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УДК 902.652:903.16
ПРЕБЫВАНИЕ ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА В ГОРОДЕ КУЙБЫШЕВЕ В 1942-1945 гг.

© 2017 г. А.И. Вайнюнская

Эвакуация из блокадного Ленинграда начала осуществляться с 14 августа 1941 г. Куйбышев принял 
небольшое число ленинградцев, в том числе воспитанников детского дома №7. Прибывшим детям 
были созданы особые условия в питании, учебе, медицинском обслуживании и т.п.

Ключевые слова: блокада, эвакуация, Куйбышев, Ленинград.

Советское руководство начало централизованную эвакуацию населения города Ленинграда в августе 
1941 г. Основной поток был направлен в Новосибирск, Екатеринбург, Томск. Эвакуация в Куйбышев не 
носила планового характера, скорее ее можно назвать ситуативной. Поэтому в архиве нет документов, 
связанных с размещением ленинградцев, отсюда понятна сложность с подсчетом количества людей, 
прибывших из блокадного города в «Запасную столицу». Материалы публикаций дают описание 
пребывания, лечения, работы блокадников, но не их количества. Из документов Центрального 
государственного архива Самарской области можно достоверно выделить лишь две цифры, касающихся 
количества прибывших: 450 детей прибыло в составе эвакуированного детского дома №7 29 июня 1942 
г. (это подтверждают и документы из г. Санкт-Петербург. 5; 8); семь медицинских работников были 
устроены на постоянную работу в военный авиационный госпиталь. Некоторое количество людей 
также прибыло в тыловой Куйбышев к родственникам, были направлены в госпитали и санатории для 
лечения, и всех этих людей никто не записывал в отдельные учетные книги прибывших. Точное число 
прибывших в Куйбышев из Ленинграда документально не зафиксировано (3).

Детский дом №7 по решению Исполнительного комитета Куйбышевского городского Совета 
депутатов трудящихся разместили в доме отдыха «Ударник», который был специально освобожден. К 
заведению были прикреплены четыре педагога, которые должны были организовать воспитательный и 
педагогический процесс на протяжении всего пребывания детей в эвакуации. Дети старше четырнадцати 
лет посещали общеобразовательные школы. Старшеклассники помогали по хозяйственной части: 
кололи дрова, помогали в подаче еды к столам, выполняли поручения воспитателей (4). На основе 
отчета о состоянии работы детского дома не было указано ни одного случая бегства или попытки к 
бегству из него детей (8). 

Дети из эвакуированных семей посещали общеобразовательные школы. В школах №25, №16 
учились 13 человек из Ленинграда. Ученики не отставали от программы, но их особенностью являлось 
«подъедание» и «собирательство» крошек. Дети, прибывшие позже 1941 года, резко реагировали на 
громкие звуки, сразу же прячась под парты. Это явление врачи объясняют переходом простой меры 
безопасности в условный рефлекс (1). 

Учительница М.А.Хормова пару раз после занятий видела, как дети-блокадники после школы 
собирали травы, коренья, все, что росло на деревьях в виде почек (2). 

При больницах и санаториях были организованы комнаты лечебной физкультуры. Из отчета 
детской врачебной комиссии следует вывод о неудовлетворительном физическом состоянии детей, 
эвакуированных из Ленинграда, наблюдалось истощение, белковая недостаточность, бронхиальная 
астма у трех человек, атеросклероз. Уроки физической культуры дети с данными заболеваниями не 
посещали (4). Их физическим здоровьем занимались физиотерапевты. У детей также выявлены 
такие заболевания как язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, крупозное воспаление легких, 
педикулез (1).

Нормы питания для детей из блокадного Ленинграда были выше, чем для жителей Куйбышева 
(крупы на 20%, мяса на 12,5%, яйца на 4 штуки, сахара на 45%,  масла на 30%). Дополнительно была 
включены в рацион детского дома №7 манка (7).

Куйбышевская областная врачебная комиссия выработала план работы по реабилитации детей, 
эвакуированных из оккупированных районов. Из этого плана известно, что дети с наиболее тяжелыми 
заболеваниями и ярко выраженными проблемами психики направлялись в стационар, который находился 
в ведомстве военного авиационного госпиталя. Детский стационар располагался в отдельном здании 
(6). 

Многие дети ночью спали под фиксирующим ремнем. Вероятно, это делалось для того, чтобы они 
в сонном состоянии не оказывались под кроватью. Такое явление наблюдалось у детей, переживших 
множественные бомбардировки. Данная мера упоминается и в медицинской литературе Ленинграда (6).

С детьми работал психолог. Были выявлены слуховые галлюцинации. Отдельные меры принимались 
по снятию страха у детей к открытым окнам, упоминаются случаи об истерии ребенка, эвакуированного 
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из Ленинграда в 1942 г., который отказывался находиться без присутствия взрослых в помещении, где  
не были заколочены окна (2).

Отдельным пунктом во многих врачебных актах значилось положение «Адаптация к условиям 
мирного времени детской психики» (4).

В заключение можно сказать, что для тех ленинградцев, кто волею судьбы попал в «Запасную 
столицу», были созданы специальные условия, специалисты проводили комплексную работу по 
реабилитации детей и помогали им вновь научиться жить.
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IN THE CITY OF KUIBYSHEV 1942-1945.
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The evacuation from besieged Leningrad was launched on 14 August. Kuibyshev was attended by a small 
number of Leningrad, a large group which consisted of children. In Kuibyshev were evacuated orphanage №7. 
Arrived children was established special conditions in nutrition, education, health care, etc.
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