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Повседневный мир детдомовцев Татарской АССР  
в условиях голода начала 1920-х гг. 

 
Данная статья посвящена повседневной жизни детей и подростков детских 

домов Татарской АССР в период голода 1921–1923 гг. На основе анализа архив-
ных источников, сохранившихся в фондах государственного архива Республики 
Татарстан, автор статьи раскрывает вопросы материального снабжения (питани-
ем, обмундированием, помещениями, топливом и т. п.), организации учебного 
процесса и кадрового обеспечения детдомов. Предметом исследования выступа-
ют повседневные бытовые практики воспитанников детских учреждений. Особое 
внимание уделяется сравнительно-сопоставительному анализу положения ребят 
в детских учреждениях городов и кантонов республики. Определяя факторы, вли-
явшие на повседневность и уровень жизни детдомовцев, автор приходит к выводу 
об отсутствии у руководства республики возможностей для выделения дополни-
тельных бюджетных средств для детских домов, коммун и колоний. 
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of archival sources preserved in the funds of the State Archives of the Republic of 
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В татарстанской историографии уже сложился круг исследований, 
посвященный заявленной теме. Некоторые аспекты истории детства в 
условиях голода в Татарской АССР в начале 1920-х гг. и, в частности, 
организация общественной помощи голодающим детям проанализи-
рованы в работах Л. Абрамова, Н. Федоровой, И. Ханиповой [1; 22; 24; 
26]. Применив микроисторический подход, идентифицируемый в дан-
ном случае как локальная история, И.И. Ханипова рассмотрела поло-
жение детей, в т. ч. и воспитанников детских учреждений Елабужского 
и Свияжского кантонов ТАССР в период голодного лихолетья [21; 23; 
25]. Вопросы финансирования детских учреждений, в т. ч. детских до-
мов, частично изучены в статье Г.М. Латыповой [18]. Общая картина 
голода в Поволжье и истории борьбы с ним в 1921–1922 гг. в ТАССР 
рассмотрена В.И. Белокопытовым [2]. Организация помощи голодаю-
щему населению ТАССР советскими и иностранными организациями 
представлена в монографии А.Ю. Федотовой и Н.А. Федоровой [20]. 
Реальное положение населения Татарской республики в условиях го-
лода, в т. ч. детей и подростков, отражено в публикации дневника воз-
главлявшего отделение АРА Казанского района Дж. Ривса Чайлдса 
[27]. 

Цель данной статьи – рассмотреть условия жизни воспитанников 
детских домов Татарской АССР в период абсолютного голода начала 
1920-х гг.1 Статья направлена на решение следующих задач:  

– определение факторов, влиявших на повседневную жизнь детей 
и подростков в детских домах;  

– выяснение степени обеспеченности городских и кантональных 
детских учреждений закрытого типа;  

– установление возможности дополнительных источников финан-
сирования детских домов и ребенка в период голода. 

Вследствие ряда экономических и политических причин, а также 
необычно длительной устойчивой засухи, уже летом 1920 г. жители 
ТАССР испытывали серьезные проявления голода. Продолжившаяся 
засушливая весна 1921 г. привела к гибели и озимых, и яровых посе-
вов, луговой растительности. Мероприятия органов советской власти 
по решению продовольственной проблемы в стране и выполнению 
плана продразверстки, несмотря на неурожай 1920 г., усугубили бед-
ственное положение сельского населения, оставив крестьян не только 
без излишков продуктов, но и без минимальных запасов. 

В условиях наступившего голода и разрухи из кантонов в города 
направилась огромная масса беженцев, значительную часть которых 
составляли дети, в т. ч. сироты. По всей республике у детских прием-
ников и детдомов собирались беспризорные дети и подростки, 
                                                 

1 Относительный голод представляет, на наш взгляд, лишь нехватку каких-
либо продуктов (картофеля, мяса, хлеба и т. п.), необходимых для нормального 
существования человеческого организма. 
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надеявшиеся получить помощь, питание и жилье. Распространенным 
явлением стали брошенные родителями дети – не только у больниц 
или каких-либо учреждений, но и просто на улицах. Государство, об-
ращая внимание в первую очередь на спасение детей, во всех подхо-
дящих по площади зданиях Казани открывало детские приемники-
распределители, детские дома и приюты (в бывшей гостинице Щетин-
кина, бывшей Ксенинской гимназии, в домах известных казанских куп-
цов и мещан и т. п.). Тем не менее всех желающих детские 
учреждения вместить не могли. 

Осознавая бедственное положение, комиссия помощи голодаю-
щим при ЦИК ТАССР разослала по кантонам телеграмму за № 197, на 
основании которой 3 августа 1921 г. местные комитеты помощи голо-
дающим приняли решение о прекращении приема в детские дома. В 
целях оказания поддержки возможно большему количеству детей при 
острой нехватке детских домов и других учреждений социального вос-
питания подкомиссия ЦК помгол по улучшению жизни детей временно 
разрешала размещение голодающих детей у частных лиц. 

Голод существенно отразился на работе всех детских учреждений 
республики: резко сократилась штатная сеть детских домов, школ, 
детских садов, домов младенца, находившихся в введении Тат-
наркомпроса и Татнаркомздрава. Всего по Татарской республике име-
лось 97 учреждений, подведомственных Татнаркомздраву, в которых 
находилось 8263 ребенка. 

В сложившейся ситуации голода в первую очередь сильно стра-
дали дети. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР «О детском питании» от 
22 июля 1921 г. сохранялись в силе и дополнялись основные положе-
ния декретов о детском питании от 15 июня 1920 г., 8 и 22 февраля 
1921 г. Тем не менее из-за отсутствия продовольственных и вообще 
материальных ресурсов в республике, невозможности обеспечить 
хоть сколько-нибудь сносное существование большинство детей было 
обречено на верную гибель. Об этом сообщалось и в официальных ис-
точниках того времени, в частности в статистических отчетах [4, с. 20]. 

В тезисах к докладу в «Неделя помощи голодающим детям», еди-
ногласно принятых заседанием комитета помощи голодающим Тат-
наркомпроса 25 ноября 1921 г., улучшение жизни детей и оказание им 
экстренной помощи признавалось одной из ближайших первоочеред-
ных задач республики, так как большая их часть была бесприютна, го-
лодна, разута, раздета, а меньшая, обслуживаемая детскими 
учреждениями всех типов, находилась не в лучшем положении, по-
скольку имевшиеся материальные ресурсы и денежные средства не 
удовлетворяли даже самые насущные детские нужды [13, л. 47 об.]. 

Заметим, что система продовольственного снабжения в начале 
1920-х гг. была весьма запутанной. Непосредственно на снабжении 
государства в середине 1921 г. находились лишь основной контингент 
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рабочих, советских служащих и людей, постоянно пребывающих в ле-
чебных заведениях Наркомздрава, воспитанники детских учреждениях 
Наркомздрава и Наркомпроса, а также содержавшиеся в местах за-
ключения. На 1 июля 1921 г. основным планом снабжения предусмат-
ривалось питание 513 723 чел. Дополнительно для взрослого 
пролетарского населения в общественных и детских столовых плани-
ровалось питание еще на 177 087 едоков [19, с. 36]. Запасов по уста-
новленным нормам у Татнаркомпрода имелось лишь до сентября 
1921 г. Тем не менее по заданию центрального московского прави-
тельства республика вынуждена была отправить по наряду в Москву 
еще 200 тыс. пудов хлеба [6, л. 50]. В результате начиная с июля 
1921 г. сократились нормы снабжения питающихся по принципу по-
лезности государству и количество едоков, составившее на октябрь 
1921 г. 401 484 чел. по основному питанию, 108 135 чел. – по допол-
нительному [16, л. 12–13 об., 14]. 

Нормы питания в детских учреждениях сокращались постоянно. 
Президиумом комиссии по улучшению жизни детей при ЦИКе ТАССР 
21 октября 1922 г. для закрытых детских учреждений Наркомпроса и 
Наркомздрава. устанавливались следующие нормы питания: для де-
тей учреждений Наркомпроса – 2584 калорий, для детей Наркомздра-
ва – 1 506 калорий для детских консультаций, 1 854 калорий – для 
яслей и 2 584 калорий – для домов младенца и санаториев [15, л. 216 
об.]. Заметное отличие по нормам питания наблюдалось между город-
скими и детскими учреждениями, находившимися в сельской местно-
сти. Так в феврале 1923 г. норма питания воспитанника детдома № 1 
г. Мензелинска составляла 28 ф. муки, 7½ ф. крупы, 7½ ф. мяса или 
рыбы, 1 ф. соли, 1 ф. жиров. В тот же месяц воспитанники Мастеев-
ского детского дома Байсаровской волости Мензелинского кантона 
получали только норму американского пайка [8, л. 56–56 об.].  

Непозволительной роскошью для многих кантональных детдомов 
было меню Казанского Кряшенского детдома № 10 при опытно-
показательной школе Кряшенского педтехникума. В апреле 1923 г. 
воспитанники получали питание четыре раза в день: в 8 ч. – утренний 
чай и ½ ф. черного хлеба, в 12 ч. – «американский завтрак и русский 
обед без хлеба», в 16 ч. – вечерний чай и ¼ ф. черного хлеба, в 8 ч. 
вечера – русский ужин и ¼ ф черного хлеба [10, л. 2]. Проанализиро-
вав официальные сообщения периода голода [см. 4, с. 44] и архивные 
данные, показывавшие, что детское питание в домах Межрабпомгола 
было гораздо калорийнее, чем у АРА, А.Ю. Федотова и Н.А. Федорова 
пришли к выводу, что паек Межрабпомгола в 1897 калорий «не вызы-
вает большого доверия», поясняя это сознательным искажением с це-
лью повышения роли Межрабпомгола в деле спасения детей [20, 
с. 148–149]. 
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Существенный вклад в обеспечение детей голодающей Татарии 
питанием, обмундированием, медикаментами сделали иностранные 
организации: АРА (Американская администрация помощи) и Герман-
ский Красный Крест, входивший в состав миссии Нансена и специали-
зировавшийся на медицинской помощи. Но и этой поддержки было 
недостаточно. 

НКП ТАССР, не справлявшийся с обеспечением детских учрежде-
ний в кантонах, быстрыми темпами переполнявшихся голодающими 
детьми, в начале 1922 г. принял решение о передаче ряда детских 
домов Казани по договорам на полное материальное содержание 
учреждениям и организациям. Свыше 2500 воспитанников детдомов 
оказались на обеспечении Татсовнархоза, Татнаркомфина, Волгопро-
да, Казанского гарнизона, Казанского военного госпиталя, Межрабпом-
гола, Мусульманского педагогического техникума, ГПУ, бывшего 
завода бр. Крестовниковых. Из них 500 детей были взяты на содержа-
ние Татсовнархозом, организовавшим не только содержание, питание 
детдомовцев, но и учебно-воспитательный процесс [3, с. 37]. Еще два 
детских дома – гарнизонные дома ребенка им. 4-й годовщины Красной 
армии и им. Киквидзе, были организованы осенью 1921 г. Военным 
комитетом помгол. На содержании отдельного батальона войск ГПУ 
находился детский дом на 139 чел. [17, с. 246]. Межрабпомгол оказы-
вал помощь двум казанским и двум кантонным детдомам 
(им. А.В. Луначарского Лаишевского и им. А.П. Галактионова Чисто-
польского) [20, с. 148]. Наряду с продовольственной воспитанникам 
детских домов Казани попутно оказывалась и медицинская помощь [9, 
л. 45]. 

Важнейшей задачей, особенно в холодное время года, было 
обеспечение детдомовцев обмундированием. Проблема для детских 
учреждений сельских местностей, где детям катастрофически не хва-
тало одежды и обуви, состояла в том, что для получения детских ве-
щей по разверсткам и нарядам нужно было выезжать в Казань. К 
примеру, представитель отдела здравоохранения Мензелинского кан-
тона, территориально далекого от столицы (около 300 км), получив 
разверстку из отдела охраны материнства и детства ТНКЗ 25 сентяб-
ря 1922 г., смог выехать в Казань только 11 января. Несмотря на от-
пущенные наряды на теплую одежду, постельное белье и др., за 
неимением на складе выделенных товаров, он фактически смог полу-
чить всего 10 шт. варежек, 20 пар чувяк, 40 курточек, большие старые 
простыни и наволочки, клеенки вместо 15 аршин – 15 штук размером 
10х221 вершка каждая, глиняные горшки, не взятые со склада из-за 
боязни разбить в дороге, а также старые деревянные чашки, настоль-

                                                 
1 1 вершок = 4,45 см. 
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ко грязные, что завкантздравом отметил: «употреблять в них пищу де-
тям едва ли гигиенично» [7, л. 1–1 об., 4, 7–7 об.]. 

Катастрофическая нехватка обмундирования, полное отсутствие у 
некоторых детей обуви и одежды привело к тому, что даже в эвакуа-
цию в хлеборобные районы ребят отправляли в том виде, в каком они 
были, выделяя сопровождающим на экстренный случай небольшое 
количество белья с условием обратного возврата [12, л. 3]. 

Отсутствие теплой одежды и обуви в детдомах кантонов приво-
дило к тому, что дети, сидевшие в холодных нетопленых помещениях, 
часто ходили в туалет прямо на дворе у крыльца, и к весне зловоние и 
грязь «обеспечивали» всплеск инфекционных заболеваний. 

Не лучше обстояло дело и в некоторых детдомах городов. Ужас-
ное состояние детского распределителя № 13 неоднократно отмечал 
Чрезкомэпид, требуя экстренного принятия мер. В учреждении, где 
одновременно находилось до 1000 детей и подростков, не работала 
канализация, выгребные ямы были переполнены, в результате дети 
вынуждены были использовать под туалет коридоры, свободные ком-
наты. Даже в изоляторе было жутко грязно, из-за дизентерии всюду 
лежал кал на полу, многие дети валялись также на полу без тюфяков 
и простыней. Аналогичная картина была замечена 25 ноября 1921 г. 
заместителем председателя Чрезкомэпид в распределителе № 9: 
зловоние, отсутствие коек и постельного белья [14, л. 1]. Нарушались 
санитарно-гигиенические условия и из-за отсутствия бань. В распре-
делителе № 13 более 1000 детей не были в бане свыше 11 недель. 
Стирка белья постоянно задерживалась, запасной одежды на смену у 
детдома не имелось. 

Обследование ряда казанских приемников-распределителей при 
Татэваке, проведенное 28 ноября 1921 г. для выяснения оборудова-
ния при них бани для детей переселенцев и беженцев, показало, что 
все они (приемник № 1 по ул. К. Маркса д. 49 вместимостью до 
1000 чел., приемник № 2, расположенный в бывших номерах «Киев» 
вместимостью до 750 чел., приемник № 3 – в бывших номерах 
«Москва» вместимостью до 1200 чел.) пригодны лишь для жилья, для 
устройства бани подходящего помещения не имелось [14, л. 177]. Ба-
ни большинства детских домов были в нерабочем состоянии. 

Даже в учреждениях, находившихся под непосредственным 
наблюдением властных органов республики, не хватало продуктов, 
мебели, что уж говорить о детдомах, находившихся вне пределов Ка-
зани и непосредственного шефства властей. Так, 7 июля 1923 г. заме-
ститель председателя ТЦИК писал о «крайне печальном положении 
Кряшенского детдома из-за совершенного отсутствия обстановки во-
обще и электрических лампочек в частности», и просил ТЦИК выде-
лить для детского учреждения стулья, канцелярские столы, 
два шкафа, но главное – лампочки. 
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Во многих сельских детских домах не имелось столовой и кухон-
ной мебели, школьных парт, постельных принадлежностей и даже по-
суды как для еды, так и для приготовления пищи. Нехватка 
республиканского бюджета приводила к остаточному финансированию 
учреждений Наркомпроса ТАССР. По данным Г.М. Латыповой, 
Наркомфин в период голода финансировал в каждом кантоне лишь 
школы 1-я ступени и два детских дома, тогда как в каждом кантоне 
действовали по 10–15 детских домов и численность их вследствие го-
лода продолжала расти [18, с. 111]. 

Отсутствие ремонта в помещениях, неисправные печи, текущая 
крыша, неостекленные рамы сказывались на нормальном бытовом 
устройстве детдомовцев. 

Архивные документы свидетельствуют, что серьезной проблемой 
для многих детских учреждений города того времени стала вывозка 
трупов умерших. Акт от 2 апреля 1922 г. гласит: «При детраспредели-
теле № 13 скопилось 10 трупов. Наряда на вывозку детдом получить 
не может» [14, л. 83 об.]. Составители акта понимали, что привлече-
ние заведующего детдомом к ответственности ситуации не исправит. 
Необходимы были решительные меры в плане обеспечения детского 
учреждения всем необходимым, что в условиях голода и хозяйствен-
ной разрухи было практически невозможно. Самое страшное, что 
транспорта не имелось не только на перевозку умерших, но и на сроч-
ную госпитализацию больных детей. 

Наряду с тяжелыми буднями у детдомовцев даже в самые тяже-
лые времена лихолетья бывали и светлые дни. Внедряя в детскую 
среду советские праздники (1-е мая, день образования республики, 
Октябрьской революции) Наркомпрос ТАССР старался изыскивать 
средства на «сласти» – конфеты [11, л. 42 об.]. С детдомовцами про-
водились мероприятия, декламации, коллективные игры и танцы, экс-
курсии. При нехватке квалифицированных кадров, значительной 
дополнительной нагрузке на педагогов, находившихся в крайне тяже-
лом материальном положении и таким же, как у воспитанников, мини-
мальным обмундированием, большинство из них действовало в духе 
лозунга «Все лучшее – детям!» [6, л. 52]. 

Подводя итоги, стоит сказать, что повседневность воспитанников 
детских учреждений городов и кантонов республики в период голода 
была практически схожей. Обессиленные, в холодных помещениях, 
дети и подростки больше выживали, чем жили. И лишь с организацией 
помощи всех неравнодушных, позднее – с ослаблением голода уро-
вень жизни детдомовцев стал улучшаться. В условиях неразвитой 
инфраструктуры, остаточного принципа в снабжении кантонов, отсут-
ствия у руководства республики возможностей для выделения допол-
нительного финансирования детских учреждений детдома городов 
находились в более лучшем положении. 
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