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Проблема детской беспризорности и безнадзорности остаётся актуальной и до сего-

дняшнего дня. Известно, что она обостряется во время экстремальных ситуаций, приво-
дящих к массовым миграциям населения. Таким периодом была Великая Отечественная
война, во время которой значительные массы оборудования, техники и людей были эва-
куированы в Сибирь, в том числе и в город Тюмень.

В послевоенной советской историографии вплоть до 1980-х гг. проблема беспризор-
ности в годы Великой Отечественной войны не нашла отражения. Вместо неё историки
занимались изучением вопросов сиротства, участия детей в помощи фронту и др. Это было
обусловлено идеологическими установками в стране и недоступностью многих источников
[9]. После распада Советского Союза, когда со многих из них был снят гриф секретности,
начинается новый этап изучения данной проблемы. Однако и сейчас остаются неисследо-
ванными многие аспекты детской беспризорности, один из которых заключается в вопросе
о характере воздействия процесса эвакуации на уровень беспризорности в регионах. Ис-
ходя из этого, целью доклада является анализ влияния процесса эвакуации на уровень
детской беспризорности и безнадзорности в Тюмени в годы Великой Отечественной вой-
ны.

Информация по беспризорности и безнадзорности содержится в нормативных материа-
лах, делопроизводственной документации государственных и общественных организаций,
статистических данных. Среди источников особо выделяются воспоминания очевидцев тех
лет. В целом, источниковая база позволяет реконструировать события той эпохи.

В годы Великой Отечественной войны Тюмень представляла собой маленький про-
винциальный город, входивший в состав Омской области. Накануне войны численность
населения города составляла около 76 000 человек. Однако в результате процесса эваку-
ации уже к 1942 г. в Тюмени проживало 94775 человек [1]. Среди эвакуированных было
немалое количество детей. Значительная часть приехала вместе с родителями, по доро-
ге претерпев серьёзные трудности. Множественные заявления на имя председателя Тю-
менского горисполкома от эвакуированных с просьбами о помощи детям подтверждают
это. Распространённым явлением была потеря родителями своих детей в ходе смены жи-
тельства. Согласно данным органов народного просвещения за два военных года таких
несовершеннолетних по всей стране насчитывалось почти 200000 [7]. В течение войны на
территории нынешней Тюменской области действовало 86 детских домов, в которых вос-
питывалось 9500 детей дошкольного и школьного возраста [5]. Однако этого не хватило
для того, чтобы разместить всех нуждающихся.

Такая ситуация повлияла на рост количества беспризорников, большинство из кото-
рых, согласно документам и воспоминаниям очевидцев тех лет, являлось эвакуированны-
ми. Местные же дети чаще оказывались объектами коллективного воспитания сослужив-
цев родителей, соседей [6].

Местные власти принимали различные меры по профилактике беспризорности и сни-
жению количества несовершеннолетних, ведущих «самостоятельный» образ жизни. Так,
например, в сентябре 1942 г. были созданы бригады, которые выявляли беспризорных и
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безнадзорных и доставляли их в специализированные учреждения [4]. Другим важным
решением было предоставление права Главному управлению трудовых резервов произво-
дить набор детей, оставшихся без родителей, для обучения в школах ФЗО, в ремесленных
и железнодорожных училищах [8].

Принятые меры не позволили остановить рост числа беспризорников и безнадзорни-
ков, наивысшее количество которых было зафиксировано в 1943 году. Одновременно с
этим шёл процесс увеличения уровня детской преступности. Значительный приток жи-
телей обострил проблему продуктового дефицита. Основным видом правонарушений бес-
призорников являлись кражи, целью которых было завладеть хлебными карточками и
денежными средствами. Как показывают документы, в основном, кражи совершали под-
ростки 1926-1927 годов рождения, гораздо реже виновниками были дети младшего воз-
раста [2].

В первые военные годы несовершеннолетние воры действовали поодиночке или вдво-
ём. С 1943 г. они начинают объединяться в группы от 3 до 6 человек с целью совершения
краж со взломом и грабежей [3].

С 1944 г. показатели начинают постепенно снижаться. Весомую роль в этом сыграл
процесс реэвакуации. Так, на 1 апреля 1943 г. в Западной Сибири насчитывалось 359 900
эвакуированных детей. В Омской области их числилось на это время 106 900 человек. К
1 января 1944 г. их численность составляла уже 66 400 [10]. Снижение количества несо-
вершеннолетних сделало проблему беспризорности менее острой.

Таким образом, документы и свидетельства очевидцев говорят о том, что проблема
беспризорности накануне войны отсутствовала. Она становится актуальной по мере уве-
личения числа эвакуированных в город и обострения ситуации на фронте. Ослабление
остроты вопроса связано не только с положительными результатами деятельности мест-
ных органов власти и общественности, но и с процессом реэвакуации населения.
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