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Забота об устройстве осиротевших детей в период правления Екатерины II 
 

При Екатерине II российское законодательство не давало перечня ограничений родительской 

власти на случай злоупотребления ею. Поэтому «самые безнравственные родители, поведение 

которых самым развращающим образом действует на детей, страдающих морально и физически, 

сохраняют всю полноту своей власти, как и родители безукоризненной нравственности и вполне 

чадолюбивые». 

В годы ее царствования имело место еще одно существенное нововведение, имеющее прямое 

отношение к положению детей. Если раньше, незаконнорожденные подкидыши закрепощались 

путем их закрепления за воспитателями, чьими крепостными они становились, то теперь они стали 

поступать до совершеннолетия в ведомство приказов общественных учреждений, после чего 

становились вольными. За владельцами закреплялись только незаконнорожденные дети 

крепостных матерей. 

Наряду с дворянской опекой для купеческих и мещанских вдов при каждом городском 

магистрате учреждался городовой сиротский суд. На «всякого города главу» возлагалось 

аналогичная обязанность уведомлять городовой сиротский суд о вдовах и осиротевших малолетних 

детях «всякого звания городовых жителей», «кои в том городе, где он избран, остались после мужей, 

или родителей, и без призрения находятся». 

Продолжала развиваться опека, сословность накладывала свой отпечаток на содержание 

требований, касающихся воспитания. Для одного сословия они были одни, для другого другие. Так, 

малолетнего дворянина надлежало воспитывать так, чтобы он мог вести жизнь порядочную, 

сходственную с достатком, безхлопотную от заимодавцев и безмятежную от домашнего 

неустройства, весьма отдаленную от расточения, разоряющего роды. А для мещан и купцов 

предназначались несколько иные правила: «дабы мог воспитываться в знании приличного его 

состоянию промысла или ремесла». При всех более или менее значительных различиях в 

регламентации отношений по опеке всякий раз устанавливались правила, относящиеся к имущим 

группам населения. Не случайно, поэтому, речь всякий раз идет об опеке над имением 

(имуществом) и личностью ребенка.  

Следовательно, состоявшиеся при Екатерине II перемены в правовом регулировании 

отношений, связанных с опекой, «в круге обязанностей опекунов, порядке назначения и отзыва их 

и другие вопросы поставили деятельность в законные рамки». 

В деятельности Екатерины II, находившейся под влиянием западноевропейских 

просветительских идей, особое место занимает забота об устройстве осиротевших детей вообще. С 

одной стороны, она предписывает устраивать их в семьи. В Указе «Учреждения для управления 

губерний» на этот счет говорилось: «если же устроение сиротских домов будет неудобно или 

потребует издержек, кои отнимут способы к оказанию Призрения большему числу сирот, то Приказ 

неимущих сирот отдает за умеренную плату надежным добродетельным и добронравным людям 

для содержания и воспитания с обязательством, чтобы предоставить их во всякое время Приказу». 

В ст. 301 этого Указа говорилось также, что ребенок передается воспитателям «дабы научился науке 

или промыслу или ремеслу, и доставлен был ему способ учиться добрым гражданином». Но и эта 

гуманная идея полностью подчинялась принципу сословности. 

Заметное место в деятельности Екатерины II занимает создание специальных учреждений для 

оставшихся без семьи, брошенных детей. По проекту известного в то время «всей душой преданного 

делу милосердия», известного государственного деятеля И.И. Бецкого она издает 1 сентября 1763 

года Манифест «Об учреждении в Москве Воспитательного Дома с особым гошпиталем для 

неимущих родильниц», который должен был быть построен «общим подаянием». В память дня 

закладки была выбита медаль, где с одной стороны - портрет Екатерины II, а с другой - две фигуры: 

Вера и Человеколюбие, поднимающие ребенка, с надписью вокруг: «И вы живы будете. 1763, 1 

сентября. А в марте 1770 года было разрешено открыть Воспитательный Дом в Петербурге. 

Первоначально он являлся отделением Московского и финансировался как на средства от казны, 

так и за счет благотворительности». Манифест Екатерины II призывал также создавать 

«сиропитательницы» и в других городах. 
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Открытие Московского Воспитательного Дома состоялось 21 апреля 1764 года. В нем 

надлежало создать совершенно «новую породу людей», детей-граждан, способных служить 

отечеству делами рук своих в различных искусствах и ремеслах. Вот почему так много внимания 

уделялось не только организационной его части, но и процессу воспитания находящихся там детей  

Оба Воспитательные дома имели своеобразный статус. Они рассматривались как 

самостоятельное ведомство, имели собственную юрисдикцию, освобождались от пошлин при 

заключении контрактов, могли самостоятельно покупать деревни, дома, земли, заводить фабрики, 

заводы, получать четвертую часть доходов от театров, общественных балов и всякого рода игр на 

деньги. 

При Екатерине II укрепились и административно-правовые основы воспитательных домов и 

приютов для «осиротелых» детей. Все они, кроме Московского и Петербургского, передавались в 

ведение Приказов общественного призрения. Однако, несмотря на все усилия И.И. Бецкого создать 

так называемое «третье сословие», его идея потерпела крах. Во-первых, он не предполагал такого 

наплыва детей в Воспитательные Детские Дома, что прямо-таки парализовало их деятельность. Во-

вторых, чрезвычайно высокой была смертность среди поступающих сюда детей. Так, в первые 

четыре года существования Московского Воспитательного Дома из принятых 3147 детей больше 82 

% умерло. Были годы, когда умирали просто все дети. 

Поэтому Екатерина стала предписывать устраивать детей в семьи. Приказ неимущих сирот 

отдает за умеренную плату надежным добродетельным и добронравным людям для содержания и 

воспитания с обязательством, чтобы предоставить их во всякое время Приказу. В ст. 301 этого Указа 

говорилось также, что ребенок передается воспитателям «дабы научился науке или промыслу или 

ремеслу, и доставлен был ему способ учиться добрым гражданином». Раздача на воспитание в 

деревенские семьи осуществлялась за плату (2 рубля в месяц). Сначала в деревню отправляли 

ребенка, пока ему не исполнилось 9 месяцев, потом 5-7 лет.  

После этого по плану И.И. Бецкого детям предстояло вернуться в Воспитательный Дом. Позже, 

ради создания в его стенах необходимых условий существования воспитанников установили их 

численность (500 человек). Остальные дети продолжали оставаться в деревенских семьях, откуда 

мальчики по достижении 17 лет зачислялись в разряд казенных крестьян, им давали участок земли 

и необходимый инвентарь. А девочек обычно выдавали замуж. Это - первый опыт патронатного 

воспитания на Руси. 

При Екатерине II имело место еще одно существенное нововведение. Если раньше, 

незаконнорожденные подкидыши закрепощались путем их закрепления за воспитателями, чьими 

крепостными они становились, то теперь они стали поступать до совершеннолетия в ведомство 

приказов общественных учреждений, после чего становились вольными. Заметное место занимают 

административно-организационные перемены в устройстве осиротевших детей. При этом 

сохранявшийся и ранее принцип сословности обрел еще более четкие черты.  

Крестьянские же дети, оставшихся без родителей своих поступали на воспитание или 

родственников или посторонних людей вместе с наследством, которое «небыв приведено в 

известность расхищается часто корыстолюбивыми воспитателями в свою пользу». 

Что же касается усыновления, то в крестьянском быту оно имело место по большой части 

только тогда, когда в семействе не было прямых наследников. 

Таким образом, в годы царствования Екатерина II заметное место занимают административно-

организационные перемены в устройстве осиротевших детей. При этом сохранявшийся и ранее 

принцип сословности обрел еще более четкие черты. 


