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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Миграционные процессы в истории 

России играют ключевую роль с начала формирования государства: от 

переселения славянских племён, кочевых народов Евразийского пространства, 

периода освоения Сибири и продвижения на восток до берегов Тихого океана.  

В ХХ в. миграционные процессы приобретают новое значение и 

масштабы. Этому способствуют процессы индустриализации страны, развитие 

транспортной инфраструктуры, а также политические и военные конфликты. 

В период Великой Отечественной войны миграция приобрела особые 

черты. Изучение ее основных направлений, особенностей, динамики актуально 

в контексте тех существенных изменений, которые происходили в социально-

экономическом развитии Красноярского края. Ведь в годы войны край стал 

одним из индустриальных центров СССР. 

Исследование миграционных процессов на территории Красноярского 

края позволяет выявить новые аспекты, как в истории Великой Отечественной 

войны, так и региональной истории.  

Степень изученности темы. Исследования по вынужденной миграции 

гражданского населения в СССР были существенно ограничены в советский 

период, данные по депортации населения оставались в закрытом доступе до 

1990-х гг. и стали доступны ученым уже после распада СССР.  

Интенсивное изучение в отечественной историографии данной 

проблематики начинается с конца ХХ – начале XXI.  

Миграционные процессы периода Великой Отечественной войны 

фрагментарно рассматриваются в ряде работ. Значимый вклад в изучении 

проблемы вносит коллективный труд под редакцией Ю. А. Полякова, в котором 

представлен развернутый анализ статистической информации демографических 

изменений в стране по данным переписей 1939 и 1959 гг1. В опубликованном к 

65-й годовщине Победы краеведческом издании «Красноярск – Берлин. 1941–

                                                             
1 Население России в XX веке: Ист. Очерки. Т. 2. Москва, 2000. 355 с. 
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1945» предоставлена информация о мобилизации дивизий, переброске военной 

промышленности, данные о социально-экономических аспектах развития края в 

годы войны2.  

Активно изучаются демографические процессы в контексте депортации 

населения, особенное внимание уделяется немцам СССР, как одной из самых 

крупных и заметных этнических групп, подвергнутых вынужденному 

переселению. В этой связи весомый вклад вносят труды Н. Ф. Бугая. В своих 

работах он рассматривает процессы депортации в годы Великой Отечественной 

войны 3 . Автор изучает трудовой вклад депортированных народов в дело 

Победы.4 

В статье А. А. Шадта на документах из архивов Новосибирской области и 

Алтайского края рассматриваются процесс расселения, условия жизни 

депортированных немцев5.  

Территориальный аспект вынужденного перемещения населения в 

истории СССР изучает П. М. Полян 6 . Автор стремиться выявить логику 

передвижения, социальные и экономические причины, лежащие за принятием 

тех или иных политических решений по размещению населения. . 

В монографии красноярского историка Е. Л. Зберовской рассматриваются 

жизнь и деятельность спецпоселенцов, высланных в Сибирь и включённых в 

систему специального режима содержания через призму взаимоотношений 

«власть и спецпоселенцы», «местное сообщество и спецпоселенцы»7. В своей 

статье историк приводит данные о количестве депортированных в 

Красноярский край немцев в 1941 г.8 

                                                             
2 Елисеенко А. Г. Красноярск – Берлин. 1941–1945. Красноярск, 2010. 445 с. 
3 Бугай Н. Ф. Депортация народов в Советском Союзе // Война и общество, 1941–1945 гг. Т. 2. Москва, 2004. 

476 с. 
4 Вклад репрессированных народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Т. 1. Элиста, 

2010. 575 с. 
5 Шадт A. A. Прием и расселение спецпереселенцев-немцев в Западной Сибири (1941–1942 гг.) Москва, 1998. 

С. 314-322.  
6 Полян П. М.  Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР. Москва, 2001. 312 

с. 
7 Зберовская Е. Л. Спецпоселенцы в Сибири (1940–1950-е гг.). Красноярск, 2010. 180 с. 
8 Сибирская ссылка этнических групп (1940 – середина 1950-х гг.): некоторые аспекты современного изучения 

темы // Сибирская ссылка: сб. науч. Статей. Иркутск, 2011. С. 372 – 377. 
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Японский ученый Кейити Хаясака, изучая особенности депортации 

немцев в 1941 г., приходит к выводу о том, что сложно происходит процесс 

ассимиляции немцев в жизнь региональных сообществ, значительную роль 

играет сохранение самобытной культурной идентичности.9   

На основе архивных данных изучает жизнь раскулаченных в период 

Великой Отечественной войны исследователь В. Н. Земсков, акцентируя 

внимание на соотношении демографических показателей смертности и 

рождаемости в условиях «ссылки»10.  

Специфика национального аспекта эвакуации – предмет изучения 

исследователя М. Н. Потемкиной 11 . Автор констатирует, что политическая 

элита СССР, принимая решение о депортации народов, исходила из 

соображений национальной безопасности, а не решения национального 

вопроса.  

Социально-экономическим особенностям эвакуации, транспортной 

проблеме посвящена работа Г. А. Куманева12. В серии статей Л. И. Снегиревой 

рассматриваются трудовые будни эвакуированных13. 

Формирование системы эвакогоспиталей и соответственно перемещением 

людей в связи с лечением в Красноярский край рассматривает С. 

В. Кожевников в контексте вклада в дело победы хирурга В. Ф. Войно-

Ясенецкого14.  

Определенный вклад в изучении проблематики вносят краеведческие 

издания. К ним можно отнести материалы Сибирского исторического форума. 

                                                             
9 Кейити Хаясака. Депортация 1941 г. и ее последствия для российских немцев // Гуманитарные исследования: 

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2012. № 3 (12). С. 19-25.  
10 Земсков В. Н. «Кулацкая ссылка» накануне и в годы Великой Отечественной войны // Архивы начинают 

говорить. 1992. № 2. С. 3-26.  
11 Потёмкина М. Н. Эвакуация и национальные отношения в советском тылу в годы Великой Отечественной 

войны // Отечественная история. 2002. № 3. С. 148-156. 
12 Куманев Г. А. Война и эвакуация в СССР в 1941–1942 годах // Новая и новейшая история. 2006. № 6. С. 7-27. 
13  Снегирёва Л. И. Реэвакуация специалистов и населения, занятых в сельскохозяйственном производстве 

Западной Сибири (1942–1945 гг.) // Проблемы аграрного и демографического развития Сибири в XX – начале 
XXI вв.: мат-лы Всерос. науч. конф. Новосибирск, 2009. С. 192-202.; Снегирёва Л. И. Реэвакуация гражданского 

населения из Западно-Сибирского региона (конец 1941–1948 гг.) // Миграционные процессы в азиатской России 

в конце XIX – начале XXI вв.: сб. науч. Трудов. Новосибирск, 2009. С. 131-153.; Снегирева Л. И.  

Трудоустройство эвакуированного населения в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // 

Вестник НГУ. Сер: история, филология. Т. 9. Вып. 1. Новосибирск, 2010. С. 204–211.  
14 Кожевников С. В. Красноярский период (1941–1944) жизни и деятельности святителя Луки (хирурга В. Ф. 

Войно-Ясенецкого). Красноярск, 2020. 260 с. 
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В публикациях под редакцией С. А. Пономаренко, А. М. Клешко, А. Б. 

Казицин, Л. Э. Мезит, О. Р. Сордия, Е. А. Иванова, рассматриваются вопросы 

военного производства, жизни населения края в годы Великой Отечественной 

войны15. 

В историко-публицистическом краеведческом издании «Трудовой фронт 

Красноярья. 1941-1945», подготовленном В. Филипповым, О. Параниной, 

Е. Лалетиной акцентируется внимании на мобилизации на фронт, обучении 

будущих воинов, трудовых подвигов красноярцев в промышленности и 

сельском хозяйстве16. 

Отдельным сюжетам, связанным с историей края в годы войны 

посвящены «Иллюстрированная история Красноярья (1917–1991 годы)» 17 ; 

«Путешествие по Красноярскому краю. Исторический курс».18. 

Цель работы – выявить специфику миграционных процессов в 

Красноярском крае в годы Великой Отечественной войны. 

Для реализации поставленной цели выдвигаются и решаются следующие 

задачи:  

1. Рассмотреть социально-экономические особенности миграции 

населения в Красноярский край. 

2. Изучить процесс депортации народов в пределах Красноярского 

края.  

3. Выявить основные черты миграции в годы Великой Отечественной 

войны.  

Объектом исследования являются миграционные процессы в годы 

Великой Отечественной войны в СССР. 

Предметом исследования является миграционные процессы в 

Красноярском крае в годы Великой Отечественной войны.  

                                                             
15 Сибирь и сибиряки в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. // Материалы Сибирского исторического 

форума. Красноярск, 2015. 304 с. 
16 Филиппов В. Трудовой фронт Красноярья. 1941–1945. Красноярск, 2018. 208 с. 
17 Иллюстрированная история Красноярья (1917–1991 годы). Красноярск, 2014. 264 с.  
18 Путешествие по Красноярскому краю. Исторический курс. Красноярск, 2013. 192 с. 
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Хронологические рамки исследования. 1941–1945 гг. Нижняя граница 

датируется 1941 г., началом Великой Отечественной войны, которая 

способствовала экстренной эвакуации населения и депортации народов. 

Верхняя граница определена датой окончания Великой Отечественной войны, 

что и подводит окончание военного периода как ключевого фактора миграции 

населения.  

Территориальные рамки исследования ограничены пределами 

Красноярского края в пределах хронологических ограничений.   

Методология исследования представлена анализом и синтезом как 

базовыми научными методами, что направлены на обработку информации о 

теме исследования.  

Вместе с тем сохранён принцип объективности, что предполагает 

рассмотрение миграционного процесса в Красноярском крае с точки зрения 

объективных закономерностей, определяющих те изменения, которые 

происходили под влиянием Великой Отечественной войны.  

Системный подход позволяет ориентировать производимую работу с 

материалом и обнаруженными фактами, организовать их раскрытие во всей 

доступной целостности объекта, на выявление связей и отношений и сведение 

их в единую теоретическую картину. 

Использование сравнительно-исторического метода позволит выявить 

ключевые черты и особенности миграции, а также влияние отдельные 

составляющих её в общем историческом контексте.  

Источниковая база исследования. Работа основана на статистических19 

материалах Центрального статистического управления Госплана 20  СССР, 

опубликованных законодательных актах и нормативных документов, а также 

неопубликованных материалов из Государственного архива Красноярского 

края (ГАКК Ф. Р-2137, Ф. П-42. Ф. Р-2093).  

                                                             
19  Численность населения СССР на 17 января 1939 г.: по районам, районным центрам, городам, рабочим 

поселкам и крупным сельским населенным пунктам. Москва: Госпланиздат, 1941. С. 16-17. 
20 Справка с численностью населения СССР на 1 января 1941 года. Стат. Управление Госплана СССР (22 апреля 

1941 года) // Исторические материалы: сайт. URL: https://istmat.info/files/uploads/44079/rgae_1562.329.536_155-

157.pdf  (дата обращения: 04.05.2021). 

https://istmat.info/files/uploads/44079/rgae_1562.329.536_155-157.pdf
https://istmat.info/files/uploads/44079/rgae_1562.329.536_155-157.pdf
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К опубликованным источникам относятся сборники документов из 

регионального архива по истории Красноярского края в годы войны21.; архивов 

правительства СССР в годы войны, касавшиеся депортации немцев и иных 

народов, и эвакуации, представленные Н. Ф. Бугаем. Документы, факты, 

комментарии характеризуют особенности начальной стадии депортации; 

механизм принятия политических решений на высшем уровне. Публикация 

сборника документов, подробно освещающего жизнь депортированных немцев 

«Мобилизовать немцев в рабочие колонны. И. Сталин» (1940-е годы) еще один 

существенных вклад Н. Ф. Бугая в данную проблематику22.  

В рамках ГАКК Ф. Р-2137. «Доклад начальника отдела по 

хозяйственному устройству эвакуированных Тутубалиной Д. Ф. о 

хозяйственном устройстве, бытовом обслуживании и трудоустройстве 

эвакуированных и плановых переселенцев» Оп. 1. Д. 76. содержится доклад 

начальника отдела по хозяйственному устройству эвакуированных о процессе 

организации жизни и прибытия вышеупомянутой категории граждан СССР в 

пределах края23.  

Материал из ГАКК. Ф. Р-2137. «Документы (положения, инструкции, 

сведения) по вопросам хозяйственного устройства, трудоустройства, создания 

необходимых бытовых условий эвакуированному населению» Оп. 1. Д. 84. 

представлена документация, характеризующая бытовые условия жизни 

эвакуированных24.  

В ГАКК. Ф. П-42. «Справка об эвакуации промышленных предприятий в 

г. Красноярск в 1941-42гг.» Оп. 5. Д. 137 представлены справочные данные о 

эвакуированных предприятиях в Красноярском крае и рабочих коллективах25. 

                                                             
21 Красноярский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (по документам архивного агентства 
Красноярского края): сборник документов. Красноярск, 2010. 479 с. 
22 Бугай Н. Ф. Л. Берия – И. Сталину: «Согласно вашему указанию …». Москва, 1995. 320 с.; Иосиф Сталин – 

Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Документы, факты, комментарии. Москва, 1992. 288 с.; Бугай Н. 

Ф. «Мобилизовать немцев в рабочие колонны. И. Сталин»: Сб. документов (1940-е годы). Москва, 1998. 352 с. 
23 ГАКК. Ф. Р-2137. Оп. 1. Д. 76. Л. 1-151. 
24 ГАКК. Ф. Р-2137. Оп. 1. Д. 84. Л. 1-115. 
25 ГАКК. Ф. П-42. Оп. 5. Д. 137. Л. 1-9. 

http://catalog.krasarh.ru:9090/archkrasnoyarsk/private/office/ask?oid=85561738
http://catalog.krasarh.ru:9090/archkrasnoyarsk/private/office/ask?oid=85561738
http://catalog.krasarh.ru:9090/archkrasnoyarsk/private/office/ask?oid=85561738
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Фонд № Р-2093 26 . «Строительный ордена трудового красного знамени 

трест «Красноярскпромхимстрой» Главкрасноярскстроя Министерства 

тяжелого машиностроения СССР, г. Красноярск Красноярского края [1938–

1982]» – затрагивает историю строительного треста №26.  

Научная новизна работы состоит в комплексном рассмотрении 

миграционных процессов в СССР в годы Великой Отечественной войны на 

территории Красноярского края. В научный оборот введены материалы из 

региональных архивов по перемещению предприятий, быту эвакуированного 

населения, уточнена численность населения по депортации.  

Практическая значимость работы. Итоги исследования могут стать 

частью общего труда по рассмотрению миграционных процессов в Восточно-

Сибирском регионе. Кроме того, собранные материалы и источники смогут 

послужить для выявления не рассмотренных аспектов миграционной политики 

СССР в годы Великой Отечественной войны в рамках курсах по истории 

России, отдельных спец. курсов. 

Апробация работы. Основные положения и выводы исследования 

опубликованы в виде трех статей27.  

                                                             
26 ГАКК. Ф. Р-2093. Оп. 1. Д. 25. Л. 41.  
27 Великая Отечественная война в истории Красноярского края. Т. 2. Красноярск, 2022. (в печати).; Великая 

Отечественная война в истории Красноярского края. Т. 1. 2021 (2020-08-03).; Заподовников Я. В. Миграция 

населения Красноярского края в 1941-1942 гг. // XXIV международная студенческая научная конференция 

«Молодежь, Наука и Цивилизация», 19 мая 2022 г. Красноярск. 2022 (в печати). 
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