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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Эта тема выбрана не случайно, так как 2018-2019 год для Опаринского 

района юбилейные (40 лет Маромицкому краеведческому музею, 20 лет 

Опаринскому районному краеведческому  музею, 95 лет Опаринскому 

району и 80 лет Маромицкой школе). Несмотря на наличие огромного 

количества исследований по истории Великой Отечественной войны, многие 

её страницы до сих пор слабо изучены. Одной из таких страниц является 

история Опаринского района Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны. Отсутствие комплексного, обобщающего 

исследования по истории района в данный период, недостаточная 

изученность темы обусловили научную составляющую актуальности темы 

исследования.  

Цель: изучить историю Опаринского района Кировской области в годы 

Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1) собрать и изучить литературу и доступные источники по заявленной теме; 

2) осветить мобилизационные мероприятия, проводимые в районе в годы 

войны; 

3) систематизировать литературу и доступные документы об опаринцах-

фронтовиках; 

4) определить общие закономерности и региональные особенности 

социально-экономического развития района; 

5) проанализировать динамику численности населения района в военный 

период; 

6) изучить работу учреждения здравоохранения в Опаринском районе в годы 

войны (на примере Эвакогоспиталя № 1433); 

7) систематизировать и обновить школьные стенды в Зале Боевой Славы; 

Предметом исследования являются экономические, демографические 

и социокультурные тенденции развития Опаринского района в 1941-1945 гг. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период Великой 

Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.). 

Территориальные рамки исследования определены границами 

Опаринского района Кировской области на период Великой Отечественной 

войны. 

Источниковую базу исследования составили как опубликованные, 

так и неопубликованные документы и материалы, статистические данные, 

периодическая печать. 

Исследование опирается на неопубликованные материалы фондов 

Опаринского и Маромицкого краеведческого музея (фотографии, письма 

фронтовиков, списки сотрудников и списки умерших). Привлекаются 

документы Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского 

государственного архива экономики, фонды Центрального государственного 

архива Кировской области. 

Работа также базируется на устных источниках (например, 

воспоминания работавшей в эвакогоспитале медсестры). 

Из опубликованных можно назвать сборники документов, посвященных 

истории жизни кировчан и всей области в годы Великой Отечественной 

войны1. 

Из периодической печати используются материалы газеты 

«Опаринская искра». 

Основным источником исследования стали документы Центрального 

государственного архива Кировской области, в котором нами были изучены 

материалы: фонда Опаринского райкома КПСС Кировской области (Ф.П-

1920), фонда Опаринской территориальной проверочной комиссия ВКП(Б) 

                                                             
11941 год в истории Кировской области: сб. док. из фондов ГОУ «ГАСПИ КО» о начале Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Управление по делам архивов Кировской обл., ГОУ «ГАСПИ КО», 

ВятГГУ; редкол.: Ю. А. Балыбердин и др.; сост. В. С. Жаравин, Е. Н. Чудиновских. – Киров, 2011. – 329 с.; 

Испытание войной. [Текст]: сб. док. из фондов КОГКУ «ГАСПИ КО» о жизни Кировской обл. во время 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., с 22 июня по 31 декабря 1941 года / Управление по делам 

архивов Кировской обл., КОГКУ «ГАСПИ КО»; редкол.: Ю.А. Балыбердин, А.А. Машковцев, Е.Н. 

Чудиновских; сост. В.С. Жаравин, Е.Н. Чудиновских. – Киров, 2014. – 365 с. 
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Халтуринского района (Ф.П-1789), фонда Отдела здравоохранения (Ф.Р-

2248). Материалы именно этих фондов помогли нам создать многочисленные 

диаграммы, помещенные в Приложениях к работе и отражающие 

демографическую ситуацию в районе в военный период. 

Фронтовой подвиг опаринцев был изучен по материалам электронного 

банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» 

Центрального архива Министерства обороны РФ (Ф. 33). 

Историографическая основа исследования. К настоящему времени 

учёными-историками написано большое количество работ, посвящённых 

изучению проблемы социально-экономического, культурного, политического 

развития регионов России в годы Великой Отечественной как 

общегосударственного масштаба, так и краеведческой направленности. В 

историографии темы исследования можно выделить два периода: советский 

и современный. 

В советский период по истории минувшей войны учёными были 

написаны работы, посвященные изучению боевых действий, подвигов 

советских воинов, преимуществ советской модели экономики, а также роли 

рабочих и крестьян в победе над фашизмом.2 

Здесь следует отметить работу «Кировчане в Великой Отечественной 

войне», составитель В.И. Клюкин3. В работе проанализирован вклад 

тружеников тыла г. Кирова и Кировской области в победу над Германией, 

описывается положение рабочих, женщин и детей, работающих на заводах, а 

также условия жизни в тылу эвакуированного и местного населения.  

История фронтовых подвигов кировчан также интересует местных 

исследователей. Тема войны стала основной в работах участника Великой 

Отечественной войны М.А. Ардашева. Главным делом жизни он считал 

собирание материалов о кировчанах-фронтовиках. Результатом этих 

                                                             
2Чернышева, Н.В. Социально-демографические процессы в Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны. – Киров, 2012. – С. 6. 
3Кировчане в Великой Отечественной войне / сост. В. И. Клюкин. – Киров, 1976. – 364 с. 
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поисковстало издание 4-х выпусков сборника «Герои Советского Союза – 

кировчане»4 и сборника «Звёзды Славы».5 

Не угасает интерес к истории Великой Отечественной войны и у 

современных исследователей. А.А. Машковцев отмечает, что в современной 

историографии объектом исследования кировских учёных становится целый 

комплекс проблем, связанных с историей Великой Отечественной войны: 

боевой подвиг кировчан, социально-экономические проблемы, 

демографические процессы, деятельность учреждений науки, образования, 

культуры и здравоохранения, этноконфессиональные вопросы6, а также 

проявляется интерес к истории районов области в военный период. Однако 

основная масса работ посвящена участию жителей г. Кирова в войне. 

В 1995 г. вышел четвёртый том «Энциклопедии земли Вятской», в 

котором была опубликована статья Г.Г. Загвоздкина «В битве за Отечество: 

1941 – 1945 гг.»7. В статье автор рассматривает все формы участия жителей 

Кировской области в войне. В своих исследованиях Г.Г. Загвоздкин особое 

внимание уделяет социально-экономическому развитию края в 1941 – 1945 

гг. (эвакуация и функционирование оборонных предприятий, деятельность 

местных органов власти, состав населения области и пр.).8 

К обобщающим работам можно отнести XVI том Книги Памяти 

Кировской области, получивший название «Сотворение Победы»9. Он был 

написан участником Великой Отечественной войны, кандидатом 

исторических наук П. Е. Козловым. В первой части работы автор 

                                                             
4Герои Советского Союза - кировчане: Кн. 1. / сост. М. А. Ардашев. – Киров, 1973. – 336 с.;Герои 

Советского Союза - кировчане: Кн. 2. / сост. М. А. Ардашев. – Киров, 1978. – 271 с.; Герои Советского 

Союза - кировчане: Кн. 3. / сост. М. А. Ардашев. – Киров, 1985. – 192 с.; Герои Советского Союза - 
кировчане: Кн. 4. / сост. В. В. Смирнов. – Киров, 1988. – 207 с.; Звёзды славы / сост. М. А. Ардашев и др. – 

Киров, 1970. – 87 с. 
5Звёзды славы / сост. М. А. Ардашев и др. – Киров, 1970. – 87 с. 
6Машковцев, А.А. Великая Отечественная война в трудах кировских исследователей рубежа XX – XXI вв.// 

Кировская область в годы Великой Отечественной войны: вклад в дело Великой Победы: сб. мат-лов 

Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. – Киров, 2015. – С. 9 – 12. 
7Энциклопедия земли Вятской: В 10 т. Т. 4. [История] / сост. В. А. Бердинских; ред. Л. С. Татаренкова. – 

Киров, 1995. – С. 393 - 408.: ил. 
8Загвоздкин, Г. Г. Цена победы. Социальная политика военных лет. – Киров, 1990. – С.263. 
9Книга Памяти: Кировская область: В 17 т. Т.16 / Козлов П.Е. Сотворение Победы. – Киров: Администрация 

Кировской области, 1995. – 570 с.: ил. 
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проанализировал участие кировчан в различных сражениях Второй мировой 

войны. Во второй части – показан трудовой подвиг жителей области во время 

войны, а также рассмотрена духовная жизнь края (работа органов народного 

образования, деятельность учреждений культуры и искусства и т. д.). Также 

следует отметить исследование П. Е. Козлова, посвящённые трудовому 

подвигу тружеников тыла10. 

Анализу социально-экономических проблем, демографическим 

процессам, происходившим в Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны, посвящены монографии историка Н.В. Чернышёвой.11 

В исследовании автор анализирует динамику численности населения 

Кировской области в 1941 – 1945 гг., процессы механического и 

естественного движения населения региона в военный период, жилищно-

бытовые проблемы, работу здравоохранения и социальные программы. 

Тему социальной политики советского государства по отношению к 

эвакуированному населению в годы Великой Отечественной войны 

поднимает историк Ф.А. Киселёв12. В исследовании автор анализирует ход и 

результаты эвакуации населения, впервые подробно исследует деятельность 

эвакопунктов и учреждений для временного размещения эвакуированного 

населения, а также даёт подробную характеристику системе контроля и учёта 

по размещению эвакуированных людей, детально раскрывает их жилищно-

бытовые условия и взаимоотношения с местными жителями, описывает 

трудовую деятельность эвакуированного населения в сельской местности. 

                                                             
10Козлов, П. Е. Всё для фронта. Город Киров. 1941 – 1945 гг. – Киров, 2005. – 207 с. 
11Чернышева, Н. В. Население Кировской области в годы Великой Отечественной войны. – Киров, 2012. - 

217 с.; Чернышева, Н. В. Социально-демографические процессы в Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны. – Киров, 2012. – 203 с.; Чернышева, Н. В. Социальная поддержка эвакуированного 

населения в Кировской области в 1941 – 1945 гг. // Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета.-2016. – № 2. – С. 45 – 50.; Чернышева, Н. В. Сельское население Кировской области в годы 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): демографический аспект // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского.-2009. – № 4. – С. 210 – 215.; Чернышева, Н. В. Трудовые мобилизации 

населения Кировской области в 1940 – 1946 гг. // Библиотека журнала «Русин».-2015. – № 2. – С. 83 – 102. 
12Киселёв, Ф. А. Государственная политика по отношению к эвакуированному населению в годы Великой 

Отечественной войны: на материалах Кировской области и Удмуртской АССР: дис.  канд. ист. наук – Киров, 

2004. – 236 с. 
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Деятельность учреждений здравоохранения рассмотрена в 

исследовании В.С. Лалетиной13, а именно работа эвакогоспиталей Кировской 

области в годы Великой Отечественной войны. Автором изучены 

медицинские и социальные аспекты функционирования эвакогоспиталей: 

материально-техническое оснащение, кадровая обеспеченность, шефская 

помощь и т.д. 

Интересны и разноплановы работы сотрудников Государственного 

архива социально-политической истории Кировской области В.С. Жаравина 

и Е.Н. Чудиновских. В исследованиях авторы поднимают такую мало 

изученную тему, как работа в Кирове представительства эмигрантского 

правительства Польши, а также духовная жизнь местных католиков14. 

Одним из последних обобщающих трудов, охватывающий широкий 

круг вопросов истории Кировской области в военный период, проблемы 

изучения истории войны и сохранения исторической памяти на современном 

этапе является сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Кировская область в годы Великой Отечественной войны: вклад в 

дело Великой Победы»15. 

История Опаринского района Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны в советский период мало изучена. Здесь лишь можно 

отметить очерки Н.А.Яхлакова - местного краеведа, участника событий 

революционного периода, Гражданской, Великой Отечественной войны. К 

71-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками 

Опаринского районного краеведческого музея в 2016 году была издана книга 

                                                             
13Лалетина, В. С. Эвакогоспитали Кировской области в годы Великой Отечественной войны (1941- 1945 г. 

г.). – Киров, 2012. – 116 с. 
14Позабыть нельзя: Кировчане в Великой Отечественной войне: очерки об участии кировчан в Великой 

Отечественной войне по документам ГОУ «Государственный архив социально-политической истории 

Кировской области» / сост. В. С. Жаравин, Е. Н. Чудиновских; под ред. Ю. А. Балыбердина. – Киров, 2010. – 

С. 249 – 261. 
15Кировская область в годы Великой Отечественной войны: вклад в дело Великой Победы: сб. мат-лов 

Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. – Киров, 2015. - 292 с. 
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Н.А.Яхлакова «На водоразделе»16.В основу книги легли очерки написанные 

при жизни Н.А.Яхлакова. 

На страницах газеты «Опаринская искра» опубликованы статьи, 

рассказывающие о трудовых и военных подвигах жителей Опаринского 

района в годы Великой Отечественной войне. В статьях описывается работа 

в колхозах, школах, эвакогоспитале, работа, проводимая с эвакуированным 

населением, а также публикуются письма фронтовиков, уроженцев 

Опаринского района.  

На современном этапе история Опаринского района Кировской области 

в годы Великой Отечественной войны также интересует местных краеведов. 

Так на протяжении многих лет ветераном педагогического труда 

Опаринского района З.К.Козловой в районной газете «Опаринская искра»  

публикуется цикл статей под названием «Детство Опаленное войной», где 

были затронуты различные стороны жизни людей Опаринского района в 

военные годы17. 

Научная новизна исследования обуславливается тем, что до сих 

порне существует специального исследования, посвященного изучению 

истории Опаринского района Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны. При написании работы осуществлён комплексный 

подход к изучению проблем социально-экономического развития 

Опаринского района, проведён анализ динамики численности населения 

района в военный период, а также впервые введены в научный оборот 

некоторые архивные документы. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

 

 

                                                             
16ЯхлаковН.А. На водоразделе. -Киров,2016.-112с. 
17Козлова З.К. Детство, опаленное войной// Опаринская искра.- 2015. – № 19, 22, 25, 27. – С. 2. 
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ГЛАВА I. Опаринский  район  в годы Великой Отечественной войны 

1.1. Мобилизационные мероприятия. Опаринцы-фронтовики. 

Как известно, каждая война независимо от её масштабов, характера 

предполагает военную мобилизацию. Военная мобилизация – это процесс 

перехода государственных и общественных структур на военное 

положение18. 

С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. Президиум 

Верховного Совета СССР издал Указ о мобилизации военнообязанных на 

территории четырнадцати военных округов, в том числе Уральского, в 

который входила Кировская область. Первым днём мобилизации 

объявлялось 23 июня 1941 г.19 Постановление «О мобилизации» приняло и 

Бюро Кировского обкома партии, выработав основные мероприятия к её 

проведению. К главным принципам политики мобилизации людских 

ресурсов на фронт относились всеобщая мобилизация военнообязанных, 

выборочный подход к мобилизации отдельных категорий граждан, 

поддержка добровольческого движения, массовая подготовка населения к 

военной службе20. 

21 июня 1941 года, в прекрасный субботний день в Опаринской 

средней школе выпускной вечер. Впервые в школе–два больших выпускных 

класса (41выпускник). Мероприятие проходило торжественно и шумно, 

ребята не расходились до утра. Условились снова собраться в школе к 11 

часам для последней фотосъемки. Когда собрались, узнали ошеломившую 

всех новость: фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину, идут 

бои в приграничной зоне, падают бомбы на мирные города21. 

                                                             
18Чернышева, Н. В. Население Кировской области в годы Великой Отечественной войны [Текст]: 

монография / Н.В. Чернышева. – Киров, 2012. – С. 51. 
19Там же. 
20Чернышева, Н. В. Социально-демографические процессы в Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны [Текст]: монография / Н.В. Чернышева. – Киров, 2012. – С. 69. 
21Книга памяти: Кировская область [Текст]: В 17 т. Т. 8. [Омутнинский, Опаринский, Оричевский, 

Орловский районы] / сост. В.В. Леготин, В.В. Люботина, Н.П. Мусохранов; гл. ред. В.А. Никонов. – Киров: 

Администрация Кировской области, 1994. – С. 177. 
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Многие мальчишки и девушки выпускники сразу пошли добровольно в 

райвоенкомат и сами просились в ряды Красной Армии. Райвоенкомат 

поблагодарил их и сказал, что сделают это, когда будет нужно. 

Вечером 22 июня в Опарино состоялся митинг, на котором секретарь 

райкома ВКП(б) Петешин призвал народ крепить обороноспособность 

страны, честно трудиться на своих местах, выполнять государственные 

задания22. 

По всем населенным пунктам Опаринского района прошли митинги 

рабочих, колхозников, служащих. Так, например, в клубе Вазюкского 

лесопункта командир запаса товарищ Мянгли сказал: «Фашистские варвары 

вздумали напасть на нашу Отчизну. Они хотят поработить наш народ и 

установить фашистскую диктатуру. Но враг просчитался. Он будет разбит».23 

Председатель рабочкома профсоюза товарищ Котельников 

напутствовал: «Мы будем всемирно помогать нашим храбрым воинам и 

обеспечим досрочное выполнение годовой программы лесозаготовок».24 

Заведующий коммунальным хозяйством Кулаков Сидор Алексеевич в 

своей речи подчеркнул: «Я с часу на час, изо дня в день жду, когда Родина-

мать призовёт меня на защиту священных границ. В любую минуту готов 

встать в ряды бойцов и буду смело защищать Родину от взбесившихся 

фашистских псов Германии».25 

С речью выступил Бурлаков Петр Петрович: «Я как средний командир 

жду, когда меня призовут в ряды Красной Армии, буду до последнего 

дыхания защищать свою Родину от наглых бандитов фашизма».26 

Кроме молодежи в райвоенкомат приходили и мужчины и женщины  

пожилого возраста. Подали заявления старый член партии, бывший чекист 

Н.П.Кокоулин, заведующий агентством «Союз печати» М.Н.Ашихмина, 

                                                             
22Книга памяти: Кировская область. Т. 8. – С.177. 
23ЯхлаковН.А. На водоразделе.-Киров,2016.-С.89. 
24 Там же. 
25 ЦГАКО. Ф. П-1920. Оп. 3. Д. 17. Л. 69. 
26 Там же. 
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А.И.Скородумова, Е.С.Плехова, П.А.Новоселов и многие другие. Всего на 20 

июля 1941 года поступило и зарегистрировано 96 заявлений.27 

Высокую степень сознательности и активности показали наши 

комсомольцы. Уже впервые дни войны уехала первая группа добровольцев в 

войска связи и ВНОС. В числе их пионервожатая Опаринской средней 

школы Вера Матвеева, массовик Дома культуры Паня Васюткова, Зоя 

Никифоровна, Аня Громоздова, Люба Жилина, Валя Макарова, Катя 

Мальцева и другие.28 

26 ноября 1941 года в «Опаринской искре» было помещено такое 

письмо: « Девушки поселка Опарино! В связи  с отъездом в действующую 

Красную Армию мы решили написать вам несколько строк. Мы счастливы, 

что наравне с сотнями юношей и девушек вступаем в ряды славных 

защитников Родины. Мы горды тем, что будем участниками Великой 

Отечественной войны, что нам доверили такое ответственное и почётное 

дело. В настойчивой упорной учебе за короткий промежуток времени мы 

вполне овладели новой военной специальностью, получили звание сержанта. 

Мы заверяем вас, что звание воина Красной Армии оправдаем с честью, 

отдадим все силы и знания, а если потребуется и жизнь для защиты Родины. 

Дорогие девушки! Честно и добросовестно трудитесь на своих постах, 

ибо крепкая связь фронта с тылом – залог победы над врагом. Помогайте, 

чем можете доблестной Красной Армии. Мы уверены в своих силах, знаниях 

и в том, что враг будет разбит, победа будет за нами. Матвеева Вера, 

Васюткина Полина, Мальцева Екатерина».29 

В справке третьей отборочной комиссии в обком ВКП(б) о 

мобилизационной работе от 31 июля 1941 года в городе Котельнич сказано: 

                                                             
27Яхлаков,Н.А..На водоразделе.-Киров,2016 - С.90. 
28Там же. - С.91 
29Там же. 
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«Хорошо справились с посылкой людей Шурминский, Опаринский, 

Подосиновский, Немский, Уржумский и Кырчанские районы».30 

Хотя Опаринский район находился далеко от западных границ, однако 

уже 15 июля 1941 года райисполком принимает решение «О всеобщей 

обязательной подготовке населения к противоздушной обороне». Создаются 

группы самозащиты, в состав которых входят женщины от 18 до 50 и 

мужчины от 16 до 60 лет. Наблюдение за воздухом ведется на протяжении 

1941-го и частично 1942 годов.31 

С октября в райцентре начинается действовать военно-учебный пункт. 

Занятие проходили в клубе мехбазы и на прилегающей к нему территории. 

Военнообязанные изучали оружие, занимались строевой, лыжной, 

тактической подготовкой. Учились по вечерам, после работы. Люди 

приходили на занятия за несколько километров из колхоза имени 

Ворошилова, лесхимартели, с казармы у реки Луза, водокачки.32 

Колхоз Шадринского сельского совета в своих решениях записал: 

«Поднимем ещё выше государственную и колхозную дисциплину, 

подготовимся на отлично, к уборочной кампании, уберём урожай быстро и 

без потерь, выполним дорожное строительство на 100% по колхозу. И к 30 

июня сего года досрочно внесём средства по подписке на заём, этим самым 

ещё более укрепим мощь нашей Родины и укрепим нашу доблестную 

Красную Армию и Военно-Морской флот».33 

В первый день явки мобилизованных проведена следующая массово-

политическая работа: сделано два доклада о международном положении и о 

причинах войны с фашистской Германией, проведена работа с 

мобилизованными, их семьями,  и сопровождающими, дано разъяснение 

выступления В. М. Молотова, проведена беседа о военной присяге, о 

самовольной отлучке военнообязанных,  и о том, «что должен соблюдать 

                                                             
30Испытание войной. 1941 год. – С. 87. 
31Яхлаков. Н.А. На водоразделе.-Киров,2016 - С. 92. 
32Курсевич А. Мы приближали этот день. Судьба. Это был гражданский подвиг// Опаринская искра.- 1996. – 

5 мая (№ 146). – С. 2. 
33ЦГАКО. Ф. П-1920. Оп. 3. Д. 17. Л. 69. 
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боец в походах и маршах». С семьями мобилизованных проведена беседа о 

задачах района в области сельского хозяйства в военное время.34 

В зависимости от мобилизуемого контингента государство проводило 

общевойсковую и специальную мобилизацию (партийные и комсомольские 

мобилизации, формирование специальных отрядов).35 По данным сводки о 

количестве мобилизованных в армию коммунистов и комсомольцев 

(рядового и младшего начсостава) по партийно-комсомольской мобилизации 

от 5 августа 1941 г. в ряды Красной Армии вступили 24 коммуниста и 14 

комсомольцев Опаринскогорайона.36 

В числе первых по добровольной мобилизации ушли на фронт 

комсомольцы  Бабкин Алексей, ГарифуллаАбашев, Балакирев Николай, 

Бетехтин Анатолий и др. Добровольцем ушёл на фронт семнадцатилетний 

Николай Топоров, он простился со школой  в тот субботний вечер - 21 июня 

1941 года.И нельзя не рассказать о его подвиге: «Шел ожесточенный бой, 

противник пытался прорвать линию обороны. В разгар сражения  над полем 

появилась наша штурмовая авиация. Среди них выделялся своими 

неудержимыми атаками один самолет. Его пилот крошил немцев на 

бреющем поле с высоты 50 – 80 метров. Перед нашими позициями пылали 

подожженные огнем этого самолета три танка, догорал, сбитый 

«мессершмит». Но в это время фашисты подбили низко спустившуюся 

машину. Невзирая на огонь, охвативший самолет, летчик продолжал 

обстреливать немцев из пулемета. И только расстреляв боезапас, пошел на 

вынужденную посадку. Самолет рухнул на нашей стороне, не дотянув до 

ровного места. Бойцы вытащили из горевшей кабины тело героя. В этом бою 

он защищал свою подругу  Галю Рогову. Николай Топоров похоронен с 

воинскими почестями однополчанами.37 

                                                             
34ЦГАКО. Ф. П-1920. Оп. 3. Д. 17. Л. 70. 
35Чернышева, Н.В. Социально-демографические процессы в Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны. – Киров, 2012. – С. 71. 
361941 год в истории Кировской области. – С. 91. 
37Книга памяти: Кировская область Т. 8. – С.179. 
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За годы Великой Отечественной войны 9177 жителей  Опаринского 

района ушли на фронт. 2314 из них не вернулись, из них 1610 пропали без 

вести, отдав жизнь за Родину. Погибли многие из первых добровольцев. В 

августе-сентябре первого года войны погибли Бабкин Алексей Дмитриевич 

(д. Слудка Шабурский с/с) и Береснев Петр Михайлович (д. Н.Валманга 

Моломского с/с) и многие другие.  Бушуев Иван Федорович и Архалович 

Николай Константинович встретили войну, проходив службу в рядах 

Красной Армии.38Они были в числе тех, кто принял на себя первый 

вражеский удар. 

Василия Егоровича Кропотова война застала в рядах военных моряков 

Балтфлота. Там под бомбежками врага он получил боевое крещение. Потом в 

составе 98-го полка морской пехоты сражался на знаменитом 

«Ораниенбаумском пятачке», затем в качестве минометчика и 

артнаблюдателя – в Невской оперативной группе. Ранение, госпиталь и снова 

фронт, теперь уже на Выборгском направлении. Все тяготы ленинградской 

блокады с ее бомбежками, артналетами и голодом ему известны не по 

книгам. Грудь ветерана украшают девять боевых наград. Это один из 

примеров, как честно, беззаветно сражались войны-опаринцы.39 

Кажется, нет рода войск, нет фронта, где бы ни сражались опаринцы. 

Большинство были, разумеется, в матушке-пехоте, но вот, например, 

танкисты: Н.Н.Волков, В.А. Шитиков, В.Е.Лузин Ф.И.Устенко, 

Г.А.Виговский, А.Е.Шихов; артиллеристы – А.Д.Шишмаков, И.Р.Жилин, 

И.М.Мочалов, А.П.Шишмаков, Д.Л.Караваев, Г.М.Леднев, И.П.Плехов, 

Г.И.Сковородин; летчики –Н.Топоров, Е.П.Поникаровский, П.В.Говоров; 

связисты – Н.Ф.Елькин, М.Е.Смирнов, Е.Н.Михайлович, К.Я.Боган, 

И.А.Шитиков, В.П.Матвеева, З.И.Краева, Е.Мальцева, П.Ф.Васюткова, 

Е.И.Груздева, Г.П.Черняевская, В.Лозовская, Н.А.Степанова, А.Н.Тарасова, 

С.Степанова, А.Казаковцева; саперы – П.В.Щенников, П.Д.Суровцев; 

                                                             
38Там же. – С.184-195. 
39ЯхлаковН.А.На водоразделе.-Киров,2016.  -С.99. 
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желдорвойска – А.А.Рууз, Н.В.Еременко; воздушно-десантные части – 

В.Г.Матвеев; лыжник – А.В.Учайкин; флот –В.Е.Кропотов, Г.Н.Воробьев; 

медики – З.П.Реут, Д.В.Еременко, В.Шитиков; Н.А.Соколова, В.И.Гнездова, 

В.А.Шишова; политработники – И.И.Трубин, Д.И.Мамонтов, Н.Я.Скрябин, 

А.Г.Дружинин; шофер (да еще на «Дороге жизни») А.И.Булыкина, 

Н.К.Адамович, Е.П.Егорова, А.И.Рылов, а Я.Н.Захаров был строителем этой 

знаменитой дороги, а потом стал артеллеристом.40 

Среди них трое удостоены высшей награды – Звания Героя Советского 

Союза. Житель деревни Нижняя Паломица – Суровцев Петр Дмитриевич. 

Родился в Паламицком сельсовете в 1921 году, бывший техник-

землеустроитель, на фронте с 1942 года, был командиром взвода 

мотоинженерного батальона. Звание Героя Советского Союза присвоено за 

боевые заслуги при форсировании реки Днепр. Его взвод переправлял на 

лодках через Днепр штурмовые группы дивизии. 26 ноября 1943 года, было 

совершенно под огнем противника 120 рейсов, переправлено более 300 

человек пехоты с вооружением и до 300 ящиков с боеприпасами. Лейтенант 

Суровцев совершил 20 рейсов на правый берег, взяв на себя обязанности 

командира лодки и рулевого.41 После войны, окончил Военно-инженерную 

академию и продолжал служить в рядах Советской Армии.  

В селе Молома  родился Репсон Альберт Густавович, здесь прошло его 

детство и первые школьные годы (четыре класса), затем поселились вблизи 

Опарино, где Альберт продолжил учебу в Опаринской школе. За мужество и 

умелое руководство десантной операцией удостоен звания Героя Советского 

Союза. Только форсировать ему пришлось не реку, а пролив, отделяющий от 

материка остров Муху, что в Балтийском море у берегов Эстонской ССР. 

Получив ранение в обе руки, никому об этом не сказав, не щадя жизни, повел 

взвод в смелую атаку на противника  с целью расширения плацдарма, умелой 

организацией огня и маневра отбросил противника и обратил его в бегство. 

                                                             
40ЯхлаковН.А. На водоразделе.- Киров,2016- С. 98. 
41Кокоулин А. Герои Советского Союза// Опаринская искра.–1979. –  16 марта (№ 16). – С. 2. 
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Своим геройским подвигом он обеспечил высадку десанта и полное 

освобождение острова.42 «Я,-сказал как-то Альберт ГуставовичРепсон, - был 

героем тогда, когда это было нужно. Однако тогда я вовсе не помышлял о 

героизме».43  

Николай Николаевич Волков родился 23 февраля 1923 года в деревне 

Волгарица Опаринского района в семье крестьянина, закончил Волгарицкую 

начальную школу, затем Шабурскую семилетку. Мастерил много всяких 

самоделок. Призван в ряды Красной Армии в феврале 1942. Окончив 

кратковременные курсы, Николай участвовал в обороне Сталинграда, 15 

октябрятам,  в Сталинградском пекле был ранен, после лечения в госпитале – 

краткосрочное обучение в танковом полку, Николай стал механиком-

водителем  танка Т-34. Многие сотни километров с боями прошел его танк в 

составе 53-й гвардейской танковой краснознаменной ордена Богдана 

Хмельницкого бригады 3-й танковой армии. Николай участвовал в 

форсировании Днепра, освобождал от фашистов Украину. А затем опять бои, 

бои, бои….. А осенью 1944 года гнал фашистов Николай Волков с 

территории Польши. Сандомирский плацдарм, форсирование Вислы, 

освобождение Варшавы. В этих боях снова отличился экипаж 

тридцатьчетверки Николая Волкова. 10 апреля 1945 года Николаю Волкову 

было присвоено звание Героя Советского Союза, а уже 16 апреля гвардеец 

Николай Волков участвовал в берлинской операции, форсировании реки 

Шпрее.44 

 Особенно мы гордимся тем, что именно в нашем поселке проживал 

участник Парада Победы – Котельников Николай Петрович. На фронт попал 

в августе 1942 года, когда шел ему 18-й год. Короткие сборы, две недели 

учебных занятий, присяга и эшелон, следующий к передовой. Сначала был 

связистом, затем вычислителем, корректировщиком. Начал войну под Старой 

                                                             
42Сергеев К. Золотыми буквами по белому мрамору// Опаринская искра.–1985. – (№ 16). – С. 3. 
43Там же. – С. 2. 
44Личное дело участника Великой Отечественной войны Н.Н.Волкова //Фонды Опаринского районного 

краеведческого музея. 
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Руссой, затем Ржев и Великие Луки, Полоцк, Вильнюс, Шауляй, Клайпеда. 

Последнее сражение в Курляндии. Был отмечен медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией». Воспоминания о параде на Красной Площади в 

приложении 2.45 

Более подробная информация о фронтовых подвигах опаринцев 

размещены в альбомах «Участники Великой Отечественной войны  1941-

1945годовОпаринского района»46 

Не менее уникальным источником знаний о Великой Отечественной 

войне являются письма фронтовиков. Изучение личных архивных 

документов помогает составить наиболее полное представление о 

невыносимых испытаниях и огромных трудностях в годы войны. Письма 

фронтовиков наполнены чувством патриотизма, переживаниями за своих 

родных, думами о войне и мечтой о мирной послевоенной жизни 

(Приложение 3). 

23 июня 1945 г. вышел в свет «Закон о демобилизации старших 

возрастов из действующей армии». Кроме организационных вопросов закон 

предусматривал меры, касающиеся жизни, труда и быта возвращающихся с 

войны солдат. Демобилизованные при крайне ограниченных возможностях 

того времени обеспечивались жильём, им ремонтировали квартиры, 

подвозили топливо, помогали обзаводиться хозяйством, предоставляли 

работу, создавали условия для получения или повышения квалификации.47 

Вернувшимся солдатам предстояло «научиться жить» в уже забытом, но 

долгожданном мирном времени.  

 

 

 

 

                                                             
45Личное дело участника Великой Отечественной войны Н.П. Котельникова// Фонды Маромицкого 

школьного краеведческого музея. 
46Альбом Участники Великой Отечественной воины 1941-1945 Опаринского района //Фонды Опаринского 

районного краеведческого музея. 
47Испытание войной. 1945 год. Итоги. – С. 290. 
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1.2 Динамика численности населения Опаринского района. 

Численность населения – особая категория, позволяющая проследить 

влияние различных факторов на развитие государства и общества. К 

демографическим факторам, влияющим на численность населения в военное 

время можно отнести массовую мобилизацию мужчин, а частично и женщин 

в армию; гибель людей в ходе боевых действий; отток эвакуированного 

населения и реэвакуация; перемещение сельского населения в города на 

работы; депопуляция в тылу (превышение количества умерших над 

родившимися) и т. д.48 Под «демографическими процессами» следует 

понимать не только естественные, но и механические процессы. Свои 

коррективы в эти процессы внесла Великая Отечественная война. 

Общая площадь современного Опаринского района Кировской области, 

на период Великой Отечественной войны   составляла 6000 кв. км. 

Согласно переписи 1939 г. на территории современного Опаринского 

района проживало 28699 человек.49 Плотность населения в 1939 г. составляла 

4 чел. на кв. км, к концу войны снизилась до 2 чел. на кв. м. 

Снижение численности населения наблюдается уже в предвоенный 

период. Эти изменения можно объяснить следующими причинами.50 

 По переписи 1939 г. в состав сельского населения был включён 

«особый контингент» (заключённые, спецпереселенцы), который в 

ежегодном учёте не предусмотрен. 

 Механическая убыль населения и переселенческая политика. 

                                                             
48Чернышева, Н. В. Социально-демографические процессы в Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны. – Киров, 2012. – С. 30. 
49РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР) Ф. 1562, Оп. 336, Д.Д. 966-1001,  Д.Д. 256-427 // Всесоюзная перепись 

населения 1939 года. Национальный состав населения районов, городов и крупных сёл РСФСР 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru 
50Чернышева, Н. В. Социально-демографические процессы в Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны. – С. 32. 
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 Отсутствие значительного количества населения в результате 

системы трудовых резервов, сезонных подработок, а также ухода в 

ряды Красной Армии в связи с советско-финской войной. 

На снижение численности населения в период Великой Отечественной 

войны повлиял целый комплекс факторов, прежде всего, связанный с 

военной мобилизацией и военными действиями. В связи с мобилизацией в 

1941 – 1945 гг. на фронт ушли 9177 жителей Опаринского района, из них 

2314 не вернулись. 

Также одним из направлений мобилизационной политики являлась 

мобилизация трудовых ресурсов на предприятия, оборонные работы,  

фабрично-заводские и ремесленные училища. По данным отчёта 

Опаринского районного комитета ВКП(б) за первый год войны мобилизовано 

до 5000 человек, на сезонную работу свыше 3000 человек.51 

Эвакуация лишь временно и частично компенсировала отсутствующее 

в результате мобилизации население. К началу 1942 г. в Опаринский район 

стали пребывать эвакуированные из западных областей страны, в том числе 

из Ленинграда и Москвы. Расселяли по всему району. Кто из них оставался в 

поселке, тех надо было обеспечить жильем. Пришлось уплотняться, 

предоставив уголки в домах опаринцев. Эвакуированные трудоустраивались 

в зависимости от их специальности на работу в учреждения, на лесопункты, в 

колхозы.52Активные социально-демографические процессы в годы Великой 

Отечественной войны отразились на гендерной структуре, которая позволяет 

проанализировать распределение населения по полу и возрасту. Полные 

сведения о половозрастном составе населения содержаться только в 

переписях 1939 и 1959 гг. Двадцатилетний временной промежуток между 

ними не позволяет представить точную картину происходивших процессов в 

годы войны. Однако, по мнению Н. В. Чернышевой, именно Великая 

Отечественная война и вызванный ею демографический кризис являлись 

                                                             
51Фонды Опаринского районного краеведческого музея. 
52ЯхлаковН.А.На водоразделе.-Киров,2016. - С. 92. 
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главными причинами резкого изменения численности и состава населения 

страны в послевоенный период.53 

Резкому снижению численности мужского населения способствовала 

мобилизация в годы войны юношей 1919 – 1927 г.р., а также снижение 

рождаемости в военный и послевоенный периоды. На снижение численности 

населения также повлияли изменения возрастного состава мужчин и женщин. 

(Приложение 4, рис. 1).В 1942 г. 69,4% лиц мужского пола, проживающих на 

территории Опаринского района Кировской области, составляли 

несовершеннолетние (возрастные группы до 7 лет и 8 – 17 лет). Большинство 

мужчин трудоспособного возраста ушли на фронт. А каждый девятый 

мужчина, был старше 55 лет. Среди женщин ситуация несколько иная. В 

1942 г. 43,6% лиц женского пола составляли девочки с рождения до 17 лет. 

Мобилизованные на фронт и в города на работу девушки в возрасте 18 – 24 

лет составили лишь 1/10 часть лиц женского пола. (Приложение 4, рис. 2 и 3). 

Ещё одним фактором, повлиявшим на снижение численности 

населения в годы войны является естественное движение населения. 

Естественное движение населения включает в себя такие процессы, как 

рождаемость, смертность, брачность и разводимость. Рождаемость – 

показатель, характеризующий будущее любого общества, определяющий 

обновление и омоложение населения. На показатели рождаемости оказывают 

воздействие все сферы жизни человека, а также личные (субъективные 

причины).54 Н.В. Чернышёва выделяет следующие факторы, оказавшие 

наибольшее воздействие на показатели рождаемости в годы войны: 

1) социальные (снижение уровня медицинского обслуживания; плохое 

санитарное состояние населённых пунктов; окончательный или 

временный разрыв семейных связей в результате призыва мужчин в 

армию); 

                                                             
53Чернышева, Н. В. Социально-демографические процессы в Кировской области в годы Великой 

Отечественной войны. – С. 34. 
54Чернышева, Н. В. Население Кировской области в годы Великой Отечественной войны – Киров, 2012. – С. 

16. 
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2) экономические (ухудшение материально-бытового положения; 

продовольственная проблема; общее снижение жизненного уровня 

населения; увеличение роли женского труда); 

3) культурно-психологические (психологическая боязнь рожать детей в 

условиях войны; отсутствие времени на воспитание детей); 

4) экологический (увеличение производства в тыловых районах); 

5) политико-правовые (пропаганда; государственная поддержка беременных 

женщин и женщин, имеющих детей; изменение законодательства, 

регулирующего область семейных правоотношений).55 

По данным исследователей снижение уровня рождаемости 

наблюдается уже в предвоенный период. Изучая динамику рождаемости в 

Опаринском районе в годы войны, следует отметить, что уже к 1942 г. 

показатель рождаемости по району сократился на 44,2% по сравнению с 1941 

г. (Приложение 4, рис. 4). 

О соотношении родившихся детей по полу можно сказать, что 

количество родившихся мальчиков в годы войны превышало над 

количеством родившихся девочек. (Приложение 4, таблица 1). 

Вышеперечисленные факторы, безусловно оказали определяющее 

воздействие на динамику рождаемости, в условиях войны они 

способствовали её резкому снижению. 

Ещё одним процессом естественного движения населения является 

смертность. Смертность населения – естественный процесс смены 

поколений. Как правило, война, порождает повышение смертности среди 

различных категорий мирного населения. Этому способствуют плохое 

питание и продовольственное снабжение, обострение жилищной проблемы, 

тяжёлые условия труда и сама военная обстановка.56 

Самой уязвимой категорией населения в военное время были дети. Из-

за низкого уровня сопротивляемости детского организма в первые годы 

                                                             
55Там же. – С. 22. 
56Чернышева, Н. В. Население Кировской области в годы Великой Отечественной войны. – С. 28. 
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войны младенческая смертность имеет высокие показатели. 30% родившихся 

в 1941 г. детей Опаринского района не дожили до 1 года. В 1942 г. этот 

показатель составил 51%. Лишь с 1943 г. показатели младенческой смерти 

снижаются. (Приложение 4, рис. 5 и 6). 

В первые годы войны наблюдается высокий уровень смертности 

населения районов, причём, мужская и женская смертность находились на 

одном уровне. Тенденция к снижению смертности населения наблюдается с 

1943 г. Высокие показатели смертности населения районов свидетельствуют 

о значительном ухудшении качества жизни населения и низкого уровня 

медицинского обслуживания. С 1942 г. и на протяжении всей войны уровень 

смертности населения превышал уровень рождаемости, что привело к 

снижению естественного прироста населения.(Приложение 4, рис. 7). 

Великая Отечественная война отрицательно сказалась и на процессе 

заключения браков. Показатели брачности резко снизились под воздействием 

различных факторов военного времени, а именно военной мобилизации 

мужчин, психологической боязнью создавать семью в военное время и т. д.57 

В Опаринском районе резкое снижение количества браков наблюдается с 

1942 г. на 32% по сравнению с 1941 г., при этом количество разводов 

остаётся на низком уровне. В 1943 г. количество разводов превышает над 

количеством браков на 40%. С 1944 г. наблюдается рост количества браков, 

разводимость остаётся на среднем уровне. (Приложение 4, рис. 8). 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны численность 

населения Опаринского районов Кировской области резко сократилась. По 

данным исследователей к январю 1955 г. численность населения СССР была 

восстановлена и достигла довоенного уровня.58 Однако для Опаринского 

района годы Великой Отечественной войны стали отправной точной к 

дальнейшему снижению численности населения. 

  

                                                             
57Там же. – С. 28. 
58Чернышева, Н. В. Население Кировской области в годы Великой Отечественной войны. – С. 15. 
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1.3  Социально-экономическое развитие Опаринского района. 

С началом Великой Отечественной войны и проведением военной 

мобилизации перед властью стояла ещё одна не менее сложная и 

ответственная задача – перестройка экономики страны на военный лад. 

Перед тыловыми районами страны встал вопрос обеспечения Красной армии 

промышленной и сельскохозяйственной продукцией. 

Опаринский район Кировской области расположен на северо-западе 

области в верхнем течении реки Моломы – притока Вятки. Накануне войны 

район представлял собой лесные и сельскохозяйственные территории. На 

территории района можно было  бы разместить два государства Люксембург. 

В состав Кировской области район вошел в 1941 году, до этого времени 

входил в состав Архангельской области, так как транспортная связь с 

городом Кировом была лучше, да и путь по железной дороге.59 

Коллективизация, в целом, к тому времени была завершена, колхозы 

представляли собой небольшие артели, объединявшие несколько 

близлежащих деревень. Всего перед войной насчитывалось около 115 

колхозов.60Главная задача жителей Опаринского района в годы войны, как 

районов сельскохозяйственных, в первую очередь заключалась в 

обеспечении армии и промышленных городских предприятий 

сельскохозяйственной продукцией. 

Партийная организация, комсомол и профсоюзы, развернули огромную 

разъяснительную и организаторскую работу для обеспечения достойного 

ответа на призыв партии: «Все для фронта! Все для Победы!» и люди 

понимали, что каждая тонна металла, нефти, угля, каждый сверхплановый 

кубометр леса, каждый гектар хлеба, картофеля, трав, убранные раньше 

плана и без потерь, - это мощный удар по коварному и злобному врагу. 

                                                             
 
60Колхозы Опаринского района //Фонды Опаринского районного краеведческого музея 
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Зловещее дыхание войны стало ощутимо и в Опарино, хотя оно было и 

далеко от фронта. 

Война потребовала строго ограничения потребления. Была введена 

карточная система снабжения. Хлеба выдавали по 600 грамм рабочим, 300-

400 (в зависимости от выполняемой работы) служащим, 200 грамм 

иждивенцам.61 

Сельское хозяйство района за время Великой Отечественной войны 

значительно изменилось. Несмотря на все трудности, созданные войной, 

колхозы Опаринского района  увеличили посевную площадь зерновых 

культур.  

Но наряду с расширением посевных площадей зерновых культур, 

колхозы районов значительно сократили посевные площади по техническим 

культурам. В Опаринском районе более чем на половину уменьшилась 

посевная площадь льна, посев клевера по сравнению с 1941 г. сократился в 

три с лишним раза.62 (Приложение 5, таблица 1). 

В период с 1940 по 1945 гг. в колхозах района наблюдается снижение 

урожайности по всем культурам. (Приложение 4, таблица 2). Основными 

причинами снижения урожайности являются плохая обработка почвы, посев 

некачественных семян, нарушение сроков сева, несвоевременная помощь со 

стороны МТС (машинно-тракторный парк вместе с трактористами 

отправлены на фронт; из многих деревень и лошадей тоже отправили на 

фронт). 

Однако некоторые колхозы районов добились повышения урожайности 

за счёт широкого внедрения агротехники, сселения хуторян и наведения 

порядка в землепользовании. Так, например,  «Большевик» (Шабурскийс/с) 

«Красный октябрь» (Опаринский с/с), «Интернационал», «Соревнование» 

(Моломский с/с) колхозы в 1942 г. получили средний урожай 16-18 ц с га.63 

                                                             
61ЛысовВ.Все для фронта, все для победы// Опаринская искра.- 2008. – 8 мая (№ 56). – С. 2. 
62ЦГАКО. Ф. П-1920. Оп. 3. Д. 96. Л. 30. 
63ЦГАКО. Ф. П-1789. Оп. 1. Д. 36. Л. 90. 
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Возьмем для примера Шадринский с/с, на его территории находилось 

14 колхозов: имени Сталина, имени Кирова, Передовик, Активист и другие. 

Все колхозы стремились выполнить планы обязательных поставок сельхоз 

продуктов в государственные фонды. В 1941 году Опаринский район 

поставил в госфонды 14510 ц. зерна, в 1942 году 19080 ц., в 1943 году 17700 

ц., в 1944 год 23976ц., в 1945 году 19554ц.64(приложение 5, таблица3) 

 Активное участие также  в сверхплановой сдаче хлеба государству 

приняли колхозы Шабурскогос/с, Кузюгского с/с, Моломского с/с.65 

Что касается животноводства, то на протяжении всей войны развитие 

этой отрасли сельского хозяйства находилось в тяжёлом положении. Мясо 

всех видов, каждый военный год Опаринцы сдавали в виде обязательных 

поставок, натуроплаты, недоимки, сборов и т.д. в среднем по 300 тонн, 

молока до 2000 тонн.  

Кроме того, доводился жесткий план по сдаче «Второго хлеба» 

картофеля и льнопродукции. В те годы сажали картофель на 80 – 100 гк. В 

1941 году картофеля сдано 11394 ц., в последующие годы примерно по 10000 

ц. Стратегической культурой считался лен, выращивали его далеко не все 

колхозы, потому что подбирались лучшие почвы. В 1941 году льноволокна 

сдано 360 ц. , льносемян – 250ц. Самый высокий результат по району был 

достигнут в 1942 году: в государственные фонды поступило 792 ц. волокна и 

234 – льносемян.66 

Чтоб добиться таких результатов люди работали с энтузиазмом, по 

стахановски. Из колхоза «Прожектор» Кузюгского сельсовета сообщили, что 

в бригаде П.П.Дубровина за 10 дней, каждый член бригады скосил по 3-4 

гектара.67 А в Шабурском сельсовете решили: «Использовать все 

трудоспособное население для сенокошения. Работать весь день от зари до 

зари с небольшими перерывами на завтрак и обед, для чего организовать 

                                                             
64ЦГАКО. Ф. П-1920. Оп. 3. Д. 56. Л. 90. 
65Колхозы Опаринского района //Фонды Маромицкого краеведческого музея 
66Лысов В. Наша Воля делалась железной // Опаринская искра.- 1981. – 18 июня (№ 65). – С. 3. 
67Яхлаков Н.А. На водоразделе.-Киров,2016- С. 90. 
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питание на лугах». Также на работе в колхозах использовался труд детей. 

Дети детдома в колхозе «Организатор» помогли в тереблении льна и сборе 

колосков.68 

Газета «Опаринская искра» сообщала, что 2 августа 1944 года в колхозе 

«Большевик» животновод Бабкин А.А. был одним из лучших на сенокосе. 

Несмотря на инвалидность (без руки), он участвовал в метке всех зародов.69 

Значительную часть экономики Опаринского района в годы Великой 

Отечественной войны составляла лесная отрасль. Заготовка древесины 

осуществлялась Опаринским, Вазюкским, Альмежским леспромхозами. В 

период войны потребовалась перестройка лесной промышленности для 

обеспечения бесперебойного снабжения фронта необходимой древесиной.70 

Большую помощь лесопромышленному комплексу оказывали колхозы 

района, направляя сезонных рабочих с колхозными лошадьми, для вывозки 

леса к железной дороге.  

Родине нужен был лес, и в отсутствии мужчин, заготовить и отгрузить 

его могли только женские руки. Женщины-домохозяйки трудились на 

совесть. На лесопунктах в связи с этим стали открываться детские ясли71. Вот 

как про эту работу вспоминает Нина Васильевна Рожкина (которой в то 

время было 17 лет): «Днем пилили деревья поперечной пилой, разделывали 

на сортименты лучковой: шестиметровку, фанерный кряж для самолетов, 

лыжный кряж, двухметровку, дрова для паровозов. Лесная отрасль 

находилась на военном положении. Дисциплина была строжайшая. Тому, кто 

выполнял норму, помимо ежедневных 500 граммов хлеба полагалось 

поощрение в виде куска мыла и пол-литра самогона. Но был случай, когда 

мама отправилась продать довесок, и вовремя вернуться не успела, за 

нарушение трудовой дисциплины, последовало суровое наказание(6 месяцев 

«принудиловки» - это значит, что на полгода женщине урезали хлебный паек 

                                                             
68ЛысовВ. Наша Воля делалась железной // Опаринская искра.- 1981. – 18 июня (№ 65). – С. 3. 
69Автор не известен. Резервы для Красной армии // Опаринская искра.- 1944. – 16 августа (№ 31). – С. 3. 
70ЦГАКО. Ф. П-1920. Оп. 3. Д. 67. Л. 46. 
71ЯхлаковН.А. На водоразделе.-Киров,2016. – С .90. 
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на 300 граммов). Тяжелейший физический труд и ржаной кусочек чуть-чуть 

больше ладони в тот год, на грех не уродилась и картошка, каково 

приходилось людям, можно только предполагать, но это мало кого 

волновало».72В 1946 году Нину с матерью вызвали в Опарино, они шли в 

«район» по шпалам. В Опарино им вручили медаль «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны». 

Женщины, возвращаясь из лесосеки собирали: подорожник, иван-чай, 

щавель, брусничный лист и грибы, заваривали чай и варили похлебку. Это 

было единственным подспорьем в пропитании семьи. 

На лесопунктах широко развернулось социалистическое соревнование 

бригад. Передовые труженики леса выполняли и перевыполняли нормы. 

Наша газета в то время сообщала, что П.П.Сковородин заготовляет по 18-21 

кубометров в день. Бригада М.В. Шубина выполняла план на 160%, 

Ф.П.Калиничева – на 190%, братья Коробейниковы – на 250-270%. 

На страницах газеты обсуждались  и такие случаи, например: 20 июля 

1942 года было принято решение – привлекать эвакуированное население на 

работы, в виду нехватки рабочей силы.73 А  28 марта 1943 году  обсуждался 

вопрос «об эвакуированных»: «Есть факты  - получив хлеб, эвакуированные 

работать не хотят, нужно разъяснять людям о тяжелом положении с хлебом, 

о необходимости работать всем под лозунгом: «Все для фронта! Все для 

Победы!», сюда они присланы не для того, чтобы на печке лежать, а 

выполнять ту или иную работу по силам»74. 

В Опаринском районе до 1941 г. местной промышленности за 

исключением пошивочной мастерской не было. В 1941 г. было организовано 

производство мебели, кирпичное и лесопильное, шубно-овчинное и др. 

(производство телег, колёс). Активно развивалось смолокуренное, дегтярное 

производство. Вновь были построены мастерские гончарного производства, 

                                                             
72ТунгусоваТ.У тыла было женское лицо //Опаринская искра.- 2005. – 7 мая (№ 55-56). – С. 5-6. 
73Там же. 
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планировалось организовать мастерские мыловарного производства, но это 

направление промышленности осуществить не удалось.75 

На страницах газеты не однократно обсуждался вопрос об обучении 

подрастающего поколения. В школах резко сократилось количество 

учащихся, особенно в старших классах (многие ушли на фронт, другие 

работали на производственных предприятиях). Многие Вынуждены были 

работать на лесопунктах, в колхозах или дома помогать матерям.  А те, кто 

продолжал учебу, испытывали немалые трудности, запомнившиеся на всю 

жизнь. А.Н.Тарасова, Л.С.Суровцева, Н.Н.Зинкевич, Ю.В.Котин и другие, 

учившиеся тогда еще в начальных классах, так пишут об этих трудностях, 

вспоминая свое детство в годы войны: в классах холодно, свет плохой, мало 

учебников, писали в самодельных «тетрадях» из газет и старых книг (писали 

между печатными строчками), чернила из сажи. Радость доставляли 100 

грамм хлеба, которые давались детям в школе в дополнение к пайку в 

большую перемену.76 5 ноября 1942 года в Опаринском поселковом совете 

слушался вопрос о работе школы: « Отсев учащихся происходит из-за плохой 

обуви. Сапожные мастерские проводят недоброкачественный ремонт. 

Нуждаемость в обуви, одежде и питании – большая. Также вопрос всеобуча: 

в первом классе занимается 12 человек, во 2-м – 22, в 3-м – 31, в 4 классе – 24 

человека».77Но все учащиеся стремились учиться, хотя дома домашнее 

задания приходилось выполнять у раскрытой топки печки или при свете 

«коптилки», добираться до школы пешком, иногда несколько километров, в 

любую погоду. 

Движение трудящихся за создание народного фонда обороны страны 

развернулось по всему Советскому Союзу. В колхозах комсомольцы 

помогали убирать урожай, организовывали сверхплановую сдачу хлеба, 

внося и свои личные запасы, например, Грислис из колхоза «Нацмен», 

Е.Н.Шубина из «Комсомольца» собирали теплые вещи, книги, белье для 
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госпиталя, бутылки для зажигательной смеси. Комсомольцы детского дома и 

отделения Госбанка выступали с призывом о сборе средств на танк 

«Опаринский комсомолец» и собрали 876 тысяч рублей.78 

К 11 сентября 1941 года взнос опаринцев в народный фонд обороны 

составил 39 тысяч рублей деньгами и 183 тысячи рублей облигациями. Фонд 

продолжал расти, в его создании принимали участие все: рабочие, 

колхозники, пенсионеры, домохозяйки, школьники. К 6 ноября трудящиеся 

района сдали 113902 рубля 44 копейки деньгами, 252460 рублей 

облигациями и на 655 рублей 50 копеек ценных вещей. О том как идет 

пополнение народного фонда обороны страны, созданного по инициативе 

трудящихся, регулярно сообщала наша районная газета «Опаринская искра». 

«К 5 ноября в районную комиссию по сбору теплой одежды от колхозов и 

колхозников, рабочих и служащих, - сообщает газета, - поступило 489 пар 

валенок, 77 полушубков, 328 килограммов шерсти, 747 пар носков и рукавиц, 

1233 овчины, меховых жилеток, много полотенец, наволочек, простыней, 

одеял и портянок».79(приложение 5, таблица 4). 

Были и другие формы участия населения в создании фонда обороны: 

массовые воскресники, сбор металлического лома, приготовление посылок в 

подарок фронтовикам, сбор средств на танковые колонны, эскадрильи. 

О высокой сознательности колхозников говорит телеграмма 

Верховного Главнокомандующего, опубликованная в газете «Опаринская 

искра» № 2 от 8 мая 1943 года.80(приложение5) 

Таким образом, несмотря на трудности военного времени экономика 

Опаринского района активно развивалась. Колхозы районов смогли 

правильно распределить имевшиеся ресурсы, выполняя планы 

государственных поставок, а иногда даже перевыполняя их. А активное 

развитие лесной промышленности способствовало обеспечению фронта и  

районов освобожденных от захватчиков необходимыми ресурсами.  
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1.4  Работа учреждений здравоохранения 

 Здравоохранение в Опаринском районе развивалось на уровне 

образования населенных пунктов: почти в каждом рабочем поселке, селе, 

многих деревнях имелись медицинские пункты, врачебные амбулатории, 

детские ясли. Статистика за 1940 год показывает: в районе работают три 

больницы: районная – на 45 коек, Моломская– на 5, Лузянская– на 19. На 

основании решения Кировского облисполкома с 13 апреля 1941 года 

открывается больница на 10 кроватей в спецпоселке Маромица.81 

 С мая 1940 года в Опаринском районе работало 5 врачей, 4 фельдшера, 

7 акушерок, 6 медицинских сестер. Кроме названных специалистов, в 

райбольнице были: сиделка-регистратор-переводчик (эта должность связана 

стем, что на территории Опаринского района проживало много эстонцев и 

латышей), кастелянша, 9 сиделок по уходу, 2 прачки, кухарка, скотница-

доярка, сторож.82 

 Июнь 1941 года. Война. Согласно первым приказам о мобилизации от 

14 августа в РККА были призваны главный врач В.М.Кармановский, врач 

Н.М.Карабанова, фельдшер М.А.Кобычева, акушерка Е.И.Виноградова 

(районная больница), инструктор отдела материнства и младенчества при 

райздравотделе Е.А.Калмыкова, заведующийЛузянским медпунктом 

Е.А.Зашихина и акушерка Крутихина, заведующая Вазюкским медпунктом 

А.Г.Смирнова и медсестра А.А.Воробьева, фельдшер Моломской больницы 

И.А.Трубин, зубной врач З.П.Подволоцкая (Реут), медсестра 

Ф.А.Пономарева (Альмеж), акушерки Т.С.Курагина (Нижняя Паломица), 

А.М. Черняева (Альмеж), фельдшер М.А.Бабкин (Кузюг).  Наши земляки 

работали ротными санинструкторами, фельдшерами батальонов, 

медсестрами полевых и стационарных госпиталей. И выполняли свой 

профессиональный долг еще более ответственно, чем в мирное время. 

                                                             
81Фонды архива центральной районной больницы п.Опарино. 
82БольницыОпаринского района //ФондыОпаринского районного краеведческого музея 
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 В период с 1941-1942 годов было еще несколько массовых 

мобилизации медиков в Красную Армию. 

 На третий день войны командованием Орловского военного округа в 

городе Сураж (120 км западнее города Брянска) был сформирован госпиталь 

№ 1433, который последовательно входил в состав Западного, Центрального 

и Брянского фронтов). После Глушково (под г. Льговом) и Глазуновки (не 

далеко от г. Орла) с 29 сентября 1941 года эвакогоспиталь был 

передислоцирован в поселок Опарино (приложение6). 

 При Эвакогоспитале № 1433 организовано 9 лечебных отделений, 

начальниками которых были (согласно порядковым номерам) 

В.Н.Кармановский, Л.К.Миронова, В.А.Хватова, М.Я.Першина, В.А.Жукова, 

В.И.Боголюбова, А.Г.Кузина, (седьмое и восьмое) С.Е.Кокоин. Под лечебные  

и служебные корпуса были отданы лучшие здания в поселке: здания 

восьмилетней, начальной и вспомогательной школ, в двухэтажных, жилых 

зданиях по улице Первомайской №2 и на мехбазе три, в помещении 

поликлиники, управления Опаринского леспромхоза.83 

  Сохранились в архивах фамилии начальника эвакогоспиталя (с 1942 

года), ведущих специалистов, врачей. Руководители Эвакогоспиталя №1433 

последовательно военврач А.Е.Соловьева, капитан медицинской службы 

Т.А.Лямцев, майор медслужбы В.Б.Счесновиц. Начальником медчасти был 

военврачIIIранга А.М.Стрельбицкий, главным хирургом работал Богатырев, 

врачами-ординаторами – А.Н.Владыкина, Л.П.Старцова, Н.В.Заобурная, 

В.Д.Глушанкова, Т.Г. Самохвалова, З.А.Ратницкая.84 

 Средний медицинский персонал представляли О.Зайцева, Т.А.Бычкова, 

нянями-санитарками работали О.М.Рожкина, М.Е.Елькина, продснабжением 

ведал Буренков, диетсестрой работала М.И.Волкова, сестрами-хозяйками 

Р.О.Ренжина и А.Кузнецова, классным поваром была М.В.Логонова и 

                                                             
83ЦГАКО. Ф. Р-2248. Оп. 6. Д. 230. Л.116. 
84ЦГАКО. Ф. Р-2248. Оп. 6. Д. 117. Л.313. 
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другие.85 У госпиталя № 1433 был свой профиль: в основном сюда 

попадали те, кто имел тяжелые ранения рук и ног.86 Шли и шли санитарные 

поезда в сторону маленькой, затерянной в северных лесах маленькой станции 

Опарино, шли днем и ночью. 

 Военные медики спасали тяжелейших раненых от смерти, производили 

сложнейшие хирургические операции, заботливым уходом возвращали силы, 

ставили на ноги больных и раненых. Каждый месяц из госпиталя на фронт 

возвращались десятки бойцов. А помогали им встать в строй врачи, 

медсестры, санитарки и весь обслуживающий персонал. Несколько тысяч 

операции сделал в годы войны хирург Василий Николаевич Кармановский 

(приложение6). Глубоко преданный своему делу, он отдавал госпиталю все 

душевные и физические силы. Он совмещал работу в госпитале и лечение 

гражданского населения. Весь персонал госпиталя от врача до нянечки, до 

сандружинниц– ведут трудную кропотливую работу. Операционные 

работали круглосуточно, в первую очередь проводились самые сложные 

операции. Кроме, оперативных вмешательств, для этого применялись 

активные методы стимулирования: переливания крови. Донорами, как 

правило, были сами медики. Организовывались дни донора среди местного 

населения, каждый старался, чем мог внести свой вклад в Победу. Широко 

использовались для лечения лечебная физкультура, и даже торф и глина. 

Также огромную работу выполнял коллектив пищеблока, рабочие 

смены продолжались по 12-15 часов. Организовали свое подсобное 

хозяйство, где работники хозчасти сами выращивали картофель, овощи, 

собирали грибы, ягоды, крапиву, щавель, подорожник, лечебные травы. А 

картошку чистили центнерами! Существовала своя свиноферма. Из 

воспоминаний Крупиной Августы Семеновны (приложение 6) работающей в 

эвакогоспитале  поваром: «Работали в две смены, с 7 утра и до 7 вечера. 

Отдыхать не приходилось, за ночную смену, к примеру, 5 человек должны 

                                                             
85ЦГАКО. Ф. Р-2248. Оп. 6. Д. 117. Л.313. 
86ЦГАКО. Ф. Р-2248. Оп. 6. Д. 230. Л.116. 
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были начистить  600 кг картофеля, или исделывали два мешка на лапшу, 

кроме этого готовили завтрак, наводили порядок на кухне. Дисциплина была 

военная, строгий контроль за продуктами, и поведением рабочих. 

Приготовленная пища проверялась дежурным врачом, все замечания 

заносились в бракеражный журнал. Работники кухни трудились на совесть  и 

таких замечаний было очень мало. Каждый месяц проводился санитарный 

день».87 

Для работы эвакогоспиталя № 1433, существовало еще и много 

обслуживающих подразделений: ремонтно-портновский цех, сапожная 

мастерская, три пищеблока, столярная мастерская, столовая для 

обслуживающего персонала, конный двор с 24 лошадьми и был большой 

хозяйственный механизм, в котором имелись свои повара, посудомойки, 

кладовщики, швеи, кастелянши, сапожники, прачки, конюхи и скотники.88 

Приходилось работать по 16-18 часов в сутки, а то и двое суток подряд, когда 

прибывали раненые. Днем и ночью шли санитарные поезда в сторону 

станции Опарино. Вот как, вспоминает Мария Даниловна Гмызина, 

санитарка эвакогоспиталя: «Раненых нужно было доставить в отделение, 

вымыть, разнести по палатам. Во время лечения больным нужен уход. Их 

умывали, кормили с ложки, перестилали постели, подносили «судно», часами 

сидели у мечущегося в жару солдата. Приходилось стирать, гладить, штопать 

горы одежды, белья, простыней и бинтов, а раненых было все больше и 

больше, - вспоминает она о своих обязанностях. Километры выстиранных 

бинтов, гектары вымытых полов…»89 

«Временно приходилось работать и в прачечной, так как у прачек 

болели руки. Приходили на работу и получали у кладовщика белье. Норма – 

75 рубашек или кальсон, или простыней и 25 полотенец, всего 100 штук, а 

если наволочки – то 150 и 20 полотенец, всего 170 штук. И все это стирали 

                                                             
87Личное дело А.С.Крупиной. Воспоминания об эвакогоспитале № 1433 // Фонды Маромицкого 

краеведческого музея. 
88ЦГАКО. Ф. Р-2248. Оп. 6. Д. 254. Л.126. 
89Личное дело М.Д.Гмызиной. Воспоминания об эвакогоспитале № 1433 // Фонды Маромицкого 

краеведческого музея. 
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вручную, машин стиральных не было. Мыла тоже давали по норме: на 

рубашки и кальсоны 2 печатки, т.е 800г, на простыни 600 г, на наволочки – 

400 г. – как хочешь, так и стирай. Делали щелок из золы, которую собирали, 

кто, где сможет. Пальцы на руках все были стерты до ран, кто стирал, 

перебинтовав руки, а кто совсем не мог работать, таких и подменяли, кто 

мог. Выстиранное белье принимал баньщик, развертывал каждую штуку, 

проверяя. Ночью в прачечной дежурные кипятили бинты и перевязочный 

материал в котлах, а утром ездили на лошадях полоскать на речку вместе с 

бельем. Перчаток не было, полоскали так: одна работница кидает белье в 

прорубь, а другая полощет батогом, иногда до тысячи штук, так что на 

полоскание уходил целый день. Белье с реки стылое выносили в сушилки, 

где сутками топилась печь с плитой, оттаивали постепенно и развешивали на 

жерди или палки длинные. Когда высохнет, эти же работницы гладили и 

сдавали заведующей белье по счету. Если не хватит (случалось, когда 

полоскали, то утаскивало под лед), высчитывали из зарплаты.90 

Для госпиталя требовалось многое: лекарство, перевязочный материал, 

посуда, продукты, белье, бумага для писем. Помогал госпиталю весь район. 

А пионеры и комсомольцы взяли над госпиталем настоящее шефство. За 

классами были закреплены отделения и палаты. Учащиеся собирали для 

раненых книги, читали им газеты, писали письма, ставили концерты. 

Руководила всей шефской работой Молокова Зинаида Алексеевна, учитель в 

Опаринской средней школе.  Она вела дневник.  Вот некоторые записи из 

дневника: «Собрано для госпиталя 6 стаканов, 6 столовых ложек, 2 чайные и 

одно блюдце», «Выход в госпиталь. Передано раненым 130 конвертов-

самоделок, 6 коробков спичек, чернильные таблетки, баночка грибов, лук», 

«Январь 1943 года, классное собрание решило: собрать книги для госпиталя. 

Каждому ученику принести не менее трех художественных книг».91 

                                                             
90Личное дело М.Д.Гмызиной. Воспоминания об эвакогоспитале № 1433 // Фонды Опаринскогорайонного  

краеведческого музея 
91Воспоминания З.А. Молоковой о помощи комсомольцев эвакогоспиталю № 1433 // Фонды Опаринского 

районного  краеведческого музея. 
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Бойцы всегда были окружены вниманием и заботой. Например: 

колхозники Кузюгского сельсовета сельскохозяйственной артели «Красный 

пахарь» взяли шефство над  госпиталем № 143392. Бойцам они привозили 

мясо, мед, масло. Заботливые колхозники готовили для бойцов много 

печенья, булочек, пекли блины и оладьи. Бойцы горячо благодарили за все 

подарки. А домохозяйки поселка Опарино помогали госпиталю в пошиве 

белья. Также бойцы были благодарны ребятам школ за концерты, которые 

проходили прямо в палате. Раненые ощущали постоянную заботу опаринцев: 

они выступали перед ними с концертами и приносили подарки; часто бывали 

в палатах. Почти у каждой семьи были на фронте мужья, братья, сыновья. 

Каждый из них, в любую минуту мог быть ранен. Опаринцы знали, и там, где 

находятся их родственники, они чувствуют не меньшую заботу местного 

населения.93 

Вот как вспоминает Ангелина Сергеевна Колотова: «Когда началась 

война, я училась в пятом классе. В силу малого возраста, мы не понимали, 

какая беда надвинулась на страну. Так было до тех пор, пока в поселок не 

стали поступать раненые. Я носила пионерский галстук. Каждый отряд имел 

подшефную работу. Наши «раненые» лежали на мехбазе. В строго 

определенные дни мы навещали их, помогали, чем могли, им и персоналу. 

Хорошо помню молодого солдата без обеих ног: ему почему-то не хватало 

подушки. Конечно, я тут же принесла подушку из дома. Мы просто горели 

желанием помочь. Не забыть школьный паек той поры пол-ломтика хлеба на 

перемене. Так и совмещали учебу и работу в госпитале, понимая как важно 

то и другое».94  Это был, хотя и скромный, но вклад в Победу. Ибо 

многоликое понятие «Война» вмещало в себя не только участие в боевых 

действиях… 

                                                             
92ЦГАКО. Ф. Р-2248. Оп. 6. Д. 92. Л.245. 
93ЯхлаковН.А. На водоразделе.-Киров,2016 -С.100-101. 
94Воспоминания А.С.Колотовой о помощи учеников эвакогоспиталю № 1433 // Фонды Опаринского 

районного  краеведческого музея. 
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Из воспоминаний медицинской сестры Таисьи Андреевны Бычковой 

(Филягиной): « осенью 1942 года я была студенткой II курса Архангельского 

медицинского института. В один из налетов вражеской авиации на наш 

северный порт здание института было разрушено. Студентов распустили по 

домам. Так я оказалась в поселке Опарино и через несколько дней уже 

работала в эвакогоспитале. Конечно, было  трудно. Особенно 1943 год, на 

фронте шли ожесточенные бои: Курская дуга, Белоруссия, Украина. Раненых 

поступало все больше и больше. В иные месяцы на излечении находилось до 

1200 бойцов. Раненые из-за нехватки мест лежали, в красных уголках, в 

коридорах, подсобках, на двухярусных нарах. На одного больного 

приходилось по 1.5-2 к.м. Не хватало персонала, перевязочных средств, 

лекарств. Но мы приспособились производить дополнительные продукты 

питания и витамины. Например, производили гематоген, витамин А из 

картофельной ботвы. Но никогда не забуду дни прощания, когда 

выздоровевшие бойцы, позвякивая медалями, покидали Опарино, уезжая из 

госпиталя на запад, на фронт».95 

Нельзя не упомянуть такие случаи, когда солдаты после лечения 

оставались в Опаринском районе. Например, в марте 1943 года был тяжело 

ранен артиллерист Анатолий Федорович Овчаренко. Он воевал на 

волховском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В 

Опаринский эвакогоспиталь привезли его из Рыбинска. Только через год 

встал солдат на ноги. И остался здесь, в госпитале, политруком. После войны 

долгие годы был директором Опаринской восьмилетней школы.96Так же 

остались в Опаринском районе П.С.Кузнецов, К.Ф.Бекетов, И.И.Белов, 

В.Б.Романов и другие.97 

Из воспоминаний сестры-хозяйки Ренжиной Розалии Оттовны: «Я 

работала в 6 сортировочном отделении, куда первоначально доставлялись все 

                                                             
95ЛысовВ, .ЛиивЗ. Белый халат, шинель внакидку, или Хроника трагических и огненных лет // Опаринская 

искра.- 2003. – 29 марта  (№39). – С. 2. 
96Личное дело А.Ф. Овчаренко. Воспоминания // Фонды Опаринскогорайонного  краеведческого музея 
97ТугнусоваТ. Воспоминание о госпитале //. Опаринская искра.- 2011. – 14 апреля  (№ 27). – С. 5. 
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раненые, проходили первичную обработку, и уже после этого направлялись 

кто куда, по другим отделениям, в зависимости от места и тяжести ранения. 

 В 1942 году за счет бойцов ленинградского и волховского фронтов 

резко возрос процент смертности поступивших, так как они доставлялись с 

тяжелыми ранениями, запущенным истощением и авитаминозом. 

Рабочих рук не хватало, и нам приходилось готовить перевязочный, 

операционный материал, и инструменты. Помогала, я, и на операциях, и 

выполняла обязанности сиделки у постели тяжело больных, отвечала за 

обмундирование бойцов, его сохранность».98 

Но не всегда в госпитале могли помочь раненым бойцам. О тяжело 

раненных, не спасенных, и сейчас напоминают могильные холмики 

воинского кладбища на южной окраине поселка. 17699 солдат остались 

навечно лежать в опаринской земле.  

Больше всего на нашем воинском кладбище похоронено воинов из 

Ленинградской области – 7 человек, а также Татарской, Башкирской АССР, 

Джамбульской, Костромской, Челябинской, Смоленской, Читинской, 

Сахалинской областей.100 Кладбище после войны было не таким, какое оно 

сейчас. Оно не было огорожено, только изредка можно было увидеть 

надписи, хоронили под номерами.  

Эвакогоспиталь № 1433 просуществовал в Опарино с 22 сентября 1941 

года по  1 января 1946 года, расформирован в другой военный округ.101 

Надо отметить, что в районной, Моломской и Шабурской участковых 

больницах в периоды войны работало много эвакуированных специалистов. 

Это врач-терапевт А.М.Повзнер, зубной врач А.И.Хомская, врач – ординатор 

С.С.Трахтенберг, врач-педиатр И.Н.Перминова и другие.102 

                                                             
98Воспоминания Р.О.Ренжиной, сестры-хозяйки об эвакогоспитале № 1433 // Фонды Опаринского районного 

краеведческого музея. 
99ЦГАКО. Ф. Р-2248. Оп. 6. Д. 255. Л. 214. 
100ЦГАКО. Ф. Р-2248. Оп. 6. Д. 91. Л. 219. 
101ЦГАКО. Ф. Р-2248. Оп. 6. Д. 230. Л. 116. 
102ЛысовВ, .ЛиивЗ. Белый халат, шинель внакидку, или Хроника трагических и огненных лет // Опаринская 

искра.- 2003. – 29 марта  (№39). – С. 2. 
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1946 год можно считать заключительной главой в трагической и 

суровой военной истории нашей медицины. В 1946 году главврачом снова 

стал В.Н.Кармановский и здравоохранение района снова стало постепенно 

возвращаться к новой и полноценной работе с населением. 

Началом Великой Отечественной войны перед районами Кировской 

области были поставлены следующие задачи: военная и трудовая 

мобилизации, развитие сельского хозяйства и местной промышленности, 

снабжение фронта и промышленных предприятий в городах 

сельскохозяйственной продукцией, организация всеобуча и военно-

физической подготовки подрастающего поколения. Возникла необходимость 

в короткие сроки изменить все сферы жизни населения. 

Население Опаринского района Кировской области успешно решал все 

поставленные задачи. В короткие сроки прошли первые мобилизационные 

мероприятия. Жители района, охваченные патриотическими чувствами, 

успешно выполняли все государственные обязательства, зачастую 

перевыполняя планы. Колхозы районов помогали в восстановлении 

экономики пострадавшим районам, формировали Красные обозы с 

продовольствием, собирали тёплые вещи для солдат Красной Армии. 

Учреждения здравоохранения активно проводили профилактическую работу 

в борьбе с заболеваниями. Учреждения народного образования, культуры 

вели активную работу по организации всеобщего обучения. 

Таким образом, решая поставленные государством и условиями 

военного времени задачи, жители Опаринского района Кировской области 

внесли свой достойный вклад в дело Великой Победы. 
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ГЛАВА II. Великая Отечественная война в памяти жителей 

Опаринского района 

 Прошла война, прошла беда – но боль взывает к людям. Давайте люди 

никогда об этом не забудем. Чтобы память о каждом осталась в наших 

сердцах, а дети помнили своих героев поименно, в календаре российских 

праздников, не случайно появилась особая дата 9 декабря – это день Героев 

Отечества. Самое святое, что есть у нашего народа – это память о великом, 

трагическом прошлом  нашей страны. Наши деды и прадеды сберегли, 

сохранили нашу свободу – ценой своих жизней. Мы должны помнить их 

подвиг и не допустить новой войны. 

 Не было в стране такого населенного пункта, из которого не 

участвовали бы жители в Великой Отечественной войне, а сегодня нет такого 

уголка в нашей необъятной Родине, где не установлены памятники, 

обелиски, мемориальные доски  в честь защитников нашей Родины. 

 Памятные сооружения в нашем районе уже стали устанавливать к 

юбилейным датам: 30 лет, 35 лет, 40 лет Победы. 

 В нашем Опаринском районе  установлены памятники, обелиски в 

больших и малых населенных пунктах. Всего насчитывается  14 памятных 

сооружении. 

 По инициативе комсомольцев в центре поселка Опарино в августе  

1969 года состоялся субботник по закладке обелиска воинам – опаринцам. 26 

октября 1969 года обелиск был открыт в честь тех, кто отдал жизнь за нашу 

Родину. Территория обелиска составляет 1312 кв.м. 

 Ко дню Победы, Дню Памяти и Скорби ежегодно у обелиска воинам – 

опаринцам проводятся: митинги, возлагаются цветы и венки от организации 

и предприятий. (приложение 7) 

 На привокзальной площади   установлен еще один памятник, на 

котором можно узнать, кто погиб сражаясь за Родину, и кто участвовал в 

Великой Отечественной войне и пришел с войны живым. 
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 В каждом населенном пункте жители и школьники ухаживают за 

памятниками. В торжественные даты: 9 мая, 22 июня, в день свадьбы, в день 

окончания школы, в день защиты детей, в день Защитника Отечества 

возлагаются цветы. Пусть памятники и обелиски напоминают нам и 

грядущим поколениям об их подвиге, благодаря которому мы имеем 

возможность мирно трудиться и продолжать начатое ими дело. Пусть светлая 

память о них будет напоминать нам о нашем долге трудиться так же честно, 

как беззаветно сражались они. 

 Но есть в нашем районном центре воинское кладбище, которое 

появилось в 1942 году. С октября 1941 года и до конца 1945 года в п.Опарино 

работал эвакогоспиталь № 1433. На излечении находилось до 1200 воинов. За 

этот период 176 воинов, умерших от ран в эвакогоспитале, захоронены на 

воинском кладбище. На кладбище находится 75 могил, в центре 2 братские 

могилы, в 22 могилах – по 2 бойца. 

 В период с 1955 по 1960 гг. на воинском кладбище было похоронено 9 

участников Великой Отечественной войны. В последующие годы больше 

захоронений не было, участников войны стали хоронить на гражданском 

кладбище. 

 В 1967 году на воинском кладбище установлен памятник у братской 

могилы и надгробные плиты на могилах (приложение 7). 

В 60-е года ученики восьмилетней Опаринской школы организовали 

шефство над воинским кладбищем, по инициативе директора школы – 

Овчаренко Анатолия Федоровича. Вот уже 5 лет учащиеся коррекционной 

школы интерната заботятся об этом кладбище. 

Сейчас, через многие десятилетия, наградой защитникам Родины 

может стать, только наша благодарная память. Ушли в мир иной 

большинство участников Великой Отечественной войны, мало остается вдов 

ветеранов, тружеников тыла, но с годами не угасает память потомков. 9 мая 

по всей стране – в городах, селах, деревнях проходят митинги, тысячи людей 

приходят к мемориалам, братским могилам и обелискам, чтобы отдать дань 
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памяти погибшим, миллионы человек принимают участие в шествии 

«Бессмертного полка».  

Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012г. в Томске. В колонне 

полка, тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6 

тысяч томичей. Его инициаторами стали журналисты томской медиа-группы, 

которых подержали жители города.  

Главная цель «Бессмертного полка» объединение всех поколении 

памятью, гордостью за подвиги наших дедов и прадедов. 

К акции зародившейся в России присоединились десятки других 

государств. 

В нашем районе 9 мая 2014 года впервые «Бессмертный полк» прошел 

в п. Маромица. Колонна учащихся  несли 20 портретов фронтовиков, 

Защитников Отечества. Это стало традицией нашего поселка и других 

населенных пунктов. В 2019 году в шествии полка несли 80 портретов 

фронтовиков, их несли дети, внуки и правнуки и учащиеся школы. 

 Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто 

помнит и чтит своего родственника, участника войны, труженика тыла, 

выходит с фотографией отдать дань памяти поколению Великой 

Отечественной войны.  

 Для того чтобы побудить  молодое поколение людей  изучать историю 

своей семьи, поселка, страны проводятся муниципальные, районные, 

областные и всероссийские исторические конкурсы исследовательских и 

творческих работ. Учащиеся школ района активно принимают в них 

участие.(приложение 7) 

 Также на протяжении нескольких лет учениками школ района ведется 

работа с тружениками тыла, детьми войны. Запиши воспоминания «Детство 

опаленное войной». Оформляются новые материалы и  стенды в Зале Боевой 

Славы. Открытый 23 февраля 1975 года, к 30-летию в Победе. 

(приложение 7). 
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Изучение истории Великой Отечественной войны является одним из 

приоритетных направлений школьного исторического образования в курсе 

«Краеведения» в п.Маромица. Изучение событий 1941 – 1945 гг. на 

региональном материале способствует повышению интереса к изучению 

истории родного края, воспитывает чувство патриотизма, формирует 

представление о жизни и подвиге населения как страны в целом, так и 

отдельного региона, позволяет познакомиться с историей своей семьи. 

Использование краеведческого материала открывает широкие возможности 

для самостоятельного поиска информации. 

Изучение событий Великой Отечественной войны в курсе краеведения 

позволяет познакомиться с дополнительными историческими источниками: 

фотографиями, документами военного периода, семейным архивом, 

воспоминаниями фронтовиков, тружеников тыла, детей войны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Родина. Отчизна, Отечество. Эти слова мы произносим с гордостью, а 

пишем их с большой буквы. Ведь ими называем свою страну. Для нас Родина 

берет начало с отчего дома. Мой дом – Это Опаринский район Кировской 

области. 

74 года прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. 

Но с каждым годом возрастает интерес к изучению событий 1941 – 1945 гг. В 

настоящее время исследователей интересует вклад каждого жителя страны, 

каждого региона в дело Великой Победы. Одной из мало изученных страниц 

истории Великой Отечественной войны является страница истории 

Опаринского района Кировской области. 

Основу данной работы составили архивные документы, что позволило 

дать объективную оценку событиям, происходившим в Опаринском районе в 

годы войны. При написании работы мы попытались осветить основные 

моменты социально-экономического развития Опаринского района, провести 

анализ статистических данных. 

Несмотря на все проблемы и трудности, обусловленные войной, 

жители Опаринского района внесли свой достойный вклад в дело Великой 

Победы, успешно решая задачи, поставленные государством. В это время в 

районе активно развивается сельское хозяйство, местная промышленность, 

деятельность учреждений здравоохранения. Охваченные патриотическими 

чувствами, каждый стремился помочь Родине и фронту в скорейшем 

освобождении страны от оккупантов. 

Неоценимыми потерями досталась Победа населению страны в войне 

1941 – 1945 гг. Опаринцы-фронтовики сражались на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. 2314 ушедших на фронт уроженцев Опаринского 

района отдали свою жизнь за Родину. 

На протяжении всей войны на территории современного Опаринского 

района наблюдается резкое снижение численности населения. Эта тенденция 

сохранилась до настоящего времени.  
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Восстановлению связи времён, связи поколений, сохранению памяти о 

подвиге советского народа способствует краеведческая работа. В 

перспективе материал по данной теме может быть дополнен интерактивными 

разработками, видео уроками, демонстрационными материалами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.Опаринцы–Герои Советского Союза 

 

Суровцев Петр Дмитриевич103 

 

Репсон Альберт Густавович104  

  

 

 

 

 

                                                             
103Личное дело участника Великой Отечественной войны П.Д. Суровцева[Фото]// Фонды Опаринского 

районного краеведческого музея 
104Личное дело участника Великой Отечественной войны А.Г.Репсона[Фото]// Фонды Опаринского 

районного краеведческого музея 
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Николай 

Николаевич 

Волков105 

 

Наградные листы участника великой Отечественной войны Н.Н.Волкова106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105Личное дело участника Великой Отечественной войны Н.Н. Волкова [Фото]// Фонды Опаринского 

районного краеведческого музея 
106Личное дело участника Великой Отечественной войны Н.Н.Волкова. Наградные листы (копии) [Фото] // 

Фонды Опаринского районного краеведческого музея 
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Приложение 2. Воспоминания Котельникова Николая Петровича -  

участника Парада Победы 1945 года107 

Вот как Николай Петрович вспоминал о 

параде на Красной Площади: 

 « 24 июня 1945 года над Москвой было 

пасмурное небо, и моросил дождь. 

Казалось, Парад Победы не пройдет так 

торжественно, как хотелось. Но нет! 

Москвичи в приподнятом настроении шли с 

оркестрами к району Красной площади, 

чтобы принять участие в демонстрации в 

тот исторический день. Часы пробили 10.00. Тут грянули мощные и 

торжественные звуки мелодии «Славься!» М.Глинки. Затем воцарилась 

тишина, раздались четкие слова командующего парадом Маршала 

Советского Союза К.К.Рокосовского. Особенный восторг охватил всех, 

когда торжественным маршем двинулись полки героев мимо мавзолея 

В.И.Ленина. Ни с чем несравнимым был момент, когда 200 бойцов – 

ветеранов войны, под барабанный бой бросили к подножию Мавзолея 200 

знамен немецко-фашистской армии. Пусть помнят этот исторический акт 

реваншисты, любители военных авантюр! Затем, разъехавшись по местам 

службы, мы, участники Парада Победы, долгое время находились под его 

впечатлением»108 

 

 

 

 

 

                                                             
107Личное дело участника Великой Отечественной войны Н.П. Котельникова [Фото] // Фонды Маромицкого 

краеведческого музея. 
108Личное дело участника Великой Отечественной войны Н.П. Котельникова. Воспоминания Парада Победы 

1945 года. [Текст] // Фонды Маромицкого краеведческого музея. 
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Приложение 3. Фронтовые письма опаринцев 
 

Фронтовое письмо П. 

Воронина109 

«Здравствуйте дорогие 

родители, Мамаша, Павел, 

Мария! Пишет к вам с 

горячим приветом Петр. 

В первых строках 

своего письма спешу 

передать свой горячий 

привет и сообщить про 

свою жизнь. Живу хорошо, 

скоро буду уничтожать 

врага. Опять наступает 

для меня жизнь боевая… 

Много писать не о чем. Обо 

мне не беспокойтесь. 

Письма часто от меня не 

ждите потому, что я 

нахожусь теперь далеко от дому, теперь я на Кавказе… Пишите ответ. 

Адрес П.П.С. 1812. п/х № 5. Зенитно-пулемётная рота». 

Фронтовое письмо П.А. Крутова. Август 1944 г.110 

Письмо Павла Алексеевича Крутова (д. Гришоны) было найдено в кармане его 

гимнастёрки после смертельного ранения на территории Румынии. Письмо родным было 

отправлено сослуживцами П.А.Крутова. 

«Дорогие мама и папа. Три года и три месяца я нахожусь беспрерывно 

в боях с фашистами. За это время я видел смерть и смотрел смерти в глаза 

не раз. Мне довелось перевидать много горя и бед, бесчинств, творимых 

                                                             
109Фронтовое письмо П. Воронина .Дата не указана // Фонды Опаринского краеведческого музея. 
110Фронтовое письмо П.А. Крутова. Сентябрь, 1944 г [Текст] // Фонды Маромицкого краеведческого музея.  
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фашистскими захватчиками на нашей земле. Сожжённые деревни, 

разрушенные города, слёзы детей и стариков, оставшихся без крова и пищи. 

Идя по этим кровавым следам фашизма, мы всё время жаждали мести 

врагу. И вот я дождался этого радостного дня. Сегодня перед нами горит 

уже не советская земля. 

По мне, мама, не тоскуй. Я скоро вернусь и во всём тебе буду 

помогать. Этого раньше, пожалуй, не было, всё делалось твоими руками. А 

ведь я в то время думал, что мамы никогда не знают усталости. 

Целую, твой Павел. 

Сентябрь 1944 г.» 

 

Фронтовое письмо Гмызина. 18.11.1944 г111 

                                                             
111Фронтовое письмо Гмызина. 18ноября, 1944 г [Текст] // Фонды Опаринского районного краеведческого 

музея. 
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Привет из Германии! Здравствуйте дорогая моя семья Гмызиных, желаю я 

Вам счастливой молодой жизни, дорогой моей дочке Наде, желаю хороших 

успехов в учебе, а также и Вашей работе, от Вашего родного отца 

фронтовой далекий привет. Желаю Вам хорошего здоровья, и учится на 

отлично, и помогать нашей родной мамаше так, 

что ей очень жить тяжело потому, что у нас еще…….. Надя я Ваше 

письмо получил 16.11.44г. которое писано 5.11.44г. за которое остаюсь 

доволен, что не забываете меня на далекой чужой стороне, я еще жив и 

здоров, но нахожусь на передовой линии нашей обороны, рвутся снаряды, 

строчат пулеметы и автоматы, но что поделаешь какая участь 

постигнет, но не чего не стало страшным казаться. Вы обо мне не 

беспокойтесь я живу хорошо, одели тепло, погода стоит холодная, снегу 

нет, находимся в восточной Пруссии, бьем врага на его же территории, то 

есть на германской земле. Я вам посылаю 5 листков бумаги. Пиши, что у 

Вас нового. Скоро закончим Войну, опять будем все вместе, жду, жду 

ответа, все, До свиданья! Известный вам Ваш папа. В.Гмызин. 18.11.44г. 

пишите письма чаще, жду, жду». 
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Приложение 4. Динамика численности населения 

Опаринского района в 1941 – 1945 гг. 

Соотношение численности населения Опаринского района 

 по полу в 1941 – 1945 гг.(по данным на 1 января)112 

 

 

Рис. 1 

 

Изменение возрастного состава мужчин, проживающих на территории 

Опаринского района в годы войны 

(данные на 1 января)113 

 

Рис.2 

                                                             
112ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 862. Л. 11 – 12.; Д. 1225. Л. 92.; 1941 год в истории Кировской области 

[Текст]: сб. док. из фондов ГОУ «ГАСПИ КО» о начале Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / 

редкол.: Ю. А. Балыбердин и др.; сост. В. С. Жаравин, Е. Н. Чудиновских. – Киров, 2011. – С. 218. 
113ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 862. Л. 11 – 12.; Д. 1225. Л. 93. 
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Изменение возрастного состава женщин, проживающих на территории 

Опаринского района в годы войны 

(данные на 1 января)114 

 

Рис.3 

Динамика рождаемости в Опаринском районе  в 1941 – 1945 гг.115 

 

Рис.4 
 

 

 

 

                                                             
114ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 862. Л. 11 – 12.; Д. 1225. Л. 93. 
115ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д.464. Л. 8., Д. 860. Л. 6., Д. 1226. Л. 2., Д. 1273. Л. 2. 
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таблица1 

 

 

 

Количество родившихся детей в Опарнском районе 

 в 1941 – 1945 гг.116 

Годы 

Число родившихся детей (без мёртворожденных) 

Опаринскийр-н Всего 

Мальчики Девочки  

1941 928 893 1821 

1942 516 501 1017 

1943 229 191 420 

1944 218 194 412 

1945 Нет данных Нет данных Нет данных 

 

 

 

 
Показатели младенческой смертности в Опаринском районе  

 в 1941 – 1945 гг.117 

 

 

Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

                                                             
116ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д.464. Л. 8., Д. 860. Л. 6., Д. 1226. Л. 2., Д. 1273. Л. 2. 
117Там же. 
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Показатели смертности в Опаринском районе 

 в 1941 – 1945 гг.118 

 

 

Рис. 6 

Соотношение показателей рождаемости и смертности населения  

Опаринского района в 1941 – 1945 гг.119 
 

 

Рис. 7 

 

 

 

 

                                                             
118ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д.464. Л. 8., Д. 860. Л. 6., Д. 1226. Л. 2., Д. 1273. Л. 2. 
119Там же. 
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Соотношение количества браков и разводов в Опаринском районе 

  в 1941 – 1495 гг.120 

 

 
  

 

Рис. 8 

  

                                                             
120ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д.464. Л. 8., Д. 860. Л. 6., Д. 1226. Л. 2., Д. 1273. Л. 2. 
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Приложение 5. Социально - экономическое развитие Опаринского 

района в годы Великой Отечественной войны 

 

Таблица 1 

Посевные площади технических культур 

по Опаринскому району в 1941 – 1944 гг.121 

Культуры 
Посевная площадь в га 

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

Лён 1017 1372 1271 672 

Картофель 252 328 289 нет данных 

Клевер 446 нет данных 268 266 

 

Таблица 2                     

 

Урожайность по Опаринскому району в 1941 – 1943 гг.122 

 

Культуры 
Получено центнеров с га 

1941г. 1942г. 1943г. 

Зерновые и бобовые 9,8 6,9 6,8 

Льно-семя 3,8 2,4 1,7 

 

Таблица 3 

 

Поставка в госфонды зерна по Опаринскому району в 1941 -1945 гг.123 

Получено центнеров с га 

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

14510 19080 17700 23976 19554 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
121ЦГАКО. Ф. П-1789. Оп. 1. Д. 41. Л.31. 
122Там же  
123ЦГАКО. Ф. П-1920. Оп. 3. Д. 56. Л. 90. 
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Таблица 4 

 

Помощь Красной Армии от жителей Опаринского района  

сентябрь-ноябрь 1941 год124 

Наименование 11 сентября 1941 г. 5 ноября 1941 год 

деньги 39 тыс. 113902.тыс.44 коп. 

облигации 183 тыс. 252460 

Ценные вещи --------- На 655р.50 коп. 

валенки 150 пар. 489 пар. 

полушубков 11 шт. 77 шт. 

шерсти ---------- 328 кг. 

Носки и рукавицы 200 пар. 747 пар. 

Овчина и меховые жилетки -------- 1233 

Наволочки и простыни много много 

одеяла много много 

портянки много                     много 

 

 

Телеграмма Верховного Главнокомандующего опубликованная в газете 

«Опаринская искра» №2 от 8 мая 1943 года125 

 

«Опарино, Кировской области. Секретарю райкома ВКП(б) тов. Петешину. 

Председателю исполкома райсовета тов. Котельникову. Передайте колхозникам и 

колхозницам Опаринского района, собравшим 879000 рублей на постройку боевых машин 

и сдавшим для Красной Армии зерно и молоко, мой братский привет и благодарность 

Красной Армии.  

И.Сталин»  

                                                             
124Володин Л. Полушубки, валенки[Текст ] /Л.Володин.// Опаринская искра. –1994. – 21 июня (№ 63). – С. 4. 
125Яхлаков Н.А. На водоразделе[Текст ]/сост. Н.А.Яхлаков.-Киров,2016. - С.96-97. 
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Приложение 6. Работа учреждений здравоохранения  

Опаринского района 

Дислокация эвакогоспиталя № 1433126 

                                                             
126Дислокация эвакогоспиталя № 1433 [Фото] // Фонды Опаринского районного краеведческого музея. 
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Василий Николаевич Кармановский127  

Василий Николаевич родом  из соседней  Вологодской области, Нюксинского 

района, деревни Микшино. В Опаринский район был направлен в 1940 году 

народным комиссариатом здравоохранения РСФСР после окончания 

Архангельского государственного медицинского института.128 Вскоре 

началась война, многие врачи были призваны в ряды Красной Армии и в 

районе остался один врач на всю районную больницу, а после одновременно 

работал в эвакогоспитале № 1433. На долю В.Н.Кармановского  выпало 

суровое испытание – Великая Отечественная война. И он прошел через эти 

годы как настоящий солдат, возвращая в боевой и трудовой строй тысячи 

больных и раненых. Для нескольких поколений медработников он был 

учителем и воспитателем.  

Главное чему учил Василий Николаевич – не теряться в трудную минуту, не 

показывать свои сомнения, а просто делать то, чему тебя учили, что ты 

умеешь. Для него просто не существовало, слово не могу, даже когда ходоки 

из лечебных отделений вызывали его в ночь, не было такого случая, чтобы он 

встретил кого-то хмуро. Просто откроет дверь и потихоньку скажет: 

«Сейчас буду». Василий Николаевич был ведущим хирургом, главным врачом 

Опаринской районной больницы с 1940 по 1967 год. 

                                                             
127История эвакогоспиталя № 1433 [Фото] // Фонды Опаринского районного краеведческого музея.  
128Личное дело В.Н. Кармановского [Текст] // Фонды Опаринского районного краеведческого музея 
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При жизни В.Н. Кармановского «не баловали» ни званиями, ни наградами. Но 

две медали он хранил бережно и не стеснялся надевать их на праздничный 

костюм. «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг.» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 

-1945 гг.».129 

 

 

Воспоминания повара130 эвакогоспиталя № 1433 Крупиной Августы Семеновны131 

Родилась я в 1921 году в Даровском 

районе в деревне Казаково. Когда 

началась война я работала на станции 

Рогозино кухонным работником. 

Работать приходилось трудно, 

вставала в 5 часов утра. Рабочий день 

длился до 9 часов вечера. В 1942 году в 

поселке Опарино был размещен 

госпиталь, я стала работать в нем с 20 

июня 1942 года. В начале кухонной 

рабочей, а потом поваром. Работали в 

две смены, с 7 утра и до 7 вечера. 

Отдыхать не приходилось. За ночную 

смену, к примеру, 5 человек должны 

были начистить 600 кг картофеля, или 

исделывали два мешка на лапшу, кроме этого готовили завтрак, наводили 

порядок на кухне. Дисциплина была военная, строгий контроль за 

                                                             
129Лысов В. Большой человек в большом деле [Текст ] /В. Лысов // Опаринская искра- 2007. – 1 мая (№ 53). – 

С. 1. 
130Личное дело А.С. Крупиной. Воспоминания  об эвакогоспитале № 1433[Текст] // Фонды Маромицкого 

краеведческого музея. 
131Личное дело А.С. Крупиной, повара эвакогоспиталя № 143[Фото] // Фонды Маромицкого краеведческого 

музея. 
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продуктами и за поведением рабочих. Приготовленная пища проверялась 

дежурным врачом, все замечания заносились в бракеражный журнал. 

Работники кухни трудились на совесть и таких замечаний было очень мало. 

Каждый месяц проводился санитарный день. Очень часто рабочих кухни 

отправляли работать в прачечную, на уборку картофеля, на сенокос. С 

августа по октябрь 1942 года копали картофель в деревнях Дуванное, 

Шадрино, Заушёнки, строили овощехранилище. Из Опаринодо места 

работы ходили пешком по бездорожью. Летом работала раздатчицей в 

корпусе. Больных было 170 человек. Обслуживали корпус вдвоем. Работать 

было тяжело. О том, что кончилась война узнала в госпитале. И как 

повсюду, так и здесь кто-то радовался, кто-то плакал от непоправимого 

горя, которое причинила война, а сердце было полно гордости за весь 

советский народ, за всю страну, за нашу Родину!». 
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Приложение 7. Великая Отечественная война в памяти 

жителей Опаринского района 

 

обелиск войнам – опаринцам в 1969г. 132 

 

 
обелиск войнам – опаринцам  после реконструкции 133 

 

                                                             
132Фото обелиска войнам-опаринцам 1969 год п.Опарино // Фонды Опаринского районного краеведческого 

музея. 
133Фото обелиска войнам-опаринцам современное фото п.Опарино // Фонды Опаринского районного 

краеведческого музея. 

 



70 
 

воинское кладбище134 

 

Братская могила на воинском кладбище135 

 

Памятник на воинском кладбище, рядом с братскими могилами136 

                                                             
134Фото воинского кладбища п.Опарино // Фонды Опаринского районного краеведческого музея. 
135Фото братской могилы на воинском кладбище п.Опарино // Фонды Опаринского районного 

краеведческого музея. 
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Ученица МКОУ СОШ п.Маромица  возлагает цветы на могилу участника Великой 

Отечественной войны137 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
136Фото памятника рядом с братскими могилами на воинском кладбище п.Опарино // Фонды Опаринского 

районного краеведческого музея. 
137Фото ученицы МКОУ СОШ п.Маромица, возложение  цветов на могилу участника Великой 

Отечественной войны// Фонды Маромицкого  краеведческого музея. 
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Фото ветерана ВОВ В.П.Степанова в ЗБС на обложке журнала.138 

 

Фото В.П.Степанова, собирается на встречу с ребятами139 

 

 

                                                             
138Фото ветерана ВОВ В.П.Степанова в ЗБС на обложке журнала «Лесная новь» № 5 от 5 мая 1988// Фонды 

Маромицкого краеведческого музея. 
139Фото В.П.Степанова, собирается на встречу с ребятами //Фонды Маромицкого краеведческого музея. 
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