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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акtуа.s1ьность темы исс.11е~.овави11. Сегодня для обеспечения будущего 

России большое значение приобретает изучение нашего исторического про

шлого. Объективная картина событий отечественной истории способствует 

формированию исторического сознания народа, воспитывает чувство патрио

тизма. В зтом смысле период Великой Оrечественной войны, ках один из са

мых сложных и переломных в истории нашей страны, синтезировал в себе все 

лучшие и худшие качества советской системы в целом и каждого человека в 

отдельности. 

Приобретенный нашей страной ОПЪIТ перемещения огромных масс людей 

и их адаптации на новых местах проживания в экстремальных условиях. войны 

является уникальным. Его всестороннее осмысление актуально и сегодня. 

Вооруженные конфликты, техногенные катастрофы, стихийные бедствю1, 

происходящие в мире, довольно часто вызывают необходимость в эвакуации 

людей. В последние годы учасmлись случаи террористических актов, направ

ленных против мирного населения. Спасение людей, попавших в такие ситуа

ции, также предусматривает эвакуацию. При этом возникает масса разного рода 

проблем. Государство должно решить задачи транспортного, меднко

санитарного, финансового обеспечения эвакуации, причем в условиях ограни

ченности времени, зачастую при наличии паники и т.д. Приходится работать с 

людьми, которые не хотят оставлять свои дома и имущество, иногда недооце

нивают степень опасности, находятся в состоянии психологического шока. По 

прибытии на новые места проживания проблемы не закан<mваются: люди нуж

даются в материальной помощи, трудоустройстве, происходит их психологиче

ская и социальная адаrпация. Говоря о перспективах развития исторической 

науки, академик Ю. А. Поляков отметил: «Особого рассмотрения заслуживают 

проблемы адаптации переселе~щев. Ведь миграционные потоки всегда в России 

были значительны. Изучение того, как обживались новоселы, как налаживался 

их быт, как шло обустройство· и освоение новых земель, имеет несомненно 

серьезное научное значение». 1 

Дискуссионность многих проблем эвакуации, неизученность реэвакуаци

онных процессов, отсутствие комплексного исследования, дающего взгляд на 

1 Пош1ков Ю. А. Человек в повседне11носnt (исторические асnепы) 11 ОrечСС"ПIСннu историх. 
2000. № 3. с. 132. 
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тему эвакуации и эва.конаселения в rорИ30нтальном и вертикальном измерени-

11х, со.здают широкие возможности дли дальнеЙПDIХ научных изысканий в этом 

направлении. Слабую изученность темы эвакуации и эвакоиаселения периода 

военных н первых послевоенных. лет неодиохратно отмечали в историоrрафи

ческих обзорах отечесrвеRВЫе ученые. <<Изучение всех этих сложных миrра.ци

онных процессов находится в начальной стадии: о них имеются лишь отдель

ные иллюстрации в л:итераtуре». 1 

Необходимость глубокого изучеНИJ1 темы эвакуации и эваконаселения 

периода Великой Оrечественной войны диктуется также распространением 

публикаций, искажающих объективную картину событий. Недооценка вклада 

СССР в побед.У мирового сообщества над фашизмом в годы Второй мировой 

uойны культивируете.и в зарубежной историоrрафии; тенденциозный подбор 

исторических фактов в угоду ПОЛИ'ПАеской коиъюнrrуре имеет место среди 

некоторой части отечественных историков. Определенную опасность для исто

рической науки представтrет расцветmа,JI в 90-е годы: ХХ века пышным цветом 

фольк-хистори. Под этим термином понимается та сфера историко

философскоА публицистики, в которой исrоричеспе фВIПЪI и их интерпрета

ции играют роль стандартного набора <<1субиков» дnя обоснования какой-либо 

политической нли философской идеи.2 Применительно к периоду Второй миро
вой войны достаточно вспомнить скандально известные книги В. Суворова (В. 

Резуна), выu1ед1m1е на русском языке милп.ионными тиражами. Поскольку та

кого рода публикация негативно воздействуют на общественное мнение, кро

нотлиная работа историков по восстановлению и защите исторической истины 

становится важной задачей дИJI. 

Объеnом иссл:е.ц:оваввв. является эвакуированное население как одна из 

социальных групп, существовавшая в СССР в период с июня 1941 r. по конец 

1948 г. Понятия «эвакуацию> и «эвакуированное население» хотя и получили 

широкое использование в докуме1ПЗJIЪЯЬ1Х источниках и исследовательской ли

тературе, зачастую употребляютси в разных коятехстах и относятся к различ

ны~ слоям населеНИJIХ. Термин «Эваковаселение» в условИJ1х Великой Оrечест-

1 ГJ Щ1J.11 Н. Я. Кресп..mство Сибири в годы Великой О1ечес1вевиой войкw: некоторые про
бпемы изучени• // Гумавитарвыс H&)'ICR в Сибири. Сер. Отечествснвая встормя. 1995. № 1. 
С. 3-10; П.я~к.евuч 8. Л. Возро:~кден:ис СОВСТСХОЙ ЭКОВОNИIСИ В годы Великой отеqесrвенноА 
войны. СГ!б., 1999. С. 20-21, 26. 

2 ВолосJи:хин /J,. М. Феиомсв фоnы:-хисторн /1 РОССИJ: и соврем.евньd мир. 2001. № 1. С. 124-
13 3. 



5 

венной войны, на наш взгляд, применим к гражданским лицам, перемещенным 

в tъIЛ с целью личной безопасности или в силу rocy дарственной необходимости 

из районов, находнвшихсJJ под УJ1ЮЗОЙ оюсупацни врагом. 

Предмет исследования - звакуационно-реэвахуационные процессы, 

происходившие в СССР в военные и первые послевоенНЬ1е годы, перемены в 

области материально-бытового положеНИJ1 и духовно-нравственной сфере, свя

занные с ыитрациямн и проживанием mодей в уральском тьиту. 

Хроно.11оrическне рамки исследования определены с июня 1941 г. по 

конец 1948 г. Начальная дата продиктована тем, что звакуационные мероприя

тия проводились с первого дня Великой Отечественной войНЬI; конечная - за

вершением реэвакуации и снятием с учета оставшихся в новых местах прожи

вания эвакуированных. В тексте работы в целях более глубокого понимания 

предмета делались небольшие исторические экскурсы по мере необходимости. 

Территориально работа охватывает Курганскую (образована в феврале 

1943 г.), Молотовскую (ныне Пермскую), Свердловскую, Челябинскую, Чка

ловскую (ныне Оренбургскую) области, Башкирскую АССР (ныне Республика 

Башкортостан) и Удмуртскую АССР (ныне Удмуртская Республика). В тексте 

используются административно-территориальные названия, действовавшие в 

ГОДЫ ВОЙНЫ. 

Геополитическое положение и экономичесlСИе позиции уральского регио

на предопределили его большое значение в звахуации промышленности и насе

ления в годы Великой Отечественной войны. Специфика этого обширного ре

гиона состояла в том, что он находился в глубоком тылу. УральсlСИе города, яв

ляясь важнейшими индустриальными центрами страны, были одновремепно и 

крупными железнодорожными узлами, через которые проходили основные 

транспортные магистрали из европейской части СССР иа восток. Промышлен

ный потенциал Урала позволил обеспечить трудоустройство звахонаселения, а 

следовательно, возможность его выживания с учетом интересов как региона, 

тах и страны в целом. Урал принял 40,З % от общего количества людей, эва

куированных на территорию РСФСР .1 Вот почему изучение проблемы на мате

риалах Урала выходш за рамlСИ регионального исследования и позволяет про-

1 Зорина Р. Ф. Решение пар"П1ей проблемы размеще11ИJ1 на Урале эважуированиых предпри
IПИЙ и населеНИА в годы ВелиI<ой Оrечественной вой:ны (июнь 1941-1942 rr.): Автореф. 
дне ... канд. ист. наук. Че.лJ1бинск. 1985. С. 5. 
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следить не только меС111Ые особенности приема. устройства и деятельности 

эваконаселения, но и пowrrь общие захономерности этих процессов. 

Цель 11сследованu заключается в комШiексном и всестороннем освеще

нии процессов эвакуации и реэвакуации, а также пребывания эваконаселения на 

Урале в период с июш 1941 по 1948 IТ. 

Исходя из цели и учитывая степень изученности темы в отечественной 

историографии, были определены следующие задачи нсследовавня: 

- проследить ход эвакуационного процесс.а, выделить потоки эвакуиро

ванных, показать цели, масштабы эвакуации населения, ее транспортное и са

нитарно-эпидемиологическое обеспечение; 

- раскрыть деятельность органов управлеmu: эвакуацией и зваконаселе

нием и оценить их эффе1ПИВность; 

- определить особенности социалъной политики партии и государства по 

отношению к эваконасепению, показать ее эвоmоцию; 

- · охарактеризовать источнихи существования эвакуированных, показав 

уровень жизни этих людей; 

- проанализировать динамику трудоустройства эвакуированных, оценить 

их вклад в развитие экономического и культурного потенциала Урала; 

- выявить психолоrичесхую сторону эвакуации и реэвакуации, специфи

ческие настроения эвахонаселения, пожвзать особенности идеологического кон

троля над ними; 

- раскрыть действие механизма реэвахуации населения, выделить этапы и 

потоки реэвакуации, осмысmrrь ее последствия: для уралъскоrо региона. 

Научная. нови1нв работы заключается в том, 'ПО впервые на уральских 

материа.11ах комплексно рассмотреНЪI в качестве самостоятельной проблемы 

эвакуациокно-реэвакуациоииые перемещения людей в период 1941-1948 rr. 

Устuновлены численность и качественный состав эвакуированного на Урал на

селения, показана динам:иха эвакуации и реэвакуации. Всестороннему анализу 

подверглась структура органов, обеспечивших эвахуацшо и проживание эвако

населения в тылу, охарактеризована социальная политика государства в отно

шении эваконаселеRИ.J1, определены ее этапы. Дана целостная картина матери

апьно-бытовых условий жизни эваконаселеиия в уральсхом тылу. Выявлены 

особенности психолоmческой стороны эввхуацц массового сознания звакона

селения. Впервые предлагается периодизация реэвакуационного процесса, рас-
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крыт его механизм, выя.влены людские потоки. В научный оборот вводится 

значительная подборка ранее не публиковавшихся архивных документов. 

Праln'нческая значимость исследования состоит в том, что содержа

щиеся в диссертации материалы и выводы позволяют расширить знания о со

циальной сфере уральского тыла военного периода. оценить исторический опыт 

организации эвахуацни людей и адаптации их на новых местах про.жквания 

применительно х современным условиям. Полученные результаты могут быть 

использованы при написании обобщающих трудов и учебных пособий по исто

рии России в целом, Уральского региона в частности, разработке учебНЪlх кур

сов и сnецJСурсов, в науЧJ10-практической и краеведческой работе. 

Апробациfl полученных реэультатов. Диссертация обсуждалш:.ь на за

седании кафедры политической истории Челябинского аrроинженерноrо уни

верситета, результаты различных этапов исследования нашли отражение в вы

ступлениn: соискатеЛJ1 на международяых, региональных, вузовских научных 

конференциях 1990-2003 гт., в том числе в Москве (1995 г.), Екатеринбурге 

(2000г., 2002 г.), Челябинске (1995 г., 1998 г. , 2003 г.) и др. Материалы диссер

тации были включены в текст лекций, прочитанных в США в апреле 1994 г. 

Концепция соискатеЛJI нашла отражение в международном исследовательском 

проекте между Маmитогорским государственным университетом и Мичиган

ским университетом (США) по теме: «Магнитогорск периода 1945- 1953 тт. ках 

типичный соцгород». 

Основные положения диссертации изложены в моно1J1афии и J9 научных 

публикациях общим объемом 33,2 печ. л. Результаты работы использовались в 

преподавании спецкурса по истории советского тыла периода Великой Оrече

ствеиной войны студентам Магнитогорского государственного универси-rета. 

Струкrура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заКJПОчения, приложения, списка источников и литераtуры. Общий объем 

диссертации 466 страню..t. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объекr, пред

мет, цет~ и задачи, хронологические и территориальные рамхи исследования. 

Сформулированы методолоmческие подходы к методы исследования, прахти

чесхая значимость работы. 



8 

В первой г.IUUle «Исrориография, источнкхи н теоретико-

методолоrические основы всследоВSИWI» авалиэируетс.я степень научной раз

работанности темы, раскрьtВ8Ю'ГС8" теоретвчеспе и методологические основы 

изучения эвакуационво-реэвакуациониых процессов и проживани• эвакуиро

ванных в совете.ком тылу. 

Исторвоrрафu вееледоваlПllL Пробпему эвахо-реэвwсуационных ми

r~:>аи.ий и эвахонасепеюu: мы рассматриваем в еоот&е1с1вии со следующей пе

риодизацией историографнв DeJiиrol Ote'ICCfdeИIIOI вой11Ы: первый период -

1941 г. -·середина 80-х rодов; В'IОJ>ОЙ период- с:о вrороА полоВИllЫ 80-х годов и 

по настоящее время. Учитывая р8ЗЛИЧИJ1 в ид.еологичесхом ВЛЮIНИИ на истори

ческую науку, состоmие ИСТОЧНИJСОВОЙ базы, формы организации исследова

тельской деятельности, в рамках первого периода необходимо выделить tрИ 

этапа: первый - июнь 1941 г. - середина 50-х годов; второй - со второй поло

вины 50-х годов до середивЬI 60-х годов; третий - со второй половины 60-х го

дов до середины 80-х годов. Второй период мы делим на два этапа, f1>аницей 

между которыми nпяетси 1995 г. Указаниые ЭТ8ПЬ1 развития историографии 

требуют развернутого коммеитариа. 

1. Историография исrории Великой Отечественной воЙllЫ начала форми

роваться уже в ходе войны. Первые уnоNИН8ИИ.Я об эвакуации или категориях 

эвакуированного населенна ПWIВИЛИСЬ в брошюрах и статьях военного времени 

в 1:1идс пропагандистсхих тезисов и примеров, ИJIJПОС'l'рИрО88.ВШИХ их. 1 Исследо
вания первого послевоенного дескrи.nетия оставались в рамках сталинской хои

нснции войны, что дает нам возможность объединить их с работами военных 

лет в рамках одного этапа. Статьи об эвакуации посuщены показу эвакуации 

материальных ценностей и содержат мало х:оmсретноА. информации.2 В работах 

1 !Jартнйное строительство. 1942. № 2. С. 34; Горов: А.Ф. Ребота советов депутатов трудt
rцихся в условuх Оrечествев:вой воl::ны /1 Болыпевn. 1942. № 3. С. 13-24; Кузнецов В. В. 
Советские профсоюзн в период О1счесDСВВой во1вы /1 Бо.m.mевик. 1944. № 13-14. С. 9-
19; ВерзW1uн Н М Восп:итав:ие в детдоме во вреаа: 8ОЙИЫ /1 Советсш педагогика. 1943. No 
11-12. С. 50-54; Гpyэil«I П. Н Вопросы трудового IOCIDml8llll в детдоwе и интерна"// Со
ветская: педаrоrпа. 1945. № 8. С. 24-32; Куфаn В. И. Забота о деп1Х в дни Отечесп~енной 
воАны // СоВСТСUI' Педаго11ВL 1942. № 8-9. С. 24-31; ~ Н. X:XV лет ,1енянско
ста.1ннсхому комсомолу /1 Болыпевп. 1943. № 19-20. С. 4S-SS; Левvтов Н Д., Рыбнwсов 
lf А. Дети и отечествеянu аойяа (а: вопросу об взученви психологии детей в условиях Ве
лико!! ОrечествеявоА войвы) 11 Co"""'1WI педаrоrиа. 1942. № 3-4. С. 109-115; Валеев Г 
Башкирия в период Веппоl О1еча:1венвоlвоlвы. Уфа. 1944. С. 20. 

2 Бахмутская С. В. Bemu:oe псремещевие производиl1ШЬ11 сил ва восток // Гсоrрафu в 
Шkоле. 1948. № 4. М. С. 3--S; Прео6роженсМ А. И. ПроДВИ3СВИе на восток 11 География в 
шко:~е.1947.№.4.М.С. 7-14. 
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И. И. Минца, Л. М. Кантора показана роль эвВJ<уаuии в наращивании экономи

ческоrо потеtЩиала сrраны. 1 Н. А. Вознесенский впервые привел цифровые 

данные по эвакуации.2 

2. Складывание концепций по различным аспекгам войны происходило в 

советской исторической науке неравномерно. Связано это было в первую оче

редь с господствовавшими идеолоrнческиNН установками. Темы, отвечавшие 

им, разрабатывались быстрее, например: перебазирование промышленности на 

восток, развитие социалистической плановой экономики в rоды войны, развер

тывание социалистического соревнованЮl в тыловых районах, партийное рукG

водство всеми этими процессами и т.д. Значительное влияние на ход исследо

ваний оказала неоправданная засекреченность архивных фондов, причем, чем 

больше негативной информации содержалось в архивных материалах, тем ме

нее была разработана тема. Вследствие этоrо разработка концепции по пробле

ме эвакуации и эвакуированноrо населенКJ1 началась лишь со второй половины 

50-х rодов, после ХХ съезда КПСС. 

Решающее ВЛЮlНИе на тематику исследований и позицию авторов оказала 

шеститомная «Историй Великой Оrечественной войны Советскоrо Союза 

1941- 1945».3 Вопросы эвахуации освещены в главах 3 и 13 второrо тома (при

ведены, правда, без цитирования, основные документы, регламентировавшие 

порядок эвакуации, названы некоторые цифры, упомянуто о вли11иии эвакуиро

ванных на коЛИ'iественный и качественный состав населенЮl тыла м на сани

тарно-эпидемиологическую обстановку, показаны формы помощи прибывшим 

в эвакуацию людям). Основные постулаты этого труда легли в основу логики 

изложения н оценочных суждений отечественных историков на два последую

щих десятилетия. Эвакуация расценивалась kВJ< «великая победа», осуществле

ние которой стало возможным «только в условиях плановой социалистической 

системы хозяйства>>. 

Украинские историки впервые поставили вопрос о трудовом вкладе эва

куированного населенЮl в экономику тыла н упомянули о процессе реэвакуа

ции.• Среди работ этого времени глубиной анализа выгодно выделялась статья 

1 Минч И. И. Ве,1ИJШ1 Оrечес'ПJенная война Советского Союза. Псюа, 1947; Кантор Л. М. 
Перебазированяе промышлеииОС'П( СССР // ЗаписkН Леиииградскоrо IUJaиoвoro института. 

Вьm. 6. Л" 1947. 
2 8u3несе11ск11й Н. А. Военная экономика СССР в период Отсч~вснной ВОЙПЬI. М" 1948. 
3 ИcтopRJI Ве1111кой Oreчecneинoll войны Советс1:оrо Союза 1941-1945: В 6 т . М" 1960-1965. 
4 Вопросы истории КПСС периода Be.1и1:oil. Отечественной войны. Киев, 1961. С. 160. 
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К. М. Щеголева, ВЬШОJШеииая на материапах Западной Сибири.' В. Б. Телъпу
ховский и А. В. Митрофанова, анализируя вопросы обеспечеНИJ1 промышлен

ности тыла рабочими кадрами в первый период войны, высоко оценивают роль 

Jвакуации в этом процессе.' Заслуживает 1111ИМ8111D1 монография Ю. В. Арутю

ня на, nосвященнаи проблемам крестыmства. В ией упомянуто о тяжелом мате

риально-бытовом положепии расселеивых в сельской местности звакуирован

ных.3 Участие желе.знодорожноrо 'Iр3НСПорта в эвакуациоННЪlХ перевозках рас

сматривает в своей первой монографии Г. А. Куманев.4 

3. Переходу к систематическому изучению проблемы эвакуации и эвако

населения способствовало появление обобщающих работ по истории войиы. s 

Вводя в научный оборот новые докумекrы, авторы названных работ развквают 

идеи традиционной концепции; кроме того, материалы, касающиеся эвакуаuии, 

автоматически переносились из одного юдвиия: в другое. 

Исследование процесса эвакуации населения первоначально происходило 

в рамках проблемы перебазирования производительных сил в целом.6 Значи

тельным шагом вперед в привлечении внимания исследователей к проблеме 

эвакуации явился сборник статей и воспоминаний «Эшелоны идут на Востою>. 7 

Приоритет и разработке многостороннего подхода к: проблеме эвакуации при

надлежит М. И. Лкхоманову.8 Он раскрываеr механизм, анализирует спецнфи-

1 Щего.1ев К М. Участие эвакуированного насеЛСНIU в копхозяом проязводстве ЗапОJU{оА 
Сибири в годы Великой Отечественной войяы: /1 Исrориа СССР. 1959. № 2. С. 139-145. 

~ Тельпухавский В. Б. Обеспечение проМЪ1IПЛенвости рабочими одрами в первый период Ве
ликой Отечественной войвы //Вопросы истории. 1958. No 11. 

·
1 Арутю11я11 Ю. В. Советское крестынство в годы: Вел:в:1'ой Отечественной войны. М., 1963. 
4 Ку.'llанев Г А. Советские железнодорожники в годы Вел:в:1'ОЙ отечественной воАн:ы ( 1941-

1945 ). М., 1963. 
'История КПСС. М" 1970. Т. 5. Ч. 1; Историа СССР с древнейших времен до наших днеR. 
М .. 1973; СоRеТСКИЙ Союз в rоды Велпоl Отечествсввой войн.ы. М., 1985; Великая Огече
стве~шая война: Энцихnопели.я. М" 1985. 

~ УродJ..·ов С. А. Эва:куацИJ1 нвселеиии Лснивграда в 1941-1942 rт. //Вестник Ленинградского 
университета: серия истории, DЬIП и mrrepaтypы. № 8. Вып. 2. Л" 1958. С. 34-48; Куманев 
J' А. На с;~ужбе фронта и тыла. Железнодорожный транспорт СССР накануне и в годы Ве
ли.хай Отс:чественной войны:. 1938-1945. М., 1976. С. 89--114; Шоносов И. И. ЭвахуацЮI 
насс:1сния из прифронтовой зоиы в 1941-1942 rт. // ЭшепоВI:.1 вдут ва Востох. М., 1966. С. 
15-30. 
А}~wанев !~ А. На службе фроmа и тыла. Жепеэяодорожвыlt транспорт СССР накануне и и 
годы Велкхой Отечес115Снной войиы.. l93S-l945. М., 1976. С. 89--114. 

8 .Пu:i:oмaJiofJ М. И. Хозdсrвевв(М)рпuпuаторсш работа партии в тылу в nервыА период Ве
ликой Огечествевной войяы: (1941-1942 rт.): Авторсф. дИс ... д-ра ЯС'Т. наук. Л., 1970: он же 
и др. Партийное руководство эвuуацией в период Великой Отечественной войны (1941-
1942 rт.) Л., 1985. 
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ку проведеЮUI: в различных регионах страны, характеризует две волны эвакуа

ционного процесса, затраmвает проблемы размещения и трудоустройства эва

куированных. Вопросы эвакуации применительно к уральскому региону впер

вые рассмотрены в работе Р. Ф. Зориной. Ограничив хронологические рамки 

исследования 1941-1942 гг" автор вводит в научный оборот цифровые данные 

о количестве эвакуированного на Урал населения. 1 

Менее разработанным в отечественной историографии оказался вопрос о 

составе эвакуированного населения. Никто из исследователей не дал определе

ние понятию «эвакуированное население», его категорий. В разных работах 

фрагментарно рассмотрено положение эвакуированной интеллигенции, рабо

чих, семей военнослужащих, детей. 2 

Следующей темой, связанной с судьбой эвакуированного населения и за

нявшей значительное место в трудах отечественных исследователей, была жиз

недеятельность прибывших в тыл людей. Ее изучение шло в науке с двух сто

рон: историками тех регионов, которые в годы войны были оккупированы фа

шистами и откуда происходила эвахуация,3 и историками тыловых районов 

страны - куда прибывало эваконаселение. Деятельность эвакуированного насе

ления Латвийской, Литовской, Эстонской ССР освещена в работах прибалтий

ских историков: А. В. Удриса, К. Ю. Варашинскаса, 8. Я. Лееде, С. Л. Пурге, 

А. А. Пуста. 4 Объяснимо, что в условиях засекре'!енности архивов авторы не 
затронули ряд вопросов, связанных со спецификой эвакуации из Прибалтики, 

трудностями взаимоотношений с местными жителями. В свою очередь, нстори-

1 Зорина Р. Ф. Решение партией проб!lемы размещеию1 на Урале эвахуированных предnри
ятиА и насе.1снИJ1 в годы Великой ОrечествеRНой войны (1941-1942 rт.): Автореф . ;tИС ... 

kWJД. ист. наух. Чсill!бииск, 1985. 
2 Синицын А. М Забота о безнадзорных и беспризорных детях 8 СССР в годы Вели1еоll Оrе
чествеrnюй войны //Вопросы истории. 1969. № 6. С. 20-30; АлександроtJа Г И. Забота пар
тии о детях-сиротах // Борьба партии за укрепление соц11.а;1ьно-политического едимсТВll со
ветсJС.оrо обшества (1941-1945 rт.). Петрозаводск, 1981. С. 90-96; Поломс/Шй НА. Забота 
трудящихся УдмуРтсkоВ АССР о детlХ, оставшихся без родителей в rоды войны// Удмурт

ская АССР - фронту. Сб. ст. Ижевск, 1988; Исторю1 советского рабочего IС!ШСса. М., 1984. 
Т. 3; ИсторИJ11С.ресты1Нства СССР. М., 1987. Т. 3. 

3 О11е:снович Г И ТрудящиесJI Белоруссии - фронту. Минск, 1972. 
4 Варашинскас К Ю. ДеятельноСТh эвакуированного населени• Литовской ССР в советском. 
тылу 11 период Великой Отечественной войны (1941-1944 п«): АJПОреф. дне ... канд. ист. 
нaYll:. Вилъиюс, 1971; Лееде В. Я., Пусто А. А. Компартия Эстонии в период Великой Оте
чесmенной войиы Советского Союза (1941-1945 rr). Таллин, 1966; Пурге С Л В суровые 
rоды. TaIL'U!B, 1965; Удрис А. В. Депе.1ьность ЭВ111С)'Иро11аНного насе!lеИИJI Латвийс1еой ССР 
в советском тылу в период Великой Отечествеиной вolffiы (1941-1944 rr.): Автореф. дне ... 
канд. ист. наук. Рига, 1972. 
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ки, живущие в регионах., бывших в военное врем. тылом, вплотную занялись 

и1учснисм проблемы эвахунрованноrо вaceJ'leИИJI в конце 70-х годов. В этот пе

риод был написан рц диссертациi! и статей реmоналъноrо харахтера: Э. С. Ку

патадзе - на материалах Грузии, А. Аинакурбанов - Туркменистана, С. Рахимов 

-- Таджикистана, В. Ю. Соловьев -Пово.пжья, Е. Н. Симонцева - Центрального 

района (Ивановской, КОСIJ>Омсхой, Ярославсхой облвстей) и т.д. Все работы 

имели похожую crpyrrypy. Как праввnо, в них рассматривались вопросы прие

ма и размещеНИJI эвахуированных; DрИ:ВОДИJIИСЬ примеры их тру до во го вклада; 

прослежнваnся механиэм оnзавии и виды помощи этой хатеrории людей; ана

лизировалась организаторс!WI и идей:во-политичесюu: работа партии с Jвакона-

CCJICllИCM 

Таким образом, в 40-80-х гr. отечественными учеными была проделана 

определенная работа по постановке и исследоваяию проблем эвакуации и эва

куированного населешп. Исследовательскую деJП'еЛЬНОСТЬ по данной тематике 

объективно затрудняли засекреченность арХИВНЬIХ материалов и идеологиче

ские запреты, распространявшиеся на многие аспекты проблемы. Главным не

достатком работ этоrо периода являлось то, что зачастую анализ реального по

ложения дел в стране подмеиилСSI анализом директив и постановлений органов 

власти. А это приводило 1t не совсем верным выводам. Конечно, полностью 

с крыть факты физических и моральных потерь при эвакуации и тяжелого мате

rиал ьно-бытовоrо положеншr эвахонаселеНИJ1 в советском nшу не удавалось. 

J-!o, ука1ывая: зтн факты, исследователи расценивали их как единичные нети

пичные явления и говорили об экстремальнwх условиях войны и огромной 

жертвенности народа. 

: Кутипадзе Э. С. Прием и размешевие в Гру3ИИ эвu:уировавиых промышленных предпри
ятий, учреж.аений и населев:u. в период ВcmnroA О1ечес1венноR воЙiш (1941-1945 гг.): 

Автореф. дис ... канд. ист. наук. Тбилиси, 1979; АнШl1QрбаноsА. Компарти.1 Туркменистана 
ор1·анязатор помощи Э8UУ8JЮВВВНОМf насе.певию и И11В8J1ИА8М в rоды ВеликоА Оrечест

вснноА войкы. Ашхабад, 1984; PtD:aUtU:М С. Забота юмпарrии ТIUDIИКИстаиа об эвакукро
ва.1-п1ых .11 Коммунист Т8ДЖD:Всnша. 1985 . .№ 1. С. 58-63; С~ Е. Н. КПСС - органи

затор всенародной помощи эвакувроваввому васелевию в ГОJ1Ы Вemocol Оrечественной 
войны (на материалах П8рТИЙВ1~1Х оргаииэаций И-R08Мl'OI, Костромской, Ярославской об
.'1астеА): Автореф. дне". uвд. ист. пух. Калввии, 1981; Бритов В. М., Симончева Е. Н. 
Партиltное руководство приемом в устройством эвuуиро881111Оrо нас.еленu в советском 

тылу в 1941-1943 ~т. // Коwмуиисrичссш napnu1 -оргавизаrор победы советского народа 

я Не.1икоА Оrечествекной войне. Петрозаводса:, 1981. С. 110-116; Со11оеыв В. Ю. Орrани-
1аторская: :~еnсльвость компартии среди эваЕ}'ИРОВ8ИВОrо ввсеnени1 в годы Велихой Оrе

чсстненной войны: Автореф. дис ... DВд. ист. иауz. Куйбышев, 1986. 
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4. Во второй половине 80-х годов в нашей стране начались процессы, по

влекшие за собой коренные изменения во всех сферах жизни общества и oкa

зaвllllie влияние на развитие исторической науки. 

В условиях «разброда и шатаний)> конца 80-х - иачала 90-х гг. остро 

встал вопрос о создании концептуального обобщающего труда no истории Ве

ликой Оrечественной войны, который вобрал бы в себя новые подходы, новые 

аспекты и всю вновь рассекреченную архивную информацию. На наш взгляд, 

на сегодняшний день комплексной обобщающей работой о войне 1941-1945 гr. 

является: «Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические 

очерки» в четырех книгах! Эвакуационньlll процесс рассматривается в книге 

1-й, в главе «Народное хозяйство - фронту>>. Ведущи..ч специалистом по про

блемам организации тыла и эвакуации производительных сил на восток в годы 

Великой Оrечественной войны остается академих Г. А. Куманев. Суть концеп

ции автора сводится к следующему (основные ее положения сформировались 

еще в 70-е годы, хотя акценты несколько сместились): широкомасштабная эва

куация производительных сил была необходима, заблаговременно оиа не бЬL1а 

подготовлена, и ее механизм формировался уже в ходе войны; хотя эвакуация и 

сопровождалась трудност!IМИ и потерями, в целом «ее главная. цель - спасти от 

фашистских захватчиков и использовать в интересах фронта миллионы совет

ских граждан, основную часть промышленных и сельскохозяйственных ресур

сов и других материальных ценностей - была достигнута». 2 

Исследования, освещающие социальную политику советского государст

ва в военных условиях и материально-бытовые условия жизни людей в тылу, не 

могли обойти вниманием вопросы жизнеобеспечения эваконаселения. В ряду 

таких работ следует назвать монографин и диссертационные исследования 

В. С. Кожурнна, Г. Г. Загвоздкина, М. С. Зинич, Н. П. Палецких, Р. В. Павлова.3 

1 Вели1Са11 Оrечественнu война 1941-1945. Военно-исторические очерки: В 4 кн. М., 1998. 
2 Куманев ГА. Подвит и подлог. Страницы Ве . .~икой Оrечественной !IОЙНЫ 1941-1945 гг. М" 

2000. С. 243-265. 
3 Кожурин В. С. Социал~.ная поmпика Советскоrо rосударства по отношению к рабочему 
классу в rоды Велико!! Оrечественно!! во!IНЪI: Дне." д-ра ист. наук. М., 1991; Зщвозд1(1111 Г 
Г Социальная политика ВКП(б) н советскоrо государства в rоды Велико!! Оrечественной 

войны: Дне". д-ра нет. наук. Л., 1991; Э1тич МС. Будни военноrо лихо;тетья. 1941-1945. 
М., 1994; Палецких Н П. Соuв:альнw~ политиk.11 на Урале в годы Вс.'1ИкОй Отечественной 
войны. ЧеllJlбинск, 1995; Пав,1ов Р. В. Оm.п социального обеспечснИJI условий тру да рабо
чих и колхозников в годы Великой Оте<1естзенио1t войны 1941-1945 гг.: Дис". 1tанд. ист. 
наук. М., 2000. 
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Работы доk"ТОра исторических наук Г. Е. Корнилова раскрывают пробле

мы уральской деревни. Много вНИМВИИI он уделяет анализу статистической 

информации, ввода в научный оборот цифровые данные по рождаемости, 

смертности иаселе~ мюраци.ям в целом в эвакуации в часmости. 1 

Для понимВИИI причин трудностей со снабжением. в военную пору насе

.1ения. тылв в целом, и эвахонасепеНШ1 в частности, определенный интерес 

11редставщuот монографии Е. Осокиной, А. А. Пасса, А. Н. Трнфонова.2 

В публикациJIХ А. М. Нечвевой, У. Б. Гайсина приводатся сведения об 

эвакуированных детях и подростках.3 

Историки, специально занимавшиеся проблемами национальных отноше

ний в СССР, в св•зи с эвакуацией их не рассм:аtривалн. В 90-е годы очень ак

тивно начала разрабаn.1В8ТЬСЯ тема «евреи в СССР в годы Великой Отечест

венной войны)>, но в основном не профессиональными историками, а публици

стами - представителями еврейской диаспоры.4 В научном плане проблема за

тронута в кандидатской диссертации Т. В. Прощенок, написанной на архивных 

материалах Уральского региона.~ ОпределеRНЬlЙ ВIСЛВД в разработку проблемы 
национа1п.ных отношений в годы Веmп:ой Оrечествениой войны внесла док

горская диссертация Ш. Д. Пиримкулова, посВJlЩенная судьбам поляков в 

СССР, где автор приходит к выводу о том., что положение той части поляков, 

которая имела статус эвахуированных, ШfЧеМ существенно не отпичалось от ос

гальной массы эввх:онаселения.6 

В исследованиJIХ, раскрывающих проб.пемы развития науки н культуры 

периода Великой Оrечествеиной вой:иы, неизбежно затраmввются вопросы 

1 Кор11илов l~E. Уральское село и войиа.. (Пробпсмы демоrрафяческоrо раз.вЯ11tr). Екатерин
бур1·. 1qq3. с. 153. 
Осок~.та Е. За фасадом «стали:вскоrо изоби..'IИD: Распредепенве и рыно1'. в снабжении насе
.1сния в голы индустрямизацив 1927-1941. М" 1997. С. 11S; Пасс А. А. ВоАна и коопера
ция. (!Iромыс,,овые артели и поtрсбительскве общества. ва Урале в 1941-1945 п·.). Че;н~:

бинск, 2000. С. 112-113, 56, 78, 91; Трифонов .А. Н Продовоm.ствсаное положение на Ура· 
ле нахануне и в годы Вслпой отечествсявоl войны (1938-1945). Екатеринбург, 1993. 

J Jiечаеба А. М Дети-<:иротw в России (послсопtбрьсхиl период) // Государство и право. 
1993. № l. Гайсuн У. Б. Молодеz. Ура.па в годы: ВетJкоl ОтечсстsеиноА войны (194\-
1 q45): Дне ... д-ра ист. наук. Уфа, 2000. С. 193-196. 

4 Например: Ерусшu..wчих Г Е. Развwе судьбы - обща судьба (из истории евреев Чет~бин
ска). Че;н1бннск, 1999; Шкурrt0 Э . .А. Очерки истории евреев Баmкортостана.. Уфа, 1999. 

~ Проще11ок Т. В. Еврейс.:ое население Урала в XIX-XX вв. (дсwографическt>е и этиоку,1ьтур~ 
вое rа.1виmе). Екатеринбург, 2000. С. 66-n, 97, 204. 

6 J!ири.wкулов UJ. Д. Польское васелеиие в СССР. 1941-1946 rт.: Автореф. дне .. д-ра нет. на
ук. М., 1990. 
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эвахуацнн на восток научных и культурных учреждений, JКИЗНИ и деятельности 

эвахуированной интеЛJIИrенции в тылу (например, работы А. В. Сперанского, 

В. Н. Унгвицкого). 1 Довольно много статей посвящено соtрудничеству эвакуи

рованной и местной интеллиrенщш в условиях войны. В тахих публикациях, 

как правило, отсутствует анали'Пf'iность, по они ценны тем, что сохранJ1ют для 

истории судьбы отдельных людей.2 

Малоизученным и перспективным направлением в отечественной исто

риографии является проблематика, связанная с массовым сознанием людей в 

условиях войны. Подходы к изучению темы наметились ка рубеже 80-90-х го

дов (Б. А. Томан, Л. М. Савушкин, Г. А. Бордюгов). 3 Для общего понимания 
эволюции общественного сознания советских mодей в 30-50-е годы несомнен

ный интерес представляет статья О. В. Дружбы.4 

Во второй половине 90-х годов историческая психология обрела «в-rорое 

дыхание». Монографии Е. Сенявской являются первым .комплексным исследо

ванием по военно-исторической психологии как новой оtрасли исторического 

энания.s Наиболее полно с новых позиций тема массового сознания жителей 

советского тыла раскрыта у Н. И. Кондаховой, Н. Д. Козлова.6 Е. Зуб.кова, изу

чая послевоенный период (1945-1948 rr.), заtраrnвает такой юrrерескый для 

1 Сперанский А. В. В rорю~ле испытаний. Культура Yp;L'la в годы Веляхо!t Отечес1'Венноl\ 
войны (1941-1945). Еквтериибург, 1996. С. 30-31, 214-215; Yнztrlilp(llU В. Н. Кульrурнwt 
JЮ!ЗИЬ ив Ура.1е в rоды. Вел11кой Отечественной войны (1941-1945}. Пермь, 1994. С. 13-14, 
62~6, 84. 

2 ЛаН2е В. К Музыханты Киева в Уфе (1941-1942 гг.} // ИсторИJ1 xp8JI и суд~.бы людей: Тез. 
ЛОJСЛ. и сообщсии1! второй науч.-IрВевед. ковф. Уфа, 1994. С. 215-217; Маин В. Н. Эвакуи

роаанн811 украннскwt и.нте11днrе~щи.1 на Южно~ Урале // Украшщы в Оренбургском крае: 
Матер. науч.-nрал. конф" посвnц. 150-л~ со дн1 пpcбыв8ill1JI Т. Г. Шевчеюю в Орен

бургском жрае. Оренбург, 1997. С. 85-88. 
3 То.чан Б. А. ВеликВJ1 Отечесn~енная: извес111ое и иекзвестное /1 Воnросы истории КПСС. 

1990. № 9. С. 83-96; Савушкин Л. М ИдеолоГИJI советского ТЬL"ТВ - проблсwы к противоре

чия. Воронеж, 1990; Бордюгов Г А. Вслмш ОтечесnеЮ1ая: подВl!Г 11 обманутые надежды 
11 ИсторИ11 Отечества. Люди, идеи, решевиJ1. Очерки истории советсхоrо rосу.царства. М., 

1991. с. 257-260. 
4 Дружба О. В. Проблема войны в общественном сознании 30-50-х гг. : ороrяозы, реаль· 
ностъ, оервый опыт исторического осмыслениs // Иэвесnu высUIИХ учебиых зааедеииА Се
веро-Кавказского реrиона. Обществе11НЬ1е наухи. 1998. № 3. С. 79--90. 

s Ce/LIUJCKШl Е. с. ПсихолоГИJI войны в хх веке: нсторически!t опыт Россин. м" 1999. 
6 Коз.чов Н. Д Общественное соэвание в rоды Велю:ой Отечс;;п~еивой войны 1941-1945 rг. 
СПб., 1995. Кондакова Н. И. Д.vховиаJ1 жизнь России и ВеЛИХ1111 Отечс:сrвеннu война 1941-
1945 гг. м" 1995. 
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нас аспект, как миrрациониые процессы в СССР в первые послевоенные rоды. 1 

А реэвакуация как раз и была одним из миrрацновны.х потоков. 

Крупное направление на стыхе двух дисциШПfн, вхтивно разрабатываю

щееся в 90-е годы, - историче.скu демогрвфии.2 Посхольку ВCJI. важная стати

стическая информация о динамике народо.населеИИJI долгое время находилась в 

спецхранах. вхтивные исследованиs демографических процессов, происходив

ших в СССР в годы Великой Оrечественноl войны, развернулись только в 90-е 

1·оды. Уrлублхющийся демоrрафичесmй кризис стимулировал интерес иссле

дователей к демоrрафическому прошлому России, так хак демоrраф~еские 

процессы имеют большую силу инерции. Изучению демографической катаст

рофы, связанной с Велихой Оrечественной войной, посвящены труды таких 

крупных историков и демографов, ках А. Я. Кваша. Л. Е. Поляков, Б. В. Соко

лов, Ь. U. Урланис, С. А, Поrодин.1 

Значительным ВIС.Ладом в исследование демогрвфического аспекта войны 

стал выход в 1995 г. сборника «Людские потери СССР в период Второй миро

вой войны>>. Наиболыпий интерес среди материалов сборника для нас пред

ставляет СТЗТЫI Г. А. Куманева, ПОСВ8Щенная эвакуационным процессам. В 

данной статье он оценивает общее котrчество эвакуированных в 17 млн чело

век и приходит к выводу, что людские потери в процессе эвахуаuин бьшн не

большими, но точный их подсчет пока не представляется возможным.4 Дискус

сионный харакгер носит статЬJI В. Ф. Зимы, где приводится гигантские цифры 

1·ибели :подсй в тылу.:s Л. JL Рыбаховский, предлагая свою методику подсчета и 

11аиболее близкой к истине считает цифру более 12 млн звакуированных.6 

1 1у6кова Е. Послевоенное советс1t0е общество: ПОЛИТИD. и повседневность. 1945-1953. М .. 
:!ООО 

1 J/1..упов В. А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века: 
Историко-демографячес:пс очсра:::в. Новосибирск, 2000. С. 4. 

1 llo:iякOfJ Jl. Е. Цена воАны: демографический acncn. М., 1985; СССР: Демографический дн· 
агно1. М., 1990; CoKOJl()tJ Б. В. Цена победы. М" 1991~ Урланш: Б. Ц ИсторИJJ военных по
терь. СПб .. 1994; Погодин С.А. Городское ВасеJ'lение СССР: историко-демоrрафический 
ана.1из (середнна 40-х-ковец SO-x rодов): Автореф. дне ... д·рв ист. иаух. М., 1994. С. 25. 33. 

4 Ку.'-fамев !~ А. Эважуация насе.в:св:и.и СССР: достиm.утьrе результаты и потери// Указ. сб. С. 
1.17-145. 

' Ju,ua В Ф. О смертности сельсхоrо иаселеНИJ1 в СОВСТСJСОN тылу (по архивным сводкам 
IЧ41 1945.т.)1/Ухаз.сб.С.162-163. 

1> Ры6аковс/\uй Jl. Л. Be.llИD.11 Отечествеквu: людсuе потери России// Соцвс. 2001. № 6. С. 
85-YS. 
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Во второй половине 90-х годов появились труды по демографической ис

тории отдельных реrnонов и городов. В них прослеживаются и демографиче

ские тенденции военного периода. 1 Круnным рубежным 'Iрудом стала коллек
тивная монография: «Население России в ХХ веке», в которой отражены демо

графические изменения, связанные с эвакуациеА.2 

Тема реэвакуации населения до сих пор не привлекает внимания отечест

венных исследователей. Объяснением тому служат, на наш взгляд, несколько 

причин. Во-первых, значительная часть архивных материалов по этой пробле

матике до недавнего времени оставалась недоступной для исследователей. Во

вторых, считалось, что при проведении реэвакуации использовался механизм, 

сформированный и отработанный во время проведения эвакуации, и не было 

почти никаких отличий. В-ч>етьих, хронологически реэвакуация относиться к 

двум различным периодам - военному и послевоенному. В-четвертых, до 90-х 

годов социальная проблематика и история повседневности не являлись приори

тетными в отечественной исторической науке. Анализируя современное со

стояние историографии возрождения освобожденных территорий нашей стра

ны, И. Ю. Саnожнюсова справедливо отмечает, что социальный аспект восста

новления изучен слабо. 3 Оrдельные ценные замечания, касающиеся реэвакуа

ции населения, содержатся в статьях А. А. Сафронова, А. Г. Оруджневой 

А. Е. Кузьмина и др.4 Практически единственным исследованием по теме ре
эвакуации населення на сегодняшний день является статья Н. А. Родионова, 

написанная на матерна.аах Удмуртии.~ 

Как это ни покажется странным, немногочисленные публикации по эва

куации населения, появившиеся в 90-е годы, почти полностью повrоряют логи-

t Гаврил08а И Н. ДемоrрафичесIСJ!Я история Мос~свы. М., 1997.; На.селение Ypa;"Ia. ХХ век. 
Истори11: демоrрвфичесхого развкrи11:. Ехвтеринбург, 1996. С. 4. 

2 Население России в ХХ веке. Исторические очерJСК. Т. 2. 1940--1959 rr. М., 2001. 
3 Сапа:ж:1111кова И. Ю. Восстановление народного хозяйства в освобожденных районах 
РСФСР в годы Великой Огечественноi!: воЮш: (историоrрафИ11 проблемы): Авторсф. дне ... 
канд. ист. наук. М., 1997. С. 21. 

4 Сафронов А. А. Перераспределение трудовых ресурсов между западиыми реmонами стра
ны и Урапом в rоды Велюсо!I. Огечественной войны (1941-1945) //Урал в Великой Отече
ственноl! войне 1941-1945 rr., Екатеривбург, 1995. С. 165-167; Кузь.w1.111 А. И., Орудж"иева 
А Г. Историко-демографичесЮ!й портрет Екатериибурпt // Известюr Ур1111ЪС1юго госуни
версИУета. Ека.териибурr, 1998. № 9. С. 95-100. 

~ Родионов Н. А. Реэвwсуация советских н кностраиНЬIХ граждан из У дмуртскоll: АССР в 
1943-1948 rr.// Новые исс.ледованИJI по историж Уд.'dуртии. Ижевск ,\991. С. 18Cr-205. 
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ку работ 70--80-х rодов. 1 Проблеме размещеНИJI эвцуированноrо населеНИ.1 на 
территории Башкирии nосВ,11Щенв третья глава защищенной в 1994 r. диссерта

ции И. М. Закирова. Опирuсь на незначительную архивную базу, автор илет по 

пути повторенЮ1 общеизвестных фu:rов.1 

ГJродолжается исс.ледоваяие проблемы эвакуации и э-ваконаселения на 

материале различных регионов СССР. Эта линия. была продолжена работами 

LII. С. Очиловой, С. Б. Бирюковой,) испольэовавmих значительно более основа

тельную документальную базу, чем предшествовавшие исследователи. Но под

ход к рассмотрению новых сведений осталс.11 tрадиционным. В свюи с рассек

речиванием фондов всппеск публикаций по Леяинrраду, в том числе по-новому 

гракrуется тема эвакуации иэ города. КрlrГИЧНОСТЬЮ выводов выделяется на 

общем фоне статья С. В. Зяблицевой.4 

Отдельного упоминания '!рОбуют работы, в mторых рассмотрение ком

плекса проблем опредеJWiось территориальной уральской спецификой. 5 Исто

рио1рафическа.я ценность их эaIOIIOЧ&e'I'CJI как в показе роли Урала как арсенала 

1 
/ !01ина ~·1. Т Эважуацu населеюu в годы: Вел:ихоl Отечественной войны// Народ и война. 
50 ;1ет Великой Победы. СПб., 1995. С. 265-281; 1Орьег В. А. Велика.и Отечествекн1U1 вой
на: интернационализм и патряотwзм советского варода в годы суровых исп::ытаний. М" 

1996. с. 48-65. 
2 Закиров И .. Ч:. Из истории перссrройки народного хоз.dства в размеm.еКИJ1 ка территории 
Бшнкнрии в годы Великой Оrечесnеииой войиы эважуироваввого иаселеНИJI и промы.w-
11енных предприlТИЙ. Дне ... :uнд. ист. наук.. М., 1994. С. 176. 

3 
( J•i1.1..1oвa Uf. С. Из истории эвакуации каселешur и ero разм:ещенИJ1 в восточных районах 
с1раны в годы Велиkоl Отсчсственной воlЬп.r (на матервалах республих Средней Азии) 

\1., 1990. 29 с. Деп. в ИНИОН РАН; Бмрю1СОt1а С. Б. Пробп:еыw эвuуации в годы. Великой 
оrсчесwенной воАRы (на материалах респубmпс МордоВЮI, Чувашю~:, МариА Эп): Автореф. 
дис ... канд. ист. наук. Саранск.1996. 

• 'lя6!j ицева С. В. Обустройство эвu:уироваиных в сибирсJСой деревне в rоды Великой Огече
ственной войны// 50 .11ет Победы советского народа В1д фашизwом в Великой Отечествен
ной войне: Матер. науч. к:овф. Новосибирск, 1995. С. 167-170. 

<Удмуртия в t1ериод Велю:ой Отсчсственной войвы. 1941-1945 rт. Ижевск, 1996; Удмурт
ская АССР - фронту. (Патриотичесхие двнжеиu ввселеяu республиn в 1941-1945 гr.). 
Сб. (..'Т. Ижевск, 1988; Урал: Вех двадцатый. Люди. Собьпu. Жизнь. Очерхя истории. Ека.-
1ерннбург, гипп •Уралы:пd рабочиА», 2000; Урал - фронту. м" 1985; Фуmорянский л. 
Ji. Оренбуржье - Велш:оl Победе (к 50..лenuo Победы в Вслпой Отечественяой войне). 

Uрснбурr, 1994; Юддаш6о<• Б. Х НовеЙП18J1 всrор1111 Бапw>ртостаиа. Уфа: Ккпш, 1995; 
llри11:амье. Ве11: ХХ: Учеб. пособие. Пермь, 1999; Кузеtм Р. Г. Be.nmat.1 Отечественная война 
и современность. Уфа: Восrочвый увиверс:итет, 1997; Иcropu Башкортостава 1917-1990-е 
1 ('IДЫ: Учебник для студеятов вузов. Уфа, 1997; Eмбy/IQU В. А. Перwсха.к обп.астъ в Ве.пихой 
Отечественной войне /1 Страницы всторяи Урала: Сб. ст. Вып. J, Пермь, 1993; Бикмеев .W. 
А. Башкортостан в годы Второй мировой войны. l939-194S rт. Уфа, 2000; Алексеев В. В. 

Уrал в Великой Отечественной войне: цена побед и поражешdt /1 Урал в Великой Отечест
венвой войне 1941-1945 rт. Екатеринбург, 1995; Aюnot' Р. С. Рсспублиu Башкортостан в 
1·оды Великой Отечествеивой воl:вw. Уфа: Баmгосуяваерсвтет. 1994. 
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Победы в целом, тах и в ВWIВЛении особенностей ЖИЗIDI и деятельности насе

ления в отдельных республиках, облЗС'ПIХ, городах и селах региона. В пуб.1ика

циях такого рода, как правило, присутствует упоминание об эвакуации людей, 

называются отдельные цифры и имена. 1 

Среди военных историков Урала в 90-е годы сформировались научные 

школы, например, в Екатеринбурге всесторонне юучаются проблемы вл.ияния 

войны на демографические процессы на Урале, в Оренбурге - проблемы меж

национw~ьных отношений, в ЧеЛJ1бинсхе - социальная политика государства в 

годы войны.2 Урw~ьскне исследователи ведут вхтивную публнкаторскую дея

тельность. реrулярно проводят научные конференции не только регионального, 

но и всероссийского и международного уроввей.3 Идет активный научный по

иск, в дискуссиях рождаются новые научные направления. 

Подведем некоторые итоги. В юучеlПIИ проблем эвакуации н эваконасс

лення отечественной историографией достиrяуты определенные успехи. Ис

следователями выделены хронологические этапы: эвакуации, показаны особен

ности эвакуационного процесса, оценена роль железнодорожного транспорта в 

деле обеспечения эвакуации. Сегодюr. не выэывает сомнения и факт неподго

товленности эвакуации. Вся отечественная историография оценивает проведен

ную советским руководством эвакуацшо ках. беспрецедентный в истории под

виг. Но ни в одной отечественной моноrрафии или диссертации проблема зва

куацнн и зваконаселення не рассматривалась всесторонне и комплексно. Ос-

1 См. например: З.1атоуст- фроту 1941-1945 /Сост. А. В. Козлов, Ф. Н Яблонский. Злато
уст, 2000; Шадринск военной поры. Т. 1, 2. Шадривсх, 1995. 

2 Федорова А. В. Немецкое население Южного Ура.па в rод:ы Велm:ой Оrечественной войны 
11 Немцы и Оренбургский край: Сб. матер. обл. науч. хояф., посвяш. 250-лC'I1DO Оренбург
ской rубернни и 60-летию Оренбургс11:ой обJ18СТ11. 17 деж. 1994 г. Оренбург, 1994. С. 30-33: 
Оруджиева А. Г. Демоrрафнческие послсдствu Веmп.ой ОrечествеиноЯ войны. // Урал в 
стратегии второА" мировой войны. Екатеринбург, 2000. С. 125-127; Население Урала. ХХ 
ве11:. Истории демографического развИТИJ1_ Еuтеривбург, 1996~Ды~:конова Н. Ю. Пол11ки в 
Чка.11овской области// Велихw~ Оrече.ственвu воАиа и Юzный Урал. 1941-1945 rт.: Сб. ст 
и матер. Оренбург: «ДиМур)>, 1995; Ла!lеЦКШ Н. П Социальная политии на Урале в годы 
Велихой Отечественной войны. ЧелЮинск, 1995. 

3 Оре1:1буржье в защите Oreчecna: Матер. науч..-праrr. конф., DOCВJLЩ. 50-летию Победы сn
ветск.оrо народа в Ве..mкой Оrечсственной войне. Оревбурr, 1995; Урал в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 тт.: Тез. докл. науч.-прап. конф. Еuтеринбурr, 20-21Wlp.1995 
г. Екатеринбург: УроРАН, Институт истории и археологии. 1995; Урал в период Веди.кой 
Оrечественной войны: Тез. докл. и сообщсиий науч.. конф. Уфа, 1990. 
Ура..1 в стратегии Второй мяровоА войны: Матер. Всерос. науч. конф., посвnп. 55-;iernю 
Победы в Велихой ОтечествекноА воАне. Екатервибург; Камеяск-Ураm.ский. 27-28 алр 
2000 r. Екатеринбург, 2000; Урал в военной истории России: традиции и современность: 
Матер. вауч. конф. Екатеринбург, 2003. 
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новное внимание в публикациях, посвященных эвакуационному проuессу, уде

лялось перебазированию и вводу в строй промышленных и других материаль

ных объектов. Эвакуация рабочих и инженерно-технических работников про

мышленных предпрю~:тий рассматривалась как составная часть перестройки 

экономики на военный лад, эвакуация интеллигенции раскрывалась в контексте 

ее деятельности в советском тылу; забота о материально-бытовом устройстве 

эвакуированных прослеживалась как составная часть соuиальной политики го

сударства в годы Великой Отечественной войны. Проблема дробилась не толь

ко тематически, но и хронологически. Как правило, анализировался ход эвакуа

uии производительных сил в период 1941-1942 гг. Реэвакуационный процесс 

вообЕце остался за рамками исследования. 

Даже в работах, вышедших в 90-е годы и посвяшенных изучению новых 

аспепов истории войны, например таких, как массовое сознание советских то

дей, эваконаселение не выделяется в отдельную категорию населения. В переч

не нерешенных. проблем следует указать и искажения цифровых даннъrх. Мно

гие исследователи в той или иной мере затраrnвали вопрос о механизме эва

куационного процесса, рассматривали деятельность отдельных. его звеньев, пе

речисляли основные государственные органы, вынесшие на себе тяжесть эва

куации, но нипо не сделал эrу тему предметом детального и всестороннего 

рассмотрения. Констатируя наличие в эвакуаuии недостатков и ошибок, исто

рики разноречивы в объяснении их причин. 

Несколько слов следует сказать о зарубежной историографии проблемы 

эвакуации и эваконассления. В целом, антикоммунизм и идеологическое про

тивостояние в «холодной войне» на.'lожили свой отпечаток на зарубежную ис

ториографию. Большинство западных ученых, касаясь вопросов эвакуации, вы

соко оценивают итоги военно-экономической перестройки СССР .1 Но именно 

поэтому проблематика механизма эвакуации, в частности и советского тьmа в 

целом не явдяется популярным сюжетом в зарубежной историографии. Стерео

типным является противопоставление успешно проведенной в СССР эвакуации 

промыUUiенных объектов и якобы хаотического бегства населения, брошенного 

властями на произвол судьбы. 2 

1 Верт А. Россия в войне 1941-1945 IТ. М., 1965; Иваниц~.:ий Г. А/. Германская историография 
Великой Отечественной войны (вторая половина 80-х - перная половина 90-х годов)// Ве~ 

ликая Оrе'Iественная война (историография): Сб. обзоров. М., 1995. С. 140--J41;Дейтон Л. 
Втора.я мировая: ошибки, промахи, потери. М., 2000. С. 507. 

2 Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917-1991. М., 1994. С. 278-291; Геллер М, Не
крич А. Утопи.я у масти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней: В З кн. М-. 
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Таким образом, тема эвакуации, про:аиваии.1 эвахонаселеиия в урWJьском 

тылу и реэвакуации пока не стала предметом комплексного анализа ни в отече

ственной, ни в зарубежной историографии, хоп: определенные исследования в 

этом направлении имели место. 

Источниковую базу исс.ледоваии.я составили следующие категории ис

точников: 

1. Опубликованные докумеRТаЛьн:ые материалы. 

2. l-lеолубликованные врхиВНЬlе источники. Большая их часть вводится в 

научный оборот впервые. ДокумеRТ8.11Ьную базу изучения проблем эвакуации, 

эвакуированного населения и его реэввхуации в территориальных рамках 

уральского региона составляют мвтериал.ы периода 1941-1948 гr., хранящиеся 

в центральных и уральских архивах. Всего нвм:и было проработано 79 фондов в 

18 центральных и местных архивах. Несмотр.11 на различную степень сохранно

спt документов в разных архивах и недоступность дл.J1 исследователя части дел, 

находящихся в секретных фондц пласт источников по назвшmой теме обrпи

рен и мноrосоставен. Следует отметить, что материалы., отражающие проблемы 

эвакуации и энаконаселения, рассеяны по различным арх.ивиым фондам и соби

рать их пришлось буКВWlъно «по круmщам». 

Весь эмпиричес:киА материал, содержащийСJ1 в архивах, условно можно 

разделить на несколько групп. Законодательсmt10 - это вид исторических источ

НИ](ОВ, объеди11яющий нормативные докуме1ПЫ1 санхциоНИJЮванные верховной 

власт1~ю. Это постановления высших партийных. и государственных органов, 

решення съездов, пленумов, конференций, прихазы Генерального прокурора. 

Значительный массив источнихов представлен делоnJХJизводствениой до

кументацией. Их функция - документное обслуживание различных управ.пя10-

щих систем. В струк-туре делопроизводственной документации вьщеляются две 

подгруппы: документы, обеспечиваюnте приняrие и реализацию управленче

ских решений, и документы, обеспечивающие дохумеlПООборот. В этой катего

рии источников особый интерес ДЛJ1 нас предСТ8ВЛJIЛИ протоколы заседаний 

бюро ОК, ГК, РК ВКП(б); решения обл-, гор-, райисполкомов; докладные за-

1995. Кн. 1. СоииWIИЗМ в одной стрвне. С. 410; С1Мфт4 Куртуа, Нwколя Верт, Жан-Jlуи 
Панне, Анджей Пач1<.овский, Коре.л БщJтоше1<. Жан-Луw Марlояен. Чернu кяиrа комму

иязма. Преступления. террор, репрессия. М., 1999. С. 216, 222, 228, 237; Швейбищ С Эва· 
к:уация и советские евреи в годы катастрофы: /1 Вестявк Еврейскоrо ув-та в Москве. М.; 
Иеруса.lИМ , 1995. No 2 (9). С. 53.; Арад, Ицхак. Холоауст. Катастрофа eвponeitcкoro ев· 
реА""'8 (1933-1945)' Сб. ст. Иерусалим, 1980. 
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писки с мест, служебная переписка между выше- и ннжестоящкми инстанuия

ми, отчеты о работе, материалы по проверке жалоб, служебные инструкции и 

телеграммы, материалы судебных дел. Оrложившаяся в архивах деловая пepe

rntcxa между гражданами и представителями власти отражает исторический 

процесс в преломлении сквозь призму убеждений, воспитания и индивидуаль

ных качеств человека, оставившего пам бесценный материал не только для по

знания исторических событий, но и эмоциональной его составляющей. Для по

нимания бытовых нужд и психологии эвакуированных интерес представляют 

жалобы в различные инстанции . 

В отдельную группу необходнмо выделить статистические источники. 

Цифровые данные содержатся, например, в фондах центрального статистиче

ского управления РСФСР, облстатуправлений, Медстатистики Наркомздрава 

СССР, Бюро по учету и распределению рабочей силы, госплана и обmлана, 

Главного переселенческого Управления при Совете Министров РСФСР, пере

селенческих отделов и отделов по хозустройству эваконаселения областей и 

республик СССР. В целом поиск статистических данных в архивах сопряжен с 

определенными сложностями. Учет перемещающихся миллионных масс людей 

в принципе представляет большую трудность. Экстремальные условия воАны 

усугубляли эту проблему . 

Хотелоеь бы вьщелитъ группу архивных документов, имеющих харахтер 

социологических исследований для служебного пользования . Такими, на наш 

взгляд, являются перечни вопросов, заданных трудящимися на лекциях и по

литинформациях, регулярно собиравшиеся и отправлявшиеся в отделы аrита

ции и пропаганды обкомов ВКП(б); цитаты из личных писем граждан, перечень 

которых реrулярно составляли сотруднmси НКВД в ходе перлюстрации писем; 

судебные дела осужденных (личные дела подследственных). Еше одной катего

рией источников, отложившихся в центральных и местных архивах, являются 

раз:1ичного рода квалификационные списки (эвакуированных, коммунистов не

русской национальности, эвакуированных коммунистов, работников, команди

рованных в освобожденные районы). 

3. Мемуары, дневники, воспоминания являются источниками личноrо 

происхождения и в силу этого обладают определенной спецификой. Для рас

крытия нашей темы представляют юперес мемуары людей, занимавших в годы 

Великой Оrечественной войны партийные или государственные должности, ес

ли нх деятельность в той или иной степени была связана с эвакуационным про-
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цессом или оказанием помощи эвахонаселению; воспоминанИJI уральских руко

водителей; дневники и воспом:инанИJ1 представителей науки н искусства, чья 

деJIТ'ельность в годы войны была сВRЗава с урап:ьс:IСИМ тылом; воспоминания или 

личные дневники людей, переживших или видевших эвахуацию. 

4. Периодичесш печать военного времени. 

5. Публицие111ческа.я к художествевиая литерО'I)'Р8. С точки зрения фак

тологическоА, литературное произведение :может рассмаlривап.ся как истори

ческий источник лишь с большими оговорками. Но ценность представляет то, 

что в художественной литературе отражаютс• идеологические установки. мо

рально-нравственные нормы времени, субъективный личностный взгляд на 

эпоху. 

Из вышеизложенного следует, что совокупность названных источников 

говорит о разнообразной истоЧНИkовой базе и представляет основание для ис

следования. 

Теоретико-методологическве основы вселедовави11. 

Сегодня обозначился переход к методозrоrическому плюрализму. И фор

мвциоиньIЙ, и uивилнзационный подходы к: истории имеют все права на даль

неАшее существование. При этом, естественно дополняя друг друга, они дают tJ 

сочетании общую объективную и в то же время предмеmо точную картину 

всемирной истории. Формационный подход ориентирован на изучение «пико

вых» точек в истории общества - это «вертикальное» измерение истории, а ци

вилизационный изучает главным образом человеческое измерение в истории -

это «Горизонта...1ьное» измерение истории. В диссертационном исследовании мы 

опирались на комплексный методолоmческвй подход, что позволило как про

следить динамиху эвакуационно-реэвакуационноrо процесса и эволюцию соци

альной политики по отношению к эважонаселению, тах и вЬ1J1вить повседневнс 

человеческой жизни во всех его проявлеНИJIХ. 

Обновление исторического знаmu: в мировой наухе в целом и в отечест

венной историографии в частности выраж&еТСJ1 сеrодни в перемещении центра 

тюкести с изучении проблем политичесхой_ социально-экономической истории 

на историю демографическую, проблем культуры, эмоциональной жизни. 

Стремительно расширяется исследовательское пространство исторической нау

ки. вводится в научный оборот новый эмпирический материал. В своей работе 

мы использовали принципы социокультурного подхоц то есть то, что в мето-
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дологических работах называется «новой историей». 1 В ее основе - изучение 

истории конкретного человека и истории повседневности. Применение социо

культурного подхода даст возможность выявить стратегии и мотивацию инди

видуального и коллективного поведен.и.я mодей. 

В основу данного исследования положены методолоr·ические принципы 

историзма, научной объективности и системности, что подразумевает анализ 

явлений с учетом конкретно-истор:нческой обстановки; использование только 

достоверных фактов; изучение событий как взаимосвязанных и взаимозависи

мых частей одной большой социальной системы; поиск истоков явлений, показ 

их в развитии; целостное, непредвзятое отражение предмета исследования. 

В процессе обработки конкретного исторического материала возниl(Jlа 

необходимость применения различных методов исследовапия. Проблем:но

хронологический метод использовался для показа количественных и качест

венных характеристик состава эваконаселения в хроноло1-ической динамике от 

начала эвакуации до завершения реэвакуации. Сравнительно-исторический ме

тод позволил выявить региона.аьные особенности условий приема и размеще

ния эвакуированного населения. С помощью этого метода также удалось срав

нить государственную по11итику различных стран по эвакуации населения в ус

ловиях войны. На основе диахронного метода были выработаны критерии для 

определения периодов эвакуационного и реэвакуационного процессов, а также 

этапов эволюции социальной политики по отношению к эвакоиаселению. Ме

тод акrуализации - использования полученных исторических знаний и резуль

татов для последующих прогнозов и рекомендаций - позволил сформулировать 

предложения дт1 организации эвакуации людей из районов стихийных бедст

вий и адаптации беженцев в современных условиях. 

Наряду со специально-историческими методами в работе использовались 

общенаучные методы и методы смежных с историей дисциплин. Статистиче

ский метод дал возможность свести цифровые данные в таблицы, что позволи

ло систематизировать информацию о динамике эвакуации и реэвакуации, коли

чественном и качественном составе эваконаселения:. Отсутствие нужных дан

ных вызвало необходимость обратитьсJ1 к методам экстралотщии и корреШiI

ции. В соответствии с системным подходом условия жизни, деятельность и на

строения эваконаселеиия рассматривались как часть советского тыла. ЛоГН'fе-

1 ХХ век. Методояогмческие проблемы исторического познания . Сб. обзоров и рефератов. Ч. 
1. М .. 2001. С. 8-53, 70-100. 
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ские методы, такие как сравнительный, дедуктивный, обобщения и ана..101·ий 

позволили раскрьпъ причинно-следствешIЫе связи и закономерности эвакуаuи

онно-реэвакуаrшонных процессов. В качестве специального метода формализа

ции и измерени.ч качественных прюнаков скрытой Ю1формации из массовых 

документальных источников был исп0ЛЬ30ван контент-анализ. Из методов 

смежных научных дисциплин важное место 38ШIМ&еТ метод психологического 

реконс~руировани.ч, с помощью котороrо мы попытались понять психолоrnчс

скую атмосферу эвахуации, а таюке всю сложность взаимоотношений между 

эвакуированными и коренными жителям.и. 

Во второil. главе «Эвакуация населения на Урал и организация ему соци

альной помощи» проанапизированы вопросы масшrабов и механизма эвакуа

ции людей, степени ее подготовленности; показана эволюция социальной поли

тики по отношению к эваJСонаселению; раскрыты формы помощи эвакуирован

ным. 

Эвакуация населения как разновидность ВЬIНуЖДенной мкrрацин - явле

ние не новое в мировой практике. Но, если учесть территориальный охват, ко

ли'Чественныс масштабы, сроки и условия, то аналогов эвакуации, осуществ

ленной в СССР в годы Великой Оrечественной войны, в истории не существу

ет. Эвакуация не была подготовлена fШ организационно, ни психологически. 

Но затяжной характер войны и специфиха действий противника обусловили 

необходимость леремеrцения в советский тыл больших масс людей. Всего из 

угрожаемых областей было вывезено около 17 млн человек, в том числе на 

Урал более 2,2 млн человек. По своему составу эваконаселение было многона

циональным; в него входили ках горожане, так и сельские жители; представи

тели всех социальных слоев. В половоэрастной струхтуре преобладали дети и 

женщины. 

Для успешного проведения эвакуации необходимо было обеспечJПЬ за ней 

медико-санитарный контроль, реПDПЬ транеnоJ1ПIУЮ и финансовую проблемы, а 

главное, организоватъ перемещение людей. ЭвахуациоНВЪlЙ механизм формиро

валсх уже в ходе войны как на базе переориентации готовых органов управле

ния, тах н путем создания новых звеньев. Органы управлеЮUI. эвакуацией соз

давались, как правило, постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР, сфера их 

хомпетенции регламентировалась спецяальRЬIМИ ИНС'll'укциям:и. В то же время 

отсутствовал юридически оформленный СТЗ1)'С эвакуиJЮванноrо, что вызыва.;10 

сложности в определении рамок катеrории эваконаселения. 
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Спорная, обросшая мифами щюблема касается соотношения орrанизо

ванносп~ и стихийности в эвакуации. На наш взгляд, далеки от реальности ут

верждения как о полной централизаuни в руководстве перемещением населе

ния, так и представления об эвакуации как о паническом бегстве людской мас

сы. 

Эвакуация была не только сложнейшей экономической и организацион

ной, но и идеологической задачей. Эвакуация людей из угрожаемых районов в 

тъur н благополучное их там размещение оказывали непосредственное влияние 

на боевой дух бойцов и командиров действующей армии. Ведь каждый солдат, 

воюя за свою страну, думает о том, что за его спиной находятся родные и близ

кие ему людн. И он должен быть уверен, что они живы и здоровы н что госу

дарство заботится о них. Кроме того, при перевозке сотен тысяч людей на вос

ток необходимо было преодолеть панические настроения и не допустить деста

билизации обстановки в тыловых районах. 

Общее направление политики советского государства в отношении эва

конаселения, на наш взгляд, было правильным. Главными задачами были: при

нять прибывших людей, обеспечить их жизнедеятельность, включить в произ

водственный процесс тыловых регионов. Социальную политику сталинского 

режима в целом определял утилитарный подход к человеку. А в условиях вой

ны особенно проявился приоритет госу дарственн&rх интересов над личными. 

Несмотря на зто, помошъ, полученная эвакуированными, обеспечила их выжи

вание. В оказание помощи эваконаселению были вовлечены разнообразные 

партийные структуры, государственные органы, общественные организации, 

руководители предприятий, местное население. Центральным звеном являлись 

Отделы по хозустройству населения, вьmолнявшие координирующие и контро

;1нрующие функции. Анализируя работу отде.1ов по хозустройству эвакоиасе

леиия, следует отметить, что это были органы, призванные решать все жизнен

но важные проблемы mодей. Сотрудники отделов, многие из которых сами 

имели статус эвакуированных, непосредстве~шо общаясь с эвакоиаселением, 

понимали их нужды и стремились оказать им помощь. Но нередко отделы не 

имели достаточных возможностей и властных полномочий длх обеспечения ма

териальной поддержки нуждающимся. 

Оценивая государственную политику по организации эвахуационио

реэвакуационных процессов и обеспечению жизнедеятельности эвакоиаселе

ния, мы выделяем четыре хронологических лапа: 
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- июнь-декабрь 1941 r. - прибытие эвакуированных в восточные районы 

страны, специальной политики не ведете.и, у всех ощущение временности пре

бывания; 

-·январь 1942 г. - январь 1943 r. - создаются специальные структуры, 

призванные осуществлять «Хоэустройство эвахонаселеНИI>>, проводится его не

реучет, но пока идет процесс становлеRИJ1., набирания опыта, к тому же основ

ные силы опять отвлечены на организацию самой эвахуации; 

- январь-февраль 1943 г. - май 1945 r. - осуществляется постоянная и 

всесторонняя помощь зваконаселевюо, организуете.я контроль над этой сферой, 

улучшается финансирование; 

- май 1945 г. - 1948 г. - оп.ять происходит стру~rrурная перестройка 

управленческого механизма, количество эвакоиаселения уменьшается благо;[а

ря интенсивному процессу реэвакуации, в конечном счете, эваконаселенис как 

социальная 1vyпna перестает существовать. 

В третьей г~"'l&ве «Эваконаселенне на Урале: материально-бытовые усло

вия жизни и состояние массового СОЭНВIП{Я)> охарюстернзован количественный и 

качественный состав эвакуированных, показан уровень материально-бытового 

обеспечения .1тих людей, проанализированы. особенности массового сознания и 

формы идеолоrnческоrо воздействия на эваконаселение. 

Вывезенные в тыловые районы страны сотни тысяч эвакуированных были 

пр1-1няты и расселены. Их прибытие оказало существенное влияние на демоrра

фическую структуру населения Урала, а также осложнило жилищную и меди

ко-санитарную обстановку в регионе. Отсутствие жилья и имущества в момент 

прибытия ставили эвакуированных в худшие условия по сравнению с местны

ми жителями. Расселение эвакуированных было осуществлено 11ренмупtествен

но за счет уплотнения местных жителей, что, в свою очередь, породило множе

ство экономических и психолоrпчеспrх трудностей. Ухудшившаяся вследствие 

массовых миграций меднко-сашпарна.я обстановка была в целом удержана по.:~ 

контролем, благодаря бесплаrnости и доступности медицинской помоши, на.1н

чию централизованной системы санитарной службы, четкой работе медиков. 

По крайней мере, удалось избежать широкого распространения эпидемических 

заболеваний. 

Задача обеспечения продовольствием населения Урала была трудновы

полнимой не только из-эа прибытия сюда в эвакуацию сотен тысяч людей, но и 

в силу того, что уже в предвоенные годы здесь не могли обходиться без завоза 
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продуктов питания из друmх районов страны. Тем не менее, действия uен

тральных орrзнов, инициатива месrnых руководителей, помощь населенИJ1 и 

усилия самих прибывших в эвакуацюо людей, обеспечили в целом выживание 

эваконаселения на Урале. Наиболее результативными каналами среди источни

ков питания эвакуированных необходимо, на наш взгляд, считать получение 

хлебных пайков и урожай с личных огородов. Остальные источники снабженИJ1 

были важны, но не были гарантированными. 

Уровень жизни значительной части эваконаселеиия в силу объективно 

сложившихся обстоятельств был ниже, чем коренных жителей Урала. Допол

нительная помощь в обеспечении продовольствием и товарами первой необхо

димости, оказываемая эвахонаселению местными властями, лиwъ частично 

компенсировала эту разницу. Важным фахтором, обеспечившим выживание, 

стало трудоустройство трудоспособных эвакуированных. 

Эвакуация сделала состав населения Урала еще более многонациональ

ным. Взаимоотношения эвакуированных и местных жителей носили в целом 

толерантный хараюер. Хотя экстремальные условия войны и бытовая неустро

енность приводили иногда к конфликmым ситуациям. 

Прибывшим на Урал эвахуироваиным бhUIИ свойственны некоторые осо

бенности психологии и поведения: подавлеююе морально-психологическое со

стояние большинства людей в момекr прибLIТИЯ в эвакуацию, большая инфор

мированность о реальной ситуации на фронте, ощущение временности пребы

вания н С1рСМЛение вернуться на «малую родину». Ведение политико-массовой 

работы с зваконаселением на Урале было сопряжено со значительными слож

ностями вследствие широкого rеоrрафического диапазона, пестрого социально

го и национального состава эвакуированных. При идеологическом воздействии 

не всегда учитывались психологические особенности эвахонаселекия, имели 

место искажения информа~ши и репрессии невинных людей. 

Эвакуированные коымунисты и комсомольцы пополнили существенно 

поредевшие в результате мобмизации на фронт ряды уральских партийных ор

rаниза.uий. В основном из эвакуированных женщин были организованы женсо

веты. Их работа явилась реальной помощью прежде всего эваJСуированным де

тям и женщинам. 

В че-п1ертой rлаве «Реэвакуация и результаты пребывания эваконасе.ле

НИR на Урале» раскрьrrо действие механизма реэвакуации населенИJI, выделены 

этапы и потоки резвакуацни, осмыслены ее последствия для уральского региона. 
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В период с декабря 1941 г. по 1948 г. из уральских областей и республик 

происходила реэвакуация насепенu. Основвыми способами возвращения эва

куированного населени.я на прежние места проЖ11В8ИИА были: по запросам ве

домств, партийных и rocy дарственных органов; с предприятиями и учрежде

ниями; по персональным вызовам родственников; по распорижениям прави

тельства.; в составе мобилизованных или переселенцев; по линии «помощи ос

вобожденным районам>); переезд детских учреждений или возврат детей к ро

дителям; индивидуальные самостоительиы:е передвижения эвакуированных 

rt:'аждан; возвращение домой амнистированных или освобожденных из мест 1а

хлючсния. Ко всем этим перемещеНШIМ мы: условно применяем термин - реэва

куация. Резвакуация подразделялась по этапам, а тахже имела свои региональ

ные особенности. По сравнению с эвакуацией была лучше организована и осу

ществлялась в более спокойной обставовхе. Порядок реэвакуации реглам:енти

ровался це.ТhIМ рядом специальных постановлений партии и правительства. 

Существовали оrt:~аничения на реэвакуацию. Их количество зависело от време

ни и места реэвакуации, а также от социальной принадлежности людей. 

Резвакуацнонный процесс направJIJ1ЛсJ1 и ограничивался властями. Пока 

шла война, оrt:~аничеиие свободы передвижоиия воспринимал.ось основной мас

сой эвакуированных как должное, но после победы вызвало возмущение. 

Jiесмотря на то что руководство урапьск:их областей и республик пыта

лось создать условия для того чтобы: эвакуироввнные осгались, почти асе они 

выехали на свое прежнее местожительство. К началу 1948 г. на Урале остава

лись 65 О 19 человек, желавших, но по тем или ниы:м причинам не имевших во1-

можности выехать. 

Реэвакуация способствовала восстановnению разрушенного хозяйства ос

вобожденных районов. Реэвакуация позволила эвакуированным вернуться в 

родные места. Пребывание эвакуированных на Урале и последовавшая за этим 

реэвакуация оказали существенное влиnrи.е на дальнейшее развитие уральского 

региона. 

Эвакуированное население трудилось практически во всех отраслях про

изводства, науки и культуры. Урала. В промьшшеннОС"IИ можно говорить о :Jиа

чительном вкладе эваконаселения в укремение тыла. Прибывавшие в :эвакуа

цию с промЫlllЛенным:н предприпии:ми сразу СОСТВВJWIИ KOCТJIK тру ДО80ГО 

JСОJUiектива., привнося свои традиции и культуру производства. Большую ропь 

сыграли эвакуированные инж:енерно-тех:ничесхие и руководящие кадры. В аг-
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рарном секторе хоз.11йства эваконаселение не вослолнюю дефицита рабочей си

лы. Главной причиной этого было то, чю уже при расселении эва.кукрова.нных 

в сельскую местность поладали в основном дети, женщины с малыми детьми, 

старики, а из трудоспособного хоитннrеита - горожане, не знакомые с сельско

хозJ1йственным трудом. Несомненно, что самое положительное влшmне эва

куированные оказали на развm-не науки и культуры Урала. 

За годы войны возросла численность населения на Урале, дальнейшее 

развитие получила экономика региона. РеэвакуацНJ1 же привела к опоку ква

лифицированных кадров и остро поставила проблему обеспечения уральской 

экономюси специалистами. В сельских районах Урала дефицит кадров, вызван

ный реэвакуационным процессом, ощущался особенно остро. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы нсследо

вання, подведены итоги изучения проблемы : 

1. ЭвакуацНJI населенНJ1 в годы Великой Отечественной войны носила не

подготовленный, в основном добровольно-вынужденный, контролируемый ха

рактер. В ходе эвакуационных перемещений было организовано транслортное, 

медико-санитарное, финансовое, идеолоmческое обеспечение людей. 

2. Социальная лолитика по отношению к эваконаселенню претерпела 

эволюцию от простого воспрИJПКJ1 эвакуированных как людей, временно по

павших в беду, до выработки для них системы дифференцированной социаль

ной помощи. Нами предложено деление этого процесса на четыре этапа. 

3. Государство, задействовав общественные организации , руководство 

предпрНJ1тий и само население, сумело обеспечить выживание эвакуированных 

в советском ТЪiлу. Трудовая деятельность эваконаселения стала одним нз фак

торов, обеспечивших победу в войне. 

4. Реэвакуация населения осущестВЛJIJ\ась с декабря 1941 по 1948 годы, 

была представлена многообразными потоками и завершилась возвращением 

подавл.яющего болыuинства эвакуированных на прежние места жителъства. 

5. Последствиями пребывания эвакуированных на Урале стали: интен

сивное промышленное развИLИе региона, юменение кадрового состава рабочей 

силы, дальнейшая урбанизация, рост научно1-о и культурного потенциала 1CpaJI. 
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