
многие уже привыкли и воспринимают их если не как должное, 
то как неизбежное.

A.A. Пронин

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА ОТ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ

Одним из наиболее устойчивых мифов, унаследованных из прошлого, 
является убеждение в том, что дети -  это единственный 
привилегированный класс в нашем обществе. Следствием этого убеждения 
стало распространение представления о том, что случаи жестокого 
обращения с детьми в нашей стране встречаются редко и связаны 
с психическим заболеванием или алкоголизмом родителей, 
их нравственной неразвитостью или моральной дефектностью, 
а не с тем подчиненным, зависимым от взрослых, положением в обществе, 
которое дети занимали ранее и занимают в настоящее время.

Международные правовые акты не дают конкретного определения 
жестокого обращения с ребенком. Так, в ч. 1 ст. 19 Конвенции ООН 
о правах ребенка (1989) сказано, что государства-участники должны 
принять все необходимые меры, в том числе и законодательные, 
для защиты ребенка от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, грубого обращения или эксплуатации1. 
Однако при этом не раскрывается содержание понятий: «насилие», 
«злоупотребление», «оскорбление», «эксплуатация». Указанные понятия 
должны конкретизироваться в национальном законодательстве каждой 
страны с учетом ее традиций и культуры.

Термин «жестокое обращение с детьми» впервые появился в Кодексе 
о браке и семье РСФСР в 1968 г. В нем жестокое обращение с детьми было 
включено в перечень оснований для лишения родительских прав, 
но содержание самого понятия не раскрывалось. Разъяснение этого 
понятия для семейного, но не уголовного права было дано в п. 14 
постановления Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения 
судами законодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей» от 07.12.1979 № 9 и без существенных изменений 
воспроизведено через 20 лет в п. 11 постановления Пленума Верховного 
суда РФ «О применении судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей». Из этих разъяснений следует, 
что жестокое обращение с детьми может проявляться в осуществлении 
родителями физического или психического насилия над ними либо 
в покушении на их половую неприкосновенность, а также в применении 
недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, 
унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении

1 Конвенция о правах ребенка: [одобрена Генер. Ассамблеей ООН 20.11.1989] // 
Сб. междунар. договоров СССР. 1993. Вып. 46.
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или эксплуатации детей)1. Таким образом, под жестоким обращением 
с детьми понимаются как уголовно наказуемые действия, так и действия, 
которые нарушают права ребенка, но не являются уголовно наказуемыми. 
Но так же, как и документы ООН, высшая судебная инстанция нашего 
государства не раскрывает содержание понятий «насилие», 
«злоупотребление», «оскорбление», «эксплуатация».

В Уголовный кодекс РФ (УК РФ) 1996 г. включена ст. 156, 
которая впервые предусматривает ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением. 
Однако отсутствие в этой статье четкого и однозначного определения, 
что есть жестокое обращение с несовершеннолетним, затрудняет 
применение данной нормы на практике.

Таким образом, отсутствие четкого и развернутого определения 
жестокого обращения с ребенком в российском законодательстве следует 
считать очевидным пробелом.

По мнению ряда авторов, под жестоким обращением с ребенком 
в уголовном праве следует понимать посягательства, причиняющие 
ребенку серьезный «физический, психический, морально-психологический 
вред, включая садистские, инцестные и иные парафильные сексуальные 
посягательства, либо ставящие его в опасность причинения подобного 
вреда, а равно нарушающие его развитие»2. При этом следует отметить 
необходимость большей конкретизации предлагаемого определения 
и выработки дефиниций отдельных форм жестокого обращения 
с ребенком.

Сказанное позволяет нам различать четыре основных вида насилия 
в отношении детей: физическое, сексуальное, психологическое
и пренебрежение основными нуждами ребенка.

«В мире есть единицы измерения чего угодно: рубли, калории, биты. 
Единицы измерения насилия нет. Мы не можем сказать, становится 
насилия больше или меньше, -  говорит Л. Улицкая, писательница. -  
Но именно в наше время человечество постепенно начинает осознавать: 
проблема выживания связана не с истощением ресурсов планеты и даже 
не с экологической катастрофой, а с тем, успеет ли homo sapiens 
перестроить свое сознание таким образом, чтобы признать свободу 
высшим благом, а насилие -  глубочайшим позором и болезнью.

Жестокое обращение с детьми -  это социальное явление, которое 
присуще любому обществу. Бердяев говорил, что психологические 
особенности русских закладываются в раннем детстве в результате тугого 
пеленания, принятого во всех слоях общества -  от крестьянства

1 О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей: постановление Пленума Верхов, суда РФ от 27.05.1998 № 10 // 
Рос. газ. 1998. 10 июня.

2 Цымбал E.. Дьяченко А. Актуальные проблемы защиты детей от жестокого 
обращения в современной России // У голов, право. 1999. № 4. С. 75.



до аристократии, и привычка к рабскому состоянию складывается именно 
из-за стеснения физического движения в раннем возрасте... Возможно, 
к этому заключению нужно относиться как к метафоре, но, мне кажется, 
и в буквальном его прочтении тоже есть определенный смысл. Рабское 
состояние и есть привычка к насилию»1.

Схожую мысль высказывает и швейцарский психоаналитик 
Э. Миллер: «Говоря о причинах, по которым Холокост имел место именно 
в Германии и именно в то, а не другое время, одним из факторов называют 
деструктивный стиль воспитания, применявшийся к детям раннего 
возраста в Германии на рубеже веков. Это всеобщее и повсеместное 
истязание детей. Разумеется, и в других странах дети подвергались 
и подвергаются дурному обращению во имя целей и задач, которые ставят 
перед собой воспитатели. Однако не с такого раннего возраста и не с таким 
систематическим упорством, которые отличали прусскую педагогику. 
За два поколения до того, как Гитлер пришел к власти, данный метод 
уже был отработан во всех деталях и применялся по всей Германии. 
Он заложил в итоге надежный фундамент, на котором Гитлер смог 
построить то, о чем мечтал»2.

Многолетний социально-экономический кризис, переживаемый 
нашей страной, обусловливает актуальность проблемы жестокого 
обращения с детьми для современной России.

По данным всемирной правозащитной организации «Международная 
амнистия», 40% российских детей подвергаются насилию в семьях; 
в школах 16% учащихся испытывают со стороны педагогов физическое 
насилие и 22% -  психологическое; в 1990 -  1999 гг. смертность 
от самоубийств среди детей и подростков выросла на 100%, в 1996 г. 
покончили с собой 2756 детей и подростков. Отмечаются самоубийства 
даже среди детей 5-9 лет3. В последующие годы статистика детских 
самоубийств не публиковалась.

По информации Генеральной прокуратуры РФ, в России в 1998 г. 
103360 детей стали жертвами преступлений, из них 3670 умерли, здоровью 
6626 был нанесен тяжкий вред. Эти цифры касаются лишь выявленных 
преступлений4. А сколько невыявленных?

Жестокое обращение с детьми -  это не только физическая травма. 
Оно вызывает задержку физического и психического развития 
(если насилие началось в раннем возрасте), нарушение социализации, 
появление различных отклонений в поведении ребенка и подростка. 
В числе последствий жестокого обращения с детьми -  формирование 
у последних чрезмерных страхов, отсутствие самоуважения, 
а иногда и убеждение в том, что они заслуживают подобного обращения.

1 Единицы измерения насилия нет...// Рос. вестн. «Междунар. амнистии». 2000. 
№ 18. С. И.

2 Единицы измерения насилия нет... С. 11.
3 Российский вестник «Международной амнистии». 2000. № 18. С. 22.
4 Сафонова Т. Не подними руку на ребенка! // Мед. газ. 2000. 16 февр.



Дети рано утрачивают веру в добро и испытывают отчуждение 
от взрослых (родителей).

Защита детей от насилия и эксплуатации является составной частью 
их права на жизнь, здоровый рост и развитие. Запрет на жестокое, 
бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и пытки -  
безусловная норма международного права, которая зафиксирована 
во многих соглашениях и не подлежит отмене даже при исключительных 
обстоятельствах.

С учетом того, что согласно ст. 6 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав детей в Российской Федерации» за ребенком закреплены 
все права человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ1, 
можно привести следующие основные международно-правовые 
соглашения, участником которых является в том числе и Россия, 
содержащие запрет на насилие и (или) жестокое обращение в отношении 
несовершеннолетних:

• Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 
16.12.1966 резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН);

• Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(принята 09.12.1975 Генеральной Ассамблеей ООН);

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (заключена 
10.12.1984);

• Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 
войны (подписана 12.08.1949);

• Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12.08.1949, 
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 
(протокол I) (Женева, 08.06.1977);

• Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12.08.1949, 
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного 
характера (протокол II) (Женева, 08.06.1977);

• Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959 резолюцией 
1386 (XIV) на 841-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН);

• Конвенция о правах ребенка (принята 20.11.1989);
• Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) (приняты 29.11.1985 
резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН);

• Руководящие принципы Организации Объединенных Наций 
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-

1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федер. закон 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ//Рос. газ. 1998. 5 авг.



Риядские руководящие принципы) (приняты 14.12.1990 резолюцией 45/112 
на 68-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН);

• Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы (приняты 14.12.1990 резолюцией 
45/113 Генеральной Ассамблеи ООН).

В нашей стране сложность оказания помощи пострадавшим 
от насилия детям обусловлена целым рядом причин, в том числе 
отсутствием определений жестокого обращения с детьми в Уголовном 
и Семейном кодексах и государственной регистрации этого явления.

Несмотря на наличие отмеченных проблем, в Российской Федерации 
для защиты прав и законных интересов детей используются три основных 
внутригосударственных механизма: гражданско-правовой,
административно-правовой и уголовно-правовой.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 Семейного кодекса РФ (СК РФ) ребенок 
имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав 
и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, 
их заменяющими), а в случаях, предусмотренных СК РФ, органом опеки 
и попечительства, прокурором и судом. (Согласно ч. 1 ст. 34 Гражданского 
кодекса РФ и ч. 2 ст. 121 СК РФ органами опеки и попечительства 
являются органы местного самоуправления.)

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом 
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право 
самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право 
на защиту.

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных 
интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 
образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки 
и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд 
(ч. 2 ст. 56 СК РФ).

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав 
и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки 
и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 
При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан 
принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка 
(ч. 3 ст. 56 СК РФ).

Обязанность защиты прав детей и ответственность за выявление 
детей, родители которых не исполняют обязанностей по воспитанию детей 
или злоупотребляют своими родительскими правами, СК РФ возлагает 
на органы опеки и попечительства. Если органами опеки и попечительства 
установлено противоречие между интересами родителей и детей, 
то родители не вправе представлять интересы своих детей, и в этом случае



для защиты прав и интересов детей орган опеки и попечительства обязан 
назначить представителя (ч. 2 ст. 64 СК РФ).

Гражданско-правовой механизм защиты прав детей. Нормы 
семейного права применяются в тех случаях, когда в действиях родителей 
(лиц, их заменяющих) не содержится признаков состава какого-либо 
преступления или административного правонарушения. Так, Семейный 
кодекс России позволяет осуществлять следующие действия:

I. Лишать родителей родительских прав в случае, если они жестоко 
обращаются с детьми, в том числе применяют физическое или психическое 
насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность 
(ст. 69).

Последствия лишения родительских прав установлены ст. 71 СК РФ. 
В соответствии с ней родители, лишенные родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они 
были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него 
содержания, а также право на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей.

Лишение родительских прав не освобождает родителей 
от обязанности содержать своего ребенка.

Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей 
(одного из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, 
установленном жилищным законодательством.

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 
родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение 
или право пользования жилым помещением, а также имущественные 
права, основанные на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на получение наследства.

При невозможности отдать ребенка другому родителю или в случае 
лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается 
на попечение органа опеки и попечительства.

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) 
родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня 
вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) 
родительских прав.

2. Ограничивать родительские права. Суд может с учетом интересов 
ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного 
из них) без лишения их родительских прав (ст. 73).

Ограничение родительских прав допускается в следующих случаях:
• если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно 

для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) 
не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое 
заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и др.);

• если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их 
поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные 
основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав.



Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки 
и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом 
решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск 
о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки 
и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей 
(одного из них) родительских прав до истечения этого срока.

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен 
близкими родственниками ребенка, органами и учреждениями, на которые 
законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних 
детей (п. 1 ст. 70 СК РФ), дошкольными образовательными учреждениями, 
общеобразовательными учреждениями и другими учреждениями, 
а также прокурором.

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 
прокурора и органа опеки и попечительства.

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд 
решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей 
(одного из них).

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 
решения суда об ограничении родительских прав направить выписку 
из такого решения суда в орган записи актов гражданского состояния 
по месту государственной регистрации рождения ребенка.

3. Органам опеки и попечительства немедленно отбирать ребенка 
у  родителей (одного из них) или у  других лиц, на попечении которых он 
находится (ст. 77), при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью на основании соответствующего акта органа местного 
самоуправления.

При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан 
незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство 
ребенка и в течение семи дней после вынесения органом местного 
самоуправления акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском 
о лишении родителей родительских прав или об ограничении их 
родительских прав.

Административно-правовой механизм защиты прав детей. Кодекс 
РФ об административных правонарушениях (КоАП) 2001 г. 
предусматривает шесть административных деликтов, объектом 
либо субъектом которых является несовершеннолетний. Три из них вошли 
в главу пятую кодекса «Административные правонарушения, посягающие 
на права граждан». Так, ст. 5.35 КоАП установлена ответственность 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 
за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Под законными представителями несовершеннолетних понимаются 
не только родители ребенка, но и лица, в отношении которых 
законодательством РФ установлены обязанности по воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, в том числе 
усыновители, опекуны (попечители) детей, приемные родители (ст. 125,



146, 153 СК РФ). Обязанности по содержанию и воспитанию детей 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» возлагаются также на руководителей 
воспитательных и лечебных учреждений; учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждений, в которых находятся дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Согласно ст. 64 СК РФ родители 
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 
полномочий. Однако родители не вправе представлять интересы своих 
детей, если органом опеки и попечительства установлено, 
что между интересами родителей и детей имеются противоречия, -  
в указанных случаях орган опеки и попечительства обязан назначить 
представителя для защиты прав и интересов детей.

В обязанности родителей по воспитанию своих детей входят забота 
о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 
образования (ст. 63 СК РФ).

Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию 
и обучению несовершеннолетних детей понимается систематичность 
противоправных действий (бездействия), осуществляемых в течение 
продолжительного времени; данный проступок относится к длящемуся 
административному правонарушению.

Как административное правонарушение расценивается нарушение 
руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей, либо должностным лицом органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления порядка или сроков предоставления сведений 
о несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью 
(на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) 
или в приемную семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, 
оставшихся без попечения родителей, а равно предоставление заведомо 
недостоверных сведений о таком несовершеннолетнем (ч. 1 ст. 5.36 
КоАП).

Содержание использованных законодателем в данной статье понятий 
раскрывается в Федеральном законе «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Согласно ему дети, оставшиеся без попечения родителей, -  
лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного 
или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания



под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав 
и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения 
и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка 
оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке. 
Опека и попечительство -  формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания 
и образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, 
а попечительство -  над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Приемная 
семья -  форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в семью между органами опеки и попечительства 
и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, 
желающими взять детей на воспитание в семью)1.

Согласно СК РФ защита прав и интересов детей в случаях смерти 
родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских 
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 
родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия 
родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства.

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся 
без попечения родителей, ведут учет таких детей и, исходя из конкретных 
обстоятельств утраты попечения родителей, избирают формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществляют 
последующий контроль за условиями их содержания, воспитания 
и образования. Деятельность других, кроме органов опеки
и попечительства, юридических и физических лиц по выявлению 
и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, законодателем 
не допускается.

Органами опеки и попечительства являются органы местного 
самоуправления. Должностные лица учреждений (дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений,
лечебных й других учреждений) и иные граждане, располагающие 
сведениями об указанных детях, обязаны сообщить об этом в органы опеки 
и попечительства по месту фактического нахождения детей. Орган опеки 
и попечительства в течение трех дней со дня получения таких сведений 
обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении

1 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: Федер. закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ // Рос. газ. 
1996. 27 дек.



факта отсутствия попечения его родителей или родственников обеспечить 
защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве.

Руководители воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, 
в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны 
в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок может 
быть передан на воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки 
и попечительства по месту нахождения данного учреждения. Орган опеки 
и попечительства в течение месяца со дня поступления указанных 
сведений обеспечивает устройство ребенка в порядке, предусмотренном 
ст. 123 СК РФ, и при невозможности передать ребенка на воспитание 
в семью направляет сведения о таком ребенке по истечении указанного 
срока в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ. 
Орган исполнительной власти субъекта РФ в течение месяца со дня 
поступления сведений о ребенке организует его устройство в семью 
граждан, проживающих на территории данного субъекта РФ, 
а при отсутствии такой возможности направляет указанные сведения в 
Минобрнауки России для учета в государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, и оказания содействия 
в последующем устройстве ребенка на воспитание в семью граждан РФ, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Данные 
обязанности должностных лиц по предоставлению сведений 
в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотрены п. 3 ст. 122 СК РФ и ст. 5 Федерального закона 
«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей». Порядок формирования указанных сведений и пользования 
ими также определен названным федеральным законом1. Правила ведения 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и осуществления контроля за его формированием 
и использованием утверждены постановлением Правительства РФ2.

Дети, оставшиеся без Попечения родителей, подлежат передаче 
на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство) или в приемную семью), а при отсутствии такой 
возможности -  в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том 
числе детские дома семейного типа и другие аналогичные учреждения)3.

Частью второй ст. 5.36 КоАП устанавливается ответственность 
за совершение руководителем учреждения, в котором находятся дети, 
оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа

1 О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей: 
Федер. закон от 16.04.2001. № 44-ФЗ // Рос. газ. 2001. 20 апр.

‘ О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
и осуществлении контроля за его формированием и использованием: Постановление 
Правительства РФ от 04.04.2002 № 217 П Рос. газ. 2002. 13 апр.

J См., напр.: Правила организации детского дома семейного типа:
Утв. Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 195 // Рос. газ. 2001. 30 марта.
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления действий, направленных на укрытие 
несовершеннолетнего от передачи на воспитание в семью (на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо 
в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения 
родителей. Под противоправными действиями здесь понимается 
неисполнение должностным лицом перечисленных выше обязанностей 
по выявлению и учету детей, оставшихся без попечения родителей.

Последний административный деликт, затрагивающий интересы 
несовершеннолетних и предусмотренный главой пятой КоАП, -  ст. 5.37 
«Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче 
его под опеку (попечительство) или в приемную семью».

Правовые проблемы усыновления или удочерения (далее -  
усыновления) детей, опеки и попечительства над детьми урегулированы 
соответственно ст. 124 -  144 и ст. 145 -  150 СК РФ. Порядок усыновления 
детей определяется также нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, принятыми в случаях, предусмотренных СК РФ1.

Усыновление допускается в отношении лишь несовершеннолетних 
детей. При этом должны быть приняты во внимание этническое 
происхождение ребенка, его принадлежность к определенной религии 
и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности 
в воспитании и образовании.

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка 
производится судом при обязательном участии самих усыновителей, 
органов опеки и попечительства, а также прокурора. Для усыновления 
ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства 
об обоснованности усыновления и его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка.

Если заявление об усыновлении подано иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, то заявитель обязан представить в суд 
заключение об условиях жизни и возможности быть усыновителем, 
выданное компетентным органом государства, гражданином которого он 
является (если заявителем является лицо без гражданства либо 
иностранный гражданин, постоянно проживающий в другом государстве, 
то такое заключение выдается компетентным органом государства, 
в котором эти лица имеют постоянное место жительства), 
а также разрешение компетентного органа соответствующего государства, 
в ведении которого находятся вопросы иммиграции и натурализации,

1 См.: Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) 
и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства: 
постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 // Рос. газ. 2000. 13 апр.



на въезд и постоянное жительство усыновляемого ребенка на территории 
этого государства (ст. 271 Гражданско-процессуального кодекса РФ).

Согласно ст. 126.1 СК РФ посредническая деятельность 
по усыновлению детей, то есть любая деятельность других лиц в целях 
подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, 
желающих усыновить детей, не допускается. Не является посреднической 
деятельностью по усыновлению детей деятельность органов опеки 
и попечительства и органов исполнительной власти по выполнению 
возложенных на них обязанностей по выявлению и устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также деятельность специально 
уполномоченных иностранными государствами органов или организаций 
по усыновлению детей, которая осуществляется на территории Российской 
Федерации в силу международного договора РФ или на основе принципа 
взаимности. Органы и организации не могут преследовать в своей 
деятельности коммерческие цели.

Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в семью. Договор о передаче ребенка (детей) 
заключается между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять 
детей на воспитание в семью). На воспитание в приемную семью 
передается ребенок (дети), не достигший совершеннолетия, на срок, 
предусмотренный указанным договором. Требования, предъявляемые 
к договору о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, перечень 
лиц, которые не могут быть приемными родителями, определены ст. 152 
и п. 1 ст. 153 СК РФ, а также Положением о приемной семье, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.07.1996 № 829. 
Нарушение указанных требований, а также передача ребенка (детей) 
на воспитание в семью лицам, которые не могут быть приемными 
родителями, влекут за собой меры административной ответственности, 
предусмотренные ст. 5.37 Ко АП.

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче 
их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, 
совершенные неоднократно или из корыстных побуждений, 
квалифицируются как преступление (ст. 154 УК РФ).

К числу административных правонарушений, затрагивающих права 
и интересы несовершеннолетних и посягающих на здоровье, санитарно- 
эпидемиологическое благополучие население и общественную 
нравственность (глава шестая КоАП), законодателем отнесены ст. 6.7 
«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения» и 6.10 «Вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 
напитков или одурманивающих веществ».

Согласно ст. 28 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых



форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, 
в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства. Программы, методики и режимы 
воспитания и обучения, технические, аудиовизуальные и иные средства 
обучения и воспитания, учебная мебель, а также учебники и иная 
издательская продукция допускаются к использованию при наличии 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их 
санитарным правилам1.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 6.7 
КоАП, выражается в нарушении (несоблюдении) гигиенических 
нормативов, санитарно-эпидемиологических требований, определенных 
санитарными правилами, к условиям воспитания и обучения, 
к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам 
воспитания и обучения, учебной мебели, к учебникам и иной издательской 
продукции, а также в невыполнении санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий. При установлении объективной 
стороны состава данного правонарушения необходимо выявить факт 
указанного нарушения независимо от того, наступили общественно 
опасные последствия деяния или нет.

Нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности 
массовое заболевание или отравление людей, либо то же деяние, 
повлекшее по неосторожности смерть человека, квалифицируется как 
преступление (ч. 1,2 ст. 236 УК РФ).

Ст. 6.10 КоАП содержит три состава административных 
правонарушений: I) вовлечение несовершеннолетнего
(к несовершеннолетним относятся также малолетние, не достигшие 14 лет) 
в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе2; 
2) вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков3 
или одурманивающих веществ4; 3) те же действия, совершенные

1 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. закон 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ // Рос. газ. 1999. 6 апр.

2 Пива и напитков с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой 
продукции.

3 Согласно ст. 2 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ к спиртным напиткам относится алкогольная 
продукция, которая производится с использованием этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и не относится к вину или пиву. Под вином понимается 
алкогольная продукция, произведенная из виноматериалов, с содержанием этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, не более 22% объема готовой продукции.

4 К одурманивающим веществам относятся вещества растительного 
или синтетического происхождения, соответствующие критериям для включения 
объектов в список одурманивающих веществ. Список одурманивающих веществ, 
а также критерии для включения объектов в указанный список утверждены 
Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве России 9 октября 
1996 г., протокол № 51/7-96.



родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, 
а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению 
и воспитанию несовершеннолетних.

Несовершеннолетний является потерпевшим и не подлежит 
административной ответственности.

Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 
спиртных напитков, одурманивающих веществ квалифицируется 
как преступление (ч. 1 ст. 151 УК РФ). То же деяние, совершенное 
родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности 
по воспитанию несовершеннолетнего, тоже рассматривается 
как преступление (ч. 2 ст. 151 УК РФ).

Защите интересов ребенка служит и возложенная законодателем 
ответственность на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет за появление последних 
в состоянии опьянения, а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах (ст. 20.22 главы двадцатой КоАП 
«Административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность»). При этом признаки 
правонарушения, предусмотренного данной статьей, содержит сам факт 
потребления несовершеннолетними одурманивающих веществ. 
При выявлении же признаков умышленных действий родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего, вовлекающих последнего 
в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих 
веществ, деяние может быть квалифицировано как преступление (ст. 151 
УК РФ).

И наконец, как обстоятельство, отягчающее административную 
ответственность, расценивается вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение административного правонарушения (ст. 4.3 КоАП).

Дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, а также дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 КоАП, 
рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (ст. 23.2 КоАП).

В соответствии со ст. 23.1 КоАП дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.37 этого кодекса, рассматривают 
мировые судьи, а о правонарушениях, предусмотренных ст. 6.7 КоАП, -  
органы государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ 
(ст. 23.13 КоАП).

Уголовно-правовой механизм защиты. Для защиты детей (точнее, 
ребенка) от преступных форм физического, психического и сексуального 
насилия используются нормы уголовного законодательства. Уголовный 
кодекс России предусматривает десять составов преступлений, которые 
могут быть совершены только против детей. Семь из них включены



в самостоятельную главу «Преступления против семьи 
и несовершеннолетних» (гл. 20):

• вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, в том 
числе с применением насилия или с угрозой его применения (ст. 150);

• вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий (систематическое употребление спиртных напитков, 
одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством), в том числе с применением насилия или с угрозой 
его применения (ст. 151). Действие настоящей статьи не распространяется 
на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, 
если это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств 
существования или отсутствием места жительства;

• подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных 
целей (ст. 153);

• незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154);
• разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле 

усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления 
(удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным 
лицом из корыстных или иных низменных побуждений (ст. 155);

• неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156);

• злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств 
на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста (ст. 157).

Еще три состава преступлений в отношении несовершеннолетних 
приводятся в гл. 18 УК РФ «Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности»:

• насильственные действия сексуального характера в отношении лица, 
заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «в» ч. 3 ст. 132);

• половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134);

• совершение развратных действий без применения насилия лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо 
не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ст. 135).

Кроме названных десяти, Уголовный кодекс предусматривает 
девятнадцать составов преступлений, которые одновременно направлены 
как против детей, так и против взрослых.

Российское уголовное законодательство устанавливает 
ответственность практически за все виды физического и сексуального



насилия над детьми. Из возможных форм психического насилия 
наказываются только угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью (ст. 119 УК РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 
Поскольку в последнем случае состав преступления является 
материальным, а не формальным (суицидальные намерения должны быть 
осуществлены), не все случаи доведения до самоубийства могут быть 
отнесены только к психическому насилию.

Особой формой психического насилия можно считать разглашение 
тайны усыновления (ст. 155 УК РФ). Пренебрежение основными 
потребностями ребенка наказывается в тех случаях, когда оставление 
ребенка без надзора создает угрозу его жизни или здоровью 
(ст. 125 УК РФ -  оставление в опасности) либо уклонение родителей или 
иных воспитателей ребенка от выполнения обязанностей по воспитанию 
сопряжено с жестоким обращением с ребенком. Также наказывается 
злостное уклонение родителя от уплаты средств на содержание 
несовершеннолетних детей, то есть невыполнение им обязанности их 
содержать, что можно признать жестоким обращением в тех случаях, 
когда доход родителя, с которым проживает ребенок, не позволяет 
обеспечить надлежащее удовлетворение основных потребностей ребенка1.

Итак, в России нет специального закона о запрете жестокого 
обращения с детьми. Однако такой закон есть в каждом американском 
штате, в подавляющем большинстве западноевропейских стран и даже 
в Эстонии.

В 2000 г. Государственной Думой был подготовлен законопроект 
«О жестоком и безответственном отношении к детям». Его автор, депутат 
М. Рокицкий, доктор медицинских наук, руководитель Казанского 
межреспубликанского центра детской хирургии, предлагал предусмотреть 
не только случаи жестокого обращения с детьми, но и даже 
безответственное к ним отношение. Что имелось в виду? Прежде всего 
создание условий -  умышленно или случайно -  для травматизации 
ребенка. Известны случаи в Екатеринбурге, Казани, других городах, когда 
дети проваливались на улице в открытый канализационный люк 
и погибали, их тела уносило потоком нечистот... М. Рокицкий, будучи 
детским хирургом, часто в своей практике сталкивался с электроожогом 
рук. Так, двенадцати летний мальчик из Буинска залез в открытую 
трансформаторную будку и получил ожоги обеих рук. Их ампутировали, 
оставив всего по 4 см от плеч. Следствие не установило виновных. Только 
матери сделали официальное замечание -  мол, плохо воспитывала 
мальчика, он не знал, куда нельзя лезть. По мнению М. Рокицкого, 
незагороженные строительные котлованы и торчащая из-под земли 
арматура -  и есть примеры безответственного отношения к детям, 
именуемые нашей статистикой «несчастными случаями»2.

1 Цымбал E., Дьяченко А. Актуальные проблемы защиты детей'от жестокого 
обращения в современной России // Уголов. право. 1999. № 4. С. 75.

2 Герасименко О. Пришла пора наказывать родителей// Коме.правда. 2000.1 июня.



Автор законопроекта предусмотрел и примеры безответственного 
отношения к ребенку со стороны родителей. Таких случаев много. Детские 
больницы заполнены детьми трех-пяти лет, обваренными супами, 
кипятком из чайника. Причем давно известно, что основной причиной 
подобных несчастий является скатерть. Не случайно в американских 
книгах для молодых родителей имеется специальная инструкция: 
в обязательном порядке заменить свисающие со стола скатерти 
на маленькие салфетки. Вроде мелочь, но она часто может спасти ребенку 
жизнь.

В России нередки случаи, когда мать на улице бьет ребенка, 
а прохожие делают вид, что ничего не происходит. К примеру, в законе 
штата Вермонт (США) «О насилии в семье» есть глава, 
предусматривающая штраф в пределах 500 долларов за недонесение 
о жестоком обращении с ребенком. Любой человек, который стал 
свидетелем подобного случая, обязан в штате Вермонт сообщить об этом 
в департамент социальной реабилитации. Конечно, не следует наказывать 
мать, которая нечаянно обварила своего ребенка, но должны 
предприниматься активные профилактические меры. По свидетельству 
М. Рокицкого, после ряда его выступлений по телевидению о проблеме 
ожогов у детей в течение двух-трех месяцев количество обожженных 
детей резко падало1.

Россия пока не выполнила одной из главных рекомендаций Комитета 
ООН по правам ребенка -  не создала работающие механизмы 
рассмотрения жалоб детей на жестокое, грубое или унижающее 
человеческое достоинство обращение. Помимо создания службы 
федерального уполномоченного по правам детей, сети «детских 
приемных» (адвокатур), системы общественного контроля, правозащитник 
Б. Альтшулер называет «еще одну простую организационную меру», 
которая касается миллионов школьников, страдающих от произвола 
администрации и учителей. Речь идет о том, что школьного психолога 
и социального работника надо вывести из штата школы, то есть сделать их 
независимыми от дирекции школы. По мнению Б. Альтшулера, только 
в этом случае дети смогут, не опасаясь последствий, жаловаться 
на «плохое поведение» учителей2.

В заключение заметим: защитить детей от насилия в семье, используя 
традиционные меры гражданско-правового и/или уголовно-правового 
характера, вряд ли можно. Ориентация только на эти меры приводит 
к тому, что помощь жертвам оказывается лишь тогда, когда насилие уже 
повлекло за собой тяжелые последствия и сохранить семью невозможно. 
Значительно большую эффективность имеют коррекционно
реабилитационные меры, проводящиеся на начальных этапах кризиса

1 Герасименко О. Указ. соч.
2 Российский вестник «Международной амнистии». 2000. № 18. С. 12.
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семьи. Однако в действующем законодательстве отсутствуют основания 
для осуществления их в недобровольном (обязательном) порядке1.

Многие родители не знают своих законных прав и свобод, порядка 
рассмотрения в правоохранительных органах заявлений и обращений 
граждан. В сочетании с психическим шоком, который обычно они 
переживают, когда их дети становятся жертвами преступлений, 
это приводит к тому, что по сообщениям о жестоком обращении с детьми 
сотрудники правоохранительных органов не принимают мер,
предусмотренных законом. В связи с этим возникает острая
необходимость создания специализированных центров, в которых дети- 
жертвы преступлений и их родители могли бы бесплатно получить 
квалифицированную психологическую поддержку и своевременную
правовую помощь.

Средства массовой информации, публикуя материалы 
о преступлениях против детей, в погоне за сенсацией нередко приводят 
такие сведения, которые наносят дополнительную психическую травму 
жертвам (потерпевшим). Такая практика, конечно, является недопустимой. 
В то же время средствам массовой информации следует публиковать 
больше материалов, направленных на виктимологическую профилактику 
преступлений против детей и повышение правовой культуры населения.

Уже говорилось, что выявить и доказать случаи издевательств 
над детьми бывает очень сложно. В таких условиях особенно важной 
становится роль, которую должны играть в защите ребенка от насилия 
и пренебрежения его основными потребностями специалисты, работающие 
с детьми, в том числе и медицинские работники. Работники 
здравоохранения часто являются единственными, кто может не только 
оказать медицинскую помощь пострадавшему, но и обеспечить ему 
безопасность, связавшись с органами опеки и попечительства, внутренних 
дел, социальными и психологическими службами.

В тех странах, где государственная система защиты прав и интересов 
детей существует давно, это хорошо поняли. В уголовном 
законодательстве США, Великобритании, Германии и многих других 
стран предусмотрена ответственность широкого круга специалистов 
за несообщение ими в соответствующие службы информации о любом 
случае возможного насилия над ребенком. В российском законодательстве 
нормы, обязывающие специалистов, работающих с детьми, сообщать 
в правоохранительные органы обо всех случаях, когда имеются основания 
полагать, что ребенок пострадал или страдает от жестокого обращения, 
появились сравнительно недавно, с принятием в 1999 г. Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». Статья 9 указанного Закона 
возлагает на органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, к каковым в соответствии со ст. 4

1 Цымбал E., Дьяченко А. Актуальные проблемы защиты детей от жестокого 
обращения в современной России // У голов, право. 1999. № 4. С. 77.



того же Закона относятся и больницы, обязанность поставить 
в известность сразу четыре ведомства: прокуратуру, орган управления 
социальной защитой населения, орган опеки и попечительства, комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав -  о выявлении 
несовершеннолетних со следами побоев, с запушенными формами 
различных заболеваний, дистрофией, то есть о выявлении детей, 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию, а также семей, где родители 
или иные законные представители несовершеннолетних жестоко 
обращаются со своими воспитанниками1. За неисполнение этой 
обязанности принятый в 2001 г. КоАП устанавливает ответственность 
(ст. 19.7 «Непредставление сведений (информации)»).

Как показала проведенная в 2007 г. прокуратурой Свердловской 
области проверка лечебных учреждений, абсолютное большинство 
медицинских работников об этой обязанности не знает: 90% больниц 
Свердловской области скрывают данные о детях, поступивших к ним 
с побоями или запущенными болезнями“.

Уголовный кодекс РФ в прямой форме не устанавливает 
ответственности за несообщение медицинскими работниками 
в правоохранительные органы сведений о случаях насилия против детей. 
Правовые аспекты оказания медицинской помощи несовершеннолетним 
жертвам насилия -  заслуживающая самого серьезного внимания проблема. 
Очень многое зависит от гражданской позиции и правильного понимания 
своего профессионального долга тех специалистов, которые работают 
с детьми. Никто не выполнит за них то, что они могут и должны сделать.

Тесно связана с проблемой защиты детей от жестокого обращения 
задача предупреждения социального сиротства.

28 марта 2005 г. в Москве под эгидой уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации состоялся «круглый стол» на тему 
«Право ребенка на семью: проблемы семейного устройства детей-сирот».

В ходе работы форума констатировано, что право ребенка на семью, 
необходимое для нормального развития ребенка и признанное 
приоритетным Конвенцией о правах ребенка и российским 
законодательством, в Российской Федерации нарушается в массовом 
порядке.

Ситуация становится критической: поток социальных сирот
неуклонно нарастает. Сейчас ежегодно выявляется 130 тыс. новых сирот, 
общее число детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, 
в России достигло 750 тыс.3 (В 1945 г., после кровавой мировой войны,

1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: федер. закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Рос. газ. 1999. 30 июня.

2 Кезина Д. Обет равнодушия // Рос. газ. Урал. 2007. 1 нояб.
3 Права детей: рекомендации экспертов, http://www.hro.org/editions/child/2005/ 

04/08.php?printv=l
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их было 678 тыс.1) Детские сиротские учреждения переполнены. 
При этом только 10-15% ребят в детских домах сегодня истинные сироты, 
остальные -  сироты при живых родителях. От 30% детей отказались 
матери в роддомах2. Все это происходит в условиях снижения детского 
населения России на 1 млн. детей ежегодно.

В официальном докладе правительства России, представленном 
в 1999 г. в Комитет по нравам детей ООН, говорилось: «Одной из главных 
причин роста сиротства является алкоголизм родителей и, как следствие -  
жестокое отношение к детям в семье, пренебрежение их потребностями 
и интересами...»3

На фоне общего кризиса семьи до сих пор не выстроена действенная 
система профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства 
и детской безнадзорности.

Признание приоритетности права ребенка на семью означает 
признание факта необходимости совершенствования и развития 
механизмов как внутрироссийского, так и международного усыновления, 
что особенно важно для тяжело больных детей и детей-инвалидов, 
остро нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

Установленный российским законодательством порядок усыновления 
по принципу ребенок для семьи и порядок информирования о детях- 
сиротах, живущих в учреждениях, превратили этих детей в заложников 
существующего законодательства. В результате этого внутрироссийское 
усыновление достигло неприемлемо низкого уровня, равного 
усыновлению за рубеж -  4% в год от общего числа (170 тыс.) детей, 
разрешенных к усыновлению.

Государственная политика по охране семьи, материнства и детства 
стала ключевой темой Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ, озвученного в 2006 г. Глава государства дал поручение Правительству 
РФ создать совместно с регионами механизм, который позволит решать 
проблему социального сиротства в России и сократить число сирот 
в интернатных учреждениях4.

Во исполнение поручения президента федеральным правительством 
в 2006 г. были приняты меры по финансированию сокращения сиротства 
в России из госбюджета. С 1 января 2007 г. введена новая система пособий 
для семей, берущих на воспитание сироту.

На состоявшейся в ноябре 2006 г. в Москве конференции «Пути 
решения проблемы сиротства в России» были озвучены планы 
Минздравсоцразвития резко снизить уровень социального сиротства 
в стране с помощью его профилактики и за счет передачи все большего 
количества детей из интернатных учреждений в разнообразные формы 
семейного воспитания.

1 Лиханов А. Из волчат вырастают волки // Рос. газ. 2002.27 сент.
2 Сирот раздадут в семьи // Урал, рабочий. 2006. 26 дек.
3 Российский вестник «Международной амнистии». 2000. № 18. С. 22.
4 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ // Рос. газ. 2006. 11 мая.



В перечень оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ включен необычный показатель -  
работа региона по семейному устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей1.

В состав федеральной целевой программы «Дети России» на 2007- 
2010 гг. введен компонент «Дети и семья», в котором уделяется особое 
внимание безнадзорным детям, детям, проходящим социальную 
реабилитацию в специализированных реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних, детям с ограниченными возможностями 
и их семьям, а также сиротам и детям, оставшимся без родительского 
попечения2.

Как видим, усилия государства и общества направляются отныне 
не только на устройство детей, оставшихся без родительского попечения, 
но в какой-то мере и на устранение причин этого явления -  
предупреждение жестокого обращения с детьми и пренебрежения 
их основными потребностями, что добавляет оптимизма прогнозу 
на будущее.

Однако чтобы система опекунов и приемных семей работала, 
она должна укорениться в массовом сознании. Пока же в России 
на усыновляющих детдомовского ребенка смотрят с недоумением. 
Чтобы это отношение изменилось, при самых идеальных условиях должно 
пройти несколько лет. И вряд ли меры финансовой поддержки семей, 
имеющих детей, к тому же остающейся весьма незначительной, являются 
сегодня определяющими. По справедливому мнению известного педиатра 
Л. Рошаля, в России люди боятся воспроизводить население, они не знают, 
что ждет их детей, и соображение «растить не на что -  самое 
последнее»3...

А.Ю. Косарева

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Защита прав несовершеннолетних в современной России относится 
к числу актуальных проблем, интерес к которой в правовой науке 
достаточно широк. Ситуация обязывает перейти от провозглашения 
лозунгов к четким по смыслу и содержанию правовым предписаниям, 
способным при необходимости на деле оказать действенную помощь 
и защиту несовершеннолетним.

В последнее время в поле зрения практиков и ученых попадает вопрос 
о необходимости формирования в России системы ювенальных

1 Брынцева Г. Тебя не бросят // Рос. газ. 2007. 5 окт.
2 Об утв. Концепции федеральной целевой программы «Дети России» на 2007— 

2010 гг.»: Распоряж. Правительства РФ от 26.01.2007 № 79-р // Рос. газ. 2007. 2 февр.
3 Семенихин И. Общественная палата РФ ищет пути решения демографической 

проблемы в России, http://www.c-society.ru /main.php?lD=269907&ar2=275&ar3=450
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