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В Послании главы государства Н.А. Назарба-
ева народу Казахстана “Новый Казахстан в новом 
мире” особое значение на современном этапе раз-
вития социальной сферы придается укреплению 
материнства и детства.

Как известно, поступательное развитие обще-
ства, переход от одной исторической эпохи к дру-
гой в период глубокой древности связывают глав-
ным образом с эволюцией отношений между пола-
ми – мужчиной и женщиной, их местом в системе 
социально значимых ценностей. Общепризнано, 
что всемогущий двигатель прогресса – инстинкт 
самосохранения – по-своему влиял на будущее 
человека, а, следовательно, на ту или иную его 
общественную организацию. И здесь особое место 
принадлежит несовершеннолетнему, с участием 
которого происходит наследование многовекового 
исторического опыта.

Немалый интерес вызывает процесс формиро-
вания прав несовершеннолетних в мусульманских 
государствах. Кроме обеспечения жен и детей, на 
мужчинах лежала обязанность давать содержание 
своим родителям и родителям жены. Незаконно-
рожденным считался лишь ребёнок, рожденный от 
преступной связи, вне родственных отношений. Для 
признания всех прочих детей в правах законных де-
тей, достаточно было одного заявления отца. Поста-
новления шариата основаны на началах человеко-
любия и сострадания к существам, невинным в пре-
грешении их родителей; их не следует наказывать 
лишением гражданских прав, а родители должны 
быть наказаны за прелюбодеяние в зависимости от 
степени их вины – телесно или смертной казнью [1].

Усыновление чужих детей не давало никаких 
материальных преимуществ. В Коране сказано: 
“Бог не вложил во внутренность человека двух 
сердец: жены не могут иметь чувств матери; усы-

новленные дети – чувств родных детей; усынов-
ленного называйте именем отца его, если отец не 
известен, то да будет он братом вашим по вере”, 
(сура 333), отметим, что помощь малолетним и 
всем слабым провозглашается Кораном как особая 
обязанность мусульман. В опекуны и попечители 
могут назначаться лица – адель, то есть достойные 
доверия. Шариат, рассчитывая на полную добросо-
вестность опекунов, не стесняет их в управлении 
собственности опекаемых. 

На территории нашего государства правовое 
положение несовершеннолетних основывалось 
на обычном праве казахов и нормах шариата. Од-
ним из самых первых выдающихся памятников 
казахской законодательной мысли являются “Уста-
новления Касым-хана” (“Касым ханның қасқа 
жолы”, начало XVI в.), “Уложения Есим-хана” 
(“Есим ханның ескі жолы”, конец XVI в.) и свод 
законов Тауке-хана “Жеті жарғы”. Перечислен-
ные кодификационные акты регулировали также 
вопросы семьи и брака. В своде законов “Жеті 
жарғы” содержалось общепринятое положение, 
по которому в случае смерти жены и матери де-
тей, ее место занимала ближайшая, не состоящая 
в браке родственница умершей женщины [2].  
В данном случае наблюдается, на наш взгляд, за-
бота о детях, однако вместе с тем в некотором от-
ношении ущемляются права женщины, вынужден-
ной растить чужих детей.

В XIX в., под ощутимым влиянием Россий-
ской империи, в правовом положении несовершен-
нолетних происходят изменения. Большое значе-
ние имело издание Декрета “Об охране материн-
ства и детства в Советской республике”. Согласно 
этому документу был создан отдел по охране мате-
ринства при Комиссариате государственного пре-
зрения для разработки вопросов и проведения не-
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отложных мероприятий по охране и обеспечению 
материнства как прямой обязанности государства. 
Кроме того, учреждалась специальная государ-
ственная организация, в структуру которой долж-
ны входить все обслуживающие ребенка учреж-
дения, такие, как воспитательные дома и детские 
ясли [3].

31 октября 1918 г. было учреждено положение 
“О социальном обеспечении трудящихся”, которое 
предусматривало выдачу пособий беременным 
женщинам и роженицам, а также пособия на корм-
ление ребенка и предоставление оплачиваемого от-
пуска по беременности и родам [4].

В 1922 г. в Москве был организован Централь-
ный институт материнства и младенчества. Анало-
гичные институты были открыты в Харькове (1922 г.),  
Киеве (1929 г.), Алма-Ате (1932 г.) и других горо-
дах.

Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 8 июня 1944 г. установил многодетным матерям 
единовременное государственное пособие при рож-
дении третьего и единовременные и ежемесячные 
пособия при рождении четвертого и следующих 
детей. Одиноким (не состоящим в браке) матерям 
выдавали ежемесячное пособие на каждого ребенка 
до 12 лет. Тем же указом были учреждены медаль 
“Материнство”, орден “Материнская слава” и уста-
новлено почетное звание “Мать-героиня”.

В XX в. особое значение приобрели вопросы 
защиты прав человека во всем мире, в тоже вре-
мя охрана прав несовершеннолетних становится 
самостоятельным предметом международного со-
трудничества, который входит в самостоятельный 
институт международной защиты прав человека. 
В этой связи необходимо осветить становление  
и развитие прав несовершеннолетних в рамках 
международного права.

Международно-правовые нормы о правах че-
ловека, в т.ч. и нормы о правах несовершеннолет-
них, были созданы не сразу. Они развивались вме-
сте с развитием современного общества, утвержде-
нием гуманистических принципов в нем [5].

Как известно, обеспечение прав человека во-
обще и прав несовершеннолетних в частности – это 
прежде всего внутреннее дело каждого государства. 
Правовое положение несовершеннолетних опреде-
лено внутренним законодательством, которое мо-
жет быть различно в зависимости от социальных, 
исторических, национальных, религиозных особен-
ностей каждой страны [6]. Следует отметить, что 
международные соглашения о правах несовершен-
нолетних не представляют непосредственно права,  
а устанавливают взаимные обязательства государств 
по предоставлению таких прав [6].

В 1948 г. Комиссия по правам человека,  
в состав которой вошли представители 14 стран-
участниц ООН, составила Всеобщую декларацию 
прав человека, которая была принята в том же го-
ду 10 декабря на Генеральной Ассамблее ООН 
[7]. Всеобщая декларация была протестом против 
ужасных зверств, совершенных во время Второй 
мировой войны.

В 1966 г. с целью повышения эффективности 
Всеобщей декларации прав человека, Генеральная 
Ассамблея приняла два дополнительных докумен-
та: Международный пакт об экономических, со-
циальных, культурных правах и Международный 
пакт о гражданских и политических правах [8]. 
В совокупности все три документа составляют 
Международный билль о правах. В отличие от де-
кларации пакты являются обязательными к испол-
нению государствами, подписавшими их. Между-
народный пакт об экономических, социальных  
и культурных правах предусматривает, что госу-
дарства-участники будут осуществлять мероприя-
тия, необходимые, в частности, для “обеспечения 
сокращения детской смертности и здорового раз-
вития ребенка” (ст. 12).

Следующим положением, непосредственно 
касающимся правового положения несовершенно-
летних, стало закрепление в этих международно-
правовых документах принципа их равенства. Все 
несовершеннолетние должны пользоваться одина-
ковой социальной защитой. Пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах предусма-
тривает также, что особые меры охраны и помощи 
должны приниматься в отношении всех несовер-
шеннолетних, без какой бы то ни было дискрими-
нации по принципу семейного происхождения или 
иному признаку. Несовершеннолетние должны 
быть защищены от экономической и социальной 
эксплуатации.

Кроме того, согласно Международному пак-
ту о гражданских и политических правах началь-
ное образование должно быть бесплатным. Также 
установлено, что каждый несовершеннолетний без 
всякой дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, национального и со-
циального происхождения, имущественного по-
ложения или рождения имеет право на такие меры 
защиты, которые требуются в его положении как 
малолетнего, со стороны его семьи, общества, го-
сударства, а также право на гражданство. Каждый 
несовершеннолетний должен быть зарегистри-
рован немедленно после его рождения и должен 
иметь имя.

Таким образом, названные международные 
пакты о правах, содержат основные положения, ка-
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сающиеся как прав и свобод человека, так и в част-
ности, прав несовершеннолетних. В дальнейшем 
многие из данных положений вошли в националь-
ное законодательство Казахстана.

Первым документом международно-правово-
го характера в области охраны прав и интересов 
несовершеннолетних стала Женевская деклара-
ция 1924 г., которая была принята Лигой наций на  
V сессии [9]. Именно в этой декларации впервые 
были сформулированы общедемократические 
принципы отношения к несовершеннолетним, ко-
торые получили свое развитие в будущем. Положи-
тельным было и отражение в ее преамбуле принци-
па равенства без различия расы, гражданства или 
вероисповедания. Кроме того, в ней говорилось  
о необходимости принятия мер, защищающих не-
совершеннолетних от различных проявлений раб-
ства, детского труда, торговли людьми и проститу-
ции. На основании Женевской декларации в Гер-
мании был принят первый в мире закон “О детях”. 
Этот закон просуществовал несколько лет, вплоть 
до прихода фашисткой диктатуры к власти. В даль-
нейшем во многих странах мира были приняты спе-
циальные законы о детях, например, закон “О де- 
тях” в Финляндии, Кодекс о детях и молодежи Ку-
бы, положения Конституции Бразилии, посвящен-
ные правам детей и т. д. Необходимо отметить, 
что в советское время учеными-правоведами рас-
сматривалась возможность принятия специального 
закона о правах ребенка, однако такой закон так  
и не был принят [10].

После создания ООН вопросы, касающиеся не-
совершеннолетних, перешли в ведение Социальной 
комиссии. Уже в 1946 г. данная комиссия обсуждала 
возможность разработки Декларации прав ребен-
ка. 20 ноября 1959 г. Декларация прав ребенка бы-
ла единогласно принята Генеральной Ассамблеей 
ООН. Эта декларация является специальным меж-
дународно-правовым документом, где были сфор-
мулированы права детей, которые обязаны защи-
щать государства, подписавшие данный документ. 
Основной тезис этой декларации – “Человечество 
обязано давать детям лучшее, что имеет” [11].

В 1978 г. Польская делегация подняла вопрос  
о необходимости принятия специальной Конвенции 
о правах ребенка. Большое влияние оказали идеи 
известного польского гуманиста, педагога, писателя 
Януша Корчака. В это же время на заседаниях ООН 
были сделаны доклады о грубейших нарушениях 
прав детей, в частности, о фактах жестокого обра-
щения с детьми, связанное с насилием [12].

По итогам этих сообщений была создана ко-
миссия по подготовке Конвенции о правах детей. 
Комиссия работала с 1979 по 1989 г. Конвенция  

о правах ребенка была принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 г. и вступила в си-
лу 2 сентября 1990 г. с момента ратификации её  
20 государствами [13]. Государствам-участникам 
конвенции была дана возможность внести оговор-
ки, поправки и комментарии, что заметно облегчило 
принятие решения об их присоединении к конвен-
ции. Значительная часть государств воспользова-
лась этой возможностью [14]. Признавая важность 
международного сотрудничества для улучшения ус-
ловий жизни детей, Республика Казахстан ратифи-
цировала этот документ 8 июня 1994 г. [15]

Названная конвенция раскрывает многооб-
разие прав и свобод несовершеннолетних, а также 
устанавливает ряд обязательств, которые необхо-
димо выполнить государствам. Одним из важных 
положений данного документа является опреде-
ление понятия несовершеннолетнего: “им являет-
ся каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста, если по закону, применяемо-
му к данному ребенку, он не достигает совершен-
нолетия ранее”.

Кроме этого в рамках конвенции был учреж-
ден Комитет по правам ребенка, состоящий из 10 
экспертов, обладающих высокими нравственными 
качествами и признанной компетентностью. Члены 
комитета избираются государствами из числа своих 
граждан. Государства обязаны представлять коми-
тету через Генерального секретаря ООН доклады  
о принятых ими мерах по реализации признанных  
в конвенции прав. Таким образом, долгом и обязан-
ностью любого правительства и государства являет-
ся забота о жизни и благополучии детей [16].

25 октября 1980 г. в Гааге была принята Кон-
венция о гражданско-правовых аспектах междуна-
родного похищения детей [9]. Государства приняли 
этот документ с целью предоставления детям за-
щиты в международном масштабе от последствий 
их незаконного перемещения или захвата и созда-
ния процедуры для обеспечения их незамедлитель-
ного возвращения в государство их постоянного 
проживания.

Кроме указанной конвенции мировым со-
обществом были приняты следующие норматив-
но-правовые акты, касающиеся прав и свобод ре-
бенка: Конвенция МОТ о минимальном возрасте 
приема на работу в сельском хозяйстве (1921 г.);  
Конвенция МОТ о минимальном возрасте для рабо-
ты в море (1936 г.); Конвенция МОТ о минимальном 
возрасте для работы в промышленности (1937 г.); 
Конвенция МОТ о возрасте приема детей на непро-
мышленные работы (1937 г.); Конвенция МОТ об 
охране материнства (1919 г); Декларация о правах 
ребенка, принятая Лигой наций (Женева, 1924 г.);  
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Декларация прав ребенка (20 ноября 1959 г.);  
Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989 г.); 
Конвенция о защите детей и сотрудничестве в об-
ласти межгосударственного усыновления (Гаага,  
29 мая 1993 г.); Факультативный протокол к Кон-
венции о правах ребенка, касающийся торговли 
людьми, детской проституции и детской порногра-
фии (г. Нью-Йорк, 6 сентября 2000 г.); Протокол №1  
к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (Париж, 20 марта 1952 г., с изменениями от 
11 мая 1994 г.); Всемирная декларация об обеспече-
нии выживания защиты и развития детей (30 сен-
тября 1990 г.); Конвенция о согласии на вступление  
в брак, брачном возрасте и регистрации браков 
(Нью-Йорк, 10 декабря 1962 г.); Минимальные стан-
дартные правила ООН по отправлению правосудия 
в отношении несовершеннолетних (“Пекинские 
правила”, 1985 г.); Правила ООН, касающиеся за-
щиты несовершеннолетних, лишенных свободы 
(1990 г.); Руководящие принципы ООН для пред-
упреждения преступности среди несовершеннолет-
них (Эр-Риядские руководящие принципы, 1990 г.).

В настоящее время нормы международного 
права в области прав несовершеннолетних посто-
янно развиваются, что является свидетельством 
значимости охраны прав несовершеннолетних. 
Закрепленные в указанных документах права не-
совершеннолетних и принципы их защиты нашли 
свое отражение в национальных законодательствах 
стран-участниц. Все это дает возможность усовер-
шенствовать законодательства отдельных стран на 
основе международных документов и нашего госу-
дарства в том числе. 

Необходимо рассмотреть следующий этап 
развития прав несовершеннолетних, который на-
чинается с обретения независимости Республики 
Казахстан. Как известно, система защиты прав не-
совершеннолетних, применяемая в Республике Ка-
захстан, в целом приведена в соответствие с миро-
выми стандартами. Конечно, этого не достаточно, 
чтобы обеспечивать и охранять их права. В Кон-
ституции Республики Казахстан закреплено сле-
дующее: “Права и свободы человека принадлежат 
каждому от рождения и признаются абсолютными 
и неотчуждаемыми” (ст. 12 п. 2). Основной закон 
возлагает обязанность на все государственные ор-
ганы, общественные организации и должностные 
лица уважать личность человека, охранять его пра-
ва и свободы [17]. Ребенок имеет те же права, что 
и взрослый человек, за исключением тех, которые 
ограничены возрастом, и каждые из них применя-
ются с учетом особенностей ребенка. 

8 августа 2002 г. был принят закон “О правах 
ребенка в Республике Казахстан”, который содер-

жит все права ребенка, предусмотренные Конвен-
цией [18]. Кроме того, в законе определены права 
ребенка-инвалида, правомочия ребенка в обществе 
в целом. Конечно, значение этого нормативно-пра-
вового акта велико. 

Республика Казахстан первая из стран СНГ 
приняла специальный закон, посвященный правам 
ребенка. Вместе с тем следует отметить, что он  
в некоторой степени, носит отсылочный характер 
почти в каждой статье. Кроме того, он деклара-
тивно провозглашает наличие ряда прав ребен-
ка, но законодательной базы такого обеспечения  
в республике нет. Данный факт, по-нашему мне-
нию, – одна из причин того, что многие права не 
обеспечиваются на практике. Кроме того, данным 
законом был определен уполномоченный орган  
в области защиты прав детей, который должен ко-
ординировать и направлять деятельность других 
заинтересованных уполномоченных органов, а так-
же разрабатывать программы по реализации прав 
ребенка и выполнять ряд других функций. Однако 
в республике до настоящего времени такой орган 
не был создан. На практике программы по обе-
спечению прав несовершеннолетних в различных 
областях жизнедеятельности разрабатывают мини-
стерства в соответствии со своей отраслевой при-
надлежностью. Следовательно, реализация прав 
несовершеннолетних в республике не обеспечива-
ется в должной мере в связи с отсутствием уполно-
моченного органа в области защиты их прав. Мы 
считаем необходимым учреждение специального 
органа, координирующего деятельность в области 
защиты прав несовершеннолетних, например, ин-
ститута Уполномоченного по правам несовершен-
нолетних, закрепив его статус в нормах Конститу-
ции Республики Казахстан.

Ребенок, как указано в Декларации прав ре-
бенка, ввиду его физической и умственной незре-
лости, нуждается в специальной охране и забо-
те, включая особую правовую защиту как до, так  
и после рождения. А.С. Макаренко отмечал: “На-
ши дети – это будущие граждане страны и гражда-
не мира” [19].

В этой связи необходимо дальнейшее совер-
шенствование государственно-правового механиз-
ма по оказанию помощи ребенку, сохранению его 
жизни и здоровья. С.С. Сартаев подчеркивает, что 
“самой жгучей проблемой нового века остается 
воспитание нового человека, забота о судьбе гря-
дущего поколения” [20].
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УЧАСТИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ж.Т. Ташмагамбетова 

Освещены некоторые вопросы участия неправительственных организаций в обеспечении и защите прав  
и свобод несовершеннолетних в Республике Казахстан.

Ключевые слова: институт прав несовершеннолетних; защита прав несовершеннолетних; неправитель-
ственные организации.

В Республике Казахстан неправительствен-
ные организации (НПО) представляют собой 
определенный пласт достаточно динамичной  
и влиятельной части общества. Директор Ка-
захстанского института стратегических иссле-
дований Б.К. Султанов отмечает, что фундамен-
тальной основой демократического государства 
является гражданское общество. Развитие по-
следнего, в свою очередь, невозможно без нали-
чия гражданственности, которая есть не что иное, 
как сознательное, добровольное участие в обсуж-
дении и разрешении проблем без стимуляции со 
стороны государства или других людей. Такие 

элементы гражданского общества, как НПО, по 
мнению автора, как раз и являются теми орга-
низациями, через которые граждане осознанно 
участвуют в устроении дел общества и государ-
ства вне принуждения со стороны официальной 
власти. НПО автор относит к так называемому 
третьему сектору, который образуют граждане 
в целях улучшения социально-экономической  
и общественно-политической ситуации в стране 
своего проживания. НПО в этой роли выполня-
ют некоторые функции правящей власти. В тоже 
время ученый отмечает, что в деятельности НПО 
немало недостатков, они в определенной степени 
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