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В статье поднимаются проблемы антропоцентрических связей между родителями и

детьми,  проблемы  материнства  как  культурообразующей  сущности.  Особое  внимание
уделено мифологическому осмыслению проблемы и дан юридический анализ ст.106 УК РФ
«Убийство матерью новорожденного ребенка».
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Проблемы  антропологических  связей

между родителями и детьми зародились  в
человеческом сообществе  с  незапамятных,
еще каннибальских времен.

Во время вынашивания плода в  чреве
матери  зарождается  космическая  связь  с
будущим ребенком, которая в православном
мировосприятии  помогает  человеку
достичь  своего  предназначения  на  земле.
Эта связь является центральной в системе
антропологических  связей  и  обеспечивает
взаимодействие  с  жизнеобразующими
подсистемами:  с  землей,  небом,  водой,
лесом, недрами и животным миром.

Однако,  в  дохристианский  период
связь  матери  и  ребенка  была  чисто
биологическая  и  любовь  к  детям была  не
самым сильным чувством.

В  древнегреческих  мифах  широко
представлено детоубийство,  в том числе в

форме людоедства: «И повелел Крон жене
своей  Гее  приносить  ему  рождавшихся
детей  и  безжалостно  проглатывал  их»  [3,
с.16].

Сын  Крона  Зевс  проглотил  богиню
разума Метис вместе с эмбрионом Афины-
Паллады [3, с. 46].

В  «Метаморфозах»  Овидия
представлен мифический сюжет о Прокне и
Филомеле,  двух  сестрах,  которые
приготовили  обед  из  младенца  Прокны,
чтобы отомстить ее мужу за измену и обиду
сестры. 

Также  Медея,  чтобы отомстить  Ясону
убивает  собственных  детей.  Жажда  мести
сильнее любви [3, с.254].

В  приведенных  случаях  проявление
элементов  каннибализма,  которые,  как
видим,  были  не  единичны  в  Древней
Греции.



В  русской  традиции  тема  поедания
детей-родственников  широко  представлена
в  народной  сказке.  Так,  в  сказке
«Терешечка»  ведьма  съедает  свою  дочь,
хотя  и  по  ошибке:  «Прибежала  ведьма,
открыла  печку,  вытащила  свою  дочь
Аленку,  съела,  кости  обглодала»  [5,  с.89].
Или  в  сказке  «Баба-яга»  ведьма
намеревается  съесть  собственную
племянницу:  «Баба-яга  вышла  и
приказывает своей работнице:

-  Ступай,  истопи  баню  да  вымой
племянницу,  да  смотри  –  хорошенько,  я
хочу ею позавтракать» [5, с.119].

В  современной  России  подобные
атавизмы  антропофагии  обозначены  в
уголовно-правовой  норме,
предусмотренной  статьей  106  УК  РФ
«Убийство  матерью  новорожденного
ребенка».

Причины  проблемы  возвращения  к
людоедским  проявлениям  кроется  в
насаждении распущенности на российской
почве  миссионерами  «фаустовской
цивилизации»,  как  назвал  вырождение
западноевропейской  культуры  Освальд
Шпенглер.

Именно  эта  цивилизация,  стремясь
уничтожить  любовь  Гретхен  к  Фаусту,
привела ее к детоубийству.

«Усыпила я до смерти мать,
Дочь свою утопила в пруду.
Бог думал ее нам на счастье дать, 
А дал нам на беду» [1, с.188].
С  времен  Фауста  и  Гете  западная

цивилизация окончательно оживотнилась и
ее ядовитые споры проникают на русскую
равнину.

В  последние  четверть  века  появилось
множество несовершеннолетних матерей и
даже  малолетних,  у  которых  еще  не
сформировались  высшие чувства  (любовь,
ответственность,  сострадание),  и  не
сформировалась  космическая  связь  с
плодом и новорожденным.

Проведем  анализ  состава
преступления,  предусмотренного  статьей
106  УК  РФ  «Убийство  матерью
новорожденного ребенка».

Непосредственным  объектом  является
жизнь  новорожденного  ребенка,

следовательно,  предметом  (потерпевшим)
будет считаться новорожденный ребенок.

Новорождённый  ребёнок  -  ребёнок  с
момента  рождения  и  до  конца  первого
месяца жизни.

Состав  по  конструкции  объективной
стороны материальный.

Объективная  сторона  характеризуется
пятью признаками:
1 Общественно-опасное  деяние  –
действие или бездействие, направленное на
причинение  смерти  новорожденному
ребенку.
2 Общественно-опасные  последствия
в виде смерти новорожденного ребенка.
3 Причинная  связь  между  деянием  и
последствиями.
4 Обстановка  –  родовое  и
послеродовое  состояние  (в  том  числе  как
условие психотравмирующей ситуации)
5 Время  –  родовой  и  послеродовой
период.  В  законе  обозначено  «во  время
родов или сразу после родов».

Вот, именно это последнее положение и
требует досконального осмысления, так как
в  увязке  с  понятием  «новорожденный
ребенок»  создает  основную  проблему
квалификации.

Здесь  необходимо  уяснить,  какой
отрезок  времени  считать  моментом
рождения ребенка.

Субъективная  сторона характеризуется
прямым или косвенным умыслом. Причем,
если  умысел  заранее  обдуманный,  то
ответственность наступает по п. «в», ч.2 ст.
105 УК РФ (убийство  лица,  заведомо для
виновного  находящегося  в  беспомощном
состоянии).

Субъект  преступления  специальный  –
мать новорожденного ребенка, достигая 16-
летнего возраста.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  53
Федерального  закона  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
моментом  рождения  ребенка  является
момент  отделения  плода  от  организма
матери посредством родов. 

Роды  –  сложный  физиологический
процесс,  завершающий  беременность,  во
время которого происходит изгнание плода
и последа (плаценты, пуповины и плодных



оболочек) из полости матки через родовые
пути.

Началом  родов  считается  появление
регулярных схваток, что уже не увязывается
с положениями диспозиции ст. 106 УК РФ.
В  этот  момент  плод  еще  не  является
новорожденным ребенком.

В родах различают три периода:
1 Раскрытие шейки матки (6-18 часов).
2 Изгнание  плода  (5  мин.  –  2  часа).
Тотчас  после  рождения  ребенок  делает
первый  вздох  и  начинает  кричать.  После
чего  между  зажимами  перерезают
пуповину. С этого момента с медицинской
точки  зрения  ребенок  считается
новорожденным.  Возникает  вопрос,  как  в
таком  случае  квалифицировать  убийство,
совершенное до хирургического отделения
плода от  чрева  матери?   Ведь  убийство –
это  умышленное  причинение  смерти
другому  человеку,  иными  словами
умышленное  лишение  жизни.  А  жизнь-то
уже началась и вовсю развивается.
3 После рождения ребенка начинается
последовый  период  родов.   То  есть  с
рождением ребенка роды еще не закончены.
Это  важно  для  уяснения  признака  «во
время  родов  или  сразу  после  родов».
Последовый  период  длится  20-30  минут,
сопровождается  отделением  плаценты  от
стенки  матки  и  рождением  последа,
который состоит из плаценты, пуповины и
плодных оболочек. После окончания родов
женщина находится в течение двух часов в
родовой комнате под строгим наблюдением
врача и акушерки [2, с. 382].

Таким  образом,  мы  обозначили
основную  проблему  квалификации  ст.106
УК  РФ  –  определение  предмета  данного

преступления.  На  наш  взгляд,
целесообразно  ввести  в  диспозицию  не
только новорожденного, но и плод во время
родов.

Но  эта  проблема  носит  уголовно-
правовой характер. На наш взгляд,  все же
главная  проблема  состоит  в  нарушении
связей  –  биологических,
антропологических,  космических,
духовных, культурно-исторических.

Любые чувства у нормального человека
подлежат  развитию,  поэтому  чувство
материнства, отцовства и любви к детям, ко
всему  сущему  необходимо  и  можно
развивать  на  заре  становления  новых
поколений,  то  есть  с  самого  рождения
человека.
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