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В статье проанализированы цели, задачи и реализация социаль-

ной политики государственными и партийными органами БССР в от-
ношении детей-репатриантов. Автор подчеркивает мало исследован-
ность данной темы.   
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Проблематика периода Великой Отечественной войны и после-

военного периода не утрачивает актуальности среди исследователей. 
Связано это с доступностью и открытием массива архивных докумен-
тов, а также изменением методологических подходов к изучению обо-
значенных событий. 

В российской историографии советское общество второй поло-
вины 40-х – начала 50-х гг. ХХ в. рассматривается в качестве соци-
ально-психологического феномена ‒ общества с особым психологиче-
ским климатом, изменившейся социальной структурой, особыми 
настроениями [8, с. 17].  

Великая Отечественная война характеризовалась перемещения-
ми огромных масс людей, среди которых особую категорию составля-
ли остарбайтеры, вывезенные на принудительные работы жители 
СССР. Согласно статистическим данным с территории БССР было 
вывезено 399374 человека [4, с. 167], из них – 33244 человека состав-
ляли дети младше 16 лет, которые в период оккупации БССР воспри-
нимались местной администрацией и руководством Германии как 
полноценные работники и потенциальные рабы в Третьем Рейхе. Ста-
тистические данные по отдельным регионам, на которые была поде-
лена территория Беларуси в годы оккупации, показывают, что 
наибольшее количество детей было вывезено с тылового района груп-
пы армий "Центр" – примерно 18,5 тыс., в том числе с территории Ви-
тебщины около 13 тыс. Вернулось на Родину 22825 (69 %) от числа 
вывезенных [3, с. 108]. 

Если в современной белорусской историографии есть работы, 
посвященные детям-остарбайтерам [3; 4], то дети-репатрианты, их по-
слевоенная адаптация, интеграция в белорусское советское общество 
не стали предметом отдельного изучения. Лишь в книге "Белорусские 
остарбайтеры: историко-аналитическое исследование" упоминается об 
этой категории белорусского гражданского населения в контексте 
анализа всего комплекса мер по отношению к репатриантам.  

Цель данной статьи ‒ проанализировать реализацию социальной 
политики государственных и партийных органов по устройству детей-
репатриантов.   

По мере продвижения Красной Армии по территории Западной 
Европы встал вопрос об урегулировании перемещения большого ко-
личества советских граждан, оказавшихся за пределами СССР, воз-
вращении их на Родину. 24 августа 1944 г. Государственный Комитет 
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Обороны СССР принял постановление «Об организации приема воз-
вращающихся на родину советских граждан, насильно уведенных 
немцами, а также по разным причинам оказавшихся за пограничной 
линией между СССР и Польшей». При Совнаркоме БССР был создан 
отдел по приему и устройству граждан-репатриантов, а позже при об-
лисполкомах были организованы отделы по репатриации [4, с. 172 - 
173].   

В постановлении СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 23 июня 1945 г. «О 
мероприятиях по организации встречи, сопровождения и трудо-
устройства репатриируемых советских граждан» отмечалось, что 
«возвращение наших граждан на родину из немецкой неволи имеет 
большое политическое и государственное значение» [4, с. 184]. Это 
значение определялось, во-первых, демографическими потерями и, 
как следствие, нехваткой трудовых ресурсов. Указанное обстоятель-
ство привело к тому, что детское население 13 ‒ 16-летнего возраста, 
прибывшее на проверочно-фильтрационные пункты, впоследствии 
распределялось в ремесленные училища и фабрично-заводские шко-
лы.  

Во-вторых, огромное значение имела идеологическая работа 
среди репатриантов, о чем свидетельствует принятое 4 августа 1945 г. 
оргбюро ЦК ВКП(б) постановление «Об организации политико-
просветительской работы с репатриированными советскими гражда-
нами» [4, с. 281]. В отношении детей-репатриантов идеологическая 
работа имела особое значение, поскольку на протяжении всего перио-
да оккупации дети были той социальной группой, за умы которой ве-
лось противостояние между советской и нацистской пропагандой. 
Еще в мае 1940 г. Г. Гиммлер заявлял, что «процедуру германизации 
намечено провести путем отбора детей, которые должны отниматься у 
родителей, получать новое имя, посылаться в Германию и там асси-
милироваться» [5, с. 167]. С осени 1942 г. офицерам СД, что действо-
вали в районах с особенно сильным партизанским движением, было 
приказано более не расстреливать население, «самое важное теперь – 
набор рабочих» [11, с. 382]. Задача захвата работоспособных, в том 
числе детей, заключалась не только в том, чтобы использовать их на 
предприятиях Германии, но и путем селекции отобрать наиболее под-
ходящих для онемечивания. Для этого создавались пересыльные или 
сборные лагеря, из которых отсортированное население отправляли в 
Германию. Таким образом, вывоз на принудительные работы и герма-
низация детей были взаимосвязаными процессами. 

Анализ документов, которые регулировали правовое положение 
репатриантов, государственную политику по отношению к ним, пока-



360 
 

зывает, что несовершеннолетние (в документах эта категория имену-
ется как «дети до 16 лет») были выделены в отдельную категорию, а 
меры, применяемые к ним, имели свою специфику.  

На основании постановления № 34с «Об организации приема и 
устройства репатриируемых советских граждан» от 15 января 1945 г. 
СНК БССР поручил наркому просвещения республики Ураловой, 
наркому здравоохранения республики Коваленку и наркому внутрен-
них дел республики Бельченко принимать детей, потерявших родите-
лей, в детские дома, ясли и в детские приемники-распределители 
НКВД, а наркому здравоохранения БССР Коваленку также поруча-
лось обеспечить приемно-распределительные пункты медицинским 
обслуживанием, укомплектовав их медицинским персоналом [4, с. 
176]. Деятельность сотрудников приемно-фильтрационных пунктов в 
отношении детей-репатриантов регламентировалась инструкцией са-
нитарного отдела Управления Уполномоченного СНК СССР о поряд-
ке возвращения на Родину детей, потерявших родителей, и сирот [4, с. 
256]. В документе указывалось, что они должны размещаться отдель-
но от взрослых, группами по 20 – 25 человек, проходить тщательный 
медицинский осмотр, санитарную обработку. Детьми до 4-х лет зани-
мался Наркомат здравоохранения, старше 4 лет – Наркомат просве-
щения.  

Проследим, как данные документы реализовывались на местах. 
В итоговом отчете Витебского областного отдела переселения и репа-
триации о проделанной работе по приему, трудоустройству и хозяй-
ственно-бытовому устройству репатриированных советских граждан 
по состоянию на 1 января 1948 г. указывалось, что в область верну-
лось 10942 ребенка до 16 лет, из них – 197 дети-сироты. 117 человек 
были определены в детские дома, 8 человек отданы на патронирова-
ние, 32 ребенка передали под опеку, 40 человек устроены на работу, в 
ремесленные училища, школы ФЗО [7, л. 74]. Отделами переселения и 
репатриации оказывалась денежная помощь в размере 300 руб. на ре-
бенка, а также выдавалась одежда из фонда ЮНРРА (Администрация 
по оказанию помощи и восстановлению при ООН). 

О материальном обеспечении детей, направленных в детдома, 
детские приемники-распределители, дает представление докладная 
записка «Об устройстве прибывших из Германии детей-сирот в дет-
ские дома Молодеченской области» помощника начальника отдела 
СНК БССР по делам репатриации С.П. Драпеко [4, с. 257]. В ней от-
мечалось, что большинство детских домов нуждается в ремонте, не 
хватает мебели, помещения, в которых размещались кухни, не соот-
ветствовали санитарным требованиям, не хватает зимней одежды и 
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обуви. Причина всех указанных в докладной недостатков связана с 
последствиями Великой Отечественной войны, нехваткой товаров 
народного потребления для гражданского населения в целом, а не 
только для детей-репатриантов. Как показывает анализ архивных до-
кументов, а также публикаций белорусских авторов, обеспечение дет-
ских учреждений и их воспитанников непосредственно зависело от 
восстановления экономики, разрушенной войной, «возврата» белорус-
ского советского общества к мирной жизни [2, с. 68].    

Отметим, что в годы войны ежемесячная смертность среди 
остарбайтеров почти в два раза превышала смертность среди населе-
ния оккупированных белорусских территорий [9, с. 148]. В неволи 
умирали молодые и потенциально здоровые люди, которые не участ-
вовали непосредственно в вооруженных действиях. Такая же тенден-
ция наблюдалась и при возвращении остарбайтеров на Родину. В 
фильтрационном лагере в г. Речица за период с 26.03.1946 по 
12.04.1946 умерло 286 человека, из которых 155 были в возрасте до 16 
лет (54 %) [10, арк. 2 – 7]. По заключению врачей причинами смерти 
стали дистрофия, токсическая диспепсия, пневмония и измождение 
организма. В приемно-распределительном пункте г. Витебска с апреля 
по декабрь 1945 г. были госпитализированы 4 ребенка в возрасте до 4-
х лет с диагнозом токсическая диспепсия [6, л. 209]. Вместе с тем, 
назвать цифру детей-репатриантов, умерших в 1945 – 1948 гг. (период 
наиболее интенсивного возвращения советских граждан), не пред-
ставляется возможным. 

Если говорить в целом о политике советской власти по отноше-
нию к репатриантам, то по отношению к детям-репатриантам ее цели 
были такими же, как и в отношении взрослого населения, т.е. инте-
грировать эту категорию населения в советское общество, с теми же 
самыми правами и возможностями, что и у остальных детей. Соци-
альная политика была направлена в первую очередь на удовлетворе-
ние физических потребностей ребенка, диагностику состояния здоро-
вья и оказание необходимой медицинской помощи, устройство по 
возможности в семью. Сложности в деятельности государственных и 
партийных органов были связаны с послевоенной разрухой, нехваткой 
денежных средств и товаров первой необходимости. Таким образом, 
автор статьи рассмотрела лишь один из аспектов деятельности пар-
тийных и государственных органов по отношению к детям-
репатриантам. Дальнейшего изучения требует вопрос идеологической 
работы [1], смертности, заболеваемости среди этой категории несо-
вершеннолетних.   
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The article analyzes the goals, objectives and implementation of social policy by 
state and party bodies of the BSSR in relation to children repatriated. The author em-
phasizes the lack of research on this topic. 
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Разглядаецца пасляваенная рэчаіснасць лакальнай вясковай су-
польнасці. Вызначаны ключавыя моманты дзіцячых успамінаў і аха-
рактаразаваны адметнасці рэпрэзентацыі складанага гістарычнага 
перыяда.  
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падлеткі, голад, стратэгія жыццезабеспячэння. 

 
У якасці крыніц даследавання выступаюць уласныя запісы аўта-

ра, а таксама матэрыялы палявых этнаграфічных экспедыцый Полац-
кага дяржаўнага ўніверсітэта. Прадметам даследавання выступае 
ўласна змест успамінаў пра пасляваенную рэчаіснасць Расонскага ра-
ёна, які ўваходзіў у лік 36 найбольш пацярпелых ад нацыстаў на тэры-
торыі БССР. Архіўныя дакументы сведчаць, што ў вызваленым Ра-
сонскім раёне  з 16 сельскіх саветаў у 10 былі цалкам знішчаны ўсе 
грамадзскія і жылыя забудовы, сельскагаспадарчы інвентар і дамаш-
нія жывёлы, а з 38 000 даваенага насельніцтва засталося 17 508 ча-
лавек, якія ва ўмовах ваеных дзеянняў 1944 г. пасяўныя работы не 
праводзілі  [1, л. 13]. Частка насельніцтва Расонскага раёна амаль год 
хавалася ў лясах, а частка была эвакуіравана ў раёны Каліненградскай 
вобласці. Пасля вяртання жыхары апынуліся ў надзвычай экстрэмаль-
ных умовах. Пра гэта сведчаць як архіўныя дакументы, так і 
матэрыялы вуснай гісторыі, якія фіксуюць унікальную інфармацыю 
пра пасляваенную паўсядзённасць пэўнай вясковай супольнасці.  

                                                            
4 Артыкул падрыхтаваны ў рамках праекта БРФФД-РФФД “Субкультура детства в дис-

курсе устной истории, языке и фольклоре Витебско-Псковского пограничья ХХ - начала ХХІ 
века”, дамова № Г20Р-095 
 




