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Аннотация. Будущее каждой нации и человечества в целом 

потенциально зависит от подрастающего поколения, поэтому обеспечение прав 

детей и их правовая защита безусловно являются основной задачей 

современности, в решении которой должно быть заинтересовано все мировое 

сообщество. В статье дан перечень основных международных правовых актов 

по защите прав несовершеннолетних, ратифицированных российским 

государством. 
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«...Человечество должно давать ребенку лучшее, что оно имеет». 

(Из "Декларации прав ребенка" от 20 ноября 1959 г.) 

 

Древнейшие из дошедших до нас источников права свидетельствуют, что 

уже на заре соей истории человечество уделяло внимание вопросам защиты 

детей. В числе первых и наиболее известных документов следует назвать 

сборник законов шестого царя первой вавилонской династии Хаммурапи 

(1792–1750 гг. до н.э.), в котором предусматривалась ответственность за 

подмену ребенка кормилицей. В Среднеассирийских законах, регулирующих 

социально-экономическую жизнь ашшурской общины третьей четверти II тыс. 



 

 

до н.э., уголовной ответственности подлежало причинение вреда беременной 

женщине, запрещалось самовольное причинение выкидыша, уделялось 

внимание и такому особо актуальному в наши дни преступлению, как торговля 

людьми, в т. ч. детьми. Правовые источники древнеиндийского права – 

«Законы Ману» – предусматривали санкции в виде штрафа за оставление без 

содержания членов семьи, детей [11, с. 463].  

В то же время вопрос об отдельном рассмотрении прав детей возник 

только в начале ХХ в. В 1919 г. в Европе впервые были созданы две 

организации по защите детей: в Англии  Эглантин  Джебб и её сестра Дороти 

Бакстон основали организацию «Спасите детей», а в Швеции Эллен 

Пальмшерна создала организацию по защите и спасению детей под 

названием «Рада-Барнен». Эти организации в 1920 г. объединились в 

Женевский «Международный союз спасения детей», который в 1923 г. принял 

разработанную  Эглантин Джебб декларацию по защите детей. В 1924 г. 

«Декларация прав ребёнка» была одобрена и утверждена Пятой Ассамблеей 

Лиги Наций в Женеве. Она состояла из пяти основных принципов, 

направленных, в частности, против детского труда и рабства, торговли детьми и 

проституции несовершеннолетних. Оригинал документа был подписан 

делегатами Ассамблеи, в частности, Эглантин Джебб, Янушем Корчаком, а 

также бывшим президентом  Швейцарской Конфедерации Гюставом Адора [11, 

с. 466]. 

Прежде чем перейти к анализу современных международных документов 

по защите прав несовершеннолетних, отметим, что в международных актах 

используется термин «несовершеннолетний» (малолетний, ребенок). Конвенция 

ООН о правах ребенка 1989 г. в ст. 1 говорит о несовершеннолетнем как о 

человеческом существе до достижения им 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достиг совершеннолетия ранее. 

Под защитой прав несовершеннолетних следует понимать систему 

нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус 

несовершеннолетних как участников общественных правоотношений (права, 



 

 

обязанности, гарантии соблюдения прав и обязанностей) и закрепляющих 

основы организации деятельности системы органов по работе с 

несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов. 

Правовая защита охватывает все сферы жизнедеятельности 

несовершеннолетнего: воспитание, образование, медицинское обслуживание, 

трудовую занятость, социальное обеспечение, досуг и др. 

В 1948 г. ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, в которой 

отмечалось, что дети должны быть объектом особой заботы и помощи [1], а в 

1959 г. – Декларацию прав ребенка, заложившую основополагающие начала 

защиты прав, свобод детей, их ценностей, которые мировое сообщество 

признало в качестве неотъемлемых и принадлежащих каждому из детей на 

нашей планете в силу факта рождения. Документ состоит из 10 коротких, 

декларативных статей, программных положений,  которые призывают 

родителей, отдельных лиц, государственные органы, правительства, 

неправительственные организации признать изложенные в них права детей и 

свободы и стремиться к их соблюдению. Декларация провозглашает, что 

«человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет», гарантировать 

детям пользование всеми правами и свободами на их благо и благо общества 

[2].  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных  

правах, принятый  ООН в 1966 г., определил, «что каждый ребенок без всякой 

дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

национального или социального происхождения, имущественного 

происхождения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые 

требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и 

государства» (ст. 24) [8].  

Конвенцией о минимальном возрасте для приема на работу, принятой 

МОТ в 1973 г., было установлено, что на работу, которая может нанести ущерб 

здоровью, безопасности или нравственности, нельзя принимать юношей 

младше восемнадцати лет [3]. 



 

 

В 1985 г. ООН были приняты Минимальные стандартные правила, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила), направленные на оказание максимальной помощи 

несовершеннолетним в сложных ситуациях. Основные цели данного документа 

касаются всеобъемлющей социальной политики в целом и направлены на 

оказание максимального содействия обеспечению благополучия 

несовершеннолетних, что сведет до минимума необходимость вмешательства 

со стороны системы правосудия в отношении несовершеннолетних, и, в свою 

очередь, уменьшит ущерб, который может быть нанесен каким-либо 

вмешательством вообще [4]. 

Однако, как известно, декларации ООН оформляются в форме призывов и 

рекомендаций и не являются по сути международными документами, не имеют 

обязательной юридической силы для государств. Новое время, ухудшающееся 

положение детей требовали более конкретных законов, международных 

договоров по защите и обеспечению прав детей. 

20 ноября 1989 г. ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которую в 

тот же день подписала 61 страна, а в настоящий момент ее участниками 

являются 193 государства. 13 июля 1990 г. Конвенция была ратифицирована  в 

СССР. Россия, как правопреемница СССР, сохраняет обязательства по 

Конвенции. Конвенция ООН сегодня является международным законом, это 

соглашение, имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему 

присоединились. Состоит она из 54 статей. Все они одинаково важны и 

действуют как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов, 

закрепляя равные права детей и подростков, не достигших 18 лет: право на 

жизнь и развитие, право на спокойное детство и на защиту от насилия, право 

быть уважаемым за свой образ мыслей. Конвенция провозглашает, что в 

первую очередь всегда должны учитываться интересы ребенка. Страны, 

присоединившиеся к Конвенции, обязаны максимально использовать все 

имеющиеся средства для обеспечения прав ребенка [5]. 



 

 

Конвенция о правах ребенка дополняется рядом иных международно- 

правовых документов, защищающих права несовершеннолетних. В их числе: 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

1990 г. – международный законодательный документ, принятый Всемирной 

встречей на высшем уровне в интересах детей, состоявшейся в Нью-Йорке 30 

сентября 1990 г., цель которой: «обеспечить каждому ребенку лучшее 

будущее». Каждому провозглашаемому праву ребенка Декларация 

корреспондировала соответствующую обязанность государства по принятию 

всех необходимых (в том числе и уголовно-правовых) мер для его обеспечения 

и защиты [9].  

Отметим также Руководящие принципы ООН для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 

принципы), принятые на 68-м пленарном заседании Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 45/112 от 14 декабря 1990 г. [6]; Правила ООН, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (приняты Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г.); Конвенцию о 

запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 

труда (Конвенция №182), принятую Международной организацией труда в 

Женеве в 1999 г. [9]. 

Указанные международные документы определяют основные 

направления политики государств, подписавших данные правовые акты, в 

области защиты прав детей. В числе этих направлений:  

• осуществление прав детей, предусмотренных конституциями 

(основными законами) государств, недопущение их дискриминации, упрочение 

основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление 

их прав в случаях нарушений;  

• формирование правовых основ гарантий прав ребенка;  

• содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 



 

 

гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах 

общества;  

• соответствие международным стандартам в области защиты прав 

детей;  

• демократический характер, гуманность, справедливость и гласность 

в деятельности органов, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних;  

• законодательное обеспечение прав ребенка;  

• государственная поддержка семьи в целях обеспечения 

полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной 

жизни в обществе;  

• установление и соблюдение государственных минимальных 

социальных стандартов основных показателей качества жизни детей с учетом 

региональных различий данных показателей;  

• ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и 

законных интересов ребенка, причинение ему вреда;  

• государственная поддержка органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.  
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