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Система охраны материнства и детства достойно выдержала испытание 

войной. Огромное количество детей пришлось эвакуировать из прифрон-

товых районов, а также из тех населенных пунктов, которые подвергались 

бомбардировкам фашисткой авиации. В восточных районах, куда были 

эвакуированы дети, на органы здравоохранения и государственного обес-

печения легла трудная задача обслуживания новых огромных континген-

тов. Но ни в процессе эвакуации, ни во время нахождения в пунктах вре-

менного пребывания на Востоке страны, ни при реэвакуации не имели 

места неизбежные эпидемии. Страна явила в годы войны невиданную кар-

тину санитарно-эпидемического благополучия, особенно в части касаю-

щейся детского населения. 

Большое место в детском здравоохранении занимали вопросы питания 

детей. На путях эвакуации, в городах, где сосредотачивались эвакуирован-

ные дети, открывались специальные пункты питания и детские столовые. 

Несмотря на трудности военного времени, дети получали все необходимое 

для сохранения жизни и здоровья. Мероприятиями по охране детства и 

материнства в годы Великой Отечественной войны руководила замести-

тель наркома здравоохранения СССР М.Д. Ковригина.  

Война поставила страну под угрозу массовой детской беспризорности и 

безнадзорности. На устройство детей в тыловых районах, на охрану их 

здоровья и организацию питания, создания условий для обучения в школе 

затрачивались огромные средства. Повсеместно создавались детские дома, 

интернаты, группы продленного дня, детские площадки при школах. Уже 

осенью 1943 года в Российской Федерации действовало 700 интернатов. 

Важную роль в мобилизации государственных органов и сил общест-

венности на борьбу с безнадзорностью сыграло Постановление СНК СССР 

«Об устройстве детей оставшихся без родителей», принятое в январе 1942 

года. Для детей воинов Красной Армии и партизан Великой Отечествен-

ной войны, а также для детей советских и партийных работников, рабочих 

и колхозников, погибших от немецких оккупантов, были открыты 459 су-

воровских военных училища на 500 человек каждое, 23 специальных ре-

месленных училища на 400 человек каждое, специальные детские дома на 

16 300 мест и дома ребенка на 1 750 мест, 29 детских приемников-

распределителей на 2 тысячи человек. 

В стране росла сеть детских домов. Уже в 1944 году в них воспитывалось 

более 500 тысяч детей. В большинстве этих детских учреждений на терри-
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тории Российской Федерации были открыты учебно-производственные мас-

терские для профессиональной подготовки воспитанников. 

Война потребовала напряжения усилий от всех граждан страны. Но и в 

это тяжелое время женщины-матери и дети имели льготы. Сразу же после 

объявления войны появляется Указ ПВС СССР от 26 июня 1941 года  

«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», где 

говориться, что «2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к 

обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более 2-х 

часов в день, тогда как остальные работники обязательно привлекались от 

1 до 3 часов в день. 3. Не могут быть привлечены к обязательным сверх-

урочным работам беременные женщины, начиная с 6-го месяца беремен-

ности, а также женщины, кормящие грудью, в течение 6 месяцев кормле-

ния». По этому же Указу стали выплачиваться пособия семьям военно-

служащим рядового и младшего начальствующего состава. 

Исполкомы Советов депутатов трудящихся устанавливали порядок и 

нормы продажи продовольственных товаров. Так, молоко в городах направ-

лялось преимущественно для обеспечения детей, детских и лечебных учре-

ждений, а нормы снабжения продовольствием детей были приравнены к 

взрослым нормам. 

Уровень детской смертности, начиная с 1943 года, был ниже довоенного, 

благодаря введению в лечебную практику сульфаниламидных препаратов. В 

целом война унесла около 1 миллиона детей, рожденных в годы войны. 

Меры, предпринятые государством в годы Великой Отечественной 

войны, не только спасли тысячи женщин и детей от страданий, нищеты, 

голода и гибели, но подтвердили жизнестойкость института охраны мате-

ринства и детства, созданного в довоенный период. Кроме этого в тяже-

лейшие годы войны произошло некоторое повышение социально-бытового 

уровня жизни женщин. 

Среди законов и постановлений правительства, касающихся охраны 

материнства и младенчества, самым значимым стал Указ ПВС СССР от 

8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилению охраны мате-

ринства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и 

учреждении ордена «Материнская слава» и медали «медаль материнства.». 

Этот указ на многие годы определил социальную политику государства в 

сфере охраны матери и ребенка. Он стал законодательной базой в деле 

охраны материнства и детства.   




