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Вопрос о возрасте согласия – один из тех, 
которые5 сегодня вызывают особенно горячие споры и 
активно обсуждаются в правительстве и обществе 
Индии. Этот вопрос связан с целым клубом 
взаимосвязанных и трудноразрешимых проблем: 
диспропорцией в соотношении численности 
мужского и женского населения, ранними детскими 
браками, детской проституцией, похищением невест, 
селективными абортами и нищетой. И все это на 
характерном для любого традиционного общества 
фоне противоборства древних, укоренившихся в 
религии и образе жизни традиций и представлений с 
действующими законами страны. 

Возраст согласия – это возраст, с которого 
подросток вправе самостоятельно распоряжаться 
своей половой свободой и легально вступать в 
сексуальные отношения. Возраст согласия 
необязательно совпадает с брачным возрастом. В 
различных странах возраст сексуального согласия 
варьирует от 12 до 20 лет, а в некоторых  
странах вообще отсутствуют подобные нормы  
в законе. Установление этой границы является 
важным критерием, отграничивающим 
противоправное сексуальное деяние в отношении 
несовершеннолетнего, от допустимого поведения. На 
протяжении всей истории взгляды на этот вопрос 
постоянно менялись в зависимости от того, что 
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признавалось допустимым в области сексуальной 
жизни.  

Традиционно выделяют четыре возрастные 
группы возраста согласия:  

1) возраст невозможности согласия (это 
малолетние дети, которые не достигли половой 
зрелости и неспособные осознавать значение своих 
действий);  

2) возраст недействительного согласия 
(несовершеннолетние младшего возраста, сюда 
относятся и достигшие половой зрелости, но не 
имеющие права давать согласие на совершение с 
ними сексуальных действий);  

3) возраст условной допустимости согласия 
(несовершеннолетние старшего возраста, которые 
вправе вступать в половые отношения при 
определенных условиях);  

4) возраст безусловной допустимости согласия 
(несовершеннолетние старшего возраста, которые 
вправе вступать в половые отношения по своему 
усмотрению) [1].  

Но, говоря о возрасте согласия, недостаточно 
остановиться только на уголовно-правовой 
характеристике этого понятия. Необходимо 
учитывать широкий спектр психологических, 
религиозных, культурных, и социальных 
составляющих этого понятия. 

Сегодня во многих странах, в том числе и в 
Индии, социальные нормы полового поведения 
находятся в состоянии активной трансформации. 
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Законодателю постоянно приходится выбирать 
между более либеральным или более консервативным 
подходами в этом вопросе. Для Индии особая острота 
проблемы определения возраста согласия состоит в 
противоборстве традиционных ценностей индийского 
общества, и вызовов современного мира – 
акселерацией, доступностью интернет ресурсов, 
сексуализацией культуры и общей либерализацией 
половой морали. С другой стороны, во многих 
странах развернулась кампания по борьбе с 
педофилией и насилием над детьми и женщинами, 
которая в результате привела к ужесточению 
законодательства.  

Во многих странах подходы к установлению 
возраста согласия определяются целым комплексом 
культурных, религиозных, этических, медицинских, 
социальных и политических факторов. До недавнего 
времени в большинстве стран возраст согласия 
полностью совпадал с возрастом полового созревания 
и определялся визуально, по очевидным внешним 
признакам. Для девочек у большинства этнических 
групп он варьировал от 12 до 14 лет и совпадал с 
возрастом менархе – первой менструации. Возраст 
половой зрелости у мальчиков наступал, как правило, 
позже. Возраст согласия тесно связанный с половой 
зрелостью девочки фактически соответствовал 
брачному возрасту невесты, но мог с ним и не 
совпадать. Традиционно считалось, что лучшее время 
для материнства − это год или два после менархе, и 
уже к 15-16 годам многие девушки становились 
матерями. Примечательно, что подобная практика 
была законодательно закреплена еще в Кодификации 
императора Юстиниана (Corpus juris civilis) в VIвеке. 
В этой Кодификации говорилось, что для вступления 
в брак девочки и мальчики должны быть puberes 
(достигшими половой зрелости), то есть они должны 
были достичь как минимум возраста 12−14 лет. Но 
жизненные ситуации часто разнообразнее 
установлений законов, и, если кто-либо из 
вступающих в брак был impuberes – малолетним (для 
девочек это возраст 12 лет, для мальчиков – 14 лет), 
то и такой брак признавался законным, если стороны 
заявляли о своем взаимном желании жить вместе. Так 
их простое сожительство превращалось в законный 
брак (Institutes, I, tit. X). Эта римская традиция 
перешла в гражданское и каноническое право 
большинства европейских государств. В знаменитой 
пьесе В. Шекспира «Ромео и Джульетта» главной 
героине – Джульетте, не исполнилось 14 лет, и ее 26-
летняя мать упрекала ее в том, что она уже чуть ли ни 
старая дева: «В Вероне многие из знатных дам/ Тебя 
моложе, уж детей имеют./ Что до меня, в твои года 
давно уж я/ Матерью твоей была».  

Для многих азиатских государств, и для Индии в 
том числе, эта возрастная граница традиционно еще 
более низкая. С одной стороны, здесь господствуют 
древние традиции и обычаи, освященные нормами 
религии, которые поощряют ранние браки и начало 
половой жизни. С другой стороны − государство, 
которое в этих странах стремится обеспечить 
правовую защиту несовершеннолетних в 
соответствии с современными социальными 
воззрениями, нормами и требованиями 
международного права. И сегодня индийское 
общество и семья остаются патриархальными и 

иерархичными. До сих пор существует сложная 
система взаимоотношений между мужчинами и 
женщинами, принадлежащим к разным кастам, 
религиям и классам. Секс до брака является табу, а 
ранние детские браки остаются распространенным 
явлением.  

Древние ведические тексты предписывают 
родителям выдавать дочерей замуж в очень нежном 
возрасте. Так, Васиштха-самхита наставляет 
родителей: «Из боязни наступления зрелости пусть 
отец отдает дочь замуж, пока она еще ходит голая 
(нагника), поскольку, если она останется в доме 
после достижения брачного возраста, грех падает на 
отца» (XVII, 70). Этот возраст определяется в 
границах от 2 до 7 лет. Во многом это связано с 
древним культом плодородия, так, например, в 
Законах Ману женщина сравнивается с полем, 
нуждающимся в обработке. Поэтому считалось, что 
если девушка уже достигла возраста менархе, а она 
еще не замужем, это великий грех, т. к. не родились 
возможные дети [2, с. 316].  

Законы, запрещающие детские браки в Индии, 
появились только в XX веке, и стали результатом 
долгой и неустанной борьбы британской 
администрации с устаревшими обычаями и 
традициями. Эта работа растянулась на десятилетия в 
основном из-за внутреннего сопротивления, которое 
она встречала в индийском обществе. Первоначально 
были внесены изменения в уголовный кодекс Индии 
(Indian Penal Code) в 1860 г. Было установлено, что 
возраст согласия, как замужних девочек, так и 
незамужних, начинается с 10-летнего возраста. 
Смерть 11-летней девочки Филомнии (Phulomnee) в 
1889 г. [3, с. 96], которая была грубо изнасилована 
своим 35-летним мужем, ускорила принятие в 1891 
году Закона о возрасте согласия (Age of Consent Act, 
1891) по которому этот возраст был поднят до 12 лет. 
По закону половые отношения с девочками до 12 лет 
признавались изнасилованием вне зависимости, была 
ли девочка замужем или нет. Эти положения были 
внесены в уголовный кодекс Индии (Indian Penal 
Code and Code of Criminal Procedure, Section 375, 
1882, «Of Rape»). Затем в 1925 г. этот возраст был 
поднят до 13 лет. 

Так, шаг за шагом, британское правительство, 
готовило почву для принятия первого Закона, 
ограничивающего детские браки – Child Marriage 
Restraint Act, 1929 или Sarda act. Этот закон стал 
результатом большого числа социальных реформ, 
проводимых в Индии, и огромных коллективных 
усилий различных общественных групп. Это был 
первый закон, в работе над которым принимали 
участие женские организации. Закон установил 
минимальный брачный возраст для женщин в 14 лет, 
а для мужчин в 18 лет. Он предусматривал наказания 
за его нарушение – от 15 дней до 3-х месяцев 
заключения, или штраф в 1000 рупий, или то и другое 
одновременно. Закон не содержал упоминаний о 
возрасте согласия.  

Но, несмотря на предпринятые огромные 
общественные усилия, закон не получил 
единодушной поддержки в стране. Против него 
активно выступила мусульманская община. Среди 
индуистов высказывались опасения, что закон 
приведет к нарушению ведических традиций и, 
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вообще, к безнравственности. К сожалению, 
результат оказался противоположным ожиданиям 
тех, кто поддержал этот закон. Фактически этот закон 
не только не ограничил, но и спровоцировал рост 
числа детских браков. Многие семьи торопились 
заключить браки своих детей до вступления закона в 
силу и наступления законодательных санкций. По 
результатам проведенной в 1931 г. переписи 
населения, количество браков, в которых жена не 
достигла 15 лет,  увеличилось с 8,5 до 12 млн. 
случаев, а браков, где муж был младше 15 лет – с 3 до 
5 млн. случаев. А количество браков, где девочки-
невесты были младше 5 лет увеличилось в 4 раза, с 
218,500 до 802,200 случаев! [4, с. 89]. Причем 
наибольшее количество детских браков было 
заключено между детьми из мусульманских семей.  

Несмотря на то, что этот закон не принес 
ожидаемых результатов, его положительное значение 
состояло в том, что впервые за многие сотни лет был 
создал прецедент запрета на ранние браки. 

Позднее законодатель дополнял закон в 1940 г. и 
1978 г. Минимальный брачный возраст был 
установлен в 18 лет для девушек и 21 год для 
юношей. Если брак заключался с лицом меньшего 
возраста, его родители, опекуны, давшие согласие на 
брак, наказывались штрафом или тремя месяцами 
тюрьмы. Такому же наказанию подлежал и 
священник, осуществивший обряд бракосочетания. 
Если жених был старше 21 года, а невеста моложе  
18 лет, он нес такое же наказание.  

И сегодня индийское правительство 
предпринимает множество усилий для 
предотвращения детских браков. В 2005 году был 
принят Национальный план действий для детей 
(National Plan of Action for Children), его результатом 
стало принятие в 2006 г. Закона о запрете детских 
браков (The Prohibition of Child Marriage Act, 2006). 
По этому закону, мужчина старше 18 лет, 
заключающий брак с малолетней девочкой, подлежит 
высокому штрафу или 2 годам тюремного 
заключения. Такой же ответственности подлежат все 
участники свадебной церемонии. В 1983г. возраст 
согласия был установлен на уровне 16 лет. 

В 2012 г. был принят Закон о защите детей от 
сексуального насилия (The Protection of Children from 
Sexual Offenses Act, 2012), в основу закона были 
включены положения Конвенции прав ребенка 1989г. 
Закон установил серьезное наказание за сексуальное 
насилие над ребенком (от 7 лет тюремного 
заключения до пожизненного лишения свободы, и 
еще штрафа). Этот закон фактически запретил 
сексуальные отношения ранее 18 лет.  

В январе 2013 г. общественная жизнь Индии была 
взорвана многодневными митингами протеста, 
прокатившимися по всей стране. Тысячи женщин и 
мужчин в разных городах страны вышли на митинги 
в знак протеста против изнасилования 23-летней 
студентки медицинского факультета Джоти Сингх. 
Возвращаясь вечером домой, девушка со своим 
молодым человеком сели в автобус, где находились 
еще шестеро мужчин. После возникшей ссоры эти 
мужчины заблокировали двери автобуса и в течение 
нескольких часов насиловали девушку, избив ее 
спутника железными прутьями, после чего 
выбросили обоих на улицу и попытались переехать 

их автобусом. Из-за протестов судьи несколько раз 
откладывали рассмотрение дела [5]. В результате 
индийский парламент принял Закон против насилия 
над женщинами (Criminal Law (Amendment) Act, 
2013), который предусматривает ужесточение 
наказания за совершение преступлений сексуального 
характера. Согласно этому закону, минимальным 
наказанием за изнасилование станет лишение 
свободы сроком от 20 лет (раньше это был срок от  
7 лет) и вынесение смертного приговора или 
наказания в виде пожизненного заключения в случае 
смерти жертвы, а также ели это насильник-
рецидивист. Закон сохранил возраст согласия на 
уровне 18 лет [6]. 

Новый закон был воспринят неоднозначно в 
индийском обществе. Его не поддержали многие 
судьи, назвав «недемократичным» и «регрессивный», 
отметив, что закон может стать действенным 
«инструментом полиции при преследовании 
несовершеннолетних», а не средством их защиты. 
Они опасались, что новый закон породит шквал 
судебных преследований подростков за 
изнасилования на основании жалоб со стороны 
родителей девочек, даже если девочки дали согласие 
на сексуальный контакт. Судья В. Бхат (Virender 
Bhat) отметил, что он против подросткового секса и 
полностью разделяет обеспокоенность родителей, но 
он считает, что «высокие моральные принципы и 
сознательность не могут быть привиты ребенку 
посредством правовых норм, разумнее было оставить 
эту работу для родителей и школьных учителей. А 
сексуальное образование дети должны получать в 
школах» [7]. Так как браки в Индии заключаются, в 
основном, по воле родителей, иногда молодые 
влюбленные, чей выбор не одобряет семья просто 
сбегают из дома. Высказывались предложения внести 
в закон поправки, и не считать подростковый секс по 
взаимному согласию уголовно наказуемым деянием. 
По утверждению адвоката Флавии Агнес (Flavia 
Agnes) одна треть всех жалоб родителей на случаи 
изнасилования в Индии приходится на подростков, с 
которыми сбежали их дочери [7].  

Сегодня молодое поколение в Индии более 
сексуально активно, чем прежде. По результатам 
исследований 2007 г. Международного института 
народонаселения и Совета по народонаселению 
(International Institute for Population Sciences and the 
Population Council), более 42% мужчин и 26% 
женщин в возрасте 15-24 лет уже вступали в 
сексуальные отношения. Несмотря на то, что 
индийское общество и семья остается 
традиционными, многие аспекты сексуальных 
отношений рано становятся доступными подросткам 
благодаря интернету и кабельному телевидению [8]. 
«Если человек в 7 лет уже может нести уголовную 
ответственность за свои действия, то почему он не 
может вступать в сексуальные отношения раньше  
18 лет по своему усмотрению?», – резонно 
спрашивает блоггер (blogger4179) [9]. 

Среди негативных последствий повышения 
возраста согласия указывается и возможный рост 
похищений девушек в возрасте 15-18 лет для 
вступления в брак, и заключение «скороспелых» 
браков, с целью получить право «на легальный секс». 
К сожалению, как правило, такие союзы быстро 
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распадаются, так как молодые люди оказываются 
психологически не готовыми к браку.  

Поэтому, сторонники более высокой границы 
возраста согласия считают, что лица, не достигшие  
18 лет, не готовы к осознанному участию в 
сексуальных отношениях. Но сегодня все чаще 
раздаются голоса в пользу снижения возраста 
согласия в Индии хоты бы до 16 лет.  

Надо сказать, что Индия не одинока в своем 
стремлении снизить возраст согласия. В странах с 
более холодным климатом и темпераментом – во 
многих европейских странах, возраст согласия 
устанавливается в границах 14–16 лет. Минимальный 
возраст согласия на вступление в сексуальные 
отношения, где один из участников 
совершеннолетний, в европейских странах различный 
и составляет, например, 12 лет – в Нидерландах;  
14 лет – в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, 
Исландии; 15 лет – в Дании, Польше, Румынии, 
Словакии, Франции, Чехии, Швеции [1]. 

Часто установление этой возрастной границы 
являлось результатом упорной борьбы с детской 
проституцией. Так, в Англии с XVI века существовал, 
хотя и редко применялся, закон, по которому секс с 
девочкой до 10 лет классифицировался как 
изнасилование. Этот закон действовал вплоть до 
конца XIX века. Проблемы детской проституции 
вызывали возмущение и озабоченность в обществе, 
жертвами сутенеров часто становились 12-летние 
девочки. Было предпринято несколько 
законодательных попыток в 1883 и 1885 годах 
поднять возраст согласия для девушек до 16 лет, но 
они провалились. Рискованный выход из этого 
законодательного тупика нашел Уильям Стед, 
редактор «Пел-Мел Газетт». Он инсценировал 
совращение девочки, которую прежде купил у ее 
матери всего за 1 фунт. В своей газете он напечатал 
серию статей об этом. И только после суда над У. 
Стедом и заключения его в тюрьму, парламент 
Британии, наконец, принял Акт о поправках к 
уголовному законодательству в 1885 г. Этот закон 
повысил возраст согласия для девочек до 16 лет [11].  

А сегодня многие британские подростки 
вступают в сексуальные отношения гораздо раньше 
16 лет. «Общество должно признать тот факт, что 
около трети подростков вступают в сексуальные 
отношения в 14-15 лет. А тот факт, что они делают 
это незаконно, мешает им обратиться за помощью в 
вопросах контрацепции и половой гигиены», – 
считает Президент факультета общественного 
здравоохранения, профессор Дж. Эштон [12]. И как 
следствие, в Великобритании один из самых высоких 
в Европе показателей подростковой беременности. 
Дж. Эштон считает, что общественности и политикам 
нужно взглянуть правде в глаза и снизить возраст 
согласия до15 лет.  

Противники понижения возраста согласия 
считают, что это может привести к «подталкиванию 
подростков» попробовать эти отношения. 
Д. Финкельхор (D.Finkelhor), признанный авторитет в 
области детской сексуальности, считает, что ребенок 
просто не способен дать «истинного согласия» на 
секс, он не осознает «социальных правил» 
сексуального поведения, которые определяют 
приемлемость сексуального партнера. Ребенок еще не 

знает «естественной истории» сексуальных 
отношений и реакции окружающих на его 
сексуальные контакты [10].  

А Л. Дюкс, юрист, представляющий интересы  
72 жертв сексуальных домогательств и насилия со 
стороны телеведущего Би-би-си Дж. Сэвилла, 
выступила против любых попыток снизить возраст 
согласия. Она считает, что «взрослые, которые 
выбирают объектами своих домогательств детей, 
смогут на законных основаниях обратить свои взоры 
на еще более юных подростков. Существует 
реальный риск, что общество пошлет неверные 
сигналы и самим детям о том, что вполне допустимо 
заниматься сексом уже в возрасте 14-15 лет» [12].  

Но общество, судя по всему, уже послало им 
такие сигналы. По сообщениям ВВС, Национальная 
служба здравоохранения Великобритании (NHS), 
подготовила специальный буклет для подростков. Его 
авторы рекомендуют подросткам вести здоровы образ 
жизни: ежедневно употреблять пять порций фруктов 
и овощей, 30 минут в день заниматься физическими 
упражнениями и иметь два оргазма в неделю, так как 
это полезно для работы сердечно-сосудистой системы 
[13]. Буклет называется «Наслаждение», он рассчитан 
на школьников в возрасте от 13 лет. Его уже раздали 
учителям, родителям и сотрудникам организаций по 
работе с молодежью в г. Шеффилд. Так что в Англии, 
даже если сегодня удастся преодолеть сопротивление 
правительства, и понизить сегодня возраст согласия 
до 15 лет, вряд он сумеет продержаться и на этой 
границе долго. 

Законодательство Украины и России не содержат 
прямого определения «возраста согласия», как, 
например, индийское уголовное право. Ст. 155 УК 
Украины запрещает «половые отношения с лицом, не 
достигшим половой зрелости», а ст. 156 УК 
предусматривает ответственность за развратные 
действия с лицом, не достигшим 16 лет. Эксперты 
украинского правозащитного центра «Ла Страда – 
Украина» предлагают запретить половые отношения 
взрослого с ребенком, «который не достиг 16 лет или 
половой зрелости», и говорят о необходимости 
введения возраста сексуального согласия [14]. В 
РСФСР ст. 134 УК определяют ответственность за 
сексуальные отношения с несовершеннолетним, не 
достигшим 16 лет.  

Вопрос возраста согласия сегодня актуален не 
только для Индии как молодой развивающейся 
демократии, но для многих европейских стран с 
давними демократическими традициями. Совершенно 
очевидно, что возраст согласия связан не только с 
физиологическими процессами созревания организма 
ребенка. Возраст согласия связан и с особенностями 
его психологического развития, широким набором 
социальных культурных и религиозных факторов, 
влияющих на его жизнь. Он касается не столько 
отношений, возникающих между подростками, 
сколько проблем уголовного преследования за 
«межпоколенный» секс. Определение возраста 
согласия и допустимости половых отношений,  
а также иных действий сексуального характера  
с несовершеннолетним в большей мере 
обуславливается культурными и религиозными 
традициями, что и предопределяет значительную 
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разницу национальных законодательных подходов к 
этому вопросу.  
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Аннотация: В статье обосновывается роль права как особого специфического ценностного явления, которое в полной мере 
проявляет свое сущностно-функциональное назначение в условиях действия реального гражданского общества, отдающего 
приоритет правам и свободам личности. Подчеркивается, что только гражданское общество формирует благоприятные условия для 
полноценной жизнедеятельности личности и решающий вклад в эти условия вносят ценностные аспекты права, обретающие 
практическое значение. 
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Анотація: У статті обґрунтовується роль права як особливого специфічного ціннісного явища, яке в повній мірі виявляє своє 

сутнісно-функціональне призначення в умовах реального громадянського суспільства, в якому пріоритетними є права і свободи 
особистості. Підкреслюється, що лише громадянське суспільство формує сприятливі умови для повноцінної життєдіяльності 
особистості і вирішальний внесок у ці умови вносять ціннісні аспекти права, які знаходять своє практичне значення. 
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Annotation: This article explains the role of law as a special value – specific phenomenon, which fully shows his essence-functionality 

under the action of a real civil society, gives priority to individual rights and freedoms. Stressed that only civil society generates favorable 
conditions for the full life of the individual and the decisive contribution to these conditions contribute valuable aspects of law, acquires 
practical significance. 
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Выявление ценностного предназначения 6 
потенциала права, как особого общественного 
явления, остается одним из тех научных направлений, 
которое не только сохраняет свое теоретическое 
значение, но и приобретает несомненный 

                                                 
© Воронова И.В., 2014 

практический смысл в современных условиях. 
Именно в условиях становления и функционирования 
гражданского общества жизнедеятельность его 
членов должна опираться на надежную правовую 
основу, ориентированную на обеспечение 
приоритетных прав и свобод личности. Поэтому 
характеристика ценностных аспектов права 


