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В статье раскрывается основное содержание международно-правовых документов относительно 
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Вступление. Защита детей от насилия является неотложной задачей современного общества. Насилие 

в отношении детей приобретает различные формы и определяется целым рядом факторов, от личных 
особенностей потерпевших и посягателей до их культурного и физического окружения. Вместе с тем 
значительная часть информации о насилии в отношении детей остается сокрытой по многим причинам. 
Одна из них заключается в страхе – многие дети боятся сообщать о случаях насилия в отношении них. Во 
многих случаях родители, которые должны защищать своих детей, сохраняют молчание, если насилие 
совершается супругом или другим членом семьи, более влиятельным членом общества, например 
работодателем, сотрудником полиции или главой общины. 

Социальная приемлемость насилия также является важным фактором: как дети, так и посягатели 
могут считать физическое, половое и психологическое насилие неизбежным и нормальным явлением. 
Обеспечение дисциплины посредством применения физических и унижающих достоинство наказаний, 
притеснения или сексуальные домогательства часто считаются обычным явлением, особенно когда это не 
вызывает “видимых” или продолжительных телесных повреждений. Это находит свое отражение в 
отсутствии прямо предусмотренного законом запрета телесных наказаний. По данным “Глобальной 
инициативы за искоренение всех видов телесных наказаний в отношении детей”, по крайней мере в 106 
странах не запрещается применение телесных наказаний в школах, в 147 странах это не запрещается в 
альтернативных учреждениях по уходу за детьми, и лишь в 16 странах такие наказания запрещаются в 
семьях [1, 10]. 

Особую значимость данная проблематика приобретает в системах отправления правосудия. 
Миллионы детей проводят значительную часть своей жизни под контролем и  
наблюдением органов по уходу за детьми или систем отправления правосудия, а также в таких 
учреждениях, как камеры предварительного заключения, тюрьмы, места лишения свободы для 
несовершеннолетних и исправительные учебные заведения. Эти дети могут подвергнуться насилию со 
стороны сотрудников и должностных лиц, отвечающих за их благосостояние. В большинстве стран не 
существует прямого запрета на телесные наказания в таких учреждениях. 

Опасность насилия увеличивается в связи с перенаселенностью и запущенным состоянием таких 
учреждений, социальной отчужденностью и дискриминацией, а также недостаточной подготовкой 
сотрудников. Эффективные механизмы подачи жалоб, контроля и проверки, надлежащего регулирования и 
надзора со стороны государственных органов часто отсутствуют. Не все виновные привлекаются к 
ответственности, что влечет за собой создание традиций безнаказанности и терпимости в связи с насилием 
по отношению к детям. Последствия помещения в специальные учреждения влекут за собой не только 
подверженность детей насилию. Долгосрочные последствия могут включать серьезное отставание в 
развитии, инвалидность, необратимый психологический ущерб и более высокие показатели самоубийств и 
рецидивизма. 

Исходя из вышеизложенного, эта тематика является актуальной и требует тщательного 
исследования, выработки конкретных рекомендаций, направленных на усовершенствование существующих 



международно-правовых норм, регулирующих отношения в этой сфере, а также разработки практических 
рекомендаций. 

Постановка задачи. Целью данной статьи является исследование вопросов, касающихся  
предупреждения насилия в отношении детей, их системный анализ в контексте общих вопросов прав человека. 
Следует отметить, что вопросы обеспечения прав детей затрагиваются многими отечественными и зарубежными 
учеными, интересующимися тематикой прав человека, среди которых: М. В. Буроменский, В. Н. Денисов, И. П. 
Блищенко, И. К. Городецкая, С. А. Егоров, В. А. Карташкин, Ю. М. Колосов, Р. А. Мюллерсон, О. И. Тиунов и 
другие, вместе с тем существенного внимания данной проблематике в научной литературе не уделено.     

Результаты исследования. Международные договоры в области прав человека предписывают особое 
обращение с несовершеннолетними, совершившими преступление, ввиду их юного возраста. Эти стандарты 
требуют такого обращения с несовершеннолетними, чтобы дать им максимальную возможность вырасти 
ответственными гражданами, и все меры по отношению к несовершеннолетним должны приниматься с учетом 
этой цели перевоспитания. 

Эта цель прослеживается и в основных международно-правовых документах в области защиты прав и 
свобод человека. Так, Международный пакт о гражданских и политических правах содержит положение, 
согласно которому в отношении несовершеннолетних процесс определения уголовного обвинения должен 
быть таков, чтобы учитывать их возраст и желательность содействия их перевоспитанию (ст. 14 (4). 

Конвенция о правах ребенка содержит статьи (37, 40), посвященные защите несовершеннолетних, 
совершивших преступление, в соответствии с которыми на государства возлагаются следующие 
обязательства в области защиты несовершеннолетних: 1) запрещение применения пыток или других 
жестоких, бесчеловечных видов обращения и наказания; 2) неприменение в отношении лица, совершившего 
преступление в возрасте моложе 18 лет, смертной казни или пожизненного заключения; 3) использование ареста, 
задержания или тюремного заключения ребенка только в качестве крайней меры; 4) гуманное обращение с 
ребенком, лишенным свободы; 5) незамедлительный доступ к правовой и другой помощи и др. [2]. 

Кроме указанных документов в области защиты прав детей, в рамках ООН приняты договоры, 
содержащие стандарты, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила), и правила, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы [3, 195–239]. В 
Пекинских правилах учитываются различные условия и правовые структуры, отражаются цели и дух 
правосудия в отношении несовершеннолетних и излагаются желательные принципы и практические меры 
по отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних. Эти правила представляют собой 
приемлемые в международном плане минимальные условия обращения с несовершеннолетними, которые 
вступают в конфликт с законом. В Пекинских правилах указывается, что цели правосудия в отношении 
несовершеннолетних заключаются в улучшении положения несовершеннолетних и в обеспечении того, 
чтобы любая санкция в отношении несовершеннолетних правонарушителей была всегда соизмерима с 
характером как правонарушителя, так и правонарушения. В этом документе содержатся конкретные 
положения, касающиеся различных этапов правосудия в отношении несовершеннолетних. В них 
подчеркивается, что помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда 
должно быть крайней мерой и на минимально необходимый период, и содержится призыв к проведению 
исследований, планированию, разработке политики и оценке. 

Вопрос преступности среди несовершеннолетних и поведения с ними продолжал привлекать 
международное внимание и после принятия Пекинских правил. После различных подготовительных 
мероприятий восьмой Конгресс ООН рекомендовал Генеральной Ассамблее принять руководящие 
принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Руководящие принципы, 
принятые в Эр-Рияде) и Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 
(Резолюции ГА ООН 45/112 и 45/113 от 14 декабря 1990 г.). 

В Руководящих принципах, принятых в Эр-Рияде, установлены стандарты по предупреждению 
преступности среди несовершеннолетних, включая меры по защите молодых людей, которые оставлены 
родителями, лишены заботы, являются жертвами злоупотреблений или находятся в маргинальных условиях, 
другими словами, в группе “социального риска”. Эти принципы касаются предконфликтного этапа, то есть 
периода, когда несовершеннолетние еще не вступают в конфликт с законом. Основное внимание в 
Руководящих принципах уделяется детям, и они основаны на той предпосылке, что необходимо устранить 
условия, которые неблагоприятно влияют на нормальное развитие детей и нарушают его. С этой целью 
предлагаются всеобъемлющие, междисциплинарные меры, чтобы обеспечить молодежи жизнь, свободную 
от преступности, виктимизации и конфликта с законом. В Принципах основное внимание уделяется порядку 
применения ранних превентивных и защитных мер; они направлены на развитие совместными усилиями по-
зитивной роли различных социальных учреждений, включая семью, систему образования, средства 
массовой информации и общину, а также самих молодых людей. 

В Правилах ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, содержатся 
конкретные принципы, которые применяются ко всем несовершеннолетним, подвергаемым любому 
задержанию, и ко всем видам учреждений. В них имеется призыв к отдельному содержанию 
несовершеннолетних от взрослых в местах заключения и разделению несовершеннолетних в соответствии с 
их полом, возрастом, типом личности и видом правонарушения, с тем чтобы обеспечить их защиту от 
пагубного влияния и опасных ситуаций. В Правилах излагаются специальные положения, охватывающие 
различные аспекты пребывания в учреждениях, как, например, физическое окружение и условия 



содержания, образование, отдых, религия, медицинское  обслуживание, контакты с внешним миром, 
инспекции, жалобы и возвращение в общество.   

Вместе с тем следует отметить, что международное сообщество уделяет внимание не только защите 
несовершеннолетних, совершивших преступление, но и лиц, ставших жертвами преступлений. В 
сложившихся криминогенных условиях несовершеннолетние все чаще становятся жертвами взрослых 
преступников, причем как в тех случаях, когда они втягиваются последними в преступную деятельность, так 
и в ситуациях, где подростки выступают в качестве потерпевших от криминальных посягательств взрослых. 
Специалисты отмечают усиление криминальной активности именно в тех сферах социальной деятельности, 
включая даже практику государственных организаций, которые непосредственно касаются жизненно 
важных прав и интересов несовершеннолетних. 

Уже сейчас на практике реально сложились и, согласно прогнозам, получают дальнейшее развитие 
несколько видов криминальных ситуаций, связанных с превращением детей в предмет сделок купли-
продажи. Причем указанные ситуации различаются по степени своей общественной опасности и 
последствиям неблагоприятного влияния на физическое, нравственное и психическое развитие 
потерпевших. 

Опасной тенденцией становится перерастание подобного рода деяний в формы организованного 
криминального бизнеса, основанного на похищении, вербовке, купле-продаже несовершеннолетних, с 
последующим использованием потерпевших в противоправных и чисто преступных целях. Существенно 
повышают угрозу жизни и здоровью ребенка так называемые заказные похищения, совершаемые в виде 
преступного промысла в целях получения выкупа, использования органов и тканей, потерпевших в 
трансплантологии и косметологии, для отправления религиозных обрядов, сопряженных с принесением че-
ловеческой жертвы, и т. д. [4, 86]. В результате совершения этих противоправных действий непосредственный 
вред причиняется не только детям, но и обществу в целом. Необходимо обезопасить эту категорию на всех ста-
диях отправления правосудия, начиная со стадии предварительного следствия и заканчивая судебной 
стадией. 

Как отмечено в Конвенции о правах ребенка (1989 г.), “ребенок, ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надежную правовую защиту, как до, так и 
после рождения”. Конвенция налагает на государства обязательство принимать все необходимые меры, 
включая законодательные, административные, социальные, меры в области образования, с тем чтобы 
защитить детей от таких противоправных и наносящих вред здоровью деяний, как: употребление 
наркотических, психотропных веществ, все формы сексуальной эксплуатации и сексуального совращения, 
похищение детей, торговля детьми (ст. 33, 34, 35). Перед государствами-участниками ставится задача 
принятия всех необходимых мер для содействия физическому и психологическому восстановлению и 
социальной реабилитации ребенка, ставшего жертвой. 

В Венской Декларации и Программе действий (1993 г.), принятой Второй всемирной конференцией по 
правам человека, речь идет о том, что “следует укрепить национальные и международные механизмы и программы 
защиты и охраны детей, в частности: девочек; детей, оставленных без надзора; беспризорных; детей, 
подвергающихся экономической и сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию, детскую 
проституцию или продажу органов; детей, страдающих болезнями, включая синдром приобретенного 
иммунодефицита; детей из числа беженцев и перемещенных лиц; детей, находящихся в тюремном заключении; 
детей в вооруженных конфликтах, а также детей – жертв голода, засухи и других критических ситуаций” [5]. 

Проводимые под эгидой ООН исследования свидетельствуют, что, невзирая на запреты, 
предусмотренные в Международном пакте о гражданских и политических правах и в Конвенции о правах 
ребенка, некоторые страны по-прежнему применяют смертную казнь за преступления, совершенные лицами 
в возрасте до 18 лет. В настоящее время по крайней мере 31 страна разрешает телесные наказания детей за 
совершение преступлений, что в некоторых странах может включать избиение палками, порку кнутом, 
побивание камнями или отсечение частей тела. 

Невзирая на обязанность обеспечивать, чтобы лишение свободы детей применялось лишь в качестве 
крайней меры наказания и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени, 
предусмотренную в ст. 37 Конвенции о правах ребенка, по оценкам, в 1999 г. один миллион детей были 
лишены свободы. Большинство из них было обвинено в совершении мелких или незначительных 
преступлений и в первый раз преступили закон. Многие были лишены свободы в связи с тем, что они 
занимались попрошайничеством, бродяжничали или не имели определенного места жительства. В 
некоторых странах большинству детей, находящихся в местах лишения свободы, не были предъявлены 
обвинения, и они находятся под стражей в ожидании суда [1, 19–20].  

Дети в местах лишения свободы часто подвергаются насилию со стороны персонала таких учреждений, в 
том числе в качестве одной из форм контроля или наказания, и часто за незначительные проступки. По крайней 
мере, в 77 странах телесные и иные насильственные наказания в пенитенциарных учреждениях приняты в качестве 
законных дисциплинарных мер. Дети  подвергаются избиениям, насильственным формам ограничения свободы и 
унижающим достоинство видам наказания, таким, как избиение в обнаженном виде в присутствии других 
задержанных. Девочки в местах лишения свободы особенно подвергаются риску физического и полового насилия, 
главным образом в тех случаях, когда функции по контролю выполняют мужчины  [6]. 

В соответствии с положением Конвенции о правах ребенка, национальным законодательством в большинстве 
стран предусмотрено, что для детей, вступивших в конфликт с законом, должны быть созданы специальные 
учреждения во избежание жестокого обращения и эксплуатации со стороны взрослых. Вместе с тем во 



многих странах они часто содержатся вместе со взрослыми. Дети в местах лишения свободы также в 
большей степени подвергаются опасности нанесения ущерба самому себе или опасности самоубийств, 
особенно в случаях длительного или бессрочного лишения свободы, изоляции или содержания в местах 
лишения свободы для взрослых. 

  
Выводы. Учитывая вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что совместные усилия общества, 

государств должны стать поворотным моментом в направлении прекращения оправдания взрослыми 
насилия в отношении детей в качестве “традиции” или под видом “дисциплины”. В борьбе с насилием в 
отношении детей не должно быть никаких компромиссов. Уникальный статус детей – их потенциал и 
уязвимость, а также их зависимость от взрослых – требует, чтобы они пользовались большей, а не меньшей 
защитой от насилия. Все общества, независимо от их культурных, экономических или социальных 
особенностей, могут и должны положить конец насилию в отношении детей. Это означает не только 
наказание виновных, но также и изменение “образа мышления” в обществах и экономических и социальных 
условий, лежащих в основе насилия. 
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