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Дискуссии надлежащего воспитания несовершеннолетних и пределы 

вмешательства государства в вопросы воспитания остаются в настоящее время 

очень актуальными. Данный факт подтверждает систематическое обсуждение 

таких вопросов, а также выступления общественности и представителей 

различных органов государственной власти. 

Анализ соответствующих проблем основывается на некоторых 

законодательных новеллах, которые направленны на обеспечение безопасности 

несовершеннолетних детей. 

Такой тип отношений, как социальный феномен насилия, изучал Г.Н 

Кириев, который говорит, что «это особый тип отношений между людьми, 

сложившийся на базе противоположного отношения к природным, 

объективным условиям их существования, и, несмотря на то, что субъективный 

фактор опосредован и определен материальными отношениями, насилие 



 

 

существует там, тогда и постольку, где, когда и поскольку имеет место 

присвоение, подавление, подчинение воли субъекта, господство над ней» [4]. 

 

В свою очередь А.А. Гусейнов, под определением «насилия» понимает 

следующее: «это такой тип человеческих, общественных отношений, в ходе 

которого одни индивиды и группы людей подчиняют себе других, узурпируют 

их свободную волю», а также подчеркивает, что «насилие есть внешнее 

воздействие на человека, по преимуществу его физическое принуждение» [4].  

Если обратится к описанию правовой проблемы насилия исследователя 

Л.В Сердюк, то он определяет насилие как «внешнее со стороны других лиц 

умышленное и противозаконное воздействие на человека (или группу лиц), 

осуществляемое помимо или против его воли и способное причинить ему 

органическую, физиологическую или психическую травму, и ограничить 

свободу его волеизъявления или действия» [4]. 

Другой ученый-практик Ю.М. Антонян утверждает, что под насилием 

понимается «физическое или психическое воздействие на человека, нанесение 

ему вреда ради собственных интересов или такое воздействие, при котором 

возможное нанесение вреда игнорируется» [4]. При этом он дает четкие 

разграничения, что насилие равнозначно агрессии, а также выступает 

нейтральным по своему нравственному содержанию, поскольку служит для 

позитивных и негативных целей. На основании вышесказанного можно прийти 

к выводу, что нет однозначного точки зрения на то, что понимается под 

категорией «насилие». 

Учеными практиками подтверждается, что родители, применяющие 

насилие при разрешении конфликтов между собой, склонны использовать его с 

целью подчинения и по отношению к детям. Женщины, испытывающие 

насилие от мужа, достоверно чаще проявляют его к своим детям. В семьях с 

неравномерным распределением власти между родителями – при 

доминирующей гиперпротекции – применение насилия над детьми наиболее 

вероятно. Семьи с размытыми, неопределенными семейными ролями и 



 

 

функциями, с двойственным типом воспитания, когда к детям применяются 

непоследовательные и противоречивые требования, имеют высокий риск 

применения насилия к ребенку.  

Также необходимо отметить, что, если между родителем и ребенком не 

формируется привязанность, то растет риск насилия.  

В целях всестороннего анализа понятия «жестокое обращение» 

необходимо в первую очередь определить взаимосвязь правовой нормы статьи 

156 УК РФ [3] и правовых норм КоАП РФ, а также норм, которые 

предусмотрены семейным законодательством РФ. 

Правовая норма статьи 156 УК РФ тесно связана с правовой нормой части 

1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, в которой 

устанавливается административная ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию, а также 

обучению, и защите законных прав и интересов несовершеннолетних. 

Правовая норма статьи 156 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность, за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, если это деяние связано с 

жестоким обращением с ним. 

При этом необходимо отметить, что в части. 1 статьи 5.35 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ [1] более раскрыты и отражены, чем в 

статье 156 Уголовного кодекса РФ, соответствующие обязанности родителей. 

Однако дальнейший анализ показывает, что объективная сторона ст. 156 УК РФ 

охватывает самый широкий круг деяний. 

Многие юристы-практики отмечают, что «для квалификации по ст. 156 

УК РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего в сочетании с жестоким обращением с ним 

должно представлять систему таких действий (бездействия связанного с 

жестоким обращением с несовершеннолетними)». 

В основе специальных субъектов этого преступления могут выступать 

родители, иные законные представители, на которых возложены эти 



 

 

обязанности, а также педагогические работники или другие работники 

образовательной, медицинской сферы, либо организации, которые обязаны 

осуществлять надзор за несовершеннолетним.  

Обобщая, можно отметить, что круг субъектов этого преступления 

намного шире, чем по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ. Преступление, которое предусмотрено статьей 156 УК 

РФ, как правило, совершается только с прямым умыслом, в то время как 

соответствующее административное правонарушение может быть совершено 

как умышленно, так и по неосторожности. 

На основании статьи 69 Семейного кодекса РФ жесткое обращение над 

несовершеннолетним, в том числе покушение на его половую 

неприкосновенность, а также физическое или психическое насилие над ним, 

служит основанием для лишения родительских прав. 

В этом случае необходимо отметить, что правовая норма статьи 73 

Семейного кодекса РФ предусматривает случаи, при которых родители могут 

быть ограничены в своих родительских правах в отношении 

несовершеннолетних детей [2]. 

Правовая норма в части пункта 1 статьи 77 Семейного кодекса РФ 

предусматривает, что при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью орган опеки и попечительства имеет законные права по отбиранию 

ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находился 

ребенок. 

Необходимо отметить, что применять оценочные понятия в уголовном 

законодательстве необходимо и неизбежно. Например, так об этом говорил 

В.Н. Кудрявцев, «они могут создать возможность наилучшего учета 

специфических обстоятельств дела и социально-политической обстановки» [5]. 

Если проанализировать пункт. 1 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.05.1998 № 10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», в 

котором подробно поясняется, что при жестоком обращении с детьми, могут 



 

 

присутствовать применение жестоких способов воспитания 

несовершеннолетних, выраженные в грубом или унижающем честь и 

достоинство при обращении к несовершеннолетнему. 

Важно подчеркнуть, что жестокое обращение может выражено также и в 

действиях, которые побуждают или принуждают несовершеннолетнего к 

применению насилия к его сверстникам или к самому себе. 

Применение к несовершеннолетнему физической силы, на практике 

может быть признано возможным в некоторых случаях. В таких случаях 

необходимо различать действия родителей, которые направлены на 

ограничения или сдерживание несовершеннолетнего от причинения вреда 

другим лицам или себе, также опасного поведения, которое может привести к 

ответственности. 

Для уточнения понятия несоразмерности необходимо использовать уже 

сложившиеся в правовой доктрине и судебной практике конструкции. С 

правовой точки зрения многих практиков, телесные наказания всегда будут 

нежелательными. Также, умеренное применение силы в воспитательных целях 

может быть признано судом малозначительным деянием при условии, что 

субъектом деяния являются родители или лица, их заменяющие. Небольшие 

телесные наказания, не повлекшие вреда здоровью, сами по себе не 

свидетельствуют о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 156 

УК РФ [7]. 

Правоприменителю следует установить в числе прочих следующие 

обстоятельства. Например, интенсивность содеянного, которая позволила бы 

говорить о жестоком обращении с ребенком. Понятие интенсивности известно 

уже уголовному праву.  

Так, С.В. Бородин говорил, что интенсивность действий виновного, это 

как один из признаков, который позволяет отграничить убийство от иных 

правонарушений и преступлений [6]. При этом он придавал интенсивности как 

качественную, так и количественную характеристику. В таком случае жестокое 

обращение как интенсивность, также может выражаться и в систематичности 



 

 

содеянного (например, постоянном оставлении без пищи, без одежды, 

соответствующей сезону, без присмотра, что ставит жизнь и здоровье ребенка 

под угрозу), так и в серьезности совершенного деяния (например, удушение 

или нанесение ожога либо пореза в качестве «наказания»). 
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