
..Я говорю с тобой под свист сна-
рядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...
Кронштадтский злой, неукроти-
мый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.
Над Ленинградом - смертная 
угроза...
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады -
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут 
рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою:
Мы будем драться с беззаветной 
силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.

Август 1941

Январь – вершина зимы. Это 
месяц ярких звезд, морозных но-
чей, белых троп. Январь считается 
самым холодным месяцем, серд-
цем зимы. В древнерусском кален-
даре январь называли «просинец». 
Небо в это время синевой при-
мечательно. Январь – посредине 
зимы, он как бы рассекает зиму на 
две части. Вот за это и получил он 
еще одно название: «сечень». 

На Руси Новый год с 1348 года 
отмечался 1 сентября, что про-
должалось несколько веков. По 
указу Петра Первого 1699 года, 
Новый год – любимый в наро-
де праздник предписывалось 
встречать 1 января. 

В римский античный кален-
дарь, вначале состоящий из деся-
ти месяцев, впоследствии были 
добавлены еще два месяца: один-
надцатый и двенадцатый. Первый 
назван януарисом – в честь двули-
кого бога Януса (у него одно лицо 
обращено вперед, а другое – назад, 
чтобы одновременно видеть про-
шедшее и предвидеть будущее), 
второй – фебруариусом. Позднее 
январь стал первым месяцем, фев-
раль – вторым месяцем года. 

Среди двенадцати братьев-ме-
сяцев январь – старший и самый 
лютый. С его приходом зима окон-
чательно водворяется в наших 
краях. Наступает пора холодов и 

относительного покоя в природе. 
По фенологическому календарю 
прогноз буранных вьюг прихо-
дится обычно на пятую и шестую 
пятидневку января. Первый раз-
бег сделала зима в декабре, а сей-
час она, как говорят, в «расцвете». 
Уже были сильные морозы, с воем 
и свистом пронеслись вьюги-ме-
телицы, намели сугробы сыпуче-
го снега, перемели все пути-доро-
ги и звериные тропы.

Мы продолжаем рассказывать 
читателям «Посадского Вестни-
ка» о тех событиях, которые свер-
шились в разные годы истории 
Санкт-Петербурга – Петрограда – 
Ленинграда в январе.

23 января 1922 года: Утверж-
дено Положение о Государ-
ственном радиевом институте 
(ГРИ) – научном учреждении, 
в котором зародилась и прохо-
дила становление отечествен-
ная атомная наука.

Сегодня в распоряжении вхо-
дящего в госкорпорацию «Роса-
том» Радиевого института име-
ни В.Г. Хлопина – сразу четыре 
площадки в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Начи-
налась же история ГРИ на Петро-
градской стороне, в здании быв-
шего корпуса для воспитателей 

Императорского Александров-
ского лицея, что на углу улицы 
Рентгена и Каменноостровского 
проспекта.

ГРИ был создан по инициати-
ве и под руководством В.И. Вер-
надского путем объединения 
всех имевшихся к тому времени 
в Петрограде родственных уч-
реждений: Радиевой лаборато-
рии Академии наук, Радиево-
го отделения Государственного 
рентгенологического и радиоло-
гического института и Радиохи-
мической лаборатории.

«Радиевый институт должен 
быть сейчас организован так, 
чтобы он мог направлять свою 
работу на овладение атомной 
энергией – самым могучим ис-
точником силы, к которому 
подошло человечество в своей 
истории».

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Ива-
нович, русский и советский уче-
ный, мыслитель, академик Импе-
раторской Санкт-Петербургской 
академии наук и её преемников.

В институте в разное время 
работали выдающиеся ученые, в 
том числе академики А.И. Али-
ханов, В.И. Вернадский, С.Н. 
Вернов, А.П. Виноградов, А.А. 
Гринберг, П.Л. Капица, И.В. Кур-
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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда!
 27 января 1944 года – священная дата, которая навеки золотыми буквами вписана 

в героическую летопись России, Ленинградский День Победы. 77 лет назад наш город 
был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Для каждой ленинградской-петербургской семьи блокада отзывается в сердце бо-
лью и горечью и одновременно гордостью за величайший подвиг всех, кто 900 дней и 
ночей героически оборонял Ленинград. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки 
и артобстрелы, смерть родных, близких, боевых товарищей не смогли сломить дух 
ленинградцев. Беспримерное мужество, доблесть, самоотверженность, безграничная 
любовь к Родине помогли им выстоять и победить. 

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину и мирную жизнь будущих по-
колений! Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!

Особые слова благодарности в этот день мы выражаем нашим дорогим ветеранам: 
воинам-фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, всем, кто, 
не жалея жизни, сражался за свободу и независимость Отечества!

В этот священный день желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоро-
вья, благополучия, добра и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Вячеслав Макаров

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Посадский. Прогулка по реке времени. Январь Ольга Берггольц

(продолжение на стр 4.)
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Иван Громов поздравил тружеников блокадного Ленинграда

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда стала са-
мым тяжелым испытанием для 
жителей города за всю историю Се-
верной столицы. В осажденном го-
роде, по разным оценкам, погибло 
до половины населения Ленингра-
да. У выживших не было сил даже 
оплакивать покойников: одни 
были предельно истощены, дру-
гие – серьезно ранены. По разным 
оценкам, блокада унесла жизни от 
600 тысяч до 1,5 миллиона жителей 
города. От фашистских бомбежек 
погибли лишь 3% людей, осталь-
ные 97% - погибли от голода.

Уже в первые месяцы войны 
в сторону Ленинграда рвались 
группы немецких армий «Север», 
которые должны были уничто-
жить части Красной армии в При-
балтике, захватить военно-мор-
ские базы на Балтийском море и к 
21 июля овладеть Ленинградом. 9 
июля был захвачен Псков, 10 июля 
немецкие части прорвали фронт и 
силами 4-й танковой группы ар-
мии «Север» вышли к реке Плюс-
са и устремились к Ленинграду, 
захватывая станции Октябрьской 
железной дороги, перерезая же-
лезнодорожную связь со страной. 
8 сентября 1941 захвачен Шлис-
сельбург. Начинается 872-дневная 
блокада Ленинграда.

Расстояние от расположения 
немецких частей до центра горо-

да не превышало 15 км. В приго-
родах появились мотоциклисты 
в германской форме. Тогда это 
казалось ненадолго. Вряд ли кто-
то предполагал, что блокада за-
тянется почти на девятьсот дней. 
Гитлер, командующий германски-
ми войсками, со своей стороны, 
рассчитывал, что сопротивление 
голодного, отрезанного от осталь-
ной страны, города, будет сломле-
но очень быстро.

Противостояние, затянувшееся 
больше, чем на два с половиной 
года, унесло сотни тысяч жизней. 
Блокадники и войска, которые не 
пускали германские войска в го-
род, понимали, для чего все это. 
Ведь Ленинград открывал дорогу 
к Мурманску и Архангельску, где 
разгружались корабли союзников 
СССР. Всем также был понятно, 
что, сдавшись, Ленинград подпи-
сал бы себе приговор.

Оборона Ленинграда позволила 
перекрыть путь для захватчиков к 
Северному морскому пути и отвлечь 
значительные силы врага с других 
фронтов. В конечном итоге, блокада 
внесла серьезный вклад в победу со-
ветской армии в этой войне.

Как только новость о том, что 
германские войска замкнули коль-
цо, разнеслась по городу, его жите-
ли начали готовиться. В магазинах 
были скуплены все продукты, а в 

сберкассах со сберегательных кни-
жек – сняты все деньги.

Не все смогли уехать заранее. 
Когда же германская артиллерия 
начала вести постоянные обстре-
лы, что произошло уже в первые 
дни блокады, покинуть город ста-
ло практически невозможно.

В окружение попало примерно 
2,5 млн  гражданского населения. 
После пожара на Бадаевских скла-
дах продовольственных запасов 
едва хватало на 2 месяца.

Осенью в осажденном городе 
вводят продовольственные кар-
точки: с 1 октября рабочие и ин-
женерно-технические работники 
стали получать 400 г хлеба в сутки, 
остальные - по 200 г. Зимой 1941-
1942 г. закончились топливные 
запасы, общественный транспорт 
встал. Остановился обществен-
ный . стремительно сокращались 
запасы продовольствия, в январе 
1942 г. на человека приходилось 
200/125 г хлеба в день. В первую 
блокадную зиму от холода и голо-
да умерло более 200 тыс. человек. 
Но город жил и боролся: заводы 
продолжали выпускать военную 
продукцию, работали театры, му-
зеи, не смолкало ленинградское 
радио. 2 июля 1942 г в осажден-
ном Ленинграде прозвучала сим-
фонии Дмитрия Шостаковича. 
Особое значение в годы блокады 
приобрела «Дорога Жизни» через 
Ладожское озеро. Водным путем 
или по льду, грузы доставлялись 
в Ленинград, в обратно по Ладоге 
вывозили ослабевших от голода 
жителей: в первую очередь эваку-
ировали детей, женщин с детьми, 
больных, раненых и инвалидов, а 
также учащихся, рабочих эвакуи-
руемых заводов и их семьи.

В следующую блокадную зиму 
1942-1943 гг положение осажден-
ного Ленинграда значительно 
улучшилось: город силами ленин-
градцев был очищен от завалов 
снега и разрушенных домов, хо-
дил общественный транспорт, ра-
ботали предприятия, открылись 
школы, кинотеатры, действовали 

водопровод и канализация, рабо-
тали городские бани и т.д.

Прорыв блокады Ленинграда 
начался по приказу Ставки Вер-
ховного главнокомандующего 12 
января 1943 г с наступления во-
йск Ленинградского и Волховско-
го фронтов во взаимодействии с 
Краснознаменным Балтийским 
флотом южнее Ладожского озера. 
Местом прорыва блокады был из-
бран узкий выступ, разделявший 
войска фронтов.

18 января 136-я стрелковая ди-
визия и 61-я танковая бригада Ле-
нинградского фронта ворвались в 
Рабочий посёлок № 5 и соедини-
лись с частями 18-й стрелковой ди-
визии Волховского фронта. В этот 
же день частями 86-й стрелковой 
дивизии и 34-й лыжной бригады 
был освобожден Шлиссельбург и 
очищено от врага все южное побе-
режье Ладожского озера.

В пробитом вдоль берега кори-
дора за 18 дней строители возвели 
переправу через Неву и проложи-
ли железную и автомобильную 
дороги. Вражеская блокада была 
прорвана.

К концу 1943 г обстановка на 
фронтах коренным образом изме-
нилась и советские войска готови-
лись к окончательной ликвидации 
блокады Ленинграда. 14 января 
1944 г силами Ленинградского и 
Волховского фронтов при поддерж-
ке артиллерии Кронштадта нача-
лась заключительная часть опера-
ции по освобождению Ленинграда.

К 27 января 1944 г советские во-
йска прорвали оборону 18-й не-
мецкой армии, разгромили ее ос-
новные силы и продвинулись на 60 
километров в глубину. Немцы на-
чали отступать. С освобождением 
Пушкина, Гатчины и Чудово бло-
када Ленинграда была полностью 
снята. В честь полного освобож-
дения Ленинграда от вражеской 
блокады был дан торжественный 
салют над Невой. Страна праздно-
вала разгром фашистских войск в 
городе, который выстоял и нанес 
сокрушительный удар по врагу.

Накануне Дня прорыва бло-
кады Ленинграда глава админи-
страции Петроградского района 
Иван Громов побывал в Социаль-
ном доме для одиноких граждан 
пожилого возраста на Чкаловском 
проспекте, где поздравил с насту-
пающим памятным днем трех 
тружеников блокадного Ленин-
града, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда».

Всего в Петроградском районе 
проживает 1574 защитники, тру-
женика и жителя блокадного Ле-
нинграда, 204 из них обслужи-
ваются на дому, а 33 проживают 
в Социальном доме, где им обе-
спечен соответствующий уход. 
Все они получат подарки в пред-
дверии Дня полного освобож-
дения от фашистской блокады. 
Сегодня же Иван Громов чество-
вал троих обладателей государ-
ственной награды.

Теплые слова и пожелания от 
главы получили Валентина От-
товна Зауэр, Владимир Алексан-
дрович Дементьев и Валентина 
Петровна Додеко.

Валентина Зауэр – ветеран 
Великой Отечественной войны 
из числа тружеников блокадного 
Ленинграда, ветеран труда. На-
граждена медалью «За оборону 
Ленинграда» и юбилейными ме-
далями ветерана войны.

Валентина Оттовна родилась в 
1929 году Ленинграде в семье ра-
бочих. До войны успела окончить 
4 класса, в 1941 - 1942 годах школы 
в Ленинграде не работали, в 1943 
году с открытием школ она про-
должила обучение. Во время бло-
кады Валентина Оттовна в летние 
периоды была на сельхозработах.

Владимир Дементьев - вете-
ран Великой Отечественной во-
йны из числа тружеников блокад-

ного Ленинграда, ветеран труда. 
Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» и юбилейны-
ми медалями ветерана войны.

Во время блокады мать Влади-
мира Александровича умерла от 
голода, тогда отец привел его на 
Оборонный станкостроительный 
завод имени Карла Маркса, где 
работал сам начальником сме-
ны. Владимир Александрович ра-
ботал подсобником в слесарном 
цехе, зачищал от заусенцев бое-
вые снаряды. Вскоре его отец ушел 
добровольцем на Ленинградский 
фронт, в одном из боев 4 февраля 
1944 был смертельно ранен.

Владимир Александрович рабо-
тал на заводе до конца войны, затем 
поступил в художественное учили-
ще. После его окончания с 1949 года 
работал художником-декоратором 
в разных театрах нашего города.

Валентина Додеко – ветеран 
Великой Отечественной войны 
из числа тружеников блокадного 
Ленинграда, ветеран труда. На-
граждена медалью «За оборону 
Ленинграда» и юбилейными ме-
далями ветерана войны.

Валентина Петровна родилась 
в 1924 году в Белоруссии в Ви-
тебской области на хуторе под 
городом Полоцк в семье рабо-
чих. Перед Великой Отечествен-
ной войной семья переехала в 
Ленинград, проживала в районе 
Пулково. В первый месяц войны 
работала на лесосплаве на реке 
Паша, потом на хлебозаводе, за-
тем грузчиком на Черниговском 
хладокомбинате.

После войны окончила курсы 
бухгалтеров. В течении всей жиз-
ни работала бухгалтером в раз-
личных организациях. Общий 
трудовой стаж – 37 лет.
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чатов, А.И. Лейпунский, П.И. Лу-
кирский, Б.П. Никольский, А.Е. 
Ферсман, В.Г. Хлопин, Д.И. Щер-
баков и другие видные специа-
листы в области изучения радио-
активности.

Основатель и первый руко-
водитель Государственного ра-
диевого института Владимир 
Иванович Вернадский был чело-
веком широчайших научных ин-
тересов; он занимался геологией 
и почвоведением, кристаллогра-
фией и минералогией, геохими-
ей и радиогеологией, биологией 
и палеонтологией, биогеохимией 
и метеоритикой, философией и 
историей. Он создавал научные 
школы и работал над планом 
электрификации страны, на-
писал 473 научные работы, был 
инициатором исследования ура-
на на предмет получения ядер-
ной энергии. Из философского 
наследия Вернадского наиболь-
шую известность получило уче-
ние о ноосфере (взаимодействии 
общества и природы, в рамках 
которого разумная деятельность 
становится определяющим фак-
тором развития).

Ученик, соратник и последо-
ватель В.И. Вернадского Виталий 
Григорьевич Хлопин смог не про-
сто продолжить труды великого 
учителя, но и в своей научной спе-
циальности – радиохимии – даже 
превзойти его. Под руководством 
и с непосредственным участием 
Хлопина в течение десятилетий 

велись исследования, без кото-
рых реализация советского атом-
ного проекта была бы невозмож-
на. На счету ученого – важные 
открытия в области теории и по-
лучение большого числа практи-
ческих результатов. В 1950-м году 
постановлением Президиума АН 
СССР Радиевому институту при-
своено имя В.Г. Хлопина.

Имя Игоря Васильевича Кур-
чатова известно даже людям, 
далеким от науки. Значитель-
ный этап его биографии связан 
с ГРИ на улице Рентгена. Здесь 
будущий академик трудился в 
физическом отделе, принимал 
участие в создании циклотрона 
(ускорителя частиц, который ис-
пользовался в экспериментах по 
исследованию ядерных реакций 

и искусственной радиоактивно-
сти). Исключительные способно-
сти Курчатова как организатора 
масштабных теоретических и 
прикладных исследований про-
явились в его работе над атом-
ным проектом. Под научным ку-
раторством И.В. Курчатова была 
разработана первая в СССР атом-
ная бомба, первые в мире водо-
родная бомба, атомная электро-
станция, атомные реакторы для 
подлодок и ледоколов.

Академиком В.Г. Хлопиным и 
его учениками в 20 – 30-е годы 
были проведены исследования, 
позднее положенные в основу 
промышленных радиохимиче-
ских технологий. Здесь занима-
лись вопросами дезактивации, 

создали теорию альфа-распада 
атомных ядер, запустили первый 
в Европе циклотрон, открыли яв-
ление спонтанного деления урана. 
Перечислять научные достижения 
ГРИ можно долго, этот институт 
ещё до войны по праву заслужил 
репутацию одного из локомоти-
вов отечественной науки.

Семён Борзенко

От редакции: 
Желающие получить книгу 

«Посадский. Прогулка по реке 
времени» могут обратиться по 
адресу Большая Посадская ули-
ца, дом 4 литера Д. Часы прие-
ма уточняйте по тел.: 313-96-65

(продолжение. начало на стр 1.)

«Медаль моей памяти»
В Санкт-Петербурге стартует 

акция по сбору историй о защит-
никах блокадного Ленинграда

С 27 января по 31 марта 2021 
года с помощью базы данных 
«Медаль «За оборону Ленингра-
да»» (https://medal.spbarchives.ru) 
все желающие смогут поделиться 
историями о своих близких ге-
роях-защитниках, которые были 
награждены медалью «За оборо-
ну Ленинграда». Для этого нужно 
найти карточку своего родствен-
ника в базе, написать краткий 
рассказ и отправить на почту 
medal@spbarchives.ru.

В небольшом рассказе нуж-
но указать, чем занимался ваш 
родственник, где работал, и ка-
кой вклад внес в оборону нашего 
города. Также вместе с инфор-
мацией необходимо прикрепить 
ссылку на карточку родственни-
ка, которую вы нашли на сайте 
портала.

Если среди уже оцифрованных 
документов сведений о награж-
дении нет, но известно, что они 
должны быть – можно сохранить 
поисковый запрос: функционал 
уведомления о появлении новых 
карточек награждённых плани-
руется реализовать в скором вре-
мени.

Истории участников акции о 
защитниках Ленинграда в буду-
щем станут основой для статей и 
сюжетов. Также рассказы будут 
публиковаться в социальных се-
тях проекта «Медаль моей памя-
ти» и в СМИ.

Уже сейчас база данных содер-
жит архивные сведения о более 
чем 170 000 награжденных. На-
деемся, что в ближайшие годы 
в базу данных будут внесены 
имена всех документально под-

твержденных лиц, награжден-
ных медалью «За оборону Ленин-
града» в годы войны.

В Центральном государствен-
ном архиве Санкт-Петербурга 
в фонде Санкт-Петербургского 
городского Совета народных де-
путатов хранится свыше 2,6 тыс. 
дел о награждении медалью «За 
оборону Ленинграда» за 1943–
1991 гг., а также наградная кар-
тотека почти на 600 тыс. человек 
за 1943–1964 гг. В фонде Админи-
страции Санкт-Петербурга име-
ется 13 дел с актами вручения 
медали за 1994–2008 гг.

Напомним, что 9 мая 2020 года, 
к 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне (1941-1945), по 
инициативе Губернатора Санкт-
Петербурга А.Д. Беглова на пор-
тале «Архивы Санкт-Петербурга» 
была запущена база данных «Ме-
даль «За оборону Ленинграда».

Главная цель проекта – со-
хранить и увековечить память 
о подвиге гражданского насе-
ления, участников героической 
обороны Ленинграда в период 
Великой Отечественной войны.

Благодаря созданию ресурса 

«Медаль «За оборону Ленингра-
да» информация о награжден-
ных становится более доступной, 
что способствует повышению 
уровня общей исторической ос-
ведомленности граждан, патри-
отическому воспитанию и росту 
интереса к историко-биографи-
ческим исследованиям.

Говоря об инновационности 
проекта, стоит отметить, что ре-
сурс позволяет получить доступ 
к наиболее полной информации 
о гражданских лицах, награж-
денных медалью «За оборону 
Ленинграда». Документы о на-
граждении ранее не были оциф-
рованы и были доступны только 
в читальном зале Центрального 
государственного архива Санкт-
Петербурга.

Проект реализован в рамках 
государственного контракта на 
выполнение работ по развитию 
государственной информацион-
ной системы Санкт-Петербурга 
«Государственные архивы 
Санкт-Петербурга» Архивным 
Комитетом Санкт-Петербурга и 
Комитетом по информатизации 
и связи.
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Блокада Ленинграда. Эвакуация населения
Эвакуация населения из Ле-

нинграда – одна из памятных 
страниц обороны города в период 
Великой Отечественной войны и 
блокады. За двадцать месяцев (с 
29 июня 1941 года по 1 апреля 1943 
года) осажденный город покинуло 
свыше 1,7 млн. человек. 

География их расселения об-
ширна: детские учреждения раз-
мещались как в близлежащей 
Ярославской области, так и в дале-
кой Новосибирской. Учебные за-
ведения в 1942 году возобновили 
занятия в Саратове (ЛГУ), Кышты-
ме (ЛГПИ им. Герцена), Ташкенте 
(ЛПИ им. Калинина) и т.д. Театры, 
филармония, консерватория, ки-
ностудия «Ленфильм» работали 
в Перми, Кирове (Вятке), городах 
Средней Азии, а список населен-
ных пунктов, куда по решениям 
Государственного Комитета Обо-
роны (ГКО) и Совета по эвакуации 
при Совнаркоме СССР летом 1941 
года направлялись ленинградские 
заводы и фабрики вместе с рабо-
чими, насчитывал более 50 наи-
менований.

27 июня 1941 года по решению 
бюро горкома и обкома ВКП(б) 
была организована Ленинград-
ская городская эвакуационная 
комиссия в составе 9 человек под 
председательством Б.М. Мотыле-
ва. Первоначально предполага-
лось, что комиссия займется всем 
комплексом вопросов, связанных 
с вывозом населения, учрежде-
ний, оборудования предприятий, 
военных грузов и других цен-
ностей. Но колоссальный объем 
работы сразу внес существен-
ные коррективы. В тот же день, 
27 июня, Ленгорисполком создал 
комиссию (председатель Е.Т. Фе-
дорова) по размещению и эвакуа-
ции граждан, прибывающих в Ле-
нинград из районов, оказавшихся 
под угрозой оккупации (Карелии, 
Прибалтики, позднее Ленинград-
ской области). А 28 июня 1941 года 

Военный совет Северного фронта 
назначил своим уполномоченным 
по эвакуации председателя Ленго-
рисполкома П.С. Попкова. В июле 
он возглавил Правительственную 
комиссию по эвакуации, зани-
мавшуюся, главным образом, во-
просами вывоза промышленных 
предприятий.

В районах Ленинграда в конце 
июня стали создаваться эвако-
тройки, которые в середине авгу-
ста были реорганизованы в эвако-
комиссии.

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

Эвакуация ленинградского на-
селения происходила в несколько 
этапов. Первыми город покину-
ли дети. 29 июня 1941 года Лен-
горисполком принял решение 
«О вывозе детей из Ленингра-
да в Ленинградскую и Ярослав-
скую области», согласно которому 
предполагалось вывезти 390 тыс. 
человек со школами и детскими 
учреждениями. В тот же день де-
сятью эшелонами были отправ-
лены 15 192 ребенка. При этом 
значительное число детей пред-
полагалось разместить в местах 
их традиционного летнего отдыха 
– на юге Ленинградской области, 
куда стремительно приближались 
фашистские войска. Поэтому при-
шлось принимать срочные меры и 
около 170 тыс. детей были приве-
зены обратно в город.

Эвакуация взрослого населения 
развернулась позднее. 7 июля 1941 
года политбюро ЦК ВКП(б) утвер-
дило план вывоза из Ленинграда 

совместно с предприятиями 500 
тыс. членов семей рабочих и слу-
жащих. 10 августа Ленгориспол-
кому было предложено организо-
вать дополнительно эвакуацию 
400 тыс. человек, а 13-14 августа 
– еще 700 тыс. Осуществить эти 
масштабные планы не удалось: 27 
августа железнодорожное сообще-
ние Ленинграда со страной было 
прервано. Всего, по данным Город-
ской эвакуационной комиссии, до 
начала сухопутной блокады из го-
рода выехали 488 703 ленинград-
ца и 147 500 жителей Прибалтики 
и Ленинградской области.

Осенью и зимой 1941 года мас-
штабы эвакуации резко снизились 
– водным и воздушным транспор-
том на Большую землю было пере-
везено 104 711 человек, в том числе 
36 783 ленинградца.

22 января 1942 года началась 
массовая эвакуация по льду Ла-
дожского озера – Дороге жизни. 
Выехать должны были не менее 
500 тыс. блокадников. Их путь со-
стоял из нескольких этапов: от Ле-
нинграда до Ладожского озера они 
перевозились главным образом по 
железной дороге (от Финляндско-
го вокзала до ст. Борисова Грива), 
затем на автомашинах через Ла-
дожское озеро до эвакопунктов 
на восточном берегу (Лаврово, 
Кобона, Жихарево), а затем вглубь 
страны железно-дорожным транс-
портом. Темпы эвакуации непре-
рывно возрастали. Если в январе 
1942 года через Ладогу было пере-
везено немногим более 11 тыс. че-
ловек, то в феврале – около 117,5 
тыс., а в марте – около 222 тыс. че-
ловек. Всего же до 15 апреля эва-
куировались 554 186 человек.

Возобновилась эвакуация с 
27 мая 1942 года. Теперь от стан-
ции Борисова Грива ленинград-
цы автомашинами доставлялись 
до мыса Осиновец или пристани 
Каботажная, пересаживались на 
водный транспорт и после высад-

ки в Кобоно-Каредежском порту 
перевозились поездами в Вологду, 
Ярославль, Иваново, откуда сле-
довали в пункты назначения. В ос-
новном эвакуация закончилась в 
августе, всего за этот период было 
вывезено свыше 432 тыс. человек 
(включая военнослужащих).

В дальнейшем эвакуация но-
сила выборочный характер - уез-
жали детские дома, больные, ра-
неные. После прорыва блокады в 
феврале 1943 года было восстанов-
лено железнодорожное сообщение 
с Большой землей и поезда стали 
основным транспортом для эва-
куируемых.

В апреле 1943 года Ленинград-
ская городская эвакуационная 
комиссия подвела итоги своей де-
ятельности: с 29 июня 1941 года по 
1 апреля 1943 года из Ленинграда 
было эвакуировано 1 743 129 чело-
век, в том числе 1 448 338 ленин-
градцев, 147 291 жителей области, 
147 500 жителей прибалтийских 
республик. С 1 апреля по 17 дека-
бря 1943 года из города выехало 
около 20 тыс. человек. Решени-
ем Ленгорисполкома от 4 декабря 
1943 года комиссия была ликвиди-
рована.

Несмотря на прошедшее со вре-
мени блокады время, каждый год 
в архивные учреждения поступа-
ют обращения граждан, продол-
жающих разыскивать сведения 
о себе или своих родственниках, 
эвакуированных из Ленингра-
да. Архивным комитетом Санкт-
Петербурга был инициирован 
проект по созданию единой ин-
формационной базы данных на 
жителей Ленинграда, эвакуиро-
ванных из города в годы блокады, 
на основе документов, хранящих-
ся в Центральном государствен-
ном архиве Санкт-Петербурга 
(ЦГА СПб) и части ведомственных 
архивов Санкт-Петербурга.

Главная цель проекта – дать 
возможность всем заинтересо-
ванным людям найти инфор-
мацию о себе или о своих эва-
куированных родственниках, 
установить или дополнить име-
ющиеся в семейных архивах дан-
ные.

Сведения для наполнения базы 
данных взяты из архивных доку-
ментов, хранящихся в ЦГА СПб в 
фонде Городской Эвакуационной 
комиссии (списки на эвакуацию, 
картотека на эвакуированных и 
реэвакуированных лиц), и суще-
ственно дополнены информацией 
картотек и поисковых баз данных 
по документам, передаваемым на 
государственное хранение в ЦГА 
районными администрациями 
Санкт-Петербурга.

В дальнейшем, в целях разви-
тия и информационного дополне-
ния базы данных предполагается 
разместить отсканированные ко-
пии документов-первоисточни-
ков, содержащих информацию о 
персоналиях.
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Что нужно знать о пожаре, чтобы выжить
В России 70 % всех пожаров 

возникает в непроизводственной 
сфере, в жилых домах и  обще-
ственных зданиях. К наиболее 
трагическим последствиям при-
водят пожары в высотных здани-
ях, в общественных помещениях 
с массовым пребыванием людей, 
так как в таких условиях спасение 
людей осложняется тем, что пути 
эвакуации отсекаются огнём и 
дымом. Мы желаем вам избежать 
этого страшного опыта и, тем не 
менее, продолжаем рассказывать 
вам о правилах безопасного пове-
дения, о причинах и последствиях 
пожара и способах защиты.

1. Пожар ослепляет, Вы не мо-
жете видеть в огне. 

В своей квартире вы, конечно, 
знаете расположение всех комнат, 
мебели, окон и входной двери, а 
для того чтобы дать возможность 
ориентироваться при эвакуации 
в общественных зданиях, там ис-
пользуется аварийное освещение, 
знаки пожарной безопасности на 
путях эвакуации и светоуказа-
тели «эвакуационный (запасной) 
выход». 

2. Убивает не пламя, а продукты 
горения и недостаток кислорода. 

Современная квартира напол-
нена предметами и материалами, 
которые при горении в огромных 
количествах выделяют более 70 
видов токсичных веществ. Не-
сколько вдохов в такой атмосфе-
ре – и человека уже не спасти. В 
основном люди гибнут не от огня 
или обрушившихся конструкций, 
а от дыма и недостатка кислоро-
да. Причём более половины по-
страдавших от дыма гибнет на 
месте пожара. Из выживших коло 
половины получают тяжёлые от-
равления, каждый третий из них 
умирает в больнице, не приходя 
в сознание. Около 70% от всех по-
гибших на пожаре умирают от воз-
действия дыма, причём скорость 
его распространения велика: 2-3 
минуты коридор, 1-1,5 минуты 
лестничная клетка десятиэтажно-

го здания.
Для защиты от дыма исполь-

зуйте любые средства защиты 
органов дыхания, в том числе са-
модельные. Например, полотенце 
или что-то из одежды. Если есть 
возможность, увлажните ткань, 
так она будет лучше очищать 
вдыхаемый воздух. Дышите спо-
койно, не паникуйте, ищите вы-
ход, незадымляемую лестничную 
клетку, балкон или приоткрытое 
окно (не допускайте сквозняка,  –  
приток свежего воздуха резко уве-
личивает развитие пожара). Если 
вы не можете выбраться, но имее-
те доступ к окну, обозначьте себя, 
вывесив из него любую яркую и 
заметную вещь (куртку, платок, 
одеяло). Это сигнал для спасате-
лей, что за окном человек.

3. Жар от огня способен вызвать 
мгновенную гибель.

В комнате пожар продолжи-
тельностью чуть больше одной 
минуты создаёт температуру в 
слое дыма 370°С. Когда в комнате 
будет гореть все, что может гореть  
– жар достигнет своего апогея. В 
таком жаре нет шансов остаться 
в живых. Тело человека под воз-
действием жара перестаёт функ-
ционировать, его лёгкие букваль-
но испаряются, и наступает почти 
мгновенная смерть. 

В первую очередь защищайте 
голову (вспомните баню, даже при 
гораздо меньшем жаре там всег-
да надевают плотный головной 
убор и поверьте, это не для красо-
ты). Передвигайтесь ползком или 
как можно ближе к полу, там ниже 
температура и больше кислорода. 
Ищите выход или помещение, в ко-
тором можно безопасно укрыться.

4. Время  – ваш враг.
Помните, у вас нет времени на 

раздумье. Скорость распростра-
нения пожара очень высока. Боль-
шинство людей думают, что у них 
есть время, чтобы самостоятельно 
потушить пламя, собрать вещи 
или найти документы и телефон. 
Не обольщайтесь, у вас нет это-

го времени. Уже через 30 секунд 
при благоприятных для развития 
пожара условиях огонь станет не-
управляемым. Нужно успеть вы-
скочить, не задерживаясь и не 
думая о вещах, закрыть за собой 
дверь (но не на замок) и сообщить 
в пожарно-спасательную службу.

5. Не паниковать!
При пожаре или эвакуации в 

общественном месте сохраняйте 
спокойствие, паника – враг ло-
гики, а вам необходимо держать 
в голове чёткий план действий. 
Пресекайте паническое поведение 
окружающих. Люди теряются в 
панике и ведут себя непредсказу-
емо. Если вы оказались в толпе, то 
позвольте ей нести Вас, но попы-
тайтесь выбраться из неё. Глубоко 
вдохните и разведите согнутые в 
локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена. 
Стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, лю-
дей с громоздкими предметами и 
большими сумками. Любыми спо-
собами старайтесь удержаться на 
ногах. Порой при возникновении 
паники гибнет больше людей, чем 
от опасных факторов пожара. Ста-
райтесь избегать толпы. 

6. Навыки самозащиты и эле-
ментарные противопожарные 
знания.

Статистика показывает, что 
большинство людей не думают о 
пожарах, не заботятся о безопас-
ности своего жилья, пренебрега-
ют собственной безопасностью и 
здоровьем близких. К сожалению, 
в головах людей налицо явная не-
дооценка значений реальности 
угрозы пожара, его опасных фак-
торов. Свидетельство тому – наше 
отношение к балконам, лоджиям 
жилых домов. Большинство из них 
остеклены, закрыты наглухо люки 
аварийных лестниц балконов, за-
ложены проёмы для перехода по 
лоджиям, в простенках установле-
на мебель. Все это не позволит при 
необходимости самостоятельно 
эвакуироваться на безопасный 

этаж, отстояться за простенком 
балкона или лоджии при пожаре 
или задымлении в квартире, если 
вы не смогли её вовремя покинуть. 
В этом случае шансов на то, чтобы 
выжить до прибытия подразделе-
ний пожарной охраны будет мало, 
особенно для тех, кто сегодня не 
думает об этом, не имеет средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, спасательного комплек-
та для эвакуации через балконы, 
лоджии, окна или обычной верё-
вочной лестницы. 

Пожалуйста, задумайтесь о 
своей безопасности. Наличие дома 
огнетушителя, который позволил 
бы без проблем потушить начав-
шийся пожар телевизора, электро-
прибора, или масла на кухне в 
разы увеличивает ваши шансы из-
бежать тяжёлых последствий для 
жизни и здоровья, а  также мате-
риальных потерь. А такие умные 
приборы, как автономные пожар-
ные извещатели, работающие от 
обычных батареек, помогут при-
влечь ваше внимание, разбудить 
спящих. Они просты в эксплуата-
ции, легко устанавливаются в лю-
бом помещении вашей квартиры 
или дома и при появлении дыма 
издают достаточно громкий рез-
кий звук. 

Номера спасательных служб 
(при наборе с мобильного теле-
фона):

112 – единый номер служб экс-
тренного реагирования (по Рос-
сийской Федерации и странам   
Европейского Союза)

101 – номер вызова пожарной 
охраны

103 – номер вызова скорой ме-
дицинской помощи

СПб ГКУ «ПСО
Петроградского района»

Управлением по Петроградскому 
району ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу,

Петроградским отделением ВДПО

В Санкт‑Петербурге принято решение об организации обеспечения 
централизованного приема обращений граждан по короткому номеру 
Единой региональной информационно‑справочной службы «122», что‑
бы сделать жизнь горожан комфортнее, а необходимую информацию 
доступнее. Служба «122» была запущена в эксплуатацию в апреле 2020 
года и была сначала ориентирована на оказание круглосуточной цен‑
трализованной информационной поддержки по вопросам противодей‑
ствия коронавирусной инфекции в Санкт‑Петербурге. На сегодняшний 
день Служба «122» ориентируется на консультирование горожан по во‑
просам, находящимся в ведении комитетов, районных администраций 
и подведомственных им организаций. Теперь специалисты «122» помо‑
гут жителям Санкт‑Петербурга получить информацию о таких сферах 
жизни города, как: транспортная инфраструктура, выплаты и льготы, 
строительство, образование, культура, туризм и прочи.

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА       241-22-22




