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Аннотация. Изучены различные медико-санитарные, эпидемиологические и повседневно-
бытовые реалии жизни воспитанников детских социальных учреждений, в частности, детей-
сирот в императорской России и в первое десятилетие Советской власти. Рассмотрение 
данных аспектов истории детства в контексте заболеваемости и смертности детской когор-
ты проведено на материалах Тамбовской губернии, что позволило уточнить и выявить ма-
лоизвестные факты и проявления социальной политики и охраны здоровья детей и подрост-
ков на губернском и уездном уровнях. Сопоставление региональных данных и столичных 
рекомендаций по борьбе с детской заболеваемостью и смертностью показало совершенную 
оторванность центральных властей от понимания процессов и реалий жизни провинциаль-
ного социума, а также пренебрежение потребностями детских учреждений вне столицы. 
Данное явление не было исключительным, а отражало типичные тенденции противоречий 
социально-экономического и медико-санитарного состояния центра и регионов. Изучение 
детской заболеваемости и смертности в дореволюционный период Российской истории дало 
возможность подтвердить гипотезу о том, что наиболее трагичной и травматичной являлась 
судьба и жизнь детей-подкидышей. Доходившая до 90 % смертность таких «детей беды» 
начала снижаться только после перехода детских приютов под контроль и финансирование 
местных самоуправлений – земских управ. Но наиболее эффективной и полезной стала пе-
редача детей-подкидышей на содержание и воспитание в крестьянские семьи. Эта патриар-
хальная традиция детского призрения, подкрепленная небольшой финансовой поддержкой 
от земства, позволила спасти и социализировать большинство несчастных и болезненных 
найденышей, которые становились членами семьи своих приемных родителей и получали 
пищу, кров и перспективы жизнеустройства, и профессиональные навыки. Обращение к на-
чальному периоду повседневной жизни и социализации детей и подростков в детских домах 
Тамбовской губернии путем реконструкции и анализа условий проживания, питания, забо-
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леваемости и смертности выявило катастрофические проблемы этих «цветов жизни» Совет-
ской России. Дефицит медицинских кадров, почти полное отсутствие лекарств и санитарно-
гигиенических средств, сложная эпидемиологическая обстановка, голод и холод вызывали 
повальную заболеваемость и рост смертности воспитанниц и воспитанников домов ребенка 
и детских социально-воспитательных учреждений. Сопоставление практик призрения «де-
тей-беды» в дореволюционной и Советской России не может быть корректным и оправдан-
ным, так как были не сопоставимы общие социально-экономические, повседневно-бытовые, 
правовые и социокультурные условия жизни таких детей, а также медико-санитарное со-
провождение в детских социальных учреждениях. Уточнены возможности приютов для 
подкинутых детей при земских больницах, родильных отделениях, частном патронирова-
нии. Выявлена роль медицинских работников, чьи отчеты и обследования детских воспита-
тельных социальных учреждений являлись наиболее достоверными индикаторами реально-
го положения дел с заболеваемостью и смертностью детей-сирот. Проанализированы исто-
риографические подходы и источниковедческие традиции как отечественных, так и зару-
бежных историков при изучении призрения детей-сирот в рассматриваемый хронологиче-
ский период отечественной истории. Привлечение первичных архивных документов дало 
возможность оценить малоизученные медико-социальный аспекты детской повседневности 
в приютах и детских домах в Тамбовской губернии в турбулентные и переломные годы оте-
чественной государственности. Выявлены региональные особенности становления системы 
социальной защиты детей-сирот сквозь призму медицинской статистики и врачебных отче-
тов до и после 1917 г. Обращено внимание на важность проведения компаративистских ис-
следований по истории детства в региональном, столичном, этноконфессиональном и со-
циокультурном измерении. 
Ключевые слова: дети-сироты; медико-санитарные аспекты; приюты; Тамбовская губер-
ния; Российская империя; Советская Россия; детская заболеваемость; смертность; детские 
дома 
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Abstract. We examine the various health, epidemiological, and everyday life realities of the life of 
children’s social institutions pupils, in particular orphans in imperial Russia and in the first decade 
of Soviet power. Consideration of these aspects of childhood history in the context of morbidity 
and mortality in the children’s cohort was carried out on the materials of the Tambov Governorate, 
which made it possible to clarify and reveal little-known facts and manifestations of social policy 
and the protection of the health of children and adolescents at the governorate and county levels. A 
comparison of regional data and the capital’s recommendations on combating child morbidity and 
mortality showed that the central authorities were completely disconnected from the understanding 
of the processes and realities of the life of the provincial society, as well as neglect of the needs of 
children’s institutions outside the capital. This phenomenon was not exceptional, but reflected typ-
ical trends of contradictions in the socio-economic and health status of the center and regions. A 
study of childhood morbidity and mortality in the pre-revolutionary period of Russian history 
made it possible to confirm the hypothesis that the fate and life of foundling children was the most 
tragic and traumatic. The mortality rate of such “trouble children”, which reached up to 90 %, be-
gan to decline only after the transition of children’s shelters to the control and financing of local 
governments – county administrations. But the most effective and useful was the transfer of found-
ling children for upbringing to peasant families. This patriarchal tradition of children’s charity, 
supported by a little financial support from the counties, helped save and socialize most of the un-
happy and ill foundlings who became members of the family of their adoptive parents and re-
ceived food, shelter and living prospects and professional skills. Appeal to the initial period of 
everyday life and socialization of children and adolescents in orphanages in the Tambov Gover-
norate through reconstruction and analysis of living conditions, nutrition, morbidity and mortality 
revealed catastrophic problems of these “flowers of life” of Soviet Russia. The shortage of medical 
personnel, the almost complete lack of drugs and sanitary facilities, the difficult epidemiological 
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situation, hunger and cold caused a widespread morbidity and mortality rate among male and fe-
male pupils of children’s homes and children’s social and educational institutions. Comparison of 
the charity practices of “trouble children” in pre-revolutionary and Soviet Russia cannot be correct 
and justified, since the general socio-economic, everyday, legal and socio-cultural conditions of 
life of such children were not comparable, as well as health care in children’s social institutions. 
We clarify the possibilities of shelters for foundling children at county hospitals, maternity wards, 
private patronage. The role of medical workers is revealed, whose reports and surveys of chil-
dren’s educational social institutions were the most reliable indicators of the real situation with the 
incidence and mortality of orphans. The historiographic approaches and source study traditions of 
both domestic and foreign historians are analyzed when studying the charity of orphans in the con-
sidered chronological period of Russian history. Attraction of primary archival documents made it 
possible to evaluate the poorly studied medical and social aspects of children’s everyday life in 
shelters and orphanages in the Tambov Governorate in the turbulent and crucial years of national 
statehood. We reveal the regional features of the formation of social protection system for orphans 
through the prism of medical statistics and medical reports before and after 1917. Attention is 
drawn to the importance of conducting comparative studies on childhood history in the regional, 
metropolitan, ethno-confessional and sociocultural dimensions. 
Keywords: orphans; health aspects; shelters; Tambov Governorate; Russian Empire; Soviet Rus-
sia; child morbidity; mortality; orphanages 
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Изучение медико-социальных аспектов 
системы социального попечения о детях-
сиротах является весьма полезным для ре-
конструкции различных сторон повседнев-
ной жизни юных россиян и россиянок, уточ-
нения и оценки роли социального государст-
ва, деятельности и результативности общест-
венных институтов, отдельных благотвори-
телей, меценатов и при организации призре-
ния «детей беды», состояния их здоровья, 
лечения, а также их дальнейшей социализа-
ции и адаптации. При этом очень важно при-
влекать убедительные и добротные методики 
макро- и микроисторического анализа, обра-
ботки статистических данных о рождаемости 
и смертности, выверки и изучения реальной 
заболеваемости детской «когорты» в кон-
кретные периоды развития российской госу-
дарственности. 

Исследование медико-социальной про-
блематики в контексте истории детства и по-
вседневных практик развития российского 
социума эпохи турбулентности, которыми 
являлись войны, революции, нескончаемые 
реформы и трансформации системы соци-
альной защиты, образования и воспитания 

детей и подростков в первой трети ХХ века,  
требует получения ответа на следующие по-
становочные вопросы. 

1. Какова была нуждаемость обездо-
ленных «детей беды» в медицинском обслу-
живании и каким образом эти потребности 
обеспечивались местными властями и соци-
альным окружением? 

2. Как влияли санитарно-гигиенические 
условия на содержание и повседневную 
жизнь детей-сирот в социальных учреждениях 
провинциальной России до и после 1917 г.? 

3. Насколько успешной была социали-
зация и практики лечения, выхаживания и 
реабилитации ослабленных, болезненных 
детей-сирот, особенно подкидышей, в кре-
стьянских семьях? Велся ли учет их заболе-
ваемости и смертности, и как влияли семей-
ные гигиенические традиции, условия про-
живания на выдачу разрешений на патрони-
рование над «детьми беды»? 

4. Каким образом реагировало социаль-
ное окружение в провинциальном социуме 
на медико-санитарное обеспечение детей-
сирот и воздействовало ли общественное 
мнение на региональном уровне на условия 
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содержания таких несчастных детей, которые 
находились нередко в невыносимой для жиз-
ни обстановке? 

5. Насколько достоверными являлись 
медицинские отчеты, рапорты врачей и их 
оценки о санитарном состоянии социальных 
учреждений и причин нередко «тотальной» 
заболеваемости детей-сирот? 

6. Чем и каким образом отличались ме-
дико-социальные условия и врачебный над-
зор за состоянием здоровья детей-сирот на 
столичном и провинциальном уровне?  

7. Являлись ли достаточно эффектив-
ными медицинские вмешательства в практи-
ку профилактику детской заболеваемости в 
Тамбовской губернии в эпоху социальных 
катаклизмов и потрясений первой трети ХХ 
века? 

8. Какое влияние оказало реформирова-
ние системы социального попечения и прак-
тик «социального государства» в Российской 
империи и Советской России на здоровье и 
заболеваемость детей, которые остались в 
силу разных обстоятельств без поддержки и 
заботы родителей, других родственников? 

9. Играли ли заметную, существенную 
роль этноконфессиональные и национально-
культурные традиции получения медицин-
ской помощи и санитарно-гигиенические 
практики ухода за детьми-сиротами, сло-
жившиеся в городах и сельских населенных 
пунктах Тамбовской губернии? 

10. Какое влияние на детский социум в 
социальных учреждениях оказывали нехват-
ка врачебного персонала, лекарств и собст-
венно медицинского обслуживания, которые 
особенно остро проявлялись в периоды войн 
и революционных катаклизмов первой чет-
верти ХХ века? 

Примечательно, что поиск ответов на эти 
вопросы требует специального глубокого 
погружения в исторические свидетельства, 
привлечения массовых архивных источников 
и опубликованных материалов, а также спе-
циальной мотивации, вовлеченности и «оза-
боченности» исследователей данной пробле-
матики. 

Заметим, что в отечественной и зару-
бежной историографии проблемы заболевае-
мости и состояния санитарно-гигиенических 
условий содержания детей-сирот получили 
некоторое освещение, стали предметом на-
учных дискуссий и серьезного анализа. По-

нятно, что наиболее успешно и пристально 
изучались данные медико-социальные аспек-
тов детской повседневности на уровне сто-
личных Воспитательных домов [1] и других 
учреждений [2], которые были подведомст-
венны членам императорской фамилии [3]. 
Вполне очевидно, что отчетность и анализ о 
детской заболеваемости и смертности в этих 
заведениях публиковались в официальных и 
специальных изданиях [4], а также активно 
исследовались специалистами по истории 
детства [5; 6], детской заболеваемости [7].  

Одним из первых проблемы детской за-
болеваемости и смертности при осуществле-
нии кормиличного промысла в Российской 
империи, а также выживаемости младенцев в 
столичных воспитательных домах осветил в 
своей фундированной монографии Д. Рансел 
[8]. Повседневная жизнь и медицинские про-
блемы в детских домах Советской России 
добротно изучены в монографии Т.М. Смир-
новой [9]. 

Региональные аспекты детской заболе-
ваемости и смертности в Тамбовской губер-
нии рассмотрены в работах И.А. Шикуновой 
[10], П.П. Щербинина [11], А.А. Дика [12]. 

Источники по медико-социальным сю-
жетам детской повседневности при прожи-
вании в детских приютах, земских социаль-
ных учреждениях, детских домах весьма раз-
нообразны и содержательны. Они хорошо 
сохранились в региональных архивохрани-
лищах и библиотеках, однако почти не при-
влекались профессиональным историческим 
сообществом. Многие историки, в том числе 
и специалисты по региональной истории, 
считали, что медицинские отчеты и рекомен-
дации слишком специфичны, и неохотно 
«погружались» в санитарные протоколы и 
медико-клинические данные, хотя именно 
они позволяют весьма объективно и точно 
оценить масштабы детской смертности и уг-
розы здоровью «детей-беды», которые скла-
дывались в эпоху социальных катаклизмов и 
катастроф первой трети ХХ века. 

В данном контексте полезным и необхо-
димым является привлечение всего комплек-
са исторических свидетельств: статистиче-
ских документов, справочных изданий, пе-
риодической печати, источников личного 
происхождения (воспоминаний, путевых за-
меток, дневников современников). Весьма 
точными и достоверными представляются 
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отчеты земских служащих и врачей о заболе-
ваемости и смертности детей-подкидышей1. 
Кроме того, некоторые врачи писали под-
робные аналитические исследования о забо-
леваемости различных категорий населения, 
которых они лечили и обследовали [13, с. 82]. 
Выходили и специальные обзоры о системе 
призрения детей-подкидышей провинциаль-
ными земствами [14], анализ деятельности 
земских воспитательных домов [15]. 

Особо ценными являются материалы 
проверок детских домов 20-х гг. ХХ века 
[16], которые проводили собственно врачи, 
описывавшие откровенно и проблемы с пи-
танием, заболеваемостью, отсутствием обуви 
и одежды для воспитанников детских учреж-
дений. 

Какие же категории детей-сирот явля-
лись наиболее уязвимыми в отношении забо-
леваемости? Прежде всего, необходимо вы-
делить таких «детей беды» как «подкидыши» 
(найденыши, «отказники», «подброшенные» 
дети и т. п.), то есть младенцы, которых 
женщины-матери подбрасывали, оставляли у 
частных домов, учреждений и т. п. Такие де-
ти должны были при обнаружении переда-
ваться в полицию (а позже в милицию) для 
дальнейшего помещения в приюты, бого-
угодные заведения, сиротские (детские) до-
ма, а позже могли распределяться на про-
кормление и воспитание в отдельные, часто 
бездетные, крестьянские семьи и др.  

Понятно, что часто болели, страдали от 
различных недугов и дети-инвалиды по зре-
нию, глухонемые [17], а также имевшие раз-
личные тяжелые физические или психиче-
ские недостатки (физически и психически 
«дефективные» дети) [18; 19]. Детская инва-
лидность сама по себе отражала положение и 
состояние таких детей, а отсутствие или сла-
бые социальные и родственные связи пре-
вращали таких детей в изгоев и отбрасывали 
в самые низкие позиции люмпенизации, ни-
щенства и бедствий. 

Дети-беспризорники, то есть потерявшие 
родителей, утратившие связь с родными и 
домом, также часто оказывались в эпицентре 
различных эпидемических катастроф [20]. К 
тому же это была одна из самых распростра-

                                                             
1 Доклад о подкидышах // Тамбовское губернское 

земское собрание. Журналы заседаний Тамбовского 
губернского земского собрания в декабре 1867 г. Там-
бов, 1868. С. 1-8. 

ненных повсеместно групп детей и подрост-
ков, резко возросшая в период Первой миро-
вой войны 1914–1918 гг. [21], но достигшая 
апогея в годы Гражданской войны и голодо-
вок 20-х гг. ХХ века [22].  

Часто заболевали острыми инфекцион-
ными заболеваниями, имели ослабленное 
здоровье и дети-беженцы, оказывавшиеся в 
тыловой Тамбовской губернии, особенно 
представители национальных групп (евреи, 
поляки, литовцы, мордвины, татары и пр.), 
испытавшие максимальные «перегрузки» и 
беды в военные 1914–1924 гг. [23, с. 148]. 

При анализе детской заболеваемости и 
смертности нельзя не учитывать и специфи-
ческих региональных условий и санитарно-
гигиенических традиций, особенностей со-
стояния системы местного здравоохранения, 
количества и качество работы медицинских 
работников, сопутствующих эпидемий и при-
родных катаклизмов (голодовок, неурожаев 
и пр.), а также этноконфессиональных привы-
чек и особенностей условий проживания го-
родского и сельского социума Тамбовской 
губернии.  

В исследовании предпринята попытка 
оценить на губернском уровне санитарно-
гигиенические мероприятия по снижению 
детской смертности, а также усилия меди-
цинских работников в деле попечения о «де-
тях беды» в до- и послереволюционный пе-
риоды. Представляется важным уточнить 
тактику «социального государства», а также 
групповой и личной, частной и обществен-
ной инициативы по этому направлению дет-
ской и подростковой повседневности.  

До 1917 г. наиболее острой проблемой 
детской смертности и заболеваемости явля-
лось выхаживание и социализация детей-
подкидышей. Необходимо учитывать, что в 
доземский период смертность детей-подки-
дышей в первые недели и месяцы их жизни 
нередко превышала 90 %, что вызывало 
большое беспокойство властей и местной 
общественности. После перехода призрения 
подкинутых младенцев от учреждений при-
казов общественного призрения к региональ-
ным земствам ситуация начала понемногу 
выправляться. Заметим, что по российскому 
законодательству все незаконнорожденные 
дети, брошенные родителями, обязаны были 
при обнаружении передаваться в полицию, а 
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уже потом распределялись в больницы и бо-
гоугодные заведения2.  

В работе А.И. Чвикалова успешно рас-
смотрены различные аспекты деятельности 
земских учреждений по организации призре-
ния детей подкидышей в Черноземном Цен-
тре в начале ХХ века [24]. Земские само-
управления повсеместно начали проводить 
специальные медико-социальные исследова-
ния, чтобы выяснить, какие же факторы 
влияли больше всего на смертность и выжи-
ваемость детей-подкидышей как в условиях 
земских приютов, так и в случае, когда под-
кидышей передавали уже на воспитание в 
семьи крестьян или горожан.  

Так было установлено, что именно кре-
стьянские семьи более охотно и часто брали 
таких детей-сирот на воспитание. И, хотя 
иногда имел место и «кормиличный» промы-
сел, то есть за взятого ребенка воспитатели 
получали от земства стабильные выплаты за 
его содержание, но все же основными были 
иные мотивы этой «крестьянской», семейно-
патриархальной, традиционной благотвори-
тельности. Важно понимать, что в крестьян-
ских семьях дети являлись богатством в эко-
номическом смысле. Не случайно, отмечали 
современники, «про мужика говорили: он 
богат, если у него есть три сына» [13, с. 2-
84]. Понятно, что в крестьянском хозяйстве 
всегда были полезны и дополнительные ра-
бочие руки. 

Земские самоуправления обычно отдава-
ли приоритет при выборе воспитателей для 
детей-подкидышей бездетным семьям, впол-
не справедливо надеясь, что они станут бе-
режно и заботливо относиться к долгождан-
ному наследнику, который в перспективе мог 
бы заботиться о своих приемных родителях. 
Не случайно, при организации передачи де-
тей-сирот на воспитание и содержание мест-
ным жителям земские управы требовали 
предъявления свидетельства об их хорошем 
поведении3. Это правило действовало повсе-
местно и было некоторой гарантией хороше-
го жизнеустройства детей-сирот. 

В Тамбовской губернии впервые раздачу 
детей на воспитание в крестьянские семьи 
провели в 1867 г., но половину из этих детей 
земство так и не смогло отыскать. Скорее 

                                                             
2 Доклад о подкидышах… С. 2.  
3 Сборник земских известий. Вып. 1–3 / Издание 

Тамбовской губернской управы. Тамбов, 1868. С. 136.  

всего, они не выжили. С 1 января по 1 сен-
тября 1867 г. в земскую больницу поступило 
9 подкидышей: 5 мальчиков и 4 девочки, из 
которых три были такие слабенькие, что не 
прожили даже нескольких недель. Остальные 
были отданы на воспитание, но один из 
мальчиков вскоре тоже умер 4.  

Попытка организовать призрение детей в 
специально устроенных земских детских 
приютах в Тамбове, Шацке и Моршанске не 
увенчалась успехом, так как смертность мла-
денцев там была очень высока, достигая 80–
90 %, что было признано за лучшее отдавать 
подкидышей в частные руки и с платой по-
собия от земства [25, c. 41]. Все это позволило 
снизить смертность таких детей до 30–40 %. 
Примечательно, что фактически государство 
устранялось от какой-либо заботы о подки-
дышах, полностью полагаясь на средства ме-
стного самоуправления. В этом было одно из 
главных отличий по работе Воспитательных 
домов в Санкт-Петербурге и Москве, так как в 
провинции все расходы должно было нести 
население в контексте уплаты земского сбора. 

Конечно, существовали и активно пыта-
лись заниматься социализацией и охраной 
здоровья детей-сирот местные благотвори-
тельные организации и меценаты. Впрочем, 
и они нередко проверялись ревизионными 
комиссиями от земства, которое хотело 
знать, каково медико-санитарное состояние 
сиротских домов, а также питание и условия 
содержания воспитанников и воспитанниц 
[26, c. 19].  

Основным способом спасения и социа-
лизации для подкидышей в Тамбовской гу-
бернии оставалась передача детей на воспи-
тание, являвшаяся по сути патронированием. 
Для жителей региона плата за воспитание 
подкинутого ребенка постепенно увеличива-
лась, и с 1908 г. Тамбовское губернское зем-
ское собрание постановило выплачивать по 4 
руб. в месяц за содержание воспитанника до 
10 лет и по 3 руб. в месяц за воспитанника от 
10 до 14 лет. В 1916 г. тамбовское губерн-
ское земство выплачивало за кормление гру-
дью по 10 руб. в месяц за ребенка, по 7 руб. 
за воспитание детей на искусственном 
вскармливании5. Но в период Первой миро-

                                                             
4 Доклад о подкидышах… С. 2.  
5 Смета расходов Тамбовского губернского земст-

ва на губернские повинности на 1916 г. Б. м., Б. г.  
С. 137.  
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вой войны 1914–1918 гг. из-за дороговизны 
на продукты питания стало снижаться число 
желающих брать детей на воспитание за 
деньги 6. 

Революционные события 1917 г. только 
усугубили санитарно-гигиенические условия 
жизни подкидышей и других детей-сирот в 
новых «социалистических» воспитательных 
учреждениях. Нехватка средств, продуктов 
питания, одежды вызывали рост заболевае-
мости и смертности среди детской когорты. 
Так, созданная 20 апреля 1917 г. демократи-
ческим союзом женщин Тамбовской губер-
нии комиссия по заботам о детских нуждах 
при проведении обследования Мариинского 
детского приюта констатировала, что дети 
имели нездоровый вид, были больны чесот-
кой, имели слабое физическое развитие7. 

Следует заметить, что самыми сложны-
ми и тотальными проблемами детских учре-
ждений первого десятилетия советской вла-
сти были заболеваемость и снабжение детей 
продуктами питания. И с тем, и с другим си-
туация складывалась часто катастрофиче-
ская, и все это вызывало небывалый рост 
смертности, увеличения числа побегов вос-
питанников из детских домов. Медицинские 
работники в своих отчетах постоянно били 
тревогу и выражали озабоченность по поводу 
заболеваемости и недостаточного детского 
питания. В протоколе служащих детского 
дома им. Революции от 14 июля 1919 г. от-
мечалось: «По продовольственному вопросу 
коллективом служащих отмечено крайне 
скудное и до поразительности однообразное 
питание детей. На конец июня и начало июля 
давали только чечевицу на первое и второе 
как в обед, так и на ужин. Других продуктов 
никаких: ни картофеля, ни капусты, ни пше-
на. Теперь все питание состоит из воды и 
манной крупы, без каких-либо приправ и 
приварочных продуктов и чечевицы на вто-
рое. По заявлениям фельдшериц, от однооб-
разного и недостаточного питания дети уже 
болеют желудочными заболеваниями, цин-
гою, стоматитом» 8. Врачи всегда писали о 
реальном состоянии дел, и их рапорты и от-
четы несли в себе боль, тревогу и отражали 

                                                             
6 Журналы Тамбовского губернского земского со-

брания очередной сессии 1914 г. с приложениями. 
Тамбов, 1915. С. 563.  

7 Тамбовский земский вестник. 1917. 23 апр.  
8 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 1404. Оп. 1. Д. 32. 

кризисную, часто катастрофическую ситуа-
цию с детской заболеваемостью и смертно-
стью. Но, в отсутствии медикаментов, нор-
мального питания, условий проживания врачи 
часто были бессильны, но пытались повлиять 
на власти своими обращениями. 

В начале сентября 1919 г. состоялось гу-
бернское заседание руководителей и пред-
ставителей детских домов, на котором озву-
чивались проблемы каждого детского дома и 
принимались возможные решения. Приведем 
лишь несколько высказываний, которые дос-
таточно красноречиво свидетельствовали о 
состоянии детских учреждений. 

Воспитатель Успенский из дома им. Ле-
нина: «...Детей нужно посылать в школы, но 
дети разуты и раздеты... Питание детей в 
плачевном состоянии. Дают только слеглое 
пшено и до невозможности засоренную че-
чевицу, жиров никаких, мясных продуктов 
не было с Пасхи, рыбы дети не получают с 
зимы. В лазаретах особой диеты нет, молока 
нет»9. В результате такого питания в детских 
домах появлялась цинга, стоматит, анемия, 
случаи смерти на почве истощения. Предста-
вители Дома революции и Энгельса под-
тверждали аналогичное состояние с продо-
вольствием, указывая на большую смерт-
ность в лазаретах.  

Тотальное обследование детских домов 
Тамбовской губернии в октябре–ноябре 1919 г. 
также выявило катастрофическую ситуацию 
с медицинским обслуживанием и содержа-
нием детей: «антисанитарию во дворах до-
мов социального обеспечения, в каждом из 
них переполнены выгребные ямы, из кото-
рых разливается по двору их содержимое, 
образовывается грязь, которая издает силь-
ное зловоние. В некоторых домах выливают-
ся помои прямо из кухонь на открытый 
двор»10. Нередко помещения, в которых жи-
ли дети, совершенно не отапливались, и там 
было очень холодно. Повсеместно отмеча-
лись случаи опасной заболеваемости детей. 
В детском доме им. Ф. Энгельса врачи ука-
зывали, что «дети бледны, грязны; у многих 
экземы волосистой части головы. Большое 
количество детей страдает стоматитами. 
Ввиду отсутствия у большинства обуви, с 
наступлением холодной погоды вынуждены 
сидеть в помещении, где воздух почти не 

                                                             
9 ГАТО. Ф. 1404. Оп. 1. Д. 205. Л. 19.  
10 ГАТО. Ф. Р-1566. Оп. 1. Д. 7. Л. 317.  
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вентилируется. …Перед обедом дети руки не 
моют… Мыла для умывания нет абсолютно. 
За обедом вследствие отсутствия ложек мно-
гие едят пищу прямо из тарелок грязными 
руками; или же дождавшись, когда поедят 
более счастливые товарищи, берут у них 
ложки и тотчас и отправляют их себе в рот, а 
это, разумеется, наиболее верный способ пе-
редачи заразы. Многие пьют воду из руко-
мойника. Тотчас после обеда некоторые де-
ти, ползая под столом, собирали крошки из-
под стола и ели их. Едва ли чем-то другим, 
кроме голода, можно объяснить это явле-
ние… часто дети разрывают мусорную кучу 
во дворе и выбирают оттуда что-то съедоб-
ное… Пища однообразная, по 4–5 дней дает-
ся одна чечевица. Молоко дается крайне ред-
ко. Больных 58 детей из 240, то есть 25 %»11. 
Заметим, что аналогичные результаты отме-
чались и других губерниях Советской России. 

При обследовании детских домов в 1921 г. 
было зафиксировано, что дети совершенно 
не получали молока 12. В этом же году во всех 
пяти детских домах Темниковского уезда 
норма питания была сокращена до минимума, 
дети получали 3/4 фунта хлеба в день (что бы-
ло меньше, чем норма хлеба для детей в на-
чальные месяцы блокады Ленинграда) и  
1 фунт картофеля, 6 фунтов мяса, 7 фунтов 
пшена, 1 фунт меда, 1 фунт жиров в месяц. 
Масло за неимением такового совсем не вы-
давалось [12, с. 112]. В Островской колонии 
в 1922 г. давался фунт хлеба на день, а обед и 
ужин были без жиров13. Впрочем, необходи-
мо учитывать, что и другие, не детдомов-
ские, дети страдали от недостатка продуктов 
и скудности рациона. 

Следует заметить, что отчеты врачей и в 
20-е гг. ХХ века оставались объективными и 
давали правдивую картину медико-санитар-
ного состояния детских учреждений Тамбов-
ской губернии. В 1923 г. в отчете губернско-
го подотдела материнства и младенчества 
отмечалось: «В каких условиях находятся 
дети в детдомах по уездам, можно безоши-
бочно судить по детской смертности, так как 
она является типичным показателем положе-
ния дел»14.  

                                                             
11 ГАТО. Ф. Р-1566. Оп. 1. Д. 7. Л. 179.  
12 ГАТО. Ф. Р-2379. Оп. 1. Д. 4. Л. 61. 
13 ГАТО. Ф. Р-1500. Оп. 1. Д. 20. Л. 78.  
14 ГАТО. Ф. Р-1512. Оп. 7. Д. 203. Л. 37. 

Санитарное состояние детских домов 
признавалось неудовлетворительным «во 
всех отношениях» и в 1927 г. В отчетах вра-
чей – социальных инспекторов неоднократно 
указывалось, что на перегруженность и анти-
санитарию в детских учреждениях также 
влияло наличие там большого процента ис-
тощенных и малокровных детей с туберку-
лезной интоксикаций. Многие воспитанники 
имели кожные болезни (чесотку) 15. Меди-
цинская общественность продолжала сигна-
лизировать властям, но положение мало ме-
нялось по причине нехватки средств и недос-
таточного внимания к детским бедам. Стране 
нужны были великие победы, и турбулент-
ные перемены не заканчивались, а судьбы 
детей-сирот не являлись приоритетными ни 
для центральных, ни для местных властей. 

Все же следует отметить, что к концу  
20-х гг. ХХ века положение детей в детских 
домах в Тамбовской губернии стало немного 
улучшаться, что приводило к уменьшению 
заболеваемости и сокращению детской 
смертности. К тому же в Советском Союзе 
улучшался кадровый состав детских учреж-
дений, более профессиональными становил-
ся медицинский персонал, несколько стаби-
лизировалось снабжение воспитанников дет-
ских домов одеждой и другими предметами 
повседневного быта.  

В целом вполне справедливой представ-
ляется оценка, данная в фундированной мо-
нографии Т.М. Смирновой, в этот период 
отечественной истории перед врачами стояла 
необычайно сложная задача – бороться за 
жизнь и здоровье детей в условиях голода, 
практически полного отсутствия медикамен-
тов и острой нехватки санитарно-гигиени-
ческих средств [9, с. 253]. Из столицы при-
ходили на места бесконечные инструкции и 
положения, но к реальной жизни они не име-
ли никакого отношения и в условиях голода, 
эпидемий, нехватки самого необходимого 
были просто насмешкой и издевательством. 
Вечное «столичное наставление» как надо и 
что необходимо делать ничем не подкрепля-
лось и не приводило к реальным изменениям 
в жизни воспитанников детских домов. 

Вполне очевидно, что применение мето-
дик микроисторического изучения повсе-
дневной жизни и здоровья детей и подрост-
ков в детских домах сквозь призму медико-

                                                             
15 ГАТО. Ф. Р-1512. Оп. 1. Д. 1442. Л. 39.  
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санитарной помощи позволяет уловить и вы-
явить многие латентные факторы и особен-
ности развития детской когорты советской 
эпохи.  

Представляется весьма перспективным 
проведение компаративистских исследова-
ний по заявленной проблематике с привле-
чением методик истории медицины, детской 
повседневности, социальной истории импе-
раторской и Советской России. Важно учи-
тывать, что очень многие первичные архив-
ные документы, способные помочь в рекон-
струкции медико-санитарных и повседневно-
бытовых реалий воспитанников детских до-
мов и других детей сирот в рассматриваемый 
период развития российской государствен-
ности, так и не введены еще в научный обо-
рот и не стали достоянием исторического 
сообщества.  

Необходимо выявить и уточнить различ-
ные проявления общественной и индивиду-
альной (личной) инициативы населения в сто-
лицах и провинции, а также этноконфессио-
нальные традиции заботы о детях, оказавших-
ся в тяжелейших жизненных условиях. 

Особый интерес могло бы вызвать и изу-
чение состояния здоровья выпускников дет-
ских домов в период их социализации и 
взросления, что позволило бы оценить демо-
графическое, семейно-брачное поведение 
таких акторов советской эпохи. 

Таким образов, распознавание «истори-
ческого рельефа» советского детства сквозь 
его личностное, человеческое, индивидуаль-
ное наполнение способно дать импульс для 
изучения широкого спектра «тайной», ла-
тентной и малоизвестной истории нашей 
страны. 
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