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22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В связи с этим существен-

ной модификации подверглась нормативная правовая база. Указанные изменения косну-
лись следующих направлений: во-первых, в законодательство включили нормы о право-
вом регулировании военного положения, предусматривающего расширение прав военных
властей; во-вторых, были закреплены определенные меры мобилизационного характера,
которые включали как изменение трудового законодательства, так и действия, направ-
ленные на пресечение проникновения на территорию государства диверсантов и шпионов;
в-третьих, были проведены некоторые реформы государственного устройства при сохра-
нении Конституции СССР 1936 г.

Необходимо отметить, что при этом государство, ориентируясь на позицию сохране-
ния семьи и брака, уделяло достаточно много внимания детям, оставшимся без попечения
родителей (беспризорным и безнадзорным), а также вопросам демографической политики.

Власти, реализуя продуманный комплекс мер, вводили «налоги на холостяков» [5],
предусмотрели более широкую практику передачи детей, оставшихся без попечения роди-
телей, либо в соответствующие учреждения, либо в патронированные семьи. Последним,
кстати, выплачивалась определенная сумма денежных средств каждый месяц, а государ-
ство было обязано обеспечить детей необходимой одеждой на сумму до 200 рублей (кроме
того, семьям оказывалась помощь «в воспитании патронируемого (путем прикрепления
работника ближайшего детского сада, яслей, дома младенца и т.п.) и его медобслужива-
нии» [4]). Кроме того, активную работу по выявлению безнадзорных детей вела милиция
(в соответствии с директивой НКВД СССР №50 от 11.02.42 [1], приказом НКВД СССР
№1208 от 31.12.1940 г. [2]), которая должна была защитить детей от возросших факторов
криминогенного характера.

Указанные меры принесли определенные результаты.

Анализируя ситуацию в современной России, учитывая количество детей, оставшихся
без попечения родителей [3; 6], считаем возможным заявить о более активном использо-
вании указанных мер, проводимых в годы Великой Отечественной войны. Кроме того,
считаем важным привлекать к решению проблемы безнадзорности и беспризорности ин-
ституты гражданского общества.
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