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В статье в год 75-летия Победы автором ставится цель исследовать 
вопросы эвакуации населения из оккупированных и прифронтовых рай-
онов СССР на территорию Чувашии и их слаженной работы совместно 
с местным населением в тылу. Впервые в региональной историографии 
с использованием ранее не введенных в научный оборот архивных доку-
ментов и на примере эвакуированного населения Елышского сельского 
совета Аликовского района анализируются условия их жизни, рассмат-
риваются вопросы приема, размещения и их трудоустройства в колхо-
зе. Исследование показывает, что сплоченная работа в глубоком тылу 
эвакуированных граждан и местного населения стала одним из источ-
ников победы над фашистской Германией. Материалы исследования 
можно использовать в гражданском воспитании населения. 

 
В мае 2020 г. все прогрессивное и миролюбивое человечество планеты 

отметило 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  
В связи с этим исследования, связанные с изучением истории великого собы-
тия, снова обретают актуальность. Победа в войне ковалась трудом каждого 
жителя СССР и на фронте, и в тылу. Война – достаточно сложное явление, 
переворачивающее обыденный ход вещей для простых жителей страны.  
В статье автором показывается, что эвакуация предприятий и населения спо-
собствовала приближению победы, сыграла важную роль в налаживании свя-
зей тыла и фронта – главного источника победы. 

В годы Великой Отечественной войны в ходе скорейшей эвакуации, вы-
званной стремительным продвижением армии вермахта, люди лишились жилья, 
нажитого имущества, предметов первой необходимости и вынуждены были эва-
куироваться на восток. Чувашская АССР также стала пунктом приема эвакуиро-
ванных граждан. Статистика свидетельствует, что по состоянию на 1 апреля 
1942 г. в городах и районах Чувашии было размещено 70 715 беженцев.  
Из них дети до 15 лет составляли 30 960, женщины – 30 896. Рабочих и слу-
жащих, прибывших вместе с эвакуированными предприятиями, насчитыва-
лось 5367 человек. А прибывших отдельными группами и эшелонами бежен-
цев насчитывалось 64 442: из Белорусской ССР – 5276 человек; Украинской 
ССР – 7083; Латвийской ССР – 646; Ленинградской области – 8357. Только  
из столицы и Московской области прибыли 26 199 человек. Также были эва-
куированные граждане из других союзных республик (Молдавской ССР, Ли-
товской ССР, Эстонской ССР) и западных прифронтовых областей (Мурман-
ской, Тульской, Курской, Воронежской, Ростовской, Ярославской), Крымской 
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АССР и т.д. [8]. Следует отметить, что из западных и центральных регионов 
СССР в Чувашскую АССР также было перебазировано 28 заводов и фабрик. 

Вследствие того, что власти руководствовались распоряжением эвакуиро-
ванному населению «ничего с собой не брать», большая часть прибывших  
не имела при себе одежды и обуви, не говоря уже о продовольствии [5]. Мест-
ным властям в спешном порядке приходилось их размещать, кормить, снабжать 
одеждой, а по возможности и трудоустроить. Этими вопросами занимались спе-
циальные комиссии. 26 июня 1941 г. была сформирована правительственная 
комиссия по приему и размещению прибывших граждан [5]. Возглавил ее пред-
седатель СНК ЧАССР А.В. Сомов. 10 марта 1942 г. при правительстве Чувашии 
был организован «Отдел хозяйственного устройства эвакуированных» [3]. 

Примерно треть всех прибывших расселялась в городской местности,  
в основном это были квалифицированные рабочие и их семьи, а остальные – 
в сельской. В целом республика не была готова к приёму и размещению 
столь большого количества людей. Резко обозначилась проблема нехватки 
жилья. Так, городские власти Канаша вследствие скудности запасов жилищ-
ного фонда для жилья эвакуированному населению выделили временно пе-
реоборудованный барак мебельной фабрики. Большая часть прибывших ра-
бочих была распределена методом «уплотнения» по частным домам и квар-
тирам горожан [8]. Приходилось приспосабливать и переделывать нежилые 
помещения: сараи, склады, амбары и т.д. Также строилось бараки, землян-
ки – жильё упрощённого типа. 

10 июля 1941 г. на заседании бюро Чувашского обкома ВКП(б) был рас-
смотрен отдельный вопрос о размещении эвакуированных детей и инвалидов 
войны. Было принято решение о выделении для этих целей Ильинского дом 
отдыха УДОС и ВЦСПС и помещения Чебоксарского городского пионерского 
лагеря (с. Ильинка), помещения Каршлыхского детского санатория, Ма-
риинско-Посадского дома отдыха, Кувшинского дома отдыха [6]. Планирова-
лось открыть детский дом на 150 человек в помещении Республиканского 
пионерского лагеря [10]. 

Трудоустройство эвакуированного населения в городах осуществлялось 
на имеющихся и эвакуированных предприятиях. В июле–ноябре 1941 г. в Чу-
вашскую АССР поступило оборудование 28 заводов и фабрик [2]. Большая 
часть их оборудования была установлена на родственных предприятиях,  
а 11 предприятий были организованы вновь. К февралю 1942 г. промышлен-
ность Чувашии составляли предприятия: Шумерлинский и Козловский комби-
наты, которые из системы Наркомата стройматериалов СССР переданы Нар-
комату авиационной промышленности. На Канашском ВРЗ и Алатырском ПРЗ 
были созданы за короткий срок специальные цеха. Вурнарский фосфоритный 
завод начал изготовлять полуфабрикаты для завода № 320. К эвакуирован-
ным заводам и фабрикам также следует отнести: Арсенал № 5, часть завода 
ХЭМЗа, 5 текстильных, 2 табачные фабрики, чулочную фабрику из г. Полта-
ва, техноткацкую фабрику из Киева, завод сухой штукатурки из Москвы, Дар-
ницкий вагоноремонтный завод, паровозоремонтный завод имени Шевченко, 
Гайворонский паровозоремонтный завод, Жмеринский вагоноремонтный за-
вод, швейную и обувную фабрики из г. Сумы, Завидовскую плетельную фаб-
рику, Волховский лесопильный завод, Запорожскую мастерскую электрона-
гревательных приборов, часть завода № 11, часть завода № 168 и др. [9]. 

Перевалочным пунктом, как и другие сельские районы, стал и Аликов-
ский район Чувашии. Местная власть, как и повсеместно, с большой ответ-
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ственностью подошла к размещению и трудоустройству эвакуированных гра-
ждан и в Аликовском районе. Из общего числа вынужденных переселенцев 
232 человека являлись трудоспособными на момент прибытия в Чувашию. 
Большинству из них, а именно 180, влиться в трудовую деятельность на селе, 
по нашему мнению, не составляло трудности, так как по прежнему месту жи-
тельства они работали в колхозах [1]. 88 эвакуированных были родом из Ле-
нинграда, Москвы, Егорьевска, Орехово-Зуево, Раменского, Пскова и 2 челове-
ка из Челябинска [1]. Власти разместили их в районном центре в с. Аликово. 
Это упрощало обеспечение их работой, улучшало условия их жизни. Но в то же 
время некоторые из эвакуированных не были знакомы с тяжелым сельскохо-
зяйственным трудом. Однако, понимая трудности военного времени, боль-
шинство трудоспособного эвакуированного населения принимало активное 
участие в колхозном производстве, зарабатывало трудодни и получало про-
дукты, обеспечивая себя и членов семей тем самым на весь год. 

В Государственном историческом архиве Чувашской Республики сохра-
нились материалы о размещении эвакуированного населения по сельским 
районам, в том числе в населенные пункты сельских советов Аликовского 
района, которые наглядно показывают жизнь эвакуированного населения  
в глубоком тылу. 

В переселенческий отдел Чувашской АССР секретарь исполкома Аликов-
ского райсовета депутатов трудящихся Х.И. Волкова 13 сентября 1942 г. пред-
ставила списки на прибывших эвакуированных граждан в населенные пункты 
района. Так, в с. Аликово прибыло 27 человек (из Ленинградской области),  
в с. Русская Сорма – 6, в Крымзарайкинский сельский совет – 72 человека  
(из Ленинградской области), в Вурманкасинский – 13 (из Калининской области), 
в Раскильдинский сельский совет – 22 человека (из Ленинградской области),  
в Яргунькинский – 40 (из Смоленской области), в Пизенерский сельский совет – 
32 человека (из Ленинградской области), в Шарыпкинский – 24 человека (из 
Ленинградской и Московской областей), в Татмышевский – 27 человек (из Ле-
нинградской области), в Туривыльский – 32 (из Ленинградской области), в Хир-
леппосинский – 83 (из Ленинградской области), в Аликовский – 59, в Тене-
евский – 4 человека (из Ленинградской области), в Юськасинский сельский со-
вет – 4 (из Ленинградской области), в Большевыльский – 48 человек (из Ленин-
градской области), в Шарыпкинский – 9 человек (из Ленинградской области),  
в Пизиповский – 14 (из Ленинградской области) и т.д. [2]. 

На селе эвакуированные в большинстве случаях размещались в домах 
совместно с домохозяевами, а некоторые и в отдельных домах. Аликовский 
район приютил 174 семьи, 524 человека, из которых 211 детей до 15 лет,  
в том числе 101 дошкольник [2]. Прибывших из г. Ленинград местные власти 
преимущественно размещали в районном центре в с. Аликово. Так, на терри-
торию Елышевского сельского Совета (ныне – Чувашско-Сорминское поселе-
ние) Аликовского района Чувашии в годы войны прибыло эвакуированное на-
селение из Ленинграда, Ленинградской и Калининской областей в количестве 
59 человек [10]. Большей частью они были размещены в домах колхозников. 
Ниже приводим сведения с указанием фамилии, имени, отчества, года рож-
дения, где работал, откуда прибыл с эвакуацией и где был поселен: 

1–2. Васильева Елена Семеновна (1915 г.р.), Павлова Валентина Нико-
лаевна (1936) – прибыли из г. Ленинград. Размещены в д. Н. Елыши; 

3–5. Громова Анастасия Ивановна (1912), (колхоз), Громова Инна Алек-
сандровна (1940), Громова Лидия Александровна (1942), прибыли из Ленингр. 
обл., Старорусский р-н, д. Глухая Горушка. Размещены в д. Н. Елыши; 
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6–8. Михайлова Евдокия Михайловна (1885), (колхоз), Михайлова Алек-
сандра Ивановна (1918), (колхоз), Михайлов Николай Иванович (1929), при-
были из Ленингр. обл., Старорусский р-н, д. Глухая Горушка. Размещены  
в д. Н. Елыши; 

9–14. Сергеева Анастасия Спиридоновна (1878), (колхоз), Резвова Мария 
Осиповна (1914), (колхоз), Резвов Владимир Михайлович (1938), Резвова 
Таисия Михайлович (1941), Бахвалова Евгения Осиповна (1905), (колхоз), 
Бахвалова Валентина Ивановна (1942), прибыли из Ленингр. обл., Старорус-
ский р-н, д. Глухая Горушка. Размещены в д. Н. Елыши; 

15–16. Тимофеева Евдокия Сидоровна (1868), Тимофеева Нина Михай-
ловна (1937), прибыли из Ленингр. обл., Старорусский р-н, д. Глухая Горушка. 
Размещены в д. Н. Елыши; 

17–19. Алексеева Мария Дмитриевна (1903), (колхоз), Алексеева Клав-
дия Федоровна (1928), Алексеев Иван Федорович (1931), прибыли из Ле-
нингр. обл., Старорусский р-н, д. Глухая Горушка. Размещены в д. Н. Елыши; 

20–23. Васильев Михаил Васильевич (1901), (колхоз), Васильева Мария 
Александровна (1908), (колхоз), Васильев Михаил Михайлович (1928), Ва-
сильев Виктор Михайлович (1931), прибыли из Ленингр. обл., Старорусский  
р-н, д. Глухая Горушка. Размещены в д. Н. Елыши; 

24–28. Писарева Анастасия Васильевна (1870), (колхоз), прибыла из Ле-
нингр. обл., Старорусский р-н, д. Ефремово, Калинина Елизавета Семеновна 
(1880), (колхоз), Калинина Ираида Петровна (1931), Вакулова Мария Дмитри-
евна (1914), (колхоз), Вакулов Владимир Иванович (1940), прибыли из Ле-
нингр. обл., Старорусский р-н, д. Глухая Горушка. Размещены в д. Н. Елыши; 

29. Савельев Дмитрий Егорович (1874), (колхоз) прибыл из Ленингр. обл., 
Старорусский р-н, д. Глухая Горушка. Размещен в д. Н. Елыши; 

30–32. Федоров Василий Федорович (1878), (колхоз), Федорова Праско-
вья Петровна (1879), (колхоз), Федорова Александра Васильевна (1903), 
(колхоз), прибыли из Ленингр. обл., Старорусский р-н, д. Глухая Горушка. 
Размещены в д. Н. Елыши; 

33–36. Каменская Евгения Васильевна (1905), (колхоз), Каменский Федор 
Алексеевич (1926), Каменская Елизавета Алексеевна (1929), Каменская Ма-
рия Алексеевна (1932), прибыли из Ленингр. обл., Старорусский р-н, д. Глухая 
Горушка. Размещены в д. Н. Елыши; 

37–39. Захаров Игнатий Захарович (1917), (колхоз), Захарова Екатерина 
Игнатьевна (1942), Андреева Анна Васильевна (1914), (колхоз), прибыли из Ка-
линин. обл., Холмск. р-н, д. Макарово. Размещены в д. В. Елыши; 

40–41. Николаев Гаврил Николаевич (1875), (артель ответ. охр.), Нико-
лаева Пелагея Ксенофонтовна (1877), прибыли из г. Ленинград. Размещены  
в д. В. Елыши; 

42–45. Яковлев Антон Яковлевич (1877), (колхоз), Антипов Иван Антипо-
вич (1932), прибыли из Калинин. обл., Локнянск. р-н, д. Удино. Кралькова Ма-
рия Алексеевна (1909), (хлопковая база), Шейко Юрий Алексеевич (1936), 
прибыли из г. Ленинград. Размещены в д. В. Елыши; 

46–50. Крюкова Мария Петровна (1919), (колхоз), Крюков Анатолий Ни-
колаевич (1937), Крюков Владимир Николаевич (1939), Сергеева Антонина 
Петровна (1925), Сергеев Виктор Петрович (1930), прибыли из Ленингр. обл., 
Половск. р-н, д. Кутилиха. Размещены в д. В. Елыши; 
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51–53. Крюков Михаил Иванович (1882), (колхоз), Крюкова Ольга Ва-
сильевна (1885), (колхоз), Крюкова Зинаида Михайловна (1928), прибыли из 
Ленингр. обл., Половск. р-н, д. Кутилиха. Размещены в д. В. Елыши [2]. 

Выявленные нами и представленные выше архивные материалы пока-
зывают, что из числа эвакуированных 23 человека были мужского пола, 36 – 
женского. По возрастному признаку: 10 человек – свыше 60 лет (самому ста-
рому – 73 года), дети дошкольного возраста – 9, остальные – подростки и 
трудоспособное население. Большая часть эвакуированных прибыла из 
сельской местности, хорошо представляла себе сельское хозяйство, что спо-
собствовало им безболезненно втянуться в колхозное производство. Вместе 
с местными колхозниками эвакуированные принимали участие в весенне-
осенних полевых работах по посеву, уборке зерновых культур, картофеля, 
хлеба, заготовке сена и соломы для Елышевского колхоза. А дети школьного 
возраста были охвачены обучением в Елышевской начальной школе. 

После освобождения оккупированных территорий от немецко-фашист-
ских захватчиков эвакуированные вернулись в родные края. Были случаи, 
когда некоторые из них оставались на постоянное место жительства. По рас-
сказам ветерана тыла Ефимовой (Романовой) Марии Викторовны (1927 г.р., 
д. Нижние Хоразаны), в их деревню были распределены по домам колхозни-
ков эвакуированные из Украины. Ей, 15-летней девушке, приходилось руко-
водить колхозной бригадой и привлекать на сельскохозяйственные работы 
эвакуированных. Завязалась крепкая дружба с Надеждой Зайченко, которая 
была распределена со своим братом Леонидом Щуром в д. Нижние Хораза-
ны. Родом эвакуированные были из с. Межиречка Житомирской области. 
Впоследствии Надежда Зайченко вышла замуж за учителя Чувашско-Сормин-
ской семилетней школы Илью Анисимовича Анисимова. В счастливом браке 
супруги воспитали 5 детей, после войны проживали в д. Илгышево. 

А в д. Большие Шиуши этого же района в качестве эвакуированной была 
распределена девушка по имени Анастасия. Она выучилась на санитара-аку-
шерку и работала в Большешиушском акушерском пункте. После войны вышла 
замуж за электрика Семенова Василия Семеновича и нашла вторую Родину  
в Чувашии. С мужем воспитали двух сыновей. Таким образом, население Али-
ковского района приняло эвакуированных приезжих с сочувствием, дружелюбно, 
делилось всем, что имело, и рука об руку ковало победу в тылу. 

Следует отметить, что среди нашедших временное убежище в Чувашии 
была и такая категория людей, которая до этого нигде не работала: и физиче-
ски, и морально им было труднее всего. Трудности весенне-осенних полевых 
работ мог выдержать не каждый, о чем свидетельствует архивный документ: 
«так как тягловой силы было мало, у остававшихся в колхозах лошадей не 
было сил даже самостоятельно стоять, вследствие чего их подвязывали на 
веревках. Из-за нехватки рабочего скота нередки были факты, когда сами 
колхозники выступали в качестве тягловой силы, впрягаясь в плуг» [4]. 

Были и другие проблемы в жизни переселенцев. Вопрос о снабжении 
одеждой, обувью и школьном обучении оставался одним из самых важных, 
именно поэтому ему отводилось особое внимание. Он являлся и причиной 
неохваченности детей школьным образованием. Так, Протокол заседания 
Чувашского Обкома ВКП(б) от 11 ноября 1941 г. № 116 сообщает, что «… не 
все дети эвакуированных охвачены школами из-за отсутствия обуви и теплой 
одежды …» [7]. Докладная «О работе с эвакуированными семьями начсоста-
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ва Красной Армии в Чувашской АССР» от 12 сентября 1942 г. по данному во-
просу содержит в себе следующую информацию: «В целях наиболее глубоко-
го и тщательного изучения работы с эвакуированными семьями начсостава 
Красной Армии, Чувашский Обком ВКП(б) провел в восьми районах респуб-
лики выборочное обследование состояния устройства и обеспечения семей 
военнослужащих в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б)» [11]. 

В ряде колхозов эвакуированным детям организовывалась продажа мо-
лочных продуктов по доступными ценам. Во время уборочных полевых работ 
открывались детские ясли и площадки, куда зачислялись и дети эвакуиро-
ванных. Важным звеном перемещения населения в годы войны явилась эва-
куация детей. На 1 января 1942 г. на территории Чувашской АССР функцио-
нировали 8 детских домов. В детские дома в основном поступали дети из спец-
школ-интернатов и интернатов-яслей из Москвы и Ленинграда [2]. Судьба при-
бывавшего населения всегда была в поле зрения региональных и местных ор-
ганов власти. Возникали трудности в налаживании отношений местных и эва-
куированных детей. В годы войны в чувашских школах занятия приходилось 
вести параллельно на двух языках. Эвакуированные учителя также вливались 
в ряды педагогических коллективов учебных заведений республики [3]. 

Таким образом, в силу своего географического расположения Чувашская 
АССР в годы войны стала местом спасения от врага для десятка тысяч эвакуи-
рованных граждан страны. Исследование показывает, что, несмотря на бытовые, 
материальные и психологические трудности, дружные, добрые, уважительные и 
тесные взаимоотношения эвакуированного населения и местных жителей на-
ционального региона только сплачивали людей. Взаимопонимание, интернацио-
нальная дружба, дружная работа эвакуированных с местным населением  
в глубоком тылу стали одним из источников победы советского народа над фа-
шистской Германией. 
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In the year of the 75th anniversary of the Victory, in the article the author aims to 
investigate the issues of evacuation of the population from the occupied and 
frontline regions of the USSR to the territory of Chuvashia and their coordinated 
work with the local population in the rear. For the first time in regional historiog-
raphy using archival documents previously not introduced into scientific circula-
tion and on the example of the evacuated population of Elysh village council of 
Alikovsky region the author analyzes the conditions of their life, examines the 
issues of their reception, accommodation and employment in the collective 
farm. The study shows that well-consolidated work of the evacuated citizens 
and the local population in the deep rear became one of the sources for the Vic-
tory over the fascist Germany. The materials of the study can be used in civil 
education of the population. 
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