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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теории и практики вза-
имодействия международного и уголовного законодательства России в систе-
ме их гармонизации и стандартизации на примере отдельных составов престу-
плений, проанализированы нормы международного права в области критериев 
эффективности в защите прав несовершеннолетних для их последующей им-
плементации в уголовное законодательство России. Отмечается, что широкое 
распространение различных форм противоправных деяний в отношении несо-
вершеннолетних предопределено следствием отсутствия комплексной систе-
мы защиты прав детей в международном и отечественном законодательстве, 
недостаточной разработанности эффективных методов выявления и констата-
ции составов различных видов преступлений. Указывается на необходимость 
учета положительного опыта в области зашиты прав и интересов детей в уго-
ловном законодательстве зарубежных стран, особенно государств — партне-
ров, что является необходимым условием успешности интеграционных про-
цессов, констатируется важность системного подхода при принятии решения 
о криминализации преступлений против несовершеннолетних.
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standardization using specific crimes as examples. They also analyze international 
law norms from the standpoint of the criteria of their effectiveness in protecting 
the rights of minors in view of their further implementation in Russian criminal 
legislation. It is noted that a wide spread of different forms of illegal actions against 
minors is predetermined by the lack of a comprehensive system of protecting 
the rights of children in international and Russian legislation, the insufficient 
development of effective methods of detecting and registering different crimes. The 
authors point out that it is necessary to take into account the positive experience 
in protecting the rights and interests of children in the criminal legislation of other 
countries, especially partner countries, which is a vital condition for the success of 
integrational processes. They state that it is necessary to use a systemic approach in 
making decisions on criminalizing offenses against minors.

Keywords: criminal evidence, defense counsel, cooperation in crime 
investigation, counteraction to investigation.

For citation: Garmyshev Ya.V., Koryagina S.A. Some Aspects of Imple-
mentating International Laws on the Rights of the Child in the Criminal Legislation 
of Russia. Sibirskie Ugolovno-Processual'nye i Kriminalisticheskie Chteniya = Si-
berian Criminal Procedure and Criminalistic Readings, 2021, no 3, pp. 5–14. DOI: 
10.17150/2411-6122.2021.3.5-14.(In Russian).

Семья, законные интересы несовер-
шеннолетних признаются приоритет-
ными направлениями правовой охраны, 
как в Российской Федерации, так и в за-
рубежном законодательстве. Изучение 
вопросов взаимодействия международ-
но-правовых норм по правам ребенка 
в системе их трансформации в нацио-
нальном уголовном законодательстве 
обусловлено тем, что, определяя ха-
рактерные принципы и действующие 
институты международного законода-
тельства, можно установить базовые 
наиболее общие закономерности и пер-
спективы дальнейшего развития уголов-
ного права России. Международным со-
обществом одобрен и принят целый ряд 
нормативных актов и договоренностей, 
анализ которых позволяет резюмиро-
вать, что в международно-правовом 
пространстве оформился важнейший 
универсальный принцип приоритетной 
защиты прав и интересов ребенка, ко-
торый, в силу требований Конвенции о 
правах ребенка, является основопола-
гающим документом международного 
права, определяющих права детей от 
рождения до 18 лет. Отметив тридцати-
летие, в 2019 г. Конвенции о правах де-

тей, постоянными членами ООН, выска-
заны новые угрозы для детей, которые 
требуют принятие мер по их защите, от 
таких посягательств, как сексуальная 
эксплуатация, вербовка в солдаты. В 
результате совместной многосторонней 
работы государств-участников были 
приняты два факультативных протоко-
ла к Конвенции по правам ребенка: об 
участии детей в вооруженных конфлик-
тах и торговле детьми, детской прости-
туции и детской порнографии. 

Вместе с этим, согласно Конвен-
ции, каждый ребенок имеет право на 
полное развитие, своих способностей, 
возможностей, в условиях свободных 
от насилия, «ни один ребенок не был 
подвергнут пыткам или другим жесто-
ким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения или на-
казания», эксплуатации и других форм 
злоупотреблений. Конвенция, четко 
обозначила и пределы, в которых осу-
ществляется правосудие в отношении 
детей, попавших в сферу уголовного 
судопроизводства. В ст. 40 указанного 
документа отмечается, что Государства-
участники признают право каждого ре-
бенка, который хотя, и нарушил уго-



7ISSN 2411-6122

Siberian Criminal Procedure and Criminalistic Readings, 2021, no 3, pp. 5–14

INTERNATIONAL AND CONSTITUTIONAL  
FOUNDATIONS OF CRIMINAL JUSTICE

ловное законодательство, но, на такое 
обращение, которое способствует раз-
витию у ребенка чувства достоинства и 
его значимости, укрепляет в нем уваже-
ние к правам человека других, и выпол-
нением им в обществе полезной роли. 

Между тем, согласно принятым Пе-
кинским правилам, касающиеся отправ-
ления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних, раскрывается понятие 
несовершеннолетний, под которым по-
нимается (П 2.2а) ребенок или молодой 
человек, подлежит ответственности за 
правонарушение, в рамках существую-
щей правовой системы, в такой форме, 
которая отличается от формы ответ-
ственности, применимой к взрослому. 
Однако и в указанных Правилах, не 
устанавливаются конкретные для ребен-
ка (молодого человека) возрастные пре-
делы. Руководящие принципы ООН для 
предупреждения преступности среди не-
совершеннолетних (Эр-Риядские руко-
водящие принципы) также не содержат 
разъяснений относительно определения 
возраста несовершеннолетнего. Таким 
образом, понятие «ребенок», «несовер-
шеннолетний», «молодой человек» яв-
ляются тождественными и относятся к 
возрастной категории до восемнадцати 
лет, за исключением случаев, указанных 
прямо в Законе [1, с. 76].  

Более того, решимость государств-
участников обеспечить и гарантировать 
защиту прав и интересов ребенка под-
тверждается и признанием на нацио-
нальном законодательном уровне, что 
находит свое отражение в различных 
отраслях российского права, с целью 
совершенствования правозащитного 
механизма, действующего по защите 
прав детей в целом, и детей ставшими 
жертвами от преступных посягательств 
в частности [2, с. 532; 3, с. 68].

Следовательно, отсутствие четкого 
определения понятия «несовершенно-

летний» порождает в теории уголов-
ного права и практики применения 
уголовно-правовых норм различные 
подходы в оценке объективных призна-
ков состава преступления, к примеру, 
по ст. 150 УК РФ, где существует не-
сколько подходов относительно поня-
тия возраста потерпевшего. Полагаем, 
что законодатель употребил термин 
«несовершеннолетний» в широком 
смысле слова, однако более точно было 
бы заметь его «лицом не достигшим 
совершеннолетия», так как на сегод-
няшний день по разному определяется 
в теории уголовного права понимается 
минимальный его возраст: одни иссле-
дователи полагаю, что с 14 лет, другие 
любой возраст. Полагаем, что потер-
певшим может быть любое лицо, кото-
рое понимает социальную значимость 
своих действий.

Аналогичная проблема в понима-
нии объективных признаков состава 
преступления может возникнуть при 
квалификации деяний, предусмотрен-
ных ст. 153 УК РФ, которая так же 
предопределенна ст. 9 Конвенции о 
правах ребенка 1989 г. определившей, 
правовой запрет в том ключе, что лю-
бой ребенок не может быть разлучен с 
его родителями, за исключением случа-
ев, когда компетентные органы, соглас-
но судебному решению, определяют в 
соответствии с законом, что такое раз-
лучение необходимо в наилучших ин-
тересах ребенка, для его полноценного 
развития. Как правило, чаще всего под-
мену легче осуществить в отношении 
новорожденных детей. В этой связи, 
предлагается указать в диспозиции ана-
лизируемой статьи на то условие, что 
подмена ребенка возможна с точки зре-
ния установления уголовно-правового 
запрета только в отношении новорож-
денных [4, с. 12]. Полагаем, что данная 
точка зрения не совсем корректна, и не 
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совсем понятно, как тогда квалифици-
ровать случаи, когда по медицинским 
показания мать и ее ребенок сразу после 
рождения были отлучены друг от друга 
в течение длительного времени. Таким 
образом, совершенно справедливым 
представляется высказанная точка зре-
ния, что подмена возможна в отноше-
нии любого не достигшего 18 лет лица, 
не осознающего своего происхождения 
и при том условии, что родители не 
были с ним ознакомлены [5, с. 161].

В научной литературе отмечается, 
что исходя из юридического анализа 
положительного опыта в международ-
ном праве правовых аспектов уголовно-
правовой защиты отношений, возника-
ющих в сфере реализации прав ребенка 
воспитываться и проживать с родите-
лями, имеются предпосылки в измене-
нии действующей редакции ст. 153 УК 
РФ, где предлагается видоизменить ос-
новной и квалифицированный состав 
подмены ребенка в ч. 1 и 2 ст. 153 УК 
РФ: в качестве основного состава по 
ч. 1 ст. 153 УК РФ установить характер 
умышленной формы вины при подмене 
ребенка, а в квалифицированном соста-
ве преступления установить деяние, со-
вершаемого из корыстных или низмен-
ных побуждений [6, с. 184].

Кроме этого, в России предусмо-
трено и значительное количество нор-
мативных актов, регулирующих все 
сферы жизнедеятельности детей и их 
правового положения, в частности фе-
деральные законы, указы Президента 
РФ, Постановления Правительства РФ, 
Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Между тем, на примере некоторых 
отраслей права, можно заметить, что 
такой идентичности в определении «ре-
бенок», «несовершеннолетний», «мало-
летний», «подросток» в отечественном 
законодательстве не существует.

Так, в ст. 28 ГК РФ «за несовершен-
нолетних, не достигших 14 лет (мало-
летних), сделки за исключением ч. 2 
указанной нормы, могут совершать от 
их имени только родители или опеку». 
Соответственно до 14 лет ребенок при-
знается малолетним. Понятие несовер-
шеннолетний дается в ст. 87 УК РФ, 
под которым понимается, «лица, кото-
рым ко времени совершения престу-
пления исполнилось четырнадцать, но 
не исполнилось восемнадцати», иными 
словами, в указанной статье говориться 
о несовершеннолетнем субъекте пре-
ступления, а не о потерпевшем ребен-
ке от преступления. Вместе с этим, по 
мнению В.С. Савельевой, с которым 
следует согласиться, отмечается, что 
преступления против несовершенно-
летних следует определить как, пред-
усмотренные нормами особенной части 
УК РФ общественно опасные деяния, 
потерпевшими от которых являются 
лица, находящиеся в любом возрасте, 
от дня рождения до достижения ими 
18 лет [7, с. 8]. 

Декларация прав ребенка, как один 
из базовых юридических документов, 
которая была имплементирована в на-
циональную правовую систему России 
обязывает отечественного законодателя 
предусмотреть правовыми и другими 
средствами специальную защиту ребен-
ка, обеспечивать детям необходимые 
возможности и соответствующие бла-
гоприятные условия, позволяющие им 
развиваться физически, умственно, ду-
ховно, нравственно, в социальном отно-
шении здоровым и нормальным путем и 
в условиях свободы и достоинства1.

Следовательно, при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении выше-

1 Декларация прав ребенка : принята Ге-
неральной Ассамблеей ООН 20 нояб. 1959 г. // 
ООН. Декларации. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml.
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указанной обязанности предусмотре-
на мера уголовной ответственности, 
установленная к определенным лицам, 
перечисленным в ст. 156 УК РФ. От-
раслевое отечественное законодатель-
ство и международно-правовые акты не 
дают системную характеристику поня-
тия «жестокого обращения с детьми», 
оценочность и размытость анализируе-
мого термина не устанавливает четких 
ориентиров и порождает противоре-
чивую правоприменительную практи-
ку [8, с. 173]. Представители же науки 
уголовного права на текущий момент 
также не могут прийти к общему по-
ниманию вышеуказанного термина. 
Согласно одному из теоретических 
подходов определено, что «жестокое 
обращение» является комплексным яв-
лением, проявляющимся в сочетании 
различных характеристик физического 
и психического насилия, предлагается 
заменить термин «жестокое обраще-
ние» на понятие «насилие» [9, с. 110]. 
Однако преобладающим подходом в 
теории уголовного права считается, что 
жестокое обращение с детьми имеет 
более широкий спектр противоправных 
деяний, нежели физическое и психи-
ческое насилие, что является, на наш 
взгляд более правильным [10, с. 66]. 
Тем не менее, в правоприменительной 
деятельности как правило, преобладает 
достаточно формализованный подход, 
в основе которого «жестоким обраще-
нием» признается только факт какого-
либо физического и активного сексу-
ального насилия.

Таким образом, одним из направ-
лений совершенствования уголовно-
правового механизма защиты прав не-
совершеннолетних следует признать 
необходимость выделения форм жесто-
кого обращения с детьми в законода-
тельстве России и в случае необходимо-
сти их дополнительного разъяснениях в 

соответствующем постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ.

В настоящее время, так же серьез-
ную озабоченность международного 
сообщества вызывает положение детей, 
которые становятся потенциальными 
жертвами детской проституции, дет-
ской порнографии, торговли детьми. В 
принятом Факультативном Протоколе 
(21.03.2001 г.) к Конвенции по правам 
ребенка, в ч. 3 ст. 8, упомянутого до-
кумента отмечается, что Государства-
участники обеспечивают, в системе 
уголовного судопроизводства при об-
ращении с детьми, являющиеся жерт-
вами преступных посягательств, пред-
усмотренных настоящим Протоколом, 
особое внимание интересам и правам 
ребенка. Вместе с этим, Российская Фе-
дерация, не осталась в стороне, и пре-
доставила Комитету ООН по правам 
ребенка, согласно ч. 1 ст. 12 националь-
ной всеобъемлющий доклад, принятых 
Россией мер по реализации указанного 
Протокола. Заслуживает внимание в 
докладе положение о суррогатном ма-
теринстве, где рекомендовано приня-
тие комплекса мер по противодействию 
торговли детьми, а также рекомендова-
но в этой сфере ужесточение националь-
ного законодательства [11, с. 24]. На се-
годняшний день в части необходимых 
гарантий защиты прав несовершенно-
летних, родившихся в результате сур-
рогатного материнства, особое внима-
ние приобретает проблема отсутствия 
необходимых фактических данных по 
суррогатному материнству, кроме это-
го, существует нерешенный вопрос в 
оценке наилучших интересов ребенка, 
родившегося в результате правовой 
реализации института суррогатного 
материнства, и который, однако, был 
реализован в различных юрисдикциях. 
С предложением о запрете коммерче-
ского суррогатного материнства, вы-
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ступила сенатор Е.Б. Мизулина. По ее 
мнению, процедура «вспомогательных 
репродуктивных технологий», особен-
но коммерческих услуг, связана со зна-
чительным нарушением прав и закон-
ных интересов новорожденных детей. 
Следовательно, такая практика, должна 
приравниваться к торговле детьми [12, 
с. 247]. Кроме этого, на заседании рабо-
чей группы по проблеме законодатель-
ного вывоза иностранцами детей через 
процедуру суррогатного материнства, 
председатель Комитета Государствен-
ной Думы по безопасности и противо-
действию коррупции В.И. Пискарев, 
отметил, что в российском националь-
ном законодательстве специальных 
требований к иностранным потенци-
альным родителям не установлено. 
Соответственно указанными услугами 
могут воспользоваться и ранее суди-
мые, и лишенные родительских прав 
иностранцы. Проследить дальнейшую 
судьбу ребенка, к сожалению, не пред-
ставляется возможным. К такому же 
мнению пришло и экспертное между-
народное сообщество, выразившие, что 
многие страны далеки от воплощения 
стандартов и норм ООН в националь-
ном законодательстве, следователь-
но, и далеки от наличия эффективного 
правового механизма в сфере противо-
действия торговле людьми [13, с. 135]. 
Таким образом, следует выделить три 
основных подхода к проблемам сурро-
гатного материнства и торговли детьми 
в вопросе имплементации международ-
но-правовых норм по правам ребенка в 
национальном уголовном праве: отри-
цание правовой возможности торговли 
детьми в условиях применения условий 
суррогатного материнства, озабочен-
ность возможного объединения соста-
вов суррогатного материнства и торгов-
ли детьми и полный запрет института 
суррогатного материнства. 

В международном праве в области 
соблюдения прав человека на Россий-
скую Федерацию возложены суще-
ственные обязанности, когда речь идет 
о выявлении фактов торговли людьми в 
отношении детей, так как государству-
участнику международного соглашения 
необходимо обеспечивать приоритет 
в наилучшем обеспечении стандартов 
законных интересов прав ребенка, ока-
завшегося жертвой преступления: его 
купли-продажи, над другими так же со-
циально значимыми задачами: правовое 
регулирование вопросов соблюдения 
общественного порядка и иммиграции. 
Нормы международных соглашений 
в России распространяются на всех 
без исключения несовершеннолетних, 
которые находятся под юрисдикцией 
Российской Федерации, дети, имеющее 
гражданство других стран, оказавшие-
ся жертвами торговли людьми, имеют 
полное право на одинаковую защиту 
правовыми средствами, что и гражда-
не нашего государства, недопустимо 
мировому сообществу придерживаться 
политики «двойных» стандартов в пра-
воприменительной деятельности, что 
иногда имеет место быть в последнее 
время. Учитывая тот факт, что торгов-
ля людьми, в том числе и детьми от-
личается многоплановым характером 
и имеет разнообразием всевозможных 
форм, решение данной проблемы не-
возможно только ограничиваясь при-
менением локальных и национальных 
средств, в первую очередь необходимо 
выявить проблемы российского зако-
нодательства по преодолению неза-
конного вывоза детей, определение его 
плюсов и минусов, а также определить 
характеристики детерминации данного 
явления с целью его противодействия и 
затем уже криминализировать сам факт 
противоправных действий с учетом его 
социальной обусловленности, по сути 
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основная стратегия в вопросах борьбы с 
торговлей детьми должна определяться 
в том, чтобы невидимое делать види-
мым. В этой связи не так давно мировое 
сообщество дополнительно предложило 
ряд существенных рекомендаций право-
вого и организационного характера по 
противодействию фактам эксплуатации 
детей, дало определение детской порно-
графии и проституции. Определенное 
позитивное воздействие в решении вы-
шеуказанных проблем оказывают соот-
ветствующие национальные программы 
и стратегии, отражающие, в первую 
очередь, регулирование экономики 
страны [14, с. 330]. Однако Российская 
Федерация не участвует в Конвенции 
Совета Европы о противодействии тор-
говли людьми от 16 мая 2005 г., которая 
охватывает разные формы противоправ-
ных деяний. Присоединение России к 
данной Конвенции несомненно бы по-
способствовало международному со-
трудничеству в противодействии тор-
говли несовершеннолетними.

Торговля людьми, как самостоя-
тельный состав преступления предус-
мотрена в ст. 127.1 УК РФ националь-
ного законодательства. Так, в п. «б», 
ч. 2 ст. 127.1 УК предусматривается 
квалифицирующий признак торговля в 
отношении несовершеннолетнего, оче-
видно, что, законодатель вывел за рам-
ки уголовно-правового преследования 
значительную часть сделок в отноше-
нии лиц возрастные границы, которых 
с момента рождения и до 14 лет. Иными 
словами, главная причина существова-
ния торговли детьми заключается, в 
несовершенстве уголовного законода-
тельства, призванного выступать од-
ним из важнейших регуляторов в сфере 
противодействия ей, где еще дополни-
тельно нужно учитывать особенности 
личности преступника и методику рас-
следования преступлений [15–17].

В качестве следующего направле-
ния дальнейшей гармонизации и стан-
дартизации отечественного уголовно-
го законодательства при реализации 
международных стандартов защиты 
прав несовершеннолетних, на которое 
следовало бы обратить внимание от-
ечественному законодателю это вопрос 
о правовой природе норм уголовного 
права, которые бы защищали интересы 
лиц, вступающих в брачные отношения: 
двоебрачие и инцест, так как в между-
народном праве и законодательстве от-
дельных зарубежных стран имеются 
правовые нормы запрещающие данные 
социально-негативные явления. В дей-
ствующем уголовном законе состав ин-
цеста не предусмотрен, но имеется нор-
ма, устанавливающая ответственность 
за половое сношение с лицом, не до-
стигшим 16 лет. При этом, не защищены 
уголовно-правовыми нормами законные 
интересы лиц в возрасте от 16 до 18 лет, 
которые, согласно ст. 1 ратифицирован-
ной в России Конвенции о правах ребен-
ка 1989 г., признаются так же детьми. 
Как справедливо отмечается в научной 
литературе было бы закономерно пред-
усмотреть состав деяния, посягающий 
на половую неприкосновенность лиц в 
возрасте от 16 до 18 лет, устранив тем 
самым пробел в УК РФ [6, с. 183].

Таким образном, при решении акту-
альных вопросов взаимодействия меж-
дународно-правовых норм по правам 
ребенка в системе их трансформации 
в отечественном уголовном законода-
тельстве необходимо, с учетом совре-
менного развития общественных от-
ношений системно усовершенствовать 
действующий перечень базовых зако-
нодательных норм, которые обеспечи-
вают надлежащею защиту интересов 
несовершеннолетних, учитывать по-
ложительный опыт зарубежных стран, 
целесообразно завершить процесс 
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приведения отечественного уголовно-
го законодательства в соответствие с 
имеющимися конвенциями и другими 
международными документами, в том 
числе следует присоединиться к ряду 
из них, а также в практической дея-

тельности продолжать реализовывать 
заложенные идей и принципы, уста-
новленные в последнее время новыми 
правовыми и социальными института-
ми, касающиеся вопросов защиты прав 
детей.
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