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Аннотация 

В статье представлен историко-логический анализ становления института 

защиты прав детей как фактора социального благополучия населения. Описаны 

основные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей от древних 

славян до настоящего времени. 

Ключевые слова 

Беспризорность, защита прав детей, опека, попечительство, призрение, сирота, 

социальное благополучие, социальный сирота, усыновление, формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Социальное благополучие представляет собой комплексное явление, 

оказывающее воздействие на повседневную жизнь человека, его ценностные 

ориентации и установки. Социальное благополучие в конкретных исторических 

условиях является, с одной стороны, показателем развития общества в целом, с другой 

- распространяется и на каждого отдельно взятого человека [1]. 

Социальное благополучие определяется как система национальных программ, 

ресурсов и служб, помогающих людям удовлетворить социальные, экономические, 

образовательные, валеологические нужды [2].  

Антропосоциетальный подход в определении социального благополучия 

акцентирует внимание на роли социальных институтов и в целом государства в 

создании необходимых условий и возможностей для обретения человеком социального 

благополучия [3]. В этом смысле стоит обратить особое внимание на институт защиты 

прав детей его роль в формировании социального благополучия всего общества в 

целом. 

Становление социального института защиты прав детей, оставшихся без 

попечения родителей в России складывалась под влиянием традиций древних славян. 

Формирование этих традиций определялось многими факторами, среди которых были 

условия их жизни и быта. 

После крещения на Руси (988 год) церковь постепенно начинает брать на себя 

то, что раньше регулировалось обычным правом. На смену языческим предписаниям 

пришли церковные [4].  

Существовали в древние времена и конкретные способы защиты осиротевшего 

ребенка путем его усыновления или передачи на опеку. В пору христианства 

совершалось усыновление "посредством особого акта, исходящего от церковной 

власти, освящалось оно особым церковным обрядом сынотворенья" [5]. Если говорить 

об опеке над несовершеннолетними, то она тоже уходит своими корнями далеко в 

глубь истории. Потребность в ней существовала во "все времена, даже в эпоху 

господства большой патриархальной семьи" [6]. И всегда она связана с заменой 
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родительской власти. Но первоначально опека возникает не столь по соображениям 

нравственного порядка – позаботится о сироте, сколько ради соблюдения интересов его 

родственников – претендентов на имущество в случае смерти малолетнего. На первых 

порах именно поэтому опека представляла собою "право этих родственников" [7]. 

В царствование Ивана IV в круг задач государственного управления, 

осуществляемого с помощью приказов, входило и призрение бедных и страждущих, 

куда входили и дети-сироты. В начале XVII века в трудное и "смутное" время особенно 

заботился о вдовах и сиротах без различия их подданства и вероисповедания Борис 

Годунов. Принципиально помощь бедным считалась делом не одних только частных 

лиц, но и правительственной власти.  

В середине XVII века при царе Алексее Михайловиче получила свое дальнейшее 

развитие идея постепенного сосредоточения призрения в руках власти гражданской. В 

это время были созданы приказы, специально занимавшиеся призрением бедных и 

сирот.  

В 1682 году был подготовлен проект Указа, где из общего числа нищих 

выделялись нищие безродные дети. Здесь же впервые ставился вопрос об открытии для 

них специальных домов с целью обучения их грамоте и ремеслам, наукам, которые 

"зело и во всяких случаях нужны и потребны" [8]. Именно этот проект как бы завершал 

эпоху, когда зародилась идея государственного призрения.  

Что же касается устройства осиротевших детей в семью, то две его основные 

формы - усыновление и опека продолжали существовать в прежнем виде.  

Реформаторская деятельность Петра I была связана и с положением детей, 

оказавшихся в бедственном положении, без семьи, без средств существования. Такое 

положение дел продолжалось до Екатерины II. Крупнейшим же делом  периода 

царствования Екатерины Великой по работе с детьми было учреждение двух больших 

по своим размерам заведений для призрения незаконнорожденных детей.  

После эпохи Екатерины II заметной вехой в развитии общественного призрения 

были благотворительные общества и союзы. Среди них особое место занимают 

"Учреждения императрицы Марии Федоровны". 

В период с 1828 по 1881 гг., вслед за кончиной императрицы Марии Федоровны 

все учреждения, бывшие в ее ведении, принял под свое покровительство император Ни-

колай I. Венцом деятельности императора Николая I по работе с детьми было уч-

реждение сиротских институтов.  

В начале XIX века не подверглось существенным изменениям и 

законодательство, касающееся опеки над несовершеннолетними.  

Говоря о 2-ой половине XIX века, необходимо тметить, что заметной вехой в 

законодательстве об усыновлении стал Закон от 12 марта 1891 года "О детях 

усыновленных и узаконенных". Он был шагом вперед, прежде всего, по вопросам, 

связанным с охраной прав незаконнорожденных детей.  

Все происшедшие в законодательстве об усыновлении перемены позволили 

понимать институт усыновления как способ установления родительской власти, как 

признание "юридического положения законных детей" [9]. 

Кроме опеки и усыновления в России начинает занимать все более прочное 

место, так называемый, патронат. Но эта форма устройства осиротевших детей (в 

современном ее понимании) не имеет своей давней истории. Кроме того, в России того 

времени существовали патронат и патронаж. 

Война 1914 г. резко обострила проблему призрения детей-сирот, усилила 

необходимость помощи детям матерей-солдаток. Социальная помощь детям стала 

широким полем деятельности городских попечительств [10].  

После Октябрьской революции заботу о детях, нуждающихся в помощи, взяла 
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на себя Советская власть. Одним из важных направлений деятельности 

государственных органов социального обеспечения послереволюционной России в 20-

30-е годы стала борьба с детской безнадзорностью.  

Первый семейный кодекс 1918 года усыновления не предусматривал. Второй по 

счету семейный кодекс несколько подкорректировал правила, касающиеся 

установления отцовства. В семейном кодексе 1927 года по-прежнему много внимания 

уделялось опеке (попечительству) над несовершеннолетними как способу защиты их 

личных и имущественных прав.  

В период Великой Отечественной войны важнейшими проблемами социального 

обеспечения в СССР были: организация помощи семьям фронтовиков; трудоустройство 

инвалидов, помощь детям-сиротам, матерям и др. 

В тяжелых условиях войны была разработана и осуществлена специальная 

правительственная программа спасения детей и, прежде всего, воспитанников детских 

домов. Строительство детских домов, приютов  продолжалось и во второй половине 

XX века, также строились  детские сады, ясли и школы. 

Именно с 1991 года в России стали официально появляться социальные службы, 

на которые были возложены функции по защите прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей.    

Как видно, на протяжении истории социальный институт защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей претерпел значительные изменения, от 

"приймачества" до современных форм устройства. Хотя эти изменения носят и 

положительный характер, но, требуется дальнейшее совершенствование способов 

функционирования данного института, развитие его новых форм и методов. 
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