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законодательства Российской Федерации в части установления ответственности 
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Развитие уголовной ответственности в российском законодательстве за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних берет свое начало с Уголовного кодекса РСФСР 1960 

года, Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 годов неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким 

обращением, в качестве общественно опасного деяния не рассматривали. В 

первую очередь это связано с тем, что отношение к ребенку, как члену 

общества стало определяться лишь в 1800-1900 годах. Ранее, до указанного 

периода, все дети рассматривались в качестве «собственности» своих 

родителей [1, с. 54]. Противоправные деяния, совершенные в отношении детей, 

подпадали под статьи Уголовных кодексов, предусматривающие 

ответственность за преступления против личности, здоровья и т.д. 



 

 

Первоначально за невыполнение родителями или лицами, их замещающими, 

обязанностей по воспитанию и обучению детей была предусмотрена 

административная ответственность для указанных лиц, регламентированная 

статьей 164 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях [3]. В 

Уголовном кодексе РСФСР от 27.10.1960 в статье 124 была предусмотрена 

уголовная ответственность опекуна за злоупотребление опекунскими 

обязанностями, которое заключалось в «использовании опеки в корыстных 

целях или оставлении подопечных без надзора и необходимой помощи» [2]. За 

совершение данного преступления было наказание в виде «лишения свободы на 

срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года». 

Однако данная статья не предусматривала уголовную ответственность в чистом 

виде за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, таким образом, на родителей по прежнему 

распространялась только административная ответственность. За время действия 

Уголовного кодекса РСФСР в период с 1960 по 1996 годы указанная статья 

претерпевала изменения дважды, и оба изменения касались только самой 

санкции статьи. Так, в соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 

03.12.1982 г., преступление, предусмотренное статьей 124, стало наказываться 

«исправительными работами на срок до двух лет или штрафом до трехсот 

рублей», а в соответствии с Законом РФ от 20октября 1992 г. №3692-1 санкция 

стала содержать наказание в виде: «исправительных работ на срок до двух лет 

или штраф до трех минимальных месячных размеров оплаты труда». 

Внесенные изменения в статью 124 исключили наказание в виде лишения 

свободы. 

Уголовный кодекс 1960 года стал защищать несовершеннолетних, 

находящихся под опекой. В качестве субъекта преступления рассматривалось 

только лицо, являющееся опекуном несовершеннолетнего. Но данная статья 

никакого указания на определение жестокого обращения не содержала, тем 

самым Уголовный кодекс не защищал детей от произвола родителей. 



 

 

Действующая в начале 90-х годов прошлого века система уголовно-

правовых мер не отвечала требованием постсоветского периода. Рост 

преступности в России, в том числе против детей, свидетельствовал о 

необходимости изменения уголовного законодательства. Введение статьи 156 в 

Уголовный кодекс РФ было обусловлено необходимостью закрепления 

уголовной ответственности для лиц, на которые возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего. В первую очередь законодатель 

предусмотрел уголовную ответственность для родителей, на которых 

конституционно возложена обязанность заботиться о своих детях, тем самым 

выделив родителей в специальный субъект [3, с. 85].  

В чистом виде ответственность за жестокое обращение в отношении 

несовершеннолетнего в российском законодательстве, предусмотрена в статье 

156 Уголовного кодекса РФ 1996 года, диспозиция которой оставалась 

неизменной шесть лет, вплоть до 2013 года. Субъектами преступления стали 

признаваться родители, лица, на которых возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, педагоги, работники образовательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанные осуществлять надзор за 

несовершеннолетним. В качестве обязательного признака объективной 

стороны, определено жестокое обращение. 

Основной задачей и целью принятия Федерального закона от 08.12.2003 

№162-ФЗ являлась гуманизация уголовной политики, дифференциация 

уголовной ответственности в отношении лиц, виновных в совершении 

преступлений, не являющихся тяжкими и особо тяжкими, в связи с чем из 

санкции статьи исключено «лишение свободы», а вместо этого вида наказания 

законодатель предусмотрел «ограничение свободы на срок до трех лет». 

Однако в целях расширения выбора наказаний у судов при рассмотрении дел о 

преступлениях небольшой и средней тяжести законодатель ввел 

«исправительные работы сроком до одного года» [2, с. 89]. Еще одной новеллой 

стал переход из дополнительного вида наказания в основное «лишение права 



 

 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью». 

Необходимость принятия изменений в Уголовный кодекс РФ в 2009 году 

обусловлена увеличением, количества преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних в течение последних трех лет. Федеральным 

законом от 27.07.2009 №215-ФЗ предусмотрено ужесточение наказания за 

совершение в отношении несовершеннолетних преступлений, в том числе 

преступления, предусмотренного статьей 156. Так, штраф за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего вырос в размере до ста 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года, обязательные работы на срок до двухсот двадцати 

часов, исправительные работы на срок до двух лет. Правоприменительная 

практика показала о недостаточности уголовно-правовых мер, ограничивающих 

доступ лиц, судимых за преступления против несовершеннолетних, к 

осуществлению деятельности, связанной с воспитанием детей. В связи с этим в 

Уголовный кодекс вернулось в качестве основного вида наказания «лишение 

свободы сроком на три года», а также переведено из основного вида наказания 

в дополнительное и увеличен срок до пяти лет «лишение прав занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью». 

Третье изменение в санкцию статьи 156 Уголовного кодекса РФ было 

внесено Федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ. В целях расширения 

возможности для суда назначать наказания, не связанные с лишением свободы, 

введен новый вид наказания – принудительные работы, которые 

предусмотрены как альтернатива лишению свободы за совершение 

преступлений небольшой и средней тяжести. В соответствии с указанным 

Федеральным законом увеличился срок обязательных работ «до четырехсот 

сорока часов». Еще одним немало важным моментом является внесение 

дополнительного наказания к принудительным работам в виде «лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью», в целях недопущения допуска лиц, отвечающих за 



 

 

воспитательный процесс несовершеннолетнего и имеющих судимость за 

преступления против жизни и здоровья несовершеннолетнего. 

Каждый вид ответственности, имеющей государственно-принудительный 

характер, родителей и иных лиц, на которых возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, за жестокое обращение с детьми указывает 

на совершение конкретных противоправных действий/бездействий по 

отношению к детям, которые приводят к различному роду последствий [1, с. 

54]. 

Федеральным законом от 02.07.2013 №185-ФЗ в диспозицию статьи 156 

внесены изменения в рамках корректирования терминологии в связи с 

развитием и изменением законодательства в области образования, медицины и 

социального развития российского общества, так, законодатель определил в 

качестве субъектов вместо «педагога» – «педагогического работника», а вместо 

«работников образовательного, лечебного либо иного учреждения,» – 

«работников образовательной организации, медицинской организации», также 

указанный закон в круг субъектов включил «работников организации, 

оказывающей социальные услуги». 

В соответствии с действующим законодательством под уголовную 

ответственность подпадают действия/бездействия по неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего лицами, на которые эта обязанность возложена законом, 

в то время как под действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях подпадают неисполнение обязанностей 

по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетнего родителями или 

иными законными представителями.  

Таким образом, введение в 1996 году статьи 156 Уголовного кодекса РФ 

было обусловлено высоким уровнем роста преступности, как самих 

несовершеннолетних, так и в отношении них, помимо этого в России в 1990-е 

годы был рост бродяжничества и беспризорности детей. Подростки занимались 

попрошайничеством и вели асоциальный образ жизни. А кто как не родители 



 

 

обязаны заботиться о воспитании своих детей. В связи с чем, введение 

уголовного наказания для лиц, на которых возложены обязанности по 

воспитанию и надзору за несовершеннолетними было вызвано, прежде всего, 

социальной необходимостью общества. 
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