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Abstract. Introduction. The siege of Leningrad is one of the most tragic pages in the history of the Great
Patriotic War. The whole country took part in helping residents of the besieged city. Yaroslavl Region was one
of the leading places where tens of thousands of children were evacuated. Methods and materials. The author
seeks to implement the principles of scientific objectivity and reliability. The article is based on the memories of
eyewitnesses of those years and archival materials. The author had an invaluable help in understanding the
atmosphere in which children lived through confidential conversations with survivors of the blockade. Their
stories are shocking in their naked truth. The author uses the comparative historical method in disclosing new,
qualitative aspects of the problem under study. The hermeneutic method is used in the analysis of various
sources: archival materials, memories, letters, first of all, based on time and reasons for the appearance of a
particular source. The anthropological approach to the problem makes it possible to create a socio-psychological
portrait of children, who by fate turned out to be far from their home, to recreate a picture of their life and everyday
life. Analysis. It includes the problems associated with the children evacuation in July–August 1941 and especially
in winter–spring 1942, raises the issue of child mortality and the perpetuation of their memory. Results. A major
role in the organization of children’s life was played by the party and the Soviet leadership. The article notes that
ordinary workers and collective farms took the successful solution of domestic problems of orphans. They
provided children with everything they needed: home, food, clothes, shoes, dishes, etc. In addition, citizens
took children on patronage and adoption. The methods of educational work with them had changed, where one
of the main directions was the inculcation of labour skills: children worked in their farms, helped collective farms,
cleaned their homes, were engaged in needlework, worked in workshops, etc. The desire to live and create was
instilled in Leningrad by attracting citizens to participate in art performances. Big problems are connected with
statistical data, in particular, different sources give different numbers of children living on the territory of
Yaroslavl region: from 90 to 150 thousand. It is almost impossible to count the number of dead children, so the
established monuments to small Leningraders, as a rule, are nameless. After the lifting of the blockade some
children returned to Leningrad, and some linked their destinies with Yaroslavl land.
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Аннотация. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечествен-
ной войны. Вся страна приняла участие в помощи жителям блокадного города. Ярославская область заняла
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одно из ведущих мест, куда были эвакуированы десятки тысяч детей. Статья основывается на воспоминаниях
очевидцев тех лет и архивных материалах. В ней прослеживаются проблемы, связанные с эвакуацией детей в
июле – августе 1941 г. и особенно зимой – весной 1942 г., поднимается вопрос о смертности детей и увекове-
чивания их памяти. Большую роль в организации жизни детей сыграло партийное и советское руководство
на местах. В статье отмечается, что успешное решение бытовых проблем детдомовцев взяли на себя простые
труженики, а также колхозы, которые предоставили детям все необходимое: помещение, пищу, одежду, обувь,
посуду и др. Кроме того, ярославцы брали детей на патронирование или усыновление. Изменились методы
воспитательной работы с ними, где одним из главных направлений стало привитие трудовых навыков: дети
трудились в своих подсобных хозяйствах, помогали колхозам, убирали свои жилые помещения, занимались
рукоделием, работали в мастерских и т. д. Желание жить и творить прививалось ленинградцам путем привле-
чения их к участию в художественной самодеятельности. Большие проблемы связаны со статистическими
данными, в частности, в разных источниках дается разное число проживавших на территории Ярославской
области детей – от 90 до 150 тысяч. Практически невозможно сосчитать количество умерших детей, поэтому
установленные памятники маленьким ленинградцам, как правило, безымянные. После снятия блокады часть
детей вернулись в Ленинград, а часть связали свою судьбу именно с Ярославской землей.

Ключевые слова: Ленинград, блокада, дети, Ярославская область, детдома, партийное и советское
руководство.
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Введение. Тема эвакуации населения
в тыловые регионы страны привлекала вни-
мание ученых уже в период Великой Отече-
ственной войны. Однако до сих пор остается
много белых пятен, начиная с терминологии
и заканчивая реэвакуацией. Причины тому
есть объективные (до сих пор много доку-
ментов остаются засекреченными, возника-
ют большие проблемы со статистикой и др.)
и субъективные (ученые обращают больше
внимания на другие аспекты). Радует, что
архивы, в том числе Ярославской области,
стали публиковать в Интернете некоторые
документы по данной теме, однако пока их
крайне мало для создания объективной кар-
тины происходившего [20; 21]. К практичес-
ки не изученным относится и тема эвакуа-
ции из Ленинграда детей в Ярославскую об-
ласть, их устройство на новом непривычном
месте, жизнь и реэвакуация. Кроме того, до
недавнего времени не поднимался вопрос о
численности умерших детей в эвакуации и
причинах их смертности. В связи с этим ав-
тор, основываясь прежде всего на архивных
материалах, поднимает вопрос об эвакуации
детей в Ярославскую область, рассматрива-
ет проблемы, с которыми дети столкнулись
в тылу, а также какую роль сыграло местное
руководство и население в жизни маленьких
ленинградцев.

Методы. Автор стремится в макси-
мально возможной мере реализовывать прин-
ципы научной объективности и достовернос-
ти. Научная объективность требует всесто-
роннего и глубокого анализа источников, про-
верки и сопоставления мнений разных авто-
ров исторических работ. Неоценимую помощь
в понимании атмосферы, в которой находились
дети, оказали доверительные беседы автора
с людьми, пережившими блокаду. Их расска-
зы потрясают своей неприкрытой правдой.
Только стремление к научной объективности
позволяет в таких случаях сохранять требуе-
мую беспристрастность и руководствовать-
ся гуманистическими, общечеловеческими
ценностями, правовыми и нравственными
оценками явлений того времени.

В работе используются общенаучные
методы исследования (исторический и метод
классификации), а также специальные и меж-
дисциплинарные. Сравнительно-исторический
метод автор применяет при раскрытии новых
качественных сторон изучаемой проблемы.
Герменевтический метод используется при
анализе различных источников: архивных ма-
териалов, воспоминаний, писем, отталкиваясь
в первую очередь от времени и причины по-
явления конкретного источника. При этом
главная задача заключается в том, чтобы дать
им необходимую оценку в контексте изучае-
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мой эпохи в целях максимальной объектив-
ности их интерпретации. Ситуационный под-
ход дает возможность избежать искусствен-
ной модернизации в оценках изучаемой про-
блемы. Автор уделяет внимание показу со-
бытий, восприятию их современниками в кон-
тексте конкретно-исторической ситуации вой-
ны. В то же время слишком пристальное вни-
мание к историко-ситуационному подходу ве-
дет к односторонности и архаизации оценок.
Поэтому, столь же необходим взгляд с исто-
рической дистанции, когда уже проявились
долговременные результаты прошедших со-
бытий. Важное методологическое значение
имеет системный подход. Он является ос-
новой для аналитических обобщений и науч-
ной иерархизации собранного исторического
материала. С опорой на него были выявлены
связи наиболее значимых факторов, повли-
явших на положение детей. Антропологичес-
кий подход к проблеме позволил создать со-
циально-психологический портрет детей, во-
лей судьбы оказавшихся далеко от родного
дома, воссоздать картину их жизни и повсед-
невного быта.

Анализ. Блокада Ленинграда – одна из
самых героических и трагических страниц
периода Великой Отечественной войны. Вся
страна приняла участие в помощи жителям
блокадного города. Особой заботой стала эва-
куация и размещение детей в тылу. Одним из
основных регионов, куда направлялись дети,
стала Ярославская область 1. В соответствии
с решением исполкома Ленгорсовета от
29 июня 1941 г. «О вывозе детей из Ленингра-
да в Ленинградскую и Ярославскую облас-
ти» предполагалось вывезти около 400 тыс.
человек. Однако быстрое наступление врага
привело к тому, что эвакуация в районы Ле-
нинградской области была прекращена. В со-
ответствии с решением Ярославского облис-
полкома от 14 июля 1941 г. организация всей
работы с детьми возлагалась на облоно и его
местные органы, с детьми ясельного возрас-
та – на облздравотдел, уполномоченные от
Ленинградского гороно стали заместителями
заведующих районных и областного отделов
народного образования.

Уже в июле 1941 г. в Ярославскую об-
ласть привезли 47 465 ленинградских де-
тей [19, л. 161]. В итоге число детдомов вы-

росло в 17 раз: с 25 в июне до 425 в августе.
Под них были отданы все свободные здания:
дома отдыха, санатории, 190 школ, 1 100 до-
мов, принадлежавших колхозам и колхозни-
кам [7, с. 9]. Но расселение детей являлось
только первым шагом. Многие детдома при-
бывали без постельных принадлежностей,
белья, посуды, а некоторые приехали с пус-
тыми руками. И все это им нужно было пре-
доставить. Но местные власти по объектив-
ным, а порой и субъективным причинам не
смогли обеспечить детей всем необходимым.
Руководство области старалось быстро реа-
гировать. 7 июля 1941 г. в письме председа-
телям райисполкомов первый секретарь об-
кома партии Н.С. Патоличев и председатель
облисполкома А.А. Гогосов отмечали: «На-
блюдаются случаи плохой организации обслу-
живания детей, эвакуированных из Ленингра-
да, в результате чего отдельные ребята бе-
гут на фронт, купаются в неположенных мес-
тах, что приводит к несчастным случаям.
Обязываем вас систематически наблюдать
через органы народного образования за состо-
янием ухода и организацией воспитательной
работы в эвакуированных учреждениях. Ра-
ботников, нерадиво относящихся к своим обя-
занностям, нарушающих трудовую дисципли-
ну, не организующих наблюдение за детьми и
воспитательной работы, немедленно снимай-
те с работы и направляйте обратно в Ленинг-
рад, заменяя их местными работниками.
Организуйте использование всех ребят стар-
ше 11-летнего возраста на сельхозработах в
колхозах и совхозах, на лесных работах – ох-
рана, расчистка и других посильных для ре-
бят работах. Предупреждаем о Вашей лич-
ной ответственности за состояние и воспита-
ние эвакуированных детей, размещенных по
Вашему району» [17, л. 4].

Но и дети не все оказывались подготов-
ленными к жизни вдали от родителей в сельс-
кой местности. В письмах они жаловались на
плохие условия, неорганизованный быт и про-
сто просили их забрать и увезти домой. В ито-
ге за ними стали приезжать родители. Для
улучшения положения детей в конце июля
1941 г. вопрос о работе среди них был постав-
лен на бюро обкома ВКП(б), которое предла-
гало размещать эвакуированных девочек и
мальчиков по селам, освободить школьные
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здания, чтобы дети могли учиться, в воспи-
тательной работе обратить «особое внимание
на привитие детям трудовых навыков», орга-
низовать пионерскую работу. Особо было от-
мечено «считать ненормальным участивши-
еся случаи обратного увоза детей в г. Ленин-
град под предлогом плохих условий жизни де-
тей в Ярославской области... проверять на
месте причины увоза детей и рассеивать про-
вокационные слухи о голоде, эпидемиях и “из-
девательстве” над детьми». Обком просил
Ленинградский горком партии дать указания
не отпускать матерей за детьми [13, л. 7–8].

Подобные вопросы поднимались в каж-
дом районе области. Например, Даниловский
райком партии 16–17 июля отмечал, что дети
местами расположены скученно, в силу чего
возможны эпидемиологические заболевания,
в ряде мест питание поставлено неудовлет-
ворительно, среди обслуживающего персона-
ла встречается нарушение дисциплины [10,
л. 77]. 15 июля вопрос о воспитательной ра-
боте с детьми поставил Любимский РК
ВКП(б). Райком подчеркнул, что работа по-
ставлена плохо, комсомол не включился в ра-
боту с детьми, ленинградцы слабо привлека-
ются к трудовым работам. Отсюда происхо-
дило нарушение дисциплины: самовольный
уход в кино, отказ от работы, побеги, кражи,
хулиганство.

После всесторонней проверки работы
детучреждений 16 августа районное бюро
вновь подняло этот вопрос, где было отмече-
но улучшение воспитательной работы. Теперь
в ней сделаны акценты на привитие трудовых
навыков, оздоровительные мероприятия, во-
енно-физкультурную работу, экскурсионно-ту-
ристическую, политико-воспитательную.
В разделе общественно-полезной работы осо-
бое место уделили участию ребят в полевых
работах. За ними были закреплены колхозы.
12–15-летних разбили на звенья или бригады,
которые трудились по 6–8 часов. Например,
65 ребят ленинградской школы № 153 ежед-
невно вытеребляли по 5 га льна, учащиеся
школы № 157 ударно трудились на заготовке
веточного корма. Бюро также констатирова-
ло, что все детсады находились в хороших
жилищно-бытовых условиях. Детей регуляр-
но мыли, постригли наголо девочек и мальчи-
ков до 10 лет, провели дезинфекцию одежды.

Но еще не везде закончили ремонт, не хвата-
ло кухонного инвентаря, а также одежды и
обуви [11, л. 80–81, 118].

В конце августа представители Ярослав-
ского обкома союза работников дошкольных
учреждений и детдомов вместе с уполномо-
ченным Ленинградского исполкома обследо-
вали пять районов, где сосредоточилось наи-
большее число детсадов, эвакуированных из
Ленинграда: Борисоглебский – 541 человек,
Буйский – 2 744, Даниловский – 1 049, Неко-
узский – 3 332, Тутаевский – 1 837. Комиссия
сделала вывод, что дети неплохо размещены,
но при переходе на зимний период будут зат-
руднения: дети жили в школах, которые нужно
было освобождать, а ленинградцев расселять
по домам колхозников. Половина детей спали
еще без кроватей. Были случаи, когда дети в
изоляторе спали по двое на скамейках. От-
мечался большой недостаток кухонной посу-
ды. Питание было налажено, но испытывали
дефицит в овощах и молоке. «Местное насе-
ление очень внимательно и заботливо... вос-
питатели много внимания уделяют беседам о
военных действиях, но много прогулов и со-
вершенно отсутствуют трудовые занятия и
пение» [2, л. 17].

В Козловском сельсовете Ростовского
района были размещены 575 детей. Все дети
были вымыты и расселены по колхозным до-
мам. На первых порах в детдомах не было
весов, продукты отпускались «на глазок».
Бывали случаи, когда дети вместе с руково-
дителями просили хлеба у колхозников, так как
неделю им не выделяли продукты. Также не
хватало кроватей, постельных принадлежно-
стей. В колхозе «Комбинат» размещено
258 детей, из них 60 % обеспечены койками и
постельными принадлежностями, а остальные
спят на матрацах на полу. Но к концу июля
стало все налаживаться [12, л. 501].

В итоге четкие действия местных влас-
тей спасли от смерти многих ленинградских
детей. И, тем не менее, в августе 1941 г.
20 211 детей уехали обратно в Ленинград [3,
л. 112]. Судьба их в блокированном городе
остается неизвестной.

Следующий вынужденный этап эвакуа-
ции ленинградских детей уже из Ярославской
области далее в тыл наступил в октябре
1941 г., когда для области возникла угроза ок-
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купации. В соответствии с решением Совета
по эвакуации при СНК СССР от 23 октября
«Об эвакуации детей Ленинграда из Ярослав-
ской области» 28 октября облисполком решил
эвакуировать 14 324 детей водным транспор-
том в Молотовскую область, 12 612 – желез-
нодорожным в Челябинскую и 11 174 – в Ом-
скую. Каждый ребенок получил продукты на
10 дней: 300 г сливочного масла, по 500 г сыра
и колбасных изделий, банку сгущенного моло-
ка и 30 рублей [3, л. 100]. В итоге в октябре
1941 г. было вывезено вглубь страны 39 922 ле-
нинградца [9, л. 141]. На 1 января 1942 г. в об-
ласти оставалось 7 543 ребенка из Ленингра-
да [19, л. 161].

Для оставшихся в области детей продол-
жилась работа по подготовке к зиме, органи-
зации их питания. По решению облисполкома
от 13 сентября 1941 г. для ленинградских де-
тей выделили 460 тыс. руб. на ремонт поме-
щений и 1 040 тыс. на одежду [18, л. 80]. 29 но-
ября облисполком уточнил нормы продуктов
на каждого ребенка в день: 500 г хлеба ржа-
ного, по 50 г белой муки, круп, рыбы или мяса,
по 30 г масла сливочного или растительного и
моркови, по 20 г сахара, сыра, колбасы, свек-
лы и лука, 350 г молока, 500 г картофеля, 300 г
капусты, 1 г чая и 200 г мыла на месяц [18,
л. 105]. Однако утвержденная норма в 5 руб.
в день фактически не превышала 3 руб.
15 коп. Дети недополучали молочных продук-
тов, овощей, кондитерских изделий. Напри-
мер, в Антроповском районе в декабре 1941 г.
израсходовали на каждого из 1 461 детдомов-
ца молока 67 г в день при норме 500 г, муки
соответственно – 32 и 40, манной крупы –
5 и 30, конфет – 10 и 40, мяса – 3 и 25, карто-
феля 200 и 500, масла – 1,5 и 200 г. В Пал-
кинском районе ассигнования на питание де-
тей должны были составлять 4 руб. в день,
а получалось лишь 1 руб. 40 коп. – 1 руб.
80 коп. В итоге состояние детей, вывезенных
из Ленинграда в основном здоровыми, ухуд-
шилось. Шесть человек заболели туберку-
лезом, 21 – малокровием [9, л. 2, 140].

Однако самое тяжелое было впереди.
С конца января 1942 г. в область стали посту-
пать дети, пережившие блокаду. Для их раз-
мещения и трудоустройства была создана
областная комиссия во главе с заместителем
председателя облисполкома А.Н. Никитиной.

Секретарь обкома ВЛКСМ А.П. Пелевин на-
ставлял: «На Ярославской земле ленинградс-
кие дети не должны чувствовать себя сиро-
тами; надо сделать все возможное и невоз-
можное, чтобы дети скорее поправились, ра-
довались жизни» [7, с. 72].

В 1942 г. с конца января до середины мая
в область прибыло 5 800 ребятишек в соста-
ве детучреждений и 14 991 – с родителями и
просто снятых с эшелонов. На 15 мая всего в
области находились 35 087 детей [24, с. 275].
На 25 сентября в 30 из 39 районов области
насчитывалось 214 детдомов. Им предоста-
вили 439 зданий, из них 26 детдомов, 97 школ,
32 помещения политпросветучреждений (клу-
бы, избы-читальни, дома отдыха), две быв-
шие церкви, 53 дома колхозников. Из-за не-
хватки площадей некоторые располагались в
нескольких зданиях [9, л. 141]. 270 врачей день
и ночь боролись за маленькие жизни. Дети
поправлялись очень медленно. Труднее было
вылечить их не от дистрофии, а от нервного
потрясения. Ольга Акимовна Царапкина, ди-
ректор детдома № 7 в Ярославле, вспомина-
ла: «Сначала детский дом был больше похож
на лазарет. Дети просто лежали, очень часто
уединялись и сидели в глубокой задумчивос-
ти. Они боялись любого шума или стука.
Многие не расставались с вещами погибших
родителей» [5].

Следующим шагом стало налаживание
всех сторон жизни детей. Бюро обкома
ВКП(б) в апреле 1942 г., рассматривая воп-
рос «О состоянии детских домов в облас-
ти», постановило организовать при каждом
детдоме мастерские по труду и подсобные
хозяйства, популяризировать создание ин-
тернатов в колхозах, оказывать шефскую по-
мощь [15, л. 10–12].

Возникало много проблем в обеспечении
детей всем необходимым. Большую работу
по налаживанию быта проделали районные
партийные и советские организации. Все, что
смогли, выделили из фондов области, что-то
изготовили на предприятиях местной промыш-
ленности. Тем не менее этого было недоста-
точно. Особенно плохо было с кожаной обувью
и валенками: требовалось 15 тыс. ботинок, а
было в наличии 867 шт., валенок соответствен-
но – 20 тыс. и 1 тыс. шт. В октябре – ноябре
1942 г. по распоряжению СНК РСФСР для ле-
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нинградских детей было выдано 9 тыс. пар
валенок, на 500 тыс. руб. кожаной и резиновой
обуви, на 250 тыс. – хлопчатобумажной ткани,
2,5 млн руб. деньгами на пошив одежды и обу-
ви. По распоряжению заместителя председа-
теля СНК РСФСР А.Н. Косыгина дополнитель-
но выдано 10 тыс. пар валенок, 15 т ваты и
15 тыс. м ткани [3, л. 113, 141]. Несмотря на
принятые меры, не хватало продуктов. В тре-
тьем квартале 1942 г. по области полагалось
детдомам 79,2 т мяса, но дали 45, рыбы – 15,6
и 10 соответственно, сухарей и кондитерских
изделий – 38,2 и 13, жиров – 53,9 и 33, макарон-
ных изделий – 48,8 и 15 [9, л. 98].

Жители области с большой любовью и
теплотой отнеслись к детям. По инициативе
комсомольцев в области развернулось движе-
ние за сбор средств в помощь детям, остав-
шимся без родителей. Деньги получали от
проведенных воскресников, дополнительных
киносеансов, вечеров самодеятельности, доб-
ровольных взносов, отчислений из зарплаты.
Но этого было мало. В марте 1942 г. труже-
ники колхоза «Красная звезда» Ярославского
района во главе с председателем В.И. Шаку-
риным приняли решение открыть при колхозе
интернат для ленинградских детей, потеряв-
ших своих родителей. Колхозники писали:
«В неограниченном количестве для наших вос-
питанников дадим мяса, молока, масла и дру-
гих продуктов, оденем и обуем их с ног до
головы. Для общего руководства и воспита-
тельной работы в интернате выделена луч-
шая общественница комсомолка М. Сморо-
динова». Обком партии поддержал инициати-
ву колхозников и предложил остальным ис-
пользовать их опыт, но предупредил, чтобы в
этом «всесторонне учитывать возможности
колхозов, предприятий, организаций и семей...
не допускать поспешного и непродуманного
отношения к этому важнейшему делу» [14,
л. 22–23, 48–49]. Сначала 12 семилетних де-
вочек разместили по домам колхозников в
д. Окишино, а затем на берегу реки построи-
ли просторный дом. Дети были крайне ослаб-
лены. Но уже в течение первого месяца при-
бавили от 1,5 до 1,8 кг. Всего за счет средств
общественности области был создан 31 ин-
тернат, где воспитывалось свыше тысячи де-
тей. В селе Глебово Рыбинского района для
детей со слабым здоровьем был открыт спе-

циальный детдом на 300 коек. В Некоузском
районе организован межколхозный санаторий
для детей больных туберкулезом, где лечи-
лись и ленинградцы, в Ярославском в наибо-
лее сильных колхозах стали действовать пять
интернатов на 25–30 человек [3, л. 13].

При обкоме союза работников дошколь-
ных учреждений был создан институт упол-
номоченных, который занимался устройством
детей, оставшихся без родителей. Ярославс-
кий отдел народного образования выпустил
листовку «Возьмем на воспитание и усынов-
ление детей, оставшихся без родителей», где
говорилось: «Забота о пострадавших детях –
святое, благородное, подлинно патриотичес-
кое дело. Чем больше осиротевших детей най-
дут сейчас семью, ласку и любовь, тем быс-
трее будут устранены тяжелые последствия
войны». В ней в сжатой форме описывалась
процедура усыновления, например, были раз-
делы: «Кто и как может взять ребенка на вос-
питание», «Как усыновить ребенка» [3, л. 103].
К 1944 г. в области было усыновлено, находи-
лось на патронировании и опеке около
3 200 детей. Всего за войну трудящиеся об-
ласти взяли в свои семьи на воспитание
2 626 детей и усыновили 463 ребенка [7, с. 12].

Поскольку основное количество детдо-
мов располагалось в сельской местности,
большая роль в оказании им шефской помо-
щи отводилась колхозам. На первом этапе она
выражалась в снабжении детей продуктами,
обеспечении дровами, затем стали ремонти-
ровать помещения, готовить их к зиме, изго-
тавливать или приобретать мебель, постель-
ное и нательное белье, обувь и одежду. Вес-
ной 1942 г. колхозники начали засевать сверх-
плановые гектары. Обком партии не только
поддержал, но и 21 сентября 1942 г. принял
специальное решение об организации всеоб-
щего охвата детдомов шефской помощью.
Все районы подключились к его выполнению.
Как это происходило, можно проследить на
примере Некрасовского района. В докладной
записке в обком было сказано, что в районе
действует восемь детдомов, где живут
1 047 детей из Ленинграда. Райком «развер-
нул во всех колхозах и предприятиях массо-
вую работу, в результате чего к середине но-
ября над каждым детдомом принято шефство
колхозами... Все дома были обеспечены кол-
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хозами и предприятиями в полной потребнос-
ти кроватками, посудой, одеялами, простыня-
ми, наволочками и др., частично приобретена
обувь и одежда». На период весеннего сева
1942 г. всем домам выделены от 4 до 25 га
земли, лошади, семена. В результате к осени
каждый детдом имел своих запасов овощей и
картофеля на восемь месяцев, а также по 7–
10 поросят, от 30 до 100 штук разной птицы,
некоторые по 5–10 овец, 2–5 коров. Кроме того
в овощехранилищах колхозов были заложены
специальные фонды овощей и картофеля для
детдомов до следующего урожая [9, л. 19].
Итогом проделанной большой работы стало
то, что к концу 1943 г. 500 колхозов области
оказывали шефскую помощь детдомам.

Однако для полноценного снабжения про-
дуктами детдомов шефской помощи было
недостаточно. С начала войны создавались
собственные подсобные хозяйства. Но в
1941 г. их земельная площадь составила лишь
353,25 га. Несмотря на решение облисполко-
ма от 27 марта 1942 г. «О развитии подсоб-
ных хозяйств при детдомах» в 1942 г. площадь
довели до 533,45 га, что тоже было мало [3,
л. 21]. В феврале 1943 г. уже областной коми-
тет партии в более жесткой форме постано-
вил создать при каждом детучреждении под-
собное хозяйство, обязал выделить им
7 411 га, в том числе 1 474 га – под овощи и
картофель, 480 – под зерно и 5 557 – под се-
нокосы. При этом обеспечить семенами,
крупным рогатым скотом, хозпостройками, из-
готовить сельхозинвентарь [16, л. 32–33]. Пос-
ле этого движение пошло более быстрыми
темпами. В 1943 г. детдомовцы засеяли ово-
щами и зерновыми 1 742 га, приобрели 122 ло-
шади, 420 коров, 698 овец, 320 свиней [7, с. 54].

Учитывая изменившиеся условия жизни
детей, их психологическое состояние, при-
шлось перестраивать с ними воспитательную
работу. Большую роль в желании жить и тво-
рить стало участие детей в созданных круж-
ках художественной самодеятельности. Они
выступали не только перед своими ребятами,
но и перед местным населением. В ноябре
1943 г. в ярославском Дворце пионеров состо-
ялся концерт воспитанников детских домов,
переживших блокаду.

Одним из важнейших элементов воспи-
тательной работы стало привитие трудовых

навыков. Дети сами убирали помещения, но-
сили воду, заготавливали и кололи дрова, де-
лали полочки и табуретки, шили белье. При
активном участии шефствовавших колхозов и
промпредприятий при детдомах в 1943 г. были
созданы 38, а к середине 1944 г. – 85 швей-
ных, трикотажных, слесарных, столярных, са-
пожных и других мастерских, в которых зани-
малось более тысячи детей. В них они изго-
тавливали вещи не только для себя, но и на
заказ. В обязанности детдомовцев входила по-
мощь колхозам. В 1943 г. по всей области дети
и воспитатели выработали 140 тыс. трудо-
дней [3, л. 146]. Например, ленинградские дети,
воспитывавшиеся в детдоме № 35 Нейского
района, заработали большой авторитет среди
сельских жителей. Колхозники одного из хо-
зяйств, располагавшегося за 8 км от детдома,
специально пришли к детям и попросили их
помочь в уборке урожая: «Покажите колхозни-
кам, как надо работать». Дети вышли рано
утром и до обеда 120 человек вытеребили 4 га
льна [9, л. 67]. Кроме того, детдома организо-
вывали ясли для детей колхозников на период
весенне-осенних работ, помогали проводить в
избах-читальнях политическую работу, для кол-
хозников делали доклады, читали газеты.

Пройдя через все испытания, ленинград-
ские дети более ответственно подходили к
учебе. Повзрослевших детдомовцев направ-
ляли на учебу в профтехучилища, техникумы,
институты, рекомендовали в военные учили-
ща, устраивали на работу. Многие из них, по-
лучив квалификацию, становились прекрасны-
ми производственниками.

Постепенно дети восстановили свои фи-
зические и душевные силы. К лету 1943 г. в
целом по области насчитывалось 224 ленинг-
радских детских учреждений с контингентом
в 22 229 человек, с которыми работали
1 779 воспитателей. Работники детдомов, со-
бравшиеся в 1943 г. на областное совещание,
писали ленинградцам: «Теперь мы можем ска-
зать, что дети восстановили и укрепили свое
здоровье, стали бодрыми и жизнерадостны-
ми, снова зазвучали детские песни и смех. Им
возвращено детство» [7, с. 14, 54, 56]. В це-
лом невозможно сосчитать количество детей,
находившихся в Ярославской области. В раз-
ных источниках цифра колеблется от 90 до
150 тысяч [22, с. 73; 23, с. 123].
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С окончанием блокады дети стали воз-
вращаться домой в Ленинград. Но и здесь
возникли трудности. О.А. Царапкина говори-
ла: «Когда пришло время расставаться, пла-
кали и дети и взрослые. Дети отвыкли от сво-
их родных. Мне пришлось не только прово-
жать их домой, но и больше месяца жить в
Ленинграде в семьях родителей малышей,
пока дети не привыкли к своим настоящим
папам и мамам». Но вернулись не все. Кому-
то некуда было возвращаться: квартира была
занята другими людьми. Для кого-то слиш-
ком сильны были воспоминания, чтобы вер-
нуться, а кто-то просто уже на ярославской
земле нашел вторую родину. Но, где бы ни
находились воспитанники, они никогда не за-
бывали тех, кто спас их от смерти.

Не все маленькие ленинградцы смогли
выжить в эвакуации. Некоторые из них умер-
ли уже по дороге в тыл, у кого-то организм не
справился с последствиями блокады, несмот-
ря на всестороннюю помощь. Сколько их по-
хоронено на территории Ярославской и Кост-
ромской областей, сосчитать крайне сложно,
если вообще возможно. В Государственном
архиве Ярославской области хранится руко-
пись, где приведены списки захороненных ле-
нинградцев на ярославской земле. По ней мож-
но сосчитать, что последствия блокады унес-
ли жизни 3 170 детей в возрасте до 17 лет [1,
с. 509]. При грантовой поддержке Костромс-
кой областной администрации в 2014–2016 гг.
был реализован проект «Дети Ленинграда,
умершие на территории города Костромы и
Костромской области в период Великой Оте-
чественной войны». По данным исследования
найдены имена умерших 1 044 детей, в том
числе 104 – в Костроме. Причем, больше их
смертность была зимой 1941/42 г., то есть
вывезенных еще до блокады, так как это был
период создания «с нуля» детдомов, налажи-
вания системы снабжения и медицинской по-
мощи. Например, в детдоме в с. Контеево
Буйского района дети умирали в большинстве
своем в возрасте от нескольких месяцев до
2–3 лет из-за скученности, плохого санитар-
ного состояния, простудных заболеваний [6].

Местные жители, похоронив детей в
братских могилах, устанавливали памятники.
Но в основном они безымянные. Причины
тому разные. При эвакуированных, особенно

детях, ехавших с родителями или в составе
детского дома или сада, не было документов.
Кроме того, трупы детей, как и взрослых, сни-
мали на полустанках или просто выбрасыва-
ли на ходу поезда. Также это может быть свя-
зано с подпиской о неразглашении похоронных
бригад – боялись паники. Халатность, невни-
мание на местах. Когда снимали с поездов
много умерших, то даже не успевали их хоро-
нить и тем более выяснять, кто они такие.
В ряде случаев известны точные захоронения,
а документы на тех, кто в них захоронен, по
непонятным причинам пропали.

Инициаторами установления памятников
являются разные люди, прежде всего сами
блокадники. Например, в Костроме на Лаза-
ревском кладбище 27 января 2011 г. открыт
памятник детям блокадного Ленинграда по
инициативе Елены Александровны Семенни-
ковой. Когда началась блокада, ей исполни-
лось 14 лет. Спасло ее от смерти сначала то,
что мама еще летом 1941 г. заставляла дочь
ездить на окраину города и собирать свеколь-
ные листья, которые они засолили в бочке. Но
бочка прохудилась, рассол вытек, по кварти-
ре разносился нестерпимый запах гниения.
Лена не выбросила бочку, а во время блока-
ды к краюшке хлеба добавляла ложечку этих
листьев. Затем ее определили в ремесленное
училище, а оттуда забрали в воинскую часть,
где снабжение было лучше. Тем не менее у
Лены развилась цинга, опухали ноги. В 1944 г.
ее пришлось эвакуировать в тыл. После вой-
ны неравнодушная женщина с большим тру-
дом сумела добиться разрешения поставить
памятник детям блокады [4].

Идея создания памятника зарождается
у неравнодушных людей, которые даже не
жили во время войны. Единственный памят-
ник ленинградским детям в Ярославле на Тве-
рицком кладбище установлен благодаря учи-
телю Вере Викторовне Кузнецовой. Она ро-
дилась в 1947 г. в Ярославле. Побывав в Ле-
нинграде на Пискаревском кладбище еще в
школьные годы, а затем, работая уже в шко-
ле, создавая музей истории школы, она вплот-
ную познакомилась с людьми и документами
о детях, эвакуированных в область. Вера Вик-
торовна выступила с идеей возведения памят-
ника, который установили в 1998 г. на пожерт-
вования ярославцев [8].
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Результаты. Таким образом, трудно
назвать постоянное число детей из Ленингра-
да, воспитывавшихся в Ярославской области,
поскольку непрерывно наблюдался следую-
щий процесс: ослабленных ребят принимали,
помогали восстановить здоровье, затем часть
направляли в другие области, кто-то из них
уезжал к родителям, а на их место из блокад-
ного города прибывали новые. Труженики
Ярославской области в результате умелого
руководства партийных, советских, профсоюз-
ных и комсомольских органов провели огром-
ную работу по спасению ленинградцев, зача-
стую ухудшая свое и так бедственное поло-
жение. Они предоставили эвакуированным все
необходимое для восстановления и укрепления
физического состояния, создали условия для
учебы, а в дальнейшем работы. Но самое глав-
ное – простые горожане и колхозники своим
теплом, заботой, любовью помогли сохранить
высокие морально-нравственные и духовные
качества ленинградских детей.

С каждым годом ленинградцев, кто даже
в детские годы пережил блокаду, становится
все меньше. Но память о них не умрет. Она
сохранится в памятниках им, в их воспомина-
ниях, а это крайне важно для новых поколений
России.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Ярославская область была выделена из Ива-
новской промышленной области 11 марта 1936 г.,
куда вошла значительная часть Костромской губер-
нии. По Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 13 августа 1944 г. была образована Костромская
область. В ее состав вошли 26 районов: 15 – из Ярос-
лавской области, 3 – из Ивановской, 6 – из Горьков-
ской и 2 – из Вологодской. В связи с этим автор
приводит примеры, статистические данные, в том
числе и по районам современной Костромской
области.
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