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Введение 
 

Эвакуация населения из Ленинграда — одна из памятных страниц обороны 
города в период Великой Отечественной войны и блокады. За двадцать месяцев 
(с 29 июня 1941 г. по 1 апреля 1943 г.) осажденный город покинуло свыше 
1,7 млн. человек. География их расселения обширна: взрослое население и 
детские учреждения размещались как в близлежащей Ярославской области, так 
и в далекой Новосибирской; высшие учебные заведения в 1942 г. возобновили 
занятия в Саратове (ЛГУ), Кыштыме (ЛГПИ им. Герцена), Ташкенте (ЛПИ им. 
Калинина) и т.д.; театры, филармония, консерватория, киностудия «Ленфильм» 
работали в Перми, Кирове (Вятке), городах Средней Азии, а список населенных 
пунктов, куда по решениям Государственного Комитета Обороны (ГКО) и Совета 
по эвакуации при Совнаркоме СССР летом 1941 г. направлялись ленинградские 
заводы и фабрики вместе с рабочими, насчитывал более 500 наименований. 

Актуальность изучения вопроса сохраняется по сей день.  
В условиях все большего разрыва в ценностных ориентациях разных 

поколений становится актуальной проблема сохранения памяти о героических 
страницах истории нашего народа. Раскрытие обозначенной темы исследования 
позволит сохранить и обратить на себя внимание еще одной страницы, пока 
неизвестной, истории подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны.  

Вопросу эвакуации детей посвящено много исследований. Проблема 
рассматривалась, в том числе и с критической точки зрения. Однако основное 
внимание было уделено количественным показателям, и лишь малая часть 
исследований посвящена содержательному аспекту, вопросам сохранения детства.  

До сих пор свидетели той страшной войны ищут своих родственников, 
эвакуированных из Ленинграда и не сумевших воссоединиться после Великой 
Победы. Например, в социальной сети Вконтакте создана группа по поиску 
граждан, эвакуированных из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов.1 

Есть и специальный сайт по поиску эвакуированных граждан, на котором 
размещена база данных эвакуированных. Эта база данных постоянно обновляется, 
поскольку до сих пор находятся документы, позволяющие уточнять и пополнять 
сведения об эвакуации и реэвакуации. В базе данных на сегодня находятся 
804 618 персоналий.2 

В процессе написания настоящей работы мы намеренно будем делать 
ссылки на копии архивных документов, в которых есть списки эвакуированных 
детей. Это, на наш взгляд, наверняка (по крайней мере мы очень на это надеемся) 
поможет отыскать еще не найденных родственниками и близкими детей.  

                                                           
1 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://vk.com/topic-1299894_31352272 
2 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru 

https://vk.com/topic-1299894_31352272
https://evacuation.spbarchives.ru/
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Целью исследования является анализ документов, связанных с эвакуацией 
ленинградских детей в Кишертский район в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи исследования: 
1. Найти и изучить литературные и интернет источники, связанные с 

блокадой Ленинграда, с эвакуацией населения. 
2. Изучить архивные материалы архивного отдела администрации 

Кишертского муниципального района, связанные с эвакуацией детей из 
Ленинграда в Кишертский район и послевоенной их реэвакуацией. 

3. Собрать, по возможности, воспоминания жителей Кишертского 
района об эвакуации детей, о работе детских эвакуированных из Ленинграда 
учреждений в годы Великой Отечественной войны. 

4. Проанализировать содержание архивных материалов на предмет 
наличия в них информации об эвакуированных ленинградских детях, их жизни, 
обучении и воспитании в кишертских детских учреждениях. 

Объект исследования – спасение ленинградских детей в годы Великой 
Отечественной войны через процессы эвакуации их из блокадного Ленинграда в 
Кишертский район и последующая реэвакуация. 

Предмет исследования - это отдельные аспекты жизни ленинградских детей 
в эвакуации: работа детских учреждений, их учеба и досуг, а также возвращение к 
родным в последние годы и после войны 1941 – 1945 г.г. 

Усилия наших земляков спасли много ленинградских детей. Для 
эвакуированных были созданы максимально возможные на то время комфортные 
условия проживания и обучения. С уверенностью можно сказать, что в дело 
спасения ленинградского детского населения, в целом, детства в годы Великой 
Отечественной войны Кишертский район и его жители внесли свою героическую 
лепту. 

Методы исследования, которые применялись в ходе исследования: изучение 
литературных и интернет источников, связанных с блокадой Ленинграда и 
эвакуацией детей, анализ архивных данных о детских интернатах в годы Великой 
Отечественной войны, описание архивных данных, опрос населения, сравнение 
воспоминаний и данных из архивных дел. 

Большая часть исследования посвящена изучению и размещению в работе 
архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации 
Кишертского муниципального района. Архивные фонды, содержащие дела по 
эвакуации детей объемны. В них содержится большой массив информации. 
Настоящее исследование, особенно вторая его часть, будет всецело посвящена их 
изучению. А в приложениях к работе опубликованы списки детей, работников, 
фотографии и сканированные страницы архивных материалов.  

Также в исследовании предусмотрено электронное приложение, в котором 
для читателей предоставлено большое количество фото и сканированных страниц 
архивных материалов. Это сделано намеренно с практической точки зрения. 
Возможно, среди множества документов, кто-нибудь сможет найти своих до сих 
пор не найденных родственников или знакомых. 
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Глава 1. 
Эвакуация населения из блокадного Ленинграда: общие вопросы 

 
1.1. Управление эвакуацией: 

Уже в первые дни Великой Отечественной войны 27 июня 1941 г. 
по решению бюро горкома и обкома ВКП(б) была организована Ленинградская 
городская эвакуационная комиссия в составе 9 человек под председательством 
Б.М. Мотылева. Первоначально предполагалось, что комиссия займется всем 
комплексом вопросов, связанных с эвакуацией населения, учреждений, 
оборудования предприятий, военных грузов и других ценностей. 
Но колоссальный объем работы сразу внес существенные коррективы. В тот же 
день, 27 июня, Ленинградский горисполком создал комиссию (председатель Е.Т. 
Федорова) по размещению и эвакуации граждан, прибывающих в Ленинград 
из районов, оказавшихся под угрозой оккупации (Карелии, Прибалтики, позднее 
Ленинградской области). А 28 июня 1941 г. Военный совет Северного фронта 
назначил своим уполномоченным по эвакуации председателя Ленгорисполкома 
П.С. Попкова, в июле он возглавил Правительственную комиссию по эвакуации, 
занимавшуюся, главным образом, вопросами вывоза промышленных 
предприятий.1 

В районах Ленинграда в конце июня стали создаваться эвакотройки, 
которые в середине августа были реорганизованы в эвакокомиссии. 

В начале июля центральные органы власти приняли ряд нормативных 
документов «О порядке эвакуации населения в военное время», «Положение 
об эвакопункте» (постановление Совнаркома СССР от 5 июля 1941 г.), а также 
утвердили формы учета и порядок размещения эвакуированных (постановления 
Совета по эвакуации при Совнаркоме СССР от 7 и 10 июля 1941 г.). 

 
1.2. Этапы эвакуации. 

Эвакуация ленинградского населения происходила в несколько этапов.  
1. Первыми город Ленинград покинули дети. 29 июня 1941 г. 

Ленгорисполком принял решение «О вывозе детей из Ленинграда 
в Ленинградскую и Ярославскую области», согласно которому предполагалось 
вывезти 390 тыс. человек со школами и детскими учреждениями. В тот же день 
десятью эшелонами были отправлены 15 192 ребенка. При этом значительное 
число детей предполагалось разместить в местах их традиционного летнего 
отдыха — на юге Ленинградской области, куда стремительно приближались 
фашистские войска. Поэтому пришлось принимать срочные меры и около 
170 тыс. детей были привезены обратно в город.2 

                                                           
1 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://skaramanga-
1972.livejournal.com/186449.html 
2 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru/history 
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2. Эвакуация взрослого населения развернулась позднее. 7 июля 1941 г. 
политбюро ЦК ВКП(б) утвердило план вывоза из Ленинграда совместно 
с предприятиями 500 тыс. членов семей рабочих и служащих. 10 августа 
Ленгорисполкому было предложено организовать дополнительно эвакуацию 
400 тыс. человек, а 13–14 августа — еще 700 тыс. Осуществить эти масштабные 
планы не удалось: 27 августа железнодорожное сообщение Ленинграда со страной 
было прервано. Всего, по данным Городской эвакуационной комиссии, до начала 
сухопутной блокады из города выехали 488703 ленинградца и 147500 жителей 
Прибалтики и Ленинградской области.1 

3. Осенью и зимой 1941 г. масштабы эвакуации резко снизились — водным 
и воздушным транспортом на Большую землю было перевезено 104711 человек, 
в том числе 36783 ленинградца.2 

4. 22 января 1942 г. началась массовая эвакуация по льду Ладожского 
озера — Дороге жизни. Выехать должны были не менее 500 тыс. блокадников. 
Их путь состоял из нескольких этапов: от Ленинграда до Ладожского озера они 
перевозились главным образом по железной дороге (от Финляндского вокзала 
до ст. Борисова Грива), затем на автомашинах через Ладожское озеро 
до эвакопунктов на восточном берегу (Лаврово, Кобона, Жихарево), а затем 
вглубь страны железнодорожным транспортом. Темпы эвакуации непрерывно 
возрастали. Если в январе 1942 г. через Ладогу было перевезено немногим более 
11 тыс. человек, то в феврале — около 117,5 тыс., а в марте — около 222 тыс. 
человек. Всего же до 15 апреля эвакуировались 554186 человек.3 

5. Возобновилась эвакуация с 27 мая 1942 г. Теперь от станции Борисова 
Грива ленинградцы автомашинами доставлялись до мыса Осиновец или пристани 
Каботажная, пересаживались на водный транспорт и после высадки в Кобоно-
Каредежском порту перевозились поездами в Вологду, Ярославль, Иваново, 
откуда следовали в пункты назначения. В основном эвакуация закончилась 
в августе, всего за этот период было вывезено свыше 432 тыс. человек (включая 
военнослужащих).4 

6. В дальнейшем эвакуация носила выборочный характер — уезжали 
детские дома, больные, раненые. После прорыва блокады в феврале 1943 г. было 
восстановлено железнодорожное сообщение с Большой землей и поезда стали 
основным транспортом для эвакуируемых. 

В апреле 1943 г. Ленинградская городская эвакуационная комиссия подвела 
итоги своей деятельности: с 29 июня 1941 г. по 1 апреля 1943 г. из Ленинграда 
было эвакуировано 1743129 человек, в том числе 1448338 ленинградцев, 147291 
жителей области. Решением Ленгорисполкома от 4 декабря 1943 г. эвакуационная 
комиссия была ликвидирована.5 
                                                           
1 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru/history 
2 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru/history 
3 Общедоступный источник (Электронный ресурс): 
http://www.perm.aif.ru/culture/details/dorogoy_zhizni_kak_permyaki_spasali_leningradskih_detey 
4 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru/history 
5 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru/history 

http://www.perm.aif.ru/culture/details/dorogoy_zhizni_kak_permyaki_spasali_leningradskih_detey
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1.3. Эвакуация: тысячи людей – тысячи судеб. 
До начала блокады в ходе плановой эвакуации из города было эвакуировано 

боле 700 тыс. чел. или 28% от общего количества зарегистрированных жителей. 
Тут вот что важно. Это те люди, которые были именно эвакуированы. Но были 
еще и те, кто самостоятельно покинул город. К сожалению цифр по такой 
категории людей нет и быть не может, но понятно, что это тоже тысячи, а скорее 
всего даже десятки тысяч человек. Тут еще важно понять то, что по всей 
видимости все 400 тыс. детей запланированных к эвакуации были эвакуированы, 
и в городе оставалось по всей видимости не более 70 тыс. детей. К сожалению 
точных данных нет. В любом случае эти 700 тысяч это преимущественно дети и 
женщины, точнее женщины с детьми. 

Декабрь 1941 года - самое тяжелое время. Минимальный паёк, голод, холод, 
интенсивные обстрелы и бомбёжки. Получается, что в городе к декабрю 1941 года 
могло оставаться до 1875 тыс. человек. Это те, кто встретил самые ужасные дни 
блокады. 

Помимо транспорта военно-автомобильной дороги, эвакуированные 
ленинградцы перевозились автобусами Московской и Ленинградской колонн. 
Они имели в своем распоряжении до 80 машин, при помощи которых перевозили 
до 2500 человек в день, несмотря на то, что большое количество машин 
ежедневно выходило из строя. Ценой огромного напряжения моральных и 
физических сил шоферов и командного состава воинских частей автотранспорт 
выполнил поставленную перед ним задачу. В марте 1942 г. перевозки достигли 
около 15 000 человек в сутки. 

С 22 января 1942 г. по 15 апреля 1942 г. эвакуировано вглубь страны 554 
463 человека 

То есть к середине апреля 1942 года из города было эвакуировано еще 
36118 + 554463 = 590581 чел. Таким образом, если предположить что в городе 
никто не умирал, не попадал под бомбёжки, не призывался в армию и не уходил в 
ополчение то максимум могло оставаться до 1200 тыс. чел. Апрель 1942 года - это 
некая точка, после которой самая тяжелая фаза блокады была пройдена. 
Фактически с апреля 1942 года Ленинград мало отличался от любого другого 
города страны. Налажено питание, открываются столовые (первая открыта в 
марте 1942 г), работают предприятия, дворники убирают улицы, ходит городской 
транспорт (в том числе электротранспорт). Более того, не просто работают 
предприятия, а выпускаются даже танки. Что говорит о том, что в городе 
налажена не только поставка продовольствия, но и комплектующих для 
производственных нужд, в том числе пушек и танков (станки, двигатели, 
гусеницы, прицелы, металл, порох... ). За 1942 год в городе сделано и отправлено 
на фронт 713 танков, 480 бронемашин и 58 бронепоездов. Это не считая мелочи 
типа минометов, автоматов и прочих гранат и снарядов. 

С первого ноября 1942 г. была прекращена дальнейшая эвакуация 
населения. Выезд из Ленинграда разрешался лишь в исключительных случаях по 
особому указанию Городской эвакуационной комиссии. 
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С 1 ноября прекратили работу эвакопункт на Финляндском вокзале и пункт 
питания в Лаврово. На всех остальных эвакопунктах штат работников был 
сокращен до минимума. Однако эвакуация населения продолжалась и в 1943 г., 
вплоть до окончательного изгнания немецко-фашистских захватчиков из пределов 
Ленинградской области. 

Тут нужно понимать так, что фактически эвакуация происходила в летние 
месяцы, и к осени просто некого уже было эвакуировать. С сентября 1942 года 
эвакуация носила больше номинальный характер, скорее некое броуновское 
движение туда-сюда, при том, что с лета 1943 года в город уже начался приток 
населения, который с весны 1944 года принял массовый характер. 

Таким образом, в период войны и блокады из Ленинграда эвакуировалось 1 
814 151 человек, в том числе: 
в первый период, включая плановую эвакуацию до блокады — 774876 чел., 
во второй — 590581 чел., 
в третий — 448694 чел. 

И еще почти 150 тыс. беженцев. За год! 
Выдержки из Справки о численности населения городов Ленинграда, 

Кронштадта и Колпино1 
Совершенно секретно 

31 июля 1942г. 
Управлением милиции г. Ленинграда перерегистрация паспортов начата 8 и 

закончена 30 июля 1942 г. 
По данным переучета (перерегистрации паспортов) в г. Ленинграде, 

Кронштадте, Колпино количество населения составляет 807288 человек 
а) взрослых: 662361 
б) детей: 144927 
Всего: 807288 
Из них: 
По г.Ленинграду  
а) взрослых: 640750 
б) детей до 16 лет: 134614 
Всего: 775364 
По г.Кронштадту 
а) взрослых: 7653 
б) детей до 16 лет: 1913 
Всего 9566 
Всего детей до 16 лет: 281726 
Всего взрослых: 681812 
... 

Дети, находящиеся на гособеспечении: 

                                                           
1 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru/history 
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а) в детских домах: 2867 
б) в больницах: 2262 
в) в приемниках: 475 
г) в домах малютки: 1080 
д) ремесленников: 1444 
Всего: 8128»1 

 
1.4. Эвакуация детей: малыши под бомбами. 

Исполком Ленсовета 2 июля 1941 г. наметил конкретные меры о вывозке 
400 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. Обратите внимание, война 
идет всего 10 дней, но примерное количество детей уже известно и принимаются 
меры по их эвакуации. К 7 августа из Ленинграда эвакуировалось 311 387 детей в 
Удмуртскую, Башкирскую и Казахскую республики, в Ярославскую, Кировскую, 
Вологодскую, Свердловскую, Омскую, Пермскую и Актюбинскую области. За 
месяц с начала принятия решения об эвакуации, и за месяц до начала блокады, 
уже из города эвакуировано 80% от числа запланированных к эвакуации детей 
дошкольного и школьного возраста. Или 67% от общего количества. Через семь 
дней после начала войны была организована плановая эвакуация не только детей, 
но и взрослого населения. Эвакуация проходила при помощи администрации 
заводов, эвакопунктов и городской железнодорожной станции.2 

Эвакуация осуществлялась по железным, шоссейным и проселочным 
дорогам. Эвакуируемое население Карельского перешейка направлялось по 
Пескаревской дороге и правому берегу Невы, в обход Ленинграда. Для него, по 
решению Ленсовета, вблизи больницы им. Мечникова в конце августа 1941 г. был 
организован пункт питания. На месте стоянок обозов налаживалось медицинское 
обслуживание и ветеринарный надзор за скотом. 

Для более успешного и планового вывоза населения по дорогам 
Ленинградского железнодорожного узла Исполком Ленгорсовета в начале 
сентября 1941 г. вынес решение о создании центрального эвакопункта, которому 
были подчинены районные пункты при Исполкомах районных Советов. 

Таким образом, плановая эвакуация населения началась с 29 июня и 
продолжалась до 6 сентября 1941 г. включительно. За это время 
эвакуировалось 706 283 человека 

Немцы знали об эвакуации и не щадили никого. Страшная трагедия 
произошла 18 июля 1941 года на станции Лычково Новгородской области. Туда 
прибыл состав из 12 вагонов-теплушек, где находилось 2 тысячи детей и 
сопровождавших их педагогов и медиков. Немецкий самолёт налетел так 
внезапно, что никто не успел спрятаться. Лётчик прицельно сбросил порядка 25 
бомб, а через час появились ещё четыре... Фашисты развлекались тем, что 

                                                           
1 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru/history 
2 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru/history 
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расстреливали убегающих малышей из пулемётов. Точное число погибших тогда 
детей не установлено до сих пор, но спастись удалось немногим.1 

Их похоронили в братской могиле вместе с учителями и медсёстрами. 
Памятник был установлен только в 2003 году. На гранитной плите - 
подбросившее вверх ребёнка пламя взрыва, у подножия монумента - игрушки. 

Несмотря на риск, детей продолжали отправлять вглубь страны. Так, 3,5 
тысячи детишек приютила Киргизия. Большинство расселили в детских домах на 
побережье озера Иссык-Куль. 800 маленьких ленинградцев, оставшихся без 
родителей, киргизы приняли в свои семьи. 

Увы, после войны вернуться домой удалось не всем эвакуированным. 
Ленинград ещё долго оставался закрытым городом, и чтобы здесь прописаться и 
получить работу, даже коренным жителям нужен был вызов и масса справок. В 
итоге многие так и осели в Сибири, на Урале, в Казахстане. Сегодня в 107 городах 
России и зарубежья живут свыше 11 тысяч тех самых эвакуированных мальчишек 
и девчонок. И хотя они находятся за пределами города, в душе по-прежнему 
остаются ленинградцами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://evacuation.spbarchives.ru/history 
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Глава 2. 
«Дорогой жизни: как спасали ленинградских детей» 

 
2.1. Дорога к жизни. 

Пермский край внёс непосредственный вклад в исход Великой 
Отечественной войны, он помогал и блокадному Ленинграду. Во время блокады 
на территорию Пермского края были эвакуированы заводы, театры, картины и 
люди.  

До сих пор этот вопрос недостаточно изучен. К примеру, были так 
называемые «эрмитажные» дети. Не многие знают, что наряду с бесценными 
картинами и статуями знаменитого Эрмитажа в 1941 г., в наш край прибыли и 
дети сотрудников музея. То же самое - Ленинградский театр оперы и балета. 
Большинство эвакуируемых артистов брали с собой семьи. Среди других в плохо 
отапливаемом вагоне ехал восьмилетний Олег Малис. Он был тогда на грани 
дистрофии. Олег на всю жизнь запомнил, как они в дороге питались жиденьким 
супчиком из горохового концентрата, как утеплялись, надев на себя театральные 
костюмы и завернувшись в полотна декораций. Добрался, окреп, вырос, стал 
ученым, специалистом по истории стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
доцентом Пермского госуниверситета.  

Есть живые свидетели, в том числе Людмила Трубникова (Щеглова). Ее, 10-
летнюю школьницу, вывезли из сжимаемого блокадным кольцом Ленинграда. 
Она вспоминает, что испуганных, тоскующих по родителям ребятишек долго 
везли поездами и на санях. Затем по Волге и Каме на пароходе «Вера Фигнер». 
Все дальше и дальше от войны. В дороге Люся заболела: по рукам и ногам пошли 
нарывы, одолевали вши. Суда с ребятами стали прибывать в Прикамье к середине 
морозного ноября 1941 г. Их уже сопровождали буксиры, чтобы взламывать лед. 
И снова поезда. На этот раз с товарными вагонами-теплушками. И вот, наконец-
то, эшелон остановился на станции Чернушка. Здесь уже ждали и готовились. В 
деревнях - там было посытнее и попросторнее - открыли 24 интерната. На 
субботниках утеплили здания, где надо - сложили новые печи, заготовили дрова, 
продукты. С миру по нитке собрали одежду. Выделили учителей, медиков и 
обслуживающий персонал. Назначили шефов - коллективы местных предприятий 
и учреждений. Люся Трубникова попала в с. Тауш.1 

Подобных историй можно насчитать тысячами. Тяжелый путь вглубь 
страны для многих тысяч ребятишек из Ленинграда наши земляки старались 
скрасить теплым приемом.  

К концу 1941 года в Прикамье начали массово поступать дети, родители 
которых погибли при защите города под обстрелами и бомбами или умерли от 
истощения и холода в первую суровейшую блокадную зиму. 

Для городских ребятишек деревенская жизнь поначалу была очень 
непривычной. Однако вскоре, свыкнувшись, они стали находить в ней свои 

                                                           
1 Аргументы и факты. Прикамье.//№ 48 от 03.12.2015 
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радости. Зимой после уроков катались с горки. Или вот одно из ярких 
впечатлений: ходили на конюшню смотреть на колхозного жеребца, хрумкавшего 
сено и жмых. Запомнились также приезды шефов с пермских заводов на Новый 
год и другие праздники. Приезжали не просто так, а давали концерты, вручали 
подарки. 

 
2.2. Жизнь в тылу. 

 Ленинградские дети в Кишертском районе: приняли как родных 
В свою очередь, воспитанники, чем могли, помогали взрослым: пололи 

сорняки на колхозных полях, участвовали в сборе урожая. Вдобавок при всех 
детдомах были огороды. Помогая взрослым, детдомовцы осознавали: это и их 
удар по Гитлеру. А еще изучали военное дело, пели-плясали перед ранеными и 
шефами, выпускали стенгазеты. 

Все - и дети, и педагоги - с нетерпением ждали весточек от родных и боевые 
сводки с фронтов, особенно - с Ленинградского и Карельского. То-то радости 
было, когда узнали о прорыве блокады! Каскад чувств - 9 мая 1945-го! Увы, 
приходили и горестные известия. Так, многие узнавали: родители умерли от 
голода и болезней, возвращаться не к кому и некуда. Для кого-то села и деревни 
уральской глубинки стал временным пристанищем. Другие обрели здесь новую 
родину. 

Например, Каретова Зинаида Сидоровна. В июле 1942 года 17-тилетняя 
Зина Каретова была эвакуирована из Ленинграда вместе со своей семьей. С 
первых дней войны и до эвакуации она служила в штабе ПВО оборонного завода 
«Большевик». В марте и апреле 1942 года у нее умерли 2 сестры. В эвакуацию она 
отправилась вынужденно – сопровождала больную мать и маленького брата. По 
приезду в Кишертский район семья была распределена в д. Медведево Там 
Зинаида Сидоровна вышла замуж, родила двух детей.1 

С первых дней войны вглубь страны началась эвакуация жителей из 
прифронтовых территорий. Уже осенью 1941 года Кишертский район принял 
более 5 тыс. жителей из Ленинграда и Москвы, Украины и Белоруссии, Карелии, 
Смоленской и Калининской областей. В спешном порядке были созданы дома-
интернаты, где обрели приют около тысячи эвакуированных детей. 

«Не менее трудным были прием и размещение эвакуированного населения... 
Кишертский край приютил у себя около шести тысяч человек. Каждого нужно 
было принять, устроить с жильем, определить на работу... Особую заботу 
проявляли о детях».2 

На территории Кишертского района, во время блокады Ленинграда, 
эвакуированных детей размещали в интернатах, которые располагались в с. 
Черный Яр, д. Мазуевка, с. Осинцево, д. Меча, с. Посад, с. Молёбка, с. Голдыри, 

                                                           
1 Общественно-политическая газета «Сылвенские зори» № 10 от 08 марта 2007 года. 
2 Кинев Н.Г., Мякшин Е.Н., Шадрин А.И. Усть-Кишерть: Серия «Пермский край». – Пермь, 
2004. С. 84. 
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с. Кишерть, д. Медведево, д. Стругово. (Приложение № 1. Сеть учреждений 
Кишертского района. 1942 г.) 

В 1941 – 42 г.г. в Кишертский район было эвакуировано 657 детей, из них 
ясельного возраста – 57 человек, дети в возрасте с 3 до 7 лет – 281, дети 
школьного возраста –319.1 (Приложение № 2. Списки детей Черноярского 
интерната – 39-го детского сада Ввоенно-медицинского училища г. Ленинград за 
1942 – 1944 г.г.). 

В процессе написания работы мы намеренно будем делать ссылки на копии 
архивных документов, в которых есть списки эвакуированных детей. Это, на наш 
взгляд, наверняка (по крайней мере мы очень на это надеемся) поможет отыскать 
еще не найденных родственниками и близкими детей. 

В Кишертский район были эвакуированы следующие детские учреждения 
блокадного Ленинграда:  

1. 49 детский сад Октябрьского района - эвакуирован в д. Меча 
2. Детский сад №15 - эвакуирован в с. Молёбка 
3. Школа №16 города Ленинграда - эвакуирована вс. Посад 
4. 39 детский сад Ленинградского Военно-медицинского училища - 
эвакуирован в с. Чёрный Яр 
5. Детский сад №15 Октябрьского района - эвакуирован вс. Голдыри 
6. Детский сад №8 - эвакуирован в с. Усть-Кишерть 
7. Детский сад №2 город Ленинград (Обводной канал№103)- 
эвакуирован в д. Стругово 
8. Интернат 315 (26) школы города Ленинграда - эвакуирован в д. 
Мазуевка 
9. Детский сад №26 город Ленинград Фрунзенский район- эвакуирован в 
д. Медведево 
10. Детский сад второй школы город Ленинград (из Ленинграда в 
Ярославскую область потом в Московскую область и, наконец, в 
Кишертский район с. Осинцево2 
Вполне допускаем, что указанные детские учреждения Ленинграда еще кто-

то помнит, и есть живые свидетели их довоенной и послевоенной работы. В 
зданиях, в которых они когда-то размещались вполне и сегодня могут 
располагаться и работать детские учреждения Санкт-Петербурга. Будем искренне 
рады, если настоящая исследовательская работа поможет в деле увековечивания 
памяти жителей Ленинграда, если копии архивных документов архивного отдела 
Кишертского района займут место в музейных экспозициях учреждений г. Санкт-
Петербург. 

Помещения, в которых располагались прибывающие дети и взрослые, были 
подготовлены заранее, в основном это были школы, пришкольные постройки и 
деревенские дома. В населённых пунктах, где не было школ, ребят размещали в 
                                                           
1Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№5, 
Л. 1-14 
2 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№5, 
Л. 1-14  
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клубах, сельских советах и крестьянских домах. В среднем по всем интернатам на 
одного ребёнка приходилось 2 квадратных метров (от 1,5кв. м. до 3кв. м.). Из 10-и 
указанных выше населённых пунктов в 7-ми для детей имелись изоляторы и 
бани.1 

Изоляторы служили для того, чтобы отделить больных детей от здоровых 
до их полного выздоровления. 

Таблица 1. 
Изоляторы 

Название населённого пункта Число мест в изоляторе 
Село Чёрный Яр 15 
Село Голдыри 6 
Село Кишерть 4 

Деревня Стругово 3 
Деревня Медведево 4 

Село Осинцево 12 
Деревня Мазуевка 6 

Таблица 2. 
Бани 

Название населённого пункта Число мест, людей в бане 
Деревня Меча 20 в день 
Село Молёбка 30 в день 
Село Голдыри 3 
Село Кишерть 4 

Деревня Стругово 25 в день 
Деревня Медведево 30-40 в день 

Село Осинцево Есть (количество мест не указано) 
В тех населённых пунктах, где не было организованно бань, детей водили в 

частные бани.  
Говоря об эвакуированных детских учреждениях, необходимо отметить  

особую  роль директоров, воспитателей и  обслуживающего персонала: нянечек, 
прачек, уборщиц, истопников, работниц столовых. Это им приходилось выводить 
вшивость, чесотку, убирать фекалии больных дистрофией детей, стирать грязное 
белье. Это они заботились о питании детей, их досуге, режиме дня, дисциплине. 
Это они, как могли, старались утешить, снять надломленность, стрессовое 
состояние своих воспитанников, видевших ужасы блокады и смерть родных.  

Не хватало специально подготовленных директоров и воспитателей. Однако 
беззаветная, порою близкая к самопожертвованию работа в значительной мере 

                                                           
1 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, 
Д.№№14,16,17,21 
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сглаживала названный недостаток, обеспечивая функционирование детских 
учреждений.  

Следует обратить внимание на сложность в формировании детских 
коллективов из-за разновозрастности воспитанников (от 3 до 14 лет) и различного 
семейного положения их при поступлении  в  детские  дома (см. Приложение № 
2).  Наибольшую  и  социально  сильнее травмированную группу (54,1%) 
составляли круглые сироты, часть детей (29,5%) имели мать или отца, 
находившегося в рядах Красной Армии, у остальных (16,4%) были братья и 
сестры.1 (Приложение № 3. Список детей 315 школы г. Ленинград - Мазуевский 
интернат на 01.01.1943 г.). 

Работа в интернатах предусматривала не только хозяйственные функции, но 
и продолжение обучения детей. Архивные материалы позволяют восстановить 
практически все списки персонала интернатов. Из этих списков можно увидеть, 
что вместе с детьми были эвакуированы учителя, воспитатели, повара.2.    

Таблица 3. 
Количество работников детских интернатов3 

Название населённого 
пункта 

Всего персонала Из всего персонала число 
педагогов 

Деревня Меча  11 4 
Село Молёбка 13 6 
Село Голдыри 9 3 
Село Кишерть 10 3 
Деревня Стругово 14 5 
Деревня Медведево 22 7 
Село Осинцево 19 7 
Село Посад 11 5 
Деревня Мазуевка 14 5 
Село Черный Яр 14 4 

Эвакуированные дети не только жили в интернатах, но и учились в школах. 
Надо заметить, что уровень образования детей, привезённых из Ленинграда, был 
куда выше, чем у деревенских детей.4 

Из воспоминаний жительницы д. Мазуевка Гладких Марии Назаровны: «Я 
только закончила педучилище и начинала работать учителем. Зимой 1942 года в 

                                                           
1 Кинев Н.Г., Мякшин Е.Н., Шадрин А.И. Усть-Кишерть: Серия «Пермский край». – Пермь, 
2004. С. 88. 
2 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№14, 
Л. 5-8; Д.№36, Л. 13 
3 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№5, 
Л. 1-4 
4 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№2, Д.№12, 
Л. 21-24 
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школу начали ходить ленинградские дети. Они были начитаны, очень грамотные, 
некоторые дети умели играть на пианино...».1  

В книге приказов по Мазуевскому детинтернату по личному составу можно 
проследить, что за отличную учёбу и дисциплину выдавали премии 10-ти 
ученикам. Среди этих учеников 2-е детей были из деревни, остальные 8 – из 
Ленинграда.2 (Приложение № 4. Книга приказов по Мазуевскому интернату за 
1943 год. Выдержки.). 

Помимо учёбы дети принимали активное участие в проводимых в интернате 
мероприятиях. По календарным планам Осинцевского интерната на 1944 год 
видно, что проводились диктанты, лекции, чтение литературы, разучивание 
стихотворений, подготовка к праздникам и многое другое.3 Стоит отметить, что 
стихотворения, разучиваемые учащимися, были на уровне городских, а не 
деревенских школ. Все мероприятия были направлены на патриотическое 
воспитание детей. В некоторых интернатах были организованны кружки, в 
которых дети могли всесторонне развиваться.4 

При каждом интернате было своё хозяйство, огород. Детей приучали к 
работе по хозяйству. Например, в 1944 году расформировали Мечинский 
интернат, по актам передачи материальных ценностей можно увидеть, что в 
другие детские учреждения передавали коров, лошадь, продукты питания, утварь 
и детские вещи.5 

Каждому ребёнку выдавались вещи первой необходимости: зубной 
порошок, щетка, полотенце, так же бельё и одежда. У некоторых детей помимо 
вещей, которые были получены, ещё были родительские вещи6. 

Для детей были созданы неплохие для военного времени условия питания. 
Вот для примера суточные нормы питания детей в интернатах:  

«...Хлеб – 400 г.;  
Сахар – 10 г;  
Масло (сало) – 30 г. 
Макароны, крупы – 90 г. 
Овощи – 500 г. 
Мясо, рыба – 50 г. 
Чай, кофе.»1 

                                                           
1 Из воспоминаний жительницы д. Мазуевка Гладких М.Н. 
2 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№2, Д.№15, 
Л. 3-5, 10-11 
3 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№32, 
Л. 6-10 
4 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№31, 
Л. 3,4 
5 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№20, 
Л. 11 
6 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№2, Д.№7, 
Л. 12 – 14; Ф№6, Оп.№1, Д.№20, Л. 10а,10б,14  
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 Для сравнения приведем пример суточного довольствия красноармейцев 
состава боевых частей действующей армии зимой 1941 – 1942 г.г. 
«Хлеб:  ......................800 г.  
Мука пшеничная 2-й сорт .............20 г.  
Крупа разная ..............................140 г.  
Макароны ....................................30 г.  
Мясо ..........................................150 г.  
Рыба ...........................................100 г.  
Комбижир и сало ...........................30 г.  
Масло растительное ......................20 г.  
Сахар ...........................................35 г.  
Чай ...............................................1 г.  
Соль ............................................30 г.  
Овощи:  
-картофель ..................................500 г.  
-капуста .......................................170 г.  
-морковь ........................................45 г.  
-свекла ..........................................40 г.  
-лук репчатый .................................30 г.  
-зелень ...........................................35 г.» 2 
Как видим, нормы питания для эвакуированных детей были, конечно, меньше, 
чем для красноармейцев, и не было столь разнообразным, но в сравнении с 
местным населением ленинградские дети питались значительно лучше. 

Очевидцы вспоминают, как эвакуированные дети, приехавшие из 
блокадного Ленинграда, претерпевшие тяготы пути, ели: «Они не бросались к 
пище, молча, долго смотрели, а потом протягивали худую ручонку к хлебу. 
Отщипнув кусочек, клали его в рот и долго не глотали».3 

Для борьбы с заболеваниями и их профилактики доктора должны были 
ежедневно проверять здоровье детей и санитарное состояние помещений, где 
жили дети.4. Но дети всё же болели. Самыми распространёнными заболеваниями 
были: грипп, ангина, чесотка, лечение проводилось в изоляторах.5  

К сожалению, иногда имели место смертельные случаи. Например, в 1943 
году в Черноярском детском интернате от туберкулеза умер Рудаков Михаил 
Александрович (8 лет).6 (Приложение № 5. Свидетельство о смерти, Список 
умерших  детей. 1942 г.) 
                                                                                                                                                                                                      
1 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№3, 
Л. 5-9 
2 Общедоступный источник (Электронный ресурс): 
https://www.liveinternet.ru/users/1993026/post116358479 
3 Кинев Н.Г., Мякшин Е.Н., Шадрин А.И. Усть-Кишерть: Серия «Пермский край». – Пермь, 
2004. С. 86 
4 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№2, Д.№7, 
Л. 1 
5 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№31, 
Л. 18,19 
6 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№2, Д.№9, 
Л. 4,5 
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2.3. Реэвакуация детей 
Начиная с 1944 и вплоть до 1947 года детские интернаты Кишертского 

района были расформированы. Судьбы детей, проживавших в них скалывались 
по-разному. Большую часть детей отправляли обратно в Ленинград.  

На территории Кишертского района одним из первых был расформирован 
Мечинский интернат. Это произошло в 1944 году. Поскольку военные действия 
на тот момент были ещё не окончены, детей перевели в другие интернаты.1 Детям 
были выданы с собой вещи первой необходимости и средства личной гигиены. 
Были и те, кто приехал в интернат с вещами родителей. При расформировании 
интерната эти вещи были выданы детям и отправлены вместе с ними. 
Воспитатели и обслуживающий персонал были переданы в распоряжение 
Кишертскому району.2 

Так как у каждого интерната было своё имущество, оно так же передавалось 
в интернаты, куда направлялись дети. Помимо хозяйства, вещи, которые остались 
после раздачи всем детям, распределялись в другие интернаты Кишертского 
района.3 

С 1945 по 1947 были расформированы все интернаты Кишертского района, 
в которых жили эвакуированные дети. Но детей не отправляли на произвол 
судьбы. Детей отправляли их родителям или родственникам. На протяжении 
всего времени, пребывания детей в интернатах, велась работа по поиску их 
родителей или родственников. У некоторых детей родные отыскивались не только 
в Ленинграде, но и других регионах страны. Прежде чем отправить детей к 
родным, уточнялись адреса, по которым на то время проживали родители или 
родственники.4  

Были случаи, когда за детьми приезжали и сами родители, родные и 
близкие. После определенной проверки детей отдавали под расписку. 

Каждого ребенка обеспечивали всем необходимым. В дорогу снаряжались 
посуда, запасная одежда и вещи, которые пригодились бы в длительной поездке. 
После прибытия в пункт назначения, вещи, выданные детям и сопровождающим 
их взрослым на время пути, возвращались.5. Вместе с детьми домой были 
отправлены и воспитатели, эвакуированные из Ленинграда. Воспитатели обязаны 
были сопровождать в пути до Ленинграда реэвакуируемых детей. (Приложение 
№ 6. Расформирование Черноярского интерната.) 

                                                           
1 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№20, 
Л. 1,2 
2 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№20, 
Л. 7-9,11,11а,11б; Ф№6, Оп.№1, Д.№20, Л. 9,10; Ф№6, Оп.№1, Д.№20, Л. 1 
3 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№20, 
Л. 3-6,11в 
4 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№36, 
Л. 9-11 
5 Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. Ф№6, Оп.№1, Д.№36, 
Л. 7,8,12,14,15-17.18 
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Таким образом, усилия наших земляков спасли много ленинградских детей. 
Для эвакуированных были созданы максимально возможные на то время 
комфортные условия проживания и обучения. С уверенностью можно сказать, что 
в дело спасения ленинградского детского населения, в целом, детства в годы 
Великой Отечественной войны Кишертский район и его жители внесли свою 
героическую лепту. 
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Заключение 
 

В исследовании показана толика большого пласта документов, содержащих 
сведения об организации эвакуации и реэвакуации ленинградских детей в 
архивном отделе администрации Кишертского муниципального района. Ждет 
исследователей мощный пласт документов, хранящихся не только в районных 
архивах Пермского края, но и в краевых госархивах. Так, например, фонды 
Пермского (Молотовского) обкома ВКП(б) и областного управления Наркомторга 
РСФСР содержат сведения о том, что эвакуированным блокадникам полагалось 
питание и снабжение одеждой по повышенным нормам. Что их в порядке 
уплотнения размещали в домах местных жителей, в переоборудованных под 
общежития зданиях. Что их детям вне очереди предоставляли места в садиках. 

Предстоит большая работа по установлению и увековечению имен героев-
спасителей, которые вели в Прикамье автомашины, железнодорожные эшелоны, 
речные суда; тех, кто обслуживал прибывших в санпропускники и питательные 
пункты, учителей. Всех, кто вырывал беженцев из лап смерти.  

Разумеется, имелись у нас и те, кто грел руки на народной беде, за горсть 
крупы менявшие у полуживых от голода людей фамильные драгоценности. 
Однако сердечности людской было несравнимо больше. Именно благодаря ей 
выстояли и победили». 

Надеемся, что данное исследование станет еще одной частью большой 
работы по поиску и увековечению подвига нашего народа. 

А если в документах, использовавшихся при написании работы, найдется 
ранее неизвестный ленинградец, то будем считать, что и наша работа привнесла 
вклад в великое дело объединения родных сердец, разлученных более 75 лет 
назад. 

Вполне допускаем, что указанные детские учреждения Ленинграда еще кто-
то помнит, и есть живые свидетели их довоенной и послевоенной работы. В 
зданиях, в которых они когда-то размещались вполне и сегодня могут 
располагаться и работать детские учреждения Санкт-Петербурга. Будем искренне 
рады, если настоящая исследовательская работа поможет в деле увековечивания 
памяти жителей Ленинграда, если копии архивных документов архивного отдела 
Кишертского района займут место в музейных экспозициях учреждений г. Санкт-
Петербург. 
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Приложения 
Приложение № 1.  

Сеть учреждений Кишертского района. 1942 г. 
(выдержки из архивного дела) 
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Приложение № 2 

Списки детей  
Черноярского интерната – 39-го детского сада Ввоенно-медицинского 

училища г. Ленинград за 1942 – 1944 г.г. 
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Приложение № 3.  
 

Список детей  
315 школы г. Ленинград - Мазуевский интернат на 01.01.1943 г. 
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Приложение № 4.  
Книга приказов по Мазуевскому интернату за 1943 год.  

Выдержки. 
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Приложение № 5.  
Свидетельство о смерти, Список умерших  детей. 1942 г. 
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Приложение № 6.  
 

Расформирование Черноярского интерната. 
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Приложение № 7 
 

Фотографии. Скан-копии архивных документов. 
Электронный архив:  

RAR архив «Фото. Скан. Эвакуация» 289 МБ. 
 

1. Дневники наблюдений за воспитанниками детских интернатов Кишертского 
района. 1942 – 1945 г.г. 
 

2. Календарный план по учебно-воспитательной работе Осинцевского 
интерната. 1944 г. 
 

3. Книги приказов Мазуевского детинтерната. 1942 – 1943 г.г. 
 

4. Отчет по по учебно-воспитательной работе Осинцевского интерната. 1944 г. 
 

5. Документы по расформированию Черноярского интерната. 1944 – 1945 г. г. 
 

6. Сеть эвакуированных детских учреждений Кишертского района. 1942 г. 
 

7. Смета расходов Мазуевского интерната. 1942 – 1943 г.г. 
 

8. Списки эвакуированных детей Мазуевского интерната. 1943 г. 
 

9. Списки эвакуированных детей Черноярского интерната. 1942 – 1944 г.г. 
 

10. Списки эвакуированных детей и их родителей. 1944 – 1945 г.г. 
 

11. Список работников Мазуевского детского интерната. 1943 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
Источники и литература 

 
1. Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. 

Ф№6, Оп.№1, Д.№1-36   
2. Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. 

Ф№6, Оп.№2, Д.№1-17  
3. Архивный отдел администрации Кишертского муниципального района. 

Ф№6, Оп.№3, Д.№3-5, С. 5-8; Д.№36, С. 13 
4. Воспоминания жительницы д. Мазуевка Гладких М.Н. 
5. Общедоступный источник (Электронный ресурс): 

https://www.liveinternet.ru/users/1993026/post116358479 
6. Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://vk.com/topic-

1299894_31352272 
7. Общедоступный источник (Электронный ресурс): 

https://evacuation.spbarchives.ru 
8. Общедоступный источник (Электронный ресурс): https://skaramanga-

1972.livejournal.com/186449.html 

9. Общедоступный источник (Электронный ресурс): 
http://www.perm.aif.ru/culture/details/dorogoy_zhizni_kak_permyaki_spasali_le
ningradskih_detey 

10. Кинев Н.Г., Мякшин Е.Н., Шадрин А.И. Усть-Кишерть: Серия «Пермский 
край». – Пермь, 2004. с. 86 

11. Аргументы и факты. Прикамье.//№ 48 от 03.12.2015 

12. Общественно-политическая газета «Сылвенские зори» № 10 от 08 марта 
2007 года. 

https://www.liveinternet.ru/users/1993026/post116358479
https://vk.com/topic-1299894_31352272
https://vk.com/topic-1299894_31352272
https://evacuation.spbarchives.ru/
https://skaramanga-1972.livejournal.com/186449.html
https://skaramanga-1972.livejournal.com/186449.html
http://www.perm.aif.ru/culture/details/dorogoy_zhizni_kak_permyaki_spasali_leningradskih_detey
http://www.perm.aif.ru/culture/details/dorogoy_zhizni_kak_permyaki_spasali_leningradskih_detey

	2.2. Жизнь в тылу. Ленинградские дети в Кишертском районе: приняли как родных...........................................................................................................................12.
	Заключение..................................................................................................................20.
	Приложения.................................................................................................................21.
	Источники и литература...........................................................................................44.
	Актуальность изучения вопроса сохраняется по сей день.
	До сих пор свидетели той страшной войны ищут своих родственников, эвакуированных из Ленинграда и не сумевших воссоединиться после Великой Победы. Например, в социальной сети Вконтакте создана группа по поиску граждан, эвакуированных из Ленинграда в го...
	Есть и специальный сайт по поиску эвакуированных граждан, на котором размещена база данных эвакуированных. Эта база данных постоянно обновляется, поскольку до сих пор находятся документы, позволяющие уточнять и пополнять сведения об эвакуации и реэвак...
	По данным переучета (перерегистрации паспортов) в г. Ленинграде, Кронштадте, Колпино количество населения составляет 807288 человек
	а) взрослых: 662361 б) детей: 144927 Всего: 807288 Из них: По г.Ленинграду  а) взрослых: 640750 б) детей до 16 лет: 134614 Всего: 775364
	2.2. Жизнь в тылу.
	Ленинградские дети в Кишертском районе: приняли как родных

	«Не менее трудным были прием и размещение эвакуированного населения... Кишертский край приютил у себя около шести тысяч человек. Каждого нужно было принять, устроить с жильем, определить на работу... Особую заботу проявляли о детях».
	Изоляторы
	Заключение
	Приложения
	Приложение № 1.
	Сеть учреждений Кишертского района. 1942 г.
	(выдержки из архивного дела)
	Приложение № 2
	Списки детей
	Черноярского интерната – 39-го детского сада Ввоенно-медицинского училища г. Ленинград за 1942 – 1944 г.г.
	Приложение № 3.
	Список детей
	315 школы г. Ленинград - Мазуевский интернат на 01.01.1943 г.
	Приложение № 4.
	Книга приказов по Мазуевскому интернату за 1943 год.
	Выдержки.
	Приложение № 5.
	Свидетельство о смерти, Список умерших  детей. 1942 г.
	Приложение № 6.
	Расформирование Черноярского интерната.
	Приложение № 7
	Фотографии. Скан-копии архивных документов.
	Электронный архив:
	RAR архив «Фото. Скан. Эвакуация» 289 МБ.
	1. Дневники наблюдений за воспитанниками детских интернатов Кишертского района. 1942 – 1945 г.г.
	2. Календарный план по учебно-воспитательной работе Осинцевского интерната. 1944 г.
	3. Книги приказов Мазуевского детинтерната. 1942 – 1943 г.г.
	4. Отчет по по учебно-воспитательной работе Осинцевского интерната. 1944 г.
	5. Документы по расформированию Черноярского интерната. 1944 – 1945 г. г.
	6. Сеть эвакуированных детских учреждений Кишертского района. 1942 г.
	7. Смета расходов Мазуевского интерната. 1942 – 1943 г.г.
	8. Списки эвакуированных детей Мазуевского интерната. 1943 г.
	9. Списки эвакуированных детей Черноярского интерната. 1942 – 1944 г.г.
	10. Списки эвакуированных детей и их родителей. 1944 – 1945 г.г.
	11. Список работников Мазуевского детского интерната. 1943 г.
	Источники и литература


