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ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость модернизации экономики России

после трагедии Крымской войны по-своему

понимали императоры и часть дворянства,

промышленники и либеральная интеллигенция.

Неудачи последовавшей Великой реформы

привели к революционизации интеллигенции,

самоопределившейся в борьбе за народное

счастье.

В начале XX в. общественность находилась в

процессе формирования нового общества,

процессе модернизации. В течение XX в. был

создан особый мир изменившегося народа - мир,

в котором жили, выстраивали отношения,

любили и страдали, были счастливы и не очень,

верили в светлое будущее.

1914 г., заседание Губземсобрания

Станция Вятка-Пермская 

Станция 

Вятка-I

Фото С. А. Лобовикова «Девчата»
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Социальная модернизация - это совокупность экономических,

демографических, психологических и политических изменений,

претерпеваемых обществом традиционного типа в процессе его

трансформации в общество современного типа.



Конец XIX в., школа кружевниц 

слободы Кукарки

Паром через р. Чепцу у г. Глазова

Крестьянская Вятская губерния долгое время характеризовалась

как «пространство сурового климата», недоступное даже для

военных действий. «Исключая разного рода ремесленников и

зарабатывающих себе хлеб на чужой стороне, остальные жители

все хлебопашцы».

С другой стороны, губерния соединяла восточную Россию с

Сибирью. Но церковь и государственные институты не менялись

с усложнением общества, большая часть которого

сопротивлялась любым изменениям: "Жители Вятского уезда

<…> крайне подозрительны, недоверчивы, враги всякой

новизны».

На рубеже веков в губернии проживало около 4 миллионов чел.

9 из 10 были крестьяне, 2 из 50 жили в городах, а 1 из 100 был

рабочим, - в основном из окрестных крестьян.

Со второй половины XIX столетия в крестьянстве зарождалась

индивидуалистическая психология. Постепенно общество

становилось более социально активным и образованным.

Крестьяне выходили из общины, потерявшей свою замкнутость.

Взаимоотношения уподобились отношениям нанимателя и

работника. На коммерческой основе начала осуществляться

взаимопомощь. Крестьяне стали покупать предметы роскоши и

престижные вещи.



В начале XX в. вятское общество участвовало в борьбе за свои

права: «наша Вятка начинает пробуждаться». Молодежь

требовала свободы; рабочие, желали улучшения бытовых и

производственных условий. Массовые политические забастовки

проходили на Ижевском, Сарапульском, Белохолуницком заводах

и в главных ж. д. мастерских. К осени 1905 г. крестьянские

волнения прошли в 54 волостях из 304.

В книге широко освещён процесс освобождения сельского

общества от государственного «гнёта», а также социальный

раскол самой общины: «кулаки были не обязательно самыми

богатыми… но “не совсем крестьянами”. Близкий синоним -

“мироед”, пожирающий общину».

На вятской земле появились различные партии. После отречения

царя в 1917 г., газета «Вятская речь» сообщала: «По улицам

шли многолюдные демонстрации, все называли друг друга

“гражданин” и “товарищ”». В книге подробно описаны ключевые

государственные и региональные события Октябрьской

революции. Как отмечал Троцкий Л.Д.: «На Вятском и

Глазовском фронтах решается судьба Европейской мировой

революции».

Епископ Вятский и Слободской Никандр в обращении к миру:

«Наконец взрослые члены нашей семьи решили взять все заботы

государственные на себя, а глава семьи - царь - решил

совершенно уступить им своё место».

И. Е. Репин «Манифестация» о 1905 годе

12 марта 1917 г., 697-я пехотная 

дружина на ул. Московской



картина «Сталин и Дзержинский 

в Вятке», в вагоне штаб. поезда

В декабре 1917 г. в регионе даже установилось двоевластие.

Только к 5-8 января 1918 г. вся полнота власти в Вятке перешла в

руки большевиков, а 7 ноября 1918 г. уже праздновалась первая

годовщина Октябрьской революции. У драмтеатра заложили

камень – предвестник памятника Карлу Марксу. В губернии

зарождалась новая традиция массовых празднований и

событийных демонстраций. Но это было начало сложного

периода для всей страны – Гражданской войны. В губернии

создавались органы борьбы – Военно-революционные комитеты.

Крестьяне жили в состоянии неопределённости: боялись

действий участников любой стороны конфликта. Некоторые

части губернии переходили под власть белого и других

движений.

Вятка неоднократно находилась на военном положении. По

всему региону раскинулись палатки - красноармейцы обучались

боевому мастерству. Шла острая борьба за власть. В январе 1919

г. лично Сталин и Дзержинский были направлены в Вятку в

составе партийно-следственной комиссии с задачей выяснить

причины поражений большевиков в Пермско-Вятском регионе. В

работе последовательно прослежено изменение отношения

населения губернии к большевикам, новой власти: от первых

губернских конференций, проведенных в подвале, до уверования

в «истинную свободу Советской Республики».

Кроме Гражданской войны произошло и другое страшное

событие – голод, которому автор уделил особое внимание.

Бедствие описано с опорой на сводки Чрезвычайной комиссии.

1919 г., митинг в г. Яранске



газета «Кировская правда» от 8.12.1934

4-х колёсный трактор «Универсал»

После массовых чисток 1920-х гг. начинается строительство

новой государственной системы, переустройство жизни и труда

общества. В работе описан процесс преображения от создания

первой коммуны и старта индустриализации в Вятской губернии

до строительства первых ТЭЦ и «раскрестьянивания» сельских

жителей. К лету 1933 г. в Вятке каждое промышленное

предприятие шефствовало над деревней. В избах колхозников всё

чаще встречались радио и патефон, электрический свет и т.д.,

хотя нерешенных проблем оставалось много.

Замещающая разрушенные ценности идея, названная

коммунистической, становилась почти Верой в

превосходство коллективного.

Уделено внимание и адм.-терр. изменению региона:

 01.1929 г. – создание Нижегородской области,

преобразованной в Нижегородский край, куда вошла и

Вятская губерния.

 В составе Нижегородского края было создано 3 округа. В

Вятском, самом большом, только 12 % жителей проживали

в городах, а 88 % - в сельской местности.

 Последовательно рассмотрены проекты разделения Вятской

губернии на районы.

 12.1934 г. в ЦИК поступила просьба о переименовании

города в Киров и создании Кировского края.

 1936 г. - Удмуртская АССР была выделена из края, который

переименовали в Кировскую область.
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В этой части книги подробно описаны общие особенности

индустриализации и детально рассмотрены модернизационные

процессы производства в Вятской губернии.

В 1914 г. в Вятке работало 42 предприятия, в большинстве -

предприятия лёгкой и пищевой промышленности:

 наибольший доход давали кожевенно-обувное и спичечное

производства;

 первые железоделательные заводы возникли в XVIII в.;

 в лесной части с XVIII в. строились бумажные фабрики;

Вятский и Слободской уезды были центрами кожевенного и

скорняжного производства. Химическая промышленность в

губернии была представлена Товариществом химических

заводов П.А. Ушакова и Ко.

Усилиями советской власти уже в 1920-е гг.:

 были переоборудованы Вятские железнодорожные

мастерские;

 создан машиностроительный завод им. 1 Мая;

 построен Омутнинский металлургический завод;

 появилась меховая фабрика “Белка” и др.;

 В результате в 1927-1928 гг. объём производства крупной

промышленности в 2 раза превысил 1913 г.

Изучались и перспективы добычи нефти. Газета

“Нижегородская коммуна” в 1929 г. опубликовала статью

“Есть ли нефть в Вятской губернии”; в 1931 г. газета “Кустарь-

колхозник” писала, что «под городом Вяткой обнаружены

возможности нефтяных месторождений…»

1930-е гг., цех Лесозавода № 1



Важнейшей задачей правительства стала электрификация

государства. По мнению автора, она стала основой вынужденной

модернизации и немыслима вне политики. В начале 1920-х гг. в

Вятке кроме ГЭС № 1 работали две небольших блокстанции –

при прачечной горбольницы и при вечном заводе, мощности

которых решительно не хватало.

На всю Россию прозвучали ленинские слова: “Коммунизм —

это есть Советская власть плюс электрификация всей страны.

Иначе страна остаётся мелкокрестьянской”.

 В 1930 г. в СССР было развёрнуто строительство около 1500

объектов, из которых 50 поглощали почти половину всех

капиталовложений.

Проект постройки первой районной электростанции был

утверждён в августе 1926 г. около д. Гады. Её энергетической

базой стало торфяное болото.

В 1932 г. построили 1-ю в регионе высоковольтную линию

электропередачи в 16,5 км. от электростанции Лесозавода № 1 до

подстанции ́ “Фидерная”. К 1934 г. была построена мощнейшая

из существовавших Вятско-Чепецкая электростанция. Был

организован Вятский энергетический комбинат. Так более

надёжным стало энергоснабжение Вятского промузла. Далее

продолжилось строительство новых объектов.

В этот период население Вятки выросло с 73,5 тыс. чел. в 1931 г.

до 144 тыс. чел. При норме в 7,5 кв.м. на чел., в г. Кирове средняя

жилплощадь была 3,6 кв.м.

Плакаты 1924 и 1925 гг. 



Начался период первых пятилеток. В Кировском крае

развернулось активное строительство промышленных и жилых

сооружений. Первыми были построены Центральная гостиница

и два жилых дома Крайисполкома, а также реконструкция

Кировского Машстройзавода НКПС. Развернулись планы по

строительству водопровода. в г. Вятке и благоустройству новых

районов. К середине 30-х гг. сформировались

сельскохозяйственные и промышленные части района.

В 1930 г., как и повсеместно в СССР, безработица в Вятке была

официально ликвидирована. Закрылись все биржи труда. В

конце 1930 г. коммунисты старались «заострить внимание

рабочих на улучшении материального и культурного уровня».

К 1940-м гг. Кировском крае сформировались группы

предприятий:

 Вятский промузел, вобравший прилежащие предприятия;

 Кирово-Слободской промрайон;

 Нововятский промузел;

 Кирово-Чепецкий промузел в рамках Кирово-Чепецкого

промышленного района.

В итоге предвоенной модернизации Киров с его строящимися

предприятиями стал главным потребителем электроэнергии.

В тот период мобилизация работников и ресурсов, уже имевшая

чрезвычайный характер, приняла военные формы. Была

реформирована система мобилизации, касающаяся всего

хозяйственного комплекса.



Дальнейшему развитию помешало начало Второй мировой

войны. Уже в октябре 1941 г. был создан Кировский городской

комитет обороны для обеспечения быстрой мобилизации людей

и ресурсов. Городскую и колхозную молодёжь в возрасте 14-15

лет призывали в ремесленные и железнодорожные училища, в

школы фабрично-заводского обучения. Колхозы обеспечивали

выделяемых одеждой, кожаной обувью и бельём.

 Из областной парторганизации ушло в армию более 17 тысяч

коммунистов.

Военная и гражданская общественность Кировского края

переживала тяжелые военные годы. 12 декабря 1942 г. нарком

обороны Сталин дал указание о создании круговой обороны

ряда городов Кировской области.

Последняя часть главы посвящена «традиции выживания»

местного населения и подробному описанию производств края,

внесших вклад в победу. Например, изготовленными заводом

№ 32 агрегатами авиационного вооружения были полностью

укомплектованы десятки тысяч бомбардировщиков. Также на

Вятку перебрасывались производства и работники других

регионов. Война дала новый толчок региональному развитию:

строительство с большими капиталовложениями в Кировской

области началось только в середине 1940 года за счёт

возведения новых заводов.

Благодаря совместным усилиям, 9 мая тысячи рабочих и

крестьян Кировского края ликовали. Фронтовики начали

возвращаться домой.

Праздник на стадионе «Динамо» 

по окончанию учебного года

женская бригада на узкоколейной железной дороге 
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Ученики средней школы №1

Колхозники с урожаем



После великой победы началось послевоенное развитие.

В Кировской области процесс заключался в следующем:

 восстановление и наращивание производства;

 дальнейшая электрификация;

 строительство жилья;

 размещение объектов культуры, здравоохранения и

образования;

 активно развивался футбольный и хоккейный спорт.

 Чем запомнился жителям страны 1956 год? Нашлись ресурсы

для отмены платного обучения в старших классах и вузах,

был принят Закон о пенсиях, увеличены отпуска женщин по

беременности и родам. На 2 часа сократили рабочий день

перед выходными и праздничными днями…

Регион получил новые адм.-терр. изменения:

 28.03.1955 произошло преобразование поселка Кирово-

Чепецкого в город с включением прилежащих территорий;

 В тот же день был образован город районного подчинения

Нововятск путем слияния посёлков Вятского и

Лесозаводского.

 02.01.1957 в Кирове были образованы Ленинский и

Октябрьский районы;

 В начале 60-х гг. образованы многочисленные промрайоны.

 4 октября 1989 г. город Нововятск стал частью Кирова.

 27 августа 1991 г. рабочий. посёлок Каринторф был передан

в состав г. Кирово-Чепецка.

Дворец-клуб, 1952 г.

Варианты Кирово-Чепецкого герба 1968 и 2004 гг.



В Кировской области на 1945-1950 гг., 75 % населения жили на

селе и лишь 25% - в городах и рабочих посёлках. В течение всего

послевоенного периода доля сельского населения Кировской

области продолжала уменьшаться, составляя в 1970 г. 45,4 %.

Всего с 1950 по 1970 гг. сельское население области

уменьшилось на 30 %, то есть каждый третий житель покинул

родной дом и переехал на жительство в город.

Городское население выросло за счёт образования новых

городов и рабочих посёлков, за счёт перехода сельского

населения в городское и за счёт естественного прироста.

 С 1939 по 1964 гг. в города были преобразованы 7 рабочих

посёлков, 24 организованы вновь.

Отличительными чертами городских жителей стала

обособленность от бедного сельского окружения и гордость

своей сопричастностью к секретам строительства оборонного

щита страны. Поствоенная история региона рассказана через

жизни конкретных людей и сюжеты, занимавшие главные

страницы в СМИ. Описаны как проблемы, так и радости народа.

Дворец-клуб на ул. Клубной 

Лестница к заводу №41

О ком рассказал автор:

 фотохудожнике А. М.; 

Перевощикове;

 политике В. А. Буторине;

 региональных 

представителях советской 

власти.

Представлены заметки газет:

 «Вятский наблюдатель»;

 «Ленинское знамя»;

 «Голос рабочего»;

 «Кировец»;

и др.



«Сталин — символ вынужденной модернизации, инициатор идеи

построения социализма в отдельно взятой стране».

По мнению автора, после смерти Сталина в правительстве

начался «поиск идей», который сначала привел к Перестройке, а

в результате - к распаду СССР. Непродуманная политика

советского руководства привела к появлению ряда негативных

явлений:

 застою в формировании нового общества;

 разрушению «смычки» города и деревни;

 массовым фальсификациям и припискам;

 высокому уровню алкоголизма;

 экологическим проблемам;

 теневой экономике.

«Для защиты сложившихся ценностей в конце 1980-х гг.

было логично опираться не на мифы, а на совокупность

рациональных обоснований и представлений, опирающихся на

факты… Перестройщики демонтировали традицию умолчания

фактов».

Перестройка – «время непростых решений», где личностный

фактор и гражданская позиция населения имели большое

значение. В третьей части подробно описаны:

 возвращение религии;

 крах идеологии и развал партии;

 события августовского путча;

 приватизация;

 политические события начала XXI в.

Панорама строительства

Иван  Глухов  - «Горбачёв.  Гласность. Перестройка. Плюрализм»



В последней главе историк описывает жизнь региона на рубеже

веков. Пока в центральной власти царила неразбериха,

«единственным выходом стало проявление инициативы: без

инструкций, указов, часто руководствуясь лишь здравым

смыслом». При горсовете появился консультативный орган —

Городское собрание, как связующее звено с общественностью.

К началу 90-х гг. активизировались различные оппозиционные

политические силы. Появились вятские отделения социал-

демократической партии России, социал-демократической

ассоциации, Демроссии. Впрочем, большинство вятчан

«оставались такими, как есть: медлительными,

нерешительными, не готовыми к экстремальным ситуациям».

Митинг в 2003 г. у дверей администрации г. Кирово-Чепецка «С самого начала перестройки условия жизни в Кирово-Чепецке

объективно ухудшались. Старожилы с тоской вспоминали город

Вождя, рабочие толпились в очередях за водкой».

Эти годы могут считаться периодом разрушения местного

самоуправления. Областной центр — полумиллионный город —

целый год жил без полномочного представительного органа. За

это время статус новых Дум и депутатов был настолько

понижен, что представительный орган приобрёл черты

декоративной структуры. Разгон горСовета создал

предпосылки для развития коррупции.

После разрушения СССР началось строительство нового

государства - первыми региональными штрихами этого

процесса завершается книга.

Объявление на вывеске Кирово-Чепецкого горкома КП РСФСР



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Трагедией стал курс на быстрое строительство в

России социализма. Строительство любой ценой,

независимо от того, что эта самая Россия собой

представляла, на что способна. Трагедией стало

и поспешное строительство капитализма спустя

семьдесят лет. Народ устал.

«Российская государственность – одна

из древнейших в Европе и мире, но

наше современное национальное

самосознание не простирается дальше

нескольких десятилетий, - жёстко

отмечает историк Б. Ю. Тарасов. – И

питается оно исключительно

иссякающими соками уже минувшей

советской эпохи».

Крыльцо библиотеки им. 

Герцена

Новейшая установка ТЭЦ-3

Митинг 2005 г. «Почему нам не 

дают газ?»

14 янв. 2004 г. - присяга Николая 

Ивановича Шаклеина


