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В своей диссертации автор поставил целью  п оказать  причины \ \  
возникновения детской беспризорности, оставш ейся от царской \
России в наследство молодой стране социализм а, р а скры ть п у т  
И методы .ПИКВШТДТШИ-З.ТПЙ беспризорности в невиданно короткие 
сроки, осущ ествленной наш ей партией и правительством  в сам ое \  к  
тяж елое для Родины  врем я — в годы борьбы за  диктатуру про- \  
летар и ата , за  упрочение завоеваний О ктября.

Н а  всех этапах  героической борьбы  советского народа за  у ста
новление и развитие диктатуры  п ролетариата К оммунистическая 
партия и С оветское П равительство  вели огромную  работу по 
охране и воспитанию  молодого поколения, особенно сирот и бес
призорных детей.

____ Г енеральная линия партии в области коммунистического во
спитания м олодеж и, осущ ествление которой началось в первые 
дни  после победы Великой О ктябрьской социалистической рево
лю ции, творчески р азви вал ась  и наш ла свое вы раж ение в истори
ческих реш ениях XIX съезда партии о переходе от семилетнего 
образован ия ко всеобщ ему десятилетнем у и введении общ еобя
зательн ого  политехнического обучения.

О громны е м асш табы  этой работы  и творчески осущ ествленны е 
политические, педагогические и экономические м ероприятия по 
ликвидац ии детской беспризорности в рассм атриваем ы й период

L( 1917— 1925 гг .), свидетельствую т о преимущ естве советского 
строя над  капиталистическим , где проведение подобных м еро
приятий и в таких р азм ер ах  невозмож но.

О днако эта работа до н астоящ его’ времени освещ ена недо
статочно, хотя данны й вопрос уж е подвергался исследованию .

В. Я. И онова в своей диссертации на тему «П едагогические 
взгляды  Ф. Э. Д зерж ин ского  и его борьба с детской беспризор
ностью r С С С Р» исследует деятельность Ф. Э. Д зерж ин ского  по 
борьбе с детской беспр’изорностью  в период 1921 — 1923 гг.., когда '  
он возглавлял  созданную  по его инициативе Комиссию В Ц И К  по 
улучш ению  ж изни детей ..Д иссертация освещ ает опыт работы  этой 
Комиссии, которая в тяж елы е годы становления С оветского госу ' 
дарства  см огла так  много сделать в борьбе с беспризорностью .

В сам ое’ последнее врем я, уж е в 1953 г., когда д ан н ая  работа 
бы ла написана, автор ознаком ился с диссертацией Г. Я. А рн ау
това на тему: «З аб о та  Коммунистической партии и Советского 
П равительства об охране детей и строительство детских домов 
в Р С Ф С Р  в период 1917— 1925 гг.».
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Г. я. А рнаутов освещ ает огромную  работу партии и прави-„ 
тельства по охране детей в период 1 9 1 7 — 1 9 2 5  гг. Ц е н т р а л ь н ы м  
вопросом в его работе является исследование строительства д е т 
ских домов. ____

Книга действительного члена А кадемии педагогических наук 
Е. Н. М едынского «Н ародное образован ие в С С С Р», изданн ая 
в 1947 г., їГо'казьівает огромные успехи С оветского С ою за во всех 
областях  народного просвещ ения.

О днако в названны х работах  не раскры ты  причины детской 
бесприЗОрїїости в царской России, в которой ещ е задолго  до пер
вой им периалистической войны бы ло 2.500.000 беспризорны х де- 4 
тей. Н е охарактеризованы  т а к ж е  типы заведений для беспризор
ных детей и малолетних преступников в дореволю ционной России.
В указан ны х работах  отсутствует ан али з всего ком плекса м еро
приятий К оммунистической партии и С оветского П равительства 
по борьбе с детской беспризорностью  и по строительству главн ей 
ших типов детских заведений д ля  этой цели в рассм атриваем ы й 
период.

Д л я  того чтобы более правильно оценить м ероприятия наш ей 
партии и правительства по охране детей и ликвидации детской 
беспризорности, автор изучил причины беспризорности в дорево
лю ционный период. В диссертации исследую тся такие вопросы: 
причины детской беспризорности и преступности в царской Р о с 
сии, история возникновения и типы детских заведений д ля  беспри
зорны х в дореволю ционной России , г " ;п е ; в • ■ :гг

I*'.' л\  * :
Р ассм отрены  важ нейш ие м ероприятия партии и п рави тель

ства по борьбе с беспризорностью  в период 1917— 1925 гг., д е я 
тельность Комиссии по делам  несоверш еннолетних, С овета защ иты  
детей, Д етской социальной инспекции, Комиссии по улучш ению  
ж изни детей и типы советских заведений по борьбе с детской бес
призорностью  этого периода.

П ри разработке  темы автор изучил произведения классиков 
м арксизм а-лени низм а — К- М аркса, Ф. Энгельса, В. И . Л енина. 
И . В. С талина. К ром е того, изучены труды Н. К. Крупской, 
М. И. К алинина и Ф. Э. Д зерж ин ского , вы ступления ряда  вы даю 
щ ихся советских педагогов, а такж е  директивны е м атериалы  
Ц К  К П С С  и Советского П равительства по вопросам  охраны  д е 
тей, их воспитания и образования.

А втором использованы  в диссертации следую щ ие источники:
1. С вод закон ов Российской империи за  1914, 1915 и 1917 годы, 

труды  съездов представителей русских воспитательно-исправи
тельны х заведений для м алолетних преступников (I съезд  со
стоялся в М оскве в 1881 году, а V III — П етербурге в 1911 году), 
труды м еж дународны х тю ремных конгрессов, где освещ ается р а 
бота секции несоверш еннолетних преступников (первый из этих
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конгрессов состоялся в Л ондоне в 1871 г. и V II — в Ваш ингтоне 
в 1910 г.).

2. Книги, брош ю ры и ж урн алы , освещ аю щ ие вопросы детской 
беспризорности, преступности и воспитания несоверш еннолетних 
правонаруш ителей, а такж е  ли тература о призрении и благотво
рительности в царской России.

3. Л и тература советского периода, относящ аяся к теме.
4. О тчетные м атериалы  (начиная с 1917 года) местных С ове

тов, органов народного образован ия и социального обеспечения, 
отдельны х детских учреж дений, имею щ ие отнош ение к теме.

5. С обрание узаконений и распоряж ений рабоче-крестьянского 
правительства за  1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 
и 1926 гг., постановления и распоряж ени я Н ар ко м ата  социального 
обеспечения и Н ародны х К ом иссариатов просвещ ения Р С Ф С Р  
и У С С Р.

6. А рхивные м атериалы , хранящ иеся в Ц ентральном  государ
ственном архиве О ктябрьской револю ции и социалистического 
строительства С С С Р в М оскве, в Ц ентральном  государственном 
архиве О ктябрьской револю ции У С С Р в Х арькове и в Киевском 
областном  государственном архиве О ктябрьской революции.

И спользованны е в тем е документы  находятся в д елах  следую 
щих фондов: в Ц Г А О Р  С С С Р в М оскве: а) Главного управления 
социального воспитания Н арком проса, б) В сероссийского С овета 
защ иты  детей, в) Комиссии В Ц И К  по улучш ению  ж изни детей; 
в Ц Г А О Р  У С С Р в Х арькове: а) Н арком проса У С С Р, б) Ц е н 
трального  Совета защ иты  детей при С Н К  У С С Р, в) Ц ентральной 
Комиссии помощ и детям  при В У Ц И К  У С СР; в К иевском о бласт
ном государственном архиве: а) К иевского губревком а, б) К и ев 
ского губисполкома, в) Киевского окрисполком а, г) К иевского 
горсовета, д) ГубО Н О , е) Киевского детгородка «Л енинское». 
Ч асть  м атери ала, извлеченного автором  из архива и использо
ванного  в диссертации, нигде ранее не публиковалась.

И сследование борьбы  с детской беспризорностью  в этот период 
позволяет автору диссертации сделать следую щ ие вьдзады:

В аж нейш им и причинами детской беспризорности и преступ
ности в капиталистической России были: а) отсутствие условий 
д л я  воспитания детей в семьях рабочей и крестьянской бедноты, 
б) эксплуатац ия детского труда, в) недоступность образован ия, 
г) голод, д ) война.

В России раньш е, чем в других странах, возникли детские 
воспитательны е заведения, но они только при П етре I сущ ество
вали  за  счет государства. В последую щ ий период воспитательны е 
заведения д ля  сирот и беспризорны х детей организовы вались б л а 
готворительны ми общ ествам и и содерж али сь в основном на сред
ства частной благотворительности, всякого рода пож ертвования 
и подаяния. Государство содерж ало  лиш ь незначительйую  
часть их.
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В царской России сущ ествовало два типа заведений для бес
призорных и детей-сирот — детские ремесленные приюты и сель
скохозяйственны е колонии. В оспитательная работа и обучение 
рем еслам  в детских прию тах и колониях были поставлены  плохо. 
С ем ейная система воспитания, прим енявш аяся в них, бы ла при
митивной и о тр аж ал а  интересы класса эксплуататоров. В оспита
тельная работа осущ ествлялась  в больш инстве безграм отны м и 
«дядькам и» из отставны х унтер-офицеров и рядовы х солдат. 
К адров учителей и воспитателей в прию тах и колониях не было 
З аконодательство  предусм атривало больш е карательны е, чем 
воспитательны е меры воздействия на детей, и преследовало одну 
цель — подготовить покорных слуг капиталистам  и царизму.

В диссертации показано, что только в результате Великой 
О ктябрьской социалистической револю ции и проведенны х К ом м у
нистической партией и Советским П равительством  мероприятий 
все причины  детской беспризорности и преступности, присущие 
капиталистическом у строю, были ликвидированы . С тала укреп 
ляться  семья, детям  трудящ ихся города и деревни был откры т ш и
рокий путь к образованию , были созданы  все условия для  ж изни 
и воспитания нового, свободного и сознательного граж дан и н а 
Советского Сою за.

С оветское государство с первых дней своего сущ ествования 
объявило заботу  о ж изни, здоровьи и воспитании детей государ
ственной обязанностью  и создало  стройную государственную  си
стему социально-правовой защ иты  их, в том числе беспризорны х 
детей и несоверш еннолетних правонаруш ителей.

С оци ально-правовая  охран а детей, представляю щ ая собой со
вокупность всех закон одательны х постановлений и практических 
мероприятий наш ей партии и правительства, направленны х на з а 
щ иту прав и интересов подрастаю щ его поколения, на создание 
и обеспечение детям  норм альны х условий развития и подготовки 
к общ ественно-полезной деятельности, —  есть детищ е Великой 
О ктябрьской социалистической револю ции.

К ом м унистическая партия и Советское П равительство  плано- 
/ мерно и последовательно осущ ествляли м ероприятия по охране 
детей и борьбе с детской беспризорностью . В аж нейш им и органи
зационны м и м ероприятиям и в рассм атриваем ы й период были: 
создание Комиссии по делам  несоверш еннолетних, учреж дение 
С овета защ иты  детей, организац ия Д етской социальной инспек
ции, создание Комиссии В П И К  по улучш ению  ж изни детей и при
влечение к этому делу  ш ирокой общ ественности — ж енотделов, 
комсомольских и пионерских организац ий .

В противополож ность убогим детским приютам и колониям, 
сущ ествовавш им  в дореволю ционной России, бы ла организован а 
государственная система новых заведений по борьбе с детской 
беспризорностью . Эти заведен ия были связаны  м еж ду собой пре
емственностью  и последовательностью : детские приемники, н а 

4



блюдательно-распределительные пункты, ночлежные дома, лечеб
ные учреж дения, детские дом а, трудовы е коммуны, городки, дет
ские колонии и т. д. Все эти детские заведения были созданы  
впервые в истории социального воспитания.

Вместо примитивной семейной системы воспитания, господ
ствовавш ей в дореволю ционны х прию тах и колониях, в советских 
детских заведениях, строивш ихся на основе новой идеологии 
и педагогики, были созданы  все условия д ля  ж изни детей, их 
образован ия и воспитания в духе советского патриотизм а, п роле
тарского интернационализм а, в духе ком м унизм а. С оветская си 
стем а воспитания строилась по принципу м аксим альной требова
тельности к ребенку и м аксим ального уваж ен и я  его личности. 
Всем воспитанникам  детских заведений бы ла предоставлена воз
мож ность обучаться в общ еобразовательны х ш колах, а такж е  
в учебно-производственны х мастерских, уком плектованны х к в а 
лиф ицированны м и учителями, воспитателям и, инж енерно-техни
ческими работникам и и оснащ енны х необходимым оборудова
нием.

О рганизац ия новой системы коммунистического воспитания 
беспризорны х детей проходила не гладко, а в острой борьбе но
вого, передового, с переж иткам и прош лого, в борьбе с трудн о
стями, ош ибкам и и извращ ениям и («теория отм ирания сем ьи»). 
П арти я  смело вскры вала эти ош ибки и извращ ения и м оби лизо
вы вал а  честных советских педагогов и советскую  общ ественность 
на борьбу с ними.

И зучение опыта работы  детских заведений, сущ ествовавш их 
в период восстановления народного хозяйства наш ей страны , по
казы вает, что из первичных детских заведений самы м устойчивым 
типом о казал ся  детский приемник, который, соединивш ись с н а 
блю дательно-распределительны м  пунктом, сущ ествует и в н а 
стоящ ее врем я в виде детского прием ника-распределителя.

И з детских заведений продолж ительного срока воспитания 
наиболее правильны м  и устойчивым типом оказали сь  детский дом 
и д етская  трудовая  колония, которые сущ ествую т и в настоящ ее 
время.

В работе показана исклю чительно больш ая роль К оммунисти
ческой партии и С оветского государства в борьбе с детской бес
призорностью  и преступностью . В ы даю щ аяся роль в этом деле 
п ринадлеж ит Ф. Э. Д зерж ин ском у, который сумел м обилизовать 
на вы полнение этой задачи  государственны е ведом ства и совет
скую общ ественность.

Н а основе больш ого архивного м атери ала исследована боль
ш ая  работа  по борьбе с детской беспризорностью  и организации 
детских заведений на Украине, проведенная У краинским прави 
тельством , организациям и и общ ественностью  при друж ественной 
помощ и правительства С оветского С ою за и всего русского на-

5



{юда. Б ез этой помощ и детская  беспризорность на У краине Не 
могла быть ликвидирована.

В результате повседневной заботы  партии и правительства 
о детях и огромных усилий трудящ ихся наш ей страны  детям  бы ла 
оказан а  исклю чительная помощ ь. М иллионы  детей были спасены 
и воспитаны, детская  беспризорность сведена до минимальных 
разм еров, были созданы  условия для полной ее ликвидации в сл е 
дую щ ем историческом периоде — периоде индустриализации 
страны.

Эти выводы раскры ваю тся в отдельны х главах  данной р а 
боты.

Р аб о та  написана по следую щ ему плану:
В ведение содерж ит краткое обоснование темы, задачи , план 

и методы исследования и характеристику использованного м ате
риала.

П ервая  глава  посвящ ена изучению  причин детской беспризор
ности в царской России и типов заведений для беспризорны х 
детей.

В торая глава  освещ ает м ероприятия наш ей партии и прави 
тельства в области борьбы  с детской беспризорностью  в период 
граж дан ской  войны и иностранной интервенции.

Третья гл ава  показы вает м ероприятия партии и правительства 
по борьбе с детской беспризорностью  в годы восстановления н а 
родного хозяйства наш ей страны.

Ч етвертая  глава  освещ ает типы детских учреж дений, созд ан 
ных партией и правительством  в наш ей стране в 1917— 1925 гг. 
д л я  детей сирот и беспризорных.

В первой главе вскры ты  основные причины роста детской бес
призорности в дереволю ционной России, где условия воспитания 
детей в сем ьях рабочей и крестьянской бедноты были исклю чи
тельно тяж елы м и. Ещ е в 1901 году Н. К- К рупская отм ечала, что 
при кап итали зм е «сам а рабочая  сем ья поставлена в такие тяж е 
лы е условия, что не м ож ет разум но воспиты вать детей». К ап и та
листический строй разруш ал  семью, губил м олодое поколение 
и обрекал ж енщ ин на двойное рабство  в семье и общ естве. 
В классовом  общ естве не бы ло и не могло быть семьи, единой по 
типу своей организации и характеру  своих отнош ений с общ е
ством, а следовательно, не бы ло и условий для воспитания детей.

Одной из серьезны х причин детской беспризорности в старой 
России бы ла т ак ж е  эксплуатац ия Детей. Р азви ти е техники, 
с одной стороны, и обнищ ание трудящ ихся масс, с другой, со
зд али  капиталистам  очень выгодные условия д л я  эксплуатации 
детского труда, как  наиболее деш евого. К. М аркс у казы вал , что 
«детский труд  был первым словом капиталистического применения 
маш ин».

И з м атери алов переписи 1894 г. видно, что около одной трети 
всего состава рабочих, заняты х в промы ш ленности царской Р о с 



сии, составляли  дети и подростки в возрасте от 8 до 15 лет. 
В. И. Л енин в своем труде «Р азви ти е кап итали зм а в России» по
казал , что в дореволю ционной России ещ е в конце XIX в. на про
изводстве работало  свы ш е 1250 ты сяч детей и подростков.

С ледую щ ей причиной детской беспризорности явл ял ась  недо
ступность образован ия д ля  детей крестьянской и рабочей бед 
ноты. Д л я  детей дворян ства сущ ествовали: училищ а п равоведе
ния, паж еский корпус, кадетские корпуса, институты благород
ных девиц. Д уховенство обучало детей в духовны х и еп ар х и ал ь
ных училищ ах и в духовны х сем инариях. Д ети бурж уазии  учились 
в гим назиях, реальны х училищ ах, торговы х ш колах  и ком м ерче
ских училищ ах.

Д ети  трудящ ихся могли учиться только в низш их ш колах, 
а дети бедноты вовсе не учились. С ледовательно, только неболь
шой части трудящ ихся доставались крохи знаний, д а  и то сф ал ь 
сиф ицированны х в угоду правящ им  классам . Следствием  такой 
реакционной политики ц ари зм а бы ла м ассовая неграмотность н а 
селения России.

В. И . Л енин в своей статье «К  вопросу о политике министер
ства народного просвещ ения» писал, что «детей ш кольного воз
раста  22% , а учащ ихся 4 ,7% , то-есть, почти впятеро меньш е. Это 
значит, что около четырех пяты х детей и подростков России л и 
шено народного образован ия... Ч еты ре пятых молодого поколения 
осуж дены  на безграм отность крепостническим государственны м 
устройством России».

Н а окраи нах  России полож ение бы ло ещ е хуж е. Так, среди 
узбеков грам отны х бы ло всего 1,9% , а в отдельны х район ах  У збе
кистана и того меньш е, среди ' туркм енов —  0 ,6% , киргизов — 
0,7 %, казахов  — 2,1 % , осетин —  2,1 %. М ногие народности 
и обособленны е племена крайнего С евера были целиком б езгр а
мотны.

Голод т ак ж е  был одной из причин роста детской беспризор
ности. Н а каж ды е 8— 10 лет приходился один голодный год с вы 
сокой смертностью . Н еурож аи  тяж ело  отраж али сь  на полож ении 
народа, ибо в условиях единоличного ведения сельского хозяй 
ства и низкой техники крестьянин не в силах был противостоять 
стихии. Голод способствовал увеличению  не только детской бес
призорности, но и детской преступности.

В годы первой им периалистической войны детская беспри
зорность и преступность в России резко возросли. Э та война д о 
вела трудящ иеся массы до обнищ ания и ж естокого голода. М и л 
лионы  отцов уходили на поля сраж ений, оставляя свои семьи на 
произвол судьбы; и в то время, когда отцы гибли от неприятель
ских снарядов и пуль, их дети п адали  под ударам и  ж изни. П о 
данны м  С татистического отдела министерства юстиции царской 
России, за  преступления и проступки было осуж дено м алолетних
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(в возрасте 10— 17 лет) только мировыми судебными инстан
циями: в 1912 г. — 21545 человек, в 1913 г. — 22724 и в 1914 г.— 
29037.

Одним из страш ны х бедствий первой империалистической 
войны бы ло беж енство. Тысячи и ты сячи лю дей волнам и к ати 
лись на восток, отм ечая свой скорбный путь рядам и подорожных 
могил и крестов. III съезд  представителей Всероссийского союза 
городов, состоявш ийся в М оскве 7 сентября 1915 г., констатиро
вал , что дети беж енцев составляли  около 3 млн. человек. З н ач и 
тельн ая часть из них впоследствии о к азал ась  в числе беспризор
ных и м алолетних преступников.

В результате  хозяйственной разрухи  и голода, вы званны х 
войной, интервенцией и блокадой , число беспризорны х детей воз
росло ещ е больш е и в  1921 г. достигло м аксим альной величины. 
В конце 1921 г, общ ее количество беспризорны х и детей, ли ш ен 

н ы х  всяких средств к сущ ествованию , составляло 8 млн. человек. 
Т аково бы ло наследство, оставленное царской Россиией молодой 
Советской стране.

В первой главе исследуется история возникновения детских 
исправительны х заведений в России, сущ ествовавш ие типы этих 
заведений и учебно-воспитательная работа в них. В результате 
этого исследования, на основе исторических ф актов показано, что 
приоритет в организации детских домов принадлеж ит России.

Количество исправительны х детских учреж дений в России 
д алеко  не удовлетворяло потребности. Т ак, в 1903 году в России 
бы ло 48 детских приютов и колоний д ля  м алолетних преступни
ков на 1950 мест, а осуж денны х несоверш еннолетних еж егодно 
бы ло свыш е 15000 чел. С ледовательно, только 13% из них могли 
попасть в исправительны е заведения, а остальны е 87%  наполняли 
тю рьмы, где подвергались плохому воздействию  со стороны взрос
лы х заклю ченны х.

О плохой воспитательной работе и тяж елы х бытовых усло
вий в прию тах и колониях свидетельствует низкая дисциплина 
воспитанников, больш ое число наруш ений внутреннего распо
рядка, часты е побеги и д аж е  убийства.

Во второй главе, освещ аю щ ей период 1918— 1920 гг., автор 
п оказы вает м ероприятия по охране детей и по борьбе с детской 
беспризорностью , проведенны е партией и правительством  в это 
трудное время.

К ом м унистическая партия и советское правительство впервые 
в истории человечества в 1917 г. объяви ли  государственной о б я 
занностью  заботу  о ж изни, здоровьи и воспитании детей. Только 
В еликая О ктябрьская  социалистическая револю ция, раскреп о
стивш ая рабочий класс и крестьянство от гнета кап и тала , создала 
условия и возмож ности д ля  осущ ествления такой задачи , изъяв 
это важ нейш ее дело  из рук, т ак  назы ваем ой, частной благотво
рительности.
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В числе первых законов, подписанных В . И . Л енины м, был
закон  «О комиссиях д л я  несоверш еннолетних». Этим законом  
правительство ликвидировало  детские суды и тю рьмы  д ля  несо
верш еннолетних и создало  новую форму борьбы  с детской бес
призорностью  и преступностью .

Советское правительство признало необходимым д ать  беспри
зорном у несоверш еннолетнему место не в тю рьме, а в воспи та
тельны х детских заведениях. Н а смену карательной политике 
приш ла политика воспитания.

Больш им  м ероприятием  по упорядочению  учебно-воспита
тельного д ел а  в наш ей стране был декрет, подписанный 
В. И . Л енины м в ию ле 1918 г. — «О передаче в ведение Н ар о д 
ного К ом иссариата просвещ ения учебных и образовательны х 
учреж дений и заведен ий  всех ведомств». В сентябре 1918 г. 
В. И. Л енин подписал закон  «Об усилении детского питания». 
В скоре был издан закон  «О фонде детского питания». Эти и м но
гие другие м ероприятия оказали  огромную  помощ ь сиротам 
и беспризорны м детям .

В диссертации освещ ена больш ая работа, проведенная ко 
миссиями для несоверш еннолетних — первыми органам и, созд ан 
ными Советской властью  для  борьбы с детской беспризорностью .

В 1919 г. полож ение в советской стране значительно ослож ни
лось. И ностранная интервенция, блокада  и неурож ай усиливали 
разруху. У величивалось число беспризорны х детей. Н уж н а бы ла 
новая полномочная организация, которая см огла бы объединить 
усилия и инициативу государственны х органов и трудящ ихся 
масс.

В ф еврале 1919 г. С овет Н ародны х К ом иссаров вынес поста
новление о создании всероссийского государственного органа — 
С овета защ иты  детей, который объединил деятельность Н ародны х 
ком иссариатов просвещ ения, здравоохран ения, социального обес
печения, продовольствия и труда по оказан ию  помощ и детям - 
сиротам

С июня 1919 г. по июнь 1920 г. были осущ ествлены важ н ей 
шие мероприятия по обеспечению бесплатного питания детей, по 
расш ирению  сети детских столовы х и улучш ению  перевоспитания 
несоверш еннолетних правонаруш ителей.

Реш аю щ им  мероприятием  в этот период бы ло значительное 
расш ирение заведений для  беспризорны х детей, откры тие детских 
домов, коммун, колоний. Если в детских заведен иях в 1918 г. было
75.000 воспитанников, а в 1919 г. —  125.000, то в 1920 г. в них уж е 
содерж алось — 400.000 детей, а в 1921 г. — 540.000. В царской 
России за  р яд  десятилетий бы ли созданы  детские заведен ия, вм е
щ авш ие всего 29.666 детей. С оветское П равительство  за  три года 
в тяж елы х  условиях иностранной интервенции и граж данской  
войны откры ло детских заведений нового типа с количеством мест 
свы ш е чем на полм иллиона детей.
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В аж нейш им  мероприятием бы ло учреж дение Д етской соци
альной инспекции, которая зан и м алась  перевоспитанием 
и устройством детей, ставш их на путь преступности. Д етская  
социальная инспекция провела больш ую  работу по предупреж де
нию беспризорности и преступности среди детей.

А ктивная помощ ь бы ла оказан а  С овету защ иты  детей ком со
мольскими организациям и, особенно после III съезда РК С М  
в октябре 1920 г., на котором В. И. Л енин произнес свою истори
ческую речь о зад ач ах  С ою за М олодеж и, ставш ую  программой 
всей деятельности комсомола.

Н а основании архивных м атериалов автор показы вает боль
шую работу, проведенную  Советом защ иты  детей Украины. 
Одним из важ ны х мероприятий, проведенны х этой организацией, 
было переселение 15.000 детей-сирот из Д онбасса  в О десскую  
и Н иколаевскую  губернии в связи с 'п родовольственны м и затр у д 
нениями. Б ольш ая  работа бы ла проведена украинским Советом 
защ иты  детей по приему и устройству на У краине 29.142 детей, 
эвакуированны х из П оволж ья.

З а  врем я деятельности Совета защ иты  детей У С С Р были р а з 
работаны  и приняты важ нейш ие постановления правительства 
Украины по вопросам  обеспечения и воспитания детей.

Б ольш ая  работа проводилась на У краине и по организации 
детских заведений, особенно детских домов и других интернатов. 
Рост детских заведений на У краине характери зовался  следую 
щ ими данны м и: на 1 июля 1920 г. в детских учреж дениях 
Украины содерж алось 15.476 детей; на 1 ян варя  1921 г . — 48.614; 
на 1 июля 1921 г. — 65.541.

В третьей главе показаны  м ероприятия партии и прави тель
ства по борьбе с детской беспризорностью  в период восстановле
ния народного хозяйства в стране, в 1921 — 1925 гг. Это период 
плодотворной деятельности «К омиссии В Ц И К  по улучш ению 
ж изни детей», созданной по инициативе Ф. Э. Д зерж инского .

Н ачало  этого периода характеризуется разгром ом  внутрен
ней контрреволю ции и иностранной интервенции. М олодая С о 
ветская республика изгнала из страны  белогвардейские банды, 
иностранных интервентов и отстояла свою независимость.

10 ф евраля  1921 г. по д окладу  Ф. Э. Д зерж ин ского  П рези 
диум В Ц И К  принял постановление об организации при В Ц И К  
Комиссии по улучш ению ж изни детей. П редседателем  этой К о
миссии был утверж ден инициатор ее организации Ф. Э. Д зе р ж и н 
ский. В диссертации освещ ены основные задачи , поставленны е 
партией и правительством  перед Комиссией, и проведенная ею 
работа.

Комиссия сразу ж е разверн ула активную  деятельность, м оби
лизуя на помощ ь детям  ведом ства, организации и ш ирокую  общ е
ственность. Тысячи трудящ ихся были привлечены д ля  проверки 
детских учреж дений и о казан и я  помощ и им. Н ародны е ком и сса
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риаты  продовольствия и здравоохранения откры ли 26 школ- 
санаториев, бы ла восстановлена в полной норме вы дача пайка 
больным детям , для  детей было отправлено много м ануф актуры , 
одеж ды  и обуви в места, пострадавш ие от войны и иностранной 
интервенции (Я рославль, Ростов, У краи н а).

• П о инициативе Комиссии В Ц И К  по улучш ению  ж изни детей 
правительство провело ряд  мероприятий по обеспечению детей 
продовольствием, одеж дой и создаиию  условий для воспитания 
их. В ф еврале 1921 г. В. И. Л енин подписал декрет Совета Н а 
родны х К ом иссаров «О б обеспечении продовольствием и предм е
там и  ш ирокого потребления детских учреж дений». По инициативе 
Комиссии 26 м арта 1921 г. был принят декрет Совета Н ародны х 
К ом иссаров «Об организации питания в сельских ш колах». Этим 
декретом  организац ия сельского ш кольного питания возлагалась  
на волостные исполнительные комитеты и сельские Советы с ш и 
роким привлечением местных работников просвещ ения.

13 м ая 1921 г. по инициативе Комиссии был разработан  и при
нят декрет П равительства о возвращ ении ведомствами, для 
использования их по прям ом у назначению , помещ ений, которые 
зани м али сь ранее для  учебных и культурно-просветительны х ц е
лей. В дополнение к этому декрету в сентябре был издан второй 
закон , по которому местные советские органы  были обязаны  не 
только возвращ ать бывш ие ш кольные здания, но и предостав
лять  для  детских заведений Н арком проса и Н арком зд рава  л у ч 
шие помещ ения в городах, крупных центрах и бывш их имениях.

С ам ой слож ной работой, которую Комиссия проводила 
в 1921 г., бы ла помощ ь детском у населению  губерний и областей, 
пострадавш их от неурож ая. Н уж н о бы ло проявить максимум 
усилий и найти новые пути и средства д ля  о казан и я  помощ и д е 
тям . Н еурож ай  в П оволж ье вы звал необходимость переселения 
детей в губернии, не пострадавш ие от н еурож ая. П о плану н ам е
чено бы ло переселить в северны е и северо-западны е области 
С С С Р  238.000 детей. По оперативной сводке Комиссии, к 7 д е 
кабря 1921 г. уж е бы ло эвакуировано 43.155 человек.

С целью о казан и я  детям  помощ и питанием Комиссия органи
зо вал а  и посы лала в губернии, пораж енны е неурож аем , врачеб 
но-питательны е поезда. Зад ачей  поездов бы ло облегчить поло
ж ение детей, стихийно уходивш их из своих сел и деревень и м ас
сам и скоплявш ихся на ж елезнодорож н ы х станциях. В 1921 г. к у р 
сировало 6 врачебно-питательны х поездов: в К азани , С ам аре. 
Ч елябинске, Уфе, О ренбурге, Сы зрани. Эти поезда были хорошо 
оборудованы . С редняя пропускная способность их составляла 
6— 7 тысяч обедов в день. Больны м  детям  п редоставлялась м еди
цинская помощ ь, проводились проф илактические м ероприятия по 
борьбе с эпидемиями.

Комиссией был составлен план расш ирения общ ественного 
питания, по которому к концу 1921 г. питанием охваты вались все
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нуж давш иеся в нем дети. Б л аго д ар я  содействию  Комиссии д е 
тям  неурож айны х губерний бы ла оказан а  больш ая помощ ь про
дуктам и , деньгам и на заготовку  продуктов, а такж е  в организации 
интернатны х детских заведений.

О громную  помощ ь детям  о казы вал а  советская общ ествен
ность. Д л я  оборудования детских домов и снабж ения их всем 
необходимым проводились субботники, воскресники, лотереи, 
концерты. Рабочие и работницы деж урили на вокзалах , собирали 
детей на улицах. Д есятки  тысяч детских ж изней были спасены 
тогда сам оотверж енны м и усилиями трудящ ихся всей страны. Н а 
ряду с этим производились сборы и отчисления денеж ны х средств 
дря  посылки помощ и на места. О рганизовы вались питательны е 
пункты, столовые, детские дом а, посы лались м арш руты  с хлебом. 
К роме того профсою зы, К р асн ая  А рмия, рабочие и крестьянские 
семьи прию тили свыш е 300 ты сяч детей.

И з общ ественных организаций активно боровш ихся с детской 
беспризорностью , основной было общ ество «Д руг детей». 
В 1926 г. оно насчиты вало свыш е 6 тыс. ячеек почти с 1 м иллио
ном членов (из них только в М оскве до 200 тыс. ч ел о в ек ). Р абота  
членов этого общ ества состояла в проведении таких м ероприя
тий: разм ещ ение детей в детских заведен иях  и обследование этих 
заведений, разм ещ ение подростков на производстве, передача д е 
тей в патронат.

Н а основании архивных м атери алов о деятельности К ом ис
сии В Ц И К  по улучш ению  ж изни детей, с которыми автор озн ако
мился в Киеве, Х арькове и М оскве, в Ц Г А О Р  У С С Р и С С С Р, 
мож но сделать вывод, что проведенными мероприятиями были 
охвачены все нуж давш иеся дети.

Д еятельность Комиссии В Ц И К  по улучш ению  ж изни детей 
бы ла плодотворна ещ е и потому, что Ф. Э. Д зерж ин ский  включил 
в эту работу и апп арат В Ч К . З а  две  недели до утверж дения со
става Комиссии Ф. Э. Д зерж ин ский  издал  приказ №  23, в котором 
сообщ ал органам  В Ч К  на местах о создании Комиссии и поста
вил перед ними ряд  важ нейш их задач . В самы й тяж елы й  период 
граж данской  войны, когда на плечи Д зерж ин ского  легла  огром 
ная тяж есть борьбы с контрреволю цией, именно «он был инициа
тором организации детских колоний д ля  беспризорных» (А. И. М и 
коян) .

В своих многочисленных вы сказы вани ях Д зерж ин ский  под
черкивал, что вся ж изнь в трудовы х ком м унах и колониях долж на 
строиться на сам одеятельности сам их детей, на основе хорош о 
организованного детского коллектива и развитии общ ественной 
его деятельности. П о его инициативе в колониях и ком м унах р а з 
верты валось трудовое обучение детей.

П о инициативе Комиссии В Ц И К  правительство провело ряд 
мероприятий, сы гравш их реш аю щ ую  роль в деле борьбы  с д ет 
ской беспризорностью . О собенно больш ое значение имели п оста
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новление II съезда  Советов от 26 ян варя  1924 г. и закон  П р ези 
диум а В Ц И К  о создании ф онда В. И. Л енина д ля  помощи бес
призорным детям . Бы ли изданы  такж е  законы  о запрещ ении 
использования труда м алолетних до 14-летнего возраста, о зап р е 
щении привлечения к работам  по трудовой повинности м алолет
них до 16 лет, об установлении 6-часового рабочего дня для под
ростков 16— 18 лет.

«П олож ение о м ероприятиях по борьбе с детской беспризор
ностью в Р С Ф С Р », утверж денное В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  в м арте 
1926 г., подводило организационную  и м атериальную  базу  под 
всю работу  по борьбе с детской беспризорностью . Ч ерез пять ме
сяцев это постановление было распространено на другие респуб
лики Советского С ою за. Б л аго дар я  м ероприятиям  партии и п р а 
вительства начиная с 1923 г. детская  беспризорность в стране 
начала  резко сниж аться. С пециальной комиссией С овета Н ар о д 
ных К ом иссаров в 1925 г. количество беспризорны х детей и под
ростков, нуж давш ихся в полном обеспечении, было определено 
всего в 125 тыс. человек, а нуж давш ихся в неполном обеспече
нии — в 60 тыс. человек.

Тогда ж е  был разработан  трехлетний план борьбы  с детской 
беспризорностью , который позж е был утверж ден  В Ц И К  и С Н К  
С С С Р. П о этому плану из общ его количества беспризорны х детей  
и подростков в 125.000 человек 20.000 передавали сь в детские 
заведен ия Н ародного К ом иссариата просвещ ения в течение 
1925 г., а остальны е 105.000 человек устраи вали сь в течение 
3 лет. Бы ло намечено, что Н ародны й ком иссариат просвещ ения 
примет 68.000 человек в сущ ествовавш ие детские заведен ия за  
счет вы пуска воспитанников, в первую  очередь достигш их 16 лет. 
Б ы ло зап лан и рован о  строительство новых детских учреж дений на
37.000 мест.

С ущ ествовавш ие типы детских заведений были четко распре
делены по н арком атам . З а  Н ародны м  ком иссариатом  зд р аво о х р а
нения были оставлены  заведения д ля  больных детей, за  Н арком - 
просом — ш кольны е и трудовы е коммуны, за  Н ародны м  ком ис
сариатом  внутренних дел — детские трудовы е дом а.

Комиссия по улучш ению  ж и зни  детей на У краине бы ла ор га
низована значительно позж е союзной — только в ноябре 1922 г. 
Н азы в ал ась  она Ц ентральной комиссией помощ и детям  (Ц К П Д ). 
П редседателем  этой комиссии был утверж ден  председатель 
В У Ц И К . Главной работой комиссии в первое врем я бы ла о р га 
низация интернатны х детских учреж дений.

Д л я  оказан и я  помощ и детям  на юге У краины  губернские 
отделы здравоохранения при содействии Ц К П Д  ф орм ировали 
врачебно-питательны е отряды , дома ребенка и детские столовые, 
снабж енны е необходимым оборудованием  и продовольствием  на 
3 м есяца. Т аких отрядов, детских домов и столовы х было сф ор
мировано и отправлено свыш е 26.
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Д етские заведения Н арком проса и Н арком зд рава , детские при
емники, дом а, коммуны, дом а ребенка в 1921 — 1922 гг. оказали сь  
переполненными и, по сущ еству, превратились из педагогических 
в учреж дения социального призрения детей.

Уж е отмечалось, что в 1922 г. количество детей в интернатных 
детских заведен иях У краины  было доведено до 102.271 чел., 
а питание получали все нуж давш иеся в нем дети. В результате 
энергичных мер, приняты х партийны ми и советскими о р ган и за
циями, а такж е  общ ественностью , детям  бы ла оказан а  необхо
дим ая помощ ь и к концу 1922 г. полож ение их на У краине зн ачи 
тельно улучш илось.

Н а съезде Губкомов в декабре 1922 г. было сообщ ено, что 
на У краине беспризорны х детей бы ло всего 38.000, а количество 
детей, нуж даю щ ихся в питании, было меньш е 30.000 человек. 
В последую щ ие годы Ц К П Д  наряду  с борьбой с детской беспри
зорностью , продолж ала уделять больш ое вним ание организации 
и работе детских учреж дений. Сеть детских учреж дений зн ач и 
тельно возросла. В 1925 г. в них содерж алось 125.724 детей.

Б л аго д ар я  неустанным заботам  наш ей партии миллионы д е
тей, вы рванны е из тисков голода и нуж ды , выросли достойными 
граж д ан ам и  своей страны. Д есятки  ты сяч бывш их правон аруш и
телей, получив воспитание в детских дом ах, ком м унах и коло
ниях, своими трудовы м и подвигам и стали  ш ироко известны своей 
стране. Н ачало  этому зам ечательном у делу  — делу  перевоспита
ния лю дей было полож ено в сам ое тяж елое д ля  наш ей Родины  
врем я, в годы борьбы  партии, правительства и всего н арода за  
упрочение диктатуры  пролетариата, заш иту завоеваний О ктября.

В четвертой главе, охваты ваю щ ей период с первых дней у с т а 
новления советского строя и до конца 1925 г., рассмотрены  типы 
детских заведений, созданны х в эти годы и сы гравш их реш аю щ ую  
роль в борьбе с детской беспризорностью .

Это были соверш енно новые детские заведен ия, с соверш енно 
новыми педагогическими полож ениям и, в корне отличавш им ися 
от тех, которые были в детских прию тах царской России.

Все детские заведения этого периода разделены  на 2 группы: 
первичные учреж дения д ля  беспризорны х детей и детские за в е 
дения продолж ительного срока воспитания. К первой группе 
отнесены: детские приемники, вагоны -приемники д ля  беспризор
ных детей, наблю дательно-распределительны е пункты, детские 
ночлеж ны е дом а и детские лечебны е заведения. Ко второй группе 
отнесены: детские дом а, детские трудовы е коммуны, д етская  ко
лония им. Горького, детские городки и трудовы е дом а. В главе 
д ан а  схема нап равлени я беспризорны х детей с улицы  в детские 
заведения, а так ж е  схема изменения этих заведений.

П ервой организацией, с которой соприкасались беспризорные, 
бы ла Д етск ая  соци альн ая инспекция. Работники инспекции со
бирали беспризорны х детей и нап равляли  их в детские приемники
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и другие детские заведен ия. У ж е отмечалось, что с 1920 г. все 
детские заведен ия организовы вались и руководились Н ародны м  
ком иссариатом  просвещ ения, за исклю чением лечебны х заведений, 
которы е находились в ведении Н ар ко м зд р ава , и детских трудо
вых домов, входивш их в состав Н арком ата  В нутренних Д ел . Д е т 
ские заведен ия являли сь государственны м и воспитательны м и з а 
ведениям и С оветского С ою за д ля  сирот и беспризорны х детей, 
оставш ихся без родителей.

Все детские заведен ия рассм атриваю тся в диссертации по т а 
кой схеме: их задачи , утверж ден ная и дей стви тельная пропускная 
способность, история организации рассм атриваем ого  типа з а в е 
дений, состав детей, учебно-воспитательная и проф ессионально
производственная работа, количество заведений в С С С Р  в р ас 
см атриваем ы й период и другие характерны е данны е.

М ногие детские заведен ия в 1918— 1919 гг. создавали сь как  
опытные, ставивш ие своей целью  найти лучш ие пути и формы 
коммунистического воспитания детей. К  таким  заведен иям  нуж но 
отнести: наблю дательно-распределительны е пункты, ночлежны е 
дом а, детские городки и т. п., которые со временем были р еорга
низованы  в другие заведения.

В детских заведениях, особенно продолж ительного срока вос
питания, основой всего воспитания был полезны й труд. В ся п е д а 
гогическая, о бразовательн ая  и общ ественно-политическая работа 
с воспитанникам и строилась в связи с трудом  и на основе труда. 
П роизводственны й труд помогал воспитать полезны е привычки 
и навы ки у подростка, д авал  ему возм ож ность получить специ
альность, усоверш енствовать ее; заработок  подростка ставил его 
в полож ение сам остоятельного гр аж дан и н а, а не иж дивенца госу
дарства .

Д етские заведен ия продолж ительного срока воспитания со зд а 
вались в основном при наличии производственны х баз, укрупнен
ных м еханизированны х учебно-производственны х мастерских, 
ш кол-ф абрик и сельских хозяйств. Так, наприм ер, трудовую  
подготовку воспитанники детских домов получали в м астерских, 
а иногда и непосредственно на производстве, в специальны х уче
нических бригадах . К концу 1926 г. в детских дом ах  Р С Ф С Р  бы ло 
1300 мастерских, в которых воспитанников обучали всевозм ож 
ным специальностям .

Н ар яду  с м астерскими при детских д ом ах  были и сельскохо
зяйственны е предприятия, располож енны е в сельской местности. 
Их насчиты валось только в Р С Ф С Р  594 с 15 ты сячам и десятин 
зем ли. В сельском хозяйстве было занято  23.000 детей, а всего 
в хозяйствах прож ивало 43.223 детей.

В связи с изменивш имися условиям и и обстановкой, а гл а в 
ное, с резким сокращ ением  разм еров детской беспризорности воз
никла необходимость реорганизации ряда детских заведений. Так, 
наблю дательно-распределительны е пункты были объединены
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с детскими приемниками, вагоны -приемники, ночлеж ны е дом а, 
детские городки реорганизованы  в другие детские заведен ия, мно
гие из которых сущ ествую т и в наш е время.

С тройная государственная система охраны детей, воспитания 
и образован ия их на новой социалистической основе, осущ ест
вленная в советской стране, в условиях успеш но восстан авли вав
ш егося народного хозяйства позволила невиданны ми темпам и, 
в 2— 3 года, резко снизить детскую  беспризорность и подготовить 
условия для  ее полной ликвидации в период индустриализации 
страны.
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