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Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, кандидат исторических наук

Российская Конституция провозглашает в качестве цели построение
демократического правового государства1, которое немыслимо без приз�
нания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, в
том числе несовершеннолетних граждан. А выстраивание новых основ
государственности невозможно без осмысления опыта прошлого, как
отрицательного, так и положительного. Интересным в этой связи пред�
ставляется анализ советского законодательства, особенно межвоенного
периода (20–30�е годы), характеризовавшегося экспериментами в педа�
гогической и правовой сферах. 

Регламентация жизни несовершеннолетних в Советском государ�
стве освещалась большим количеством работ. Исследование проблемы
началось еще в тот период, которому посвящена статья2. Выходили
сборники статей и правительственных распоряжений3. В современной
России о правах и обязанностях несовершеннолетних советских граж�
дан продолжают писать научные статьи и монографии4, защищать кан�
дидатские диссертации по педагогике5, праву6, истории7.

Нашей задачей является обобщение вышеперечисленных работ, но
прежде всего — обобщение правовых норм, регламентировавших жизнь
и трудовую деятельность детей и подростков в предвоенные годы. 
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7 См., например: Сажина Н.С. Деятельность государства и общественных организаций по лик�
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В СССР работа с детьми и подро�
стками, защита их прав и интересов бы�
ли признаны важнейшей государствен�
ной задачей8. Только за первое десяти�
летие после Октябрьской революции
1917 г. в стране было принято более
50 законодательных актов, направлен�
ных на улучшение жизни и воспитания
несовершеннолетних. Вначале суще�
ствовала даже утопическая надежда
на то, что «с ликвидацией эксплуатации
и освобождением народа» все негатив�
ные явления, в том числе детская безна�
дзорность и преступность, будут изжи�
ты сами собой9. Определенное влияние
на развитие законодательства о нес�
овершеннолетних оказала Женевская
декларация 1924 г., призывавшая созда�
вать условия для духовного и физиче�
ского развития детей10.

По советским законам, несовершен�
нолетними считались лица, не достиг�
шие 18�летнего возраста11. Несовер�
шеннолетние до 14 лет назывались ма�
лолетними (детьми). Для защиты их
интересов при малолетних состояли
опекуны, а при несовершеннолетних
от 14 до 18 лет — попечители. Основ�
ным доказательством несовершенноле�
тия до 16 лет являлось свидетельство
о рождении. Все граждане СССР в воз�
расте от 16 лет, постоянно проживав�
шие в городах и рабочих поселках, обя�
заны были иметь паспорта12.

С различными периодами несовер�
шеннолетия были связаны определен�

ные правовые последствия. Так, с насту�
плением возраста 14 лет несовершенно�
летние получили право совершать сдел�
ки с согласия законных представителей
(родителей, усыновителей, попечите�
лей), самостоятельно распоряжаться
получаемой ими заработной платой13,
вкладом в сберегательную кассу, кото�
рый они сами внесли на свое имя, и —
с согласия законных представителей —
вкладом, внесенным кем�либо на их имя. 

Дети обладали своими личными
правами независимо от прав родителей.
Сохранившееся в Кодексе законов
о браке, семье и опеке выражение «ро�
дительские права» означало лишь право
родителей содержать детей, воспиты�
вать и готовить их к общественно полез�
ной деятельности, причем эти права
должны были осуществляться исклю�
чительно в интересах детей14. В случае
невыполнения своих обязанностей ро�
дители лишались родительских прав.
При этом они не освобождались от обя�
занностей по содержанию детей. 

Права детей в области семейных от�
ношений вытекали из их кровного про�
исхождения от данных родителей. По�
этому было безразлично, происходил
ли ребенок от лиц, состоявших в браке
или не состоявших: в обоих случаях
обязанности родителей в отношении
детей были совершенно одинаковы.
Также имущественные права детей в ча�
сти алиментов не зависели от того, со�
стояли или не состояли родители в браке
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14 См.: Постановление ВЦИК от 19 ноября 1926 г. «О введении в действие Кодекса законов о браке,
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в момент зачатия ребенка. Алименты
присуждались ребенку в размере, по�
требном для его жизни, в соответствии
с материальным положением того или
иного родителя. К имущественным пра�
вам детей, по советским законам, относи�
лось также право на получение наслед�
ства от родителей, дедов, прадедов, бабок
и прабабок; при этом как мальчики, так
и девочки наследовали в равных долях. 

В сельской местности подростки
имели право самостоятельного ведения
трудового земледельческого хозяйства.
В этих случаях они могли распоряжать�
ся лично им принадлежавшим хозяй�
ством, управлять имуществом всего
двора, а также участвовать в органах
управления земельного общества с пра�
вом решающего голоса. 

К личным правам детей и подростков
относились вопросы их фамилии, граж�
данства и религии. Как правило, общая
фамилия родителей присваивалась и де�
тям. При отсутствии такой общей фами�
лии фамилия детей устанавливалась по
соглашению родителей. В случае пре�
кращения брака дети сохраняли фами�
лию, полученную ими при рождении.
Гражданство детей определялось граж�
данством родителей. При различном
гражданстве последних ребенок призна�
вался гражданином СССР, если хотя бы
один из родителей в момент рождения
ребенка состоял советским гражданином
и проживал на территории Союза. К той
же области личных прав детей относи�
лось и правило, гласившее, что усыно�
вление детей, достигших десятилетнего
возраста, без их согласия не допускалось.
Что касается религии, то «Кодекс зако�
нов о браке, семье и опеке» гласил, что
«соглашение родителей о принадлежно�
сти детей к той или иной религии ника�
кого юридического значения не имеет»15. 

Дети в СССР имели право на полу�
чение пособий, пенсий, социального
обеспечения и социального страхова�
ния. Право младенцев на заботу и охра�
ну со стороны государства обеспечива�
лось не только в связи с трудом матери,
но и в связи с ее социально�бытовыми
условиями16. Для этой цели были созда�
ны всевозможные учреждения санитар�
но�просветительского характера (ясли,
консультации, дома матери и ребенка).
Кроме детей младенческого возраста
право на государственную охрану и за�
боту о здоровье имели дети и остальных
возрастов. 

Одним из основных прав детей
в СССР было их право на обязательное
бесплатное обучение. Право детей на за�
боту о воспитании, обучении, содержа�
нии устанавливалось не только в отноше�
нии родителей, но и в отношении госу�
дарства. В колхозах дети до 16 лет
подлежали обеспечению за счет средств
колхоза. В СССР дети в возрасте до
16 лет в целом ряде случаев (при сирот�
стве, необеспеченности, инвалидности,
болезни родителей, злоупотреблении
родительским правом, заброшенности,
беспризорности) получали воспитание
за счет государства и помещались в соот�
ветствующие государственные учреж�
дения (охраны материнства и младен�
чества, детские дома и приемные ра�
спределительные пункты, лечебные
и медико�педагогические учреждения).

Для разбора дел о правонарушениях
несовершеннолетних в СССР были
учреждены комиссии по делам о несо�
вершеннолетних, находившиеся в веде�
нии Народного комиссариата просве�
щения и его местных отделов. В состав
комиссий входили педагог, врач�пси�
хиатр и народный судья. Первый декрет
об этих комиссиях был опубликован
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14 января 1918 г., причем первая статья
его гласила, что «суды и тюремное за�
ключение для малолетних и несовер�
шеннолетних упраздняются»17. Среди
мер, применявшихся комиссиями, были
беседа, замечание, внушение, устрой�
ство на работу, помещение в школу
или в интернат, отправка на родину. За�
седания комиссии происходили в до�
машней обстановке, без всякой тени
«судебного разбирательства» и без вся�
кой торжественности. При комиссиях
существовал подсобный орган в лице
обследователя�воспитателя, в обязан�
ности которого входило как подробное
обследование дела для доклада комис�
сии, так и последующая воспитательная
работа с правонарушителем.

Наделив ребенка особыми правами
и поставив его в особое, по сравнению
со взрослыми, правовое положение, со�
ветское законодательство установило
также особый порядок уголовного пре�
следования и ответственности за нару�
шение прав ребенка. Так, когда потерпев�
шим признавался взрослый (например,
при нанесении удара, побоев и иных на�
сильственных действий), возбуждение
уголовного проследования зависело ис�
ключительно от усмотрения самого по�
терпевшего. Если же потерпевшим приз�
навался несовершеннолетний, уголовное
преследование возбуждалось не только
самим несовершеннолетним, но и по жа�
лобе его законных представителей, а так�
же представителей органов охраны дет�
ства, общественных организаций и госу�
дарственных учреждений. Эти дела не
могли быть прекращены, даже если того
пожелал потерпевший18. 

Нарушение прав детей влекло и по�
вышенную уголовную ответственность.

Если, например, за преступление про�
тив взрослого осужденный приговари�
вался к двум или трем годам лишения
свободы, то за то же преступление про�
тив ребенка срок наказания увеличи�
вался, причем если речь шла о роди�
телях, то они в дополнение лишались
родительских прав. УК РСФСР гласил,
что если преступление совершено в от�
ношении лиц, подчиненных преступни�
ку или находившихся на его попечении
либо в особом беспомощном состоянии
по возрасту, это обстоятельство счита�
лось отягчающим при определении ме�
ры вины19. Совершение преступления
в отношении несовершеннолетнего слу�
жило одним из признаков особой обще�
ственной опасности уголовно наказуе�
мого деяния. Усиление мер наказания
также имело место при продаже нес�
овершеннолетним наркотиков и спирт�
ных напитков; при насилии и избие�
ниях детей; при оставлении без помощи
лиц, находившихся в опасном положе�
нии и лишенных возможности самосох�
ранения по малолетству, если лицо,
оставившее без помощи ребенка, было
обязано иметь о нем заботу; при вовле�
чении малолетних в проституцию. 

По советскому законодательству, не�
которые действия считались преступле�
ниями исключительно тогда, когда
они были совершены в отношении несо�
вершеннолетних. Если же их объектом
являлся взрослый, они были уголовно
ненаказуемы. К таким действиям отно�
сились: содействие или подговор нес�
овершеннолетнего к самоубийству; по�
хищение, сокрытие или подмена чужого
ребенка; неплатеж алиментов, оставле�
ние родителями несовершеннолетних
детей без надлежащей поддержки и по�
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19 См.: Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.



нуждение детей к занятию нищенством;
развращение несовершеннолетних. К то�
му же виду преступлений относилась и
статья 122 Уголовного кодекса РСФСР,
каравшая преподавание в учебных заве�
дениях религиозных вероучений.

Актуальной проблемой на протяже�
нии всех межвоенных лет оставалась дет�
ская беспризорность. После окончания
гражданской войны в стране насчитыва�
лось 7 млн. малолетних беспризорни�
ков20. В феврале 1921 г. вышло постано�
вление ВЦИК об учреждении межведом�
ственной Комиссии по улучшению
жизни детей21. В задачи Комиссии и ее
местных структур входило объединение
деятельности различных организаций,
работавших по улучшению жизни де�
тей, и в первую очередь по борьбе с дет�
ской беспризорностью и безнадзорно�
стью. На средства детских комиссий со�
держались и вновь организовывались
различные предприятия и сельскохозяй�
ственные коммуны в целях трудового
воспитания беспризорных и безнадзор�
ных детей, лечебные учреждения для фи�
зически и психически аномальных детей.

В марте 1926 г. Правительство
РСФСР приняло Положение о борьбе
с беспризорностью, а в сентябре того же
года был утвержден трехлетний план
этой борьбы. Однако к концу 1927 г.
со всеми планами было покончено, и
руководство страны вернулось к военно�
коммунистическим методам «чрезвы�
чайщины». 5 апреля 1928 г. ЦК партии
утвердил мероприятия по ликвидации
«в основном» детской беспризорности.
То, чего не удалось сделать за десятиле�
тие, необходимо было успеть за один�два

года. К весне 1929 г. намечалось полно�
стью ликвидировать уличную беспри�
зорность. Советские органы разослали
циркуляры, согласно которым с 13 апре�
ля 1928 г. бродяжничество и беспризор�
ность следовало рассматривать как «пре�
ступность, подлежащую немедленному
искоренению»22. Однако вследствие мас�
сового голода 1932–1933 гг. и «большого
террора» полностью преодолеть бес�
призорность так и не удалось. Наличие
беспризорных детей в столицах и других
городах страны правительство объясни�
ло «плохой работой местных советских
органов»23. Комиссия по улучшению
жизни детей при ВЦИК и ее местные
структуры были ликвидированы 25 сен�
тября 1938 г. в связи с объявлением
о том, что проблема беспризорности
в стране решена.

Особое внимание советское право
уделяло регламентации труда несовер�
шеннолетних. Считалось, что «только
в Советском Союзе с эксплуатацией
труда малолетних, как и вообще с экс�
плуатацией человека человеком, [бу�
дет] покончено навсегда»24. Вместе
с тем Конституция 1936 г. утверждала,
что «труд в СССР является обязанно�
стью и делом чести каждого способного
к труду гражданина». А статья 131 при�
зывала граждан «блюсти дисциплину
труда, честно относиться к обществен�
ному долгу»25. 

Кодекс законов о труде РСФСР
1922 г. допускал «на ближайшее время»
прием на работу несовершеннолетних
в возрасте не моложе 14 лет. Этой воз�
растной группе — от 14 до 16 лет — зако�
нодательством был присвоен термин
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20 См.: Рожков А.Ю. Борьба с детской беспризорностью… // Вопросы истории. 2000. № 1.
С. 134–139.

21 См.: Декрет ВЦИК от 10 февраля 1921 г. «О Комиссии при ВЦИК по улучшению жизни детей».
22 Рожков А.Ю. Борьба с детской беспризорностью… // Вопросы истории. 2000. № 1. С. 134–139.
23 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 31 марта 1935 г. «О ликвидации детской беспри�

зорности и безнадзорности» // Дети ГУЛАГа. 1918–1956. С. 183–187.
24 Малолетних труд // БСЭ. Т. 37. М., 1938. Стлб. 805. 
25 Конституция СССР. М., С. 11, 31. 



«малолетние», а несовершеннолетние
в возрасте от 16 до 18 лет именовались
«подростками». Специальные правила,
изданные Народным комиссариатом
труда СССР, разрешали поступление
на работу с 14–16 лет при материаль�
ной нужде малолетних и при их обуче�
нии на работе. Допуская работу мало�
летних, Кодекс ограничил время рабо�
ты для подростков шестью часами, а для
малолетних — четырьмя часами в сутки.
Оплата труда подростков за сокращен�
ный рабочий день производилась, как за
полный рабочий день соответствующей
категории. Законодательство СССР за�
прещало малолетним и подросткам
сверхурочные и ночные работы, а также
подземные, особо опасные и особо вред�
ные работы. Малолетние и подростки
имели право на 42�часовой еженедель�
ный непрерывный отдых. Все несовер�
шеннолетние, не достигшие возраста
18 лет, помимо обычного очередного
двухнедельного отпуска пользовались
еще дополнительным двухнедельным
отпуском независимо от характера своей
работы. 

Такие нарушения КЗоТа, когда на�
ниматель использовал труд несовер�
шеннолетнего, не достигшего 14 лет,
или без разрешения инспектора труда
нанял подростка 14–16 лет либо заста�
влял его работать больше четырех–ше�
сти часов, влекли за собой в отношении
работодателя соответствующие санкции. 

С 16 лет несовершеннолетние полу�
чили право быть членами колхозов
и других кооперативных организаций26.
Серьезное значение в отношении охра�
ны здоровья несовершеннолетних имел
декрет Совета народных комиссаров
РСФСР о ежегодном врачебном осви�

детельствовании рабочих подростков27.
Кроме того, производилась работа
по профессиональному отбору и про�
фессиональной консультации посту�
павших на работу подростков.

Бурный рост промышленности тре�
бовал большого числа квалифициро�
ванных рабочих, в том числе массового
вовлечения в трудовую деятельность
подростков. Некоторые историки нега�
тивно оценивают эти процессы. «Госу�
дарство искало любые возможные пути
привлечения населения к труду, подчи�
няя интересы личности государствен�
ным… Использование труда стало
главным принципом воспитания. Госу�
дарство принудило работать всех несо�
вершеннолетних в детдомах, местах ли�
шения свободы, после окончания сред�
них и профессиональных учебных
заведений»28. 

Особой формой организации труда
подростков и детей в целях подготовки
из них квалифицированных работников
было ученичество. Для этого ученик
прикреплялся в качестве помощника
к квалифицированному работнику;
из учеников образовывались бригады
из 10–20 человек, которыми руководи�
ли специальные инструктора; организо�
вывалось обучение в школе, где учени�
ки проходили теоретические занятия
и производственное обучение29. Подро�
стки, достигшие 14 лет, могли поступать
в ремесленные и железнодорожные
училища, а с 16�летнего возраста —
в школы фабрично�заводского обуче�
ния (далее — школы ФЗУ). Первые та�
кие школы возникли в 1920 г., первый
же документ — «Положение об учени�
честве в металлопромышленности» —
дал установку на подготовку рабочего,
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26 См.: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 11 июня 1928 г. «Об утверждении Положения
о промысловой кооперации».

27 См.: Декрет СНК РСФСР от 13 октября 1922 г. «О врачебном освидетельствовании рабочих�
подростков».

28 Шуткова Е.Ю. Советские политические репрессии… С. 25. 
29 См.: Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года.



«способного поднять производство
на высшую ступень, активного участни�
ка социалистического строительства»30.
Школы ФЗУ получили широкое рас�
пространение во всех отраслях промы�
шленности. В сентябре 1933 г. их реор�
ганизовали в специальные школы для
подготовки квалифицированных рабо�
чих массовых специальностей31. Учеб�
ный план школ ФЗУ около 80% всего
учебного времени отводил на производ�
ственное обучение, остальное — на тео�
ретическое обучение, связанное с изу�
чаемой специальностью. Окончившие
школы по указанию хозяйственных ор�
ганизаций обязаны были проработать по
своей специальности не менее трех лет. 

Важное место в советском законода�
тельстве занимала проблема борьбы
с преступностью среди несовершенно�
летних. Причины преступности искали
главным образом в «пережитках капита�
лизма», считалось, что в СССР созданы
«все политические и материальные
условия для полного преодоления всех
правонарушений, в том числе и со сторо�
ны малолетних»32. В соответствии с по�
становлением Народного комиссариата
юстиции РСФСР от 12 декабря 1919 г.,
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет
не подлежали уголовной ответственно�
сти, в отношении них не осуществлялось
уголовное преследование и к ним приме�
нялись лишь воспитательные меры. Зак�
реплялось применение этих же мер в от�
ношении несовершеннолетних в возра�

сте от 14 до 18 лет, если они действовали
«без разумения»33. 

Согласно Гражданскому кодексу
РСФСР, несовершеннолетние, наряду
с родителями и другими законными
представителями, несли ответствен�
ность за вред, причиненный их действи�
ями другим лицам, отвечали за все со�
вершенные ими преступления34. При
этом их возраст считался смягчающим
вину обстоятельством35. В законода�
тельстве вплоть до середины 30�х годов
утвердилась точка зрения, согласно ко�
торой «борьба с детской и юношеской
преступностью должна вестись совер�
шенно иными методами, нежели борьба
с преступлениями взрослых, и примене�
ние уголовной репрессии по отношению
к несовершеннолетним правонарушите�
лям нежелательно и даже вредно»36. 

«Основные начала уголовного зако�
нодательства СССР и союзных респу�
блик» устанавливали, что к малолетним
меры уголовной репрессии в собствен�
ном смысле слова вовсе не подлежат
применению, а применяются лишь ме�
ры «медико�педагогического характе�
ра»37. Конкретизируя «Основные нача�
ла», УК РСФСР 1926 г. относил к ма�
лолетним, «не подлежащим вовсе
уголовной ответственности», всех не
достигших 14 лет, устанавливая далее,
что дела о преступлениях несовершен�
нолетних в возрасте от 14 до 16 лет, так
же как и дела о малолетних, направля�
ются не в судебные органы, а в комис�
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30 Рождественский Л. ФЗУ школы // БСЭ. Т. 56. М., 1936. Стлб. 548–549. 
31 См.: Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 сентября 1933 года. «О школах ФЗУ» // Реше�

ния партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1967 гг.: Сб. док. за 50 лет. М., 1967.
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32 Малолетние правонарушители // БСЭ. Т. 37. Стлб. 804–805. 
33 См.: Постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 12 декабря 1919 г. «Руково�

дящие начала по уголовному праву РСФСР».
34 См.: Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 г. «О введении в действие Гражданского кодекса
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35 См.: Уголовный кодекс РСФСР 1926 года. // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
36 Эстрин А. Возраст в уголовном праве // БСЭ. Т. 12. М., 1928. Стлб. 472. 
37 Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик, утвержденные

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 31 октября 1924 г.




