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в статье освещаются важные экономические и социальные про-
цессы в истории Саратовской области периода великой отече-
ственной войны. рассматриваются функционирование и роль 
многочисленных эвакуированных предприятий, их место в систе-
ме саратовской промышленности. анализируются сложности по-
вседневной жизни рабочих, деятельность власти по решению но-
вых проблем военного времени. отмечаются рост миграционной 
активности значительной части населения области и её причины.
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Evacuation of the Industrial Enterprises to the saratov 
Region and socially-household Problems of Personnel 
(1941–1945)

s.o. Kozurman

Work covers the important economic and social processes in the 
history of the Saratov region of the period of the Great Patriotic War. 
Functioning and a role of the numerous evacuated enterprises, their 

place in system of the Saratov industry is considered. Complexities of 
an everyday life of workers, power activity under the decision of new 
problems of a wartime are analyzed. Growth of migratory activity of a 
considerable part of the population of area and its reason is marked.

Key words: evacuation, industry, factory, workers, Office of 
Public Prosecutor, desertion

В годы Великой Отечественной войны По-
волжье стало крупным центром размещения 
эвакуированного населения, хозяйственных объ-
ектов, ценностей культуры. Гигантское по своим 
масштабам перебазирование промышленных 
предприятий изменило экономический облик мно-
гих тыловых регионов СССР не только на период 
войны, но и на всё послевоенное время. Факти-
чески, в первые часы после нападения Германии 
спасение материальных ресурсов и населения за-
няло важное место в действиях власти. Уже днём 
22 июня Сталин в разговоре с Я.Е. Чадаевым отме-
тил, что необходимо «… поручить кому-то занять-
ся эвакуацией населения, предприятий и другого 
имущества из прифронтовых районов на Восток. 
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Ничего не должно достаться врагу»1. Для этих 
целей в оперативном порядке 24 июня был создан 
Совет по эвакуации, а главным директивным доку-
ментом явилось постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР 27 июня «О порядке вывоза и размещения 
людских контингентов и ценного имущества». 
Оно ясно говорило о том, что в первую очередь 
эвакуации подлежали важнейшие промышленные 
объекты, а также квалифицированные рабочие, 
инженеры и служащие этих предприятий2. Таким 
образом, как бы изначально задавалось основное 
направление усилий советских руководителей 
различного ранга. Пристальное внимание было 
уделено тыловым регионам. Специальные ра-
ботники Совета по эвакуации заранее брали на 
учёт все возможные здания и постройки (в том 
числе недостроенные и законсервированные), 
где можно было бы разместить эвакуированные 
предприятия3, т.е. действия центральной и мест-
ных властей во многом носили превентивный 
продуманный характер. Необходимо отметить, 
что среди промышленных предприятий первыми 
перевозили заводы, выпускавшие оборонную 
продукцию4.

Важная роль в эвакуационных процессах 
была отведена Саратовской области. При опреде-
лении конкретного региона размещения того или 
иного объекта Советом по эвакуации учитывался 
ряд необходимых компонентов: наличие и бли-
зость предполагаемой сырьевой базы, однотипных 
или смежных производств, присутствие потен-
циальной рабочей силы, свободных помещений. 
Немаловажным фактором было удобство располо-
жения и технические возможности транспортной 
сети5.

Заметим, что точное количество предприятий 
высчитать почти невозможно. Это обусловлено са-
мой спецификой перебазирования. Эвакуируемое 
предприятие могло прибыть полностью, т.е. со 
всем оборудованием и рабочими. Завод в равной 
степени мог быть разделён на несколько частей и 
отправлен в разные места СССР. Могло прибыть 
только оборудование или его часть, наконец, от 
предприятия приезжали только рабочие, при-
чём не в полном составе. При непосредственном 
размещении завод монтировался как на новых 
местах, так и на площадках уже имеющихся 
местных предприятий. Эвакуированные рабочие 
заводов порой сливались с местными коллек-
тивами. Всё это объективно затрудняет подсчёт 
количества эвакуированного имущества. Тем не 
менее можно отметить около 100 заводов, фабрик, 
ремонтных мастерских, эвакуированных в Сара-
товскую область. По имеющимся данным, более 
всего среди них было предприятий, относящихся к 
пищевой промышленности, а также авиационных 
и электротехнических заводов, значение которых 
для страны в целом было весьма велико. Большая 
часть эвакуированных объектов прибыла из Укра-
инской ССР (примерно 30%) и Ленинграда (25%), 
значительное количество было эвакуировано из 

Москвы и районов Белорусской ССР. Украинские 
и белорусские фабрики и заводы представляли в 
основном пищевую и лёгкую промышленность, 
тогда как из Москвы и Ленинграда прибывали 
машиностроительные, оборонные заводы или их 
части6.

Задачу выпуска качественной продукции в 
максимально короткие сроки затрудняли объек-
тивные факторы военного времени. Восстанавли-
вать выпуск продукции приходилось в невиданно 
сжатые сроки, а между тем, по оценке специали-
стов того времени, для успешного восстановления 
производства требовалось около года и больше. 
Такие сроки были, конечно, неприемлемы, поэто-
му перед работниками различных отраслей встала 
крайне тяжёлая задача7. Выполнить планы, как 
правило, сильно завышенные и рассчитанные на 
работу в мирное время, было малореальным. В 
отчёте Саратовского обкома ВКП(б) в феврале 
1943 г., признавалось, что в 1941 и начале 1942 г. 
«ряд предприятий области работали с перебоями 
и не выполняли производственных планов»8. 
Действительно, анализ прокурорских докладных 
записок по обследованию 11 крупнейших эвакуи-
рованных предприятий в Саратове (за второе по-
лугодие 1941 г.) показывает, что только один завод 
(№ 307, из Ржева) перевыполнил план, остальные 
редко дотягивали до 50%9. В конце января 1942 г. 
об этом говорили на пленуме Саратовского обкома 
ВКП(б). Постоянная критика в адрес руководства 
заводов, городских властей иногда помогала. На-
пример, резко увеличили и выполнили планы за-
вод им. Урицкого в Энгельсе и швейная фабрика из 
Витебска «Знамя индустриализации»10. Но всё же 
медленный выпуск продукции нельзя объяснить 
только несознательной работой руководителей, 
их безответственностью и т.д. (тем более что это 
было не всегда так). В тех же докладных записках 
прокуратуры постоянно фигурируют одинаковые 
факторы. Мы их можем разделить на две группы. 
Первая относится к нехватке материала, оборудо-
вания, электроэнергии, вообще организационным 
трудностям восстановления. Вторая, не менее 
важная, группа проблем в той или иной степени 
непосредственно касается рабочих кадров. Имеет 
смысл более обстоятельно её рассмотреть.

Как правило, вместе с эвакуированными 
заводами на места прибывало 30–40 % рабоче-
го коллектива от того, который ожидался. Так, 
по восьми предприятиям, перебазированным в 
Саратов, из ожидаемых 15 540 человек прибы-
ли 4 660, или 30%. И хотя во многом это были 
высококвалифицированные кадры, их малое 
количество не могло обеспечить должную работу 
предприятия11. В общем потоке эвакуированных 
процент собственно рабочих был не высок, зна-
чительную часть составляли их семьи12. С целью 
ликвидации пустующих рабочих мест саратовские 
власти призывали активнее проводить в жизнь 
политику вовлечения на производство неработаю-
щих слоев населения, в особенности молодёжь и 
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домохозяек13. Эта тактика срабатывала не всегда. 
Вместо нее часто вступала политика мобилизации. 
Неработающих граждан учитывали, и тех, кто не 
был занят делом по уважительной причине, от-
правляли на различного рода работы. Естествен-
но, что работы эти не требовали какой-либо осо-
бой квалификации. Так, по заводу им. Урицкого 
Саратовский областной Совет дважды принимал 
решения (19 мая и 15 июня 1943 г.) о мобилиза-
ции граждан, общим числом в 530 человек14. Для 
подготовки же работников сложного производства 
в дело вступали ремесленные училища и школы 
фабрично-заводского обучения, которых в апреле 
1944 г. в области насчитывалось 56, а учащихся в 
них 15 579 человек15.

Массовое прибытие эвакуированного насе-
ления резко сократило объём жилищного фонда 
в тыловых районах страны. Бытовая скученность 
стала неотъемлемым элементом повседневной 
жизни горожан16. 13 сентября 1941 г. СНК СССР 
издал постановление «О строительстве жилых 
помещений для эвакуированного населения». 
Предполагалось возвести различные сооружения 
упрощенного типа, наподобие бараков, землянок 
и т.п. Рассчитано постановление было прежде 
всего на размещение рабочих и их семей17. Ис-
полнительный комитет Саратовского областного 
Совета принял соответствующее постановление 
4 октября 1941 г. В срочном порядке выявлялись 
ещё недостроенные здания, а с приближением хо-
лодов производилось утепление уже существую-
щих18. Типичным приёмом являлось «уплотнение 
жилого фонда», т.е. подселение эвакуантов к 
городским жителям, а нередко и добровольно-
принудительное временное выселение последних 
в сельскую местность. Не всем рабочим коллек-
тивам удалось обеспечить достойные жилищные 
условия. Нередко в документах отмечаются 
сильная скученность, холодные неотапливаемые 
помещения, антисанитарное состояние, грязь и 
завшивленность. Такая ситуация наблюдалась на 
заводе № 614 Наркомата вооружений, харьковском 
заводе «Серп и молот» и др.19 Труднее всего жи-
лось, пожалуй, в общежитиях, которые обычно 
размещались в бараках без бытовых удобств20. 
Вместе с тем нельзя назвать распространение пло-
хих жилищных условий массовым явлением. Ста-
бильно тяжёлое, но обеспечивающее существова-
ние положение было характерно для большинства 
жителей Советского Союза военного времени. 
Дополнительно отметим, что предприятия, наибо-
лее важные в военно-экономическом отношении, 
в Саратовской области отличались достойными 
жилищными условиями. Например, на заводах 
№ 572 из Ленинграда, Станкостроительном за-
воде и др. рабочие, служащие и их семьи были 
расселены по частным квартирам, несемейные 
рабочие размещались по общежитиям21.

Руководство Советского Союза стремилось 
разными путями решить проблему материально-
го, прежде всего продовольственного, снабжения 

рабочих и всячески стимулировало региональные 
власти. В Саратовской области с 1 сентября 1941 г. 
в крупных городах22 вводились продовольствен-
ные карточки на хлеб, сахар и кондитерские 
изделия, а с 23 октября карточки были введены 
в малых городах и рабочих посёлках23. Устанав-
ливались две категории по снабжению населения. 
В первую вошли рабочие, служащие, инженерно-
технические работники важнейших отраслей 
промышленности, во вторую – все остальные, 
не попавшие в список перечисленных специ-
альностей. Рабочие первой категории получали, 
как правило, 800 г хлеба в день, второй – 600 г24. 
Вообще, «… чем важнее для обороны страны 
была работа, сложнее условия и характер труда, 
тем выше была норма продуктов»25. По-разному 
ощущали горожане недостаток продовольствия, 
но «досыта не питался почти никто»26.

С целью улучшения и упорядочения снаб-
жения рабочих крупных предприятий в феврале 
1942 г. были организованы отделы рабочего 
снабжения (орсы)27. Они получали по государ-
ственным планам снабжения продовольственные 
товары и централизованно направляли их на 
конкретные предприятия. Также крупные эвакуи-
рованные предприятия прикреплялись к сельско-
хозяйственным районам области, к конкретным 
совхозам с целью децентрализованных заготовок 
овощей и мяса. Авиационный завод № 213, напри-
мер, был прикреплён к Базарно-Карабулакскому и 
Баландинскому районам28. Видимо, эта практика 
была успешной, поскольку в более поздний пе-
риод, в 1943 г., мы встречаем несколько решений 
исполкома областного Совета о передаче ряда бес-
хозных, плохо обрабатываемых земель некоторых 
колхозов29 тем колхозам, которые уже не первый 
месяц стабильно снабжали крупные предприятия 
и нуждались в ресурсных базах для увеличения 
поставок30.

Наконец, позаботились власти о развитии 
сети индивидуальных огородов для рабочих и слу-
жащих. Местные государственные и партийные 
органы выявляли все пустующие земли в городах 
и вокруг них, которые могли быть использованы 
под огороды. В дело нередко шли парки, скверы 
и т.п. Оказывалась помощь в приобретении семян 
и мелкого инвентаря31. 

Состояние столовых при заводах нередко 
оставляло желать лучшего. Отсутствие ложек, 
вилок, столов, стульев было в них весьма харак-
терным явлением. Качество обедов порой тоже 
было не на высоте32. Как исключение отмече-
ны даже случаи прямого воровства некоторых 
руководителей предприятий, в результате чего 
столовые заводов лишались продуктов питания, 
а рабочие оставались голодными33. Но более 
всего раздражали рабочих многочисленные оче-
реди в обеденные перерывы, чтобы нормально 
пообедать приходилось отстоять по 1,5–2 часа, 
как результат – опоздание на работу и простой 
производства34.
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В деле работы с эвакуированном населением 
необходимо отметить факт помощи специальных 
уполномоченных СНК союзных республик, откуда 
это население и было эвакуировано. Особенно 
стоит выделить уполномоченных Белорусской 
ССР. Они наиболее часто выезжали на пред-
приятия в регионы с белорусским населением, 
изучали нужды трудящихся, оказывали им реаль-
ную помощь по обеспечению питанием, одеждой, 
розыску членов семей. В Саратовской области 
побывали 13 уполномоченных ЦК КП(б)Б и Бело-
русской ССР35.

Таким образом, мы можем отметить, что го-
сударство старалось разными путями обеспечить 
рабочий класс хотя бы минимальными потреб-
ностями. Уровень жизни рабочих, в том числе 
эвакуированных, был невысок, что объясняется 
направлением всех материальных и духовных 
сил со стороны государства на трудовую моби-
лизацию, на работу через подвиг. Вопросы жиз-
необеспечения уходили как бы на вторые роли, 
так как все силы тыла отдавались на отпор врагу.

С материально-бытовыми проблемами и не 
только с ними тесно связаны разнообразные про-
блемы движения рабочих кадров в Саратовской 
области в годы войны. Пребывание больших 
масс эвакуированного населения на протяжении 
1941–1945 гг. вызывало специфические, присущие 
только этому слою населения социально-бытовые 
явления, которые, в свою очередь, непосредствен-
но влияли на миграционное движение в городах 
и сёлах области.

Устойчивым явлением на эвакуированных 
предприятиях была реэвакуация кадров. Желание 
по разным причинам вернуться домой охватывало 
весьма широкие слои рабочих. Обратные отъезды 
фактически имели место уже в 1941 г. и дальше 
только усиливались. Реэвакуацию можно разде-
лить на законную, т.е. санкционированную госу-
дарством, и самовольную, которая, естественно, 
не одобрялась. Для того чтобы выехать за пределы 
области, нужно было получить специальный 
пропуск от органов милиции. Особой категорией 
в соответствующей инструкции были эвакуиро-
ванные. Им разрешалось возвращаться на места 
прежнего жительства лишь при наличии специ-
ального разрешения36. Большие реэвакуационные 
потоки наблюдались тогда, когда проводились 
специальные акции по возвращению населения. 
Например, 22 ноября 1943 г. ГКО постановил 
возвратить на железнодорожный транспорт всех 
эвакуированных железнодорожников. Соответ-
ствующее решение принял исполком Саратовско-
го облсовета 2 декабря 1943 г. Согласно ему руко-
водители заводов и фабрик освобождали от работ 
всех ранее эвакуированных железнодорожников и 
передавали их в распоряжение управления Рязано-
Уральской железной дороги37. В том же 1943 г. 
руководителей саратовских предприятий обязали 
отпустить всех рабочих, ранее трудившихся в 
Сталинградской области на заводе № 264 и Ста-

линградском тракторном заводе, эвакуированных 
в августе–декабре 1942 г., причём на лиц, ранее 
самовольно вернувшихся на СТЗ и завод № 264, 
прекращались возбужденные дела38.

В остальное время власти стремились за-
крепить новые кадры на местах и прекратить 
постоянные отъезды рабочих. В миграционном 
отношении особенно проявили себя москвичи. 
Так, за первое полугодие 1942 г. прибыло из Мо-
сквы 5 699 человек, а выбыло 3 73239, во втором 
полугодии прибыло 1 150, выбыло – 5 99640. 
В то же время из прибывших ленинградцев 
(5 097 человек) в 1942 г. выбыло только 103 че-
ловека41. Известно, что ещё 20 сентября 1941 г. 
Московский горсовет издал специальное поста-
новление о запрещении въезда в Москву лицам, 
эвакуированным из неё и стремящимся вернуться 
из мест эвакуации42. Видимо, до конца это по-
становление не выполнялось, так как рабочим из 
Саратова разрешали отъезд в Москву по срочным 
обстоятельствам, однако подчёркивалось, что 
возвращаться они должны без семьи43. Позднее, 
в сентябре 1942 г., были подвергнуты осужде-
нию эвакуированные работники-коммунисты 
3-го Подшипникового завода, отправившие свои 
семьи из Саратова44. Очевидно, что обком и си-
ловые структуры стремились всячески удержать 
новых рабочих в области, особенно квалифици-
рованных.

Неотъемлемым элементом миграций пе-
риода войны были миграции в форме ухода 
с предприятий. Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. 
рабочие и служащие военной промышленно-
сти и смежных с ней отраслей на время войны 
прикреплялись к заводу, а уход с него карался 
5–8 годами лишения свободы45. Дезертирство 
не прекращалось на протяжении всей войны. 
Главным фактором, побуждавшим рабочих к 
фактическому побегу, являлись невыносимые 
материально-бытовые условия жизни. С фабри-
ки им. Самойловой за период января–августа 
1943 г. сбежали 113 человек, в подавляющем 
большинстве – эвакуированные. Причиной было 
плохое питание, отмечались случаи опухания от 
голода46. На авиационном заводе № 213 только 
за один день, 23 января 1942 г., из общежитий 
сбежали 16 человек, молодых рабочих. Причина: 
грязные неотапливаемые помещения, отсутствие 
минимальных удобств47.

Партийное руководство всячески осуждало 
дезертиров, создавало отрицательное обще-
ственное мнение о них, устраивало массовые 
обсуждения и коллективное порицание провинив-
шихся. Силовые структуры рьяно преследовали 
беглецов, организовывали на крупнейших про-
изводствах открытые процессы. Одним словом, 
репрессивные меры преобладали. Вместе с тем 
многие работники на местах ясно осознавали, что 
одними карательными акциями мало чего можно 
добиться, что проблема требует иного решения. 

С.О. Козурман. Эвакуация промышленных предприятий в Саратовскую область
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Не случайно на заседании бюро обкома ВКП(б) 
12 марта 1942 г. в адрес некоторых хозяйствен-
ников было сделано характерное замечание: «… 
отдельные руководители предприятий данный 
Указ поняли односторонне, считая, что судебное 
воздействие является как будто бы единственной 
мерой борьбы с дезертирством, не развернули 
большевистской борьбы по политическому вос-
питанию и созданию культурно-бытовых условий 
рабочим и служащим своих предприятий…»48. 
Схожие замечания выдвигала саратовская проку-
ратура, говоря о необоснованных преданиях суду 
рабочих, о нежелании разобраться в причинах 
дезертирства, об отсутствии помощи в решении 
бытовых проблем рабочих и т.д.49

Так называемая массово-политическая работа 
среди эвакуированных трудящихся частично дей-
ствительно приносила результаты. В частности, 
среди коммунистов завода им. Урицкого удалось 
ликвидировать опоздания, прогулы и побеги в 
феврале 1942 г. по сравнению с октябрём 1941 г.50 
На эвакуированных предприятиях Фрунзенского 
района удалось сократить число прогульщиков 
и дезертиров в августе по сравнению с июнем 
1944 г.51 Однако всеобщей панацеей пропаган-
дистская тактика не стала.

Резкий рост дезертирства наблюдался в пе-
риод освобождения ряда территорий Советского 
Союза от врага. В распоряжении заместителя нар-
кома внутренних дел Круглова ясно сказано, что 
рабочие отправляются «в районы, освобождённые 
от немецких оккупантов, к месту прежнего жи-
тельства»52. Какое-то определённое число дезер-
тиров на предприятиях эвакуированной промыш-
ленности присутствовало всегда. Этот показатель 
мог составлять от 3 до 10 человек в месяц, что 
говорит о некоем устойчивом слое дезертиров. Ра-
бочие уходили и с тех предприятий, где с уровнем 
жизни дела обстояли неплохо, т.е. не было эконо-
мического повода для дезертирства. Учитывая, 
что большинство дезертиров – это молодые люди 
в возрасте до 25 лет, мы склонны предположить, 
что речь может идти о психологическом надломе 
человека. Не выдерживая повседневных военных 
будней, эти люди отправлялись в поисках лучшей 
доли в иные места, без конкретных ориентиров на 
будущее. Ликвидировать такие настроения было 
практически невозможно, пока существовал сам 
феномен военной повседневности.

Пребывание эвакуированных рабочих и про-
мышленных объектов на территории Саратовской 
области привнесло целый ряд неизвестных ра-
нее процессов, фактов, достижений и проблем. 
Многочисленные предприятия существенно из-
менили хозяйственный облик области, заставили 
по-другому работать социально-экономические 
структуры. Прибытие новых граждан вызвало 
крупные процессы миграции населения, внесло 
новое в повседневную жизнь городов области, по-
ставило перед саратовскими властями целый ряд 
важных вопросов. Эвакуированные предприятия 

и эвакуированные рабочие кадры способствовали 
значительному вкладу Саратовской области в дело 
Великой Победы.
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антифашистское движение оказало значительное влияние на 
производительность труда военнопленных в Западной Сибири 
в послевоенные годы. администрация лаготделений возлагала 
большие надежды на антифашистские комитеты по формирова-
нию в среде военнопленных навыков высокопроизводительного 
труда и роста его эффективности; снижение производственного 
травматизма, заболеваемости и смертности; разоблачение сабо-
тажников, вредителей, подстрекателей, участников подпольных 
формирований и групп. «воспитание» новых сторонников социа-
листического строя происходило с большим трудом и зачастую 
наталкивалось на непонимание, скрытое сопротивление, а ино-
гда открытую конфронтацию и реваншистские настроения кон-
тингента лагерей. тем не менее, с помощью антифашистских ко-
митетов в лагерях, спецгоспиталях, рабочих батальонах удалось 
существенно сократить количество диверсий и саботажа, сни-
зить производственный травматизм, что, безусловно, повлияло 
на укрепление режима и организацию трудового использования 
военнопленных в Западно-Сибирском регионе.

Ключевые слова: антифашисты, организация труда, Западная 
Сибирь, военнопленные, социалистическое соревнование, про-
изводительность труда, Политотдел.

Anti-Fascist Movement of Prisoners of War in the West si-
berian Camps of the nKVD-MVD UssR and its Role in orga-
nizing the Labor Process

n.М. Markdorf

Anti-fascist movement had a significant impact on the productivity 
of prisoners in Western Siberia in the postwar years. Camp Division 
Administration placed great hopes on the anti-fascist committees 
to build skills in an environment of war high labor and the growth 
of its efficiency, reduction of occupational injuries, illnesses and 
deaths; expose the saboteurs, wreckers, instigators, participants 
in the underground formations and groups. «Educating» new 
supporters of the socialist system took place with great difficulty and 
often hindered by a lack of understanding, active resistance, and 
sometimes open confrontation and revenge mood contingent camps. 
Nevertheless, it, with the help of anti-fascist committees in the camps, 
spetsgospitalyah, labor battalions managed to significantly reduce the 
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