
Кировская область в годы
                      Великой 
      Отечественной войны 





22 июня 1941 года в 4 часа утра войска Гитлера, 
не объявляя войну, вторглись на территорию 
Советского Союза. Подверглись бомбардировке 
Брест, Киев, Севастополь, Одесса и другие города.  

В.Ф. Папко . Даже не снилось. 22 июня 1941года



Началась самая страшная в истории нашей 
страны Великая Отечественная война.  
длилась почти четыре года (1418 дней и 
ночей) и принесла гибель 27 миллионов 
советских воинов и мирных жителей.

В.Кривоногов. Защитники брестской крепости



Смертельная угроза нависла над нашей 
Родиной. Все, кто мог воевать, пошли на 
фронт. Остальные помогали армии в тылу, 
обеспечивая её продовольствием, 
снаряжением и боеприпасами.



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. Карта Кировской области 1943 года

Начало войны



Город Киров жил мирной жизнью. Утром 22 июня 
кировчане отмечали на стадионе «Динамо» 

завершение учебного года. 

Утро 22 июня 1941 г. Фото Д. Анохина



В  11 часов возле
кировского обкома ВКП
(б) прозвучало 
обращение Молотова, 
оповещающее о начале 
Великой Отечественной 
войны.

Полдень 22 июня, речь по радио В. Молотова.
У здания Кировского обкома ВКП(б). Фото Л. 
Шишкина.



В тот же день пожелали 
отправиться на фронт 
более 700 наших 
земляков.

У радиорепродуктора на другой 
стороне ул. Ленина. Фото Л. Шишкина.



День начала войны пришелся на воскресенье, 
большинство предприятий не работало, поэтому 
было решено провести общегородской митинг в 
понедельник 23 июня. На предприятиях собрали 
митинги под общим лозунгом «Дать отпор 
двойным ударом поджигателям войны».
Один из самых крупных митингов состоялся в 
паровозном депо железнодорожной станции 
Киров-1. Там собралось более 400 человек.
Машинист Метелев: 
«Я воевал с немцами в империалистическую 
войну, они не так уж и страшны. Мой сын 
сражается в рядах Красной армии. Если 
потребуется, я и сейчас готов встать в ряды 
бойцов за Родину».



Всего в Кировской области за 23 и 24 июня            
(за 2 дня) состоялось 430 митингов и собраний, в 
них участвовало свыше 300 тыс. человек.
 



Все проводилось согласно мобилизационному 
плану. Все военнообязанные, получившие повестки в 
первые дни войны, явились полностью. 

Мобилизация отличалась высокой 
активностью. В военкоматы, 
партийные и комсомольские комитеты 
хлынул поток заявлений добровольцев 
с просьбой направить в действующую 
армию. За первую неделю войны 
количество желающих уже составило  
3 244 жителя области, из них 1 115 
женщин.
В целом, первая военная мобилизация 
прошла успешно. Из нашей области к 
октябрю 1941 года в армию ушло 
более 140 тысяч человек.

Мобилизация, военное обучение



В годы войны Киров стал центром создания 
боевых резервов и подготовки военных кадров. 
Здесь из военнообязанных области были 
сформированы 311, 355 и 131-я стрелковые 
дивизии, 86-я стрелковая,114 и 159-я танковые 
бригады, а также отдельные полки – 691 и 696-й 
авиационные, 646, 761, 827, 839, 841 и 1021-й 
гаубичные, 1115-й истребительный 
противотанковый, 1402-й самоходный 
артиллерийский, множество отдельных 
батальонов – понтонно-мостовых, сапёрных, 
пулемётно-артиллерийских, лыжных и другие 
отряды и группы, которые были направлены в тыл 
врага для подрывной и разведывательной 
деятельности.



Вручение знамени 311-й 
стрелковой дивизии,
сформированной из кировчан. 
Август 1941 г.
  Фото Д. Онохина.



В декабре начала 
формироваться 109-я 
стрелковая бригада, которая 
впоследствии стала 5 
Орловской орденов Ленина, 
Красного Знамени, Суворова 
и Кутузова стрелковой 
дивизией.
За период боевых действий в 
5 стрелковой дивизии 
награждено орденами и 
медалями    14477   человек. 
Командовал дивизией наш 
земляк генерал-майор Петр 
Тихонович Михалицын. 



Наряду с созданием резервных соединений и 
частей в Кирове были развёрнуты запасные и 
учебные части, которые готовили необученных 
военнообязанных и создавали маршевое 
пополнение для действующей армии. В частности, 
из запасных частей здесь дислоцировались: 34-я 
стрелковая бригада, 15-й артиллерийский, 37-й 
авиационный, 18 и 34-й самоходные 
артиллерийские полки и 31-й танковый батальон. 
Самой крупной из них была 34-я стрелковая 
бригада, она направила на фронт 701 маршевое 
подразделение общей численностью 252353 
человека. Из Кирова сплошным потоком шло на 
фронт новое пополнение, которое, как кровь, 
вливалось в ослабленные части действующей 
армии.



Рабочие кировского 
машиностроительного завода 
им.1 Мая на учебных стрельбах.    
Фото 1941 г.

Город Киров. Служащие конторы "Заготзерно" 
на занятиях по противовоздушной обороне. 
1941 г.



                                                                                
Всего на фронтах Великой Отечественной войны
 сражались свыше 600 000 кировчан. 
257 900 отдали свою жизнь за Родину.

Ратные подвиги вятчан

Во время Великой Отечественной войны более 200  
кировчан  стали Героями Советского Союза. И.С.
Конев удостоен этого звания дважды.

 7 кировчан получили звание Героя Советского 
Союза в начальный период войны. 



.

Много ратных подвигов совершили кировчане в 
период обороны Ленинграда. Летчик-штурмовик 
Леонид Мокеров уничтожил 58 вражеских 
танков, 128 железнодорожных вагонов, 313 
автомашин, 159 орудий, 8 минометных батарей.
 

Более 1200 километров прошел 
по тылам противника на 
Ленинградском фронте разведчик 
Александр Калинин, истребив при 
этом 115 вражеских солдат.

На Калининском фронте совершил бессмертный подвиг 
коммунист Яков Николаевич Падерин из Верхнекамского 
района. 
Это произошло 27 декабря 1941 года. Наши войска вели бой за 
деревню Рябиниху, которую немцы укрепили системой дзотов, 
блиндажей, опоясали минными полями и окопами. Седьмая 
рота, в рядах которой шел в атаку боец Падерин, была 
остановлена огнем фашистского пулеметчика, засевшего в 
дзоте. Атака оказалась под угрозой срыва. В этот момент в 
сторону вражеского дзота быстро пополз Я.Н. Падерин. У 
самого дзота он поднялся во весь рост и своим телом закрыл 
его амбразуру. Пулемет замолчал. В то же мгновение бойцы 
бросились вперед, и д. Рябиниха была взята. 
На том месте, где погиб Я.Н. Падерин, установлен обелиск. 
Поэт В.Гусев посвятил его подвигу стихотворение «Такой 
народ не будет побежден». Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Я.Н. Падерину было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Такой же подвиг совершил молодой кировчанин Иван
         Снигирев в районе Кировограда.

Трое кировчан совершили 
подвиг Талалихина -  
воздушный таран.
Двенадцать - подвиг Н. 
Гастелло: таран наземных 
целей.



Отважно сражались кировчане и в 
партизанских отрядах, группах 
разведчиков и подрывников. В районе 
Пскова действовали разведчицы, в 
числе которых была Анфиса 
Горбунова, уроженка Яранского района. 
Немцам удалось выследить и 
арестовать девушек. Начались 
жестокие допросы. Их жгли 
раскаленными прутьями, выламывали 
им пальцы, били ремнями, палками. Но 
никто из них ничего не сказал врагам. 
Они погибли героями.
 

Главным подвигом воинов был их тяжёлый повседневный 
воинский труд, невероятное терпение. Ведь каждый день 
пребывания на передовой был мужеством, каждый шаг в атаке 
был подвигом, требовал преодоления себя. Смерть всё время 
кружилась над ними. Они лицом к лицу встречались с нею, когда 
шли в атаку или разведку. Солдаты теряли друзей, с которыми 
прошагали с полной выкладкой в зной и холод! Сколько перекопали 
земли застывшей, твёрдой, как камень! Сколько мёрзли и мокли в 
болотах! Сколько голодали! Сколько тосковали по дому, по 
детям, матерям и жёнам! Идя в бой, как молитву, шептали их 
имена и знали, что они воюют ради них и ради всего русского 
народа.

В битве под Сталинградом прославились 
комсомольцы И. Гущин из Даровского 
района, И. Федосимов из Оричевекого, А. 
Двоеглазов из Куменского района. Вместе со 
своими товарищами они обороняли важную 
высоту на подступах к Сталинграду. 17 
августа 1942 года их позиции атаковали 12 
вражеских танков. Бой продолжался 
несколько часов. Все боеприпасы были 
израсходованы, из 16 бойцов в живых 
осталось только 4. Бесстрашные воины 
обвязали себя гранатами и бросились под 
гусеницы немецких машин. Своей смертью 
они остановили наступление врага.



Маршалы Советского Союза – наши
 земляки

Он освободил узников «Освенцима», спас «Сикстинскую 
Мадонну». Ивана Степановича Конева считают «вторым после 
Жукова» маршалом Победы. Будущий полководец родился 28 
декабря 1897 года в деревне Лодейно в Вологодской губернии, 
ныне Подосиновский район, в семье крестьянина. В 1916 году 
Конев был призван в царскую армию, участвовал в качестве 
унтер-офицера в Первой мировой. В годы Великой 
Отечественной войны командовал 19-й армией, войсками 
Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 
1-го Украинских фронтов. Войска под его командованием 
участвовали в освобождении Белгорода и Харькова в Курской 
битве, затем в Корсунь-Шевченковской операции была разбита 
крупная группировка немецких войск. Прославился Конев и 
тем, что сберегал культурные ценности. Так, он лично 
руководил операцией по спасению художественных сокровищ 
Дрезденской галереи, заминированной немцами. Среди картин 
была и известная работа Рафаэля. В феврале 1944 года 
Коневу было присвоено звание Маршала Советского Союза. 27 
января 1945-го войска, которыми командовал Конев, вошли в 
лагерь смерти Аушвиц-Биркенау («Освенцим»), освободив 
более 6 тысяч узников. В апреле 1945 года Конев принял 
участие в штурме Берлина. На Парад Победы по Красной 
площади он прошёл вместе с бойцами 1-го Украинского 
фронта. В послевоенные годы полководец работал на 
ответственных государственных, военных постах и уделял 
много времени военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи. На его малой родине открыт дом-музей. Его имя 
носят улицы во многих городах России, а в Кирове в его честь 
названа площадь, на которой установлен памятник.

Конев 
Иван Степанович

(28 декабря 1897 - 21 мая 1973)



«Не только прекрасно знающий своё дело специалист, но и 
волевой, энергичный командир». Заслужить такую 
характеристику от самого Георгий Жукова — дорогого стоит. Он 
родился 22 февраля 1897 года в деревне Бутырки Яранского 
уезда (ныне территория Советского района) в многодетной 
крестьянской семье. Его отец трудился матросом и бурлаком. 
Свою военную карьеру он начал в конце 1916 года в царской 
армии на должности юнкера, потом стал младшим офицером 
батареи, затем — младшим офицером.
Началась Великая Отечественная война, и в конце июля 1941 
года его назначают на должность начальника артиллерии 
Западного направления, которым командовал генерал армии 
Георгий Константинович Жуков. Вскоре создаётся Резервный 
фронт, и Говоров назначается туда начальником артиллерии. 
Под руководством Леонида Александровича оперативно 
организуется система артиллерийской противотанковой 
обороны. Это вскоре привело к значительному росту потерь у 
фашистов, рвущихся к Москве.  В годы Великой Отечественной 
войны он принял непосредственное участие в разработке плана 
по прорыву блокады Ленинграда. Оставаясь командующим 
Ленинградским фронтом, маршал одновременно был 
представителем Ставки в Прибалтике. 

Послевоенный период
В мае 1954 года он становится первым главнокомандующим 
Войсками ПВО СССР, назначается замминистра обороны 
страны. В честь Леонида Александровича Говорова названы 
улицы и переулки во многих городах России, а в Санкт-
Петербурге ему установлен памятник. В Советске его именем 
назвали улицу, а 16 апреля 2015 года был установлен танк Т-62. 
Военную технику выделил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Говоров
Леонид Александрович 

(22 февраля 1897 – 
19 марта 1955)



Будущий маршал и министр обороны в детстве мечтал стать 
корабелом и вовсе не думал быть кадровым военным. В армию, по 
воспоминаниям его сына, его забрали практически «за шиворот»... Но 
обо всём по порядку. Сергей Леонидович Соколов родился 18 июня 
1911 года в Евпатории Таврической губернии (ныне Республика 
Крым), откуда в 1918 году семья перебралась в уездный городок 
Котельнич Вятской губернии. Здесь прошли ранние годы будущего 
маршала. Он окончил девятилетнюю школу в 1927 году. Трудовую 
деятельность он начал в 16 лет упаковщиком посуды в 
райпотребсоюзе, затем оказался в числе переведённых на 
ответственную комсомольскую работу. Во время работы в райкоме 
комсомола Сергей Соколов был ответственным за спорт, а в это 
время шел набор в военные училища. И он с ребятами, которые 
собирались туда поступать, пошел в военкомат в качестве 
представителя райкома. На медкомиссии сказали: «Ты же за спорт 
отвечаешь, давай, тоже проходи». В итоге комиссию он успешно 
прошёл. В конце Соколова спросили в какое училище он собирается. 
А он: «Я ни в какое, я — сопровождающий». Словом, у Сергея 
Леонидовича было на размышление полторы минуты. Так он выбрал 
танковое училище и стал военным. В рядах Красной Армии с мая 
1932 года. Великую Отечественную начал в должности начальник 
штаба танкового полка. Офицер Соколов сражался на Западном и 
Карельском фронтах. В 1944 году командовал бронетанковыми и 
механизированными силами армии. Участвовал в обороне и 
освобождении Заполярья. Звание Маршал Советского Союза Сергею 
Соколову было присвоено в 1978 году, а с 22 декабря 1984 года по 30 
мая 1987 года наш прославленный земляк возглавлял министерство 
обороны СССР. Полководец до последнего дня своей жизни, 
переступив 100-летний рубеж, оставался на военной службе, являясь 
советником при Минобороны РФ. Он был старейшим из всех 
маршалов Советского Союза. В июле 2012 года его имя даже было 
занесено в «Книгу рекордов России», как «Маршала-долгожителя». В 
Евпатории имя Сергея Соколова носит один из городских скверов, 
ему здесь установлен памятник. В Котельниче в честь маршала 
названа площадь и установлена стела.

Соколов
Сергей Леонидович 

(1 июля 1911- 
31 августа 2012) 



 Константин Андреевич Вершинин родился 3 июня 1900 
года в селе Боркино Санчурского района в семье 
плотника. Жили бедно. Костантин окончил 
церковноприходскую школу, но продолжить образование 
ему не удалось. Семье нужны были кормильцы, и 11-
летний парень пошёл работать плотником. Началась 
Первая мировая война, будущий полководец остался 
единственным кормильцем семьи – отца мобилизовали на 
фронт. В Красной Армии с июня 1919 года.  Командовал 
крупными авиационными соединениями. В сентябре 1941 
года полковника Вершинина назначили командующим 
ВВС Южного фронта. Под его руководством лётчики в 
1942-м вели воздушные сражения в небе Донбасса и на 
Дону, защищали Северный Кавказ, в 1943-м сражались на 
Кубани и Таманском полуострове. В 1944-м 4-я воздушная 
армия участвовала в освобождении Крыма, а затем в 
составе 2-го Белорусского фронта, обеспечила 
стратегическое превосходство советской авиации в ходе 
наступательной операции «Багратион» в Восточно-
Прусской, Восточно-Померанской и в Берлинской 
операциях. Тщательную разработку крупных воздушных 
операций и их успешное проведение под 
непосредственным руководством Вершинина высоко 
ценил Маршал Советского Союза Рокоссовский. В своей 
книге «Солдатский долг» он отмечал, что Константин 
Андреевич «отличался не только высокими 
организаторскими способностями, но и богатой 
творческой инициативой». В 1946 году он занимал пост 
главнокомандующего ВВС. Одновременно он был и 
заместителем министра Вооруженных Сил СССР. В честь 
военачальника названы улицы в Москве и в Волгограде.

(21 мая 1900 – 
30 декабря 1973)

Вершинин
Константин Андреевич 

 



Аллея Памяти с бюстами маршалов в парке Победы в г. Кирове



Особенное место в военной истории Кировской области занимает имя 
Григория Петровича Булатова. 
Григорий Булатов одним из первым водрузил красное знамя на фасаде  
здания рейхстага  30 апреля  1945 года.
Булатов запечатлён на известной кинохронике оператора Романа 
Кармена с флагом на фоне бронзовых коней на крыше Рейхстага. 

Знаменосец Победы



 

Памятник Григорию Булатову в Парке Победы.
Торжественно открыт 8 мая 2015 г.



Кировчане - фронту

С первых месяцев войны промышленность 
города начала выпускать военную продукцию. 
Предприятия кожевенно-обувной и меховой 
отраслей давали армии обувь, полушубки, 
шапки, рукавицы, шинели, телогрейки, бушлаты, 
плащ-палатки, портянки, полотенца. 



   Каким бы первоклассным оружием ни была вооружена 
армия, без сапог она далеко не уйдет. И эта самая 
«ходовая» часть снаряжения нашей армии внесла немалый 
вклад в Победу. В первые же дни войны интендантские 
службы столкнулись с проблемой: во что обувать бойцов? 
Сапоги не из чего было тачать. Натурального сырья не  
хватало.
    Родину спас химик Иван Плотников. Он наладил 
производство кирзы в Вятке на комбинате искусственных 
кож.
    В августе 1941 г. перед Плотниковым была поставлена 
задача: в кратчайшие сроки усовершенствовать технологию 
изготовления «кирзы». В правительстве этот вопрос 
курировал лично зампред СНК Косыгин.
   К ноябрю было налажено массовое производство кирзы.
   К концу войны Советская армия насчитывала 10 млн. 
солдат, обутых в кирзовую обувь.



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  
«Маяк» и «Лепсе», «Авитек».



На деревообрабатывающих 
предприятиях производились 
лыжи, аэросани и повозки для 
армии.
Предприятия местной 
промышленности 
производили  спецукупорку 
для боеприпасов, санитарные 
носилки и другое медико-
санитарное имущество.
К концу 1941 года все 
предприятия работали на 
нужды обороны страны.



 В годы войны построен завод №324 
Наркомата боеприпасов (теперь завод 
«Сельмаш»), который давал 122-
миллиметровые осколочно-фугасные 
снаряды для стрельбы из гаубиц и 
100-миллимитровые снаряды.
«Красный инструментальщик» 
выпускал инструменты для танков и 
другой боевой техники. 
Завод «Физприбор» №2 – оптические 
приборы для артиллерии и ручные 
гранаты РГД-33 и противотанковые 
РПГ-40.
   Завод №41 – аэросани, 
полуглиссёры, охотники за 
подводными лодками и торпедные 
катера.



Завод №32 (теперь 
«Авитек») был ведущим 
предприятием в стране по 
производству вооружения 
для самолётов Ил-2, Ил-4 
и других. 

Завод «Сельмаш» во 
время войны 
выпускал снаряды 
для боевых машин



Завод №266 имени Лепсе  
выпускал разнообразную 
оборонную продукцию, 
основу которой 
составляло 
электрооборудование для 
пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2. 

В условиях дефицита рабочих кадров 
за станок вставали дети. На фото 
Николай Верещагин  с завода №266 
(им. Лепсе). Он  начал работать с 14 
лет и к 1943 г. уже стал токарем-
стахановцем.



Хрупкие девушки у станков. На 
фото работник 46 цеха завода  №266 
(им. Лепсе)  Екатерина 
Борнякова.



На Заводе имени 1 Мая с 
самого начала войны 
началось изготовление гильз 
и сопел для снарядов 
легендарных «машин 
Победы» — реактивных 
минометов БМ-13 с ласковым 
прозвищем «Катюша». В 
дальнейшем на территории 
завода было налажено 
производство самих 
минометов. На  этом заводе 
за военные годы было 
произведено и передано на 
фронт 2 тысячи установок 
«Катюш».



Сборка СУ-76 в цехах кировского 
машиностроительного завода имени 1 Мая.



 СУ-76 на параде у здания драмтеатра 1 мая 
1943 года. Фото Л.Шишкина.

Завод имени 1 
Мая в годы 
войны 
выпускал 
танки Т-60 и 
самоходки 
СУ-76).



Сборщик цеха №100 
  Николай Березин

«Красный 
инструментальщик» 
выпускал 
инструменты для 
танков и боевой 
техники. Рабочие 
трудились под 
лозунгом «Все для 
фронта - все для 
Победы!» 



Нонна Митягина, работница 
завода «Красный металлист», 
1942 год. 

На фабрике "Красный труд". 1941 год.



В Кирове делали шины
 для "ЗИС"а, одного из
 основных транспортных
 автомобилей Красной
 Армии.

Проверка сборки пистолета-пулемета Шпагина 
на машиностроительном
заводе в Вятских Полянах. 1943 год.

На заводе в Вятских 
Полянах было 
произведено более 2,5 
млн. ППШ, который был 
главным ручным 
автоматическим оружием 
Красной Армии.



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



Население Кировской 
области оказывало 
всевозможную помощь 
фронту. Люди отправляли 
фронтовикам подарки, 
теплые вещи. На свои 
средства трудящиеся 
области приобрели и 
послали на фронт десятки 
тысяч полушубков, пар 
валенок, меховых рукавиц.

Рабочие занимаются сбором подарков
 на фронт .

Население - фронту



На собранные 
кировчанами деньги 
было построено 
несколько танковых 
колонн и эскадрилий 
боевых самолетов. В 
фонд обороны за 
годы войны поступило 
более 150 млн. руб.

Эскадрилья, построенная на средства 
кировчан. 1942 г.



«Все для фронта, все для победы» — под таким 
девизом прошли военные годы в тылу. Условия 
жизни были невыносимо сложными, но, несмотря 
на это, вятские крестьяне внесли большой вклад в 
снабжение страны продовольствием. За все годы 
войны было сдано почти 2 млн. тонн зерна, около 
450 тысяч тонн картофеля, более 90 тысяч тонн 
мяса и более 300 тысяч тонн молока.



Все от мала до велика ковали эту Великую Победу, 
каждому она далась очень тяжёлым трудом.



Кировчане дали фронту 4176 танков и  самоходок, 1820 
«катюш», 2 млн. автоматов, 200 боевых кораблей, 2000 
аэросаней, десятки миллионов снарядов, мин, гранат, 
несколько миллионов пар обуви, сотни тысяч 
полушубков… И еще: 124 млн. руб. для армии, 41 млн. 
руб. в фонд обороны страны, 4 млн. руб. на 
восстановление разрушенного, в фонд обороны  – 30  млн. 
руб. Золота сдано 717,2 гр., серебра –31,481  кг. Куплено 
облигаций военного займа почти на 1,5 млрд. руб. Кроме 
того, на средства трудящихся области построены 
и переданы Красной Армии бронепоезд «Киров», вагон – 
баня, 3 танковых колонны «Кировский комсомолец». В  3-х 
танковых колоннах насчитывалось 96 боевых машин. 
Документы рассказывают, что за годы войны область дала 
государству зерна 2 млн. тонн, картофеля – более 4 млн. 
тонн, молока -более 300 тыс. тонн, мяса – 91 тыс. тонн. 



В годы воны область 
превратилась в 
мощную госпитальную 
базу. Здесь 
действовало 50 
госпиталей, в которых 
прошли лечение более 
34 тыс. человек. От 52 
до 85% раненых 
вернулось в строй.

Прием раненых

Первый санитарный поезд, прибывший в город 
Киров.  Август 1941 г. Фото Л. Шишкина.



В нашей области  
располагались до 170
военных госпиталей. С 
приближением фронта 24 
октября 1941 года был 
эвакуирован в г. Киров 
эвакогоспиталь из города 
Курска. После окончания 
Отечественной войны 
эвакогоспиталь 
реорганизован в 
Кировский областной 
госпиталь для инвалидов 
войны. 



Всего за период Великой 
Отечественной войны в 
госпитали области 
поступило 490324
раненых и больных. В 
эвакогоспиталях  области 
было сделано 191335 
операций, в том числе 
47977 радикальных.



Кировская область 
приняла эвакуированное 
население из 
прифронтовой полосы 
более 200 тысяч 
человек. Для 
эвакуированных детей 
были организованы 
приюты, в которых 
разместилось более 70 
тыс. чел., в т.ч. более 28 
тыс. – из блокадного 
Ленинграда.Дети из Ленинградского дома малютки, 

размещенные в г. Советске.
Фото Л.Шишкина.



Помимо мирного 
населения, в область были 
эвакуированы 
образовательные и 
культурные учреждения, в 
частности, Ленинградский 
драмтеатр и 
Ленинградская военно-
морская медицинская 
академия.Спектакль Ленинградского БДТ на сцене 

драмтеатра.



Великая Отечественная 
война от первого дня и до 
майских дней 1945-го и на 
фронте, и в тылу  была 
одной адской работой на 
пределе всех мыслимых и 
немыслимых человеческих 
возможностей. Работа ради, 
во имя и для Победы!
     

Наконец-то Победа!  Июнь 1945 г. На станции 
Киров-1 кировчане встречают 
демобилизованных земляков. 

Победа!



Город Киров, Театральная площадь, 9 мая 1945 года.



 

Встреча победителей



 

Не забыт подвиг народа, ковавшего Победу на фронтах и в тылу. 
 Об этом говорят памятники и обелиски, воздвигнутые  в их честь.

Стела «Обелиск Славы» 
в парке Победы 

Памятник-обелиск «Воинам-кировчанам»
 на Набережной Грина

«Памятник-мемориал» на улице И. Попова «Аллея Памяти» в парке Победы



 

Памятник «Кировчане-фронту»
На Октябрьском проспекте

Памятник «Труженикам тыла» в сквере на 
углу ул. К. Маркса и Профсоюзной

Памятник «Катюша» на территории 
ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» 

Монумент воинам-автомобилистам
на проспекте Строителей



В нашем школьном музее появилась экспозиция,
посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

Информация о самых крупных битвах Великой Отечественной войны.
Работы обучающихся на школьный конкурс «Война в судьбе космонавтов».

Рисунки детей, посвященные войне.



В фойе 2 этажа на стенде – 
материалы о том, как кировчане помогали фронту



И информация о наградах войны, городах-героях, 
Маршалах Победы



 

В 2012 году городу Кирову было 
присвоено звание 

«Город трудовой славы»



 

Спасибо за внимание!


