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Актуальность изучения истории Витебского детского приемника-распределителя определяется тем, что позволяет ре-
конструировать причины, масштабы детской беспризорности и безнадзорности в первое послевоенное десятилетие. 

Цель статьи – анализ детской беспризорности и безнадзорности на примере Витебского приемника-распределителя в 
контексте развития БССР в 1944–1955 гг. 

Материал и методы. В статье использованы материалы Государственного архива Витебской области. Для достиже-
ния поставленной цели применены общенаучные методы, специально-исторические методы: историко-генетический, исто-
рико-системный.

Результаты и их обсуждение. Анализируются статистические данные журналов учета детей Витебского детского 
приемника-распределителя, причины детской беспризорности и безнадзорности, половозрастные характеристики детей. 
Пик поступления детей приходится на 1944–1947 гг., постепенно их количество снижается, а большинство прибывших 
детей – это безнадзорные, а не дети-сироты.

Заключение. Сделан вывод о том, что условия, проблемы функционирования Витебского ДПР, причины детской беспри-
зорности и безнадзорности будут характерными для других детских приемников-распределителей БССР в 1944–1955 гг. 
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The relevance of studying the history of Vitebsk Children’s Reception and Distribution Center is determined by the fact that it allows 
us to reconstruct the causes and scale of child homelessness and neglect in the first post-war decade.

he purpose of the article is to analyze child homelessness and neglect on the example of Vitebsk Reception and Distribution Center 
in the context of the development of the BSSR in 1944–1955.

Material and methods. Materials of the State Archive of Vitebsk Region are used in the article. To achieve this goal, we used 
general scientific methods, special historical methods: the historical-genetic and the historical-systemic.

Findings and their discussion. The statistical data of the registers of children of Vitebsk Children’s Reception and Distribution Center, 
the causes of child homelessness and neglect, and the gender and age characteristics of children are analyzed. The peak of the arrival  
of children falls on 1944–1947. Gradually, their number decreases, and most of the children who arrived were street children, not orphans.

Conclusion. It is concluded that the conditions, problems of functioning of Vitebsk CRDC, the causes of child homelessness and 
neglect will be characteristic of other children’s reception and-distribution centers of the BSSR in 1944–1955.
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Одним из последствий Великой Отечествен-
ной войны для белорусского общества стала 
проблема детской беспризорности. Согласно 

статистическим данным на 1 декабря 1944 г. по БССР 
в органах народного образования на учете состояло 
более 46 тыс. детей-сирот, к концу 1945 г. – 64 тыс. 
[1, с. 51]. Для преодоления этого социального явле-
ния восстанавливали и создавали новые детские уч-
реждения, функционировавшие до войны. Детские 
приемники-распределители были разновидностью 
учреждений, цель деятельности которых заключа-
лась во временном содержании детей и распреде-
лении их в детские дома, колонии или возвращение 
родителям.

Актуальность темы статьи заключается, во-первых, 
в том, что проблема устройства, обеспечения детей-си-
рот в первое послевоенное десятилетие рассматрива-
лась в белорусской историографии в контексте истории 
народного образования [2]. Несмотря на то, что после 
распада СССР для исследователей расширился доступ 
к архивным документам, этому вопросу по-преж-
нему посвящены лишь отдельные публикации [2].  
Во-вторых, детские приемники-распределители (да-
лее – ДПР), как элемент системы по устройству де-
тей-сирот, не стали предметом изучения белорусских 
историков. Реконструируя историю Витебского при-
емника-распределителя в 1944–1955 гг., авторы статьи 
обозначили не только причины, масштабы детской 
беспризорности и безнадзорности, но и попытались 
рассмотреть данные процессы через призму социаль-
ных реалий развития белорусского общества в первое 
послевоенное десятилетие. 

Таким образом, цель статьи – анализ детской бес-
призорности и безнадзорности на примере Витебско-
го приемника-распределителя в контексте развития 
БССР в 1944–1955 гг. 

Материал и методы. Источниковой базой для 
написания статьи послужили работы В.В. Блиновой, 
А.А. Славко [3], Е.Ю. Занько [1], а также материалы 
ф. 2425 Государственного архива Витебской области. 
Это журналы учета передвижения детей через Витеб-
ский ДПР за 1943–1951 гг., в которых содержатся дан-
ные о количестве поступавших детей, об их состоянии 
здоровья на момент поступления, информация о при-
чинах беспризорности и безнадзорности; акты обсле-
дования ДПР за 1951–1955 гг.

Для достижения поставленной цели использова-
лись общенаучные, специально-исторические мето-
ды: историко-генетический, историко-системный.

Результаты и их обсуждение. Витебский ДПР 
был создан по решению исполкома Витебского об-
ластного Совета депутатов трудящихся от 14.11.1943 
«Об организации детского приемника-распределителя 
НКВД» для устройства детей, оставшихся без родите-
лей, а также ликвидации беспризорности и безнадзор-
ности в области [4, л. 102]. Первоначально в нем пред-
полагалось размещать до 125 детей. Находился ДПР в  
д. Орлики Велижского района. 

По мере освобождения БССР потребность в вос-
становлении детских учреждений и открытии новых 
увеличивалась, поэтому решением исполкома Витеб-
ского облсовета от 9 апреля 1944 г. Витебский ДПР 
передислоцировали из Велижского района в Лиознен-
ский, в д. Черноручье, с вместимостью 75 человек. 
Оставшиеся места компенсировали открытием нового 
ДПР в Городокском районе [4, л. 103]. С февраля 1945 г. 
 Витебский ДПР окончательно разместился в г. Витеб-
ске, по Суражской улице в д. 25, 27.

Правовой статус ДПР регулировался «Положением 
о приемнике-распределителе НКВД», утвержденным 
приказом НКВД СССР от 26 июня 1945 г. Согласно 
Положению, задачами деятельности ДПР являлись: 
учет и регистрация детей, проходящих через прием-
ник-распределитель, санитарно-гигиеническая обра-
ботка и медицинское обследование детей, установле-
ние причин детской беспризорности, безнадзорности 
и принятие мер к их устранению, всестороннее изуче-
ние детей с целью их дальнейшего устройства, прове-
дение воспитательной работы [4, л. 6–11]. 

Таблица 1

Количество детей, поступивших в Витебский ДПР  
в 1943–1955 гг. [5]

Хронологический 
период

Количество 
поступивших детей

15.10.1943–09.01.1944 110 человек
10.01.1944–06.08.1944 338 человек
07.08.1944–05.01.1945 535 человек
06.01.1945–18.06.1945 480 человек
19.06.1945–23.02.1946 871 человек
24.02.1946–06.03.1947 1 008 человек
07.03.1947–13.12.1947 1 081 человек 
25.12.1947–31.12.1948 836 человек
01.01.1949 – 31.12.1949 613 человек
01.01.1950 – 31.12.1950 688 человек 
01.01.1951 – 31.12.1951 507 человек
01.01.1952 – 31.12.1952 523 человека
01.01.1953 – 31.12.1953 495 человек
01.01.1954 – 31.12.1954 409 человек
01.01.1955 – 31.12.1955 Данных нет

В ДПР поступали дети от 3 до 16 лет. В 1945 г. воз-
растные рамки были увеличены с 15 до 16 лет. Пла-
нировалось, что эти изменения помогут в дальнейшем 
определении судьбы подростков, поскольку в детские 
дома их уже не принимали, считая переростками, а тру-
доустроить их было сложно, как и направить на обу- 
чение в ремесленные и фабрично-заводские школы 
(ведь дети поступали круглогодично). Но, как пока-
зывает анализ архивных материалов, на практике дан-
ная мера существенно ничего не изменила: дети этого 
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возраста находились в приемнике-распределители до 
нескольких месяцев в ожидании или трудоустройства 
на предприятие или набора в школы ФЗО. 

Срок пребывания детей в ДПР ограничивался 
двумя неделями: он был сокращен в 1945 г. (ранее –  
1 месяц), поскольку поток детей в 1945–1947 гг., кото-
рые проходили через приемник-распределитель, был 
очень высоким. Это хорошо видно из статистики дан-
ных, зафиксированной в журналах учета перемещения 
детей и актах обследования Витебского ДПР (табл. 1).

Анализ данных показывает, что дети с наибольшей 
интенсивностью поступали в 1944–1947 гг. В последу-
ющие годы показатель снижался, что в итоге и стало 
причиной закрытия Витебского приемника-распреде-
лителя в 1955 г.: начиная с 1952 г. в актах обследова-
ния ДПР отмечалось, что фактически ежемесячно за-
нято всего лишь до 30 мест [5, л. 8].

Рассматривая и анализируя статистические данные, 
нельзя не остановиться на причинах, которые обусло-
вили приведенные в таблице цифры. Журналы учета 
передвижения детей через Витебский ДПР позволяют 
это сделать. Отметим, что комплекс причин, толкавших 
детей к жизни на улице, на протяжении всего периода 
существования приемника-распределителя менялся. 

Очевидно, что главной причиной детской беспри-
зорности в 1944–1945 гг. стала Великая Отечественная 
война и ее последствия: смертность среди взрослого 
гражданского населения, вывоз на принудительные 
работы в Германию и т.д. Это отражено в графе «дан-
ные о родителях»: «мать расстреляна/угнана/умерла 
во время войны», «отец в партизанском отряде/умер/
убит немцами» и т.д. Начиная с 1946 г., к перечислен-
ным обстоятельствам добавилась еще одно: «брошен 
матерью/подброшен к воротам ДПР/сдан в ДПР из-за 
материальных условий» [6]. На протяжении второй 
половины 1945–1949 гг. количество детей, поступив-
ших в приемник-распределитель с такой отметкой в 
журнале учета, постепенно увеличивалось. Так, в пе-
риод 23.02.1946–06.03.1947 ‒ это 43 ребенка из 1 008 
(без учета тех, кто был возвращен в семью); в период 
07.03.1947–13.12.1947 – это 210 детей из 1 081 [6].

Выявленная тенденция отражает особенности по-
слевоенного развития БССР в целом. После окончания 
Великой Отечественной войны без жилья осталось 
почти 3 млн граждан, которые обустроились временно 
в землянках, подвалах, полуразрушенных домах, жили 
на подселении [7, с. 99]. Была введена карточная систе-
ма распределения продуктов питания, промышленных 
товаров. В 1946–1947 гг. ситуация усугубилась засу-
хой и, как следствие, голодом, который привел к со-
кращению количества граждан БССР, что находились 
на нормированном обеспечении хлебом [7, с. 107]. Не 
имея возможности прокормить своих детей, родители, 
чаще всего матери, отдавали их  в детские учрежде-
ния, обеспечевшиеся централизованно. Проблема вы-
живания детей в детских домах, их смертность в пер-
вое послевоенное десятилетие, возвращение в семью, 
требует отдельного рассмотрения и анализа.

В 1947–1949 гг. происходят изменения в составе 
детей, поступавших в Витебский ДПР. Если в 1943–
1947 гг. основная масса детей – это сироты, чьи роди-
тели погибли в годы Великой Отечественной войны, 
то начиная с 1948 г. основной контингент несовершен-
нолетних, зафиксированных в журналах учета дви-
жения детей, ‒ это дети, у которых был один или оба 
родителя, или «родительские» дети, как их называли 
в отчетных документах ДПР. Например, в 1951 г. в 
приемник-распределитель поступило 214 беспризор-
ных ребенка, 293 безнадзорных; в 1952 г. – 151 бес-
призорный, 372 безнадзорных; в 1953 г. – 135 сирот, 
360 безнадзорных; в 1954 г. – 72 беспризорных, 337 
безнадзорных [8]. Подобная картина наблюдалась и в 
других регионах республики, например, в Брестской 
области [1, с. 51].

В докладной записке о работе Витебского ДПР за 
2-е полугодие 1951 г. для отдела по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью МВД БССР на-
чальник ДПР отмечал, что всех детей, прибывших во 
второй половине 1951 г. (286 человек), можно разде-
лить на три группы: 

1. «Родительские» дети ‒ 79 человек (ушли из 
дома из-за тяжелого материального положения; из-за 
плохого отношения со стороны неродного родителя  
в семье); 

2. Дети-сироты, убежавшие из патронатной семьи – 
98 человек (ушли из-за тяжелого материального положе-
ния); 

3. Дети, убежавшие из детских домов – 45 человек 
[8, д. 13, л. 2–4].

Таким образом, начальник приемника-распредели-
теля попытался обозначить причины, которые толкали 
детей к бродяжничеству. Отметим, что на самом деле 
спектр причин был шире: это фиксируют журналы 
учета передвижения детей. Дело в том, что форма жур-
налов учета менялась. В 1945 г. была добавлена графа 
«национальность», «особые приметы», в 1946 г. –  
«чем занимался во время беспризорности», «в каких 
был детучреждениях». С 1951 г. использовалась стан-
дартная (не менялась вплоть до закрытия ДПР) отчет-
ная форма, в которую вносились данные ежемесячно. 
Она содержала конкретный перечень причин детской 
неустроенности: кроме уже названных выше, добавим 
«бежавшие из ремесленных училищ, ФЗО»; «бежав-
шие из детских колоний»; «бежавшие из-за плохого 
надзора»; данные о половозрастном составе детей; из 
города/сельской местности; посещал (какой класс)/не 
посещал школу [8, д. 10, л. 6, 36–40]. Материалы жур-
налов позволяют проследить, куда устраивали детей 
из ДПР: возвращали родителя, определяли в детские 
дома, детские трудовые колонии, фабрично-заводские 
школы, ремесленные училища, были трудоустроены.   

Анализ количественных данных журналов учета 
передвижения детей за 1944–1954 гг. позволяет утвер-
ждать, что подавляющее большинство детей, попа-
давших в Витебский ДПР, составляли мальчики из 
Витебской области от 8 до 16 лет. Обратим внимание 
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на тот факт, что от 20 до 40% поступавших детей не 
учились в школах и проживали в сельской местности. 
Эта проблема была характерна для послевоенного бе-
лорусского общества вплоть до середины 1950-х гг. 
Партийные и государственные органы неоднократно 
в отчетах констатировали, что есть «несознательные» 
родители, которые не желают отпускать детей в шко-
лы, несмотря на разъяснительную работу педагогов, 
комсомольцев. Дети в возрасте 10–16 лет помогали 
в сельском хозяйстве, на работе в колхозах. Война и 
оккупация привели к резкому сокращению количе-
ства мужчин в деревне, где фактически все тяжелые 
работы выполняли женщины. Поэтому использование 
детского труда вместе с проблемой нехватки обуви, те-
плой одежды, больших расстояний до школы способ-
ствовали детской беспризорности и безнадзорности.   

В первое послевоенное десятилетие перед совет-
ским обществом стояла задача восстановления разру-
шенной войной экономики. Воспитание детей, но не 
рождаемость, отходило на второй план. Занятые на 
производстве родители перекладывали ответствен-
ность по воспитанию своих детей полностью на учи-
телей [9, с. 314]. Данное обстоятельство объясняет 
рост количества безнадзорных детей, которые уходи-
ли из дома «из-за плохого контроля». 

Помимо количества поступивших детей, причин 
поступления, в журналы учета передвижения детей 
сотрудники ДПР вносили личные данные ребенка 
(ФИО, дату рождения, последний адрес проживания, 
если это было возможно), информацию о состоянии 
здоровья (наличие вшей, чесотки, признаков инфекци-
онного заболевания и др.), о наличии личных вещей 
ребенка, обязательно место, из которого поступил ре-
бенок. Большая масса детей градировалась на группы: 
дети погибших на фронте красноармейцев или пар-
тизан, дети-репатрианты, дети, сбежавшие из дома, в 
том числе из приемной или патронатной семьи, дети, 
у которых (со слов детей) есть родственники, дети, 
сбежавшие из других детских учреждений [5]. Вну-
тренняя градация, кажущейся внешне единой катего-
рии детей-сирот и беспризорных, позволяла властям 
изолировать тех, кто являлся неблагонадежным, по-
тенциальной угрозой идеологии советского государ-
ства. Особое отношение испытывали на себе дети-ре-
патрианты. Показательным в данном случае является 
выдержка из записки инспектора школьного отдела 
секретарю Брестского обкома комсомола от 28 ноября 
1945 г.: «Дети, прибывшие с репатриантами, подходят 
к трудовым колониям, а не к воспитанию в детском 
доме» [1, с. 56]. Причины и последствия такого отно-
шения к ним требует отдельного рассмотрения [10].

В приемнике-распределителе, несмотря на то, что 
он изначально создавался как временное местонахож-
дение детей, была сформирована и реализовывалась 
система воспитательных мероприятий. Это объясня-
ется тем, что дети зачастую оставались в приемнике 
дольше двухнедельного срока. Акцент на воспита-
тельную работу был важен для советского общества, 

которое постепенно «выходило» из войны еще и пото-
му, что на протяжении трех лет часть детей находилась 
на оккупированной территории, где функционировали 
школы, противопоставленные по духу и идеологии со-
ветским. В декабре 1944 г. начальнику ДПР были до-
ведены замечания по плану воспитательной работы. 
Было рекомендовано привлекать к воспитательной 
работе с детьми членов партии, комсомольцев, бойцов 
Красной Армии, партизан, которые бы рассказыва-
ли детям о подвигах и победах над фашистами. Еще  
в одном замечании указывалось на отсутствие круж-
ков для формирования у детей трудовых навыков. 
Идея трудового воспитания была одной из централь-
ных в довоенной советской педагогике, а в послевоен-
ный период стала еще более востребованной: нехватку 
рабочих рук, резкую диспропорцию между мужским 
и женским трудоспособным населением планиро-
валось решить в том числе за счет раннего трудово-
го обучения детей, направлением на учебу в школы 
ФЗО подростков в возрасте старше 14 лет (в том чис-
ле из детских домов и приемников-распределителей)  
[4, л. 84–84 об.].

Витебский ДПР, как и другие приемники-распре-
делители на территории республики (к январю 1945 г. 
действовало 18 таких учреждений с единовременым 
содержанием 1 200 детей [1, с. 51]), испытывал труд-
ности с комлектацией штата подготовленными педа-
гогическими кадрами, медицинскими работниками. 
По состоянию на 1 февраля 1944 г. из 26 работников 
ДПР высшее педагогическое образование было только 
у начальника, старшего воспитателя и 1 воспитателя 
(всего в штате было 6 воспитателей) [4, л. 29]. Более 
того, из-за постоянной текучести кадров на работу 
принимали воспитанников приемника-распределите-
ля, достигших 16-летнего возраста (1927, 1928 г.р.) 
[11, л. 6, 7 об., 8, 9, 10]. На протяжении всего периода 
функционирования ДПР ситуация с кадровым обеспе-
чением фактически не изменилась: в 1950 г. штат ДПР 
состоял из 18 сотрудников, в том числе 1 старшего 
воспитателя и 3 воспитателей. У всех было среднее 
педагогическое образование (т.е. среднее специаль-
ное) [12, л. 123].

Заключение. Витебский ДПР был создан в 1943 г. 
с целью устройства детей-сирот, чьи родители погиб-
ли в 1941–1943 гг. Деятельность приемника-распре-
делителя регламентировалась Положением 1945 г., 
согласно которому главной задачей был учет детей, 
их медицинское обследование, выявление причин, 
по которым они оказались на улице, их дальнейшее 
устройство. Данные журналов Витебского ДПР от-
ражают масштабы детской беспризорности и без-
надзорности в послевоенном белорусском обществе, 
главной причиной которых в 1944–1947 гг. стала Ве-
ликая Отечественная война и длительная оккупация 
территории БССР. 

Постепенный «выход» (т.е. преодоление послед-
ствий) общества из войны отразился на количестве по-
ступавших (наблюдается снижение) в Витебский ДПР 
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детей, а также на причинах детской беспризорности 
и безнадзорности: на первый план выходит пробле-
ма детской безнадзорности, связанная с занятостью 
взрослых в промышленности и сельском хозяйстве, 
непосещением детьми школы, тяжелым материаль-
ным положением в семьях и т.д. 

Одной из направлений деятельности Витебского 
ДПР была идеологическая и воспитательная работа 
с поступавшими детьми. Планы воспитательной ра-
боты, утверждавшиеся в отделах по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью НКВД/МВД, от-
вечали задачам воспитания в детях «высоких мораль-
ных качеств советского человека».

Мы считаем, что выводы, сделанные по изучению 
материалов Витебского ДПР, будут характерны и для 
иных приемников-распределителей республики, по-
скольку условия, в которых они функционировали, а 
также последствия оккупации, с которыми столкну-
лось гражданское население БССР, были одинаковыми. 
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