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тельность государственных органов, но и факти-
ческие общественные отношения. 

Для переходного периода характерно де-
кларирование курса на коренные социальные 
преобразования с одновременными шагами по 
осуществлению этого курса [7, 19]. В частности, 
Стратегия развития страны на 2009–2011 годы, 
утвержденная Указом Президента Кыргызской 
Республики от 31 марта 2009 года №83, рассма-
тривает стратегический вектор развития Кыр-
гызстана до 2011 года комплексно через призму 
устойчивого человеческого развития, т.е. такого 
развития, центром и конечной целью которого 
является человек. Стратегия ориентирована на 
повышение уровня и качества жизни граждан 
через создание условий для достойного тру-
да, благоприятную для проживания и здоровья 
окружающую среду, на интеграцию общества, 
защиту гражданских прав и достижение гендер-
ной справедливости, а также на эффективное де-
мократическое управление.

Таким образом, в переходный период кон-
ституционное законодательство отражает юри-
дический тип правопонимания, при котором 
право и закон не являются тождественными по-
нятиями. Права и свободы человека и граждани-

на выступают в качестве единственного право-
вого критерия действующего законодательства 
и могут стать императивами государственно-
правовой практики.
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Законодательное признание юридического 
равенства людей – один из главных признаков 
существования гражданского общества. Значи-
тельным прогрессом в развитии современного 
сообщества стало  понимание ценностей чело-
веческой жизни, личности, ее достоинства в не-
разрывной связи с необходимостью обеспечения 
минимальных гарантий существования и сво-
бодного развития.

Основные права и свободы гражданина за-
креплены в Конституции и по своей сути опреде-
ляют его правовой статус. Характерной особен-

ностью правового статуса гражданина является 
его стабильность и относительная неизменность. 
Гражданские права – одна из юридических форм 
выражения свободы гражданина, определяющих 
меру личной свободы и ответственности. В со-
ответствии с Конституцией гражданин облада-
ет всей полнотой политических, гражданских, 
социально-экономических и культурных прав и 
свобод, гарантируемых силой закона.

Особых норм соблюдения прав, свобод и 
законных интересов требует категория  несо-
вершеннолетних членов нашего общества. Во 
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Всемирной декларации  ООН об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей от 30 сен-
тября 1990 года говорится, что “дети мира не-
винны, уязвимы и зависимы. Они также любоз-
нательны, энергичны и полны надежд. Их время 
должно быть временем радости и мира, игр, уче-
бы и роста. Их будущее должно основываться на 
гармонии и сотрудничестве” [1, 4].

Одно из достоинств молодого поколения – 
высокий уровень правовой культуры на всех 
этапах развития общества. Воспитание несовер-
шеннолетних граждан, защита их прав, свобод 
и законных интересов – одна из главных задач 
общества во все времена. Однако правовая куль-
тура не может оставаться на достаточно высоком 
уровне, если должным образом не защищены 
права, свободы и законные интересы несовер-
шеннолетних [2, 96].

Реализация данных задач невозможна без 
проведения всесторонних и глубоких исследо-
ваний закономерностей и тенденций развития 
молодого поколения, без объективного анализа 
социальных условий и процессов, оказывающих 
влияние на формирование сознания и поведение 
детей и подростков, их жизнедеятельность [3, 4].   

К обозначению правового статуса несовер-
шеннолетнего общество шло медленно и долго.  
В римском праве особо выделялась доктрина  
государства-отца, согласно которой  государство 
объявлялось высшим опекуном ребенка.

В исламе неизменным постулатом объявлена 
защита прав и свобод обездоленных и несчаст-
ных, включая сирот: “…отдавайте сиротам иму-
щество их; не заменяйте в нем добротного негод-
ным; по жадности не переводите имущества их в 
свое имущество – это будет великий грех”. 

Особо отмечена процедура вступления сирот 
во владение имуществом: “…испытывайте си-
рот, покуда не наступит для них время вступить 
в брак; и если заметите в них здравый смысл, то 
отдавайте им имущества их. Не истрачивайте их, 
расточая их и спеша, до полного их возраста”. 

Следуя канонам Корана, “…те,  которые по-
жирают имущества сирот, поступая несправед-
ливо, будут пожирать огонь, наполняя им свои 
утробы, когда будут гореть в пламени геенны” 
[4, 139–141, 143].

В средневековой Европе проблема защиты 
прав ребенка в различных отраслях права прак-
тически не дискутировалась. Лишь в отдельных 
странах проблеме социальной защиты детей уде-
лялось определенное внимание. 

Так, в Испании (XIV в.) существовали цер-XIV в.) существовали цер- в.) существовали цер-
ковные функционеры, так называемые “отцы и 

судьи сирот”. В компетенцию такого института 
входило опекунство, попечительство и благоу-
стройство детей [5, 43].

В средневековом казахском обществе поло-
жение детей определялось главенствующим по-
ложением отца в семье – отцовской властью. Де-
ти состояли в правовой связи с отцом. Несмотря 
на то что права лишать детей жизни родители не 
имели, их убийство не рассматривалось в каче-
стве серьезного преступления.

В свою очередь, реформы Петра I положи-I положи- положи-
ли начало новому периоду в развитии семейного 
права в России, но особых изменений в положе-
нии детей не произошло. 

Следует обратить внимание на дореволю-
ционный период регулирования отношений в 
сфере защиты прав и законных интересов детей 
в России. Исследования ученых-юристов в обла-
сти семейного права показывают, что по вопросу 
правового положения несовершеннолетних до 
нашего времени не дошло практически никаких 
источников, на основании которых можно было 
бы сделать заключение о правовом положении 
детей в то время. 

Первым универсальным международно-
правовым актом, защищающим детство и права 
ребенка, стала Декларация о защите прав ребен-
ка (г. Женева), принятая Лигой Наций в 1924 го-
ду. Сразу после окончания Второй мировой 
войны (1939–1945 гг.) Генеральная Ассамблея 
ОНН создает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 
В 1948 году Генеральной Ассамблеей ОНН бы-
ла принята Всеобщая декларация прав человека, 
провозгласившая право на защиту семьи – есте-
ственной и основной ячейки общества со сто-
роны государства и общества. В 1959 году ООН 
приняла Декларацию прав ребенка, которая по-
свящалась только несовершеннолетним. После 
многолетней подготовки в 1989 году была при-
нята Конвенция ООН о правах ребенка. 

В советский период правам и свободам 
несовершеннолетних уделялось большое вни-
мание с точки зрения формирования правовой 
базы. Практически все сферы жизни общества 
несовершеннолетних регулировались соответ-
ствующим законодательством. Немало внима-
ния уделялось обучению и воспитанию, труду 
и вопросам его охраны, мерам борьбы с безнад-
зорностью и правонарушениями, уголовной от-
ветственности несовершеннолетних, родителей 
и других взрослых за неправильное воспита-
ние, а также вовлечение несовершеннолетних 
в преступную и иную антиобщественную дея-
тельность.  
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С распадом Советского Союза, приобрете-
нием многими государствами, включая Казах-
стан, независимости, становлением правового, 
светского и демократического государства за-
конодательство в отношении несовершеннолет-
них казахстанцев претерпело многие изменения.  
В настоящее время законодательная база относи-
тельно несовершеннолетних достаточно разно- 
образна и считается сформированной. Следует 
отметить, что исторический этап законодатель-
ства в отношении несовершеннолетних совре-
менного Казахстана характеризуется вовлече-
нием их в имущественные и иные отношения, 
расширением гражданско-правовой дееспособ-
ности, повышением роли несовершеннолетних в 
семейно-правовых отношениях.    

Казахстан взял на себя обязательство перед 
мировым сообществом привести законодатель-
ство в соответствие с мировыми стандартами. 
Определенные шаги в этом направлении уже 
сделаны. В нашей республике созданы основы 
отечественного законодательства, направленные 
на защиту интересов детей, принят ряд законов в 
этой области. Немалая роль в связи с этим долж-
на быть отведена формированию такой новой 
отрасли права, как ювенальное право, которое 
представляет собой совокупность норм, регули-
рующих права, обязанности, гарантии и ответ-
ственность несовершеннолетних во всех сферах 
их жизнедеятельности. 

Одно из стратегических направлений демо-
кратизации нашего общества, создания правово-
го государства и укрепления его позиций – осу-
ществление постоянного контроля через систему 
государственных и общественных институтов 
над деятельностью правоохранительных орга-
нов и поведением граждан нашей республики. 

Законность – один из основных принципов 
организации общества, заключающийся в неу-
коснительном исполнении органами государ-
ственной власти, должностными лицами, обще-
ственными организациями и гражданами воли 
народа, выраженной в Конституции, а также 
в других законах и подзаконных актах. Закон-
ность поднимает ответственность должност-
ных лиц и граждан, укрепляет государствен-
ную дисциплину и обеспечивает устойчивость 
правопорядка. 

Необходимо постоянно помнить и осо-
знавать, что чувство несправедливости у детей 
очень обострено и имеет тенденцию находить 
нестандартную форму ответной реакции, кото-
рую сложно  определить, как и ее последствия.  

Государство намерено развивать положения 
законодательства в отношении несовершенно-
летних во всех сферах их жизнедеятельности с 
целью формирования здорового поколения ка-
захстанцев, с нормальным физическим и нрав-
ственным развитием.      
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