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ABSTRACT: In article evacuation of the civilian population from 

Leningrad is considered. The process periodization is presented, the characteristic 
of stages is given, population, the evacuated and lost citizens is revealed. 

Ленинград представлял собой второй по значению город в 
СССР. По оценке статистиков на 1 января 1941 г. в городе проживало 
2 992 тыс. человек (2. С. 34). Когда положение Ленинграда 
определилось как города-фронта, то в нем должны были остаться те, 
кто непосредственно был нужен фронту. Другие горожане должны 
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были эвакуироваться, но в полной мере, подчеркивает А.И. Мелуа, это 
сделать не удалось (4. С. 29). Ленинградская городская эвакуационная 
комиссия при Исполкоме Ленинградского городского совета была 
создана 27 июня 1941 г. для организации работы по эвакуации из 
Ленинграда учреждений, предприятий и гражданского населения, она 
также руководила деятельностью эвакопунктов, занималась учетом, 
обеспечением жильем, питанием, устройством на работу граждан, 
прибывших в Ленинград до начала блокады. Руководство комиссией 
было возложено на заместителя председателя исполкома Е.Т. 
Федорову. 

Блокада стала тяжелейшим испытанием для населения 
Ленинграда, суровой проверкой всех структур и ведомств, 
обеспечивавших жизнедеятельность огромного города. По данным 
выдачи продуктовых карточек в июле 1941 г. доля детей и 
неработающих граждан составляла 45,8% населения Ленинграда, т.е. 
демографическая обстановка города накануне блокады складывалась 
не лучшим образом. Высокий процент несамодеятельного населения 
должен был серьезно осложнить положение осажденного города, что и 
произошло(2. С. 35). В Ленинграде были существенно уменьшены 
нормы выдачи хлеба с 18 июля по конец сентября 1941 года: рабочим 
- 800 граммов; служащим - 600 граммов; иждивенцам и детям - 400 
граммов (10. С. 35). 

Бомбежки Ленинграда и путей сообщения начались в августе. 
4 сентября 1941 года город подвергся первым артиллерийским 
обстрелам немецких войск. Начало блокады Ленинграда 
традиционно считается 8 сентября 1941 г, когда противник захватил 
Шлиссельбург, прервав, таким образом, сухопутную связь города со 
страной. Однако реально ленинградцы потеряли возможность 
покинуть город еще раньше: 27 августа было прервано 
железнодорожное сообщение (2. С. 44). С потерей Шлиссельбурга 
сразу же начались серьезные затруднения в городе, прекратились 
поступления продовольствия, горючего, медикаментов и т.д. 

В научной литературе имеется несколько подходов к 
периодизации эвакуации населения из Ленинграда. Весьма 
распространенной является точка зрения о трех этапах эвакуации из 
города. 

1-й этап эвакуации населения из Ленинграда продолжался с 29 
июня по 27 августа. По данным В.М. Ковальчука, с 25 июня по 18 
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июля 1941г. из Ленинграда было эвакуировано 47 055 человек и 23 851 
человек, ехавших, минуя Ленинград, транзитом. Этот период 
характеризовался двумя особенностями: нежеланием жителей уезжать 
из города и тем, что много детей из Ленинграда было эвакуировано в 
районы Ленинградской области. В результате в блокированном городе 
оказались 2 544 000 человек, в том числе около 400 000 детей. В 
сентябре, когда начались массовые бомбежки, многие хотели бы 
выехать, но пути были отрезаны (6. С. 16, 43). На том этапе (по 
данным фондов музея блокады Ленинграда) из города было вывезено 
488 703 человека, из них 219 691 детей (вывезено 395 091, но 
впоследствии 175 000 возвращено обратно, Это дети, которых ранее 
вывезли в Ленинградскую область) и 164 320 рабочих и служащих, 
эвакуировавшихся вместе с предприятиями (9). Как следует из 
рассекреченных документов, за время с 29 июня 1941 года по 14 
августа 1941 года было эвакуировано из Ленинграда 469 029 
человек(12). Особое место в проведении эвакуации населения из 
Ленинграда принадлежит Вологодской и Ярославской областям. 
Местные органы власти были первыми в СССР, кто принимал, 
размещал ленинградцев, обслуживал следовавших далее вглубь 
страны, на восток. 

2-й этап эвакуации из Ленинграда осуществлялся с середины 
сентября 1941 года до апреля 1942 года. Эвакуация проводилась 
тремя способами: эвакуация через Ладожское озеро водным 
транспортом до Новой Ладоги, а затем до ст. Волховстрой 
автотранспортом; эвакуация авиацией; эвакуация по ледовой дороге 
через Ладожское озеро. К тому времени в кольцо блокады попали, по 
сведениям А.В. Карасева, 2 484, 5 тысяч человек(5. С. 94). На втором 
этапе водным транспортом было вывезено 33 479 человек (из них 14 
854 человек — не ленинградского населения), авиацией — 35 114 (из 
них 16 956 не ленинградского населения), походным порядком через 
Ладожское озеро и неорганизованным автотранспортом с конца 
декабря 1941 и до 22 января 1942 года — 36 118 человек (население не 
из Ленинграда), с 22 января по 15 апреля 1942 года по «Дороге жизни» 
— 554 186 человек. В общей сложности за время второго этапа 
эвакуации — с сентября 1941 по апрель 1942 года — из города, в 
основном по «Дороге жизни» через Ладожское озеро, были вывезены 
около 659 тысяч человек (5. С. 94). 
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Между тем, надо представлять в каких условиях находился 
город и его население, и как осуществлялась эвакуация, т.к. уже в 
ноябре 1941 г., в Ленинграде, по выражению медиков тех лет, 
создались условия, близкие к полному голоданию населения. 
Двенадцатого сентября в городе произошло второе сокращение 
хлебной нормы (рабочие - 500 гр., служащие, дети - 300 гр., 
иждивенцы - 250 гр.). Заболеваемость на почве истощения приобрела 
характер эпидемии. Появились первые смерти от дистрофии. С 20 
ноября в городе были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба, 
до 50% которого составляли примеси. По рабочей карточке выдавали 
250 гр., служащие, иждивенцы, дети получали по 125 гр. Нараставшие 
трудности, особенно со второй половины ноября-декабря 1941 г., не 
остановили эвакуацию ленинградцев и движение на восток через 
Вологодскую и Ярославскую области. 

22 ноября начала действовать ледовая трасса через Ладогу 
(Дорога жизни). Она должна была обеспечить массовый выезд 
населения из города, о чем свидетельствует решение Военсовета 
Ленинградского фронта от 19 ноября 1941 г. (2. С. 69), а также была 
начата доставка продовольствия в город. Партийные и советские 
организации Ленинграда, указывал С.А. Уродков, в начале декабря 
1941 г. организовали эвакопункты на Финляндском вокзале, 
Борисовой Гриве, в Жихарево, Войбокало, Лаврово и Кабоне. Начиная 
с третьего декабря 1941 г., в Борисову Гриву стали поступать 
эвакопоезда с ленинградцами. Ежедневно прибывало по два эшелона. 
На полуторатонную машину ГАЗ-А садилось 12 человек с вещами, а 
на автобус - от 22 до 25 человек (15. С. 93). 8 декабря 1941 г. 
эвакуация прекратилась. К началу 1942 г. в Ленинграде установился 
полный блокадный режим. Продовольственное положение 
ухудшилось, и в январе перебои со снабжением и получением хлеба 
по карточкам усилились. Почти повсеместно из строя вышли 
канализация и водопровод. Питьевая вода стала большим дефицитом, 
а доставка ее - подвигом. Число жертв голода стремительно росло. В 
январе, по подсчетам УНКВД ЛО, погибло 4,06 % населения, в 
феврале - 5 % (108 029 человек). На подготовку массовой эвакуации 
зимой 1942 года было отведено 4 дня. 18 января Совнарком СССР 
принял соответствующее решение и назначил 10 своих 
уполномоченных в населенные пункты по пути следования поездов. 
21 января Военный Совет Ленинградского фронта определил порядок 
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вывоза людей, а 22 января Государственный Комитет Обороны 
постановил эвакуировать не менее 500 тыс. человек, и в тот же день 
эвакуация началась (2. С. 55, 70). Эвакуация по «Дороге жизни» 
просуществовала 152 дня, и позволила, по оценке М.И. Лихоманова, 
провести массовую эвакуацию (7. С. 20). 

Первый эшелон зимней эвакуации пришел в Вологду 26 января 
1942 г. По 25 апреля 1942 г. через Вологду проследовали 215 
эшелонов, в которых было 486 287 человек. Всего через область в 
период зимнего потока проследовали свыше 500 тыс. человек. В самой 
области на 25 апреля 1942 г. было размещено 20 733 ленинградца. 
Только тогда стало доходить до сознания жителей, что в Ленинграде 
голод. В конце апреля 1942 г. второй этап эвакуации из Ленинграда 
был завершен. 

Зимне-весенняя эвакуация 1942 г. не оказала значительного 
влияния на структуру населения города, процент численности 
иждивенцев и детей до 12 лет почти не изменился (естественно со 
всеми оговорками о неточности карточной системы и возможности 
злоупотреблений, особенно с детскими карточками) (2. С. 71). 
Январь-апрель 1942 года стали самыми тяжелыми месяцами блокады 
(3. С. 151). В блокированном городе проявились различные черты 
представления о морали, моделей поведений от возвышенных до 
самых страшных (16. С. 3-43). 

3-й этап эвакуации из Ленинграда проходил с мая по октябрь 
1942 года, когда в тыл было отправлено еще 403 тыс. человек. После 
очищения Ладожского озера от льда, с 27 мая 1942 г., начался третий 
период эвакуации. Комитет обороны решил в навигацию 1942 г. 
эвакуировать из Ленинграда 300 000 человек. Эвакуация, начавшаяся 
27 мая 1942 года, имела иной характер, чем предыдущая. Ее основной 
задачей было не только спасение умирающих от голода людей, но и 
превращение Ленинграда в военный город с необходимым 
минимумом самодеятельного населения. Как явствует из выступления 
А.А. Жданова на бюро горкома ВКП (б), эта идея родилась в Москве. 
Летом 1942 г. выезжали в основном нетрудоспособные граждане. 
Реальная численность населения блокадного Ленинграда была 
установлена в июле-августе 1942 г. после перерегистрации паспортов 
его жителей. Проверка началась 8 и закончилась 30 июля 1942 г, а 31 
июля в обком ВКП (б) была направлена справка за подписью П.С. 
Попкова и П.Н. Кубаткина о численности населения города. Согласно 
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этому документу в Ленинграде, Колпине и Кронштадте проживало 
807 288 человек, в том числе 17,95% (144 927 человек) детей до 16 лет. 
В их числе дети, находившиеся на государственном обеспечении 
(8 128 человек) (13). Тогда же была подготовлена справка о 
количестве семей, имевших детей. Было установлено, что 72 922 
женщины имеют 1 ребенка, 14 965 - двух и 3 096 - свыше трех детей 
(2. С. 73). Результаты своего рода мини-переписи показали 
катастрофическое опустошение города к лету 1942 года. Общая 
численность населения по сравнению с переписью 1939 года 
сократилась в 4 раза, количество мужчин уменьшилось в 7 раз, 
женщин - в 3 раза. Численность детей первого года жизни по 
сравнению с 1939 годом сократилась в 30 раз, детей 1-4 лет - в 4,5 
раза. Из огромного числа малышей 1937-1938 гг. рождения (тогда 
родилось свыше 180 тыс. детей) в городе осталось чуть больше 32 тыс. 
Численность населения, установленная в результате перерегистрации 
паспортов, стала точкой отсчета для последующей ленинградской 
статистики. Катастрофа, которая постигла население Ленинграда, 
вполне осознавалась демографами и медиками военной поры, 
понимавшими необходимость исследования всех аспектов демографии 
осажденного города. В блокаде, по данным выдачи карточек оказалось 
2 371,3 тыс. человек. По состоянию на 1 августа 1942 г. в Ленинграде 
проживало 807,3 тыс. человек. Следовательно, за 10 месяцев 
население города сократилось на 1564 тыс. человек. Всего за 11 
месяцев блокады погибли приблизительно 653 тыс. ленинградцев (2. 
С. 73-78). 

Новый контингент эвакуированных стал поступать в 
Ярославскую область с 1июня 1942 г. Этот этап эвакуации был 
организован лучше. С мая по ноябрь 1942 г. через Ладожское озеро 
было переправлено 448 694 человека. Питание было организовано 
гораздо лучше, эвакопункты стали работать более четко. Через 
Вологду за период с 1 июля по 1 августа 1942 г. прошли 143 эшелона 
(287 857 человек), с августа по 2 декабря - еще 99 эшелонов (более 80 
тыс. человек). Через Ярославль с января по 1 ноября 1942 г. 
проследовали 330 594 эвакуированных. Город принял 13 498 человек 
(преимущественно больных). В первых числах декабря 1942 г. через 
Вологодскую и Ярославскую области прошли последние эшелоны с 
эвакуированными ленинградцами. В пути следования через эти 
области в эвакопунктах, учреждениях здравоохранения умерли не 
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менее 15 тыс. ленинградцев. Жертв могло бы быть значительно 
больше, если бы руководство областей, местные органы власти, 
трудовые коллективы, колхозники не предприняли огромных усилий, 
чтобы в крайне ограниченных возможностях принять, разместить, 
оказать медпомощь и организовать питание десятков тысяч 
ленинградцев. 

За июль-сентябрь 1942 г. город покинули свыше 105 тыс. 
женщин с детьми, 34 тысячи детдомовцев и 22 тысячи пенсионеров. В 
полной мере план создания военного города реализовать не удалось, 
хотя численность иждивенцев к концу года сократилась почти в 4 раза, 
а детей до 12 лет - на 5-6% (2. С. 71). Таким образом, к зиме 1942 года 
массовая эвакуация населения из города-фронта была завершена. С 01 
ноября 1942 года эвакуация населения из Ленинграда была 
прекращена. В дальнейшем выезд разрешался лишь в исключительных 
случаях по особому указанию городской эвакуационной комиссии. 
Всего за время войны и блокады из Ленинграда выехало около 1,5 
млн. горожан (8). 

Литература: 
1. Акиньков Г.А. Эвакуация. Вологда, 1992. 
2. Барбер Д. Дуглас, Белозеров Б.П. Жизнь и смерть в блокированном 

Ленинграде. Историко-медицинский аспект. СПб., 2001. 
3. Дети города-героя. Сборник воспоминаний о тех, кто жил в 

Ленинграде и боролся за него. Л., 1974. 
4. Мелуа А.И. Блокада Ленинграда: Энциклопедия. М., СПб., 1999. 
5. Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады. 1941-1943. М., 1959. 
6. Ковальчук В.М. Эвакуация населения Ленинграда летом 1941 г. // 

Отечественная история. 2000. № 3. 
7. Лихоманов Н.И. Партийное руководство эвакуацией в первый период 

Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). Л., 1985. 
8. Непокоренный Ленинград. IX. Навигация 1942 г. на Ладожском 

озере. http://blokada.otrok.ru/librarv/leningrad/09.htm (дата обращения 
1.02.2015) 

9. Осень 1941 года. Блокада Ленинграда. Исторические факты. 

Источники: 
10. http://spbgau.ru/museum/70 let snatiya blokady leningrada (дата 

обращения 1.02.2015). 
11. Павлов Д.В. Ленинград в блокаде (1941 год). М., 1958. 
12. Память. Письма о войне и о блокаде. Л., 1985. 

113 

http://blokada.otrok.ru/librarv/leningrad/09.htm
http://spbgau.ru/museum/70


13. Справка об эвакуации населения города Ленинграда от 28.08.1941 
года // Блокадный Ленинград. Рассекреченные документы // 
fablewar.ru (дата обращения 1.02.2015). 

14. Справка о численности населения городов Ленинграда, Кронштадта и 
Колпина от 31.07.1942 г. // Блокадный Ленинград. Рассекреченные 
документы // fablewar.ru (дата обращения 1.02.2015). 

15. Справка Ленинградского городского отдела актов гражданского 
состояния о количестве смертей в Ленинграде в 1942 году от 
04.02.1943 года // Блокадный Ленинград. Рассекреченные документы 
//fablewar.ru (дата обращения 1.02.2015). 

16. Уродков С.А. Эвакуация населения Ленинграда в 1941-1942 гг. // 
Вестник Ленинградского университета. Л., 1958. 

17. Яров С. Блокадная этика. Представление о морали в Ленинграде в 
1941-1942 гг. // Российская история. 2014. №3. 

УДК 
37.013.42(091)084.8 
ББК 4403(2)622 ГСНТИ 14.07 Код ВАК 07.00.02 

А.Н. Варехина 
Нижний Тагил 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детский дом, учитель, Великая Отечественная 
война, социальная политика государства. 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена анализу образовательной и 
воспитательной деятельности учителей и воспитателей детских домов Урала. 
На основе исторических источников, впервые вводимых в научный оборот, 
доказано, что они помогли государству сберечь и достойно воспитать детей. 
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