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ПОНЯТИЕ «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ» В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
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Статья посвящена комплексному исследованию понятий «ребенок» и «несовершеннолет-

ний». Особое внимание уделено истории развития терминов «несовершеннолетний», «ребенок»  
в международно-правовых актах, в статье прослеживается основания установления возрастных 
границ совершеннолетия ребенка. Раскрывается содержание понятия «несовершеннолетний» в от-
раслях российского права, в результате исследования которых делается вывод, что определение 
понятия «несовершеннолетний» должно быть единым для всех отраслей, закреплено на за-
конодательном уровне. 

 

Дети
2 в любом государстве находятся 

в особом привилегированном положении на-
ряду с такими категориями лиц, как инва-
лиды, престарелые, беременные женщины, 
лица, страдающие различными заболевани-
ями психики. С чем это связано? К сожале-
нию, все вышеперечисленные группы лиц 
подвергаются негативному воздействию со 
стороны общества наиболее часто, а потому 
нуждаются в особой защите своих прав и за-
конных интересов. Российская Федерация – 
не исключение: забота о подрастающем по-
колении является одной из приоритетных 
задач нашего государства и проявляется в 
самых различных областях его деятельности. 
Однако для того, чтобы осуществлять эф-
фективную охрану прав и законных интере-
сов детей, в первую очередь необходимо оп-
ределить понятие данной категории лиц в 
праве, что отнюдь не является такой уж про-
стой задачей, так как это понятие не отно-
сится к числу однозначных и неоспоримых в 
российском праве. 

Согласно словарю Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона [1, с. 905], впервые заговорили 
о несовершеннолетних римские юристы, и 
именно в римском праве при императоре 
Марке Аврелии был определен возраст несо-
вершеннолетия – 25 лет. По мнению авторов, 
«вначале у римлян совершеннолетие насту-
пало для юноши в тот момент, когда, по при-
говору семейного совета он снимал с себя 
детское одеяние и надевал мужскую тогу. 
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Император Марк Аврелий постановил, что 
каждый, не достигший 25 лет, должен иметь 
общего попечителя, то есть того, который, 
будучи раз назначен, исправлял бы свою 
должность до полного совершеннолетия мо-
лодого человека. Между тем в те времена 
ребенок еще не воспринимался как отдель-
ная категория населения, а наоборот, считал-
ся собственностью своего отца [2, с. 84]. Ис-
торическое становление правовой категории  
«ребенок» было достаточно сложным – через 
восприятие ребенка как объекта прав до ста-
новления в современном международном 
праве самостоятельного института правовой 
защиты прав ребенка в международном пра-
ве. Впервые признание прав ребенка как 
субъекта правоотношений произошло в 1792 
году во Франции, когда за ребенком были 
признаны права человека, включая право на 
свободу и равноправие, и был подготовлен 
документ «Провозглашение прав ребенка» 
[3, с. 14]. Далее, вопросы защиты прав ре-
бенка были предусмотрены в различных ис-
точниках международного права: Всеобщая 
декларация прав человека [4], Международ-
ный пакт о гражданских и политических 
правах [5], Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах 
[6], Женевская декларация прав ребенка 1924 
года [7], Декларация прав ребенка 1959 года 
[8], Конвенция Организации Объединенных 
Наций (ООН) о правах ребенка 1989 года [9], 
Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних или Пекин-
ские правила ООН 1985 года [10], но в каж-
дом из этих актов правовые подходы к опре-
делению понятия «ребенок» различны. Все 
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это усложняет осуществление эффективной 
защиты прав ребенка. Также следует отме-
тить, что в большинстве международно-пра-
вовых актов употребляется категория «ребе-
нок», а не «несовершеннолетний». Это, на 
наш взгляд, связано с тем, что именно поня-
тие «ребенок» является социальным и более 
полным по сравнению с понятием «несо-
вершеннолетний», которое акцентирует 
внимание, прежде всего, на возрасте субъек-
та, на наступлении его совершеннолетия, а 
не на конкретных правах и законных интере-
сах ребенка, которые предоставляются ему и 
должны защищаться государством в силу 
физической и умственной незрелости лица.  

Тем не менее большинство ученых-
правоведов считает, что различий между по-
нятиями «ребенок» и «несовершеннолетний» 
не существует и что они должны упо-
требляться как идентичные. Интересной пред-
ставляется точка зрения О. В. Бутько, который 
не пытается установить границы совершенно-
летия лица, а определяет понятие «несовер-
шеннолетие» как устанавливаемую государст-
вом юридическую границу, в рамках которой 
ребенок живет и формируется в одном право-
вом режиме, после которого режим приобре-
тает иное содержание [11, с. 11].  

Итак, Декларация прав ребенка 
1959 года не дает определения понятия «ре-
бенок», но устанавливает момент, с которого 
личность считается ребенком. В преамбуле 
этой Конвенции сказано, что «ребенок, вви-
ду его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как 
до, так и после рождения». Несмотря на вы-
шеуказанное положение, вопрос об опреде-
лении понятия «ребенок» так и не был ре-
шен, что, безусловно, мешало обеспечить 
наиболее действенное регулирование защи-
ты прав и законных интересов ребенка. Че-
рез 30 лет была принята Конвенция ООН о 
правах ребенка, которую можно назвать 
компромиссным документом в связи с осо-
бенностью некоторых ее положений 
[12, с. 25]. В преамбуле Конвенция ООН о 
правах ребенка 1989 года повторяет положе-
ния Декларации 1959 года в отношении за-
щиты еще не рожденного ребенка. Статья 1 
Конвенции ООН о правах ребенка определя-
ет, что ребенком является каждое человече-

ское существо до достижения 18-летнего 
возраста, если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достигает совершен-
нолетия ранее. Наиболее дискуссионными 
вопросами стали положения, касающиеся 
минимального возраста ребенка и момента 
достижения им совершеннолетия. Касаемо 
минимального возраста ребенка страны, уча-
ствующие в обсуждении настоящей Конвен-
ции разделились на две оппозиционные 
группы: Ватикан, Мальта и Сенегал предло-
жили считать ребенком человеческое суще-
ство с момента зачатия, аргументируя это 
тем, что практически во всех национальных 
законодательствах так или иначе обеспечи-
вается защита еще не рожденного ребенка. 
Австралия, Канада, Дания, СССР указали, 
что еще не рожденного ребенка нельзя ото-
ждествлять с личностью, обладающей пол-
ным комплексом прав, и что основной целью 
Конвенции является все-таки предоставле-
ние прав и свобод человеческому существу 
после его рождения. Дебаты были настолько 
сильными, что была создана специальная 
группа для нахождения компромиссного ва-
рианта. ФРГ, входившая в указанную груп-
пу, предложила вариант с включением по-
ложений Декларации прав ребенка 1959 года 
в преамбулу Конвенции ООН о правах ре-
бенка 1989 года с уточнением, что Положе-
ния Декларации никоим образом не влияют 
на положения Конвенции ООН, а являются 
рекомендательными и не обязательными к 
применению. Такой сложный компромисс-
ный вариант привел к тому, что данный па-
раграф преамбулы стал толковаться различ-
ными государствами по-разному, в зависи-
мости от того, какой концепции о начале 
жизни они придерживаются. Как итог, при 
подписании и ратификации Конвенции неко-
торые государства сделали заявления по по-
воду толкования ее положений в отношении 
вопроса о начале жизни. Так, Великобрита-
ния ратифицировала Конвенцию с заявлени-
ем о том, что она толкует Конвенцию как 
применимую только к человеческому суще-
ству с момента рождения. Однако большин-
ство государств вообще не сделало никаких 
заявлений или оговорок, отметив, что при 
толковании Конвенции они будет придержи-
ваться положений своего национального за-
конодательства. СССР также не дала каких-
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либо комментариев при ратификации и под-
писании документа, между тем, учитывая 
позицию нашего государства в рамках при-
нятия этого документа, однозначно можно 
сделать вывод о том, что СССР определяет 
категорию «ребенок» как человеческое су-
щество с момента рождения. Еще более дис-
куссионным стал вопрос об установлении 
периода времени, после которого личность 
начинает считаться взрослым человеком. Как 
мы уже упоминали, согласно ст. 1 Конвен-
ции ООН о правах ребенка, «ребенком явля-
ется каждое человеческое существо до дос-
тижения 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не дос-
тигает совершеннолетия ранее». Во время 
обсуждения проекта Конвенции некоторые 
государства выступали против предложенно-
го возраста 18 лет. Были предложен возрас-
тной порог в 14 лет, так как во многих стра-
нах в этом возрасте заканчивается обяза-
тельное образование, и этот возраст установ-
лен как минимальный для девушек, всту-
пающих в брак. Тем не менее, большинство 
делегаций были против такой низкой грани-
цы возраста совершеннолетия, определяя, 
что именно возраст в 18 лет должен быть ус-
тановлен Конвенцией в качестве стандарта, к 
которому государствам следует стремиться, 
чтобы предоставить специальную защиту 
как можно большей возрастной группе. Бо-
лее того, ст. 1 Конвенции позволяет государ-
ствам, в законодательстве которых возраст 
достижения совершеннолетия установлен 
ниже 18 лет, сохранить этот возрастной пре-
дел. Возраст в 18 лет устанавливают и дру-
гие международные документы, касающиеся 
защиты детей. Дополнительная конвенция об 
упразднении рабства, работорговли и инсти-
тутов и обычаев, сходных с рабством, 
1956 года [13] в ст. 1 запрещает передачу с 
целью эксплуатации ребенка или подростка 
моложе 18 лет. Конвенция о защите детей и 
сотрудничестве в отношении международно-
го усыновления 1993 года [14] применяется в 
отношении ребенка до достижения им 18 
лет. Европейская конвенция об осуществле-
нии прав детей 1996 года [15] считает ребен-
ком личность, не достигшую 19 лет. В Кон-
венции Международной организации труда 
1999 года, касающейся запрещения и немед-
ленного действия по устранению наихудших 

форм детского труда [16], предусматрива-
ется применение ее положений ко всем ли-
цам, не достигшим 18 лет. Однако в некото-
рых других международных документах ус-
тановлен иной возрастной предел. Речь идет 
прежде всего о международных договорах, 
касающихся какого-то аспекта жизни ребен-
ка. Так, Европейская конвенция по призна-
нию и вступлению в силу решений, касаю-
щихся опеки над детьми и восстановления 
опеки над детьми 1980 года [17], признает, 
что для целей этой конвенции ребенком яв-
ляется личность до достижения 16 лет. В 
международном гуманитарном праве возраст 
призыва в вооруженные силы и принятия 
участия в военных действиях установлен в 
15 лет (ст. 77 Дополнительного протокола I к 
Женевским конвенциям 1949 года) [18]. Та-
ким образом, мы видим, что в междуна-
родном праве нет точного определения воз-
раста, с которого личность перестает счи-
таться ребенком. Однако принятие специ-
альной Конвенции о правах ребенка позво-
ляет говорить о тенденции в международном 
праве считать возраст в 18 лет как норму для 
определения момента, с которого прекраща-
ется правовая защита личности как ребенка. 
Что касается момента начала правовой за-
щиты ребенка, то она предоставляется с мо-
мента его рождения, при этом государствам 
предоставляется возможность в своем на-
циональном законодательстве расширить 
границы возрастного предела и установить 
правовую защиту ребенка с момента его за-
чатия.  

В российской правовой системе поня-
тие «несовершеннолетний» употребляется 
гораздо чаще, чем понятие «ребенок». Как 
было определено выше, многие ученые-пра-
воведы не делают разграничений между 
этими понятиями. Другие авторы уточняют, 
что «несовершеннолетний» – это юридиче-
ское определение ребенка или подростка, 
применяемое для разграничения между 
взрослыми и детьми различных прав, мер 
защиты, привилегий [19, с. 5]. Более того, 
некоторые авторы настаивают на том, что 
понятие «ребенок» должно определяться че-
рез категорию «несовершеннолетнее лицо», 
поскольку именно этот термин позволяет об-
ращаться к таким понятиям, как «правоспо-
собность» и «дееспособность» лица, опреде-
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ляющим те субъективные права, которые не-
совершеннолетний может реализовать само-
стоятельно [20, с. 61]. В отношении между-
народных актов можно отметить, что поня-
тие «ребенок» используется гораздо чаще, 
чем понятие «несовершеннолетний». Пра-
вила ООН, принятые в 1990 году и затраги-
вающие вопросы защиты несовершеннолет-
них, лишенных свободы, не содержат ника-
ких уточнений относительно понятия и воз-
растного порога несовершеннолетних. Текст 
руководящих принципов ООН для преду-
преждения преступности среди несовершен-
нолетних (приняты в Эр-Рияде в 1990 году 
[21]) также не содержит конкретного опре-
деления категории «несовершеннолетний» и 
возрастного порога совершеннолетия. Толь-
ко Минимальные стандартные правила ООН, 
принятые в 1985 году, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила), ука-
зывают, что несовершеннолетним является 
ребенок или молодой человек, который в 
рамках существующей правовой системы 
может быть привлечен за правонарушение к 
ответственности в такой форме, которая от-
личается от формы ответственности, приме-
нимой к взрослому. Данный документ трак-
тует понятие несовершеннолетия расшири-
тельно, поскольку сужение возрастных гра-
ниц совершеннолетия может привести к воз-
никновению коллизий в национальных пра-
вовых системах [22, с. 16].  

В науке общеюридическое понятие 
«несовершеннолетний» формирует профес-
сор Э. Б. Мельникова. Она считает, что несо-
вершеннолетним лицом выступает тот, кто 
достиг определенного возраста, с которым 
закон связывает его полную дееспособность, 
то есть возможность реализовать в полном 
объеме предусмотренные Конституцией и 
другими законами страны субъективные 
права, свободы и юридические обязанности 
[23, с. 11]. Отечественное законодательство 
не столь однозначно и, как и международные 
акты, широко использует такие термины, как 
«несовершеннолетний», «ребенок», «мало-
летний», «молодежь» [24, с. 16]. Дополни-
тельные сложности создает тот факт, что за-
конодатель, как правило, не считает нужным 
сформулировать четкое определение каж-
дого из этих понятий для каждой отрасли 

права, вероятно, относя его к очевидным. 
Такую ситуацию можно наблюдать на при-
мере источников гражданского, администра-
тивного, трудового и ряда других отраслей 
законодательства. В то же время в россий-
ском праве существуют отрасли законода-
тельства, где дается трактовка указанных ка-
тегорий (например, в уголовном праве, в се-
мейном праве). Тем не менее этого недоста-
точно. Общим ориентиром для понимания 
несовершеннолетия в отечественном праве 
должны стать соответствующие положения 
Конституции РФ, однако на настоящий мо-
мент в главном законе страны отсутствуют 
конкретные положения, касающиеся непо-
средственно этой категории. Только ст. 60 
Конституции РФ [25] может быть обозна-
чена как норма, определяющая возрастной 
порог зрелости гражданина – гражданин РФ 
может самостоятельно осуществлять в пол-
ном объеме свои права и обязанности с 18 
лет. Далее проанализируем основные от-
расли российского законодательства, чтобы 
определить верхнюю возрастную границу 
несовершеннолетия.  

Гражданское право использует сле-
дующие понятия для определения статуса 
несовершеннолетнего: недееспособный, ма-
лолетний, несовершеннолетний в возрасте от 
14 до 18 лет. При этом отметим, что граж-
данское законодательство не дает определе-
ний вышеуказанных понятий, называя толь-
ко возрастные границы каждой из категорий. 
Так, недееспособным признается ребенок с 
момента рождения до достижения возраста 6 
лет. Статья 24 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) [26] определяет де-
еспособность малолетних – детей, чей воз-
раст находится в границах от 6 до 14 лет. В 
этом возрасте малолетние могут совершать 
только те сделки, которые предусмотрены 
законом. Перечень сделок исчерпывающий, 
все другие сделки, совершаемые малолетни-
ми до 14 лет, ничтожны и не порождают 
правовых последствий (ст. 172 ГК РФ). Ста-
тья 26 ГК РФ предусматривает положения, 
касающиеся дееспособности несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет. В преде-
лах этой возрастной шкалы несовершенно-
летний имеет большую свободу в соверше-
нии сделок, например, он самостоятельно 
совершает все сделки, за исключением сде-
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лок, на совершение которых требуется пись-
менное согласие его законных представите-
лей. Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что возрастная граница совершенноле-
тия лица в гражданском праве составляет 18 
лет. Именно с этого возраста несовершенно-
летний становится полностью дееспособ-
ным. Гражданский процессуальный кодекс 
РФ (далее – ГПК РФ) [27] практически не 
содержит положений, касающихся исключи-
тельно несовершеннолетних граждан. Как 
справедливо отмечает Ю. Ф. Беспалов [28, 
с. 5], отечественное процессуальное законо-
дательство не учитывает в полном объеме 
специфику разбирательства дел с участием 
несовершеннолетних. Гражданские дела с 
участием несовершеннолетних рассматри-
ваются в судебном заседании по правилам 
общего процессуального порядка, их разби-
рательство в суде практически не отличается 
от других дел. ГПК РФ не содержит понятия 
«несовершеннолетний», единственная глава, 
непосредственно затрагивающая правовой 
статус несовершеннолетнего, это глава 32, 
касающаяся объявления несовершеннолет-
него полностью дееспособным.  

Статья 54 Семейного кодекса РФ (да-
лее – СК РФ) [29] определяет понятие «ребе-
нок» как лицо, не достигшее возраста 18 лет 
(совершеннолетия). При этом, как мы видим, 
не определяется начальная возрастная гра-
ница, момент, с которого субъект признается 
ребенком (с момента зачатия или момента 
рождения). Более того, СК РФ содержит 
большое количество норм, которые характе-
ризуют такую категорию российского права 
как «дети», при этом, не объясняя содержа-
тельный смысл этого понятия. Граница до-
стижения совершеннолетия в СК РФ также 
варьируется. В семейном праве по общему 
правилу гражданин может вступить в брак с 
18 лет, поскольку именно к этому возрасту 
необходимого развития достигает физическое 
и психологическое состояние будущих супру-
гов. Однако ч. 2 ст. 13 СК РФ устанавливает 
правило, которое позволяет снижать брачный 
возраст супругов до 16 лет. Более того, при 
особых обстоятельствах, которые зафиксиро-
ваны в законах субъектов РФ, вступление в 
брак возможно до достижения 16 лет. В част-
ности, Закон Самарской области от 
02.12.1996 № 19-ГД «О порядке и условиях 

вступления в брак несовершеннолетних гра-
ждан в Самарской области» [30] устанавлива-
ет возрастной порог в 14 лет для вступления в 
брак при особых обстоятельствах.  

Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) 
[31] использует следующие понятия: «ребе-
нок» (ст. 122 ТК РФ), «дети» (ст. 254 ТК 
РФ), «несовершеннолетние дети» (ст. 138 ТК 
РФ), «несовершеннолетний» (ст. 331 ТК РФ). 
К сожалению, законодатель не объясняет, 
почему он использует совершенно разные 
понятия для определения одного субъекта 
правоотношений, не разъясняет смысл тех 
понятий, которые использует в таком ко-
личестве в ТК РФ. Также существуют изъя-
тия из общего правила о необходимости до-
стижения возраста 18 лет для приобретения в 
полном объеме прав и обязанностей и в тру-
довой сфере. Например, ст. 63 ТК РФ, уста-
навливая определенные изъятия, указывает, 
что вступать в трудовые отношения в каче-
стве работников имеют право лица, достиг-
шие возраста 16 лет, а в случаях получения 
основного общего образования, либо про-
должения освоения программы основного 
общего образования по иной, чем очная 
форма обучения, либо оставления в соответ-
ствии с федеральным законом общеобразо-
вательного учреждения трудовой договор 
могут заключать лица, достигшие возраста 
15 лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью.  

Российское уголовное право и уго-
ловный процесс не раскрывают значение и 
сущность понятия «несовершеннолетний». 
Это объясняется определенной подвижно-
стью возрастных границ несовершеннолетия 
применительно к различным субъектам уго-
ловного права и процесса [32, с. 92]. Часть 1 
статьи 87 Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ) [33] несовершеннолетним признает 
лицо, которому ко времени совершения пре-
ступления исполнилось 14, но не исполни-
лось 18 лет. Данная норма позволяет сделать 
вывод о том, что законодательно закреплены 
возрастные критерии несовершеннолетнего 
как субъекта преступления. Однако лицо, не 
достигшее совершеннолетия, во многих со-
ставах преступлений выступает в качестве 
специального потерпевшего. И в этом случае 
его правовой статус и возрастные границы 
определены недостаточно четко, так как раз-
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ные составы преступлений устанавливают 
разные возрастные границы несовершен-
нолетнего лица как потерпевшего: до 14 лет 
(п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ), от 14 до  
18 лет (п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ). При этом в 
отличие от гражданского законодательства в 
уголовно-правовом и уголовно-процессуаль-
ном законодательстве не употребляется тер-
мин «малолетний», который исторически для 
русского права является более ранней тер-
минологической конструкцией, чем понятие 
«несовершеннолетний» [34, с. 13].  

Таким образом, проанализировав наи-
более значимые международные акты, ка-
сающиеся правового положения ребенка в 
обществе, основные отрасли отечественного 
права, мы пришли к выводу, что верхнюю 
возрастную границу несовершеннолетия 
следует установить на уровне 18 лет, по-
скольку начиная именно с этого возраста фи-
зическое лицо практически становится пол-
ноправным членом общества. Действи-
тельно, разобщенность российского законо-
дательства, регулирующего правовой статус 
несовершеннолетних, оказывает негативное 
влияние на уровень и степень их правовой 
защищенности, ответственности. Однако мы 
не можем не отметить, что все исключения 
из правила, касающегося установления воз-
растной границы в пределах 18 лет, оправ-
даны спецификой той отрасли, в которой ус-
тановлена иная возрастная граница. В итоге 
формулировка понятия «несовершен-
нолетний» для всех отраслей права может 
звучать следующим образом: несовершенно-
летний – это каждое человеческое существо 
с момента рождения до достижения им  
18 лет – возраста совершеннолетия, по дос-
тижению которого он может реализовать в 
полном объеме права, свободы, юридические 
обязанности, гарантированные ему законо-
дательством, применимым к данному лицу.  
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