
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЗДОРОВЬЯ



Преступления против здоровья – 
противоправные, умышленные или 
неосторожное причинение вреда здоровью 
другого человека

Объектом уголовно-правовой 
охраны является здоровье любого 
человека независимо от 
фактического состояния здоровья. 



УК РФ предусматривает следующие 
критерии определения вреда здоровью:

вред здоровью 
опасный для жизни

вред неопасный для 
жизни



По тяжести причиненного вреда 
здоровью различаются:

-тяжкий вред здоровью (ст. 111 УК РФ)

- средней тяжести вред здоровью (ст. 112 УК РФ)

- легкий вред здоровью (ст. 115 УК РФ)



Вред здоровью – телесные 
повреждения, т.е. нарушение 
анатомической целостности органов и 
тканей человеческого тела или их 
физиологических функций либо 
заболевания или патологические 
состояния, возникшие в результате 
воздействия различных факторов 
внешней среды: механических, 
физических, химических, 
биологических, психических



     По всем уголовным делам, 
связанным с причинением вреда 
здоровью       назначается 
судебно-медицинская экспертиза. 
     В своих выводах 
судмедэксперты руководствуются 
данными медицинской науки, а 
также ведомственными правилами 
и инструкциями



Прикaз Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
24 апреля 2008 г. N 194н г. Москва 
"Об утверждении Медицинских 
критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека"



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРСЕТУПЛЕНИЯХ 
ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ

Значительная стойкая утрата 
трудоспособности не менее чем на одну 
треть (не менее 1/3)
Значительная стойкая утрата 
трудоспособности менее чем на одну треть 
(менее 1/3)
Незначительная стойкая утрата 
трудоспособности 
Длительное расстройство здоровья 
Кратковременное расстройство здоровья 



Размер стойкой утраты 
трудоспособности 
устанавливается судебно-
медицинской экспертизой после 
определившегося исхода 
повреждения на основании 
объективных данных, с учетом 
специальных таблиц процентов 
утраты трудоспособности с 
округлением до 5.



 

Значительная стойкая утрата 
общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть 

утрата трудоспособности на 
35% и более (в некоторых 
источниках указывают 33%)



Значительная стойкая утрата 
трудоспособности  менее чем на одну треть

 стойкая утрата общей 
трудоспособности 

от 10 до 30% включительно



Незначительная стойкая утрата 
трудоспособности 

стойкая утрата общей 
трудоспособности от 5% до 10%

тельная стойкая утрата



Под длительным расстройством 
здоровья имеется в виду 
заболевание или нарушение 
функций какого-либо органа 
продолжительностью     свыше 
трех недель           (более 21 дня)



Под кратковременным 
расстройством здоровья следует 
считать расстройство здоровья, 
непосредственно связанное с 
повреждением, 
продолжительностью 
не свыше трех недель (21 дня)



УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 СТ. 111 УК РФ



     Перечень альтернативных 
признаков тяжкого вреда здоровью 

установлен в ч.1 ст. 111 УК. 
Важнейший из них – создание 

опасности для жизни.
     Наличие и тяжесть наступивших 

последствий учитывается при 
назначении судом наказания.



     
     Опасным для жизни вредом здоровью 
является состояние, угрожающее жизни. 
     Предотвращение смертельного исхода в 
результате оказания медицинской помощи 
не изменяет оценку вреда здоровью как 
опасного для жизни.



     Опасным для жизни вредом 
здоровью могут быть телесные 
повреждения, заболевания, 
патологические состояния.



     Например, к телесным повреждениям относятся – 
проникающие ранения черепа, в том числе и без 
повреждения головного мозга; открытые и закрытые 
переломы костей свода и основания черепа, ушиб 
головного мозга тяжелой степени; проникающие ранения 
позвоночника; проникающие ранения в грудную и 
брюшную полости и т.д., вывихи шейных позвонков; 
закрытые повреждения спинного мозга в шейном отделе; 
проникающие ранения глотки, гортани, трахеи, пищевода; 
ранения живота, проникающие в полость брюшины; 
термические ожоги III-IV степени с площадью поражения, 
превышающей 15% поверхности тела; ожоги III степени 
более 20% поверхности тела; ожоги II степени свыше 30% 
поверхности тела, а также ожоги меньшей площади, 
сопровождавшиеся шоком тяжелой степени и др.



      
Тяжкий вред может быть причинен  

путем действия    и      бездействия 
виновного лица

     



        Чаще всего причиняется путем 
действия с использованием 
различного рода предметов:
                палки, ножа, топора, 
огнестрельного оружия, камня, куска 
стекла и прочее; 
              сил природы (воды, огня);    
              источников повышенной 
опасности (машины, электрический 
ток, газ, ядовитые вещества). 



        Тяжкий вред здоровью может быть 
причинен лицом, обязанным выполнять 
определенного рода действия, которые 
обеспечивают безопасность другого 
человека. 
        Например, неотключение какого-либо 
механизма или прибора в определенный 
срок лицом, которое должно было это 
сделать, в результате чего причиняются 
телесные повреждения потерпевшему или 
наносится иной вред его здоровью.



        Тяжкий вред здоровью может быть 
причинен не только физическим, но и 
психическим воздействием, когда 
установлен умысел на его причинение 
именно таким путем. 
        Например, намеренное сообщение 
определенному лицу заведомо ложных 
сведений о смерти близкого человека или 
от наступлении каких-то других особо 
тяжких событий, которое причиняет 
травму, повлекшую заболевание 
потерпевшего. 



Причинение психическим 
воздействием морального 
вреда – страдания или горя, 
равно как и физической боли – 
при любых обстоятельствах 
не является тяжким вредом 
здоровью в смысле ч.1 ст.111 
УК РФ.



Обязательное условие 
наступления уголовной 
ответственности      
наличие причинной связи 
между действиями 
(бездействием) виновного и 
наступившими последствиями.



       Особенность умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью состоит в том, 
что виновный иногда стремится к 
наступлению определенного последствия 
(прервать беременность, обезобразить 
лицо), а в некоторых случаях допускает 
наступление любого последствия (бросает 
тяжелый предмет в потерпевшего). 
       В этом случае содеянное 
квалифицируется по наступившим 
последствиям.



Когда же виновный стремится к 
причинению тяжкого вреда 
здоровью, а в действительности 
причиняет вред, меньший по 
тяжести,   он несет 
ответственность за покушение на 
тот вред здоровью, на 
совершение которого был 
направлен его умысел.



      Потерей зрения считается полная стойкая 
слепота на оба глаза или такое состояние, когда 
имеется понижение зрения до 0,04 и ниже. А 
также полная потеря зрения на один глаз.
     Потеря речи – потеря способности выражать 
свои мысли членораздельными звуками, 
понятными для окружающих.
     Потеря слуха выражается в полной глухоте 
или таком необратимом состоянии, когда человек 
не слышит разговорной речи на расстоянии 3-5 
см от ушной раковины. Потеря слуха на одно ухо 
влечет за собой стойкую утрату 
трудоспособности менее 1/3 и поэтому признаку 
относится к менее тяжкому телесному 
повреждению.  



     Потеря какого-либо органа либо утрата его 
функций (помимо упомянутых потери слуха, 
зрения или речи) может представлять собой 
анатомическую потерю руки или ноги как 
полностью, так и в виде ампутации не ниже 
локтевого или коленного сустава. В иных случаях 
потеря части конечности оценивается в 
зависимости от степени стойкой утраты 
трудоспособности. 
     Тяжким вредом здоровью признается также 
потеря производительной способности, которая 
заключается в потере способности к 
совокуплению либо в потере способности к 
оплодотворению, зачатию и деторождению.



     Неизгладимое обезображивание лица может 
быть результатом различных действий 
виновного: причинения ранения колющими или 
режущими орудиями, результатом воздействия 
открытого огня, раскаленных предметов, 
кипятка, кислоты и других агрессивных 
жидкостей. Оно может выражаться в удалении 
или искажении формы носа, в отсечении ушей, 
в образовании глубоких шрамов и рубцов и т.п. 
     Независимо от важности для жизни, 
длительности и величины расстройства 
здоровья обезображивание лица 
рассматривается как самостоятельный признак 
причинения тяжкого вреда здоровью. 



Обезображиванием является 
не всякое повреждение, 
оставившее след на лице, а 
лишь такое изменение 
естественного вида лица, 
которое придает внешности 
потерпевшего крайне 
неприятный, отталкивающий 
или устрашающий вид.



     Понятие обезображивания не медицинское, 
оценку дают органы правосудия 
самостоятельно, не прибегая к помощи 
судебно-медицинского эксперта, 
руководствуясь эстетическим критерием.   
     Однако вопрос об изгладимости или 
неизгладимости данного повреждения 
решается на основании заключения судебно-
медицинской экспертизы. 
     Если же для устранения повреждения 
требуется оперативное вмешательство 
(косметическая или пластическая операция), то 
повреждения лица считаются неизгладимыми.



      Прерывание беременности, 
независимо от ее срока, 
рассматривается здесь как 
последствие умышленных 
действий, направленных на 
причинение тяжкого вреда 
здоровью (побои, ранения, иные 
травмы, применение 
отравляющих веществ и т.д.). 



     В этом отличие данного преступления от 
незаконного производства аборта (ст. 123 УК), 
когда умысел виновного не направлен на 
причинение тяжкого вреда здоровью.
     Для квалификации содеянного по ст.111 УК 
необходимо установление прямой причинной 
связи между причиненными травмами и 
прерыванием беременности, поскольку данное 
последствие может быть связано с 
индивидуальными особенностями организма 
потерпевшей. 
     Поэтому судебно-медицинская экспертиза в 
этих случаях проводится с участием акушера-
гинеколога.



     Психическое расстройство - этим термином 
охватывается как "хроническое психическое 
расстройство", так и "временное психическое 
расстройство" (ст. 21 УК). 
     Новая формулировка не исключает 
возможности признания причиненного вреда 
здоровью тяжким и в случае временного 
психического расстройства. 
     Диагностика психического расстройства и 
его причинная связь с полученной травмой 
устанавливаются судебно-психиатрической 
экспертизой. Оценка степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью, производится с 
участием судебно-медицинского эксперта.



Заболевание наркоманией или 
токсикоманией - данный признак 
причинения тяжкого вреда здоровью 
впервые предусмотрен в УК РФ.
     Это возникшее под влиянием 
противоправных действий виновного 
и диагностируемое врачом-
наркологом состояние потерпевшего, 
свидетельствующее о его 
непреодолимой тяге к употреблению 
наркотических средств или 
токсических веществ. 



     Значительная стойкая утрата 
трудоспособности не менее чем на одну 
треть или заведомо для виновного полная 
утрата профессиональной 
трудоспособности. 
В законодательстве различаются общая и 
профессиональная трудоспособность. Ранее 
при определении степени утраты 
трудоспособности учитывалась только утрата 
общей трудоспособности. 
Действительно, процент утраты общей 
трудоспособности наиболее полно отражает 
размер вреда, причиненного объекту 
преступления - здоровью человека. 



Однако практика иногда сталкивалась с 
ситуациями, когда виновный умышленно 
причинял потерпевшему такое повреждение, 
которое заведомо полностью лишало его 
профессиональной трудоспособности, хотя 
общая трудоспособность сохранялась или 
утрачивалась незначительно (например, 
повреждение пальцев на руке скрипача). 
Новая редакция нормы позволяет учесть 
повышенную опасность такого преступления 
в связи с наличием дополнительного объекта 
посягательства (наряду со здоровьем - 
утрата профессиональной деятельности).



     Если размер стойкой утраты 
общей трудоспособности менее 
одной трети, т.е. не выше 30%, то 
содеянное квалифицируется по 
признакам ст. 112 или ст. 115 УК.  
 
      Значительной стойкой утратой 
общей трудоспособности не менее 
чем на одну треть считается утрата 
трудоспособности на 35% и более.



        Комментируемая статья 
предусматривает 11 квалифицирующих 
признаков. В основном они идентичны 
квалифицирующим признакам убийства (ч. 
2 ст. 105 УК). 
        Однако если все квалифицирующие 
признаки убийства закон рассматривает 
как равнозначные, то в комментируемой 
статье они, в зависимости от их 
отягчающего значения, разделены на три 
категории (ч. 2 - 4 комментируемой статьи).



        В характеристике других квалифицирующих 
признаков имеются некоторые отличия от 
квалифицирующих признаков убийства. 
       Пункт "б" ч. 2 комментируемой статьи 
предусматривает ответственность за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 
в отношении малолетнего или иного лица, 
заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, а равно с особой 
жестокостью, издевательством или мучениями для 
потерпевшего. Это соответствует признаку особой 
жестокости (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК), однако в нее 
добавлены некоторые уточняющие признаки, 
касающиеся конкретных проявлений особой 
жестокости.



Мучения характеризуются как действия, 
причиняющие страдания путем 
длительного лишения пищи, питья, 
тепла либо помещения или оставления 
жертвы во вредных для здоровья 
условиях, и другие сходные действия.

Под издевательством следует понимать 
такой способ причинения тяжкого вреда 
здоровью, который сопровождается 
действиями, унижающими человеческое 
достоинство жертвы.



 Понятие лица, заведомо для 
виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, 
раскрывается в коммент. к ст. 105 
УК. Однако в комментируемой 
статье этот признак более 
удачно объединен с признаком 
особой жестокости, а не с 
похищением человека.



        Совершение рассматриваемого 
преступления по найму (п. "г" ч. 2 
комментируемой статьи), напротив, 
выделено в самостоятельный 
квалифицирующий признак, в отличие от 
ст. 105 УК, где этот признак объединен с 
корыстными побуждениями. Для вменения 
данного отягчающего обстоятельства 
достаточно установления самого факта 
причинения тяжкого вреда здоровью по 
найму, независимо от мотивов действия 
исполнителя.



        П. «з» с применением 
оружия или предметов, 
используемых в качестве 
оружия. 
См. ФЗ «Об оружии». 



     Наиболее опасным видом 
рассматриваемого 
преступления являются 
деяния, предусмотренные ч. 1, 
2 или 3 комментируемой 
статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть 
потерпевшего (ч. 4 ст. 111).



        Данный вид причинения тяжкого 
вреда здоровью представляет собой 
сложный состав преступления с 
двойной формой вины:

•       умысел (прямой или косвенный, а 
также неконкретизированный) по 
отношению к причинению тяжкого 
вреда здоровью и 

•      неосторожность (легкомыслие или 
небрежность) по отношению к 
наступившей смерти.



       Значительное число ошибок в 
судебной практике связано с 
отграничением данного преступления от 
убийства. Отграничение это невозможно 
провести ни по объекту, ни по объективной 
стороне.
       В частности, лишено оснований 
мнение, что наличие значительного 
промежутка времени между причинением 
травмы и наступлением смерти требует 
квалификации по ч. 4 комментируемой 
статьи и исключает квалификацию 
содеянного как убийства.



        Разграничение данных составов 
преступления может быть проведено 
только по субъективной стороне. 
        Однако, чтобы установить, 
входило ли в содержание умысла 
виновного причинение смерти 
потерпевшему, необходимо исходить 
не только из его объяснений, но и из 
сопоставления их с объективной 
характеристикой деяния и всей 
обстановкой совершения 
преступления.



Пленум ВС РФ в Постановлении от 27.01.99 
N 1 указал судам, что, решая вопрос о 
направленности умысла виновного, они 
должны "исходить из совокупности всех 
обстоятельств содеянного и учитывать, в 
частности, способ и орудие преступления, 
количество, характер и локализацию 
телесных повреждений (например, ранения 
жизненно важных органов человека), а 
также предшествующее преступлению и 
последующее поведение виновного и 
потерпевшего, их взаимоотношения".



Предпочтение ч. 4 комментируемой статьи 
должно отдаваться, когда используется орудие, 
которым обычно нельзя убить, либо сознательно 
наносится удар небольшой силы, либо удар 
специально направляется в такую часть тела, 
которая не представляется жизненно важной.   
     Оценка способа действия складывается из 
сопоставления орудия преступления с 
локализацией повреждения (например, 
прицельный выстрел из огнестрельного оружия 
в ногу не свидетельствует об умысле на 
убийство, а удары палкой (значительно менее 
опасное орудие) по голове могут 
свидетельствовать о таком умысле).



      Характер причиненных телесных 
повреждений сам по себе может служить 
достаточным основанием для вывода о 
направленности умысла. Если виновный 
сознает опасность для жизни 
потерпевшего от причиняемых травм, то 
это свидетельствует о том, что он 
предвидит возможность смерти. 
     "Сознание опасности для жизни" и 
"предвидение возможности смерти" - 
разные словесные выражения одного и 
того же психического отношения виновного 
к своему деянию.



       Среди подгруппы повреждений, 
относящихся к причинению тяжкого 
вреда здоровью по признаку 
опасности для жизни, относительно 
часто встречаются такие, опасность 
которых для жизни человека 
достаточно очевидна. Это различного 
рода проникающие ранения черепа, 
грудной клетки, живота и некоторые 
другие травмы, с которыми обычно 
сталкивается судебная практика. 



       Сознательное причинение такого рода 
травмы свидетельствует о наличии 
интеллектуального элемента умысла на 
причинение смерти, т.е. виновный 
предвидит возможность смертельного 
исхода. И даже если не установлено, что он 
желал смерти жертвы, не следует забывать 
о том, что при сознательном допущении 
смертельного результата содеянное 
представляет собой убийство с косвенным 
умыслом, а не преступление, 
предусмотренное ч. 4 комментируемой 
статьи.



Поведение виновного после 
причинения тяжкого вреда здоровью 
хотя и находится за рамками состава 
преступления, но может 
свидетельствовать об отсутствии 
умысла на причинение смерти 
(например, оказание помощи жертве). 
     В таком случае неосторожное 
причинение смерти служит 
основанием для квалификации 
содеянного по ч. 4 комментируемой 
статьи.



     Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего, следует отличать и от причинения 
смерти по неосторожности (ст. 109 УК). В том и 
другом случае отношение виновного к смерти 
выражается в неосторожности (в форме 
легкомыслия или небрежности). 
     Отличие состоит в том, что для вменения ч. 4 
ст.111 необходимо установить не только 
неосторожность по отношению к смерти 
потерпевшего, но и прямой или косвенный умысел 
на причинение именно тяжкого вреда здоровью, 
либо неконкретизированный умысел на 
причинение вреда здоровью, если этот вред 
оказался тяжким и от него последовала смерть.



Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью ст.112 УК РФ

Объект преступления – ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

Объективная сторона рассматриваемого 
преступления состоит в противоправном 
причинении средней тяжести вреда здоровью 
другого человека. 
     Объективную сторону в данном составе 
образуют:             1) общественно опасное деяние 
(действие или бездействие);              
                   2) преступное последствие в виде 
причинения средней тяжести вреда здоровью 
человека; 
                   3) причинная связь между деянием и 
указанным преступным последствием. 



     Отягчающие обстоятельства в ч. 2 
статьи аналогичны отягчающим 
обстоятельствам, названным в 

ст. 111 УК, но их меньше.

     Причинение средней тяжести 
вреда здоровью  не опасно для 

жизни и не причиняет тех 
конкретных последствий, которые 

перечислены в ст. 111 УК. 



Специфические признаки 
средней тяжести вреда 
здоровью:      а) длительное 
расстройство здоровья (свыше 
21 дня); 
             б) значительная стойкая 
утрата трудоспособности 
менее чем на одну треть (от 10 
до 30% включительно). 



       В практике судебно-медицинской 
экспертизы под длительным 
расстройством здоровья имеется в 
виду заболевание или нарушение 
функций какого-либо органа 
продолжительностью свыше трех 
недель (более 21 дня).     

       Продолжительность заболевания 
обычно определяется сроком 

временной нетрудоспособности, 
зафиксированным в
 больничном листке.



Под значительной стойкой утратой 
трудоспособности менее чем на одну 
треть принято понимать стойкую 
утрату общей трудоспособности от 10 
до 30% включительно. 
     Процент утраты трудоспособности 
устанавливается судебно-
медицинской экспертизой, когда уже 
определился исход заболевания, 
вызванного травмой или иным 
причинением вреда здоровью.



Средней тяжести вред здоровью 
выражается

в трещинах и переломах одного - трех 
ребер на одной стороне, мелких закрытых 
переломах костей, вывихе в мелких 
суставах, потере пальца на руке или ноге, 
потере слуха на одно ухо, ранениях мягких 
тканей и других повреждениях, не опасных 
для жизни и не вызвавших последствий, 
указанных в ст. 111 УК.

наприме
р



     Субъективная сторона 
данного преступления 
характеризуется умышленной 
виной. Умысел при этом может 
быть прямым или косвенным. 

     
Чаще всего умысел здесь 

неопределенный 
(неконкретизированный). 



Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью ст.115 УК РФ

     Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью имеет место в 
случаях, когда оно вызывает 
кратковременное расстройство 
здоровья потерпевшего или 
незначительную стойкую утрату 
общей трудоспособности, либо 
приводит к наступлению обоих этих 
последствий. 



Объект преступления – ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.Объект преступления – здоровье 
человека.

Объективная сторона состоит в 
противоправном причинении 
легкого вреда здоровью другого 
человека. 



Объективную сторону в данном 
составе образуют: 
             1) общественно опасное деяние 
(действие или бездействие); 

             2) преступное последствие в 
виде причинения легкого вреда 
здоровью человека; 
             
             3) причинная связь между 
деянием и указанным преступным 
последствием. 



Легкий вред здоровью 
заключается в причинении 

потерпевшему 
кратковременного 

расстройства здоровья,
 а также незначительной 

стойкой утрате общей 
трудоспособности. 



Согласно Правилам судебно - 
медицинской экспертизы тяжести 
вреда здоровью, под 
кратковременным следует считать 
расстройство здоровья, 
непосредственно связанное с 
повреждением, 
продолжительностью не свыше 
трех недель (21 дня). 



Под незначительной стойкой 
утратой трудоспособности 
подразумевается стойкая 

утрата общей 
трудоспособности 

от 5% до 10%.



     К причинению легкого вреда 
здоровью относятся

 потеря пальца руки (кроме 
указательного и большого), 
ослабление зрения и слуха, связанное 
с незначительной стойкой утратой 
общей трудоспособности, 
множественные кровоподтеки и 
ссадины и т.п.

наприме
р



       При причинении вреда здоровью, 
имевшего незначительные, 
скоропроходящие последствия, 
которые не выразились в 
кратковременном расстройстве 
здоровья или незначительной стойкой 
утрате общей трудоспособности, 
содеянное в отдельных случаях 
может квалифицироваться как побои 
или истязание (ст. 116, 117).



       При решении вопроса о продолжительности 
заболевания необходимо руководствоваться 
объективными данными, характеризующими 
тяжесть повреждения здоровья, а не только 
листком трудоспособности. 
       При определении длительности 
расстройства здоровья в качестве критерия 
выступают лишь объективно необходимые 
сроки лечения. 
       Если же оно неоправданно затянулось или, 
наоборот, преждевременно закончилось, нужно 
исходить не из фактического, а из объективно 
необходимого срока, устанавливаемого 
заключением специалистов.



Субъективная сторона данного 
преступления характеризуется 

умышленной виной. 
       Умысел при этом может 

быть прямым или косвенным. 
Чаще всего умысел здесь 

неопределенный 
(неконкретизированный)



     Для квалификации деяния виновного по ст. 
115 УК необходимо установить, что виновный 
желал причинить именно легкий вред здоровью 
человека либо сознательно допускал 
возможность причинения такого вреда или 
относился к его наступлению безразлично.  
     Если виновный имел намерение причинить 
смерть либо тяжкий вред здоровью, но по не 
зависящим от него обстоятельствам причинил 
только легкий вред здоровью потерпевшего, 
содеянное надлежит рассматривать как 
покушение на убийство или на причинение 
тяжкого вреда здоровью. 



     Причинение легкого 
вреда здоровью по 

неосторожности не 
влечет за собой 

уголовной 
ответственности. 

     



      
     Мотивы и цели данного 
преступления разнообразны 
(месть, ревность и др.). 
     Субъектом преступления может 
быть любое лицо, достигшее 16-
летнего возраста. 



ПОБОИ (СТ. 116 УК РФ)  

     Побои выделены в 
самостоятельный состав 
преступления, отличный от 
причинения легкого вреда здоровью.  
     Однако побои или иные 
насильственные действия, 
причиняющие физическую боль, 
также являются преступлением 
против здоровья человека.



Во-первых, с точки зрения медицины 
физическая боль - это не только 
эмоциональная реакция человека на 
повреждающее воздействие, но и 
определенное нарушение функций организма. 

Во-вторых, побои, иные насильственные 
действия часто выступают как способ 
совершения более опасных преступлений, 
причиняющих определенный вред здоровью 
(ст. 111, 112, 115 УК)
Поэтому ст.116 УК может рассматриваться как 
усеченный состав причинения вреда 
здоровью.



      С объективной стороны побои представляют 
собой многократное нанесение ударов, в 
результате которых на теле потерпевшего не 
остается никаких повреждений анатомической 
целостности органов либо обнаруживаются 
ссадины, кровоподтеки, небольшие раны. 
     
     Если побои не оставляют после себя никаких 
объективных следов, то эксперт фиксирует 
жалобы потерпевшего (в том числе на 
болезненные ощущения при прикосновении к 
телу). 
Сам же по себе факт побоев устанавливается 
органами предварительного следствия и судом 
в процессуальном порядке. 



     Нанесение одного удара не 
может называться побоями. При 
отсутствии последствий, 
предусмотренных ст. 115 УК, 
нанесение единственного удара 
может рассматриваться как 
способ совершения другого 
преступления (хулиганство и др.).



Иные насильственные 
действия, причинившие 
физическую боль 
(сдавливание части тела, 
вырывание волос, щипание и 
пр.), приравнены в 
комментируемой статье к 
побоям.



Часть 2 ст. 116 УК гласит, те же деяния, совершенные:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы. 
ФЗ 08.12.2003 N 162-Ф3 статья дополнена ч. 2, 
устанавливающей ответственность за те же деяния, 
совершенные из хулиганских побуждений. Это 
связано с исключением из ч. 1 ст. 213 УК такого 
признака уголовно наказуемого хулиганства, как 
применение насилия к гражданам. Тем самым 
усиливается ответственность за совершение 
преступления, предусмотренного комментируемой 
статьей, в случае совершения его из хулиганских 
побуждений.



ИСТЯЗАНИЕ СТ.117 УК РФ

     Под истязанием следует 
понимать причинение 
потерпевшему физических или 
психических страданий, включая 
систематическое нанесение  (не 
менее трех раз!) побоев, 
применение пыток, угроз, 
оскорблений. 





К иным насильственным способам 
истязания следует отнести 

 
лишение сна, пищи, воды, 
запирание в холодное 
помещение, укусы, избиение 
плетью, розгами, связывание, 
уколы, щипание, укусы.

например



Для признания действий 
истязанием важно установить 
систематический характер 
таких действий виновного. 
Совершение трех и более 
преступных действий при 
истязании следует считать 
систематическим.



       Верховный Суд РФ разъяснил, что 
неоднократное нанесение легких телесных 
повреждений или побоев не может 
рассматриваться как истязание, если по 
одному или нескольким эпизодам 
обвинения, дающим основание для 
квалификации действий лица как 
систематических, истек срок давности для 
привлечения к уголовной ответственности 
либо к лицу за эти действия ранее уже 
были применены меры административного 
взыскания и постановления о применении 
этих мер не отменены.



     При наступлении последствий 
истязания, перечисленных в ст.ст. 111 
и 112 УК, преступление 
квалифицируется по совокупности: 
соответственно по этим статьям и по 
ст. 117 УК.
     Нанесение побоев, не носящее 
характера истязания, во время 
обоюдных ссор, на почве личных 
неприязненных взаимоотношений не 
может расцениваться как истязание.



Субъектом преступления 
является лицо, 
достигшее 16 лет.
     Ч.2 ст.117 УК 
предусмотрен 
квалифицированный состав. 



     
     Угроза, предусмотренная ст. 119 УК, должна 
быть проявлена в любой понятной 
потерпевшему и другим лицам форме: устно, 
письменно, по телефону, телефаксу, 
телеграфу или иным путем; она должна 
грозить убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью. 
     Угроза может быть высказана 
непосредственно потерпевшему, его 
родственникам, передана через соседей или 
знакомых либо даже адресована ему в 
публичном выступлении.



УГРОЗА УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СТ.119 УК РФ



     В законе прямо определен объект 
посягательства. Поэтому угроза 
ограблением, изнасилованием и т. п. 
не образует состав данного 
преступления.
     Угроза должна быть конкретной, т. 
е. должно быть ясно, чем именно, 
каким образом, какими действиями 
лицо намерено ее выполнить. 
Одновременно угроза должна быть 
реальной.    



     Ответственность за угрозу 
убийством наступает только в том 
случае, когда имелись достаточные 
основания опасаться приведения ее в 
исполнение. Об этом могут 
свидетельствовать повод (мотив), в 
связи с которым она была доведена 
до сведения потерпевшего, 
взаимоотношения между угрожающим 
и потерпевшим, данные о личности 
этих лиц, обстановка, в которой угроза 
была проявлена.



Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 постановления 
"О судебной практике по делам об 
изнасиловании" в редакции от 21 декабря 1993 г. 
указал, что если угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью была 
выражена после изнасилования с той, например, 
целью, чтобы потерпевшая никому не сообщала 
о случившемся, действия виновного при 
отсутствии отягчающих обстоятельств подлежат 
квалификации как изнасилование, а также 
дополнительно как угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью, если 
имелись достаточные основания опасаться ее 
реализации.



     Для определения реальности угрозы 
имеет значение, как воспринимают угрозу 
потерпевший и окружающие его лица, 
которые знают как потерпевшего, так и 
угрожающего.
     Угрозу убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью необходимо 
считать оконченной с момента 
произнесения ее в присутствии 
потерпевшего или других лиц либо - при 
выражении угрозы в письменном виде - с 
момента ознакомления с ней потерпевшего 
или других лиц.



     Угрозу убийством или причинением 
тяжкого вреда необходимо отграничивать 
от приготовления к этим преступлениям и 
от ряда других смежных преступлений. 
Дело в том, что угроза в системе развития 
преступного деяния является 
обнаружением умысла, которое само по 
себе ненаказуемо. 
     Однако в ст. 119 УК с учетом 
необходимости усиления охраны личности 
угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью выделена в 
самостоятельное преступление.



     Если при угрозе убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью виновный, например, 
бежал с топором за потерпевшим, но не догнал 
его, действия виновного следует 
квалифицировать по ст. 30 УК и ст.ст. 105 или 111 
УК в зависимости от конкретной ситуации. 
      Произносимая им угроза в таком случае 
превращается в доказательство виновности 
этого лица, и ст. 119 УК применению не 
подлежит. В то же время действия виновного, 
не направленные на лишение жизни 
потерпевшего, представляют лишь угрозу 
убийством и не могут квалифицироваться как 
покушение на убийство.



     Субъективная сторона данного 
преступления может быть выражена 
только в прямом умысле - виновный 
осознает, что он угрожает убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью, и 
желает осуществления угрозы. 
     Мотивом преступления может быть 
месть, зависть, ревность, хулиганские, 
карьеристские и другие побуждения.
     Субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 119 УК, может быть 
лицо, достигшее 16 лет.



ПРИНУЖДЕНИЕ К ИЗЪЯТИЮ ОРГАНОВ 
ИЛИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ СТ.120 УК РФ

     Это новая норма в УК РФ, ее 
появление обусловлено прогрессом в 
медицине в области трансплантации 
органов и тканей, принадлежащих 
одному человеку, другому человеку с 
целью восстановления здоровья и 
сохранения жизни последнего. 





     Этот прогресс породил и 
возможность возникновения 
криминальных ситуаций, 
связанных с поиском 
подходящих лиц для 
изъятия у них органов и 
тканей, в том числе и путем 
принуждения.



     Принуждение - это психическое 
давление на потерпевшего в любой форме: 
угроз, обещаний, предложения подарков 
или денег и т. п. 
     Угрозы могут перерасти в насилие, 
например, избиение или доставление в 
связанном виде для принудительной 
операции в медицинское учреждение. 
Представляется, что одной из форм 
принуждения к изъятию органа или ткани 
является обман - под предлогом 
необходимости проведения медицинской 
операции.



     Преступление считается оконченным с 
момента принуждения. Если же принуждение 
реализовано и орган или ткани у 
потерпевшего изъяты, содеянное подлежит 
квалификации по совокупности 
совершенных преступлений по ст. 120 УК и, в 
зависимости от последствий, по статье УК, 
предусматривающей ответственность за 
причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью. 
     В случае смерти потерпевшего 
преступления должны квалифицироваться 
по совокупности по ст. 120 УК и п. "м" ч. 2 ст. 
105 УК.



     Последствия изъятия органов или 
тканей (без операции) могут быть 
такими тяжкими, как психическое 
расстройство потерпевшего или даже 
самоубийство. В такой ситуации 
преступления также квалифицируются 
по совокупности преступлений по ст. 
120 и соответственно по ч. 1 ст. 111 и 
по ст. 110 УК.



     С субъективной стороны 
преступление совершается с прямым 
умыслом. 
     Сознанием виновного 
охватывается, что он действует с 
определенной целью - принудить 
потерпевшего к согласию на изъятие у 
него какого-либо органа или ткани. 
     К возможным негативным 
последствиям для потерпевшего 
виновный относится безразлично, т. е. 
действует с косвенным умыслом. 



     Мотивами могут быть 
корыстные или карьеристские 
побуждения, например, желание 
выслужиться перед начальством, 
а также желание оказать помощь 
близкому человеку за счет 
здоровья или жизни постороннего 
лица.
     Субъектом преступления может 
быть лицо, достигшее 16 лет.



     О лице, заведомо для виновного 
находящемся в беспомощном состоянии, 
см. комментарий к ст. 105 УК.
     Материальная зависимость чаще 
всего складывается в семейных 
отношениях, например, между 
супругами, родителями и детьми, 
усыновителями и усыновленными. Иная 
зависимость может возникнуть в 
результате отношений по службе, в 
связи с осуществлением опеки и 
попечительства и т. д.



НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ (СТ.123 УК РФ)



     
      Проведение искусственного прерывания беременности 
лицом, не имеющим высшего медицинского образования 
соответствующего профиля.  
     Искусственное прерывание беременности (аборт) 
может проводиться только в соответствии со 
специальными правилами, допускающими производство 
этой операции по желанию женщины только в 
медицинском учреждении, получившем лицензию на 
указанный вид деятельности, врачами, имеющими 
специальную подготовку, и при отсутствии 
противопоказаний. Операция по искусственному 
прерыванию беременности проводится при сроке 
беременности до 12 недель, по социальным показаниям –
т до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и 
согласия женщины – независимо от срока беременности.



См. ФЗ от 21 ноября 
2011 г. 

«Об основах охраны 
здоровья граждан 

в Российской 
Федерации».



     Незаконным признается «производство 
аборта» лицом не имеющим высшего 
медицинского образования соответствующего 
профиля (хирург-гинеколог, акушер).   
     Буквальное толкование «буквы закона» 
сводится не к самой операции либо к способу 
производства криминального аборта, а 
именно к личности виновного.  
Следовательно, при отсутствии указанных в 
ч.3 последствий производство аборта лицом, 
имеющим высшее апмедицинское 
образование соответствующего профиля, 
состава преступления не образует. 



     Состав преступления 
формальный, оконченным 
признается после производства 
аборта. 
     Субъективная сторона – 
прямой умысел.
     Ч.3 статьи – двойная форма 
вины.  



Неоказание помощи больному
 ст.124 УК РФ

     1. Неоказание помощи больному без 
уважительных причин лицом, обязанным 
ее оказывать в соответствии с законом или 
со специальным правилом, если это 
повлекло по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью 
больного.
     2. То же деяние если оно повлекло по 
неосторожности смерть больного либо 
причинение тяжкого вреда его здоровью.



Законодательство Российской 
Федерации, а также 
ведомственные нормативные 
акты Минздрава РФ возлагают на 
медицинских работников 
обязанность оказывать срочную 
медицинскую помощь лицам, 
которые пострадали от 
несчастных случаев либо 
внезапно заболели. 



      Эта помощь должна оказываться 
лечебно-профилактическими 
учреждениями независимо от их 
ведомственной и иной 
принадлежности.   
     Медицинские работники по своему 
профессиональному долгу обязаны 
оказывать помощь в указанных 
случаях в любое время и в любом 
месте, где они оказались.



     Неоказание помощи больному состоит в 
бездействии или в недобросовестном либо 
несвоевременном исполнении 
медицинским работником своих 
обязанностей 

     когда виновный не применяет 
имеющееся у него лекарство, не делает 
искусственное дыхание, не назначает 
анализ крови или не вызывает скорую 
помощь при явной необходимости

наприме
р



Для наступления ответственности 
по ст. 124 УК должны иметь место 
указанные в законе последствия, 
причинно связанные с 
неоказанием помощи. 
     То есть если неоказание помощи 
явилось причиной наступления 
смерти больного или тяжкого вреда 
его здоровью. Неоказание помощи 
может привести к причинению тяжкого 
вреда здоровью.



     С субъективной стороны действия 
виновного являются умышленными, его 
сознанием должно охватываться, что он не 
оказывает помощь больному, который в 
ней нуждается. Отношение к последствиям 
является неосторожным.
     Субъектом преступления может быть 
только обязанный оказывать помощь 
больным медицинский работник, включая 
любых лиц, имеющих диплом врача, а 
также фельдшера, медицинскую сестру, 
акушерку.



     Таким образом, законом на медицинского 
работника возложена огромная ответственность.   
     В любое время дня и ночи, забыв о 
собственном здоровье и личной жизни, врач 
должен ринуться на помощь. 
     Получается что, с одной стороны, оказывать 
медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, 
доктор обязуется еще при получении диплома - 
когда принимает Присягу врача. Но с другой 
стороны, общество никак не оценивает эти 
дополнительные обязанности, что рождает 
эксплуатацию медработников - ведь та помощь, 
которую они оказывают не на своем рабочем 
месте, как правило, не оплачивается.



ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ
 (СТ. 125 УК РФ)



Объект данного преступления — 
жизнь и здоровье человека, 
находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии и 
лишенного возможности принять 
меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни 
или вследствие своей 
беспомощности.



     Объективная сторона характеризуется 
бездействием, т.е. невыполнением без 
уважительной причины действий по 
оказанию помощи другому человеку в 
случае имеющейся возможности и 
обязанности ее оказывать. 
     Бездействие также наказуемо в том 
случае, когда виновный сам поставил 
потерпевшего в опасное для жизни или 
здоровья состояние.  
     Состав по конструкции формальный, 
для ответственности достаточно лишь 
само оставление в опасности.



Субъективная сторона 
характеризуется виной в 
форме прямого умысла, 
при этом виновный 
осознает, что его 
действия отличаются 
заведомостью.



     Необходимо различать две ситуации: 1) когда 
лицо было обязано оказать помощь и 2) когда сам 
виновный поставил потерпевшего в опасное для 
жизни состояние и оставил без помощи.
     Помощь, обязаны оказывать:                                   
по закону                родители несовершеннолетним 
детям; дети престарелым родителям;
 в связи с выполнением служебных обязанностей                          
                     учителя школ и воспитатели дошкольных 
учреждений детям, находящимся у них для обучения 
или на попечении; 
в силу договора                 сиделка, приглашенная для 
ухода за тяжело больным, и т. д. Тут же можно и 
упомянуть и медицинских работников, обязанных 
оказывать помощь пациенту или нуждающемуся в 
ней.  



      В судебной практике встречаются 
случаи оставления в опасности 
пострадавших от дорожно-транспортных 
происшествий при отсутствии вины 
водителя в нарушении правил дорожного 
движения; подбрасывания новорожденных 
младенцев при недоказанности умысла на 
убийство.
     Ответственность за оставление в 
опасности наступает лишь в том случае, 
когда опасное для жизни или здоровья 
состояние, в котором оказался 
потерпевший, было известно 
обвиняемому.



      Лицо несет ответственность 
за оставление в опасности в 
случае смерти потерпевшего 
вследствие оставления 
последнего в заведомо 
беспомощном состоянии при 
наличии возможности оказать 
помощь.



Субъект преступления 
специальный: вменяемое лицо, 
достигшее 16 лет, имевшее 
возможность оказать помощь 
потерпевшему и обязанное 
заботиться о нем либо 
поставившее его в такое 
опасное состояние.



Отличия анализируемого 
вида преступления от описанного в ст. 124 
УК РФ заключаются в:
В ст.124 УК  - субъектом является 
медицинский и иной работник, в силу 
профессии обязанный оказывать помощь;
В ст.124 УК - потерпевшим является только 
больной;
объективной стороне обязательным 
признаком состава ст. 124 УК является 
причинение вреда здоровью 
потерпевшего.



     Заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для 
жизни состоянии и лишенного 
возможности принять меры к 
самосохранению вследствие своей 
беспомощности, когда виновный имел 
возможность оказать помощь, был 
обязан иметь о нем заботу и сам 
поставил его в опасное для жизни 
состояние, необоснованно 
расценивать как покушение на 
убийство.


