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Жизнь из тихой стала бурной, 

Ведь век техники пришел. 

И в Москву из Петербурга 

Машинист состав привел… 

Вот и тысяча восемьсот 

Девяносто восьмой год. 

На вокзал пришел народ –  

Поезд к станции идет. 

Машинист дает сигнал,  

Он, конечно, увидал 

Надпись сразу из окна: 

Это – «Западная Двина». 

Вдоль чугунки у путейцев  

Общежития стоят. 

Из селений  из окрестных  

Едут люди торговать. 

В 1897 году началось строительство Московско-Виндавской железной 

дороги. Именно ей обязана своим рождением и дальнейшим существованием 

и город Западная Двина. 18 ноября 1900 года открылось товарное движение по 

магистрали, а еще через год – 11 сентября 1901 года открылось регулярное 

движение поездов, в том числе и пассажирских. В 1898 году началось и 

строительство станции Западная Двина. 

Улицу Кирова в нашем городе можно назвать центральной, так как 

именно она проходит по центральной площади нашего города.  

Свое название улица получила в честь одного из деятелей 

Коммунистической партии Советского Союза Сергея Мироновича Кирова. 

Краткая биография Сергея Мироновича Кирова. 

Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886-1934) – 

деятель Коммунистической партии и Советского 

государства, член РСДРП с 1904 г. Родился в городе Уржуме 

Вятской губернии в бедной семье. Семи лет лишился 

родителей, воспитывался в детском приюте. Окончив 

начальную школу и городское училище, в 1901-1904 гг. 

учился в Казанском механико-техническом училище, где 

включился в революционную деятельность. 

Активный участник первой российской революции: 
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организовывал вооруженную демонстрацию в Томске, распространял 

нелегальную литературу, вел рабочие кружки, заведовал нелегальной 

типографией. Член Томского комитета РСДРП. За революционную деятельность 

в 1905, 1906-1908, 1911-1912 гг. подвергался арестам и тюремному 

заключению. С 1908 г. вел работу по восстановлению разгромленных в годы 

реакции партийных организаций в Иркутске и Владикавказе. 

После Февральской революции руководил партийным комитетом во 

Владикавказе, был членом Владикавказского Совета. Как делегат 2 

Всероссийского съезда Советов участвовал в вооруженном восстании в 

Петрограде. Руководил борьбой за установление Советской власти на 

Северном Кавказе. В 1919 г. – председатель Временного военно-

революционного комитета Астраханского края, член Реввоенсовета 11-й армии, 

участвовал в разгроме Деникина. С мая 1920 г. – полномочный представитель 

РСФСР в Грузии, через несколько месяцев назначается руководителем 

советской делегации на предварительных мирных переговорах с Польшей в 

Риге. После заключения мира с поляками – на партийной работе на Северном 

Кавказе, затем – в Азербайджане, где с 1921 г. по 1925 г. – секретарь ЦК КП(б) 

Азербайджана. Один из основателей Закавказской Федерации (ЗСФСР). 

С февраля 1926 г. – первый секретарь Ленинградского губкома (обкома) 

партии и северо-западного бюро ЦК ВКП(б), одновременно с 10 февраля 1934 г. 

– секретарь ЦК ВКП(б). На X, XI съездах РКП(б) избирался кандидатом в члены 

ЦК, на XII-XVII съездах партии – членом ЦК. Кандидат в члены Политбюро с 1930 

г. Был членом ВЦИК, ЦИК СССР. 

Деятельность Кирова после  Октябрьской революции 

После Октябрьской революции Ленин мечтал 

создать “аппарат истинного вождя” из самых преданных 

ему его сторонников. Но Киров оказался среди 

“ненадежных” соратников. Нелюбовь Ленина к Кирову 

состояла в том, что Киров постоянно пытался сохранить 

противовес Ленину в партии. Именно с этого времени 

начался взлет Кирова на политическую арену Советского 

государства. 

Направив в свое время молодого Кирова в 

Ленинград, Сталин хотел показать ленинградцам, что Ленинград не вторая 

столица, а областной город на северо-западе страны. Но за 8 лет, проведенных 
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в Ленинграде, Киров стал здесь своим человеком, “любимцем”, сплотил вокруг 

себя партийную организацию, укрепил значение Ленинграда именно как 

второго города в государстве. Бравируя своей простотой и доступностью, Киров 

как бы бросает вызов Сталину, хочет подчеркнуть, что он ближе к народу. И 

вместе с Орджоникидзе Киров пытается составить противовес Сталину в 

партии. Отличительной чертой политики Кирова была его ориентированность 

не на Восток, а на Запад. Киров считал себя европейцем. 

У высших чинов государства возникал вопрос, почему Киров не управлял 

промышленностью во времена НЭПа, ведь у него было техническое 

образование и он мог принести в этой области намного больше пользы, чем в 

Политбюро. Но Киров уверенно вел свою политику в противовес Сталину. И это 

не могло не подрывать их отношений. 

В январе 1934 г. открылся XVII съезд партии. В конце этого съезда 

случилось совершенно неожиданное: при тайных выборах Центрального 

Комитета около четверти голосовавших депутатов – 292 из 1225 – не 

сговариваясь, подали голоса против Сталина. Результаты голосования решили 

не оглашать. Официально объявили, что И.Сталин получил шесть голосов 

“против”, столько же, сколько и С.Киров. Результаты голосования показали, что 

Киров вполне мог стать председателем ЦК. Это понимал и Сталин. И поэтому в 

декабре 1934 г. С.М.Киров был убит. 

Убийство Кирова 

1 декабря 1934 г. в Ленинграде, в Смольном 30-летний партиец Леонид 

Николаев выстрелом из револьвера убил Сергея Кирова, члена Политбюро ЦК. 

Это случилось в пятом часу. Раздалось два выстрела. Когда подоспели те 

немногие, которые еще оставались в Смольном, то их взгляду предстала такая 

картина: налево от дверей приемной в коридоре ничком лежал Киров. Голова 

его была повернута вправо, фуражка, упершаяся козырьком в пол, чуть 

приподнята. Направо от этой же двери лежал какой-то человек на спине, 

ногами вперед, руки раскинуты, а в правой – револьвер. 

Позднее историки выяснили, что возможность покушения на С.М.Кирова 

создал заместитель Ф.Медведя (главы Ленинградского НКВД) И.Запорожец, 

незадолго до того присланный  в Ленинград Сталиным. По личному 

распоряжению Запорожца Николаев, ранее задержанный с револьвером возле 

Смольного, был отпущен на свободу. Кроме того, перед убийством Киров 
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остался один – его покинул чекист-охранник. Этот охранник был арестован и на 

следующий день погиб “в автомобильной аварии”. 

Убийство Кирова произвело очень сильное впечатление на общество. 

Похороны убитого С.М.Кирова проходили 

на Красной площади в Москве с максимальной 

торжественностью. В печати рассказывалось о 

тесной дружбе Сталина и Кирова. Еще в 1924 г., 

например, Сталин подарил Кирову свою книгу с 

надписью: “Другу моему и брату любимому от 

автора”. 

Когда тело Кирова лежало в гробу, Сталин 

подошел к нему, обнял его и поцеловал в лоб. 

“И вместе со Сталиным, - писала “Правда” 6 

декабря, - великая и грозная советская страна 

запечатлела свой поцелуй на его холодном 

лбу”. 

Факт убийства Кирова был использован Сталиным 

для организации широкомасштабных репрессий в партии 

и стране. В частности, через две недели после гибели 

Кирова было объявлено, что это убийство – дело рук сторонников бывшего 

ленинградского руководителя Зиновьева. 

История улицы Кирова. 

Первыми жителями на станции стали прибывшие сюда из Ржева на 

работу инженерно-технические работники. Поселились они в нескольких 

бараках вблизи железнодорожного полотна. Но вскоре некоторые из них стали 

строить собственные дома в густом бору напротив вокзала.  

Свое начало улица Кирова начинает от железнодорожного вокзала. 

К 1907 году на железнодорожной станции третьего класса имелось 

большое количество сооружений. Нас интересуют только те, что относятся к 

нашей улице. Это само пассажирское здание (вокзал), привокзальная площадь 

и дорога были мощеными. Невдалеке от вокзала, там, где теперь автобусная 

остановка, находилась коновязь. На привокзальной площади устроили парк 

овальной формы, размером 70х35 метров с тремя большими клумбами. Теперь 

на этом месте расположен мемориал в честь воинов и партизан, погибших в 

Памятник С. М. Кирову в Санкт-

Петербурге 
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годы Великой Отечественной войны. Западнее находился парк, длиной около 

240 метров. Вдоль мощеной дороги, по другую сторону осушительной канавы, 

располагалось десять городских усадеб вместе с магазинами. 

Усадьба помещика Михаила Петровича Беззубова состояла из четырех 

домов. Один находился у фасада нынешнего пятиэтажного дома по улице 

имени Ленина, 34, второй – на боковой стороне теперешнего здания 

гастронома, третий во дворе той же пятиэтажки, а четвертый – между 

крыльцом гастронома и второй близлежащей пятиэтажкой, как раз посреди 

проезжей части улицы Кирова. В доме с мезонином после Октября 

размещалась железнодорожная школа имени Крупской. 

В связи с ростом промышленного производства и населения поселок 

Западная Двина в 1925 году получил статус рабочего поселка. Изменялся и 

облик улиц поселка. 

На месте нынешнего гастронома стоял дом Дыниных. Напротив 

гастронома – винный магазин «Центроспирта». Между пятиэтажным домом и 

гастрономом, у дороги, - аптека – частная собственность Волосова. Как 

говорили старожилы, он «что хотел, то и брал за лекарства».  Аптека на этом 

месте находилась до самой войны. В 1925 году поселковая амбулатория 

находилась там, где торговали «три магазина», а теперь стоит первый 

пятиэтажный дом. В том же году в ней работал врачом Зендиев Яков Львович. 

Первой школой была железнодорожная (позднее школа имени Н.К. 

Крупской). Главное ее здание стояло на улице имени Кирова. Этот большой 

помещичий (Беззубова) дом с мезонином находился на том месте, где сейчас 

располагается ресторан. Один класс этой школы помещался в небольшом 

домике по улице имени Ленина между пакгаузом и переездом, сразу за 

нынешней автостоянкой. Директором железнодорожной школы была Мария 
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Львовна 

Петровская, а 

затем – Елизавета 

Емельяновна 

Знаменская. До 

1924 года в школе 

было 5 классов, а 

с 1925 года она 

стала семилеткой. 

Тех, кто 

заканчивал пять 

классов тогда 

считали 

большими 

грамотеями. В то время в одном классе обучались и большие и маленькие. 

Учились в две смены. Почти все по окончании школы шли работать. 

Финансировал эту школу профсоюз железнодорожников. Закрылась она в 1937 

году. 

Позже открылась начальная школа на углу улиц Октябрьской и 

Почтовой, на месте нынешней каменной аптеки, где размещался волисполком 

Старинской волости.  В ней преподавала и Ядвига Игнатьевна Буддо 

(Дайминская). Учителя и ученики этой школы в 1932 году перешли в новую  - 1-

ю среднюю школу. 

В 30-е годы в рабочем поселке строили очень много. В 1933 году 

закончили возведение на центральной площади большого двухэтажного 

деревянного здания Дома Советов в виде буквы «П», примерно, на том же 

месте, где ныне мы видим трехэтажное здание администрации района. РК ВКП 

(Б) находился на втором этаже здания. В 1935 году к нему сделали пристройку 

для нарсуда и Госбанка, которая потом сгорела.  

Левая сторона центральной площади (если смотреть со стороны 

вокзала) представляла собой и после войны болотистую низину, по которой 

были проложены высокие кладки – в том месте, где затем построили каменные 

дома. Кладки доходили до улицы Школьной около Дома пионеров (Дома 

крестьянина). После войны в этом доме находился райком партии.  

Высокие кладки над осушительными канавами сооружали вдоль многих 

улиц города, а там, где их не было, пройти было очень сложно – так было 
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грязно и топко, что вязли люди и лошади, в том числе и на центральной 

площади.  

На углу улиц имени Ленина и Кирова – перед первым пятиэтажным 

домом находился второй рынок. Перед вокзалом в небольшом парке стоял 

многоквартирный одноэтажный дом, сгоревший в войну. 

За военкоматом находилось здание рабоче-крестьянской школы, а 

далее  рос смешанный лес: ольха, ели, сосны. 

12 апреля 1937 года впервые были посажены деревья на территории 

нынешнего горсада. До того на его месте было настоящее болото, 

чередующееся с холмами. Как раз в эти майские дни проходила комсомольская 

конференция. 300 парней и девушек со всего района, взяв в руки лопаты, 

принялись за благоустройство этой территории. В центральной части, ближе к 

шоссе, пришлось срыть довольно высокий холм-курган. Новый горсад тогда 

занял лишь небольшую – левую часть ее нынешней территории.  Деревья 

посадили в виде пятиконечной звезды.  

Тогда же еще два кургана срыли во дворе нынешнего Центра 

школьников и подростков и на месте сараев. Землю перевозили на улицу 

Болотную и на площадь у Дома Советов. По неясной причине эти курганы в 

народе почему-то называли «наполеоновскими» или «курганами 1812 года». 

Говорят, будто бы там были похоронены пленные французские солдаты. 

Быстро росло население 

поселка, и школьных помещений не 

хватало. Дети часто учились в 

малоприспособленных для этого 

помещениях. И вот 1 сентября 1932 

года открылась первая типовая 

средняя школа на 280 учащихся, 

построенное на улице Кирова. Ныне 

ее деревянное здание снесено в 

связи с постройкой нового здания школы, которое введено в эксплуатацию в 25 

ноября 1969 года. А на месте старой школы теперь находится современная 

спортивная площадка, подаренная городу фондом «Новое поколение» и вице-

премьером С.Б. Ивановым в мае 2007 года. 

Директором первой средней школы  стал Александр Иванович 

Цингистер. Преподавателями были его жена Мария Федоровна, Алексей 

Петрович Козев (пение), Брынцалова (химия) и др. 
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Во время фашисткой 

аккупации с 8 сентября 1941 года 

по 21 января 1942 года, по 

различным сведениям в городе 

размещались финские и 

румынские воинские части 

оккупантов. По воспоминаниям 

переживших оккупацию, в 

здании 1-й городской средней 

школы захватчики устроили 

конюшню. За годы оккупации в 

Западной Двине лучшие улицы 

города превращены в руины, 

сожжены и разрушены частные и 

коммунальные дома.  

Сразу же после 

освобождения, многие жители 

стали восстанавливать свои 

разрушенные дома. В 1943 году 

отремонтировали здание 1-й школы. 

Руководила этим ремонтом Я. И. 

Дайминская. После нее директором 

первой школы стала Н. А. Яковлева 

(Андреева). 

Еще более активное 

строительство началось в 

послевоенное время.  

8 июня 1952 года состоялось 

открытие городского сада. Теперь 

трудящиеся города имеют хорошее 

место для проведения своего 

отдыха. Молодежь и взрослые 

заполняют тенистые аллеи, 

образованные молодыми 

кудрявыми липами и другими 

деревьями.  
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В канун 1954 года сдано в эксплуатацию каменное здание вокзала.   

В 1954 году начинается 

строительство двухэтажного каменного 

здания РК КПСС, детского сада  и КБО по 

улице Кирова. Сделать город 

благоустроенным – такова задача на 

ближайшие три года. 

7 декабря 1954 года на 

Привокзальной площади открыт 

памятник воинам Великой 

Отечественной войны, погибшим в боях 

с фашистскими захватчиками. На 

высоком бетонном постаменте 

предстает могучая фигура воина в плащ-

палатке с автоматом  и медалью Героя 

Советского Союза на груди. 

В 1956 году на углу улиц 

Октябрьская и Кирова возвели 

двухэтажный деревянный 16-

квартирный жилой дом, достраивается 

14-квартирный деревянный дом у 

райвоенкомата и интернат средней 

школы №1. В городском саду и в сквере 

на пересечении улиц Ленина и Кирова 

установлены 6 скульптур.  

Здание райкома партии 

намечено достроить к концу 1956 года. 

Строится первый кирпичный жилой 

двухэтажный дом на улице имени 

Кирова, напротив него возводится 

двухэтажное здание столовой.  К концу 

1956 года дорога по улице Кирова 

засыпана шлаком.  
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Таким образом к концу 50-х 

годов город становится современным. 

Первые кирпичные двухэтажные дома в 

городе строили рабочие 

ремстройконторы. С этого времени наш 

город стал принимать современный 

облик. Первыми кирпичными зданиями 

в конце 50-х гг. стали: дом РК КПСС 

(1957 г.), жилой дом №5 по улице 

Кирова (декабрь 1959 г.), столовая с 

рестораном и здание КБО (1957 г.). В 

эти же годы возвели двухэтажные 

деревянные дома  у райвоенкомата и 

на пересечении улиц Октябрьской и 

Кирова.  

В 1965 году на центральной 

площади города строится кинотеатр 

«Спутник».   

В 1969 году сдается в 

эксплуатацию новое типовое здание 

средней школы №1.  

Вначале 70-х годов дорога по 

улице Кирова забетонирована. 

В 1973 году забетонирована 

привокзальная площадь.  

В 1975 году к 30-ю Победы 

сдается мемориальный комплекс на 

привокзальной площади.  

В начале 80-х годов сдается в 

эксплуатацию здание детского 

комбината «Солнышко». 

В 2007 году, к 60-летию 

приданию Западной Двине статуса 

города, изменился внешний вид 

центральной площади города.   
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В мае 2007 года на месте старого 

здания школы №1 была открыта 

современная спортивная площадка, 

подаренная городу фондом «Новое 

поколение» и вице-премьером С.Б. 

Ивановым. 

В июне 2007 года рядом с 

площадкой ко дню города открылся 

детский городок, подаренный 

предпринимателями района.   

Осенью 2007 года за 

спортплощадкой, вдоль улицы Кирова 

была открыта площадка для скейт-борда. 
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