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ЖИТЕЛИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭВАКУАЦИИ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В Челябинской области, в городе Магнитогорске, на правом берегу реки 

Урал, на границе Европы и Азии в 1979 г. был открыт памятник «Тыл – 

фронту» – символ мужества, доблести и отваги тружеников тыла, которые 

внесли свой весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.  

22 июня 1941 г. перевернуло жизнь жителей Советского Союза. Изве-

стие о нападении Германии привело к всеобщему взрыву негодования, но не-

удачные действия Красной армии в начальный период войны, большие потери 

привели к продвижению немецко-фашистских войск, оккупации огромной 

территории и эвакуации предприятий и населения вглубь страны.  

В тыловые регионы в невероятно трудных условиях были перемещены 

из прифронтовой зоны более полутора тысяч предприятий и семнадцать мил-

лионов человек. О количестве перемещенных предприятий и эвакуированного 

населения, в том числе в Челябинскую область (в границах начала войны) нет 

однозначных цифр: в работе «Урал – фронту» под ред. А. В. Митрофановой, 

вышедшей в 1985 г., указывается от 175 до 210 предприятий [11, с. 45]. В 2020 

г. сотрудники Объединенного государственного архива Челябинской области 

провели работу по уточнению их числа и установили, что на территорию ре-

гиона было эвакуировано 329 предприятий [9, с. 11] с областей Украины, из 

Москвы и Московской области, Ленинграда и Ленинградской области, Тулы, 

Ярославля, Брянска, Липецка и других регионов [10].  

Вместе с оборудованием предприятий прибывало и население, во второй 

половине 1941 г. – начале 1942 г. – примерно в пределах 425–428 тысяч чело-

век [4, с. 242]. Полные данные о количестве эвакуированного населения при-

вести невозможно, потому что его учет был поставлен плохо или велся нере-

гулярно [8, л. 12]. Они прибывали как с предприятиями и учреждениями – 168 

тыс., дети с детскими учреждениями – 34 тыс., но почти половину составляли 

неорганизованные – 226 тыс. В городах было размещено 191 тыс. и по районам 

– 237 тыс. В результате перенаселенными оказались города, в основном за счет 

неорганизованного населения, так население Челябинска увеличилось на 92 

тыс. или на 34 % [4, с. 242]. Дальнейший рост городского населения грозил 

серьезными эпидемическими заболеваниями. Поэтому суженный состав Челя-

бинского облисполкома 27 октября 1941 г. принял решение о разгрузке Челя-

бинска от эвакуированного населения [5, с. 93–94]. В условия летнего 1942 г. 

наступления немецко-фашистских войск число прибывших вновь увеличива-
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ется. 5 мая 2015 г. в Челябинске в парке «Сад Победы», расположенном в Трак-

торозаводском районе, недалеко от корпусов «Кировского завода в Челябин-

ске», который в годы Великой Отечественной войны выпускал танки «КВ», 

«Т-34», «ИС-1», «ИС-2», «ИС-3» и САУ и ИСУ открыт небольшой, но симпа-

тичный памятник скульптора С. Н. Воробьева «Труженикам тыла» – токарный 

станок военного времени и два подростка (юноша и девушка), как символ 

народного подвига во имя Победы.   

В сентябре 1942 г. в эвакуацию из Кисловодска в Кыштым Челябинской 

области прибыли преподаватели и студенты Ленинградского педагогического 

института имени А. И. Герцена, среди которых были и уроженцы Псковщины. 

Разместили их в здании педагогического училища, где им предоставили два 

классных помещения под жилье. Пришлось расположиться прямо на полу. В 

таких условиях им пришлось прожить двое – трое суток, пока каждой семье не 

удалось подыскать себе жилье в городе. Первоначально Кыштым произвел на 

«герценовцев» хорошее впечатление. Филолог и этнограф Н. П. Гринкова пи-

сала: «Город большой – 40 тысяч. Растянулся широко по берегу реки, озера и 

склонам гор. Дома все одноэтажные, деревянные с усадьбами. Самое типичное 

– три окна на улицу, ворота с крышей, замкнутый двор с навесами. Кирпич 

здесь видишь в очень немногих домах на главной улице да на базаре, да на 

заводских постройках и складах. При наличии маленьких домов с усадьбами 

и двориками, протяженность улиц увеличивается, отсюда и дальность рассто-

яния. Ни одна улица, кажется, не идет ровно, то вверх, то вниз. Горизонты хо-

роши. С запада тянется цепь гор, покрытых лесом. Хороши они бывают ясным 

утром, озаренные восходящим солнцем. На улицах частенько показываются 

башкиры, татары». Но с наступлением зимы с трескучими уральскими моро-

зами, отношение эвакуированных к городу изменилось. Жизнь в Кыштыме 

обернулась для них немалыми трудностями: продукты выдавались по карточ-

кам, да и то не всегда вовремя. Кроме того, приходили нерадостные вести о 

смерти близких на фронте и в блокированном Ленинграде [3, с. 16]. 

Для устранения разночтения численного состава эвакуированных со-

трудниками архива также предприняли попытку посчитать их число на основе 

записей в документах, сохранившихся в архивах и создания базы данных «Эва-

куированные на территорию Челябинской области в годы Великой Отече-

ственной войны». К сожалению, эти документы-списки заполнялись чаще 

всего вручную и не всегда разборчивым почерком, карандашом или черниль-

ной ручкой, часть записей имеет угасший и угасающий текст, трудночитае-

мый, многие содержат сокращения, не всегда поддающуюся расшифровке, 

часть с физическими повреждения [1, с. 64–65]. Созданная база данных на эва-

куированных включает: фамилия, имя, отчество; год рождения, место житель-

ства до эвакуации, национальность, кем и где работал человек до эвакуации, 

место эвакуации; организация или предприятие, с которым был эвакуирован; 

где работал в эвакуации, место жительства и ссылка на источник информации 

(архив, фонд, опись, дело, лист). Если первоначально было выявлено и вклю-

чено в список немногим более 351 000 человек, в 2021 г. – 387 429, то в насто-



ящий момент – 401 624 записи эвакуированных [2]. Данный электронный ре-

сурс дает возможность всем заинтересованным людям найти информацию об 

эвакуированных, установить или дополнить данные, имеющиеся в семейных 

архивах. Для писка информации необходимо зайти на сайт Объединенного 

государственного архива Челябинской области, затем в верхнем правом углу 

найти «Базы данных», «Эвакуированные», «Поиск по базе данных ‟Эвакуа-

ция”», «Фамилия, имя, отчество» или «Расширенный поиск. Город/село». 

Эвакуированные в Челябинскую область прибывали из различных рес-

публик и областей Советского Союза, от Белостокской области – на Западе, 

Мурманской – на Севере до Ростовской области и Краснодарского края – на 

Юге. Размещать эвакуированные предприятия и население старались на базе 

родственных. Поэтому «кировцы», харьковчане и сталинградцы поселялись в 

микрорайонах Челябинского тракторного завода (с 6 октября 1941 г. – Киров-

ский завод в Челябинске), донбассцы – в Копейске, украинские металлурги – 

в Магнитогорске, Златоусте и т.п. Соцгород Челябинского тракторного завода 

стало одним из мест элитного проживания эвакуированных, так как это благо-

устроенный жилой квартал на центральной улице города, с коммунальными 

удобствами и транспортным сообщением. Основное же размещение – это за-

водские поселки и сельская местность. Под жилье использовались любые под-

ходящие помещения, обеспечивающие крышу над головой. Для размещения 

эвакуированных возникали кварталы наспех построенных времянок и земля-

нок, часть размещалась за счет уплотнения местного населения. К подселению 

относились по-разному, но в большей степени с сочувствием и состраданием, 

отгораживая им лучшие углы, и так в небольших по размерам комнатах [8, л. 

23]. 

Согласно базе данных «Эвакуированные на территорию Челябинской 

области в годы Великой Отечественной войны» из современных территорий 

Псковской области выявлено 735 человек, представителей 17 городов и райо-

нов. Наибольшее число: Псков – 247, Великие Луки – 244, Невель – 72, Порхов 

– 38, Дно – 30, Опочка – 28, Себеж – 23, Остров – 22, остальные 31 – предста-

вители других территорий от 1 до 7 (см. табл. 1). Большое число эвакуирован-

ных из Великих Лук связано с эвакуацией (передислоцированием) эвакогос-

питаля № 1128 в г. Златоуст Челябинской области и размещением его в учеб-

ном здании техникума завода № 259 (затем техникум/колледж им. П. П. Ано-

сова). Могут быть и другие жители современной Псковской области, которые 

написали село (деревню) без указания региона эвакуации, тем более, что на 

момент они выехали из Ленинградской области. Также могут быть те, кто в 

1930-е гг. перебрался в Ленинград и работал на заводах, в том числе на Киров-

ском, который в 1941 г. был эвакуирован в Челябинск и 6 октября 1941 г. по-

лучил наименование «Кировский завод в Челябинске». Эвакуированы в Челя-

бинскую область из г. Остров современной Псковской области – 23 человека 

были размещены по 10 территориям: 16 – в городах (Челябинск – 8, Троицк – 

4, Копейск – 2, Кыштым – 1, Миасс – 1) и 6 – в сельской местности (Октябрь-

ский район – 4, Аргаяшский район – 1, Чесменский район – 1) (см. табл. 2).  



Также остановимся на Прибалтийских республиках (Эстонская ССР и 

Латвийская ССР), из которых в Челябинскую область также эвакуировалось 

население. Из Эстонской ССР – не менее 2559 (Таллин – 1657, Тарту – 371, 

Нарва – 339, Пярну – 185 и др.), Латвийская ССР – не менее 397 (Рига – 378, 

Даугавпилс – 10 и др.) (см. табл. 3). В 1942 г. именно Челябинская область 

станет местом формирования 249-й Эстонской стрелковой дивизии Эстон-

ского стрелкового корпуса, которые участвовали в боевых действиях и в осво-

бождении Псковской области [Подробнее см. 7, с. 26].  

Эвакуированные подчас попадали в совершенно другие природно-кли-

матические и психологические условия. Им было тяжело психологически при-

способиться к новым реалиям жизни, особенно в первые дни пребывания на 

новом месте. Отличительной особенностью было то, что среди эвакуирован-

ных основную массу составляли партийные и советские работники западных 

территорий и их семьи, семьи военнослужащих, а также те, кто принял Совет-

скую власть в 1939–1940 гг. и поэтому вынужден был эвакуироваться, бежать, 

опасаясь расправы не только от фашистов, но и от местных нацистов. Кроме 

того, большую часть эвакуированного населения этих территорий составляли 

евреи, которые были наслышаны о фашистском «милосердии». Эвакуирован-

ные, воспитанные на идеи, что война будет кратковременной и Красная армия 

вот-вот нанесет сильный контрудар, они не рассчитывали долго задерживаться 

на новом месте, поэтому многие не взяли с собой теплые вещи, даже если такая 

возможность была [Подробнее см. 6, с. 293]. Прибывшие эвакуированные вы-

зывали естественное любопытство местного населения: непривычная одежда, 

особенный диалект или вообще незнание русского языка. Евреи бросались в 

глаза своей грассирующей речью. Дети сразу стали их копировать, а малень-

ких даже дразнить [8, л. 131, 133–134]. 

Таким образом, необходимо использовать базы данные об эвакуирован-

ных в Челябинскую область в Псковской области для выяснения судеб жите-

лей области, оказавшихся в эвакуации на Южном Урале. По мере освобожде-

ния территории население стало возвращаться на свою родину, но многие 

навсегда связали свою судьбу с Южным Уралом, так как на старом месте все 

было разрушено, а тем, кто потерял родных и близких психологически трудно 

было возвращаться домой.  
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информации об этом через информационный ресурс – база данных «Эвакуи-

рованные на территорию Челябинской области», размещенную на сайте Объ-

единенного государственного архива Челябинской области, которая помогает 

установить судьбу более 400 тысяч человек, в том числе и с территории совре-

менной Псковской области.  

Abstract. The article tells about the evacuation in the Chelyabinsk region during 

the Great Patriotic War. Examples of searching for information about this through 

an information resource – the database «Evacuees to the territory of the Chelyabinsk 

region», posted on the website of the Unified State Archive of the Chelyabinsk re-

gion, which helps to determine the fate of more than 400 thousand people, including 

from the territory of the modern Pskov region. 
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