
Со времён Великой Отечественной войны прошло уже более 75 
лет. О ней написаны сотни книг и снято огромное количество 
документальных и художественных фильмов. Казалось бы, в этом 
историческом периоде не должно остаться ничего неизвестного. 
Но, это не так…

Выполнили: Садовских Валерия и Диана

«Мы за ценой не постоим»
Киров в годы войны



Великая Отечественная война навсегда останется рваной раной на 
сердцах всех россиян. Полыхающие огнем, пропитанные болью и слезами 
четыре долгих года навсегда изменили нашу страну — от столицы до 
самых далеких деревень. Не стала исключением и Кировская область. 
Хотя ее не затронули кровавые сражения, непрерывная борьба за жизнь и 
свободу кипела и здесь. Как же пережил Киров самую масштабную и 
кровопролитную войну в истории человечества?



22 июня 1941 года. Теплое летнее утро, стоит 
солнечная погода, кировская молодежь, собравшись на 
стадионе «Динамо», празднует окончание учебного 
года. Казалось бы, впереди очередное безоблачное 
лето...



Но уже в полдень раздается в буквально смысле гром среди 
ясного неба: по радио выступает народный комиссар иностранных 
дел В.М. Молотов. «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления 
каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну...».



За первую неделю войны заявления с просьбой отправить на фронт 
написали 3 244 жителя области, из них 1 115 женщин.Патриотический 
запал был настолько сильным, что стремление хоть как-то помочь властям в 
борьбе с врагом приводило к курьезным случаям. 1 июля 150 колхозников 
из Белохолуницкого района устроили облаву на парашютиста, 
выпрыгнувшего с неизвестного самолета. Его приняли за шпиона, схватили 
и отдали правоохранительным органам. Позже выяснилось, что это был 
вовсе не шпион, а работник областного управления лесной охраны.

В целом, первая военная мобилизация прошла успешно. Из нашей 
области к октябрю 1941 года в армию ушло более 140 тысяч человек.



В годы войны Кировская область стала одним из 
центров эвакуации. В 1941 году начали прибывать 
первые эвакуированные предприятия: заводы 32 и 266 
Наркомата авиационной промышленности, завод 
«Красный инструментальщик», лыжная фабрика. Всего 
за период войны в город вывезли оборудование 115 
предприятий. В Кирове появились такие крупные 
заводы, как «Сельмаш», «Маяк» и «Лепсе». 

Также Киров стал крупным центром подготовки 
военных кадров и создания боевых резервов. Здесь 
находилась Ленинградская военно-морская 
медицинская академия, готовившая врачей для военно-
морского флота, 28-я авиашкола НКО и ряд других 
военно-учебных заведений.



У завода им. Лепсе всю войну висела карта боевых действий. Она постоянно 
обновлялась и рабочие, шедшие на завод, с надеждой смотрели на карту.



Уже через 2-3 месяца после начала войны промышленность начала 
выпускать военную продукцию. Предприятия легкой и кожевенно-обувной 
отраслей давали армии обувь, полушубки, шапки, рукавицы. На 
деревообрабатывающих предприятиях начался выпуск лыж, саней и 
повозок для армии. Предприятия местной промышленности производили 
сапоги и спецукупорку для боеприпасов, санитарные носилки и другое 
медико-санитарное имущество. Кустарно-промысловая кооперация шила 
армейское обмундирование — шинели, телогрейки, бушлаты, плащ-
палатки, портянки, полотенца. К концу 1941 года все предприятия 
работали на нужды обороны страны.



Тыловой труд — будничный, незаметный. В нем лилась не кровь, а 
пот. Это было настоящее преодоление себя — дни и ночи работать, отдавая 
все силы для нужд армии.

В ряды рабочих влились тысячи юношей и девушек, только что 
начавших трудовую деятельность. Пришли на заводы домохозяйки и 
пенсионеры. Началось движение двухсотников, ежедневно выполнявших 
нормы за себя и за товарища, ушедшего на фронт.



В начале 1943 «Кировский машстройзавод 1 мая» получил срочное 
задание ГКО освоить выпуск новых деталей для «катюш». Чтобы 
выполнить его, десятки рабочих и инженеров шесть суток подряд не 
выходили из цеха. Они ложились спать прямо у станков, потеряли счет 
часам и сменам — все слилось в один бесконечный день, который длился, 
пока на склад не поступило последнее изделие. Девизом тружеников тыла 
в ту пору была фраза «Работать столько, сколько нужно для Победы».

За годы войны кировские предприятия поставили: 4 178 танков и 
САУ-76, 1 820 «катюш», 2 миллиона минометов, немало судов и аэросаней, 
огромное количество снарядов, мин, лыж, кожаной обуви, валенок, 
полушубков, баянов и гармошек.



Конечно, изнурительный труд не мог не сказаться на здоровье 
кировчан. В первые годы войны в Кирове число умерших было почти в 4 
раза выше, чем число родившихся. Широкое распространение в области 
получили эпидемии брюшного тифа, дизентерии, сыпного тифа, малярии, 
гриппа.

В войну было введено нормированное снабжение населения (по 
карточкам) хлебом, сахаром, крупами и другими товарами. Всего было 
выделено четыре категории населения: рабочие и ИТР, служащие, 
иждивенцы и дети. Норма хлеба для рабочих предприятий тяжелой 
промышленности составляла 800 г-1кг. Служащие различных отраслей 
хозяйства получали 400-500 г, иждивенцы и дети — 400 г.



Верно ли, что «когда говорят пушки, умолкают музы»? В годы 
Великой Отечественной войны они не молчали, а вели в бой, вдохновляли 
на труд.

В Киров ежегодно приезжали прославленные коллективы: 
Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, хор имени Пятницкого, 
Белорусский ансамбль песни и пляски, народные артисты Любовь Орлова, 
Игорь Ильинский, Борис Чирков, певица Лидия Русланова. Центром 
массово-патриотической работы была областная библиотека имени 
Герцена. Здесь проводились занятия воскресного университета и 
литературные вечера.



Большие трудности в годы войны испытывало народное образование. 
Ухудшилась материальная база школ. Многие школы были заняты под 
госпитали и эвакуированные учреждения. В 1944 году из 35 школ только 7 
работали в своих зданиях. Многие дети бросили учебу, потому что 
вынуждены были работать на предприятиях или учиться в школах 
фабрично-заводского обучения и ремесленных училищах. Некоторые дети 
не ходили в школы из-за отсутствия теплой одежды и обуви, нянчили 
младших братьев и сестер, когда работали их матери.



Власти и учителя делали все возможное — горячие завтраки в 
школах, летом открывали лагеря. Развивалось тимуровское движение, 
работали кружки юных стрелков, радистов, медсестер. Школьники 
собирали металлолом и макулатуру для нужд армии, а также посылки с 
подарками солдатам.

Так Киров и жил — бесконечным, напряженным трудом, а еще 
весточками от родных и близких. Фронтовые письма пропитаны тоской по 
семьям, по родным городам и селам, по мирному времени, наполнены 
страхами и надеждами, и верой в светлое будущее без войны.



В годы Великой Отечественной войны город Киров был глубоким 
тылом, жившим интересами фронта. «Что я дал сегодня фронту?» — на 
этот вопрос словом и делом отвечали тысячи кировчан. Они трудились до 
седьмого пота, с замиранием сердца ожидая весточек из эпицентров 
боевых действий, надеясь, что война вот-вот закончится, и наконец-то 
наступит мир.



И мир наступил, благодаря их упорному труду и уверенности в Победе. 
Сейчас, спустя 75 лет, мы от всего сердца благодарим наших ветеранов и 
тружеников тыла за их бесценный труд, за их мужество и веру в свободу. 

Спасибо вам! 
С праздником, 

с Днем Великой Победы!


