
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2024. Т. 24, вып. 3

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 312–318
Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 312–318
https://imo.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1819-4907-2024-24-3-312-318, EDN: CTDFVE

Научная статья
УДК 355.24(571.17)|1941/1945|

Эвакуация промышленности и гражданского
населения на территорию Кузбасса в годы
Великой Отечественной войны
Е. Ю. Стародубцев

Кемеровский государственный университет, Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6

Стародубцев Евгений Юрьевич, ассистент кафедры истории России, starodubtsev.ewgenij@gmail.com, https://orcid.org/0009-0005-5355-8520,
AuthorID: 1173507

Аннотация. В статье рассматривается процесс эвакуации промышленных объектов и гражданского населения на территорию Кемеров-
ской области – Кузбасса в годы Великой Отечественной войны. Приводится информация о количестве эвакуированных предприятий;
уточняются места их размещения до и после перебазирования. Выделяются крупнейшие промышленные объекты Кузбасса, которые
были созданы еще до начала войны и являлись производственными площадками для введения в строй оборудования прибывших
заводов. Эвакуация гражданского населения в большинстве случаев происходила в четкой зависимости от перебазирования промыш-
ленных объектов. В связи с этим поднимается вопрос о численности эвакограждан как в целом по области, так и по отдельным городам
ирайонам. На основании этих статистических данных приводится процентное соотношение числа эвакуированных к общему количеству
населения. Обращение к архивным документам, позволило уделить внимание аспектам, связным с процессом эвакуации: прием и раз-
мещение граждан, медицинское и бытовое обслуживание, трудоустройство. Освещаются трудности, с которыми пришлось столкнуться
эвакуированным, а также способы их решения.
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Великая Отечественная война является од-
ним из переломных событий истории нашей
страны. В связи с оккупацией значительной
части западных территорий ключевой задачей
советского руководства становится сохранение
промышленного потенциала государства. Прак-
тически сразу после начала боевых действий
выходят постановления ЦК ВКП (б) и СНК
СССР о создании Совета по эвакуации [1, л. 67]
и Государственного Комитета Обороны № 99
об эвакуации промышленных предприятий [2,
л. 39–51].

Территория Кузбасса сразу после начала Ве-
ликой Отечественной войны стала центром при-
нятия промышленных объектов и гражданского
населения. Это было обусловлено выгодным
географическим положением региона, а также
наличием площадок, пригодных для размещения
заводского оборудования.

В начале войны Кемеровская область еще
не являлась самостоятельной административ-
ной единицей, выделение региона из состава
Новосибирской области произойдет только 26 ян-
варя 1943 г. Причиной этому послужит в том
числе процесс эвакуации промышленных объ-
ектов и гражданского населения на территорию
области.

Проблема эвакуации в Кузбасс находит свое
отражении в историографии. В работах Н. П.Шу-
ранова на основе богатого архивного материала
освещается деятельность Кузбасса как тылового
региона в годы Великой Отечественной войны.
Автор рассматривает размещение эвакуирован-
ных предприятий на территории области, при-
водит данные о количестве эвакограждан [3, 4].
Многочисленные исследователи подробно рас-
сматривают связь Кузбасса и Донбасса в годы
войны, уделяя пристальное внимание процессу
эвакуации предприятий [5, 6].

Однако работы, затрагивающие вопросы эва-
куации гражданского населения на территорию
региона, практически отсутствуют. Л. И. Сне-
гирёва в своих трудах рассматривает различные
аспекты, связанные с эвакогражданами, уделяет
внимание вопросам приема и размещения, трудо-
устройства, санитарно-медицинского обслужива-
ния данной категории населения на территории
Западной Сибири, при этом упоминая и Кузбасс
[7–10]. В работе И. Ю. Ускова анализируется эва-
куационный процесс на примере г. Кемерово,
приводятся данные по количеству эвакограждан,
размещенных в областном центре [11].

Стоит отметить, что данная проблема на при-
мере Кузбасса раскрыта недостаточно. Для ком-
плексного изучения событий Великой Отече-
ственной войны и вклада Кузбасса в победу необ-
ходимо уделить внимание процессу эвакуации
промышленных предприятий и гражданского на-
селения.

Первоначально стоит обратиться к процессу
эвакуации промышленных объектов на террито-
рию региона.

Больше всего эвакуированных предприя-
тий принял г. Кемерово. В общей сложности
в городе было размещено оборудование 38 эва-
куированных производств, в большинстве своем
связанных с химической и оборонной промыш-
ленностью [3, с. 48–50]. Например, на площадке
Кемеровского коксохимического завода разме-
стилось оборудование 16 коксохимических за-
водов из оккупированных территорий, а также
Воронежского завода № 2 [3, с. 50].

Отдельно стоит выделить предприятия обо-
ронной промышленности. В столицу региона
были эвакуированы следующие заводы:№ 510 из
г. Ногинск, № 6 из г. Ржев, № 9 из г. Шостка,
№ 20 из г. Рубежное, № 64 (частично) из г. Гор-
ловка, № 187 из г. Тула, № 323 из г. Алексин и др.
[12, с. 322]. Помимо этого, в городе разместились
анилинокрасочный, электромеханический, сали-
циловый заводы, а также подковно-гвоздильные
цехи предприятия «Красный металлист» из Ле-
нинграда [3, с. 49].

Процесс эвакуации промышленных объек-
тов затронул многие города Кузбасса, не стал
исключением и г. Сталинск (ныне Новокузнецк),
который еще до войны стал крупным инду-
стриальным центром СССР, в первую очередь
благодаря строительству и функционированию
гиганта черной металлургии – Кузнецкого метал-
лургического комбината (КМК).

На КМК разместилось оборудование сле-
дующих предприятий: «Красный Тигель» из
г. Луга, «Днепроспецсталь» из г. Запорожье, ма-
шиностроительные заводы из г. Славянск и г. Де-
бальцево, литейно-механические предприятия из
г. Серго и г. Славянск, завод им. К. Либкнехта,
Ново-Макеевский и Мариупольский коксохими-
ческие заводы Донбасса [13, л. 16].

В Сталинск прибыло оборудование фер-
росплавного и алюминиевого предприятий из
г. Запорожье, а также цементные заводы из
г. Днепродзержинска и г. Орджоникидзе [4, с. 34].
За годы войны в городе, в том числе бла-
годаря эвакуационному процессу, были созда-
ны заводы: металлоконструкций, алюминиевый,
ферросплавный, машиностроительный, цемент-
ный, а также существенно расширен Кузнецкий
металлургический комбинат [14, с. 151–152].

В Прокопьевск было эвакуировано обору-
дование четырех предприятий: цехи машин по-
стоянного тока электромеханического завода из
г. Харьков [15, л. 1], «Мотор» из г. Воронеж, та-
бачная фабрика им. Урицкого из г. Ленинград,
а также механический завод из г. Красный Луч
[3, с. 52].

Помимо Кемерова, Новокузнецка и Про-
копьевска, эвакуированное оборудование было
размещено в Ленинск-Кузнецком (заводы: «Крас-
ный Октябрь» г. Харьков, «Мосэлемент» и фи-
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лиал оптико-механического завода, который был
перебазирован в г. Новосибирск), Анжеро-Суд-
женске (заводы: «Свет шахтера» г. Харьков,
«Красный металлист» г. Конотоп, два стеколь-
ных, химико-фармацевтический, а также часть
оборудования Московского салицилового заво-
да), в Киселевск (заводы: «Красный Луч» г. Тал-
лин, судоремонтный г. Рутченково, № 70 им. Вла-
димира Ильича г. Москва), в Белове (заводы:
«Укрцинк» г. Константиновка, № 843 г. Коломна,
киноаппаратуры г. Одесса), в Топки (Завод про-
тивопожарного оборудования г. Ливны), и Юрге
(заводы: № 232 «Большевик» г. Ленинград,
«Баррикады» г. Сталинград). Также на терри-
тории поселка Промышленная было размещено
оборудование завода «Спецмашдеталь» г. Киев
и колодочно-каблучная фабрика из этого же го-
рода [3, с. 52–54]. В общей сложности, в Кузбасс
было эвакуировано 81 предприятие (или отдель-
ные цехи) из западных районов страны [5, с. 115].

Помимо промышленных объектов, в регион
прибывали и эвакограждане. В первые месяцы
войны эвакуацию населения осуществляло Пере-
селенческое управление при СНК СССР. Однако
в связи с огромными трудностями, которые
сопровождали эвакуационный процесс, 26 сен-
тября 1941 г. было принято решение создать
специальное Управление при Совете по эвакуа-
ции. В его структуру входило несколько отделов:
эвакуации, трудоустройства, бытового обслужи-
вания, Центрально-справочное бюро [12, с. 20].

На 1 апреля 1943 г. в Кузбассе были раз-
мещены 212 541 эвакуированных граждан, что
являлось максимальным показателем за период
Великой Отечественной войны. В городах про-
живали 128 650 чел., в сельской местности –
83 891 чел. [16, л. 117].

По архивным документам можно просле-
дить численность населения по городам и рай-
онам области на 1 января 1943 г. Данные
представлены в таблице.

Анализируя данные по численности насе-
ления (см. таблицу), стоит обратить внимание
на то обстоятельство, что процент эвакограждан
в некоторых городах является довольно высо-
ким: Анжеро-Судженск – 17%, Киселевск – 22%.
Абсолютным лидером является г. Осинники, где
процент эвакуированного населения от общего
числа горожан составил 55%. Однако на 1 ян-
варя 1943 г. крупнейшими городами Кузбасса
остаются Сталинск с населением 196 847 чел.
(11% эвакограждан), Кемерово – 180 291 чел.
(12% эвакограждан) и Прокопьевск – 128 621 чел.
(12% эвакограждан). Из районов с высоким
процентом эвакуированного населения можно от-
метить Юргинский – 15%, Киселевский – 14%,
Прокопьевский – 13%. В целом по области эва-
кограждане составляли 11% от общего числа
жителей.

Помимо статистических данных, важной яв-
ляется информация о приеме и размещении

эвакограждан на новых территориях, а также
вопросы трудоустройства, медицинского и быто-
вого обслуживания данной категории населения.

В городах Сибири после начала Великой
Отечественной войны стали готовиться к приня-
тию эвакограждан. Например, решением № 48
Кемеровского горисполкома был организован
остановочный пункт для временного размеще-
ния прибывающих эвакуированных граждан (для
прохождения санобработки). Для его организа-
ции было выделено помещение, принадлежав-
шее горздравотделу, подготовлена встреча эвако-
граждан на вокзале и осуществлена их транспор-
тировка до остановочного пункта [18, л. 233].

Из докладной записки о результатах провер-
ки состояния эвакуированного населения в столи-
це Кузбасса (от 12 декабря 1941 г.) известно, что
эвакограждане стали прибывать в город с июля
1941 г. Горисполком не принял соответству-
ющих мер к упорядочиванию этого процесса.
Постановлением совещания при Городском ис-
полнительном комитете от 12 августа 1941 г.
была выделена пятерка (ответственные лица)
по приему. Однако на момент декабря 1941 г.
пятерки уже не существовало, и никто за это пер-
сонально не отвечал. В результате в горсовете
отсутствовал контроль за размещением, трудо-
устройством и хозяйственным обслуживанием
эвакограждан. Поступающие сведения от мест-
ных заводов о наличии прибывшего организован-
ного эвакуированного населения с предприяти-
ями направлялось в статистическое управление.
Эти сведения не систематизировались и соответ-
ствующих выводов по ним не делалось [19, л. 13].

В данном документе довольно подробно
освещаются вопросы приема и проживания эва-
кограждан. Прибывшие эшелоны с эвакуирован-
ными в ряде случаев не встречали. Отдельные
эшелоны с людьми стояли в тупиках до четы-
рех дней. Горячей воды на вокзале не было.
Размещение в отдельных случаях проходило
в непригодные помещения. Например, прибыв-
шие 10 декабря сотрудники Рубежанского хими-
ческого комбината размещались временно в цехе
завода на земляном полу. Столов, стульев или
табуреток, а также воды, как и в большин-
стве эвакопунктах города, не было. Люди были
вынуждены зимой умываться снегом на улице.
Только при вмешательстве городского прокурора
прибывших переселили в другое место [19, л. 15].

В большинстве помещений, где проживали
эвакограждане, было грязно. Например, в бара-
ках коксохимического завода полы не мылись,
отсутствовали умывальники. Люди с вещами ле-
жали с детьми на грязном полу. Имелись жильцы,
не связанные с производством. В связи со все-
ми проблемами необходимо было закрепить
персонально ответственное лицо горисполкома
по обслуживанию эвакуированного населения.
[19, л. 16–19].

314 Научный отдел



Е. Ю. Стародубцев. Эвакуация на территорию Кузбасса в годы Великой Отечественной войны

Численность населения Кузбасса на 1 января 1943 г.

Города и районы Кузбасса Всего населения, чел. Количество
эвакуированного
населения, чел.

Процент эвакуированных
граждан

Анжеро-Судженск 74 800 12 624 17
Белово 61 795 5 058 8
Кемерово 180 291 21 159 12
Киселевск 58 492 12 914 22
Ленинск-Кузнецкий 91 204 14 968 16
Осинники 39 970 21 797 55
Прокопьевск 128 621 15 234 12
Сталинск (Новокузнецк) 196 847 22 187 11
Тайга 33 332 2 617 8
Итого по городам 865 352 128 558 15
Анжеро-Судженский 44 657 3 530 8
Барзасский 32 531 2 558 8
Беловский 38 937 4 095 11
Гурьевский 89 490 5 142 6
Зырянский 26 805 1 963 7
Ижморский 41 644 3 147 8
Кемеровский 43 275 4 040 9
Киселевский 22 302 3 084 14
Крапивинский 30 019 1 791 6
Кузедеевский 66 609 3 704 6
Кузнецкий 38 673 3 743 10
Л-Кузнецкий 42 773 3 489 8
Мариинский 65 838 6 491 10
Мысковский 11 347 476 4
Прокопьевский 31 868 4 005 13
Таштагольский 53 150 980 2
Тисульский 60 887 2 084 3
Титовский 58 722 3 890 7
Топкинский 59 582 5 720 10
Тяжинский 45 341 4 448 10
Чебулинский 28 902 1 804 6
Юргинский 47 219 7 299 15
Яшкинский 52 360 3 008 6
Итого по районам 1 032 931 80 491 8
Всего по области 1 898 283 209 049 11

Составлено по: [17, л. 108].

В декабре 1941 г. в Кемерове заслушивались
доклады председателей районных исполнитель-
ных комитетов. Бюро горкома отмечало, что
плохо был организован точный учет эвакуирован-
ных. Размещение эвакограждан проходило мед-
ленно, имели место недостатоки в уплотнении
населения районов, особенно частного секто-
ра. Городским отделом милиции и начальником
паспортного стола не был установлен контроль
за пропиской вследствие чего многие занимали

жилплощадь, но нигде не работали. В эвакуаци-
онных пунктах отмечалась большая скученность,
отсутствовала вода и даже мебель, получили рас-
пространение заболевания [12, с. 178–179].

Большое внимание уделялось жилищной
проблеме эвакуированного населения. В начале
Великой Отечественной войны в городах Куз-
басса на одного человека приходилось жилой
площади: в Прокопьевске – 3,6 м2, Кемерове, Ста-
линске, Анжеро-Судженске – по 3,1 м2, Ленинске-
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Кузнецком – 2,45 м2 [20, с. 727–728]. В связи
с этим на территории области начинается актив-
ное строительство жилья для размещения вновь
прибывшего населения. В постановлении Ста-
линского горкома ВКП (б) от 22 октября 1941 г.
№ 61 говорится о невозможности предоставить
жилье эвакогражданам. Для решения данного
вопроса бюро горкома обязывало руководите-
лей предприятий построить бараки: директор
КМК тов. Белан – 30 бараков, управляющий
Куйбышевуголь тов. Утенкова – 10, директор за-
вода «Красный Тигель» тов. Блинова – 2 барака
и т. д. В общей сложности должны были возвести
115 жилищ упрощенного типа. Для строитель-
ства мобилизовали население города в порядке
трудовой повинности, с оплатой работы на об-
щих основаниях [21, л. 104–105].

Под особым контролем были ленинградцы.
Примером может служить распоряжение предсе-
дателя Крапивинского райисполкома от 18 февра-
ля 1942 г., в котором говорится о ненадлежащем
отношении к прибывшим жителям. Упоминается
колхоз «Красный Герой», где до сих пор данные
граждане не были размещены по квартирам, пи-
тание не было организовано [22, л. 48].

Из Ленинграда в г. Сталинск в начале фев-
раля 1942 г. было эвакуировано ремесленное
училище № 70. Его сотрудники и учащиеся бы-
ли сильно истощены и нуждались в медицинском
обслуживании, питании. Руководство училища
халатно отнеслось к делу эвакуации людей. В об-
щей сложности из Ленинграда были вывезены
398 чел. За время эвакуации из них умерли
26 чел., 54 чел. – отстали от эшелонов, 67 чел.
были госпитализированы. Антисанитария, от-
сутствие медицинского обслуживания, плохое
питание увеличили заболеваемость и смертность.
Трупы выбрасывались из вагонов, акты о смерти
не оформлялись [12, с. 222].

На 1 апреля 1943 г. на территории Кузбасса
проживали 46 853 чел. из блокадного Ленинграда
[16, л. 117].

Отдельным аспектом для изучения обозна-
ченной проблемы являются жалобы эвакуиро-
ванных. К примеру, к областному прокурору
обращались эвакуированные граждане в Юргин-
ский район (Кравченко, Кураева, Иванова и др.).
В документе сообщается, что прибыли они из раз-
ных областей Советского Союза. У каждого из
них по 3–4 детей. Есть семьи командного и ря-
дового состава, мужья на фронте. Дети сидят
по 10 дней без хлеба, руководитель колхоза хле-
ба не давал, ссылаясь, что он нужен для своих
колхозников и предлагал обратиться в магазин
сельского потребительского общества. Сельпо
решило отпускать им по 400 г муки, при этом вы-
давали ее с большими перебоями. Народ голодал,
не было ни картошки, ни капусты, ни молока для
детей. Фиксировались случаи смерти от голода.
Эвакограждане были уверены в том, что выше-
стоящие организации не знали, что происходит

на местах, и просили обратить особое внимание
на их положение [23, л. 60].

Медицинское обслуживание также являет-
ся важной составляющейжизни эвакуированного
населения. В целом по Новосибирской области
на апрель 1942 г. ситуация следующая: несмот-
ря на количественный рост населения в городах
и районах, сеть лечебных учреждений была
сокращена, медицинское обслуживание ухудши-
лось, заболеваемость, особенно связанная с ин-
фекционными болезнями, возросла, увеличились
показатели смертности. В некоторых городах
медицинское обслуживание было поставлено
неудовлетворительно. Например, в г. Осинники
вызвать врача на дом было практически невоз-
можно [24, л. 277].

По данным на 20 октября 1942 г., в Гу-
рьевском районе все эвакуированное население
подвергалось медицинскому осмотру. Больные
немедленно госпитализировались. Санитарную
обработку проводили тщательно через баню
г. Гурьевска. При расселении предварительно
проверялось санитарное и эпидемическое состо-
яние квартир. В течение 21 дня эвакуированные
граждане находились под медицинским наблюде-
нием, после чего пользовались медобслуживани-
ем на общих основаниях [25, л. 110–110 об.].

Руководство страны и региона, несмотря
на огромное количество проблем, связанных
с эвакуационным процессом, все же пыталось
контролировать прием и размещение, а также
условия проживания эвакограждан. Так, в Кисе-
левск на 22 сентября 1942 г. прибыли 3 581 чел.
Все эвакуированные семьи размещались в домах,
обеспечивались основными предметами домаш-
него обихода, за исключением отдельных семей,
прибывших в последнее время, которые обес-
печивались в каждом отдельном случае через
торговую сеть. Эвакуированным выдавались се-
мена картофеля в количестве 60 т. Дети данных
граждан в детские учреждения принимались
в первую очередь [25, л. 107–107 об.].

Отдельное внимание уделялось вопросам
трудоустройства. По данным на 1 апреля 1943 г.,
в Кузбассе насчитывалось 106 839 чел. трудоспо-
собного эвакуированного населения. В городах
проживали 67 002 чел., в сельской местности –
39 837 чел. Из общего числа были трудоустроены
101 625 чел. При этом в городах в промышлен-
ности и транспорте были заняты 57 710 чел.,
в промкооперациях – 3 390 чел., в прочих
учреждениях – 4 360 чел. В районах обла-
сти 35 185 чел. трудились в сельском хозяйстве,
а 970 чел. – в прочих учреждениях [26, л. 118].

Проблему эвакуации гражданского населе-
ния на территорию Кемеровской области – Куз-
басс до ее выделения из Новосибирской области
представляется возможным рассматривать толь-
ко по отдельным населенным пунктам и райо-
нам. Полноценная статистика доступна только
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с 1943 г., когда уже начался процесс реэвакуации
населения.

Период Великой Отечественной войны был
очень значимым для развития Кузбасса. Пере-
базирование предприятий позволило расширить
действующие производства, а также создать но-
вые. При этом существенным аспектом является
именно эвакуация гражданского населения, по-
скольку прибывали новые кадры для промыш-
ленности, социальной и культурной сфер. Однако
самая важная составляющая данного процесса –
спасение жизней огромного количества граждан
нашей страны.

В общей сложности на территориюКемеров-
ской области было эвакуировано 81 предприятие
(или отдельные цехи). Это вызвало невиданный
рост промышленного потенциала региона. Куз-
басс стал одним из крупнейших экономических
центров страны. При этом происходит и стреми-
тельный рост населения, прежде всего связанный
с процессом эвакуации гражданского населения
в города и районы области. Максимальная чис-
ленность эвакограждан зафиксирована на 1 апре-
ля 1943 г. – 212,5 тыс. чел, в дальнейшем цифра
будет снижаться. На 1 января 1944 г. количество
эвакограждан составляло 110,7 тыс. чел., на 1 ап-
реля 1945 г. – 73,9 тыс. чел. [12, с. 322].

Чтобы детально рассмотреть процесс эва-
куации гражданского населения на террито-
рию области, недостаточно сухих статистиче-
ских данных. Гораздо важнее обратить внимание
на вопросы приема и размещения, медицинского
и бытового обслуживания, трудоустройства эва-
кограждан. Это позволит полноценно отразить
сложность и значимость данного процесса.

Для комплексного изучения истории Куз-
басса в годы Великой Отечественной войны
необходимо исследовать проблему эвакуации
промышленности и гражданского населения как
два взаимосвязанных процесса.
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