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Обеспечение и защита прав ребенка относится к глобальным проблемам со-

временности, в решении которых заинтересовано все мировое сообщество. Это 

объясняется определяющей ролью подрастающего поколения в гарантировании 

жизнеспособности общества и прогнозировании его будущего развития. Однако 

следует признать, что ни одно государство в мире не может претендовать на роль 

образца в области соблюдения прав ребенка. Даже для самых демократических 

и экономически развитых государств характерны рост преступности несовер-

шеннолетних, наличие семей с низким жизненным уровнем, смертность детей 

из-за недостаточного медицинского обслуживания, рост беспризорных детей. 

Все эти факторы доказывают невозможность разрешения детской проблемы 

только национальными средствами и вызывают необходимость объединения 
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усилий мирового сообщества в целом, что и обусловило возникновение инсти-

тута международно-правовой защиты прав ребенка. 

Вопрос о необходимости регулирования прав детей возник сравнительно 

недавно. Губительные последствия Первой мировой войны в отношении граж-

данского населения и растущий интерес к проблеме защиты детей в большинстве 

стран Европы и Северной Америки вызвал необходимость Лиги Наций создать в 

1919 году Комитет детского благополучия, который рассматривал права детей в 

основном в контексте мер, которые нужно было принять в отношении беспри-

зорных детей, рабства, детского труда, торговли детьми и проституции несовер-

шеннолетних. Большую роль в разработке социальных стандартов защиты детей 

в этот период сыграли неправительственные организации, в частности Между-

народный союз спасения детей, основанный англичанкой Эглантайн Джебб. В 

1923 году в рамках этой организации была разработана декларация, содержащая 

основные условия, которым должно следовать общество, чтобы обеспечить со-

ответствующую защиту детей и заботу о них. 

В 1924 году в Женеве Лига Наций на своей 5-й сессии приняла предложен-

ную Международным союзом спасения детей Декларацию прав ребенка. Это был 

первый документ международно-правового характера в области охраны прав и 

интересов детей. 

Однако окончательно система международной защиты прав ребенка как со-

ставной части защиты прав человека сложилась после Второй мировой войны в 

рамках Организации Объединенных Наций, одним из основополагающих прин-

ципов которой было провозглашение уважения к правам и свободам человека без 

какой-либо дискриминации. Принцип уважения прав человека был закреплен в 

Уставе ООН. 

Таким образом, Устав ООН создал правовую основу для формирования ме-

ханизма международной защиты прав человека, который включает в себя разра-

ботку международных стандартов в области защиты прав человека и создание 

международных контрольных органов за их соблюдением. 
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Необходимость разработки мер по охране прав ребенка, в силу его физиче-

ской и умственной незрелости, потребовала выделение международной защиты 

прав детей в особое направление. С этой целью в ООН были созданы Социальная 

комиссия и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Кроме того, защитой прав детей в 

отдельных областях занимаются специализированные учреждения ООН: Меж-

дународная организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и обра-

зования (ЮНЕСКО). 

Организацией, которая занимается исключительно детскими проблемами, 

является Детский фонд ООН. ЮНИСЕФ был создан резолюцией Генеральной 

Ассамблеи об учреждении ЮНИСЕФ от 11 декабря 1946 года. В ней было ска-

зано, что Фонд создается для оказания помощи детям в послевоенной Европе. Он 

должен быть организован и использован в пределах имеющихся в его распоря-

жении средств, а получающие помощь от ЮНИСЕФ правительства обязаны рас-

пределять эту помощь соответственно потребностям и без дискриминации в от-

ношении расы, религии, национальности и политических убеждений. В резолю-

ции были названы 25 членов Исполнительного совета: представители США, 

СССР, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Китая, Франции, 

Польши, Швеции, Югославии. Исполнительный директор был назначен Гене-

ральным секретарем ООН в консультации с Исполнительным советом. Свое пер-

вое заседание Исполнительный совет ЮНИСЕФ провел 19 декабря 1946 года. 

В 1953 году Детский фонд вошел в систему ООН (резолюция Генеральной 

Ассамблеи 802(8) от 6 октября 1953 года) и его полномочия были расширены: 

ему предоставлялось право долгосрочной помощи детям, которые терпели лише-

ния в результате сложившейся экономической и политической обстановки в их 

странах, а также во время вооруженных конфликтов. 

Основная функция ЮНИСЕФ – помощь правительствам развивающихся 

стран в виде поставок оборудования для школ, продуктов питания, медикамен-

тов, предоставления стипендий для преподавателей. Исполнительный совет 
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ЮНИСЕФ, состоящий из 36 членов, определяет основные направления деятель-

ности, анализирует программы и утверждает бюджеты Фонда. Секретариат 

ЮНИСЕФ, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, проводит свою ра-

боту через свои бюро (более 200), расположенные более чем в 140 странах. В 

рамках ЮНИСЕФ функционирует Международный центр развития ребенка. Он 

был создан в 1988 году в качестве специализированного исследовательского и 

учебного учреждения при базовой финансовой поддержке правительства Ита-

лии. 

За первое десятилетие 21 века в результате войн и гражданских беспорядков 

около 1 млн. детей стали сиротами или были оторваны от родителей, 12 млн. 

остались без крова и около 10 млн. были травмированы психологически. ЮНИ-

СЕФ помогает детям и женщинам, пострадавшим от войн, гражданских беспо-

рядков и стихийных бедствий, поставляя продовольствие, лекарства и чистую 

воду в зоны чрезвычайных ситуаций. Для решения особых проблем, возникаю-

щих в связи с военными действиями, ЮНИСЕФ организует оказание помощи 

детям по обеим сторонам конфликта. ЮНИСЕФ выступил инициатором и про-

пагандирует концепцию «дети как зона мира» для обеспечения лучшей их за-

щиты. 

ЮНИСЕФ привлекает звезд кино, шоу-бизнеса и спорта к участию в своих 

проектах. Один из наиболее известных послов доброй воли ЮНИСЕФ была по-

койная Одри Хепберн. Среди других выдающихся участников этой уникальной 

деятельности можно назвать Гарри Белафонте, Роджера Мура, Джейн Сеймур, 

Лив Ульман и сэра Питера Устинова. Представительство ЮНИСЕФ в России 

было открыто в марте 1997 года. Одна из основных задач ЮНИСЕФ – помощь и 

поддержка практической реализации Конвенции о правах ребенка в России. 

Национальным координатором деятельности ЮНИСЕФ в России является 

Министерство труда и социального развития РФ, а ведущими партнерами – Ми-

нистерства образования и науки, здравоохранения, иностранных дел, юстиции, 

внутренних дел, а также местные органы государственной власти. 
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Одной из глобальных проблем в области защиты прав детей признается про-

блема жестокого обращения с детьми (child abuse). 

Под жестоким обращением понимаются «все формы физического или пси-

хического насилия, причинение побоев или нанесение оскорблений, невнима-

тельное, небрежное или жестокое обращение, эксплуатация, включая сексуаль-

ные посягательства на ребенка». 

Статистика показывает, что до 40% случаев насилия над детьми соверша-

ется в семье, 38% – в школах, детских учреждениях и т. п. Поэтому огромное 

значение имеет система защиты прав детей, позволяющая отслеживать и контро-

лировать такие варианты нарушения прав ребенка. 

В этом смысле одной из наиболее показательных стран является Америка. 

В США существует огромное количество законов, принятых в интересах детей. 

На примере опыта США очень хорошо можно проследить всю широту по-

нятия «жестокое обращение с детьми». Существует масса законов, предусматри-

вающих ответственность родителей за самые разные случаи нарушения прав де-

тей. 

Аналогичные системы по защите детей от жестокого обращения суще-

ствуют и во многих других странах – Германии, Англии, Франции, скандинав-

ских странах. В каждой стране есть свое законодательство и свои методы работы 

с нарушителями. 

В Российской Федерации аналогичный контроль за детьми и семьями осу-

ществляют органы опеки и попечительства. Однако, по сравнению с западными 

образцами, российская система не до конца сформирована, а потому признана 

менее эффективной. 

Международная защита прав ребенка осуществляется по нескольким 

направлениям: разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подго-

товки международных стандартов в области прав ребенка; создание специаль-

ного контрольного органа по защите прав ребенка; изменение законодательства 

в соответствие с международными стандартами; оказание международной по-

мощи через Детский фонд ООН. 
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В рамках международной защиты прав человека Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года была принята Всеобщая декларация прав человека, а 

в 1966 года Международные пакты о правах человека. В Декларации и пактах 

провозглашается принцип равенства детей. 

В Пакте о гражданских и политических правах устанавливается, что каждый 

ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, национального или социального происхождения, имущественного по-

ложения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в 

его положении как малолетнего со стороны семьи, общества и государства (п. 1 

ст. 24). 

Пакт об экономических, социальных и культурных правах запрещает дис-

криминацию по признаку семейного происхождения или по иному признаку (п. 

3 ст. 10). В Декларации говорится о равенстве детей независимо от того, рождены 

они в браке или вне его: «Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны 

пользоваться одинаковой социальной защитой» (ст. 25). 

Статья 25 Декларации закрепляет, что материнство и младенчество дают 

право на особое попечение и помощь. 

Пакт об экономических, социальных и культурных правах предусматривает, 

что семье должна «предоставляться по возможности самая широкая охрана и по-

мощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит 

забота о несамостоятельных детях и их воспитании» (п. 1 ст. 10), а также при-

знает, что под особой охраной должны находиться матери в течение разумного 

периода до и после родов (п. 2 ст. 10). 

В Пакте о гражданских и политических правах говорится, что семья имеет 

право на защиту со стороны общества и государства (ст. 23). Согласно Пакту об 

экономических, социальных и культурных правах государства будут принимать 

меры для «обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и 

здорового развития ребенка» (ст. 12). 
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Статья 26 Декларации провозглашает право каждого человека на образова-

ние: «Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что каса-

ется начального и общего образования; начальное образование должно быть обя-

зательным», и предусматривает также, что «родители имеют право приоритета в 

выборе вида образования для своих малолетних детей». В Пакте об экономиче-

ских, социальных и культурных правах также говорится об обязательном и бес-

платном для всех начальном образовании (ст. 13). 

Таким образом, в Декларации и пактах был сформулирован ряд положений, 

непосредственно касающихся прав и интересов детей: принцип равенства детей, 

нормы о защите материнства и младенчества, о защите детей от эксплуатации, 

право детей на образование. В Декларации и пактах провозглашается принцип 

равенства детей. 

Важное значение для охраны здоровья детей и их прав имеют междуна-

родно-правовые нормы о запрещении детских браков. В Конвенции о согласии 

на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 года преду-

сматривается принятие государством законодательных актов, устанавливающих 

минимальный брачный возраст. Конвенция запрещает «заключение брака с ли-

цом, не достигшим установленного возраста, кроме случаев, когда в интересах 

сторон, вступающих в брак, компетентный орган разрешает сделать исключение 

из этого правила» (ст. 2). 

Рекомендация о согласии на вступление в брак, минимальном брачном воз-

расте и регистрации браков и Декларация о ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин, принятые Генеральной Ассамблеей ООН соответственно 1 но-

ября 1965 года и 7 ноября 1967 года, содержат положения о запрещении вступ-

ления в брак в детском возрасте и обручения молодых девушек, а также предла-

гают государствам принять эффективные меры по установлению минимального 

возраста для вступления в брак и регистрации браков в официальных учрежде-

ниях. 

Следует отметить также международные соглашения, связанные с рабством 

и работорговлей детьми, а также посвященные борьбе с торговлей женщинами и 
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детьми с целью проституции. В 1953 году Генеральная Ассамблея своей резолю-

цией одобрила Протокол о внесении изменений в Конвенцию 1926 года о раб-

стве. 

На конференции в Женеве в 1956 году была принята Дополнительная кон-

венция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных 

с рабством. Конвенция предусматривает, в частности, отмену такого института, 

сходного с рабством, как эксплуатация детского труда. Под этим подразумева-

ется любой институт или обычай, «силу которого ребенок или подросток моложе 

18 лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном 

другому лицу за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого 

ребенка или подростка или его труда» Конвенция предусматривает установление 

уголовного наказания за работорговлю. 

20 октября 1947 года ООН был принят Протокол к Международной конвен-

ции о борьбе с торговлей женщинами и детьми 1921 года и к Конвенции о борьбе 

с торговлей совершеннолетними женщинами 1933 года. В Конвенциях и Прото-

коле предусматривается обязанность государств привлекать к уголовной ответ-

ственности лиц, занимающихся вовлечением женщин в проституцию и торгов-

лей женщинами и детьми, сообщать друг другу сведения о профессиональных 

торговцах женщинами и детьми. 

ЮНЕСКО 14 декабря 1960 года приняла Конвенцию о борьбе с дискрими-

нацией в области образования, содержащую обязательства государств не допус-

кать дискриминацию в области образования по признаку расы, пола, языка, ре-

лигии, социального происхождения, политических убеждений и предпринимать, 

если нужно, все меры по устранению дискриминации при получении образова-

ния. В Конвенции, в частности, содержится положение, в соответствии с кото-

рым государство обязуется сделать начальное образование обязательным и бес-

платным. 

Конгресс ООН по борьбе с преступностью и обращению с правонарушите-

лями разработал ряд важных международных актов относительно защиты прав 
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несовершеннолетних правонарушителей в период отправления правосудия, от-

бывания наказания в местах лишения свободы, мер предупреждения преступно-

сти среди несовершеннолетних. Это Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

1985 года, известные как «Пекинские правила», и принятые в 1990 году. Руково-

дящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершенно-

летних и Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы. 

Специальным документом, полностью посвященным правам ребенка, стала 

Декларация прав ребенка. При подготовке Всеобщей декларации прав человека 

Экономический и Социальный совет предложил Комиссии по правам человека 

рассмотреть одновременно Всеобщую декларацию прав человека и проект Де-

кларации прав ребенка. 

В 1946 году Экономический и Социальный совет решил, что, хотя прин-

ципы Женевской декларации должны оставаться применимыми, Объединенные 

Нации нуждаются в обновленном документе, соответствующем уставным целям 

Организации Объединенных Наций в области прав человека. 

Декларация прав ребенка расширила 5 принципов Женевской декларации 

1924 года до 10 принципов. В ее Преамбуле отмечается, что «ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения». Это был 

первый документ международно-правового характера в области охраны прав и 

интересов детей. Декларация, состоящая из 5 принципов, сформулировала цели 

международно-правовой защиты детей: ребенку должна предоставляться воз-

можность нормального развития, как материального, так и духовного (пр. 1); го-

лодный ребенок должен быть накормлен, больному ребенку должен быть предо-

ставлен уход, порочные дети должны быть исправлены, сиротам и беспризорным 

детям должно быть дано укрытие и все необходимое для их существования 

(пр. 2); ребенок должен быть первым, кто получит помощь при бедствии (пр. 3); 
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ребенку должна быть предоставлена возможность зарабатывать средства на су-

ществование, и он должен быть огражден от всех форм эксплуатации (пр. 4); ре-

бенок должен воспитываться с сознанием того, что его лучшие качества будут 

использованы на благо следующего поколения (пр. 5). 

В Декларации впервые подчеркивалось, что забота о детях и их защита не 

является больше исключительной обязанностью семьи, общества или даже от-

дельной страны – все человечество должно заботиться о благополучии детей. 

Один из принципов Декларации устанавливает обязанность общества осу-

ществлять особую заботу о детях, неполноценных в физическом, психическом 

или социальном отношении Последний принцип посвящен вопросам воспитания 

ребенка. 

Таким образом, Декларация прав ребенка 1959 года сформулировала прин-

ципы, на которых должна базироваться государственная политика по обеспече-

нию прав ребенка. 

Принятие Конвенции стало значительным событием в области защиты прав 

детей. В Конвенции впервые ребенок рассматривается не только как объект, тре-

бующий специальной защиты, но и как субъект права, которому предоставлен 

весь спектр прав человека. 

Вступление в силу Конвенции о правах ребенка 2 сентября 1990 года стало 

кульминацией почти 70-летней борьбы за то, чтобы международное сообщество 

признало особые потребности и уязвимость детей. 

Декларация 1959 года послужила основой для подготовки Конвенции о пра-

вах ребенка. В 1978 году правительство Польши представило Комиссии ООН по 

правам человека первоначальный проект, подготовленный на основе этой Декла-

рации. Тогда выражалась надежда, что его можно будет принять в 1979 году, ко-

торый был объявлен Международным годом ребенка. Комиссия, однако, пришла 

к выводу, что текст требует углубленного рассмотрения, и создала специальную 

рабочую группу, которая проводила по одному заседанию в год в течение  
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1980-х гг. Рабочая группа достигла консенсуса в отношении окончательного ва-

рианта незадолго перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН 1989 года, приняв-

шей Конвенцию 20 ноября, в тридцатую годовщину Декларации 1959 года. 

Хотя по разным причинам эту Конвенцию либо хвалили, либо критиковали 

как «революционный» документ, ее следует в действительности рассматривать 

как важное событие, отмечающее несколько десятилетий постоянного процесса 

приобретения опыта и осмысления прав человека вообще и проблем детей в част-

ности. Положения Конвенции, по существу, являются логическим выводом из 

того, что в настоящее время является испытанным процессом разработки между-

народных норм: сначала устанавливаются фундаментальные принципы, затем 

они вводятся в международные документы, которые охватывают широкую 

гамму прав, и, наконец, формулируются в юридически обязательный документ, 

преследующий специфические цели. 

Таким образом, принятие Конвенции стало значительным событием в обла-

сти защиты прав детей. В Конвенции, состоящей из 54 статей, впервые ребенок 

рассматривается не только как объект, требующий специальной защиты, но и как 

субъект права, которому предоставлен весь спектр прав человека. 

С принятием Конвенции о правах ребенка в 1989 году международное сооб-

щество признало необходимость предоставлять специальную защиту детям в 

силу их физической и умственной незрелости. И тогда же наиболее остро встал 

вопрос об определении понятия «ребенок» в международном праве. Несмотря на 

то, что понятие «ребенок» рассматривается в социальном контексте, с правовой 

точки зрения очень важно дать определение данному термину или хотя бы обо-

значить его временные границы, так как ребенок как личность пользуется специ-

альными правами, которые ей присущи только в данный период. Трудность дан-

ного определения в международном праве заключается в том, что существующие 

между государствами большие различия в сферах культуры, в вопросах религии, 

в политических, правовых системах (в частности, различное законодательство в 

отношении абортов) делают невозможным дать точное определение понятию 
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«ребенок», которое могло бы удовлетворить все заинтересованные стороны. Тра-

диционно в законодательстве государств понятие «ребенок» связывается с воз-

растным критерием, т. е. существует определенный период времени, в течение 

которого личность считается ребенком. Международное право также взяло за ос-

нову временные рамки и попыталось дать определение термину «ребенок» путем 

установления момента, с которого начинается правовая защита детей и когда она 

заканчивается. 

Американская конвенция о правах человека 1969 года, статья 4 которой 

налагает на государства-участники обязательство защищать право на жизнь «как 

правило, с момента зачатия». Делегации, придерживающиеся концепции, уста-

навливающей начало жизни с момента зачатия, вновь поставили вопрос о вклю-

чении этого положения в определение «ребенок». Разгоревшиеся споры были до-

вольно успешно прекращены делегацией Марокко, предложившей убрать из тек-

ста статьи 1, сформулированной польской делегацией, слова «с момента его рож-

дения» и таким образом решить проблему. Предложение было принято, и данная 

статья стала звучать так: «Согласно настоящей Конвенции ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по за-

кону его государства он не достигает совершеннолетия раньше». 

Конвенция о правах ребенка закрепила верхний возрастной предел в 18 лет 

с оговоркой «если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее». 

В рамках Международной организации труда в 1999 году была принята 

Конвенция, касающаяся запрещения и немедленного действия по устранению 

наихудших форм детского труда, в которой предусмотрено, что она будет при-

меняться ко всем лицам, не достигшим 18 лет (ст. 2). 

Однако в некоторых других международных документах установлен иной 

возрастной предел. Речь идет, прежде всего, о международных договорах, каса-

ющихся какого-то определенного аспекта жизни ребенка. 
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Гаагская конвенция о гражданских аспектах похищения детей 1980 года и 

Европейская конвенция по признанию и вступлению в силу решений, касаю-

щихся опеки над детьми и восстановления опеки над детьми 1980 года, при-

знают, что для целей данных конвенций ребенком является личность до дости-

жения 16 лет (соответственно статьи 4 и 1). Конвенция о согласии на вступление 

в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков 1962 года остав-

ляет на рассмотрение государств-участников определять минимальный брачный 

возраст (ст. 2). При этом Рекомендация Генеральной Ассамблеи о согласии на 

вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков 

1965 года предлагает государствам установить минимальный брачный возраст в 

15 лет (Принцип II). В международном гуманитарном праве возраст призыва в 

вооруженные силы и принятия участия в военных действиях установлен в 15 лет 

(ст. 38 Конвенции о правах ребенка, ст. 77 Дополнительного протокола I к Же-

невским конвенциям 1949 года, ст. 4 Дополнительного протокола II к Женевским 

конвенциям 1949 года). В настоящее время разрабатывается дополнительный 

Протокол к Конвенции о правах ребенка об увеличении минимального возраста 

призыва на военную службу и участия в военных действиях до 18 лет. Конвенция 

МОТ №138 о минимальном возрасте приема на работу 1973 года устанавливает 

минимальный возраст в 15 лет (ст. 2). Однако Конвенция разрешает государ-

ствам с недостаточным уровнем социального и экономического развития уста-

навливать минимальный возраст для приема на работу в 14 лет (ст. 2). 

Это говорит о том, что в международном праве нет точно определенного 

возраста, с которого личность перестает считаться ребенком. Однако принятие 

специальной Конвенции о правах ребенка (на региональном уровне принятие 

Африканской хартии прав и благополучия ребенка), пересмотр возрастных кри-

териев в некоторых договорах (в частности, в международном гуманитарном 

праве) позволяют говорить о тенденции в международном праве считать возраст 

в 18 лет как наиболее принятую норму для определения момента, с которого пре-

кращается правовая защита ребенка. 
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Что касается начала правовой защиты, то она предоставляется с момента 

рождения ребенка, хотя государства в своем национальном законодательстве мо-

гут расширить эту защиту до момента зачатия. 

Следует отметить, что с принятием Конвенции был введен ряд новых прав 

ребенка: на выживание и развитие (ст. 6), на сохранение индивидуальности 

(ст. 8), на право свободно выражать свои взгляды (ст. 12), на неучастие в военных 

действиях (ст. 38), на физическое и психологическое восстановление и социаль-

ную реинтеграцию жертв злоупотреблений и эксплуатации (ст. 39). 

В Конвенции впервые особо оговорена роль средств массовой информации: 

государства-участники обязуются поощрять средства массовой информации к 

распространению информации и материалов, полезных для ребенка в социаль-

ном и культурном отношении, чтобы ребенок имел доступ к информации из раз-

личных национальных и международных источников (ст. 17). В соответствии со 

статьей 42 государства-участники обязуются «широко информировать о принци-

пах и положениях Конвенции, как взрослых, так и детей». 

Впервые в истории в рамках Конвенции был создан международный меха-

низм контроля за выполнением положений Конвенции – Комитет по правам ре-

бенка. Он уполномочен рассматривать периодические (раз в 5 лет) доклады гос-

ударств о принятых ими мерах по осуществлению положений Конвенции 

(ст. 44). Кроме того, ст. 45 предусматривает, что Комитет также является коор-

динатором международного сотрудничества по выполнению поставленных в 

Конвенции целей. Для этого в его работе могут принимать участие Детский фонд 

ООН, специализированные учреждения, международные неправительственные 

организации. Еще одно новшество Конвенции – это положение, согласно кото-

рому государства должны обеспечить «широкую гласность своих докладов в 

своих странах» (п. 6 ст. 44). 

Из всех стран, признанных международным сообществом как суверенные 

государства, только 4 еще не ратифицировали Конвенцию о правах ребенка – 

США, Сомали, Объединенные Арабские Эмираты, Оман. Конвенция о правах 
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ребенка близка к тому, чтобы стать первым в мире договором по правам чело-

века, который ратифицируют все страны мира. 

Новый виток развития права ребенка получили после состоявшейся 30 сен-

тября 1990 года в Нью-Йорке Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 

детей. На этой встрече были приняты Всемирная декларация об обеспечении вы-

живания, защиты и развития детей и План действий по осуществлению Всемир-

ной декларации. 

В этих документах сформулированы конкретные цели, которые должны 

быть реализованы к концу текущего столетия, а именно: борьба с основными 

детскими заболеваниями; сокращение смертности детей в возрасте до 5 лет; сни-

жение уровня материнской смертности; оказание повсеместной поддержки де-

тям-инвалидам; предоставление защиты детям в условиях вооруженных кон-

фликтов; обеспечение неотъемлемых прав ребёнка. 

25 мая 2000 года в Конвенции о правах ребёнка 1989 года было принято два 

дополнительных протокола – Факультативный протокол, касающийся участия 

детей в вооружённых конфликтах, и Факультативный протокол, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Указанные доку-

менты были приняты в ответ на усилившееся в последнее время вовлечение несо-

вершеннолетних во внутренние вооруженные конфликты (Афганистан, Судан, 

Сьерра Лионе, Чечня и др.). 

Не менее опасной тенденцией стало использование более широкое исполь-

зование детей в целях сексуальной эксплуатации. По оценкам, ежегодно в мире 

в нелегальный сексуальный бизнес, который приносит доходы в размере многих 

миллионов долларов, поступает около миллиона детей. 

Статья 34 Конвенции призывает государства защищать детей от «незакон-

ной сексуальной практики» и использования в целях эксплуатации в проститу-

ции и порнографии. Многие страны приводят свои национальные законы в соот-

ветствие с Конвенцией. Для того чтобы положить конец соучастию, которое до-

пускает в столь широких масштабах сексуальную эксплуатацию детей, необхо-

димо также расширить информационно-пропагандистскую работу. 
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