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ЖИЗНЬ БЕСПРИЗОРНИКОВ И БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В истории человечества проблема беспризорности и безнадзорности существует 
давно. Но в периоды социально-экономических и политических потрясений, революций, 
войн, национальных междоусобиц происходит обострение этой проблемы. Отнюдь не 
исключением в этом плане была эпоха Великой Отечественной войны -  одна из самых 
кровавых и значимых в истории нашей страны.

С проблемой беспризорности и безнадзорности в годы военного лихолетья 
столкнулась и наша область. Только за три военных года, с 1942 по 1944 гг., органами 
милиции Челябинской области было задержано 45 305 беспризорных и безнадзорных 
детей

Жизнь ребенка в период беспризорности и безнадзорности была очень сложной и 
опасной.

Основным его местонахождением являлись общественные места: железнодорожные 
станции, вокзалы и привокзальные площади, театры и кинотеатры, парки, базары и т.д. 
Наибольшей популярностью среди обездоленных детей города Челябинска пользовался 
вокзал. Причем данная ситуация была отмечена и на рубеже 1920 -  1930-х гг., о чем 
свидетельствует «Челябинский рабочий». В заметке этой газеты «Вокзал кишит 
беспризорниками» от 23 октября 1929 г. говорится: «Несмотря на то, что месячник борьбы 
с беспризорными уже на исходе, результаты его не очень видны. Беспризорные по- 
прежнему осаждают челябинский вокзал и терроризируют пассажиров.. .»676.

По образу жизни, исходя из классификации исследователя А. Рожкова, 
беспризорники подразделялись на три группы. Первую группу составляли нищие, или 
«кусочники», которые выпрашивали съестное или деньги, а иногда перебивались 
случайными заработками. Кроме того, существовала такая разновидность нищих как 
«певцы». Дети постарше (14 -  16 лет), причисленные ко второй группе, промышляли 
спекуляцией и мелким воровством. Третью группу, так называемую «элиту» 
беспризорных, составляли «жулики», занимавшиеся налетами и вооруженными 
грабежами677.

Возможна классификация беспризорных детей в зависимости от срока пребывания 
их в уличной среде. При этом выделяют три уровня. К первому причисляются дети, 
находившиеся в стадии беспризорности до одного месяца. Второй уровень составляют те, 
стадия беспризорности которых -  от одного месяца до года. К третьему уровню относятся 
находящиеся на улице более года. По способам существования первые, как правило, 
пытаются заработать на жизнь попрошайничеством, сбором бутылок, продажей папирос; 
вторые предпочитают мелкое воровство, а третьи нередко совершают серьезные 
преступления678.

Вполне применима к детям-беспризорникам нашей области периода Великой 
Отечественной войны классификация, предложенная еще в 1920-е гг. XX в. О. 
Кайдановой. Она подразделила детей-беспризорников по психологическим наклонностям 
на следующие группы: порядочные, честные, живут внутренним миром, стремятся к 
знаниям и приобретению профессии; дети, слабые по натуре, легко поддающиеся дурному
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влиянию; подростки, занимающиеся воровством; подростки из числа бывших воров, 
которые стараются обзавестись каким-либо имуществом, заработать деньги; 
беспризорники- преступники; бродяги-нищие, которые занимаются попрошайничеством; 
дети со средним уровнем развития и психики, легко поддающиеся педагогическому 
воздействию679.

Как уже было отмечено выше, источники средств существования беспризорников 
были различными: попрошайничество, собирание остатков пищи, торговля билетами в 
кино и цирк, табаком, папиросами. Кроме того, достаточно часто улица втягивала детей в 
криминальную жизнь, и они, пытаясь выжить, вставали на путь совершения 
правонарушений и преступлений.

Перечень правонарушений и преступлений, совершаемых беспризорниками и 
безнадзорными детьми, достаточно разнообразен: пьянство, хулиганство, мелкое 
воровство, квартирные кражи, нанесение телесных повреждений, убийство и т.д.

Достаточно часто беспризорники совершали действия, трактуемые как хулиганство: 
катались на коньках по проезжей дороге, цеплялись за автомашины, выбивали оконные 
стекла. Нередки были кражи. Например, в сводках милиции о ходе борьбы с детскоГ 
беспризорностью и безнадзорностью по городу Челябинску за декабрь 1943 г. 
зафиксированы следующие наиболее характерные случаи воровства и краж:

«Мотовилова Валентина Федоровна, 1931 г. р., не учится, задержана за кражу шали в 
бане. Мать не работает. Оформляется материал для определения Мотовиловой в трудовую 
воспитательную колонию НКВД»680. «Бабин Борис Васильевич, 1931 г. р., не учится. 
Проживает с матерью. Мать, Бабина Анна Пудовна, работает на элеваторе в качестве 
охранника. Бабин Борис задерживался милицией 7 раз за бродяжничество, хулиганство и 
кражи»681.

Довольно часто преступления, совершаемые беспризорными и безнадзорными, 
носили групповой характер. Например, в 1945 г. в городе Челябинске была осуждена 
группа молодых людей, в которую входили: Чухарев Дмитрий Николаевич, 1925 г. р., в 
прошлом дважды судимый за кражи, нигде не работавший; Аверькин Алексей Иванович, 
1928 г. р., без определенного места жительства и занятий; Хорьков Леонид Иванович, 
1928 г. р., без определенных занятий; Адиганов Равель Насильевич, 1929 г. р., без 
определенного места жительства и занятий; Кириллов Евгений Михайлович, 1930 г. р., 
нигде не работавший.

Данная вооруженная группа 23 марта 1945 г. ограбила ларек Особторга при 
кинотеатре им. Пушкина, взяв ценностей на сумму свыше 40 тыс. руб. А уже 30 марта 
1945 г. ими вновь был совершен бандитский налет на модельно-обувную фабрику682.

Были на счету беспризорных и безнадзорных и тяжкие преступления. В 1942 г. ими 
было совершено 12 убийств, в 1943 г. -  5 убийств. Так, в 1943 г. челябинские подростки 
выслеживали в магазинах своих ровесников, а затем убивали их за городом с целью 
завладения хлебными карточками и продуктами. В том же году в мае месяце группой 
несовершеннолетних была убита 9-летняя девочка, получившая по карточкам в магазине 
2400 граммов хлеба683.

Итак, многие беспризорники встали на путь преступлений и оказались в различного 
рода закрытых исправительных учреждениях. Совсем по-другому сложилась жизнь 
беспризорников, нашедших приют в солдатских землянках, армейских штабах, 
партизанских отрядах и получивших уважительное звание -  «сын полка».
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«Сыны полка» были повсюду, даже в самых горячих точках -  там, где шли боевые 
действия. Судьба одного такого беспризорника, для которого родным домом стала армия, 
поистине удивительна.

Партизан Володя, которому в 1943 г. было 13 лет, до войны жил с отцом. С началом' 
борьбы против фашистских агрессоров, отца Вовы забрали в рабочий батальон. Мальчик 
стал беспризорником. От голодной смерти его спас партизанский отряд, который 
проходил через родной город Володи -  Калугу. Солдаты пожалели испуганного и 
замерзшего мальчишку и взяли в свою «боевую семью». Вова так вспоминал эти события: 
«Мне дали вооружение, наган, рассказали, как обращаться надо. Я положил его в валенок, 
у меня большой валенок, спрятал его в подошву» .

Вместе с партизанским отрядом Володя направился в Ржев, но в результате стечения 
ряда обстоятельств отбился от него. Но мальчик как будто родился под счастливой 
звездой. Вскоре его приютил другой отряд в составе шести человек, где Вова первый и 
последний раз в жизни давал партизанскую присягу.

После клятвы в верности Родине и Сталину бывший беспризорник стал 
полноценным бойцом и вскоре получил свое первое задание. Вова должен был доставить 
секретные пакеты в другой партизанский отряд, а также добыть разведданные о 
количестве немцев в ближайшем населенном пункте. Ему было очень страшно, но 
мальчик думал, что «двум смертям не бывать, а одной не миновать».

Во время выполнения задания Володю задержали немцы, привели в свой штаб и 
стали допрашивать. Как страшный сон, «сын полка» вспоминал, как его обещали кормить 
шоколадом за правдивые сведения, как его мучительно долго пытали.

Володя очнулся после страшных пыток в тёмном и сыром сарае. Раны, которые 
немцы предварительно натёрли солью, ужасно болели. Но еще сильнее была другая боль, 
сдавившая грудь и пронзившая сердце, -  боль измены. Ведь когда Вову вели в сарай, он 
через приоткрытую дверь неожиданно для себя увидел старшего лейтенанта из своего 
отряда, мирно беседовавшего с немцем. Позже Володя вспоминал, что это было одно из 
величайших потрясений его жизни, ведь их «партизанское братство» предал боевой 
товарищ.

Время неумолимо шло, с минуту на минуту должны были прийти немцы, чтобы 
продолжить свое страшное дело. Володя, собрав всю силу воли в кулак, прокопал дырку в 
соломенной крыше и бежал. Когда добирался до своих товарищей, напоролся на немецкий 
карательный отряд и был ранен в руку и ногу осколком гранаты. Практически без чувств 
юный партизан сумел доползти до своего отряда и рассказать о предателе, которого 
расстреляли в тот же день.

Затем был госпиталь, медсанбат, возвращение в партизанский отряд и, наконец, 
первое после ранения задание -  разведать населённый пункт. Это задание запомнилось 
мальчику на всю жизнь.

Добравшись до места назначения, Володя увидел, что оно представляло собой 
небольшую подмосковную деревеньку. По главной улице стройными рядами шли немцы, 
охранявшие молодую девчушку лет 16 -  18 с черными обмороженными ногами и в одном 
нижнем белье. На груди девушки висела доска с надписью: «Участь всех партизан».

Девушку подвели к трем соснам, поставили ее на ящики. Когда стали вешать, она 
закричала: «Товарищи, не бойтесь! Сталин позади, он придет, отомстит за нас немецким 
извергам и палачам». Немцы ударили по ящикам, петля дернулась, и юная партизанка 
прошептала последние в своей жизни слова: «Да здравствует Сталин!»685.

Выбравшись из деревни, Володя из-за открывшейся раны на руке попал в госпиталь, 
а затем в свой родной город Калугу, где долгое время жил в комендатуре.
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Затем мальчика отправили в детприёмник в Челябинск. «Сын полка», чья судьба 
была искалечена войной, рассказывал: «Там нехорошо, детей били и хлеб отбирали. Когда 
стали отправлять по детдомам, я на полном ходу спрыгнул под откос»686.

Но юный герой не остался одиноким в круговороте жизни, он встретил знакомого 
лейтенанта, который взял его под свою опеку. А 14 января 1943 г. работники 
челябинского областного комитета комсомола, побеседовав с юным партизаном, узнали 
обо всех тяготах и перипетиях его нелёгкой жизни.

Таким образом, беспризорный в годы Великой Отечественной войны -  это ребенок, 
переживший не одну трагедию: смерть родителей или близких, уход родственников на 
фронт, голод, болезни, одиночество, постоянную борьбу за выживание.

Война и ее пагубные последствия «породили миллионы сирот, обездолили миллионы 
семей, согнали с мест постоянного жительства массы беженцев с малолетними детьми, 
расстроили правильное обучение детей в школах, подорвали здоровье детского населения 
длительными лишениями, вовлекли десятки тысяч детей разного возраста в непосильный 
для них труд и наполнили еще неокрепшую детскую психику нездоровыми 
переживаниями военных страстей»687.
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ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ РУССКИХ: 
НЕКОТОРЫЕ УРАЛЬСКИЕ СТРАНИЦЫ

В историко-географической литературе данным термином обозначаются крупнейшие 
географические открытия XV -  XVII вв. Прежде всего к ним относят: открытие Америки 
Колумбом в 1492 г., морского пути в Индию португальцем Васко да Гама в 1498 г., 
открытия экспедиции португальца Магеллана во время кругосветного путешествия, 
начатого в 1519 г.; открытие Тихого океана со стороны Панамского перешейка, которое 
совершил Васко Нуньец Бальбоа в 1513 г.; а также открытие голландскими моряками в 
1605 году еще одного континента -  Австралии.

Но все еще оставалось неясным, что представляет собой северо-восточная часть 
Азии и северо-западная часть Америки, на каком расстоянии друг от друга эти материки 
находятся, и какой океан их разделяет. И именно русские моряки и землепроходцы нашли 
ответы на эти вопросы. На карту были нанесены огромные пространства Сибири. Семен 
Дежнев в 1648 г. совершил поход вокруг северо-восточной оконечности Азии, открыл и 
описал мыс Табин (полуостров Чукотский), достиг берегов Камчатки. Русские моряки 
открыли морской путь в Америку из Азии, дошли до Японских и Курильских островов и 
нанесли их на карты. Русские совершили географические открытия в Северном 
Ледовитом океане, в северной части Тихого океана, открыли Антарктиду. О значимости, 
картографической деятельности русских мореходов можно судить по оценке данной 
А.И.Чирикову известным советским учёным членом-корреспондентом АН СССР
А.В.Ефимовым: «Составленная Чириковым карта похода 1741 г. является первой в мире, 
где Северная Америка показана на основании данных не как Большая Земля или Большой 
Остров, а именно как Северная Америка».

Великие географические открытия способствовали зарождению и укреплению 
всемирных экономических связей, что стало основой географического разделения труда. 
В итоге сложилась следующая картина: драгметаллы стали доставлять из Америки и 
Африки; пряности для обеспечения длительного хранения продуктов и изготовления 
лекарств давала Азия; добыча слоновой кости и работорговля в основном были связаны с
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