
ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 Щербинин П.П., 2019 140 

DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-178-140-148 

УДК 93/94+376.6 

«ФИЗИЧЕСКИ-ДЕФЕКТИВНЫЕ ДЕТИ» И ИХ ПРИЗРЕНИЕ  

В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
1
 

Павел Петрович ЩЕРБИНИН 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

E-mail: shcherbinin2010@gmail.com 

Аннотация. Системно изучена практика социальной защиты детей-инвалидов по слуху и зрению, 

а также других категорий «физически-дефективных» детей и подростков в Тамбовской губернии в 

первой трети ХХ века. На основе широкого комплекса первичных материалов, прежде всего, перио-

дической печати, архивных источников, воспоминаний, статистических данных репрезентативно ис-

следованы различные малоизвестные аспекты заявленной научной проблемы. Обобщен отечествен-

ный и зарубежный опыт изучения системы социального обеспечения «особых» детей в провинциаль-

ной России. Уточнены варианты социального попечения в отношении детей-инвалидов, в том числе в 

контексте благотворительной деятельности. Специально рассмотрены правовые аспекты регламента-

ции физической и социальной дефективности в годы советской власти. Выявлены основные этапы 

благотворительной и общественной инициативы по поддержке детей-инвалидов. Обращено внимание 

на воздействие Первой мировой войны 1914–1918 гг., революционных катаклизмов, Гражданской 

войны на региональную специфику и конкретно-исторических проявлений попечения о таких «осо-

бых» детях на уровне конкретного региона – Тамбовской губернии. Уточнено влияние региональных 

тенденций на воспитание и обучение, а также последующую социализацию детей-инвалидов по слуху 

и по зрению. Доказано, что новая экономическая политика оказала мощнейшее негативное воздейст-

вие на всю систему социального обеспечения детей-сирот, воспитанников детских домов, по сути, ли-

квидировав все позитивные наработки и опыт, который сложился в Тамбовской губернии. 
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Упоминание о дефективности ребенка в 

современной России отражает 
1
понимание 

того, что он страдает определенными про-

блемами, прежде всего, психоэмоциональ-

ными либо связанными с задержкой психи-

ческого развития. Однако понятие «детской 

дефективности» используется уже более ста 

лет отечественными и зарубежными учены-

ми, педагогами, психологами, дефектолога-

ми, врачами и управленцами из сферы обра-

зования и социального попечения. В истори-

ческих работах определение «дефективные 

дети» традиционно связывается с социальной 

политикой Советского государства в 20-е гг. 

ХХ века [1]. Но все же термин «дефективные 

дети», то есть нервные, отсталые, недисцип-

линированные, неуравновешенные и пр., 

сложился гораздо раньше и активно обсуж-

дался педагогами, врачами, психологами, 

социологами и криминалистами на рубеже 

XIX–ХХ веков [2]. Более того, впервые об ум-

ственно-отсталых детях заговорили в 1885 г., 

                                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой  

поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 19-09-00333. 

когда начал издаваться «Медико-педагоги-

ческий журнал». Немного позже о детях-

преступниках, как морально-дефективных, 

велись дебаты на съездах представителей 

исправительных заведений Российской им-

перии [3]. Причем социальная политика в 

России имела схожие черты с европейским 

опытом и развивалась в русле научно-

педагогических воззрений на эту проблему в 

европейских государствах [4, c. 158].  

Наиболее успешное изучение и опыт 

воспитания, обучения и социальной защиты 

таких «особых» детей осуществил врач-

психиатр В.П. Кащенко, по мнению которого 

«исключительные (дефективные дети)» де-

лились на физически-исключительных, куда 

относились дети-калеки, слепые, глухонемые 

и т. п., и психически-исключительных: дети с 

недостатками психического развития, труд-

новоспитуемые, нервные, запущенные и бес-

призорные [5]. Ему же принадлежали много-

численные работы и предложения по созда-

нию специальных лечебно-педагогических 

заведений для «умственно отсталых и мо-

рально отсталых детей» [6–8]. Он не был 
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одинок – в стране предпринимались попытки 

организовывать так называемые вспомога-

тельные школы и классы, все больше учите-

лей и врачей обращалось к проблеме дефек-

тивности («детской исключительности»), 

многие специалисты делали ее предметом 

своих исследований. В 1913 г. на I Всерос-

сийском съезде по вопросам народного обра-

зования в Петербурге была принята специ-

альная резолюция о вспомогательных шко-

лах для умственно-отсталых детей.  

В.П. Кащенко пытался привлечь внима-

ние Временного правительства к судьбе ис-

ключительных детей. В августе 1917 г. на 

совещании при Министерстве государствен-

ного призрения он выступил с докладом «О 

психически дефективных воспитанниках 

средних учебных заведений». По докладу 

была принята резолюция о целесообразности 

создания сети специальных школ, о пропа-

ганде борьбы с детской смертностью. Однако 

никакой реакции это предложение не встре-

тило. Идеи В.П. Кащенко о единой сети спе-

циальных школ для «аномальных» детей ста-

ли воплощаться в жизнь при советской вла-

сти. Согласно декрету СНК от 17 января 

1918 г. при комиссариате призрения (позже 

социального обеспечения) был образован 

Отдел дефективных детей, который в первую 

очередь принял меры к «извлечению несо-

вершеннолетних из тюрем и размещению их 

по приютам»
2
. При отделе была создана кол-

легия, в которую вошли известные психиат-

ры, педагоги и юристы для выработки норм 

государственной опеки, воспитания и про-

свещения детей. На места рассылались инст-

рукции по реорганизации воспитательно-

исправительных заведений для нравственно-

дефективных детей. 

Постановлением Совнаркома от 5 июня 

1918 г. специальные школы для нравственно-

дефективных детей включались в систему 

народного просвещения как государственные 

учреждения. Дальнейшие организационные 

преобразования в сети специальных детских 

учреждений были направлены на размежева-

ние функций между тремя комиссариатами: 

Наркомпросом, Наркомздравом и Наркомсо-

бесом. Это было определено декретом СНК 

                                                                 
2 Сборник Декретов Народных Комиссаров. 

Сборник № 2. По Комиссариату социального обеспе-

чения (призрения). Тамбов, 1918. С. 6. 

от 10 декабря 1919 г., в соответствии с кото-

рым: 

1) нервные и психически больные дети 

должны были воспитываться в учреждениях 

Наркомздрава (школы-санатории, школы-

лечебницы и т. п.); 

2) умственно-отсталые дети направля-

лись во вспомогательные школы Наркомпроса; 

3) «телесно-дефективные дети» (глухо-

немые, слепые, калеки) должны были воспи-

тываться в специальных учреждениях Нар-

компроса; 

4) воспитание морально-дефективных 

детей планировалось в учреждениях Нар-

компроса или Наркомздрава; 

5) несовершеннолетние, обвиняемые в 

общественно-опасных деяниях, должны бы-

ли определяться комиссиями о несовершен-

нолетних в учреждения Наркомздрава или 

Накомпроса
3
. 

Всего в Советской России к 1923 г. было 

открыто 277 стационарных учреждений 

«правовой защиты детей»: 

1) 169 учреждений обслуживали мо-

рально-дефективных детей в изоляторах, до-

мах принудительного воспитания, домах и 

школах для морально-дефективных;  

2) было открыто 58 домов для «умст-

венно-отсталого детского населения и вспо-

могательных школ для приходящих умст-

венно-отсталых детей»; 

3) имелось также 50 детдомов и школ 

для слепых, глухонемых и колоний для фи-

зически-дефективных детей. 

Из 19000, находящихся в стационарных 

учреждениях правовой охраны, 5500 детей и 

подростков приходилось на дома морально-

дефективных, 3500 находилось в детских до-

мах для умственно-дефективных, 2400 детей 

были в учреждениях для физически-дефек-

тивных [9]. 

Новый политический режим в стране 

Советов особенно волновали «новые дефек-

тивные» дети – беспризорники и уличные 

дети и подростки. Понимаемые прежде «де-

фективные/больные» и «новые/дефективные» 

стали единой «армией морально-дефектив-

ных». Фактически термин «дефективные де-

ти» расширился, получил самое широкое 

толкование и изменился на общее название 

«морально-дефективные». В первые годы 

                                                                 
3 Известия Всероссийского Центрального испол-

нительного комитета Советов. 1919. 12 дек. 
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советской власти к «больным-дефективным» 

детям присоединили бездомных и уличных 

детей, имевших криминальное прошлое. 

Особенно ярко этот подход проявлялся в 

провинции, где никому, никогда и ни к чему 

было проводить селекцию, анализ жизнен-

ных обстоятельств и здоровья таких детей, а 

проще было причислить их к морально-

дефективным и поместить в особые детские 

дома и интернаты [10].  

При этом, по оценкам специалистов, 

наиболее «страдали» при новом режиме «фи-

зически дефективные» дети: глухонемые, 

слепые, с нарушениями психики. Кроме того, 

при зачислении любого ребенка в спецучре-

ждения учитывалось не только состояние 

здоровья, но и социальное происхождение, 

вероисповедание и этническая принадлеж-

ность. В целом, по всей Советской России 

лишь около 2000 детей были охвачены «спе-

циальной» помощью при общей потребности 

в ней 200000 нуждающихся [4, c. 161]. По-

нятно, что проблема обучения и воспитания 

таких «особых» детей возникла задолго до 

1917 г., но именно Первая мировая война 

1914–1918 гг. и революционные катаклизмы, 

а позже последствия Гражданской войны 

резко обострили проблемы беспризорных 

детей [11], в том числе и детей-инвалидов, то 

есть физически-дефективных, как называли 

их современники. 

Вполне очевидно, что именно эти подро-

стки наиболее нуждались в поддержке госу-

дарства, которое после 1917 г. демонстра-

тивно заявляло: «Беспризорные, заброшен-

ные, больные ребята должны стать родными, 

любимыми детьми Советской республики» 

[12]. Как же на практике обстояло дело с при-

менением таких лозунгов и призывов в про-

винциальном социуме нестоличного региона, 

которым являлась Тамбовская губерния? 

Школа-приют для слепых детей. Во 

второй половине XIX века царское прави-

тельство иногда вспоминало о слепых под-

данных и проводило даже специальные пе-

реписи и обследования [13]. Проблемы при-

зрения слепых детей не могли не волновать 

общественное мнение и местных благотво-

рителей в регионе. В Тамбовской губернии 

насчитывалось в 1905 г. около 4730 взрослых 

слепых, а также более 800 детей, которые 

были слепыми от рождения. Инициативу по 

организации призрения таких детей, которые 

были лишены всякой поддержки, помощи в 

социализации и обретении какой-либо про-

фессии или мастерства, проявил тамбовский 

владыка епископ Иннокентий.  

10 ноября 1906 г. в г. Тамбов было соз-

дано Крестовоздвиженское братство, главная 

цель которого состояла в открытии школы-

приюта для слепых детей
4
. В октябре 1907 г. 

такая школа-приют была открыта в Тамбове
5
. 

Там воспитывались слепые дети, привезен-

ные из самых дальних уголков губернии. 

Они обучались чтению, письму, хоровому 

пению, игре на различных музыкальных ин-

струментах, а также доступным ремеслам. 

Воспитанники приюта плели корзинки, лет-

ние садовые кресла, пользовавшиеся боль-

шим успехом у жителей; пели в составе цер-

ковных хоров; работали в училищном саду. 

Заработанные детьми деньги шли в фонд 

училища, который формировался за счет по-

жертвований прихожан, пожертвований им-

ператрицы, городской думы и попечительст-

ва. Дети находились на полном содержании 

братства и добровольных пожертвованиях 

населения
6
. 

Следует заметить, что эта «школа для 

слепых детей» не имела прочных источников 

содержания и обеспечения, и в период Пер-

вой мировой войны 1914–1918 гг. из-за все-

общего вздорожания продуктов, роста раз-

личных расходов ее положение стало крити-

ческим. Тамбовское земское собрание выде-

ляло фиксированную сумму на содержание 

школы в размере 1000 рублей, что позволяло 

лишь выживать в трудных условиях военной 

повседневности
7
. В августе 1917 г. школа для 

слепых детей была закрыта из-за отсутствия 

средств, а воспитанники распущены
8
. 

Призрение глухонемых детей. Относя-

щиеся к физически-дефективным глухоне-

мые дети в имперский период Российской 

истории такой возможности на уровне гу-

бернии не имели. Только в губернском Там-

                                                                 
4 Крестовоздвиженское кладбищенское братство и 

школа-приют слепых детей в городе Тамбове // Там-

бовские епархиальные ведомости. 1907. № 49. С. 1059. 
5 Журналы Шацкого уездного земского собрания 

очередной сессии 1908 г. Шацк, 1909. С. 230. 
6 Училище слепых детей в Тамбове // Тамбовские 

епархиальные ведомости. 1910. № 9. С. 392-393. 
7 Доклады Тамбовской губернской земской упра-

вы Тамбовскому губернскому земскому собранию оче-

редной сессии 1916 г. Тамбов, 1916. С. 2. 
8 Тамбовский земский вестник. 1917. 5 авг. 
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бове была реализована частная благотвори-

тельная инициатива в этом направлении. В 

1888 г. на очередном Тамбовском губерн-

ском земском собрании было рассмотрено 

прошение А.В. Лабутиной о назначении ей 

денежного пособия для открытия ремеслен-

ного отделения при частном 2-классном учи-

лище в г. Тамбов. Целью этого ремесленного 

отделения должно было стать обучение глу-

хонемых и малоспособных детей переплет-

ному, картонажному и игрушечному делу. 

Собрание одобрило прошение А.В. Лабути-

ной и назначило единовременное пособие в 

размере 300 руб.
9
 

Кроме того, отдельные глухонемые дети 

из Тамбовской губернии учились и воспиты-

вались в Казанском и Пензенском училищах 

для глухонемых, за что тамбовское земство 

должно было перечислять средства на их со-

держание. Каждый воспитанник «стоил» 

земству 250 руб., и от Тамбовской губернии 

призревалось лишь 5 таких детей-инвалидов. 

В 1904 г. Тамбовская уездная управа отказа-

лась перечислять средства в Попечительство 

о глухонемых, находившееся в ведении им-

ператрицы Марии Федоровны, так как оно 

посчитало важнее открыть школы для глухо-

немых в губернии, где сотни детей нужда-

лись в обучении и воспитании, и было готово 

туда тратить земские средства
10

. Земцы спра-

ведливо считали, что необходимо давать 

массовую, а не единичную поддержку глухо-

немым детям. 

Советская власть и дети-инвалиды. 
После 1917 г. в Тамбовской губернии начали 

реализовываться отдельные программы под-

держки глухонемых детей на основе специ-

ального обучения. Отметим, что декретом 

Совнаркома от 30 мая 1918 г. учреждения об-

разования для глухих детей были включены в 

систему народного образования [23, c. 4]. Тем 

самым организация специального обучения 

детей с нарушениями слуха была провозгла-

шена как государственная ответственность и 

забота. 

Судя по воспоминаниям преподаватель-

ницы школы для глухонемых детей В.А. По-

росятниковой, по распоряжению губнаробра-
                                                                 
9 Сборник постановлений Тамбовского губернско-

го земского собрания за 1865–1894 гг.: в 3 т. Тамбов, 

1902. Т. 2. С. 1260. 
10 Журнал Тамбовского уездного земского собра-

ния очередной сессии 1904 года: с приложениями. 

Тамбов, 1905. С. 741-742. 

за в апреле 1919 г. в уездном городе Козлове 

была открыта школа для глухонемых. Она 

была рассчитана на 50 детей обоего пола. В 

1919–1920 гг. в школе числилось 13 детей в 

возрасте от 8 до 17 лет [14, с. 6-7]. 

Отсутствие общежития приводило к то-

му, что школу для глухонемых детей посе-

щали только городские дети. Однако в 1920 г. 

занятия в школе были прекращены из-за  

отъезда преподавателей. В школе оставались 

лишь 5 глухонемых учащихся. Работники 

губнаробраза направили письмо в столицу в 

Центральный комитет глухонемых, но ответ 

так и не поступил. В сентябре 1920 г. губ- 

наробраз предложил Козловскому унаобразу 

в спешном порядке преобразовать школу в 

детский дом для глухонемых [14, c. 7]. Это 

позволяло бы рассчитывать на государствен-

ную поддержку и увеличить число воспитан-

ников до 70 человек. 

Однако эти планы так и не были реали-

зованы, и инициативу подхватил губернский 

Тамбов, где нашлись специалисты по дефек-

тологии. 23 октября 1920 г. были набраны 

дети в детский сад-интернат № 3 для глухо-

немых детей. Его заведующим был утвержден 

А.Н. Поросятников
11

. В сентябре 1921 г. сад-

интернат был переименован в детский дом  

№ 5 дошкольного типа. Возраст первых вос-

питанников колебался от 5 до 9 лет, и вскоре 

учреждение получило название Дом глухо-

немого ребенка. Воспитатели проводили экс-

курсии для детей, изготавливали с ними по-

делки, ухаживали за животными и развивали 

их в соответствии с программами для воспи-

тания глухонемых детей дошкольного воз-

раста. 

В декабре 1921 г. в Тамбове был органи-

зован детский дом № 16 школьного типа для 

глухонемых детей. Вскоре туда были переве-

дены и дети дошкольного дома № 5. В анкете 

губоно о работе детского дома в 1921–1922 гг. 

отмечалось, что «...учреждение находится в 

блестящем состоянии, в высшей степени 

жизнеспособно» [14, c. 8]. Отметим, что все 

же из-за проблем и трудностей с организаци-

ей выявления детей с нарушениями слуха в 

обстановке хаоса, вызванного «антоновщи-

ной», развалом экономики, слабой организа-

ционной работой структур органов народно-

го образования, в первые месяцы существо-

                                                                 
11 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 1409. Оп. 1. Д. 215. 
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вания учреждений для глухонемых детей там 

насчитывалось лишь около 20 детей и подро-

стков. Но все же самым важным и значимым 

явлением было сохранение данного специа-

лизированного учебно-воспитательного за-

ведения в условиях тотального сокращения 

детского призрения в годы нэпа. 

Местные власти считали в конце 1922 г., 

что работа с физически дефективными деть-

ми (слепыми и глухонемыми) была успеш-

ной, результативной и давала хорошие ре-

зультаты. По оценкам проверяющих, работа 

по воспитанию слепых была поставлена 

удовлетворительно, велось обучение музыке 

и ремеслам, имелись доски и велось обуче-

ние по системе Брайля. Так же активно дей-

ствовали учреждения для глухонемых: там 

проводилось обучение устной речи, поста-

новка голоса, обучение письму, ремеслам и 

графическим искусствам
12

. 

Спустя четыре года, 19 декабря 1926 г., 

было издано постановление Совнаркома 

РСФСР «Об учреждениях для глухонемых, 

слепых и умственно-отсталых детей и подро-

стков», в соответствии с которым создава-

лись специальные школы (интернаты и экс-

тернаты) для детей школьного возраста. В 

мае 1927 г. детский дом для глухонемых де-

тей в г. Тамбов был реорганизован в школу 

для глухих, при сохранении при нем дошко-

льного отделения. К 1929 г. в Тамбове име-

лись интернаты для слепых и глухонемых 

детей, которые обслуживали детей со всего 

Тамбовского округа. 

Необходимо иметь в виду, что властям 

необходимо было заниматься и «условно» 

физически-дефективными детьми, которые 

болели серьезными социально опасными  

заболеваниями (сифилисом, туберкулезом  

и пр.). В ведении губздрава находился в  

1923 г. детский дом для туберкулезных де-

тей, открываемый в дачной местности в лет-

нее время, а также дом для детей люэтиков 

(сифилитиков), где они содержались до вы-

здоровления
13

. Эти меры позволяли несколь-

ко сдерживать распространение опасных ин-

фекций и поправлять здоровье больных де-

                                                                 
12 Тамбовский губернский исполнительный коми-

тет. Краткий обзор народного хозяйства Тамбовской 

губернии за 1921–1922 гг. Тамбов, 1922. С. 33. 
13 Год работы. Отчет Тамбовского губернского 

исполнительного комитета. Октябрь 1923 – октябрь 

1924 г. Тамбов, 1924. С. 92. 

тей, которые без лечения и ухода были бы 

обречены на гибель. 

В Тамбовской губернии существовал и 

детдом для умственно-отсталых детей, кото-

рые не могли воспитываться в нормальных 

детучреждениях, но персонал не имел специ-

альной подготовки, не был обучен для рабо-

ты с такими детьми. К тому же снабжение 

дефективных детей, как пищевое, так и ве-

щевое, производилось по норме обычных 

детучреждений, что являлось недостаточным 

для них, так как большинство являлись ис-

тощенными по причине нервных страданий, 

присущих таким детям. 

Необходимо учитывать, что очень тре-

вожной и опасной была санитарно-эпидемио-

логическая обстановка, уровень заболевае-

мости детей практически во всех детских 

домах Тамбовской губернии. При специаль-

ных обследованиях детских домов оказыва-

лось, что детей физически дефективных бы-

ло до 70 %, а в «Доме революции» из 500 

человек имелось 150 детей с начатками ту-

беркулеза. Много было также детей с на-

следственным и приобретенным сифили-

сом
14

. Эти данные свидетельствуют, что мно-

гие воспитанники в детских домах в первые 

годы Советской власти страдали различны-

ми, чаще всего социально-опасными заболе-

ваниями (туберкулез, сифилис, чесотка, сып-

ной тиф, скарлатина и пр.). 

В целом можно сделать вывод, что по-

пытки организации поддержки физически-

дефективных детей (слепых, глухонемых, 

страдающих психическими расстройствами  

и др.) в Тамбовской губернии проводились в 

незначительном количественном и качест-

венном измерении, носили нередко импуль-

сивный характер и не решали проблему на 

уровне региона. По сути, лишь часть детей 

смогли проходить обучение, воспитание и 

социализироваться в специальных учебно-

воспитательных учреждениях, а абсолютное 

большинство детей-инвалидов оказывались 

за бортом всякой государственной поддерж-

ки, рассчитывая лишь на возможную помощь 

родственников или ближайшего окружения. 

Заметим, что проблема социальной за-

щиты дефективных детей в Тамбовской гу-

бернии в первые годы советской власти была 

неразрывно связана с детскими исправитель-

ными учреждениями. 24 марта 1919 г. колле-

                                                                 
14 ГАТО. Ф. Р-7512. Оп. 1. Д. 109. Л. 30об. 
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гия губоно приняла постановление об орга-

низации при губсоцвосе секции дефективных 

детей, и с января 1920 г. эта секция начала 

работать
15

. 6 апреля 1920 г. из введения губ-

зравотдела в ведение губсоцвоса была пере-

дана комиссия по делам несовершеннолет-

них, обвиняемых в общественно опасных 

деяниях. 

При этом детские дома для «трудновос-

питуемых детей» при Наркомпросе мало от-

личались от исправительных детских учреж-

дений НКВД. Кроме того, при Наркомате 

социального обеспечения действовала спе-

циальная Комиссия несовершеннолетних, 

занимавшаяся организацией борьбы с дет-

ской преступностью. В соответствии с декре-

том СНК РСФСР от 14 января 1918 г. в сто-

лице, а позже и в провинции были созданы 

«Комиссии для несовершеннолетних», кото-

рые могли освободить подростка в случае 

признания его проступка незначительным 

либо направить его для исправления в соот-

ветствующее учреждение [15, с. 53]. Факти-

чески в учреждениях для «социально-дефек-

тивных» детей содержались и дети-инвали-

ды, и дети-калеки, все, кого власти относили 

к «физически-дефективным».  

Руководитель подотдела социального 

воспитания губнаробраза Е.А. Васильева в 

своей программной статье, опубликованной 

в январе 1919 г. в «Вестнике просвещения», 

заявила, что в Тамбовской губернии будут 

создаваться специальные учреждения и на-

блюдательные дома: а) дома для нормальных 

детей; б) санатории для больных и слабых;  

в) дома для дефективных детей; г) дома для 

слепых и глухих. Главной задачей считалось – 

«уничтожить условия, создающие кадры 

преступников, идиотов, больных и несчаст-

ных, и сделать общественный организм 

крепким и сильным, устранив из него дряб-

лых членов» [16, с. 10]. Однако столь амби-

циозные установки наталкивались на каждо-

дневные трудности, недофинансирование, 

различные образовательные и воспитатель-

ные коллизии и конфликты в самих детских 

учреждениях.  

Пытались включаться в проблему рабо-

ты с несовершеннолетними работницы жен-

отделов. Так, в тезисах к докладу подотдела 

Охраны детства на губпленуме отдела работ-

ниц 3 января 1921 г. указывалось, что глав-

                                                                 
15 ГАТО. Ф. Р-7512. Оп. 1. Д. 109. Л. 30об. 

ная задача подотдела охраны детства – дать 

государству здорового, работоспособного 

гражданина, воспитанного в коммунистиче-

ском духе. 

Во исполнение данной задачи охраны 

жизни ребенка Подотдел планировал органи-

зовать широкую сеть детских домов, общест-

венные столовые, снабжение обувью и одеж-

дой как организованных, так и неорганизо-

ванных детей. Футуристический прогноз 

подотдела Охраны и детства был зафиксиро-

ван в производственном плане на 1921 г.: 

«...открыть 120 детских домов по 60 человек 

в каждом, 3 школы для слепых, 3 школы для 

глухонемых, 14 приемников для аморальных 

детей, 3 школы для дефективных, 11 прием-

ных пунктов на железнодорожных станци-

ях…»
16

 Понятно, что в условиях нэпа все эти 

планы остались неосуществленными и были 

лишь несбыточной мечтой женщин-акти-

висток. 

В 1921 г. для «дефективных детей» в 

Тамбовской губернии сохранилось лишь два 

«особых» детских дома: детдом для слепых 

(20 детей), детдом для глухонемых (15 де-

тей). Другие же учреждения для «дефектив-

ных» детей из-за отсутствия средств, кадров 

и перспектив работы были ликвидированы. 

По мнению специалистов губнаробраза, 

«детская дефективность проявлялась разно-

образно: в состоянии недоразвития или по-

ражения может находиться любая сторона 

физической или душевной организации ре-

бенка или целый ряд сторон. Так, кроме чис-

тых видов слепоты, глухонемоты, моральной 

и умственной отсталости бывали и смешан-

ные страдания, например, умственное недо-

развитие на почве легкой глухоты, подслепо-

ватости, недоразвития речи, нервности и т. д. 

Дореволюционная и современная практика 

воспитания и образования дефективных де-

тей устанавливала очень сложную и дробную 

группировку дефективных детей внутри де-

тучреждений». Но в условиях последствий 

«антоновщины» и геоклиматических кризи-

сов (голодовок, засухи и пр.) сеть детучреж-

дений была очень примитивна, груба и дале-

ко отставала в своем совершенстве от требо-

ваний дефективной педагогики
17

. 

                                                                 
16 ГАТО. Ф. Р-7512. Оп. 1. Д. 109. Л. 9-10. 
17 Тамбовский губернский исполнительный коми-

тет. Краткий обзор народного хозяйства Тамбовской 

губернии за 1921–1922 гг. Тамбов, 1922. С. 57. 
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Таким образом, «физически-дефективные 

дети», жившие в Тамбовской губернии, лишь 

частично получали возможность обучения, 

воспитания, обретения профессиональных 

навыков. Ни царский, ни советский режим не 

смогли развернуть масштабную, комплекс-

ную и долгосрочную программу и деятель-

ность по призрению и социальной защите 

детей-инвалидов по слуху и по зрению. 

Большинство из таких детей могли рассчи-

тывать лишь на помощь родственников и 

ближайшего социального окружения, но не 

на помощь так называемого «социального 

государства». 
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Abstract. We systematically study the practice of social protection of children with hearing 

and vision disabilities, as well as other categories of “physically defective” children and adoles-

cents in the Tambov Governorate in the first third of the 20th century. On the basis of a wide range 

of primary materials, first of all, periodicals, archival sources, memories, statistical data, various 

little-known aspects of the claimed scientific problem were studied. We summarize the domestic 

and foreign experience of studying the social security system of “special” children in provincial 

Russia. The variants of social care for children with disabilities, including in the context of charit-

able activities, have been clarified. The legal aspects of the regulation of physical and social defec-

tiveness during the Soviet period are specially considered. The main stages of the charitable and 

public initiative to support children with disabilities are identified. Attention is drawn to the im-

pact of the First World War of 1914–1918, revolutionary upheavals, Civil War, regional specifici-

ty and the specific historical manifestations of the care of these “special” children at the level of a 

particular region – Tambov Governorate. The influence of regional trends on education and train-

ing, as well as the subsequent socialization of children with hearing and vision disabilities is clari-

fied. It is proved that the new economic policy has had a powerful negative impact on the entire 

system of social security of orphans, children’s homes, in fact eliminating all the positive devel-

opments and experience that has developed in the Tambov Governorate. 

Keywords: defectiveness; socially defective; physically defective children; orphans; child-

ren’s care; social protection; custody; regional charity 
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