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Аннотация: рассмотрены основные аспекты размещения переселенцев из Воронежской области на 
территории современного г. Севастополя в 1944–1950 гг. в статистическом измерении. Автор приходит 
к выводу, что именно воронежцы в этот период составили основную часть населения в регионе, сыграли 
важную роль в возрождении его сельской местности. 
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Abstract: the article discusses the main aspects of the placement of migrants from the Voronezh region on the 
territory of modern Sevastopol in 1944–1950 in a static dimension. The author comes to the conclusion that it 
was Voronezh residents who made up the bulk of the population in the region during this period, they played an 
important role in the revival of its countryside.
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Одним из последствий Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. на территории сельской зоны 
современного Севастополя стало резкое сокращение 
численности населения. С целью его восполнения в 
регионе во второй половине 1940-х гг. проводилась 
активная политика по организованному вселению 
колхозников из различных регионов СССР. Большое 
количество переселенцев прибыло в Балаклавский 
район Крыма (ныне на его территории находятся 
четыре административных округа г. Севастополя). 
В рамках такого переселения в район активно при-
бывали переселенцы из Воронежской области 
РСФСР. 

Анализу их распределения на территории Бала-
клавского района посвящена данная статья. Сделана 
попытка установить основные тенденции изменения 
численности такого населения в районе, осознать их 
роль в деле восстановления района в статистическом 
выражении. Материал основан на данных ГКУ «Ар-
хив г. Севастополя». 

Территория района на 1944 г. – Балаклава с 
окрестностями, Камышловский сельсовет, Бельбек-
ский сельсовет (д. Бельбек – ныне с. Фруктовое), села 
Ай-Тодор (ныне не существует), Шули (Терновка), 
Уппа (Родное), Нижний и Верхний Узенбаш (не су-
ществуют), Новые Шули (Штурмовое), Нижний и 
Верхний Чоргунь (Черноречье), населенные пункты 
Байдарской и Варнутской долины, южнобережные 
поселки Форос, Меллас, Мухалатка.

В апреле 1944 г. большая часть района была  
освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 

Вскоре после этого Балаклавский райком ВКП(б) и 
Балаклавский райисполком (на 30 апреля 1944 г. они 
находились в д. Байдары (Орлиное), при поддержке 
оперативной группы, работавшей в Балаклаве, про-
вели первичный учет населения района. Было взято 
чуть более 10 тыс. чел. с оговоркой, «что этот учет 
был произведен не на всей территории района, не-
охваченными остались деревни, прилегающие к Се-
вастополю» [1, л. 2]. Повторный подсчет населения 
в мае 1944 г. показал, что в этот период в г. Балаклава 
проживало 1487 чел., в сельской зоне Балаклавского 
района – 13 469 чел., всего – 14 956 чел. Цифры 
июня – 1311 чел. в Балаклаве, 1833 чел. в селе, умень-
шение связано с проведением спецпереселения на-
родов Крыма, в ходе которого в мае–июне 1944 г. из 
района переселено 11 812 чел. [2, л. 1].

Данный факт привел к тому, что район стал одним 
из регионов первоочередного вселения колхозников 
из других районов страны. 

Значительную часть первых таких переселенцев 
в Балаклавском районе составили сельские жители 
Воронежской области. Первые переселенцы в район 
прибыли в сентябре 1944 г. Сводки переселенческого 
отдела дают такую численность прибывших. 
К 26 сентября 1944 г. на станцию Севастополь при-
было 6 эшелонов с переселенцами из Воронежской 
области РСФСР для размещения их в колхозах Бала-
клавского района, эшелоны прибывали 12, 21, 23, 25, 
26 (2) сентября [3, л. 3]. К 28 сентября их количество 
увеличилось до 8. Общее количество эшелонов со-
ставило 9, прибыло 2020 семей, 8470 человек (со 
своим скотом) [там же, л. 5]. В начале октября 1944 г. 
все они были расселены в 26 колхозах района. Из 
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8470 чел. прибывших мужчин насчитывалось 
2075 чел. (трудоспособных 752 чел.), женщин 
6395 чел. (трудоспособных 2276 чел.), подростков 
2172 чел. [там же, л. 10]. 

Архивные документы позволили выявить пере-
чень районов Воронежской области, направивших 
переселенцев в Балаклавский район. Это районы: 
Аннинский (60 семей, 249 чел.), Верхне-Хавский 
(60 семей, 254 чел.), Панинский (50 семей, 209 чел.), 
Садовский (40 семей, 158 чел.), Хворостянский 
(40 семей, 180 чел.), Таблицкий (25 семей, 100 чел.), 
Добринский (60 семей, 287 чел.), Грязинский (25 се-
мей, 93 чел.), Дрязинский (40 семей, 178 чел.), Ус-
манский (49 семей, 207 чел.), Лиманский (20 семей, 
80 чел.), Терновский (40 семей, 137 чел.), Грибанов-
ский (50 семей, 217 чел.), В. Карачановский (30 семей, 
121 чел.), Борисоглебский (40 семей, 170 чел.),  
Байчуринский (25 семей, 119 чел.), Песковский (35 се-
мей, 170 чел.), Бобровский (50 семей, 213 чел.), 
Абрамовский (35 семей, 141 чел.), Таловский (49 се-
мей, 235 чел.), Хреновской (40 семей, 158 чел.), Чи-

гольский (40 семей, 165 чел.), Калачеевский (50 се-
мей, 200 чел.), Меловатский (30 семей, 120 чел.), 
Ст. Кришунский (20 семей, 88 чел.), Бутурлиновский 
(80 семей, 373 чел.), Лосевский (40 семей, 163 чел.), 
Острогожский (60 семей, 253 чел.), Давыдовский 
(35 семей, 145 чел.), Евдоковский (50 семей, 227 чел.), 
Подгоренский (40 семей, 215 чел.), Павловский 
(40 семей, 153 чел.), Новорепекопский (50 семей, 
220 чел.), Елань-Коленовский (43 семьи, 153 чел.), 
Воробьевский (51 семья, 222 чел.), Лискинский 
(63 семьи, 291 чел.), Михайловский (52 семьи, 
229 чел.), Ольховатский (49 семей, 175 чел.), Россо-
шанский (56 семей, 248 чел.), Кантемировский (50 се-
мей, 197 чел.), Алексеевский (80 семей, 336 чел.), 
Буденовский (50 семей, 240 чел.), Никитовский 
(50 семей, 234 чел.), Нижнедевицкий (30 семей, 
118 чел.), Хохольский (29 семей, 129 чел.) [там же, 
л. 12–14]. Общее количество семей по вышеприве-
денным сведениям составило 2001 (8620 чел.) 
[там же, л. 12–14].

Распределение переселенцев по населенным 
пунктам района предствавлено в таблице.

Таблица
Учет переселенцев из Воронежской области (сентябрь 1944 г.) [там же, л. 19].

Наименование деревни Количество семей Количество человек
Ай-Тодор (Гористое) 105 473
Бага (Новобобровка) 144 (испр. 128) 633
Байдары (Орлиное) 320 1290
Биюк-Мускомья (Широкое) 206 (203) 904
Бельбек (Фруктовое) 45 179
Варнаутка (Гончарное) 47 (44) 196
Золотая балка 7 28
Карань (Флотское) 25 109
Камышлы (Дальнее) 20 88
Кадыковка (часть Балаклавы) 8 41
Комары (Оборонное) 7 30
Кучук-Мускомья (Резервное) 28 (29) 120
Календо (Подгорное) 44 173
Кучки 39 (48) 194
Саватка (Россошанка) 62 (68) 268
Скеля (Родниковое) 80 323
Новые Шули (Штурмовое) 55 257
Сахтик (Павловка) 52 (54) 209
Узенбаш (Хворостянка) 67 (68) 261
Уппа (Родное) 99 (104) 420
Уркуста (Передовое) 345 (203) 1453
Старые Шули (Терновка) 83 (101) 365
Хайто (Тыловое) 40 165
Чоргун (Черноречье) 43 174
Узунджа (Колхозное) 104 438
Всего 2065 8791
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В паспорте Балаклавского района за 1945 г. ука-
зано, что на январь этого года население района со-
ставляло 10 255 чел. Из них в городе (Балаклава) – 
1408 чел., в сельской местности – 8847 чел. Нацио-
нальный состав: 8299 русских, 1665 украинцев, 
48 евреев, 246 чел. прочих национальностей. По 
сельским советам население распределилось следу-
ющим образом: Байдарский сельсовет – 1546 чел., 
Биюк-Мускомский – 811 чел., Варнаутский – 444 чел., 
Багинский – 435 чел., Бельбекский – 208 чел., Комар-
ский – 76 чел., Каранский – 160 чел., Кадыковский – 
404 чел., Скельский – 354 чел., Саватинский – 
266 чел., Уппинский – 626 чел., Уркустинский – 
1222 чел., Узунджиский – 298 чел., Ай-Тодорский – 
332 чел., Чоргунский – 697 чел., Старо-Шульский 
489 чел. [4, л. 2, 3]. В ноябре 1946 г. в район добро-
вольно прибыло 35 семей переселенцев [5, л. 134]. 
К сожалению, процент воронежцев среди них уста-
новить не удалось, одновременно анализ общих 
данных позволяет говорить об их преобладании 
среди населения района на начало 1945 г. 

Проблемой миграции в Балаклавский район в 
1944–1945 гг. как вновь вселявшихся, так и возвра-
щавшихся из эвакуации стали достаточно жесткие 
правила въезда на его территорию в связи с погра-
ничной зоной. По постановлению Совета народных 
комиссаров (далее – СНК) Крымской АССР от 
16 июня 1944 г. № 313/с «О порядке въезда граждан 
на постоянное место жительства в пределы Крымской 
АССР» въезжать гражданам на территорию Балаклав-
ского района можно было только по разрешению СНК 
Крыма [6, л. 19]. 

В 1949 г. Советом министров СССР было при-
нято повторное Постановление «О переселении 
колхозников в Крымскую область», а переселенче-
ское управление при Совете министров СССР раз-
работало новую инструкцию, регламентирующую 
прием и размещение переселенцев в Крыму. Реше-
ние о приеме кандидатов, подавших заявки на все-
ление в колхоз, принималось на общем собрании его 
членов. Переселение было возможным только при 
положительном таком решении, утвержденном ис-
полкомом Балаклавского районного Совета депута-
тов трудящихся. Переселенцы обязательно должны 
были оформить переселенческие удостоверения, 
после чего только выдавалось единовременное по-
собие на обустройство. Переселенцам, выезжающим 
группами, предоставлялся бесплатный проезд, про-
воз груза до 20 т, скота. Переселяющиеся самосто-
ятельно должны были оплачивать 50 % стоимости 
проезда и провоза грузов. Вторая массовая волна 
переселенцев прибывала уже не только из Воронеж-
ской области, но количество прибывших непосред-
ственно из ее районов еще оставалось достаточно 
высоким. 

В хозяйствах района новых переселенцев плани-
ровалось распределить таким образом: колхоз «Путь 
к социализму» (с. Флотское (Карань)) – 15 семей; 
колхоз «Красное Знамя» (пос. Ушаково) – 10 семей; 
колхоз «Большевик» (пос. Золотая балка (10-й км 
Балаклавского шоссе)) – 15 семей; колхоз «Комин-
терн» (с. Пригородное (Кадыковка), ныне часть Ба-
лаклавы) – 15 семей; колхоз «Заря свободы» (с. Обо-
ронное (Комары)) – 12 семей; колхоз «12 годовщина 
Октября» (с. Черноречье (Чоргунь)) – 20 семей; 
колхоз им. Буденного (с. Кучки (не существует)) – 
5 семей; колхоз им. Доронина (с. Родное (Уппа)) – 
10 семей; колхоз «Путь к социализму» (с. Хворостян-
ка (Узенбаш, не существует)) – 5 семей; колхоз 
«Новая жизнь» (с. Гористое (Ай-Тодор), не существу-
ет) – 10 семей; колхоз «Память Ленина» (с. Терновка 
(Шули)) – 21 семья; колхоз им. Калинина (с. Фрукто-
вое (Бельбек)) – 10 семей; колхоз «Красный Октябрь» 
(с. Орлиное (Байдары)) – 15 семей; колхоз им. Моло-
това (с. Павловка (Сахтик)) – 7 семей; колхоз им. 
Чкалова (с. Подгорное (Календо)) – 5 семей; колхоз 
III Интернационала (с. Родниковое (Скели)) – 5 семей; 
колхоз им. Димитрова (с. Колхозное (Узунджа)) – не 
предусматривалось вселение; колхоз им. Ворошило-
ва (с. Россошанка (Саватка)) – 5 семей; колхоз «Па-
мять Ленина» (с. Ново-Бобровка (Бага)) – 5 семей; 
колхоз им. Тельмана (с. Передовое (Уркуста)) – 10 се-
мей; колхоз им. Кирова (с. Передовое (Уркуста)) – 
вселение не предусматривалось; колхоз «Красный 
Крым» (с. Широкое (Биюк-Мускомья)) – 15 семей; 
колхоз им. Калинина (с. Гончарное (Варнутка)) – 5 се-
мей; колхоз им. Сталина (с. Резервное (Кучук-Муско-
мья)) – 15 семей [7, л. 32]. 

В начале 1950-х гг. массовое переселение колхоз-
ников в Балаклавский район из различных областей 
СССР продолжилось, однако воронежцы в этот пе-
риод растворились среди представителей других 
регионов страны. 

Общая же численность населения Балаклавского 
района к 1950 г. по сравнению с 1944 г. значительно 
выросла и составила 17 449 чел., в том числе Бала-
клава – 7218 чел., в сельской местности – 10 231 чел. 
[8, л. 19].

Несмотря на случаи ухода колхозников из хо-
зяйств района по разным причинам, значительная 
часть переселенцев обрела в Крыму свой новый дом. 
Они содействовали развитию сельского хозяйства 
Балаклавского района, в начале 1950-х гг. в пересе-
ленческих колхозах активно стали внедрять новые 
методы обработки земли, а колхозники колхоза 
«Коммунар» в 1954 г. удостоились чести представ-
лять район на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве. Члены данного колхоза были 
большей частью переселенцами из Воронежской 
области. 

Воронежские переселенцы на Севастопольской земле в 1944–1950 годах: статистический аспект
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Документы свидетельствуют о том, что в район 
из Воронежской области в качестве переселенцев 
приехали представители таких семей, как Кудлановы, 
Тимченко, Бардаковы, Афанасьевы, Скибины и др. 

Так, по переселенческому удостоверению в Крым 
из д. Ровеньки Воронежской области перевез свою 
семью А. Т. Кудланов (1904–1994), в 1944–1948 гг. 
первый секретарь Балаклавского райкома ВКП(б), 
уроженец д. Турки Курской губернии. С Воронежской 
землей судьба его связала в 1930-е гг., где он после-
довательно занимал должности директора зоотехни-
кума в с. Плеханово Грязинского района, директора 
химтехникума с. Грязи, был заведующим отделом, 
секретарем по кадрам, вторым секретарем Ровенско-
го РК ВКП(б). В 1942–1943 гг. – комиссар партизан-
ского отряда «За Родину», в марте 1943 г. возвратил-
ся на должность секретаря Ровенского РК ВКП(б). 
Балаклавский район возглавил в 1944 г. Руководил 
восстановлением его хозяйства, размещением и об-
устройством переселенцев из Воронежской области, 
содействовал предотвращению распространения го-
лода в районе 1947 г. После ухода с поста первого 
секретаря Балаклавского РК ВКП(б) в 1948 г. по бо-
лезни занимал должность заместителя директора по 
политчасти школы ФЗО № 15 в Балаклаве. Затем 
возглавил строящийся Балаклавский кирпично-чере-
пичный завод, содействовал вводу его в эксплуата-
цию. В первой половине 1950-х гг. возглавлял ряд 
подразделений Балаклавского рудоуправления, бе-
тонный завод, был заведующим производством рай-
промкомбината, инструктором политотдела строи-
тельно-монтажного управления № 10 «Укрводстрой». 
В 1956–1957 гг. являлся председателем Балаклавско-
го горсовета. После включения Балаклавы в черту 
г. Севастополя назначен начальником цеха железобе-
тона Балаклавского рудоуправления имени А. М. Горь-
кого, на данном предприятии на разных должностях 
в отделе кадров проработал до выхода на пенсию в 
1970 г. Переехал в г. Днепропетровск. В 1975 г. вер-
нулся в Севастополь. В 1989–1994 гг. проживал в 
Балаклаве. Умер в 1994 г. Похоронен в Севастополе. 
Награды: орден Отечественной войны II ст. (1985), 
медали «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ве-
теран труда. Знак «Отличник соцсоревнования 
УССР» [9]. 

По переселению в 1944 г. на работу в Балаклав-
ский район прибыл Я. М. Косинов (1905–1975). Его 
биография на данный момент требует уточнения. По 
данным фондовой коллекции Музея-заповедника 
героической обороны и освобождения Севастополя 
известно, что родился он в с. Красовка Полянского 
района Воронежской области. В 1930-е гг. был пред-
седателем колхоза (название хозяйства в документах 

не указано), сельсовета Елань-Коленовского района 
Воронежской области. Участник Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. в составе 562-го полка 
165-й стрелковой дивизии первого формирования, 
участник обороны Киева. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. В 1944–1947 гг. – заведующий Балаклав-
ским Райзо, в 1947–1948 гг. – председатель Передов-
ского сельсовета, затем до 1957 г. в заготпункте 
«Табаксырья», с 1957 г. трудился в совхозе «Красный 
Октябрь», в 1965 г. вышел на пенсию [10].

Также осенью 1944 г. из Воронежской области в 
Балаклавский район прибыла Н. Ф. Селиванова, 
ставшая впоследствии председателем исполкома 
Балаклавского районного совета депутатов трудящих-
ся (народных депутатов). Она родилась 17 октября 
1926 г. в с. Нижняя Матренка Хворостянского района 
Воронежской области. В возрасте восемнадцати лет 
поступила на работу в колхоз имени III Интернацио-
нала в селе Скели (Родниковое) Балаклавского райо-
на. С 1945 г. началась ее партийная карьера, она была 
избрана секретарем Родниковского сельского совета 
депутатов трудящихся, затем вступила в ряды ВКП(б) 
(КПСС), в 1949 г. избрана секретарем Балаклавского 
районного совета депутатов трудящихся. После окон-
чания в 1952 г. областной партийной школы при 
Крымском обкоме ВКП(б) она находилась на разных 
должностях в Балаклавском райкоме КПУ. В 1961 г. 
окончила заочную Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. Через год стала председателем Балаклав-
ского райисполкома. Она думала о районе круглосу-
точно, была жестким и требовательным руководите-
лем, прежде всего к себе. Вот что говорил о ней в 
одном из своих интервью В. И. Горбатов, в 1999–
2009 гг. управляющий Балаклавского рудоуправления 
имени А. М. Горького: «Мне повезло работать в ко-
манде почетного гражданина Севастополя, председа-
теля Балаклавского райисполкома Нины Федоровны 
Селивановой. Как руководитель, она умела органи-
зовать работу так, что в результате людям действи-
тельно становилось легче жить. Она никогда не 
опаздывала на совещания и не позволяла делать это 
другим. Выступая перед людьми, всегда была в кур-
се происходящего. Ей удалось создать дружную, 
высокоэффективную команду».

За свой плодотворный труд Н. Ф. Селиванова 
была награждена орденами Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почета», семью медалями. В 1984 г. 
вышла на пенсию, занималась общественной работой, 
была председателем постоянной комиссии райсовета, 
членом Совета старейшин Севастополя и Балаклавы, 
заместителем председателя Балаклавского районного 
совета ветеранов войны и труда. В 2001 г. за выдаю-
щийся вклад в социально-экономическое развитие 
г. Севастополя, многолетний добросовестный и со-
зидательный труд в органах самоуправления, в знак 
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поощрения ее деятельности, способствовавшей воз-
величиванию и процветанию города, ей было при-
своено звание Почетного гражданина города-героя 
Севастополя. Н. Ф. Селиванова ушла из жизни 8 де-
кабря 2005 г., похоронена на кладбище 5-м км Бала-
клавского шоссе [11]. 

В целом, рассмотрев выявленные данные о во-
ронежских переселенцах в Балаклавском районе во 
второй половине 1940-х гг., необходимо отметить: 
именно выходцы из Воронежской области в указан-
ный период составили основную часть населения 
сельской зоны района, внесли значительный вклад в 
ее восстановление после войны. На данный момент 
перечень и биографии персоналий таких переселен-
цев еще требуют дополнительного исследования. 
Одновременно выявленные такие сведения подтверж-
дают важнейший вклад воронежцев в истории Бала-
клавского района после окончания Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. 
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