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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные исторические этапы 

развития института усыновления. Работа посвящена истории становления 

законодательства об усыновлении с древних времен и до наших дней. Дается 
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Институт усыновления имеет давнюю историю и уходит своими корнями 

во времена римского права. В данный исторический период можно было 

усыновлять не только законнорожденных детей, но и чужих. В Древнем Риме 

существовало два вида усыновления: публичное (усыновление, осуществляемое 

народным собранием в присутствии усыновителя и усыновляемого) и смена 

главы семьи, которому подчинялся подвластный, что приводило к разрыву 

кровных связей с прежней семьей и созданию кровных уз с семьей усыновителя 

[4, с. 15]. 

Если обратиться в историю русского обычного права, то можно заметить 

что усыновление здесь осуществлялось посредством совершения следующих 

процедур: обряда фиктивного рождения в виде имитации родов; женитьбы на 

вдове брата; фактического принятия усыновляемого в семью; заключения 

особого договора между усыновителем и усыновляемым, действующие 

длительное время. 



 

 

Стоит отметить, что правила, касающиеся усыновления, долго оставались 

неизменными, пока на смену им не пришли предписания. В период правления 

Петра I и Екатерины II специальных законов, касающихся усыновления издано 

не было [1, с. 96]. 

Таким образом, развитие законодательства, посвященного усыновлению, 

началось в начале XIX в. с появлением Указа от 11 октября 1803 г., 

позволяющего бездетным семьям дворян усыновлять близких 

законнорожденных родственников «посредством передачи им при жизни 

фамилии и герба» [7, с. 336]. 

Правила, позволяющие усыновлять не только сирот, появились в России в 

середине XIX в., что оказало большое влияние на институт усыновления. 

Однако при живых родителях необходимо было получить их согласие на 

усыновление.  

Проанализировав законодательные акты данного исторического периода, 

можно заметить, что Свод Законов Гражданских действовал по принципу 

сословности. В зависимости от принадлежности к сословию существовало три 

вида усыновления: усыновление дворянами, лицами податных состояний и 

иностранцами. Каждому виду усыновления соответствовали специальные 

правила, предусматривались общие условия усыновления, как материального, 

так и формального характера [4, с. 61]. 

Следующий этап в истории развития института усыновления 

ознаменовался принятием первого семейного кодекса России 

послеоктябрьского периода – Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве от 16 сентября 1918 г. В нем не 

предусматривалось усыновление как таковое, но были закреплены нормы, 

регулирующие правовое положение лиц, ставших усыновителями и 

усыновленных детей, которые теперь полностью приравнивались к 

родственникам по происхождению. Однако в дальнейшем был наложен запрет 

на усыновление своих внебрачных и чужих детей. 



 

 

Первой причиной отмены усыновления стало опасение использования 

процесса усыновления в «обход закона» (например, при отмене права 

наследования и запрете использования наемного труда); второй причиной 

послужила ненадобность усыновления для целей уравнения прав детей-сирот, 

рожденных в браке и вне брака. Так, Декрет Совета народных комиссаров от 

18.12.1917 г. уравнял права брачных и внебрачных детей. 

С точки зрения П.И. Люблинского «опека над ребенком должна 

осуществляться государством, а родительская власть – рассматриваться им 

только как некий подчиненный его надзору вид попечения о детях … 

Государством, а не семьей должны решаться вопросы, касающиеся 

образования, ухода, благополучия... семейные отношения, традиционно 

признанные одним из институтов частного права, перестают быть таковыми и 

переходят в разряд публично правовых, подверженных властному 

вмешательству государства» [5, с. 67]. 

Несмотря на отмену усыновления, законодателем признавались ранее 

возникшие отношения, складывающиеся по поводу усыновления. Дети-сироты, 

усыновленные до революции, согласно действующему на тот момент 

законодательству, приравнивались к близким родственникам, но признавались 

только те отношения, которые действовали на момент издания семейного 

Кодекса 1918 г. В России увеличивалось число беспризорных детей.  

В результате чего назрела необходимость возродить институт 

усыновления. Именно по этой причине незадолго до принятия нового СК был 

принят Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 01.03. 1926 г. «Об изменении Кодекса 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве», в котором содержалась новая глава, посвященная усыновлению.  

Кодекс законов о браке, семье и опеке 1927 г. имел традиционный 

характер и ничего нового в развитие усыновления не привнес. В его 

предписаниях по этому вопросу содержались особенности, продиктованные 

новыми требованиями времени.  



 

 

Во времена Великой Отечественной войны усыновление облегчило 

судьбу детей, потерявших родителей [6, с. 108]. Данный факт представлял 

собой своеобразный символ проявления гуманности и патриотизма. 

Усыновление детей, находившихся в эвакуации, лишившихся семьи и 

родителей, приобрело массовый характер. Для того чтобы усовершенствовать 

действующее законодательство в области усыновления в 1943 году был издан 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усыновлении». Данным 

Указом были закреплены правовые предпосылки усыновления. И только по 

прошествии многих лет, в 1969 году, Кодексом о браке и семье РСФСР 

отношения, связанные с усыновлением, были детально урегулированы. Для 

конкретизации того, что дети могут быть разнополыми, в текст данного 

документа был добавлен термин «удочерение». 

Контингент воспитанников детдомов начала 50-х годов, в большей 

степени, составляли дети матерей-одиночек и репрессированных родителей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. Официальные источники не 

содержат упоминаний о детях-сиротах. Тайна усыновления была закреплена на 

законодательном уровне и становится нормой культуры. Запрещалось 

усыновлять и брать на воспитание в семью детей, имеющих родителей, не 

соответствующих представлениям о «советском человеке» [2, с. 38].  

В период с 1960 по 1980-е гг. процедура усыновления осуществлялась 

только в административном порядке органами районной или областной 

администрации. Большое внимание уделялось разработке нормативной базы, а 

научные исследования в этой области сошли на нет.  

В 1990-е гг. в РФ заработал институт международного усыновления, в 

результате чего тема усыновления вновь становится актуальной. В этот период 

наблюдается поток иностранных усыновителей в Россию и массовый выезд 

российских детей за границу. 

1996 год в области усыновления был отмечен заменой 

административного порядка усыновления на судебный и принятием ряда 

законодательных актов, регламентирующих деятельность в области 



 

 

международного усыновления. Например, принятие Федерального Закона РФ 

«Об актах гражданского состояния» 1997 года. 

Увеличивающийся рост социального сиротства, числа беспризорных и 

безнадзорных детей, а также возросший интерес, даже негативный, к 

усыновлению иностранными гражданами привели к необходимости поиска 

способов, стимулирующих усыновление детей внутри страны. Проблема семей, 

усыновивших детей, вышла на первый план, что вызвало необходимость поиска 

причин, по которым дети лишались семей.  

На современном этапе культура усыновления в нашей стране оставляет 

желать лучшего. К сожалению, ее формирование так и не стало заботой 

общественности. Из-за отсутствия единой цели идеи развития 

государственности не может полноценно функционировать действующая 

система, которая могла бы направить усилия государства, социальных служб и 

обычных граждан в нужное русло, с целью повышения культуры усыновления 

и формирования внутренней потребности человека в принятии детей [3, с. 108]. 

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы. Институт 

усыновления в своем развитии прошел следующие этапы: 

1) Период образования русского централизованного государства (1550 –

1864 гг.). Усыновление (обряд «сынотворение») осуществлялось церковной 

властью. 

2) Дореволюционный период (1864 –1922 гг.). Принятие Закона «О детях 

усыновленных и узаконенных», которым был снят запрет на усыновление 

внебрачных детей.  

3) Послереволюционный период (1922 – 1960 гг.). Отмена усыновления, 

уравнение прав брачных и внебрачных детей, принятие первого Семейного 

Кодекса 1918 г., «Кодекса законов о браке, семье и опеке» 1927 г. и издание 

Указа Президиума ВС СССР «Об усыновлении» 1943 г.  

4) Период «развитого социализма» (1961 – 1980 гг.). Тщательное и 

подробное урегулирование отношений, связанных с усыновлением «Кодексом 

о браке и семье РСФСР» 1969 г.  



 

 

5) Период «перестройки» (1980 – 1991 гг.). Тема усыновления снова 

становится актуальной, начинает функционировать институт усыновления 

российских детей иностранными гражданами.  

6) Постсоветский период (1991 – 1996 гг.). Принятие действующего СК 

РФ 1995 г., замена административного порядка усыновления судебным, 

принятие ряда нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в 

области международного усыновления. 

7) Современный период (1996 – 2021 гг.). Культура усыновления в РФ все 

еще находится на первоначальной стадии. Отсутствие единой идеи развития 

государственности, тормозящей формирование института усыновления.  
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