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Современное общество утверждает: «Дети – наше будущее». Но стоит посмотреть на
беспризорных детей, понимаешь,  что оно далеко не будет светлым и процветающим.
Становится страшно. Разве только они виноваты в этом и виноваты ли вообще?

Каждый день на улицах наш  их городов можно увидеть беспризорных ребятишек.
Статьи  и  сообщения  о  сиротах,  брошенных  родителями  отобранных  у  них  за
издевательства и не исполнение родительских обязанностей. Статистика говорит о том,
что  социальных  сирот,  т.  е.  сирот  при  живых  родителях  становится  всё  больше  и
больше. 

В настоящее время, человек  получает паспорт в 14 лет, но все равно может считаться
беспризорным до достижения 18 летнего возраста.

Сегодня ситуацию в этой области все больше сравнивают с после военным периодом
и с 20ми годами XX  века, когда число сирот было огромным.  Именно 20-е годы стали
для России годами, когда беспризорность превратилась в одну из главных проблем для
России, которую надо решать немедленно, иначе последствия будут печальными.

В исследовании были рассмотрены особенности опыта борьбы с беспризорностью в
России  и  Самаре  в  рамках  двадцатых  годов  XX века.  К  началу  30-х  годов
беспризорность в основном, была ликвидирована.

Основная сложность при написании  данной работы заключается в том, что главным
источником являются архивные документы [1]. Материал о борьбе с беспризорностью в
России брался, в основном, из журнальных публикаций [2]. Сведения о решении этих
вопросов  в  Самарской  губернии  содержаться  в  общих  работах,  посвященные  этому
периоду [3] периодике того периода [4].

В этот сложный период власть смогла собрать все ресурсы в один кулак, и решить
стоящие  перед  ней  задачи.  Действуя  жестоко,  а  правильнее  сказать  жестоко  власть
загоняла детей детские учреждения,  заставляла их учиться и работать,  а  параллельно
создавала условия для развития института приёмной семьи, который сегодня получил
достаточно широкое распространение.

В эти же годы была предпринята попытка отдавать детей в приемные семьи или на
содержание крестьянам и кустарям.

Например, 1923 году эта норма составляла один ребёнок на десять дворов, которые
обязаны, были содержать его в складчину [5].

Для решения проблемы финансирования в годы НЭПа вводился специальный налог,
который в Детский фонд выплачивали магазины, лавки и увеселительные заведения, а
детские комиссии могли брать  в аренду торговые заведения,  от которых вырученные
средства также шли детям.

Создавались дома, где детей не только воспитывали, но и лечили. Для относительно
здоровых детей по всей стране создавались специальные колонии и коммуны, которые
воспитывали детей трудом и давали им возможность устроиться в жизни.

Для пополнения в эти воспитательные учреждения проводились специальные рейды,
лозунгом которых становится: «Ни одного беспризорного на улице». В ходе подобных
операций задерживались беспризорники обоего пола в возрасте до 16 лет и юноши 16-21
года, которые под надёжной охраной сопровождались в специальные детоприемники и
ночлежки, откуда шло дальнейшее распределение.

Говоря о Самарской губернии 20-х годов, можно отметить, что её опыт шёл в русле
общероссийского, но все же были свои особенности.



При  всех  детдомах  создавались  приусадебные  хозяйства.  С  целью  профилактики
детской  беспризорности  велась  работа  с  семьями.  В  школах  организовывалось
бесплатное питание детей, а пионеры и дети крестьян вывозились в Крымский летний
лагерь.  Детские  дома  передавались  на  содержание  дивизникам  Красной  Армии,
выделялись компенсации в зависимости от  количества детей [6].

С 1 марта 1922 года в губернии создается специальная детская комиссия для борьбы с
детской беспризорностью.

Перед Комиссией были поставлены следующие задачи:
1.Объединение согласования деятельности всех ведомств занимающихся детьми.
2.Изыскания средств помощи детям, кроме правительственных ресурсов.
3.Изыскание способов и оказание практической помощи детям.

Не  всё  было  гладко.  Многое  заслуживает  признания  и  осуждения,  но  ясным
становится одно, что сегодня проблема детской беспризорности в нашей стране стоит не
менее остро, и если её не решать, то 21 век в нашей стране вполне может стать, веком
беспризорных,  озлобившихся  на  жизнь  и  на  общество  детей.  Эта  работа   по  опыту
борьбы с беспризорностью тех лет может лечь в основу для дальнейшего исследования
этой проблемы в наше время. 

Сегодня беспризорность одна из самых острых  проблем. Ежегодно беспризорными
детьми совершается около 200 тысяч преступлений.

Несомненным остаётся одно,  что,  как и тогда власть  должна бросить  все силы на
решение данной проблемы, ведь цена их промедлений - судьбы тысяч детей-пасынков
своего отечества.
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