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Кировчане слушают по радио о начале войны. 
Киров, 22 июня 1941 г. 

 
 

«Уже 22 июня 1941 года в Кировской 
области началась запись 
добровольцев в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА). 
Только за первую неделю войны было 
подано 3244 заявления с просьбой об 
отправке в действующую армию. К 
октябрю 1941 г. на фронт было 
отправлено более 140 тыс. жителей 
Кировской области, всего же за годы 
войны наш регион мобилизовал в 
армию 584 812 человек. С учетом тех, 
кто на 22 июня 1941 г. находился в 
кадровой армии, в годы Великой 
Отечественной войны страну 
защищало более 600 000 наших 
земляков (каждый четвертый житель 
региона)». 

 

Фотограф  Л.А. Шишкин 



Шествие по случаю начала Великой 
Отечественной войны. Киров, июнь 1941 г. 

 
«Нападение нацистской Германии на 
СССР привело к всплеску 
патриотических настроений в 
Кировской области. Кировчане 
выразили свое возмущение 
вероломством нацистов и заявили о 
готовности защищать Родину с 
оружием в руках. 23 июня на 
площади Революции г. Кирова 
состоялся 40-тысячный митинг 
кировчан. С речью выступил первый 
секретарь областного и городского 
комитетов партии В.В. Лукьянов. Он 
сказал: «Надо помнить, что успехи 
Красной Армии будут зависеть от 
самоотверженной работы тыла. 
Фронт и тыл должны быть едины».   

 Фотограф  Л.А. Шишкин 



 
Митинг работников шубно-овчинного завода, 

посвященный началу войны.  
Киров, 22 июня 1941 г. 

 
Кировская область находилась в 
тылу. Ее главными задачами 
являлось наращивание 
производства военной продукции и 
создание продовольственных и 
сырьевых запасов для армии и 
страны. С началом войны 
ускорилась перестройка хозяйства 
на военный лад. Вся полнота власти 
и все ресурсы области 
сосредоточились в руках областного 
и городского комитетов партии, 
которые возглавлял В.В. Лукьянов».   

 

Фотограф Л.А. Шишкин 



Учебные курсы на шубно-овчинном заводе.  
Киров, 1941 г. 

 

«Всюду женщины овладевали 
мужскими профессиями. За годы 
войны работницы Кировской 
области стали преобладать среди 
токарей (55,6%) и шлифовщиков 
(77%). На 1 января 1945 года доля 
женщин составляла 68,9% среди 
занятых в промышленном 
производстве нашего края. В целом 
по стране количество женщин в 
промышленности возросло с 38% в 
1940 году до 53% к 1942 году».  

 
Фотограф  Л.А. Шишкин 



Фрезеровщик Машиностроительного завода 
им. 1 Мая В.С. Санников обучает подсобного 

рабочего. Киров, 1941 г.  

«В Коломне изготавливались лишь 
ряд деталей и узлов для «Катюш». В 
Кирове их выпускали полностью и 
сразу же монтировали установки на 
тяжелых грузовых автомобилях. 
Самоотверженный труд коломенцев 
в Кирове получил высокую оценку. В 
1942 и 1943 годах завод был 
награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и Красной 
Звезды, а большая группа рабочих и 
инженеров – орденами и медалями 
СССР».  

Фотограф Л.А. Шишкин 



 
Универмаг на ул. Ленина. Киров, 1941 г. 

 «Война резко изменила привычный 
уклад жизни. Вместо растущего 
благосостояния на советскую землю 
пришли постоянные спутники войны – 
материальные лишения, бытовые 
невзгоды. Рост военных расходов 
привел к сокращению большого числа 
предприятий легкой и пищевой 
промышленности. Из-за нехватки 
продуктов питания было введено 
нормированное снабжение населения 
по карточкам хлебом, сахаром, жирами 
и крупами. Труженикам тыла 
приходилось недоедать, нередко жить в 
холоде, недосыпать и отказывать себе в 
самом необходимом, отдавать и без 
того небольшое время отдыха работе на 
воскресниках, заготовке дров и др.».   

 

Фотограф  Л.А. Шишкин 



Прибытие первого санитарного поезда.  
Киров, 1941 г. 

«Госпитали для раненых бойцов 
Красной армии стали 
разворачиваться в регионе уже 
осенью 1941 года. За годы войны в 
области действовало более 100 
эвакогоспиталей разного профиля, 
из них четверть – в г. Кирове. В 
1941–1945 гг. через них прошло 
более полумиллиона раненых 
солдат и офицеров. Через областную 
станцию переливания крови за годы 
войны прошло более 100 000 
доноров, которые сдали более 17 
750 000 литров крови. Из них 20 % 
было отправлено на фронт, 
остальное – в госпитали. Большую 
роль в оборудовании госпиталей 
сыграли шефствующие организации. 
Только в 1942–1943 гг. они передали 
медучреждениям вещей на сумму 
5,5 млн. рублей». 

 
 

Фотограф Л.А. Шишкин 



Кировская делегация на Ленинградский  фронт. 
Киров, 1942 г. 

«Данная делегация сопровождала 
гуманитарную помощь, собранную 
для блокадного Ленинграда в 
Кировской области. Часть ее 
трагически погибла во время 
возвращения из Ленинграда 15 мая 
1942 года, попав под налет 
нацистской авиации на 
железнодорожной станции 
«Волхов». В том же году Кировское 
отделение Союза советских 
архитекторов организовало конкурс 
на открытие памятника погибшим 
членам делегации –  
Ф.Д. Машкину и Л.И. Прохоровой, 
который должен был расположиться 
на Привокзальной площади. На 
заседании жюри, в состав которого 
входил известный архитектор И.А. 
Чарушин, был выбран победитель, 
но проект так и не был реализован».  

 

Фотограф  Л.А. Шишкин 



 
 
 

Сварщики за работой на эвакуированном 
Коломенском заводе. Киров, 1942 г. 

  
 

«В первые месяцы войны в 
Кировскую область было 
эвакуировано 117 заводов, 
фабрик, цехов, отделов, 
мастерских. В регионе 
разместился целый ряд 
наркоматов, главков, научно-
исследовательских институтов, 
лабораторий, ЦК отраслевых 
профсоюзов. На базе завода 
имени 1 Мая 15 октября – 30 
ноября 1941 г. был размещен 
Коломенский машстройзавод им. 
В. В. Куйбышева, который уже с 
начала 1942 г. выпускал легкие 
танки Т-60 и реактивные 
установки М-13 (знаменитая 
«Катюша»)». Фотограф Л.А. Шишкин 



На занятиях в Ленинградской военно-морской 
медицинской академии. Киров, 1943 г.  

  «Развертывание массовой армии, 
значительные потери кадрового 
состава в первые месяцы войны 
вызвали острую нехватку 
офицеров. В Кирове в 
современном здании 2-го учебного 
корпуса ВятГУ была размещена 
Ленинградская военно-морская 
медицинская академия, которая 
готовила врачей для Военно-
морского флота. В Центральной 
гостинице на улице Ленина был 
развернут Клинический военно-
морской госпиталь академии, в 
котором слушатели проходили 
практику. После разгрома 
немецких войск под Ленинградом 
летом 1944 года академия 
возвратилась в Ленинград. Но и 
после возвращения она 
продолжала шефство над 
госпиталями в г. Кирове 

Фотограф Л.А. Шишкин 



 
 
 

Самоходные установки СУ-76, произведенные в г. 
Кирове, на первомайской демонстрации.  

Киров, 1943 г.  

  
 

«Рабочие коломенского завода 
стали квалифицированными 
танкостроителями, свободно 
ориентировались в сложных 
вопросах развития боевой 
техники. Это и помогло им 
разработать новые инженерные 
решения, которые нашли 
воплощение в выпуске 
самоходных артиллерийских 
установок СУ-76 на базе легкого 
танка Т-70. Группа заводских 
инженеров под руководством 
М.Н. Щукина и Л.Л. Терентьева 
разработала конструкцию САУ с 
76-миллиметровой пушкой. Новые 
«самоходки», усилившие 
артиллерийское сопровождение 
пехоты,  были хорошо приняты 
фронтовиками».  

 

Фотограф Л.А. Шишкин 



Вручение знамени горкома ВЛКСМ бригаде 
Татьяны Ивановой. Киров, 1943 г. 

 

«19 сентября 1941 года 
комсомольско-молодежная 
конференция завода им. 1 Мая 
приняла обращение к молодежи г. 
Кирова: каждому юноше и девушке 
работать за двоих-троих, обучить не 
менее 2-3 учеников приемам 
высокопроизводительного труда; 
всем не работающим у станков – 
овладеть одной из 
производственных профессий».  

 

Фотограф неизвестен 



Работница с продукцией Коломенского завода, 
эвакуированного в цеха машстройзавода им. 1 Мая. 

Киров, 1943 г. 

• «В январе 1942 года из заводских 
ворот вышли первые пять танков Т-
60. В феврале план производства 
был выполнен, в марте выпуск 
удвоили. В апреле без остановки 
производства завод перешел на 
выпуск усовершенствованной 
модели легкого танка Т-70».  
 

Фотограф Л.А. Шишкин 
 



 
Н.Я. Митягина за станком на заводе «Кировский 

металлист». Киров, 1943 г. 
 

«На «Кировском металлисте» 
вместе с опытными литейщиками, 
слесарями  и токарями работали 
подростки. М.А. Пандемирова, 
ветеран труда, вспоминает: «Заботы 
с мальчишками и девчонками 
хватало. Получат по карточкам свой 
хлебный паек да и съедят в один 
присест. Приходилось убеждать, что 
хлеб надо делить на три части. […] 
Если свет погаснет, и станки из-за 
перебоев с электроэнергией 
остановятся, так, кто где работает, 
там и засыпает».  

 

Фотограф неизвестен 



Токарь В. Лагутин за работой на Коломенском 
заводе им. В.В. Куйбышева. Киров, 1943 г. 

 
 
«Через год после размещения 
общая производственная площадь 
прежнего завода увеличилась в 1,5 
раза. Получили распространение 
передовые технологические 
процессы  - поточные методы, 
конвейерная сборка. Только в одном 
механическом цеху действовала 21 
поточная линия.  К концу 1942 года 
коломенцы выпускали в г. Кирове 
продукции вдвое больше, чем до 
войны в Коломне».  

 

Фотограф Л.А. Шишкин 



 
Отъезд кировских комсомольцев в Сталинград. 

Киров, 1943 г. 
 

«В 1943 году весь мир узнал слово 
«Сталинград». Оно стало символом 
мужества, стойкости, уверенности в 
конечной победе над нацизмом. 
Едва закончились бои по 
уничтожению окруженной 
группировки врага, кировские 
комсомольцы выступили с 
инициативой «Поможем в 
восстановлении Сталинграда!». 
Этот благородный почин кировчан 
был поддержан молодежью всей 
страны. Летом 1943 года по 
кировскому радио прозвучали с 
гордостью слова о том, что 
кировчане одними из первых 
прибыли на восстановление 
Сталинграда и показывают 
примеры самоотверженного труда, 
а бригада кировских каменщиков 
получила Почетную грамоту ЦК 
ВЛКСМ». 

 

Фотограф неизвестен 



 
Комсомольцы завода им. В.В. Куйбышева за 
сбором инструментов для восстановления 

Сталинграда. Киров, 1943 г. 
  
• «15 тыс. человек эвакуировались в 

Киров из Коломны. Ехали семьями, 
с малыми детьми и стариками. За 
месяц с небольшим из Коломны в 
Кировскую область ушло более 4 
тыс. вагонов с людьми, 
оборудованием, материалами. По 
своим размерам размещенный в  
г. Кирове завод значительно 
уступал своему предшественнику. 
Первоначально производственных 
площадей было в 7 раз меньше, 
чем в Коломне. Несмотря на это, 
завод не только вскоре достиг 
прежнего уровня выпуска 
продукции, но и превзошел ее».   
 

Фотограф Л.А. Шишкин 



 
Первый троллейбус на ул. Карла Маркса. 

 Киров, 1943 г. 
  

«Именно в 1943 году в г. Кирове была 
построена первая троллейбусная линия, 
по которой пошли 6 первых 
троллейбусов, полученные из 
Ленинграда в подарок. В это время 
строилась дорога, соединившая ул. К. 
Маркса и Октябрьский проспект от ул. 
Профсоюзной. Утвержден перспективный 
план застройки северной части города 
(совр. микрорайоны заводов им. Лепсе и 
«Авитек»). До этого в г. Кирове 
планировалось открыть трамвайную 
линию, проект которой был разработан к 
августу 1938 года. Строительство 
началось в 1940 году, а само открытие 
трамвайного движения было 
запланировано на 1 ноября 1941 года. 
Первая трамвайная линия города должна 
была пройти по Октябрьской улице (ныне 
— Октябрьский проспект). Однако с 
началом Великой Отечественной войны 
работы пришлось заморозить».  

 

Фотограф Л.А. Шишкин 



Отъезд эвакуированных ленинградских детей домой. 
Киров, 1945 г.  

 
«В годы войны в Кировскую область 
было эвакуировано 70 тысяч детей 
из западных регионов страны, 
оставшихся без родителей или 
вынужденных разлучиться с ними. 
По области было размещено 29 
тысяч детей, эвакуированных только 
из Ленинграда. Из 16 170 детей, 
находившихся в 1943 г. в интернатах 
Кировской области, 7945 были 
детьми фронтовиков, у 3985 детей 
родители находились в Ленинграде, 
1590 были сиротами, 265 детей не 
имели никаких сведений о 
родителях, 2335 потеряли отцов».   

 Фотограф Л.А. Шишкин 
 



Парад на Театральной площади в День Победы 9 мая.  
Киров, 1945 г. 

 

«Какая радость! Мы узнали об этом в 5 
часов утра. Началось что-то 
невероятное. Полуодетые носились, как 
сумасшедшие, визжали, пели, плясали, 
швырялись подушками. С самого утра 
на улице полно народу, целое 
наводнение. Везде музыка, концерты, 
парад. Открылись все парки и сады. У 
гастронома большущая очередь. На этот 
радостный день у всех нашлись деньги. 
Мы комнатой сложились и купили 
бутылку шампанского. Такой день 
только один раз в жизни. Ни в один 
день, ни в один праздник не было 
такого ликования в душе. Вернутся папа, 
Женя. Я приеду на каникулы. За столом 
будем все. Ещё год назад это было 
мечтой, а теперь это будет 
действительностью. Сердце готово 
выскочить…».  
• Из письма студентки Нины 

Ивановны Курушиной, май 1945 
года 
 

Фотограф неизвестен 



Спасибо за внимание! 


