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Вторая мировая война в целом, и Великая Отечественная во-
йна как ее часть, стали главным потрясением XX века. Одним из 
главных моментов для правительства стала массовая эвакуация 
производительных сил на восток СССР, в связи с затяжным ха-
рактером войны на советско-германском фронте. Наряду с переба-
зированием промышленных объектов, учреждений и культурных 
ценностей была осуществлена эвакуация людей [2, с. 4]. Условия 
эвакуации были тяжелыми и особенно страдали дети. О психоло-
гическом состоянии детей вспоминает бывшая сотрудница ком-
наты матери и ребенка на станции Пермь – 2: «В комнатах всегда 
стояла тишина – ни смеха, ни капризного плача. Они ничего не 
просили, привыкли терпеть и ждать» [2, с. 277].
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Урал стал крупным центром размещения эвакуированных дет-
ских учреждений. В апреле 1943 г. в Челябинской области находи-
лось в эвакуации 128,7 тыс. детей, в Свердловской – 111,7 тыс., 
в Молотовской – 84,2 тыс., в Чкаловской – 79,0 тыс., в Башкирской 
АССР – 91,6 тыс., в Удмуртской АССР – 25,1 тыс.[1, с.70].

В городах и районах Урала, по данным на 1 января 1943 г., было 
размещено 512500 эвакуированных детей (в возрасте до 14 лет), что 
составляло 33,4% от общего числа эвакуированных граждан в этом 
регионе [3, с. 75]. Это были дети, прибывшие с родителями, а также 
воспитанники детских учреждений: сироты из детских домов и ин-
тернатов; больные из санаториев и специнтернатов; детские коллек-
тивы, вывезенные из прифронтовых районов без родителей.

Из-за большого количества детей, оставшиеся без родителей 
в период Великой Отечественной войны, наблюдался рост коли-
чества детских домов. На начало войны в Свердловской области 
размещались 24 детдома с контингентом 4 тыс. человек, через три 
военных года их количество увеличилось в 4,5 раза и составило 14 
тыс. детей в 88 детдомах. Во исполнение принятых в мае 1944 г. 
решений областного совета должно быть открыто еще 26 детдомов 
на 3 тыс. мест1. Главной причиной такого роста в первые месяцы 
войны была эвакуация детских учреждений. Так, в Свердловской 
области по данным на ноябрь 1942 г. из 76 детских домов с кон-
тингентом 13 847 детей 60 детдомов были эвакуированные, в них 
находились 10 193 воспитанника2. Позднее акценты в этом процес-
се сместились, и основное пополнение детских домов шло за счет 
беспризорных детей.

Города были переполнены и большую часть детских учреж-
дений отправляли в сельские районы. Немалую роль в спасении 
детей, оставшихся без родителей, сыграли в годы Великой Оте-
чественной войны колхозы и совхозы. На протяжении всех лет 
войны они оказывали детским домам помощь продовольствием, 
транспортом, сельскохозяйственным инвентарем. Многие колхо-
зы засевали в фонд помощи детским домам сотни гектаров пашни 
зерновыми и бобовыми культурами, передавали детским домам 
семена огородных культур, различный скот и птицу. Во многих 
колхозах создавались специальные фонды помощи семьям фрон-
1 ЦДООСО. Ф.4. Оп. 39. Д. 11. Л 127.
2 Там же. Оп. 38. Д. 217. Л. 87.
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товиков. Колхозники сельскохозяйственной артели «Красный се-
ятель» Белоярского района в середине февраля 1943 г. для семей 
колхозников-фронтовиков выделили 150 пудов хлеба, 12 пудов 
мяса, 60 пудов овощей, 600 пудов корма для скота [4, с. 35]. Таким 
образом, помощь детям-сиротам шла не только от патриотически 
настроенных граждан, готовых поделиться с ребенком последним. 
Эта помощь рассматривалась административными органами как 
общегосударственная кампания.

Продовольственное снабжение детских домов в сельских рай-
онах было не стабильным, вставала необходимость налаживания 
продовольственной базы на местах. Для детских домов выделя-
лись земельные участки, где культивировали картошку, лук, мор-
ковь. Дети вели наблюдение за ростом и развитием растений. Труд 
детей проводился организованно под руководством воспитателя. 
В большинстве детских домов, каждое трудовое заседание оформ-
лялось выпиской наряда, на выполнение всех хозяйственных ра-
бот, каждая бригада знала свой участок работы и отвечала за его 
выполнение. Проводился постоянный учет выполненных работ, 
и подводились итоги трудовой деятельности на собраниях воспи-
танников, линейках, в стенгазетах1.

Перед началом весеннего сева руководители детских домов зна-
комили своих воспитанников с планом предстоящих работ, планом 
весеннего сева, распределяли бригады по участкам, организовывали 
работу кружков по изучению агротехнического минимума, проводи-
ли занятия по сельскохозяйственному труду путем бесед. Воспитан-
ники 7-х классов получали агротехнические знания в школе2.

Труд распределялся согласно возрастным особенностям и фи-
зическим возможностям каждого ребенка. Старшие воспитанники 
работали на тракторах, прицепах, пахали, боронили, младшие – 
сажали картофель, готовили гряды, высаживали рассаду. Работа 
в поле требовала больших усилий, так как не хватало тягловой 
силы, колхозы и совхозы помогали, чем могли. Некоторым дет-
ским домам приходилось обрабатывать землю вручную, лопатой. 
В Кочкарском детском доме Челябинской область земли для посе-
ва было 5 га, в Филимоновском – 4 га, Миасском № 1–8 га3.
1 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5617. Л. 19.
2 Там же. Д. 5538. Л. 14, 19.
3 Там же. Д. 5617. Л. 5, 6, 19.



230
Секция  3. XX век: личность, общество,  

власть  в региональном измерении

Воспитанники вспахивали земельные участки, принадлежав-
шие их детским домам (в среднем размером от 1,5 до 8 га), а также 
колхозные участки, бороновали, сеяли, высаживали рассаду, поли-
вали. Семена проверялись на всхожесть, проращивались, сортиро-
вались для посева. Многие детские дома удобряли землю навозом, 
птичьим пометом, золой, закладывали парники и выращивали рас-
саду. Только в Каслинском детдоме Челябинской области весной 
1942 года было выращено 4000 корней рассады1. Воспитанников 
эвакуированных детских домов, которые не имели своего участка, 
отправляли на помощь колхозам и совхозам. В 1941–1942 учебном 
году воспитанники Ленинградского детского дома № 26 Молотов-
ской области в ответ на шефство колхоза «Коневод» принимали 
активное участие в полевых работах. Дети Московского детского 
дома № 11 за короткое время заработали в колхозе 62 трудодня2.

Работа в поле требовала большого напряжения, так как во 
многих детских домах не хватало тягловой силы, чтобы обработать 
всю площадь посева, поэтому приходилось обрабатывать землю 
вручную, лопатой. Весной 1942 года воспитанники Катав-Иванов-
ского детского дома Челябинской области лопатами вскопали 10 га 
земли, воспитанники Каслинского детского дома своими силами 
засеяли 8 га земли. Воспитанники-трактористы Бродоколмакского 
детского дома вспахали трактором 65 га3. Воспитанники Ленин-
градского детдома № 35, дислоцированного в Молотовской обла-
сти, в 1942 году пропололи 4,5 га. Воспитанники Ленинградского 
детского дома № 26, которые систематически работали в колхозах 
«Коневод» и «Красная армия», получили благодарность от колхоза 
и премию (мед, пшеничную муку)4.

Большую помощь воспитанники детских домов оказывали 
колхозам в уборке урожая, зарабатывая трудодни. В Курганской 
области Птичанский детский дом № 2 заработал в колхозе 3000 
трудодней, Белоярский – 3300, Чумлянский – 1500 трудодней5. 
Кроме сельскохозяйственной помощи колхозам они осуществляли 
культурно-массовую работу. Воспитанники Крутихинского, Маку-

1 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5538. Л. 15.
2 Там же. Д. 5569. Л. 11 об.
3 Там же. Д. 5538. Л. 13.
4 Там же. Д. 5527. Л. 13, 14.
5 Там же. Д. 5603. Л. 5.
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шинского, Новосельского детских домов Курганской области по-
стоянно проводили беседы о положении на фронте, читали газеты 
с колхозниками1.

Чтобы воспитанники правильно освоили сельскохозяйствен-
ные работы в штат сотрудников включали специальных инструк-
торов для обучения. В Казанском детском доме Молотовской об-
ласти в течение зимы 1945 г. проводились теоретические знания 
по овощеводству, полеводству и животноводству силами местного 
агронома. Затем воспитанники определяли всхожесть семян, яро-
визировали картофель, разбивали парники, высаживали рассаду2.

На период сельскохозяйственных работ детей разбивали на 
бригады, которые руководились детским советом, комсомольской 
и пионерской организациями.

В целом материально-бытовое положение эвакуированных де-
тей, оставалось тяжелым. Но несмотря на все тяготы жизни, вос-
питатели, колхозы и совхозы и все сельское население старались, 
чтобы дети были накормлены и здоровы. Наряду с обучением 
в школах детдомовцы осваивали навыки выполнения сельскохо-
зяйственных работ, трудились в подсобных хозяйствах и участво-
вали в работе колхозов, получая за это продукты питания, что было 
крайне важно в условиях войны.
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Советская номенклатура, являвшаяся одной из стержне-
вых социальных групп или одним из классов советского обще-
ства, каковым ее считает ряд исследователей [1, c. 49; 2], была 
как и все остальные социальные страты подвержена социальной 
динамике. С одной стороны, социальные изменения в основной 


