
  



  

Судьбы жителей регионов нашей страны в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. тесно переплелись.
 

Центральный государственный архив Кировской области хранит документы
о помощи кировчан лениградцам в тот тяжелый период.

Блокада Ленинграда длилась 28 месяцев: с 8 сентября 1941 года по 27 января     
1944 года.

...Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
Что называлось страхом и мольбой…

(Ольга Бергольц)



  

Т.С. Лобовиков
Фото Ю. Лежнева. 1983 г.

ЦГАКО. Ф. П-6698.
Оп. 1. Д. 51. Л. 2.

В архиве хранятся воспоминания жителей блокадного Ленинграда.

Воспоминания Тимофея Сергеевича Лобовикова, сына известного вятского 
фотохудожника Сергея Лобовикова, погибшего в блокаду 27 ноября 1941 года:

«...Над городом нависла блокада… С конца сентября 1941 года обстановка 
изменилась во всех отношениях. Резко усилились артобстрелы и бомбежки. 
Орудия немцев… простреливают город практически на всю его глубину...»

ЦГАКО. Ф. П-6698. Оп. 1. Д. 33. Л. 4.
Главы из книги Т.С. Лобовикова «Взгляд сквозь годы». 1991 г.



  

Л.А. Говоров, Маршал Советского Союза, 
командующий Ленинградским фронтом. [1945 г.]

ЦГАКО. Ф. П-6976. Оп. 1. Д. 13. 

Кировчане внесли весомый вклад
в разгром немецко-фашистских войск
под Ленинградом.

Командовал Ленинградским фронтом 
наш земляк, уроженец Яранского уезда 
(ныне Советского района),
Леонид Александрович Говоров.

В архиве хранится уникальный 
документ – метрическая книга с записью 
о крещении будущего Маршала 
Советского Союза.

Говоров по праву считался одним
из самых лучших военачальников
второй мировой войны. Именно ему
принадлежит решающая роль
в организации прорыва блокады 
Ленинграда.



  

Киров и Ленинград связывает прямая 
железная дорога. Она была перерезана 
немцами последней, поэтому именно по ней 
шла эвакуация из Ленинграда предприятий, 
учреждений, госпиталей и мирного 
населения. По этой же дороге шли 
подкрепления на фронт. 

Многие воинские подразделения, 
сформированные в Кировской области, 
воевали на Ленинградском и Волховском 
фронтах. 

Одной из самых известных была
311-ая стрелковая дивизия. В ней служил 
фотокорреспондент газеты «Кировская 
правда» Даниил Федорович Онохин.

В течение всей войны Д.Ф. Онохин
снимал бойцов и командиров дивизии.
В результате получилась фотолетопись
боевого пути 311-ой стрелковой дивизии.

Снимок из фотоальбома 
Д. Ф. Онохина. 1941 г.

ЦГАКО. Ф. Р-3969. Оп. 1. Д. 16. 



  

Еще с 1920-х годов началось шефство Вятской губернии – Кировской области 
над Балтийским флотом. Оно продолжалось и в годы Великой Отечественной 
войны, когда флот стоял в Ленинграде. 

Сохранились фотографии о посещении кировчанами моряков Балтийского 
флота. В центре представленного вам снимка вы видите Лидию Прохорову, 
секретаря Кировского горкома партии, которая вела дневник во время пребывания 
в блокадном Ленинграде. На обратном пути из Ленинграда в Киров
Лидия Прохорова попала под бомбежку и погибла.

Делегаты от Кировской области 
в гостях у моряков Балтийского 

флота. 1942 г.

ЦГАКО. Ф. П-245. 
Оп. 5. Д. 62.



  

Помощь Ленинграду из Кирова шла постоянно. Вот сведения
об отправленных подарках кировчанами жителям Ленинграда: 

«К 1 мая 1943 года направляем Краснознаменному Балтфлоту 31 вагон
с подарками от трудящихся Кировской области, из них: 4 вагона колбасных 
изделий, 7 вагонов овощей, 1 вагон мяса, 2 вагона кондитерских изделий,
6 вагонов сухарей, 1 вагон яиц, 10 вагонов сборных».

ЦГАКО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 172. Л. 23.
Список подарков, отправленных из Кировской области на Балтийский флот.

Сдача тёплых вещей 
для отправки на фронт. 1941 г.

ЦГАКО. Ф. П-245. 
Оп. 5. Д. 93.



  

В архиве хранятся документы о мобилизации кировчан на Волховский фронт. 
Среди них имеются сведения о мобилизации женщин. 

В ноябре 1942 года в Киров пришла телеграмма из Центрального Комитета 
Комсомола: 

«В соответствием с решением Цекамола обязываем отобрать и мобилизовать 
совместно военкоматами для службы в частях Волховского фронта 125 женщин,
в том числе: писарей – 25, хлебопеков – 15, санитарок – 40, поваров – 20, 
телефонисток – 10, портных – 5, машинисток – 5. Мобилизации подлежат 
женщины, добровольно изъявившие желание служить в частях Красной Армии
в возрасте от 18 до 27 лет, годные к строевой службе, политически проверенные, 
морально устойчивые...»

Телеграмма о мобилизации 
девушек для службы в 

частях Волховского фронта. 
Ноябрь 1942 г.

ЦГАКО. Ф. П-1682. 
Оп. 2. Д. 86. Л. 1.



  

В город Киров были 
эвакуированы предприятия, 
учреждения, организации.

Но особенно большой вклад 
кировчан в спасении 
ленинградских детей.

Дети Ленинградских детских домов 
в Кировской области. 1942-1944 гг.

ЦГАКО. Ф. П-6976. Оп. 1. Д. 66; 
Фотофонд. Оп. 1. Д. 0-7181.



  

В архиве хранится альбом-отчет «О жизни детей города Ленина в Кировской 
области 1941–1945 гг.», составленный 25 июля 1945 г. В нем говорится, что
в Кировскую область было эвакуировано из Ленинграда и Ленинградской области 
216 детских учреждений. Это ясли, детские сады, школы и детские дома.
Всего к нам прибыло 26405 детей.

ЦГАКО. СИФ. Д. 12279.



  

Ленинградских детей окружили заботой 
и вниманием, так как в их памяти жила война. 

Вот одно из воспоминаний юной 
ленинградки Марии Усольцевой о начале 
войны: 

«Когда началась война, мне было 10 лет. Жила 
я с родителями на Петроградской… Война 
пришла в город, начались воздушные тревоги. 
Город стали бомбить. Приходилось спускаться 
в бомбоубежище, но нам чаще, так как рядом 
находился завод... Началась эвакуация детей, 
но мама меня сначала не отпустила…

Когда было тепло, собирала траву. 
Недалеко был парк около пансионата для 
актёров. Я пробиралась через досочку забора, 
рвала траву-лебеду, крапиву и вообще всё, что 
зеленело. Позднее стали сторожить. Доски 
забили и не стали пускать. За водой ходила
на малую Неву. Ходила в основном я. Была 
очередь. Черпали из проруби кто чем мог...»

ЦГАКО. Ф. Р-3887. Оп. 1. Д. 47. Л. 5–7.

Текст воспоминаний М.П. Усольцевой

Усольцева Мария Павловна, 
жительница блокадного Ленинграда.

1 января 1946 г.

ЦГАКО. Ф. Р-3887. Оп. 1. Д. 47. Л. 8. 



  

Среди эвакуированных детских 
учреждений был испанский детский
дом № 10. 

В архиве хранятся документы,
из которых можно узнать, как жили 
испанские дети на вятской земле.

Это дети, которых вывезли из Испании 
в Советский Союз в 1937-1939 годы, спасая 
от гражданской войны. 

Справка о состоянии работы 10-го испанского 
детского дома, эвакуированного из г. Пушкина 

Ленинградской области в г. Молотовск (Нолинск) 
Кировской области. 15 мая 1942 г.

ЦГАКО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 67. Л. 32—34.



  

В начале февраля 1942 года в газете 
«Комсомольская правда» было 
опубликовано письмо нашего земляка, 
который призвал кировчан усыновлять 
ленинградских детей, оставшихся 
без родителей. 

Одной из первых откликнулась на этот 
призыв повар столовой Омутнинского 
металлургического завода Аграфена 
Ситникова.

Повар столовой Омутнинского 
металлургического завода Аграфена Ситникова, 

усыновившая ленинградского сироту 
Юрия Ушибова. 1942 г. Фото Л. Шишкина

ЦГАКО. Фотофонд. Оп. 1. Д. 0-4460.



  

В 1943 году в городе Кирове построили троллейбусную линию. По ней были 
пущены троллейбусы, подаренные городу Кирову ленинградцами в знак 
благодарности за спасение детей.

Первый троллейбус 
в г. Кирове – подарок 

из г. Ленинграда. 
1943  г.

ЦГАКО. Ф. П-6976. 
Оп. 1. Д. 223. 



  

Одним из первых среди эвакуированных
в Киров предприятий был завод «Красный 
инструментальщик». Это был небольшой завод, 
выпускавший мерительные инструменты для 
оборонных предприятий. Вместе с оборудованием 
завода в Киров прибыло из необходимых
1300 работников всего 259 человек.

Письмо о прибытии в г. Киров
 из Ленинграда завода «Красный 

инструментальщик». 22 августа 1941 г.

ЦГАКО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 9. Л. 92—93.



  

В Киров прибыли высшие учебные 
заведения: Ленинградская лесотехническая 
академия и Ленинградская Военно-Морская 
медицинская академия.

Курсанты Ленинградской Военно-
Морской медицинской академии,

г. Киров. 1943 г.

ЦГАКО. Ф. П-6979. Оп. 2. Д. 112;
Ф. П-6976. Оп. 1. Д. 81.



  

Наряду с учебными заведениями 
из Ленинграда в Кировскую область 
были эвакуированы учреждения 
культуры. Кировский драмтеатр выехал 
в город Слободской и уступил свое 
помещение Ленинградскому Большому 
драматическому театру им. М. Горького.

Афиша спектакля Ленинградского 
Большого драматического театра 

им. М. Горького «Фельдмаршал Кутузов», 
поставленного в Кирове.

30 сентября 1941 г.



  

В архиве хранятся микрофонные папки с текстами радиопередач военных 
лет. В одной из них выступил Леонид Антонович Малюгин, заведующий 
литературной частью Ленинградского Большого драматического театра
им. М. Горького, и рассказал об истории театра и постановках, которые театр 
осуществил на кировской сцене.

Л.А. Малюгин, 
драматург, 

литературный критик



  

Особенно большой популярностью пользовались пьесы на военные темы. 
Среди них была пьеса «Фронт» Александра Евдокимовича Корнейчука. Её текст 
был опубликован в газете «Правда» в августе 1942 года, и в этом же году 
спектакль был поставлен в Кирове на сцене драмтеатра. Кировчане очень тепло 
приняли спектакль. 

В двух номерах газеты «Кировская правда» были опубликованы 
восторженные рецензии на спектакль.

Сцена из спектакля «Фронт» 
в постановке Ленинградского 

Большого драматического 
театра им. М. Горького, 

в г. Кирове. 1942 г.

ЦГАКО. Фотофонд.
Оп. 1. Д. 0-7194.



  

В годы войны наш город 
превратился в культурный 
центр. К нам приехали
из Москвы и Ленинграда 
многие известные писатели, 
художники, скульпторы.

Список писателей, эвакуированных 
в Кировскую область.

7 января 1942 г. 

ЦГАКО. Ф. П-1290. оп. 8. 
Д. 179. Л. 19.



  

Среди приехавших из Ленинграда
был поэт и драматург
Анатолий Борисович Мариенгоф,
друг Сергея Есенина. В городе Кирове
вышел его сборник «5 баллад»
о героических бойцах Красной Армии
и партизанах. 

Подлинник этой книги вы можете 
прочитать в архиве. 

Издание в Кирове было последней 
прижизненной публикацией поэта.

Мариенгоф 
Анатолий Борисович, 

поэт.
Обложка книги 

«5 баллад», 
вышедшей 

в г. Кирове. 1942 г.

ЦГАКО. Ф. П-6881.
Оп. 4. Д. 21.



  

В конце декабря 1941 года в Киров 
приехал изможденный от голода
драматург Евгений Львович Шварц. 
Встречая Новый, 1943 год, в Кировском 
драмтеатре была поставлена пьеса 
Шварца «Красная Шапочка». Вот что 
писали о спектакле критики: «...Близится 
праздник 1-го Мая и театр выпускает 
премьеру, подарок ребятам, сказку 
Евгения Шварца «Красная Шапочка».

Это не просто сказка. Сначала идет 
умная и сложная картина  жизни, 
в которой нетрудно угадать современную 
германскую захватническую политику. 
Волк — это Гитлер, жадный, 
ненасытный, нападающий. С ним лиса — 
это Гебельс. Им противопоставлена 
спокойная ясность Красной Шапочки
и ее многочисленные друзья, 
призывающие к дружбе и побеждающие 
ненавистного волка...»

ЦГАКО. Ф. П-6818. Оп. 2. Д. 17. Л. 192.
28 апреля 1943 г.

Шварц 
Евгений Львович, 

драматург.

Обложка книги 
«Красная Шапочка».



  

Жизнь в городе Кирове, 
творческие встречи с читателями 
порой ложились в основу 
будущих произведений. Встречи 
проходили как со взрослой 
аудиторией, так и с детьми.

После посещения 
ленинградских интернатов 
и детдомов, эвакуированных 
в Кировскую область, в 1942 году 
были написаны две пьесы: 
Евгением Шварцем «Далекий 
край» и Николаем Никитиным 
«Встреча в Кырмыже». Село 
Кырмыж находится в Куменском 
районе Кировской области. 

Никитин Николай 
Николаевич, писатель, 

сотрудник газеты 
«Ленинградская 

правда». 1940-е гг.

Обложка книги 

«Как мы воевали с 
немцами», вышедшей 

в г. Кирове. 1942 г.



  

Работал в Кирове
в эвакуации с 1941 года
по 1943 год и наш земляк детский 
писатель, художник
Евгений Иванович Чарушин. 

В 1942 году в Кирове 
Чарушиным были подготовлены
и изданы «Маленькие рассказы»
с иллюстрациями автора.

С автобиографией художника 
вы можете познакомиться
в архиве.

Чарушин Евгений Иванович, 
детский писатель.

Автобиография 
Е. И. Чарушина. 28 августа 

1944 г.

ЦГАКО. Ф. П-6752.
Оп. 2. Д. 3. Л. 14.



  

Из Ленинграда в Киров приехала Ленинградская академическая капелла, 
которая была размещена в селе Сорвижи Арбажского района Кировской области. 

Вместе с артистами капеллы приехали и их дети. Одним из них был актёр 
театра и кино Кирилл Юрьевич Лавров.

Ленинградская 
академическая капелла, 

эвакуированная 
в Кировскую область. 1942 г.

ЦГАКО. Фотофонд.
Оп. 1. Д. 0-7201.



  

Подвиг Ленинграда бессмертен! 

Мы надеемся, что эти документы ещё раз напомнят вам 
о героических страницах прошлого. 

Спасибо за внимание!
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