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УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОСЕНЬЮ 1941 Г. 

 
Статья раскрывает основные факторы создания производственных коллективов 

заводов танковой промышленности на Урале осенью 1941 г. Показаны основные 
проблемы прибытия и расселения эвакуированных работников предприятий из западных 
регионов страны. Проанализирована доля эвакуированных в структуре коллективов 
уральских танковых заводов. 
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Осенью 1941 г. Урал начинает принимать эвакуируемые грузы и население из 

западных регионов страны. Этот процесс вызвал серьезные изменения в социально-
экономическом развитии края. В том числе он привел к формированию новой отрасли 
уральской промышленности – танковой.  

Еще в июле и августе 1941 г. Урал стал активно принимать перемещаемые и 
эвакуируемые грузы. В дальнейшем поток эвакуируемого населения, материалов и грузов 
стал нарастать лавинообразно, что вылилось в колоссальную транспортную проблему. 
Специфика транспортной инфраструктуры СССР заключалась в том, что развивалось в 
основном только железнодорожное сообщение. Для развития автомобильного транспорта 
остро не хватало сети шоссейных дорог с твердым покрытием и самих автомобилей. Был 
слабо развит речной транспорт. Следовательно, проблема движения железнодорожного 
транспорта осенью 1941 г., то есть в момент пика эвакуационных перевозок, стала 
неизбежным итогом.  

Составы, перевозившие перемещаемые мощности в течение лета – начала сентября 
1941 г., находились в пути относительно недолго, хотя и не выдерживали установленный 
график. Он предписывал преодолевать 500–600 км в день [4, с. 35]. Понадобилось 
немногим более недели, чтобы доставить на Урал (в район Молотов – Свердловск) первую 
очередь эвакуируемого завода № 174. Но к октябрю 1941 г. ситуация резко обострилась в 
связи с ростом потока эвакуируемых грузов и людей, с одной стороны, и нарастанием 
встречного потока на запад, с другой: на фронт шли эшелоны с боеприпасами, 
вооружением и личным составом войск. Проблема усугублялась плохим состоянием 
железнодорожной сети Урала, которая была рассчитана в основном на 
внутрирегиональный грузопоток. Процент двухпутных дорог в среднем по стране 
составлял 29,5% [4, с. 35]. В то же время уральская сеть имела около 20% таких путей, 
причем располагались они в основном на Южном Урале на участке Транссибирской 
железнодорожной магистрали (см.: Центр документации общественных организаций 
Свердловской области. Ф. 4. Оп. 31. Д. 159. Л. 171-173).  

В ноябре 1941 г. по железным дорогам Свердловской области составы 
продвигались со скоростью не более 200–250 км в сутки, а на развязках вокруг 
Свердловска (станции Свердловск-Сортировочный, Свердловск-Пассажирский, Шарташ) 
простаивали до трех суток (см.: Центр документации общественных организаций 
Свердловской области. Ф. 4. Оп. 36. Д. 342. Л. 24). По данным М. Н. Потемкиной, средний 
показатель движения поездов в сутки в этот же период не превышал 180–200 км. Составы 
шли «трамвайным порядком» – буквально один за другим [4, с. 35]. 

Создавалась ситуация неразберихи, когда грузы и люди подолгу простаивали и не 
могли двигаться либо разгружаться. 23 октября по состоянию на 18.00 дорога им. 
Кагановича (Свердловская железная дорога) приняла 183 вагона, из них 156 вагонов были 
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грузовыми («грузы»), 27 – пассажирскими («люди»), за сутки было выгружено 314 
вагонов (250 – «грузы», 64 – «люди»). Но при этом всего неразгруженными осталось 402 
вагона. На следующий день ситуация несколько изменилась: прибыло 138 вагонов (114 – 
«грузы», 24 – «люди»), выгружено 180 (165 – «грузы», 15 – «люди»), осталось 360. 
Основным проблемным местом стал нижнетагильский узел, где катастрофически 
нахватало средств выгрузки материалов и оборудования, а также возможности приема и 
размещения людей (см.: Центр документации общественных организаций Свердловской 
области. Ф. 4. Оп. 31. Д. 188. Л. 98, 99). 

25 октября Молотовский обком ВКП (б) в своем обращении к свердловским 
коллегам констатировал неудовлетворительный прием составов, назначенных на станцию 
Гороблагодатскую (Нижний Тагил). 18 поездов были названы брошенными, всего 
скопилось 1120 вагонов с грузами оборонного значения, горючим, эвакуируемыми 
мощностями и людьми (см.: Центр документации общественных организаций 
Свердловской области. Ф. 4. Оп. 31. Д. 188. Л. 124).  

Помимо эвакуируемых грузов и кадров западных предприятий, на Урал хлынул 
поток так называемого неорганизованного населения, то есть. гражданских лиц, 
эвакуируемых самостоятельно, без предприятий. Поток таких поездов постоянно нарастал 
вплоть до ноября 1941 г. К началу месяца на подъездах к Свердловску на станциях 
Дружинино и Шаля уже скопилось до 10 эвакопоездов и ожидалось поступление до 200 
вагонов в сутки (около 30 тыс. чел.). Расселить такое количество людей на территории 
Свердловской области уже казалось невозможным, поэтому их необходимо было 
перенаправлять на другие направления (см.: Центр документации общественных 
организаций Свердловской области. Ф. 4. Оп. 31. Д. 188. Л. 105). 

Часть проезжавших находилась в неотапливаемых вагонах, не обеспечивалась 
вовремя пищей или медицинской помощью. И, как следствие, наблюдался рост числа 
инфекционных заболеваний, особенно среди детей (см.: Центр документации 
общественных организаций Свердловской области.Ф. 4. Оп. 36. Д. 342. Л. 24). Но далее 
начала нарастать проблема расселения прибывшего населения. Предоставить нормальное 
жилье оказалось невозможно даже семьям, прибывшим вместе с предприятиями. 

Так, направляемые на нижнетагильский Уралвагонзавод (будущий Уральский 
танковый завод № 183) рабочие, ИТР и члены их семей в количестве 40 тыс. чел. с 
Мариупольского, Ижорского завода и Харьковского завода № 183 в октябре 1941 г. уже не 
могли разместиться в городе. Бюро обкома, рассматривая этот вопрос, постановило – 
расселять в Нижнем Тагиле только работавших непосредственно на производстве. Члены 
семей рабочих и ИТР должны были, как тогда предполагали, временно (до ввода в 
эксплуатацию строящихся бараков) размещены по селам и поселкам близ лежащим к 
железной дороге (см.: Центр документации общественных организаций Свердловской 
области. Ф. 4. Оп. 36. Д. 336. Л. 7). 

Расселение эвакуированного населения стало чрезвычайно сложной задачей для 
всего Урала. Такая ситуация сложилась не только из-за сокращения объемов жилищного 
строительства в годы войны при резком росте населения, особенно городского, но и в 
силу того, что дефицит жилья в уральском регионе сложился еще в довоенное время. На 
одного человека здесь приходилось 4,9 м2 жилой площади, тогда как по стране в целом 
этот показатель достигал 6,5 м2 только на одного городского жителя, а в сельской 
местности эта цифра была выше.  

Проблема во многом усугублялась особенностями советской индустриализации, 
когда упор делался, прежде всего, на промышленное строительство, а транспортная и 
социальная инфраструктуры развивались по остаточному принципу. В условиях 
ускоренного строительства перемещенных мощностей в Свердловск летом 1941 г. все 
возможности, и без того ограниченные и дефицитные, были сосредоточены на возведение 
производственных цехов и установке оборудования. На строительство жилых домов 
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(бараков) и других социальных объектов (детские сады, бани, столовые и т. д.) ресурсов 
уже не осталось.  

В октябре 1941 г. на Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ, или 
Уралмаш) прибыло свыше 15 тыс. работников и членов их семей с Ижорского и 
Кировского заводов и еще 4 тыс. строительных рабочих и членов их семей. Потребность в 
жилой площади только для них составила 76 тыс. м2. За счет имеющихся жилых фондов 
сам завод мог расселить 8,4 тыс. чел., остальные 10,6 тыс. чел. предлагалось расселять 
силами горсовета (см.: Центр документации общественных организаций Свердловской 
области. Ф. 4. Оп. 31. Д. 198. Л. 23). 

В 1940 г. в соцгородке Уралмаша норма жилья на человека составляла 4,73 м2. Но 
это средние цифры. Норма расселения в жилых домах составила 4,97 м2 на человека, а в 
бараках – уже 3,88. То есть, средняя площадь на одного человека в бараках была 
примерно на 18% меньше среднестатистических данных по всему жилищному фонду. 
Первоначально прибывающих по эвакуации работников и их семьи планировалось 
размещать по норме 4,5 м2, но впоследствии ее пришлось снизить до 3 м2 (см.: Центр 
документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 4. Оп. 31. Д. 198. Л. 
78). По данным на 1 марта 1942 г. средняя обеспеченность жилплощадью в городах 
Свердловской области составила 3,1 кв. м на человека [3, С. 159]. 

Схожие проблемы с прибывающим гражданским населением обнаружились и в 
Челябинске. Директор челябинского Кировского завода (бывший Челябинский 
тракторный) И. М. Зальцман так охарактеризовал эвакуацию рабочих ленинградского 
предприятия: «…Расселять постоянно прибывающих рабочих с [ленинградского] 
Кировского завода некуда, на эвакопункте сегодня (24 декабря 1941 г.) скопилось около 4 
тыс. человек, и прибывающий эшелон в 560 человек расселять некуда. Такое скопление 
людей вызывает заболевания у детей и осложняет эпидемиологическую обстановку» 
Объединенный государственный архив Челябинской области. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 294. Л. 
1–2). По состоянию на 13 января 1942 г. удалось расселить только 3 тыс. чел. (там же. Ф. 
П-288. Оп. 6. Д. 294. Л. 3). 

Челябинский облисполком ситуацию на январь 1942 г. обрисовывал следующим 
образом: «Для обеспечения минимальной средней нормы жизнеобеспечения на жителя 
области 2,9 квадратного метра требовалось построить 767 тыс. квадратных метров жилой 
площади» [6, с. 11]. Следовательно, на одного человека в среднем приходилась гораздо 
меньшая площадь. 

Всего в Свердловской области по состоянию на 1 февраля 1942 г. эвакуированного 
населения числилось 389052 чел., из них 158844 чел. – прибывшие с предприятиями 
работники и их семьи. Из общего числа эвакуированных в Нижнем Тагиле было расселено 
60374 чел., в Свердловске – 146696 чел [5, с. 191]. До 1 февраля 1942 г. в Челябинск 
прибыло 428 тыс. чел., эвакуированных из прифронтовой полосы, из них 168 тыс. чел. – с 
предприятиями и учреждениями [6, с. 11]. 

Особенно тяжело эта ситуация отразилась на малых уральских заводах Наркомата 
танковой промышленности (НКТП). Уральский турбинный завод (Свердловск) еще в 
довоенное время страдал от катастрофической нехватки жилья. На почти 1,5 тыс. 
работников у завода имелось квартир и комнат только для 354 семей. Остальные были 
расселены по жилым помещениям других предприятий организаций города. Из-за 
жилищных проблем с января по май 1941 г. завод покинуло 93 чел., а в начале июня у 
директора лежало 380 заявлений об уходе с предприятия. Количество работников 
Уралтурбозавода к осени 1941 г. увеличилось более чем в 3 раза. Но жилье, которое 
необходимо было построить по правительственным решениям, принятым в начале войны, 
так и не было создано. В результате катастрофической нехватки жилья многие работники 
завода (в том числе квалифицированные рабочие ленинградского Кировского завода) 
были расселены за 8–10 км от предприятия в жилом фонде Горсовета и других заводов 
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(см.: Центр документации общественных организаций Свердловской области, Ф. 4. Оп. 
31. Д. 222. Л. 155). 

Примерно в таких же условиях оказались работники вновь созданного 
свердловского завода № 37 НКТП, коллектив которого сформировался сходным образом. 
Предприятие в конце 1941 г. должно было расселить 12 тыс. чел. В состав завода вошли 
жилые помещения бывшего завода им. Воеводина, у которого имелось только 3872 м2. Из 
них 2244 м2 приходилось на каменные жилые дома, а 1628 м2 – на бараки. На этой жилой 
площади уже проживало 1145 чел., то есть на одного человека приходилось 3,38 м2. 
Времени и средств на строительство даже временных бараков уже не было, поэтому всех 
работников завода и их семьи расселили в студенческих общежитиях (около 4,5 тыс. м2), в 
комнатах жителей выселенных из Свердловска в сельскую местность (это дало 400 комнат 
на 1000 чел.) и методом уплотнения в жилом фонде города (основная часть 
эвакуированных – на 20 тыс. м2) (данные из: рукопись «Ордена Трудового Красного 
Знамени завод № 50 Министерства трансмаша. Материалы по истории развития танкового 
производства в период Великой Отечественной войны. 1946», материалы музея завода 
«Уралтрансмаш»). В целом на долю завода № 37 приходилось около 30900 м2 жилья, 
следовательно, в среднем на одного человека 2,35 кв. м2 (подсчитано автором). Однако в 
реальности в барачных общежитиях были более суровые условия. Уже во второй 
половине войны в бараках заводов № 50 (бывший № 37 НКТП) и № 76 было только 2 м2 и 
менее на человека (см.: Центр документации общественных организаций Свердловской 
области., Ф. 4. Оп. 31. Д. 627. Л. 124–125, 184). 

Тяжелое положение с жильем на Урале, сложившееся еще в довоенный период, не 
позволило должным образом расселить эвакуируемые семьи работников танковой 
промышленности. Вместе с приказами о начале эвакуации предприятий поступали 
распоряжения о строительстве жилья на новых местах. Другими словами, в тот момент 
проблема отсутствия свободных площадей была хорошо известна советскому 
руководству. Но воплотить в жизнь эти решения не было никакой возможности. Для этого 
отсутствовали и строительные материалы, и строительные рабочие. А главное, не было 
даже времени на это строительство. Начало и завершение самого массового этапа 
эвакуации пришлись на позднюю уральскую осень и начало зимы, когда температура 
воздуха была много ниже нуля. В таких условиях местным заводским, партийным и 
советским руководителям не оставалось ничего другого, как пытаться использовать в 
основном только имеющийся жилой фонд. А это означало крайне стесненные бытовые 
обстоятельства. Жизнь двух и даже более семей в одной комнате стала неизбежной 
нормой. 

О количественном и качественном составе кадров танковых заводов, прибывших 
на Урал по эвакуации, говорят следующие данные. На Уралвагонзавод с различных 
предприятий страны были перемещены сотрудники 13 предприятий. Основной костяк 
танкового производства составили работники бывшего харьковского завода № 183: из 
12140 чел., подлежащих эвакуации, прибыло только 5234. На Урал удалось эвакуировать 
только 10% рабочих и 20% инженерно-технических работников. Из 6344 чел. 
Мариупольского завода в Нижний Тагил приехали только 732 (11,5%), из них 589 
рабочих, занятых на корпусном производстве. В Нижний Тагил пребыл Московский 
станкостроительный завод № 184 им. С. Орджоникидзе. Первоначально он должен был 
существовать как самостоятельное предприятие, но впоследствии вошел в состав УТЗ. 
Всего к концу 1941 г. на площадку УВЗ прибывает около 9 тыс. работников с различных 
предприятий страны (из рукописи «История танкостроения на УТЗ №183. Т. 2. Кн. 2». С. 
21, 283, материалы музея УВЗ). 

Всего с июля 1941 г. по январь 1942 г. Уралмаш принял 3757 человек с Ижорского 
(1885 чел.), ленинградского Кировского (854 чел.), Краматорского (79 чел.) заводов и 
заводов «Красный Профинтерн» (830 чел.) и «Большевик» (109 чел.) (см.: Центр 
документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 4. Оп. 31. Д. 286. Л. 
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225-226). Всего коллектив УЗТМ на 1 января 1942 г. составлял 23547 человек (из Доклада 
директора УЗТМ по основной деятельности за 1941 г. Л. 14. Из материалов музея УЗТМ). 

На завод № 76 (в конце 1941 г. дизельное производство Уралтурбозавода 
выделилось в самостоятельное предприятие) в течение августа – ноября прибыло 3737 
человек, из них 3260 с ленинградского Кировского завода [1, с. 231]. В середине 1941 г. 
штат работников дизельного завода насчитывал 1349 чел., следовательно, к концу года 
число работников находилось на уровне 5500–6000 с учетом мобилизованных местных 
кадров (см.: Центр документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 4. 
Оп. 31. Д. 182. Л. 194).  

На площадку свердловского завода № 37 НКТП было эвакуировано 3513 ИТР, 
рабочих и служащих: 1487 чел. с московского завода № 37 НКТП, 1011 – с 
автомобильного завода им. «КИМ» и 1015 – с Подольского машиностроительного завода. 
Коллективы местных свердловских заводов в сумме составляли 1101 чел., до конца 1941 г. 
на завод поступило еще 1107 чел. мобилизованного контингента. В сумме это составило 
5721 человек (Ордена Трудового Красного Знамени завод № 50 Министерства трансмаша. 
Материалы по истории развития танкового производства в период Великой 
Отечественной войны. Рукопись. 1946. Л. 15. Из материалов музея завода 
Уралтрансмаша). 

На челябинский Кировский завод в течение первого года войны прибыло 13550 
человек, в том числе с ленинградского Кировского завода – 7500 чел. (5891 – рабочих и 
1185 – ИТР), с харьковского завода №75 – 3004 (1773 – рабочих и 1033 – ИТР), из Москвы 
– около 1000 чел. (см.: Объединенный государственный архив Челябинской области. Ф. 
П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 63; 6, С. 1510). Коллектив завода в декабре 1941 г. состоял 
примерно из 35 тыс. чел. (подсчитано по материалам: Российский государственный архив 
экономики. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 728. Л. 105). 

Таким образом, эвакуация кадров серьезным образом сказалась на количественном 
составе работников танковых предприятий Урала. По данным исследователя А. А. 
Антуфьева, в 1942 г. доля эвакуированных ИТР, рабочих и служащих среди персонала 
УТЗ им. Коминтерна составляла как минимум 22%, Кировского завода – 30,8%, УЗТМ – 
44,8%; в 1943 г. более 40% всего персонала завода № 76 составляли переброшенные и 
эвакуированные работники [1, с. 231, 232]. По нашим подсчетам, доля перемещенных 
работников на уральские танковые предприятия выражалась в иных цифрах: их доля на 
УТЗ в конце 1941 г. составила 29%, на Кировском заводе – около 39%. Для УЗТМ данные, 
приведенные А. А. Антуфьевым, нам представляются резко завышенными – реальная доля 
западных работников (вместе с перемещенными летом 1941 г.) на Уралмаше была на 
уровне 15–16%. Наибольший процент переброшенные и эвакуированные работники 
составляли на малых уральских танковых заводах: в конце 1941 г. на Уралтурбозаводе и 
свердловском заводе № 37 НКТП их доля была на уровне 60%. 

Трудность подсчета доли эвакуированных заключается в том, что коллективы 
танковых предприятий, начиная с конца 1941 г. и вплоть до конца 1942 г., постоянно 
изменяли свою численность. Некоторые, например Кировский завод, постоянно росли и за 
год увеличили свой состав на треть [1, с. 235]. Но рост контингента состоялся уже не за 
счет эвакуированных, а трудовой мобилизации. Другие заводы, которые тоже массово 
привлекали местную рабочую силу, или разделялись на разные предприятия (в начале 
1942 г. из состава УЗТМ был выделен артиллерийский завод № 9 НКВ, из состава 
турбозавода – завод № 76 НКТП), или наоборот входили в состав других (летом 1942 г. 
завод № 37 НКТП вошел в состав УЗТМ). Поэтому динамика численности работников 
того же Уралмаша постоянно менялась в течение всего 1942 г.  

Следовательно, при выявлении доли эвакуированных в составе коллективов 
уральских танковых предприятий нам необходимо четко придерживаться определенного 
периода. В нашем случае это декабрь 1941 г., когда эвакуационные мероприятия в целом 
были уже завершены, массовое привлечение мобилизованного местного контингента 
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только начиналось, а заводы еще не стали делиться и объединяться. С течением времени 
коллективы неизбежно размывались за счет ротации работников. Эвакуированный 
контингент действительно сыграл важную роль в формировании коллективов уральских 
танковых предприятий. Однако в случае с каждым заводом доля представителей западных 
предприятий была различной: от 15–16% на УЗТМ до 60% на заводах № 37 и №76. 
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