впоследствии - Кировский завод
«Красный инструментальщик») производил специальный мерительный инструмент.

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
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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, скученно. Но высокий гражданский долг поднимал их на самоотверженный труд
во имя Победы.

Напряжённость в труде особенно возрастала, когда предприятия получали задания на
освоение и выпуск новых изделий. В этих случаях 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.

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.

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 (норма – 1,3 га), трактористки Яранской и
Кугушерской МТС Л.И. Чеснокова и С. Смирнова при сменной норме 4,6 га вспахивали по
6–7 гектаров. Такие примеры можно приводить по каждому из 55 районов области военных
лет. Это притом, что часто сами хлеборобы голодали.

Жители Кировской области помогали фронту всем, чем могли. Только в Фонд обороны они
внесли 18,8 млн. рублей, а в фонд Красной армии 50,9 млн. рублей. Собирали для
фронтовиков тёплые вещи, посылали подарки, заботились о раненных и семьях
военнослужащих. Все от мала до велика ковали эту Победу, каждому она далась очень
тяжёлым трудом. Героизм, мужество, трудолюбие и терпение тружеников тыла одолели,
превозмогли, превзошли врага.

С осени 1941 года в Кировской области началось формирование эвакогоспиталей для лечения
раненых фронтовиков. Под медучреждения приспособили 210 зданий, в том числе здания
роддома №1, облсуда, облпрокуратуры, средних школ. Госпиталям отдавали самое лучшее. Но
мест всё равно не хватало. 

В ходе войны в области разновременно действовало более 100 эвакогоспиталей различной
специализации и подчинения. Одни были сформированы на местах, другие эвакуированы с
запада из оккупированных районов страны. Через эвакогоспитали области прошло 362 тысячи
Раненых и больных, было проведено 319 тысяч операций. Раненым бойцам были обеспечены
медицинская помощь и уход, достойное питание, отдых. Благодаря тяжелейшему труду
врачей, как правило, женщин, медицинских сестёр, санитарок, доноров удалось спасти многие
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жизни, восстановить здоровье бойцов. Более половины излечившихся бойцов и офицеров
вернулись в строй.

За военные годы через областную станцию переливания крови прошло более 100.000 доноров,
подавляющее большинство из которых женщины. Колхозы и колхозники области, шефствуя
над госпиталями, собрали и передали им 3636 пудов муки и зерна, 6000 пудов картофеля,
3000 пудов овощей, 2060 пудов мяса, 56 пудов масла, более 20.000 литров молока, 26 пудов
меда, более 22,5 тысяч яиц, 510 тыс. рублей на приобретение предметов личного обихода.

В Кировской области, помимо эвакуированных рабочих, сотрудников предприятий,
учреждений и организаций были размещены более 200 тысяч человек из Ленинграда и
Ленинградской области, прифронтовых районов страны: Воронежской, Калининской,
Московской, Мурманской областей, а также из Белоруссии, Латвии, Молдавии, Украины и
других регионов.

Люди отдавали им свою жилплощадь – комнаты «уплотнялись» сами. Сотрудники библиотеки
им. Герцена Ермолаева, Пантелеева, Чернядьева одними из первых отдали беженцам по
комнате. Так же поступила и врач межрайонной поликлиники Грибоедова. До июля 1941 г.
кировчане отдали прибывшим 350 комнат в квартирах.

На 20 сентября 1942 года в области располагалось 45 школьных интернатов, смешанных – 112,
дошкольных – 15, детских домов – 39, домов малюток – 17, в которых воспитывались
эвакуированные дети. Кировская земля стала родным домом для более 28 тысяч маленьких
ленинградцев. Худущие, отливающие нездоровой синевой, большеголовые, стриженые
ленинградцы отличались какой-то недетской серьёзностью.

Со станции Котельнич детей развозили по разным районам области. Колхозники
Высоковского сельсовета Арбажского района к прибытию детей чисто вымыли все помещения
школы, где предполагалось разместить детей, председатель сельсовета Е.Т. Багин лично
оборудовал кухню, обеспечил будущий интернат топливом. Колхозники колхозов
«Застрельщик» и «Коммунист» сделали для ребят кроватки. В селе Спасское Макарьевского
района колхозницы встретили ребят, как родных – натопили бани, вымыли, накормили их.
В селе Мухино Зуевского района отдали ленинградцам 5 лучших отдельных домов.

Одним из главных вопросов было питание. Продовольствием школы-интернаты и детские сады
обеспечивали колхозы. Поставляли хлеб, картофель, молоко, овощи, мясо и др. продукты. По
селам и деревням для эвакуированных детей собирали тёплые вещи: валенки, шапки,
рукавицы бельё.

Находившийся в эвакуации в Мурашинском районе Б. А. Царёв вспоминал: «Не забывается
главное — доброта кировчан. Местные ребята приносили в школу картошку, молоко, и для
всех в столовой устраивались общие обеды. Нам, ленинградцам, принести было нечего. Но мы
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старались хорошо учиться...».

06 Апреля 2021
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