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Аннотация: права ребенка (Rights of children) – это те права и свободы, 

которыми должен обладать каждый ребенок (ребенком признается каждый 

человек до 18 лет) вне зависимости от каких-либо различий: расы, пола, языка, 

религии, места рождения, национального или социального происхождения, иму-

щественного, сословного или иного положения. Автором рассмотрена проблема 

защиты прав детей, вопрос формирования особого порядка судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные действия. 
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Ювенальная юстиция (Juvenile Justice – в переводе с англ. «правосудие для 

несовершеннолетних») в современном понимании имеет довольно длительную 

и интересную историю. Ювеналиями в Древнем Риме называли празднества в 

честь богини юности. 

Проблема защиты прав детей, формирования особого порядка судопроиз-

водства в отношении несовершеннолетних совершивших противоправные дей-

ствия не нова. 

Уже в Римском праве, более поздних правовых актах средневековья и тем 

более законодательстве ряда Европейских стран XVIII–XIX вв. предпринима-

лись попытки защитить права несовершеннолетних и оградить их от жестокой 

кары за совершенное деяние. 
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В Дигестах императора Юстиниана (VI в. н.э.), в книге четвертой, есть ти-

тул IV, озаглавленный «О лицах, не достигших 25 лет». 

В п. 1 титула приводится высказывание Доминиция Ульпиана (жил при-

мерно в 170–228 гг.), римского юриста, префекта – претория: «Следуя естествен-

ной справедливости, претор установил этот эдикт, путем которого он предоста-

вил защиту юным, ведь всем известно, что у лиц этого возраста рассудительность 

является шаткой и непрочной и подвержена возможностям многих обманов; 

этим эдиктом претор обещал и помощь, и защиту против обмана...». 

Римское право оставило нам еще одно свидетельство защиты детей государ-

ством – это доктрина государства-отца. Государство объявляется высшим опеку-

ном ребенка. В истории ювенальной юстиции она констатировалась (деклариро-

валась) не один раз (например, в момент создания «детских» судов в конце XIX в. 

и когда возникли сомнения в высокой эффективности этих судов – уже в конце 

XX века). 

Если говорить о том, что оставили нам античный мир и средневековье о пре-

ступлениях несовершеннолетних и об их ответственности за это перед судом, то 

в законах речь шла только о наказаниях детей и подростков. Процессуальный 

статус стал интересовать юристов значительно позднее. 

В Законе XII таблиц был впервые сформулирован принцип прощения нака-

зания. Он относился главным образом к несовершеннолетним и в некоторых по-

следующих работах, трактовавших содержание упомянутого закона, формули-

ровался как прощение, оправданное несовершеннолетием. 

В Законе XII таблиц речь шла о неназначении наказания при наличии сле-

дующих двух условий: когда совершивший преступление не понимал характера 

преступного акта; когда сам преступный акт не был доведен до конца. 

Этот принцип в течение длительного времени был распространен в странах, 

воспринявших римское право. Например, французские юристы отсчитывают его 

существование во Франции и других романских странах от Закона XII таблиц до 

Великой французской революции 1789 года. Несовершеннолетних, к которым 
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применен принцип прощения наказания, современные западные юристы назы-

вают «уменьшенными взрослыми». 

Закон XII таблиц делал различие между преступлениями умышленными и 

неумышленными. Можно напомнить, что это предусматривалось и в Дигестах 

Юстиниана, только применительно к нанесению ущерба. 

По Закону XII таблиц умышленные преступления считались неискупае-

мыми, за них всегда следовало наказание. Однако несовершеннолетнему, при-

знаваемому психически незрелым, допускалось уменьшение наказания. 

Известный французский исследователь прав несовершеннолетних Филипп 

Робер оценивает это правило Закона XII таблиц как основу возникшего позднее 

общего для уголовной ответственности несовершеннолетних принципа разуме-

ния. О нем речь впереди, поскольку он уже имеет отношение к действующей 

ювенальной юстиции и ко всей ее философии. 

В Средневековой Европе проблема защиты прав ребенка в различных отрас-

лях права практически не дискутировалась. Дети несли такую же ответствен-

ность как и взрослые и в отношении них могли применятся практически все виды 

уголовных наказаний. 

Лишь в отдельных странах определённое внимание уделялось проблеме со-

циальной защиты детей. 

Так есть упоминание о том, что в Испании еще в XIV веке были церковные 

функционеры, которых называли «отцами и судьями сирот». Испанский король 

Павел IV Арагонский законодательно закрепил эту традицию, создав в 1337 году 

в городе Валенсии магистратуру «отца сирот». В его компетенцию вошли опека, 

попечительство, устройство детей. Католическая церковь в Испании с давних 

времен создавала приюты и брала на себя функции ресоциализации подростков-

правонарушителей. 

Италия была первой европейской страной, где церковь инициировала созда-

ние специального пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних право-

нарушителей. Папа Клемент XI создал в Риме исправительный дом Сен-Мишель, 
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определив своим указом контингент подростков, помещаемых в этот дом, и усло-

вия их содержания. 

Католическая религия способствовала и некоторым довольно радикальным 

законодательным новеллам, направленным на судебную защиту прав несовер-

шеннолетних (например, нормы Гражданского кодекса Португалии, включен-

ные в него в 1867 году и касающиеся создания специальной юрисдикции суда 

для несовершеннолетних, правда, не вступившие в действие). 

Серьезную роль в создании системы помощи детям-сиротам и правонару-

шителям, особого режима их воспитания сыграла, церковь в Польше. Как отме-

чают западные исследователи этой проблемы, особенно одна из самых извест-

ных – Энрика Вейяр-Цибульская, система социальной помощи, тесно связанная 

с системой правосудия для несовершеннолетних, была целиком в руках церкви. 

Для Польши было традиционным создание большого числа религиозных патро-

нажных общин, покровительствовавших детям и подросткам, оказавшимся в не-

благоприятных для жизни условиях. 

Оригинальный вариант участия церкви в реализации правосудия дала доре-

волюционная Россия. Согласно Положению о наказаниях уголовных и исправи-

тельных дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет, совершившие преступления 

«без разумения», могли быть отданы «для исправления» в монастыри их вероис-

поведания, если в них не запрещалось проживание посторонних лиц. 

В большинстве законов того времени устанавливалась равная для детей и 

взрослых уголовная ответственность и наказание, одинаковая для всех лиц, пред-

ставших перед судом. Лишь к середине XIX века в ряде государств мира стали 

появляться законы, создаваться специальные учреждения, где стояла задача эле-

ментарной защиты детей и подростков на разных стадиях осуществления право-

судия. 

Так в 1824 году в Нью-Йорке был создан первый реформаторий для детей с 

целью оградить их от совместного содержания в тюрьмах со взрослыми преступ-

никами. В 1831 году закон штата Иллинойс предусмотрел, что наказание несо-
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вершеннолетних за некоторые виды преступлений должно отличаться от наказа-

ния взрослых. В 1869 году в Бостоне (штат Массачусетс) впервые были органи-

зованы заседания суда специально для рассмотрения дел несовершеннолетних, а 

также осуществлен первый опыт применения к ним режима пробации (воспита-

тельного надзора), ставшей впоследствии одним из самых распространенных и, 

по мнению американцев, самых действенных методов обращения с несовершен-

нолетними правонарушителями. Федеральный закон США уже содержал пред-

писание о рассмотрении дел несовершеннолетних в возрасте до 16 лет отдельно 

от дел взрослых преступников. 

Первый суд по делам несовершеннолетних был создан в Австралии 

(1890год), затем указанные суды были образованы в Канаде (1894год) и в 

1899 году в США. 

Конечно, этот поворот в истории правосудия не был случайным. Его гото-

вила сама история ювенальной юстиции. Но необходим был особый импульс, 

чтобы стало ясно, что без специального правосудия для несовершеннолетних 

борьба с детской и юношеской преступностью обречена на неуспех. 

Импульс возник в виде небывалого роста преступности несовершеннолет-

них в самом конце XIX века. Достижения технического прогресса породили 

определенные новшества в экономической сфере, изменившие привычные усло-

вия жизни общества. Европа конца XIX – начала XX вв. была буквально навод-

нена толпами юных бродяг и правонарушителей. Существовавшие в то время 

средства борьбы с преступностью можно оценить как неэффективные, а приме-

нительно к несовершеннолетним – как провоцирующие новые преступления. 

Примеру Австралии, Канады и США, создавших суды для несовершенно-

летних последовали другие страны, через короткое время возникли националь-

ные суды для несовершеннолетних в: Ирландии (1904 год) – специальная сессия 

общего суда, Египте (1904 год) – Закон от 14 февраля 1904 года о создании суда 

для несовершеннолетних в г. Александрии; Закон от 6 апреля о создании такого 

суда в Каире, Англии и Уэльсе (1905 год) – первый суд по делам несовершенно-

летних, Нидерландах (1901 год) – законы от 6 февраля 1901 года и от 12 февраля 
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1901 года: созданы временные суды для несовершеннолетних, действовавшие по 

упрощенной судебной процедуре, Германии (1907–1908 годы) – соединение 

функций опекунских судов и судей по уголовным делам о несовершеннолетних 

в судах Кельна, Франкфурта-на-Майне, Бреслау и др., Франции (1914 год) – За-

кон от 22 июля 1912 года, вступил в силу 4 марта 1914 года, создал автономную 

судебную систему судов для несовершеннолетних, Бельгии (1912 год) – Закон 

Картон-де-Виарта от 15 мая 1912 года, Австрии (1908 год) – созданы опекунские 

суды для несовершеннолетних, Испании (1918 год) – созданы опекунские суды, 

Италии (1908 год) – Закон от 11 мая 1908 года о специализированных судах по 

делам несовершеннолетних, Португалии (1911 год) – созданы трибуналы по де-

лам несовершеннолетних, соединенные с опекунскими судами: первый – в Лис-

сабоне в 1911 году, второй – в Порто в 1912 году, России (1910 год) – создана 

автономная судебная система по делам несовершеннолетних, Венгрии 

(1908год) – автономная судебная система, Румынии (Трансильвания) 

(1913 год) – автономная судебная система, Польше (1919 год) – автономная су-

дебная система, Швейцарии (1911–1913 годы) – автономная судебная система, 

Японии – январь 1923 года – Закон от 1 января 1923 года, создавший автоном-

ную систему по делам несовершеннолетних. 

Таким образом, ювенальная юстиция – важный инструмент системы за-

щиты прав детей. Идея особого отношения к детям, совершившим преступление, 

имеет в истории правосудия давнюю традицию. Еще в античном праве существо-

вал принцип «прощения, оправданного несовершеннолетием». К сожалению, 

средневековье, с его пониманием ребенка как «маленького взрослого», отвергало 

этот принцип. 

Толчком к изменению системы правосудия по отношению к детям стал не-

бывалый рост детской преступности в конце XIX – начале XX века, когда Европа 

оказалась наводненной толпами юных бродяг и правонарушителей. 

Как уже отмечалось, первый опыт по созданию новой судебной системы для 

работы с детьми относится к США. 2 июля 1899 года в Чикаго впервые был со-
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здан специальный суд, приступивший к рассмотрению дел исключительно несо-

вершеннолетних. Новшество быстро распространилось по всей Америке и за ее 

пределами – в Великобритании, Франции и Бельгии, Испании, Германии, Ав-

стрии. В 1931году ювенальные суды существовали в 30 странах. 

В России система детских судов появилась в 1910 году. Российская модель 

ювенальной юстиции была очень удачной. До 70% несовершеннолетних право-

нарушителей «детские» суды отправляли не в тюрьмы, а под надзор попечите-

лей, наблюдавших за их поведением. Да и сам суд рассматривался как «орган 

государственного попечения о несовершеннолетних». 

Однако в 1918 году Совнарком Советской России решил отменить эту прак-

тику, заменив ее другой, по мнению правительства, более «гуманной». Тогда и 

появились комиссии по несовершеннолетним, которым фактически подчинялись 

суды, выносившие решения по «детским» делам. Участие юристов в таких ко-

миссиях было сведено к минимуму. 

Но полным крахом системы ювенальной юстиции в России стало Постанов-

ление ЦИК и СНК СССР (апрель 1935 года), по которому возраст ответственно-

сти для правонарушителей был снижен до 12 лет. К детям снова могли применять 

все виды наказаний – фактически и смертную казнь. Через несколько месяцев, 

«в целях повышения ответственности детей и родителей», упразднили комиссии 

по несовершеннолетним, хоть как-то защищавшие права детей. 

В 1941 году был принят Указ Президиума Верховного совета СССР, распро-

странявший ответственность детей не только на умышленные преступления, но 

и на преступления, совершенные по неосторожности. Постановление 1935 года 

в этом законодательном акте подвергался критике за излишнюю лояльность к 

несовершеннолетним преступникам. Оба документа действовали в СССР вплоть 

до конца 1950-х. 

Сегодня в России права детей регулируются следующими основными зако-

нами: Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Феде-

рации, Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан, Федеральный закон об образовании в РФ, Закон об основных гарантиях 
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прав ребенка в Российской Федерации, Закон о дополнительных гарантиях соци-

альной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Закон 

о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. 

Помимо этого, существуют правительственные федеральные целевые про-

граммы (ФЦП), цель которых – создание благоприятных условий для развития 

детей, обеспечение защиты их прав. 

Примером такой программы может служить Программа «Дети России», 

принятая в августе 1994 года. Она включила в себя ФЦП «Одаренные дети», 

«Организация летнего отдыха детей», «Дети семей беженцев и вынужденных пе-

реселенцев», «Дети Чернобыля», «Дети-сироты», «Дети-инвалиды», «Дети Се-

вера», «Планирование семьи», «Развитие индустрии детского питания», а также 

«Безопасное материнство». 

С 1997 года в составе программы «Дети России» еще две ФЦП: «Профилак-

тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Развитие соци-

ального обслуживания семьи и детей». 

С 1999 года – ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту». 

Детское население России с 1990-ые года сократилось на 4,4 млн. Здоровье 

подрастающего поколения в тот период постоянно ухудшалось: в 2009 году об-

щая заболеваемость детей до 14 лет в целом по России увеличилась на 10,2% по 

всем классам болезней, рост заболеваемости туберкулезом достиг 21,8%. 

Из положительных моментов можно отметить снижение коэффициента мла-

денческой смертности: в 1990-е годы он составлял 17,4 промилле, в 2009 году – 

сократился до 15,3. Также за период с 2000 по 2009 год показатель смертности 

детей в возрасте от 1 до 14 лет сократился на 20%. 

Кроме того, период с 2000 по 2009 отмечен стабилизацией показателя 

смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет: в 2000 году – 21, 4, в 2009 году – 18. 

Выросло количество беспризорных детей. Сотни тысяч российских детей 

лишены родительского тепла и ухода, зачастую подвергаясь жестокому обраще-

нию. Число фактически безнадзорных детей не поддается статистическому 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

учету, около 500 тыс. подростков состоят на учете в органах по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, более 30 тыс. детей и подростков нахо-

дятся в следственных изоляторах и колониях. 

Ежегодно в России выявляется около 200 тыс. детей, нуждающихся в опеке. 

По числу детей-сирот, приходящихся на каждые 10 тысяч детского населения, 

Россия занимает первое место в мире. 

Одной из серьезнейших проблем в России является социальное сиротство. 

Впрочем, так же, как и для многих стран Восточной Европы. Среди детей, кото-

рые воспитываются в детских домах и интернатах, количество социальных си-

рот – фактически, сирот при живых родителях, составляет, по различным оцен-

кам, от 85 до 95%. 

Гражданский сектор в современной России представляет собой довольно 

развитое сообщество, мощный ресурс для развития социального партнерства об-

щественных организаций и государства. 

В качестве примера можно привести деятельность руководителя обществен-

ной организации «Соучастие в судьбе» (Москва) Алексея Голованя. Организация 

«Соучастие в судьбе» занимается предоставлением юридической помощи воспи-

танникам и выпускникам детских домов – от простой консультации до предста-

вительства в суде. Наиболее востребованной является помощь в решении жи-

лищного вопроса выпускников детских домов. 

Подводя итоги, можно отметить, что на сегодняшний день в мире сложилась 

система защиты прав детей на международном уровне, подкрепленная соответ-

ствующими правовыми документами. Что касается России, то основной задачей 

государства является практическое обеспечение принципов Конвенции о правах 

детей, выполнение рекомендаций ООН. 

Сегодня ювенальные суды функционируют более чем в 60 странах мира. 

Некоторые страны пошли по пути создания специализированных составов 

судей по делам несовершеннолетних. Это произошло в Ирландии, Италии, Гре-

ции (вариант), Швейцарии (кантон Женева), Японии (вариант). Новой Зеландии 

(вариант). 
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Такова была «стартовая ситуация» для начала деятельности ювенальной юс-

тиции. 

Что же касается современных подходов к ювенальной юстиции, то при реа-

лизации ею функций судебной власти приоритет суда для несовершеннолетних 

в судебном процессе выражен даже более ясно, чем в суде общей юрисдикции, 

поскольку в суде для несовершеннолетних центральными действующими фигу-

рами на протяжении всего судебного процесса являются судья и несовершенно-

летний. Максимальная индивидуализация процесса в суде для несовершеннолет-

них делает роль судебной власти более конкретной и рельефной в отношении, 

как конкретного несовершеннолетнего, так и общества в целом. 

Права ребенка (Rights of children) – это те права и свободы, которыми дол-

жен обладать каждый ребенок (ребенком признается каждый человек до 18 лет) 

вне зависимости от каких-либо различий: расы, пола, языка, религии, места рож-

дения, национального или социального происхождения, имущественного, со-

словного или иного положения. 

Определение прав ребенка логически вытекает из основных идей Всеобщей 

декларации прав человека. Ее отдельная статья посвящена детям. В ней указыва-

ется, что «Материнство и детство дают право на особое попечение и помощь». 

Таким образом, признавая равные права детей на все свободы, провозгла-

шенные в декларации, международное сообщество признает необходимость до-

полнительной помощи и поддержки детям. 

Для гармоничного развития личности ребенок должен расти в атмосфере 

любви и добра, в семье, среди близких и любящих людей. 

Задача взрослых – помочь ребенку подготовиться к самостоятельной жизни, 

стать полноправным членом общества, создать ребенку условия для нормаль-

ного физического и интеллектуального развития. 

Необходимость законодательно обеспечить охрану здоровья детей, защиту 

их прав побудила Лигу Наций принять Женевскую декларацию прав ребенка в 

1924. 
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Следующим важным шагом стало принятие ООН в 1959 Декларации прав 

ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, ка-

сающиеся защиты и благополучия детей. Конвенция о правах ребенка. К концу 

1970-х уровень развития общества, положение детей, новые проблемы показали, 

что одних декларативных принципов недостаточно. 

Требовались документы, в которых бы на основе юридических норм были 

закреплены меры и способы защиты прав детей. 

В этих целях в 1974 году была принята Декларация о защите женщин и де-

тей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, в 

1986 году – Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся за-

щиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном (принимающая семья – соотечественники) и 

международном (принимающая семья – иностранцы) уровнях. 

В течение 10 лет (с 1979 по 1989 год) специалисты многих стран мира, 

участвовавшие в Комиссии ООН по правам человека, разрабатывали текст но-

вого положения о правах ребенка, в котором бы максимально учитывались все 

стороны жизни ребенка в обществе. Этот документ получил название Конвенции 

о правах ребенка, и был принят Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 года. Согласно Конвенции, основным принципом защиты прав детей явля-

ется признание приоритета интересов детей. Особенно выделяется требование 

особой заботы общества о социально уязвимых группах детей: сиротах, инвали-

дах, беженцах, и т. п. 

Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, Конвенция ставит 

перед государствами задачу подготовки ребенка к самостоятельной жизни в об-

ществе, воспитания его в «духе мира, достоинства, терпимости, свободы равен-

ства и солидарности». 

Конвенция стала первым международным документом, в котором наиболее 

полно излагались права детей не только экономические, социальные и культур-
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ные, но и гражданские и политические права. Другой важной особенностью Кон-

венции являлось то, что впервые права детей приобрели силу международного 

права. 

Документ ратифицировало 191 государство. Все они каждые 5 лет предо-

ставляют в Комитет ООН по правам ребенка отчеты о том, какие шаги предпри-

нимаются в их странах для обеспечения защиты прав ребенка, какие сложности 

возникают при реализации тех или иных положений Конвенции, каковы пути ре-

шения этих проблем. На основе предоставленной информации Комитет по пра-

вам ребенка готовит экспертную оценку и рекомендации для каждой страны: на 

что стоит обратить особое внимание, какие проблемы необходимо решать в 

первую очередь, какие существуют методы их решения и т. п. 
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