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Образование не имело значения 

Для многих война - не просто страшное слово, а жуткая часть жизни. Но еще 

хуже, когда война - это событие, которое забрало у тебя детство. Во время войны в 

детских садах работали воспитатели, учителя и просто небезразличные люди без 

педагогического образования. Когда папы и братья детей уходили на фронт, мамам 

приходилось работать едва ли не круглые сутки, чтобы хоть как-то прокормиться. К тому 

же вся мужская работа теперь тоже была на их хрупких плечах. Ясное дело, что на 

воспитание детей времени не было, поэтому приходилось сдавать ребенка в детский сад. 

Садиков и яслей было очень много, ведь во время войны они были просто необходимы. 

Работники детсадов не просто ухаживали за детьми, они заботились о них и 

пытались заменить им матерей. В трудные времена воспитатели пытались подбодрить 

детей, развеселить, успокоить.  

Но о каком бы детском саде ни шла речь, не будет преувеличением сказать, что 

везде трудились самоотверженные воспитатели и нянечки. Они не могли полностью 

заменить мальчишкам и девчонкам мам и бабушек, но старались, как могли. Всё — для 

ребятишек и фронта. Вот тому примеры. 

 

 
 

 В начале зимы 1941 года руководителям детских садов Москвы стало ясно, 

что оставлять деток в зданиях слишком опасно. Поэтому многие неэвакуированные 

сады перевели в бомбоубежища. Известен пример сада №12, переведённого в убежище, 

где малыши очень боялись темноты. И тогда пожилая нянечка Прасковья Фёдорова на 

все свои деньги купила свечи, укрепила их по стенам и следила, чтобы не гасли. Она же 

придумала показывать детишкам теневой театр и научила тому, что темнота может 

таить в себе не только страх неизвестного, но и интересную сказку. 
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 В свободные от смен часы воспитатели рыли окопы — и это касается не 

только столицы, но и многих городов, к которым приближался враг.  

 

 Тульский детский садик №2 на время войны стал ещё и интернатом, здесь 

находились и сироты. Воспитатели старались не рассказывать лишний раз детям о 

войне, ведь горе от неё и так было огромным. Но однажды четырёхлетняя девочка 

принесла письмо от отца — показать. Письмо прочитали. В нём были строки об 

однополчанине отца, родом из Минска. Этот солдат очень волновался за свою жену, 

которая не успела эвакуироваться. И тогда воспитатели написали ответ этому 

солдату. В письме они утешали его, поддерживали. Узнали об этом дети из старшей 

группы — и тоже написали свои весточки. Так родилась переписка, которая 

продолжалась всю войну. Тот боец писал одно большое письмо на адрес садика — а ему в 

ответ приходило несколько десятков треугольников. Вот цитата одной солдатской 

весточки: «Дорогие мои! Я вас ведь не видел ни разу, но кажется, знаю всех в лицо! Как я 

благодарен вам за ваши тёплые, искренние строки! Знали бы вы, как они важны для меня, 

как я жду их. У меня словно появилось много-много родных...» 

 


