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Аннотация: В данной статье рассматриваются концептуальные подходы к 

определению понятия «несовершеннолетний» в действующем российском 

законодательстве, а также анализируется его соотношение с понятием 

«ребенок». Автор заключает отсутствие четкого закрепления в нормативно-

правовых актах данной терминологии, что порождает некоторую проблематику.  

В контексте данной статьи предлагается авторская позиция относительно 

объекта исследования. Также предложен подход к формированию понятийного 

аппарата термина «ребенок», с необходимостью включения таких составляющих 

его дефиниций как «несовершеннолетний ребенок», «малолетний ребенок», 

«частично дееспособный ребенок» и т.д.  

Ключевые слова: ребенок, несовершеннолетний, малолетний, подросток, 

уголовная ответственность, гражданская дееспособность. 

 

Annotation: The relevance of the research topic lies in the fact that the correct 

appointment, as well as the use of the results of forensic examinations, opens up wide 

opportunities in solving a whole range of issues related not only to the resolution of 

specific cases, but also to the implementation of the tasks facing justice. The article 

discusses the tactical features of the appointment of a forensic examination at the initial 

stage of the investigation. 
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В российском законодательстве такие понятия как «ребенок», «подросток» 

и «частично дееспособный» являются синонимами по отношению к понятию 

«несовершеннолетний». Процесс личностного развития не всегда совпадает с 

моментом наступления правовой зрелости, определенной в законодательстве. 

Например, подросток может опережать возрастные нормы либо же наоборот 

отставать в развитии, в связи с чем его защита обеспечивается посредством 

определенных прав, предоставляемых законным представителям. 

Так, согласно нормативным положениям Гражданского Кодекса РФ, дети, 

которые еще не достигли 14-летнего возраста, в случаях, предусмотренных 

законом, вправе самостоятельно совершать сделки с недвижимостью, а 

несовершеннолетние лица, которые достигли 16-летнего возраста, а также 

работающие по договору либо с согласия законных представителей занимаются 

предпринимательской деятельностью, могут быть признаны полностью 

дееспособными (ст. 26 ГК РФ) [4]. 

Например, в соответствии с ч. 1 ст. 87 Уголовного кодекса РФ 

несовершеннолетними признаются физические лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет [5]. Так, в уголовном законодательстве под 

несовершеннолетним понимается лицо, не достигшее возраста 18 лет, 

совершившее общественно опасное деяние или выступающее в качестве 

потерпевшего от преступного деяния. 

Анализ уголовно-правовых норм позволяет констатировать, что для 

наступления уголовной ответственности несовершеннолетних лиц установлено 

два возраста: 16 лет, так называемый общий возраст и 14 лет в случае совершения 

несовершеннолетними лицами преступлений, которые имеют повышенную 

общественную опасность. В целом, лицо, которое еще не достигло 14-летнего 

возраста, является несовершеннолетним, а в Уголовном кодексе РФ 

употребляется категория «малолетний», который не может быть привлечен к 



 

 

уголовной ответственности. 

Безусловно, само понятие «несовершеннолетний» в дословном смысле 

подразумевает «лицо, не достигшее совершеннолетия», поэтому лицам, не 

достигших 14-ти летнего возраста, чтобы не возникала неясность, следует 

придавать статус «малолетних».  

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» под несовершеннолетним понимается лицо, не достигшее 

возраста 18 лет, т.е. это лицо, не обладающее полной гражданской 

дееспособностью, а это означает, что оно не способно полностью реализовать 

свои права [7]. 

Соотношение понятия «несовершеннолетний» с понятием «ребенок» 

рассматривается в юридической и научной литературе по-разному. 

Следует согласиться с А.В. Токаревой, делая акцент на то, что категория 

«ребенок» достаточно распространена во многих научных отраслях (психологии, 

социологии и т.д.), а в юридических отраслях, в основном, в конституционном и 

семейном праве [10, с. 171]. В данном случае категория «несовершеннолетний» 

относится исключительно к административному, гражданскому и уголовному 

праву.  

Следует отметить, что базовым международным нормативным актом 

является Конвенция о правах ребенка, устанавливающая права детей, которые 

еще не достигли своего совершеннолетия (до 18 лет) [1]. Следовательно, все 

лица, не достигшие 18-летнего возраста, являются несовершеннолетними. 

Также стоит обратить внимание, что все нормативные требования 

Конвенции отражены в российском семейном законодательстве. В частности, в 

одиннадцатой главе Семейного кодекса РФ установлены права 

несовершеннолетних детей [6]. Расширенный перечень прав ребенка в России 

определен в Законе об основных гарантиях прав ребенка [8], в ст. 1 которого 

указывается, что ребенок – это лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия). Аналогичное понятие содержится в Семейном Кодексе РФ.  



 

 

То есть по общему правилу человек с рождения и до 18 лет будет считаться 

ребенком. Так, принятые в 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН Пекинские 

правила об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних лиц, 

содержат следующее определение понятия «несовершеннолетний» (пункт 2.2 а): 

«ребенок (молодой человек) подлежит ответственности за правонарушение, в 

рамках существующей правовой системы, в такой форме, которая отличается от 

формы ответственности, применимой к взрослому» [2]. 

Тем не менее, данный нормативный акт также не устанавливает в 

отношении ребенка (молодого человека) пределы возраста. Также не 

устанавливают пределы возраста несовершеннолетнего и Руководящие 

принципы ООН по профилактике детской преступности (Эр-Риядские 

руководящие принципы) [3]. Следовательно, понятия «ребенок», «молодой 

человек», «несовершеннолетний» совпадают по своему значению, и возраст 

которых не достигает 18 лет, если иное прямо не предусмотрено 

законодательством. 

В результате отсутствие конкретного определения понятия 

«несовершеннолетний» приводит к формированию в теории правосудия 

различных способов оценки объективных признаков состава преступления, 

например, по ст. 150 УК РФ относительно понятия возраста 

несовершеннолетнего лица, выступающего в качестве потерпевшего. 

Представляется, что термин «несовершеннолетний» в российском 

законодательстве обозначается в широком смысле. На наш взгляд, наиболее 

уточняющим данное понятие могло бы стать следующее определение: «лицо, не 

достигшее совершеннолетия». Это можно объяснить тем, что в настоящее время 

минимальный возраст несовершеннолетнего лица в уголовно-правовой науке 

определяется неоднозначно: только с 14 лет или любой возраст. Мы считаем, что 

в качестве потерпевшего может выступать любое лицо, осознающее 

общественную значимость своих действий. 

В научных исследованиях, изучающих проблемы защиты прав и законных 

интересов детей по отношению к категориям «правовая защита», 



 

 

«конституционно-правовая защита» не сформировано единого понятия в 

отношении категорий «несовершеннолетний» и «ребенок». 

Так, Т.Н. Балашова считает разумным применять оба термина, учитывая 

особенности определенных правовых отношений в области защиты прав детей 

[9, с. 33]. По мнению указанного автора, определяя понятие «ребенок» важно 

принять во внимание как определение, приведенное в Конвенции о правах 

ребенка 1989 г., так и определение, которое употребляется в Конституции РФ. В 

то же время универсальная дефиниция должна включать в себя четко 

определенные примечания в соответствии с особенностями правовых 

отношений, в которых в качестве субъекта выступает ребенок. Согласно этому 

предложению, понятие «ребенок» целесообразно употреблять как единую 

категорию в отношении лиц, возраст которых не достигает восемнадцати лет, и 

соответственно универсальная дефиниция должна включать в себя такие 

понятия как «несовершеннолетний», «малолетний», «подросток», «частично 

дееспособный». 

В целом, предлагаемый подход к определению понятия «ребенок» 

позволит не только унифицировать действующий юридический понятийный 

аппарат, но и устранить коллизии в российском законодательстве, а в некоторых 

случаях составные элементы единого понятия могут стать основанием наделения 

ребенка самостоятельным видом правового статуса («несовершеннолетний 

ребенок», «малолетний ребенок», «частично дееспособный ребенок» и т.д.). 
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