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Уголовно наказуемый вред психическому 
здоровью: содержание и признаки
Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий «психическое здоровье» и «психологическое 
здоровье». Психическое здоровье охраняется уголовным законом как интегративная часть здоровья чело-
века в целом. Научная неопределенность понятия «психологическое здоровье» препятствует признанию 
его в качестве объекта преступления. В то же время в гражданском судопроизводстве установлен механизм 
возмещения морального вреда, причиненного преступлением психологическому здоровью потерпевшего. 
О понимании здоровья человека и его составляющих в уголовном праве можно судить прежде всего через 
отсутствие признаков вреда здоровью, характеризующих преступные деяния (ст. 111, 112, 115 УК РФ), 
среди которых в ст. 111 УК РФ названо и нарушение психического здоровья — психическое расстройство. 
Содержание вреда здоровью и критерии определения степени его тяжести раскрываются в подзаконных 
нормативных актах — Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
и Медицинских критериях определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Для 
уяснения того, что же является психическим расстройством, необходимо обращение к действующей Между-
народной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Вред психическому здоровью выражается 
в психопатологических нарушениях, имеющих клиническое значение, и устанавливается в соответствии 
с диагностическими критериями МКБ. В статье также исследуется содержание такого признака тяжкого 
вреда здоровью, как психическое расстройство. Авторы анализируют научные взгляды на дифференциацию 
психических расстройств по степеням тяжести вреда здоровью, лежащие в ее основе критерии, а также 
алгоритм экспертного исследования и высказывают свою позицию о введении такой дифференциации в 
уголовный закон и практику.
Ключевые слова: преступления против здоровья; объект преступления; психическое здоровье; психо-
логическое здоровье; тяжкий вред здоровью личности; невменяемость; уголовное право; преступление; 
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Abstract. The paper discusses the relationship between the concepts of «mental health» and «psychological 
health». Mental health is protected by criminal law as an integral part of human health in general. The scientific 
uncertainty of the concept of «psychological health» prevents its recognition as an object of crime. At the same 
time, civil procedure has established a mechanism aimed at compensating the moral harm caused by a crime to 
the psychological health of the victim. The understanding of human health and its components in criminal law can 
be judged primarily through the absence of signs of harm to health characterizing criminal acts (Articles 111, 112, 
115 of the Criminal Code of the Russian Federation), among which Art. 111 of the Criminal Code of the Russian 
Federation names a mental health impairment-a mental disorder. The content of harm to health and the criteria 
for determining the degree of its severity are disclosed in the by-laws: Rules for determining the severity of harm 
caused to human health, and Medical criteria for determining the severity of harm caused to human health. To 
understand what a mental disorder is, it is necessary to refer to the current International Classification of Diseases, 
10th Revision (ICD-10). Harm to mental health is expressed in psychopathological disorders of clinical significance 
and is established in accordance with the ICD diagnostic criteria. The paper also examines the content of such a 
sign of serious harm to health as a mental disorder. The authors analyze scientific views on the differentiation of 
mental disorders according to the severity of harm to health, the criteria underlying it, as well as the algorithm of 
expert research, and express their position on the introduction of such differentiation into criminal law and practice.
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К благам (интересам)1, охраняемым уголов-
ным законом, относится здоровье чело-
века. Определяя понятие здоровья, надо 

иметь в виду его многоаспектность и использо-

вание в различных научных дисциплинах, что 
«ведет не столько к унификации его понимания, 
сколько к расширению спектра его значений. 
Его содержание… задается различными дисци-

1 См. подробнее: Наумов А. В. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть : историко-фило-
логический и доктринальный (научный) комментарий. М. : Проспект, 2021. С. 48–50.
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плинарными и смысловыми перспективами»2. 
И потому, не стремясь к «максимальной анали-
тической строгости в оперировании понятием 
“здоровье”»3, согласимся с А. В. Наумовым, что 
в качестве объекта преступлений против здоро-
вья его надо понимать как «физиологическое 
состояние человеческого организма», «при ко-
тором все его системы, части и органы функцио-
нируют нормально»4. Такому пониманию соот-
ветствует и определение вреда, причиненного 
здоровью человека, как нарушения «анатоми-
ческой целостности и физиологической функции 
органов и тканей человека в результате воздей-
ствия физических, химических, биологических и 
психических факторов внешней среды»5.

Психическое и психологическое здоровье. 
Психическое здоровье (mental health) как инте-
гративная часть здоровья человека в целом, в 
свою очередь, находится в центре внимания 
многих наук, стремящихся познать и объяснить 
ментальную материю, что порождает различ-
ные дефиниции, классификации и теории, в 
том числе бихевиоризма, психоанализа, гума-
нистической психологии6. Получают распро-
странение и валеологические концепции7, рас-

сматривающие границы нормы и патологии и 
раскрывающие взаимосвязь индивидуального 
психического здоровья со здоровьем обще-
ственным8.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) ввела термин «психическое здоровье» в 
1979 г. «как состояние душевного благополучия, 
характеризующееся отсутствием болезненных 
психических явлений и обеспечивающее аде-
кватную условиям окружающей действитель-
ности регуляцию поведения и деятельности»9. 
Современные зарубежные исследователи, об-
суждая грани психического здоровья, сходятся 
во мнении, что психическое здоровье не есть 
только отсутствие психических заболеваний, но 
обозначает совокупность психических функций, 
оптимальный баланс которых позволяет инди-
виду эффективно функционировать в социаль-
ной среде, максимально быстро адаптироваться 
к изменениям и справляться со стрессовыми 
ситуациями10. Другими словами, психическое 
здоровье представляет собой «состояние равно-
весия, когда человек находится в мире с самим 
собой, способен эффективно функционировать 
в обществе и заботиться о своих базовых по-

2 Юдин Б. Г. Здоровье человека как проблема гуманитарного знания // Философия здоровья. М.,  
2001. С. 62.

3 Юдин Б. Г. Указ. соч.
4 Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 2 т. М. : Юрид. лит., 2004. Т. 2 : Особенная 

часть. С. 87.
5 П. 2 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

 См. также п. 5 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 18.01.2012) 
«Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» // СПС «КонсультантПлюс».

6 См., например: Холмогорова А. Б. Обострение борьбы парадигм в науках о психическом здоровье: в 
поисках выхода // Социальная и клиническая психиатрия. 2014. Т. 24. № 4. С. 53–61.

7 Теории, направленные на формирование здорового образа жизни населения с закреплением навыков 
сберегающего здоровье поведения на индивидуальном уровне.

8 Подробнее см.: Лызь Н. А. О структуре психического здоровья человека (обзор исследований) // Известия 
ЮФУ. Технические науки. 2004. № 6. С. 242–244.

9 Дубровина И. В. Психическое и психологическое здоровье в контексте психологической культуры лич-
ности // Вестник практической психологии образования. 2009. № 3 (20). С. 18.

10 См. подробнее: Keyes C. L. M. Mental Illness and/or Mental Health? Investigating Axioms of the Complete 
State Model of Health // Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2005. Vol. 73. № 3. P. 539–548.



118 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 3 (148) март

уГоЛовНое право

требностях, а также о потребностях более высо-
ких уровней»11.

Такое понимание психического здоровья в 
значительной степени совпадает с позицией 
представителей классической советской шко-
лы психогигиенистов, согласно которой оно 
представляет собой интегральную характери-
стику полноценности психического функцио-
нирования индивида, включающую понимание 
природы и механизмов его поддержания. Это 
собственная жизнеспособность индивида, при 
этом основу психического здоровья составляет 
полноценное развитие высших психических 
функций, психических процессов и механизмов 
на всех этапах онтогенеза12.

В начале XXI в. в научный оборот стало вхо-
дить новое понятие — «психологическое здоро-
вье». Довольно долго «психическое здоровье» 
и «психологическое здоровье» рассматривались 
как синонимы, и только во втором десятилетии 
психологическое здоровье постепенно стало об-
ретать собственное содержание13. Так, И. В. Дуб-
ровина предлагает понимать психологическое 
здоровье как осознание особенностей и качеств 
своего психического и личностного развития; 
отношение к осознаваемым психическим и лич-

ностным особенностям и качествам; гуманисти-
ческую направленность личности14. О. В. Хух-
лаева рассматривает психологическое здоровье 
как динамическую совокупность психических 
свойств человека, обеспечивающих гармонию 
между потребностями индивида и общества и 
являющихся предпосылкой ориентации лично-
сти на выполнение своей жизненной задачи15. 
По мнению Ю. П. Зинченко и И. С. Бусыгиной, 
«психологическое здоровье является системным 
новообразованием самодостаточной, самореали-
зованной и самоактуализированной личности»16.

Появление нового понятия, описывающего 
определенное состояние психической сферы 
личности, ставит вопрос о его соотношении с 
давно известным понятием психического здо-
ровья. Одни авторы полагают, что «психологиче-
ское здоровье предполагает здоровье психиче-
ское, основу которого составляет полноценное 
психическое развитие человека на всех этапах 
онтогенеза»17. Другие считают, что психическое 
здоровье представляется необходимым, но да-
леко не единственным условием формирова-
ния здоровья психологического и «говорить о 
психологическом здоровье лишь как об аспекте 
здоровья психического… неправомерно»18.

11 Bhugra D., Till A., Sartorius N. What is mental health? // International Journal of Social Psychiatry. 2013. Vol. 59. Iss. 1. P. 3.
 См. также: Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice : A Report of the World Health 

Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health 
Promotion Foundation and the University of Melbourne. World Health Organization, 2005. P. 2. URL: https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf (дата обращения: 08.07.2022).

12 См. подробнее: Громбах С. М. Принципы возрастной периодизации в гигиене детей и подростков // 
Основные закономерности роста и развития детей и критерии периодизации. Одесса, 1975. С. 25–27 ; 
Он же. Оценка здоровья детей и подростков при массовых осмотрах // Вопросы охраны материнства и 
детства. 1973. № 7. С. 3–7.

13 См., к примеру: Лебедева О. В. Проблема соотношения понятий «психическое здоровье» и «психо-
логическое здоровье» в отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе // Вестник 
Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. 2013. № 3 (1) С. 33–37.

14 См. подробнее: Дубровина И. В. Практическая психология в лабиринтах современного образования : 
монография. М. : Моск. психол.-соц. ун-т, 2014. 464 с.

15 См.: Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции : учеб. 
пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. М. : Академия, 2001. С. 9.

16 Зинченко Ю. П., Бусыгина И. С. Психологическое здоровье и профессиональная самореализация руко-
водителя // Национальный психологический журнал. 2013. № 1 (9). С. 92.

17 Лебедева О. В. Указ. соч. С. 36.
 См. также: Рассудова Л. А. Современные представления о психологическом здоровье личности // Психо-

логия и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2016. № 49-1. С. 13.
18 Баякина О. А. Соотношение понятий психического и психологического здоровья личности // Известия 

Самарского научного центра РАН. 2009. Т. 11. № 4–5. С. 1199.
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В современном понимании психического 
здоровья и связи со здоровьем психологиче-
ским многие специалисты опираются на пред-
ложенную Б. С. Братусем сложную многоуровне-
вую структуру19, где личностно-смысловой уро-
вень (личностное здоровье) является высшим, 
далее следует уровень индивидуально-психо-
логического здоровья и завершает градацию — 
уровень психофизиологического здоровья20.

Психологическая наука пока не выработала 
поддерживаемого большинством ученых поня-
тия психологического здоровья, как не опре-
делилась и с достаточной степенью четкости в 
отношении его содержания. По одним представ-
лениям психическое здоровье интегрировано в 
психологическое, по другим — их соотношение 
не столь однозначно21. Психологическое здоро-
вье остается разноречивым и дискуссионным 
понятием. Однако выделение учеными психо-
логического здоровья, наряду с психическим здо-
ровьем, требует определенной позиции от уго-
ловно-правовой науки. Должно ли являться объ-
ектом уголовно-правовой охраны психическое 
здоровье как самостоятельная составляющая 
здоровья человека или психологическое здоро-
вье как многофакторная и комплексная динами-
ческая категория? И если психическое здоровье 
уже охраняется уголовным правом в качестве 
составной части объекта преступлений против 
здоровья, то можно ли признать, что уголовное 

право охраняет и психологическое здоровье в 
неразрывной связи со здоровьем психическим?

Правовые подходы. Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»22 содержит определение 
здоровья как состояния «физического, психиче-
ского и социального благополучия человека, при 
котором отсутствуют заболевания, а также рас-
стройства функций органов и систем организма» 
(п. 1 ч. 1 ст. 2). Законодатель, приняв за основу 
определение здоровья, данное ВОЗ23, по сути, 
признает здоровьем отсутствие его болезнен-
ных нарушений и отказывается от самостоятель-
ных определений физического (соматического) 
и психического здоровья. В свою очередь, За-
кон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»24 в преамбуле 
подчеркивает высокую ценность психического 
здоровья человека, но не определяет, что же 
следует понимать под психическим здоровьем. 
Таким образом, содержательная наполняемость 
данных терминов осуществляется исключи-
тельно за счет исследовательских наблюдений 
в сферах общественного здоровья25, психологии 
и психиатрии26, философии27 и юриспруденции28.

Так, исследуя психическое здоровье как 
феномен, А. А. Мохов критически анализирует 
позиции других ученых о содержании этого по-
нятия и предлагает признаки (критерии) психи-
ческого здоровья личности, «т.е. самостоятель-

19 См.: Баякина О. А. Указ. соч. С. 1198.
20 См. подробнее: Братусь Б. С. Аномалии личности. М. : Мысль, 1988. С. 71–73.
21 Обзор точек зрения см.: Баякина О. А. Указ. соч. С. 1195–1199.
22 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
23 См.: Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Принят в г. Нью-Йорке 22 июля 

1946 г. (с изм. от 24.05.1973) // СПС «КонсультантПлюс».
24 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 30.12.2021) «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» // СПС «КонсультантПлюс».
25 См.: Шабунова А. А. Индивидуальное и общественное здоровье в современной России: состояние и 

динамика : дис. … д-ра эконом. наук. М., 2011. 439 с.
26 См.: Кипятков Н. Ю. Физиологическое обоснование экспресс алгоритмов оценки психического здоровья 

личности : дис. … канд. мед. наук. СПб., 2009. 141 с.
27 См.: Шиняева Г. А. Здоровье человека: философско-методологический анализ : дис. … канд. филос. наук. 

Саратов, 1994. 119 с.
28 См., к примеру: Белоусова А. А. Право на охрану здоровья в современном международном праве. М., 

2015. 199 с. ; Расторопов С. В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посягательств : 
дис. … д-ра юрид наук. Рязань, 2003. 487 с.
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ного, относительно автономного субъекта раз-
личных правоотношений (гражданских, по ме-
дицинскому обслуживанию и др.)». Фактически 
автор выделяет признаки психического здоро-
вья для целей права и относит к ним «отсутствие 
психического заболевания у физического лица; 
нормальное (в принятых в психиатрии преде-
лах) функционирование всех сфер и уровней 
психической деятельности лица; способность к 
социальной адаптации и выполнению социаль-
ных функций (в соответствии с возрастом, полом 
и др.)». Одновременно А. А. Мохов говорит о 
потребности в законодательном закреплении 
понятия «психическое здоровье личности»29.

О понимании здоровья человека и его со-
ставляющих в уголовном праве можно судить 
прежде всего через отсутствие признаков вреда 
здоровью, характеризующих преступные дея-
ния (ст. 111, 112, 115 УК РФ), среди которых 
в ст. 111 названо и нарушение психического 
здоровья — психическое расстройство. Со-
держание вреда здоровью и критерии опре-
деления степени его тяжести раскрываются в 
подзаконных нормативных актах — Правилах 
определения степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека (далее — Правила), и 
Медицинских критериях определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью чело-
века (далее — Медицинские критерии). Для 
уяснения того, что же является психическим 
расстройством, необходимо обращение к дей-
ствующей Международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10)30. Вред пси-
хическому здоровью выражается в психопато-
логических нарушениях, имеющих клиническое 
значение, и устанавливается в соответствии с 
диагностическими критериями МКБ.

Нарушения психического здоровья человека, 
с которыми уголовный закон связывает опреде-
ленные правовые последствия, описаны в нем 

по-разному. Так, закону известно «психическое 
расстройство» как анатомо-патологический при-
знак умышленно причиненного тяжкого вреда 
здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Соответственно, 
через общее понятие «тяжкий вред здоровью» 
психическое расстройство может быть призна-
ком преступлений, где такой вред причиняется 
в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), при превы-
шении пределов необходимой обороны или при 
превышении мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление (ст. 114 
УК РФ), либо по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

Тяжелое психическое расстройство лица, 
привлеченного к совершению преступления, 
является обстоятельством, отягчающим наказа-
ние для виновного в подобных действиях (п. «д» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Психическое расстройство, лишающее лицо 
«возможности осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими», служит 
основанием освобождения от наказания (ст. 81 
УК РФ). Положения закона раскрываются в п. 27 
Перечня заболеваний, препятствующих отбы-
ванию наказания31. Освобождению от наказа-
ния подлежат осужденные с хроническими и 
затяжными психическими расстройствами с 
тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями.

В статье 21 УК РФ среди признаков меди-
цинского критерия невменяемости выделяют-
ся «хроническое психическое расстройство» и 
«временное психическое расстройство». Здесь 
же названы «слабоумие» и «иное болезненное 
состояние психики», которые также относятся к 
нарушениям психической деятельности. Перечис-
ление в законе названных признаков в значитель-
ной степени является уголовно-правовой тради-
цией, и ряд специалистов не видят в нем смысла. 
В литературе справедливо отмечается, что «все 

29 См. подробнее: Мохов А. А. Психическое здоровье как феномен // Медицинское право. 2019. № 1. С. 3–9.
30 См.: Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99). Класс V МКБ-10, адаптированный 

для использования в Российской Федерации. М. : Минздрав России, 1998. URL: https://psychiatr.ru/
download/1998?view=1&name=МКБ-10_с_гиперссылками.pdf (дата обращения: 02.06.2022).

31 Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от 03.02.2020) «О медицинском освидетель-
ствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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без исключения болезненные психические со-
стояния, которые могут обусловить невменяе-
мость», охватываются термином «психическое 
расстройство»32. Именно так описан медицин-
ский критерий в ст. 22 УК РФ («Уголовная ответ-
ственность лиц с психическим расстройством, 
не исключающим вменяемости») и ст. 29 ГК РФ 
(«Признание гражданина недееспособным»).

В дополнение к психическому расстройству в 
УК РФ используется также понятие «психическое 
состояние» — динамическая характеристика, 
отражающая глубину и тяжесть нарушений пси-
хики конкретного лица. Психическое состояние 
влияет на выбор вида принудительных мер 
медицинского характера (ст. 100, 101 УК РФ), а 
также на изменение или прекращение приме-
нения этих мер (ч. 3 ст. 102 УК РФ). Принудитель-
ные меры медицинского характера назначаются 
лицам с психическими расстройствами, совер-
шившим предусмотренные уголовным законом 
общественно опасные деяния или преступления 
(ст. 97 УК РФ).

Психическое расстройство как вред здо-
ровью. В соответствии с Медицинскими кри-
териями, для признания психического рас-
стройства признаком тяжкого вреда здоровью 
необходимо, чтобы оно находилось в причинно-
следственной связи с причиненным вредом, т.е. 
было его последствием (п. 6.8). Установление 
наличия у потерпевшего психического расстрой-
ства и причинной связи с причиненным вредом, 
как требуют Правила, производится комиссией 
экспертов с участием врача-психиатра (п. 11).

Ряд исследователей включают в понятие 
вреда здоровью психическую травму, приводя-

щую к нейрофизиологическим нарушениям, 
приобретающим клиническое значение в виде 
психического расстройства. Такой подход пред-
ставляет собой попытку связать психическое 
расстройство и вред здоровью с помощью вы-
явления патофизиологических изменений го-
ловного мозга33. Однако В. Л. Попов отмечает, 
что «судебная медицина не содержит никаких 
сведений ни о методике доказательства факта 
психической травмы, ни о методике исследо-
вания сущности и характера этой травмы, ни о 
критериях ее оценки и т.д.»34.

Данный подход формально соответствует 
содержанию вреда здоровью: психическая 
травма может расцениваться как воздействие 
«психических факторов внешней среды» и слу-
жить причиной психогенного психического рас-
стройства. Однако, помимо учета обстоятельств, 
отмеченных В. Л. Поповым, введение такого 
подхода в судебно-экспертную оценку тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, по-
требует включения в состав экспертов не только 
психиатра, но и иных специалистов, способных 
выявить нейрофизиологические нарушения и 
установить их необходимую причинно-след-
ственную связь с нарушениями психики потер-
певшего.

При этом не всякое болезненное наруше-
ние психики появляется в результате противо-
правных действий человека и не в отношении 
каждого из них может быть установлена прямая 
связь с такими действиями, поскольку причины 
возникновения многих распространенных пси-
хических расстройств, например шизофрении35, 
науке пока неизвестны36.

32 Предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (ч. 1) // Российский 
психиатрический журнал. 2014. № 4. С. 65.

33 См.: Яковлева Е. Ю. Оценка степени тяжести вреда здоровью при психогенных психических расстрой-
ствах потерпевших — жертв сексуальных правонарушений // Судебно-медицинская экспертиза. 2009. 
№ 4. С. 11.

34 Попов В. Л. О понятии «повреждение» в судебной медицине // Вестник судебной медицины. 2013. № 1. 
Т. 2. С. 34.

35 См., например: Stępnicki P., Kondej M., Kaczor A. A. Current Concepts and Treatments of Schizophrenia // 
Molecules. 2018. Vol. 23. Iss. 8:2087. URL: https://doi.org/10.3390/molecules23082087 (дата обращения: 
22.06.2022).

36 См. подробнее: Шишков С. Н. Психическое расстройство потерпевшего как разновидность уголовно 
наказуемого причинения вреда здоровью // Юридический вестник. 1998. № 14. С. 42–43.
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Анализ судебно-психиатрической литерату-
ры и судебной практики позволяет выделить три 
способа причинения тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего в виде психического расстрой-
ства: 1) физический (механический) (например, 
черепно-мозговая травма); 2) интоксикация, 
когда в организм потерпевшего вводятся психо-
активные или токсичные вещества, в результате 
чего у него развивается острое психотическое 
состояние; 3) психическое воздействие, при-
водящее, к примеру, к посттравматическому 
стрессовому расстройству37.

Физический способ, когда потерпевшему 
наносится черепно-мозговая травма, нередко 
опасная для жизни в момент причинения, что 
само по себе квалифицируется как тяжкий вред 
здоровью, в судебной практике превалирует. 
При этом способе психические расстройства, 
представляющие собой «спектр различных по 
выраженности симптомокомплексов психиче-
ской патологии вплоть до деменции»38, насту-
пают в результате травматических повреждений 
головного мозга39. Другие способы на практике 
встречаются редко40.

Надо отметить, что действующий уголовный 
закон оценивает психическое расстройство по-
терпевшего только как тяжкий вред здоровью. 
Таким же образом решался этот вопрос в ранее 
действовавших отечественных уголовных зако-
нах и в теории уголовного права.

В Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г. «повреждение в умственных 
способностях» рассматривалось как квалифици-
рующее обстоятельство умышленных, тяжких, 
подвергающих жизнь потерпевшего опасности 
«побоев, истязаний или мучений». Побои рас-
сматривались как насилие над личностью и от-
делялись от телесных повреждений в точном 
смысле слова41 (ст. 1961 в ред. 1845 г., ст. 1490 
в ред. 1885 г.).

Душевная болезнь, как тогда обозначалось 
психическое расстройство, появилась среди 
признаков «весьма тяжкого телесного повреж-
дения» в ст. 476 Уголовного уложения 1903 г. 
Для квалификации деяния не имели значения 
ни характер душевной болезни, ни ее генез — 
«произойдет ли она вследствие повреждений 
головы, или и других отдаленных органов, или 
даже от психического потрясения, вызванного 
каким-либо насилием»42.

В уголовных кодексах советского периода по-
добная уголовно-правовая оценка психического 
расстройства потерпевшего сохранялась (ст. 149 
УК РСФСР 1922 г., ст. 142 УК РСФСР 1926 г., ст. 108 
УК РСФСР 1960 г.). В комментарии к УК РСФСР 
1926 г. под душевной болезнью понималось «вся-
кое излечимое или неизлечимое расстройство 
психических способностей человека… которое 
является результатом тяжкого телесного повреж-
дения (например, избиений или истязаний)»43.

37 См. подробнее: Руководство по судебной психиатрии : практ. пособие : в 2 т. / под ред. А. А. Ткаченко. 
3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2018. Т. 1. С. 153–160.

38 См.: Руководство по судебной психиатрии. С. 153.
39 См., к примеру: приговор Магаданского городского суда № 1-150/2015 от 30.03.2015 по делу 

№ 1-150/2015 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/c35zswUzldVQ/ ; приговор Бийского районного суда 
Алтайского края № 1-88/2017 от 02.08.2017 по делу № 1-88/2017 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/
9WVAUp2tdgYP/ ; приговор Ульяновского районного суда Ульяновской области от 25.09.2017 по делу 
№ 1-2038/2017 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/QaOJZWb9B1Zo/ (дата обращения: 19.05.2022).

40 Единичные примеры из судебной практики, когда по ст. 111 УК РФ квалифицировалось наступление 
тяжелой психогении — реактивного психоза и посттравматического стрессового расстройства, см. соот-
ветственно: Расторопов С. В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посяга-
тельств. М., 2003. С. 279–280 ; приговор Свердловского областного суда № 2-9/2020 от 06.08.2020 по 
делу № 2-9/2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/L7YY0RB8zl6K/ (дата обращения: 21.05.2022).

41 См.: Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М. : Юрид. изд-во Минюста СССР, 1947. С. 315.
42 Таганцев Н. С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. СПб., 1904. С. 636.
43 Трайнин А., Меньшагин В., Вышинская З. Уголовный кодекс РСФСР. Комментарий / под ред. и с предисл. 

И. Т. Голякова. 2-е изд. М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1946. С. 192.
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Широко понимал душевную болезнь 
А. А. Жижиленко. «Причинение душевной бо-
лезни, независимо от ее характера и формы 
проявления, — писал он, — относится по Уго-
ловному кодексу всегда к тяжкому телесному 
повреждению, хотя бы самая болезнь пред-
ставлялась временной и излечимой»44. Суще-
ствовало также мнение, что душевная болезнь 
«должна быть обязательно серьезной»45, одна-
ко указаний на возможность отнесения не столь 
тяжелых расстройств психики к вреду здоровью 
иной тяжести уголовно-правовая литература не 
содержит.

Отсутствие возможностей для дифферен-
циации уголовной ответственности в зависи-
мости от тяжести наступившего психического 
расстройства, заменившего понятие «душев-
ная болезнь», критикуется современными 
юристами и экспертами — судебными меди-
ками и психиатрами. В литературе обращается 
внимание на наличие глубокого противоречия 
положений уголовного закона современным 
научным разработкам о психическом здоровье 
как о состоянии, дифференцирующемся по всем 
трем степеням тяжести вреда здоровью46.

В этой связи предлагается заменить в ч. 1 
ст. 111 УК РФ «психическое расстройство» на 
«тяжелое психическое расстройство». Иные 
нарушения психики тогда можно будет рассма-
тривать как вред здоровья средней тяжести 
(ст. 112 УК РФ) или как легкий вред здоровью 
(ст. 115 УК РФ)47. Для потерпевших, у которых в 
результате причинения вреда здоровью любой 
тяжести развилось психическое расстройство, 
предлагается и самостоятельный медицинский 
критерий. Как пишет А. А. Ткаченко, «равноцен-

ным аналогом критерия “утрата общей трудо-
способности” может рассматриваться критерий 
“дезадаптация”» как «возникающие вследствие 
психического расстройства нарушения личност-
ного функционирования в разных сферах жизне-
деятельности — социальной в узком смысле 
слова (межличностное взаимодействие), семей-
ной, сексуальной, трудовой (у взрослых), школь-
ной (у малолетних/несовершеннолетних)»48.

Предлагается также различать дезадаптацию 
временную и стойкую с различными степенями 
выраженности и возможным сочетанием сфер 
ее проявления. В основу квалификации вреда 
здоровью закладывается кратковременная 
(менее трех недель), временная длительная (от 
трех недель до 120 дней) и стойкая дезадапта-
ция (от 120 дней) в любой из сфер жизнедея-
тельности. Соответственно, в случае использо-
вания дезадаптационного критерия алгоритм 
экспертного исследования степени тяжести 
вреда здоровью, повлекшего психическое рас-
стройство, будет включать 3 этапа:

1)  установление наличия/отсутствия психи-
ческого расстройства и его диагностика в соот-
ветствии с критериями МКБ-10;

2)  установление/исключение причинно-
следственной связи между преступным дея-
нием и психическим расстройством;

3)  определение степени тяжести вреда здо-
ровью в виде психического расстройства (легкий, 
средней тяжести, тяжкий) в соответствии с крите-
рием «дезадаптация» и ее характеристиками49.

А. А. Ткаченко указывает, что по действую-
щим нормативным правовым актам подобная 
экспертиза должна быть комиссионной, а также 
и комплексной, «поскольку относится к пред-

44 Жижиленко А. А. Преступления против личности. М. — Л. : Гос. изд-во, 1927. С. 44–45.
45 Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 330.
46 См. подробнее: Каменсков М. Ю., Бадмаева В. Д., Дозорцева Е. Г., Чибисова И. А., Нуцкова Е. В. Комплекс-

ная оценка тяжести вреда здоровью потерпевших: современное состояние проблемы // Российский 
психиатрический журнал. 2015. № 3. С. 4–12 ; Руководство по судебной психиатрии. С. 160–161.

47 См., например: Шишков С. Н. Психическое расстройство как разновидность вреда, причиненного здо-
ровью потерпевшего // Законность. 2010. № 8. С. 26–30.

48 Руководство по судебной психиатрии. С. 161–162.
49 См. подробнее: Яковлева Е. Ю. Указ. соч. С. 11–18 ; Клевно В. А., Ткаченко А. А., Чибисова Р. В., Коно-

нов Р. В. Теория и практика оценки степени тяжести вреда здоровью в виде психического расстройства // 
Судебная медицина. 2015. Т. 1. № 3. С. 11–13 ; Руководство по судебной психиатрии. С. 162–168.
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мету как судебно-медицинской, так и судебно-
психиатрической экспертизы»50.

Мнение о возможности квалифицировать 
болезненные нарушения психического здоро-
вья, как и иной вред здоровью, по степеням 
заслуживает внимания. Такой подход транс-
формирует оценку тяжести вреда, основанную 
на экономическом критерии определения его 
степени (утрата трудоспособности). Предложе-
ние об отказе от понятий «длительность/кратко-
временность расстройства здоровья» и «трудо-
способность» как признаков, определяющих 
тяжесть вреда здоровью, уже звучало в юри-
дической литературе. Предлагались и новые 
базовые критерии для определения степени 
тяжести вреда здоровью — клинико-функцио-
нальный признак и признак ограничения жизне-
деятельности51. Вводя критерий дезадаптации в 
градацию психических расстройств, авторы фак-
тически говорят о той или иной степени ограни-
чения жизнедеятельности человека, вызванной 
психопатологическими нарушениями психики.

Нельзя не указать на другие инструменты для 
изменения критериев и подходов к определе-
нию степени тяжести вреда здоровью, в том 
числе и по признаку психического расстройства. 
В этой связи следует упомянуть биопсихосоци-
альный подход к установлению инвалидности 
и ее группы. Используемые в медико-социаль-
ной экспертизе классификации «определяют 
основные виды стойких расстройств функций 
организма человека, обусловленных заболева-
ниями, последствиями травм или дефектами, 
и степени их выраженности, а также основные 
категории жизнедеятельности человека и степе-
ни выраженности ограничений этих категорий» 
(п. 1 Классификаций и критериев, используе-

мых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы52).

Этот подход базируется на Международной 
классификации функционирования, ограни-
чений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), 
утвержденной 22 мая 2001 г. 54-й сессией Ас-
самблеи ВОЗ (резолюция WHA54/21)53, которая 
вводит домены здоровья и домены, связанные 
со здоровьем, т.е. практический и значимый 
набор взаимосвязанных физиологических 
функций, анатомических структур, действий, 
задач и сфер жизнедеятельности, описанные 
с позиций организма, индивида и общества. 
При описании используются два основных 
перечня: 1) функции и структуры организма; 
2) активность, понимаемая как «выполнение 
задачи или действия индивидом» и участие 
или «вовлечение индивида в жизненную ситуа-
цию»54. МКФ содержит и перечень факторов 
окружающей среды, которые взаимодействуют 
со всеми этими категориями. По замыслу раз-
работчиков, классификации «МКБ-10 и МКФ 
дополняют друг друга… В МКБ-10 заболевания, 
расстройства или другие изменения здоровья 
обеспечиваются диагнозом, который дополня-
ется информацией МКФ о функционировании». 
Совместная информация о диагнозе и функ-
ционировании позволяет представить более 
полную информацию как о здоровье конкрет-
ного человека, так и населения в целом, «кото-
рая может быть использована при принятии 
решений»55.

Заключение и выводы. Подводя итог наше-
му исследованию и отвечая на вопрос, охраняет 
ли уголовное право психологическое здоровье, 

50 Руководство по судебной психиатрии. С. 169.
51 См.: Галюкова М. И. Преступления против здоровья человека: теория, правоприменение, законотвор-

чество. Челябинск — Омск, 2010. С. 108.
52 Приказ Минтруда России от 27.08.2019 № 585н (ред. от 06.10.2021) «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экспертизы» // СПС «КонсультантПлюс».

53 URL: https://psychiatr.ru/download/5222?view=1&name=MKF+%28взрослых%29.pdf (дата обращения: 
03.07.2022).

54 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. С. 11.
55 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. С. 3–4.
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полагаем, что, пока это понятие не приобрело 
научную строгость и содержательную опреде-
ленность, вряд ли можно рассматривать психо-
логическое здоровье как самостоятельный объ-
ект уголовно-правовой охраны.

Для такого решения есть и другие препят-
ствия. Нарушения психологического здоровья 
(повышенная раздражительность, тревожность, 
отсутствие чувства безопасности, эмоциональ-
ная неустойчивость и др.) в категориях психо-
патологии, как правило, не описываются56, рас-
сматриваются как характеристики личности57 
и потому не могут быть квалифицированы как 
уголовно наказуемый вред здоровью человека. 
Напротив, «повреждения» психического здо-
ровья имеют клинические проявления и оце-
ниваются в соответствии с общепринятыми 
международными стандартами (МКБ-10) как 
психические расстройства. В тех случаях, когда 
психологические нарушения достигают клини-
ческого уровня психогенных психических рас-
стройств58, они становятся вредом здоровью 
психическому.

Нам могут возразить, что причинение пси-
хических страданий описанными в законе спо-
собами входит в признаки состава такого пре-
ступления, как истязание (ст. 117 УК РФ). Кроме 
того, психические страдания причиняются и 
потерпевшему от доведения до самоубийства 
или покушения на самоубийство путем угроз, 
жестокого обращения или систематического 
унижения человеческого достоинства потер-
певшего (ст. 110 УК РФ). Это и другие деяния 
против личности (побои, угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью, 
незаконное лишение свободы, клевета, изна-
силование и т.д.), несомненно, наносят вред 
психологическому здоровью человека. В этих 
случаях нарушения психологического здоровья 

имманентно присущи самим преступлениям, а 
не являются их самостоятельным последствием.

Психологическое здоровье потерпевших 
страдает от любых уголовно наказуемых дея-
ний, жертвы преступлений всегда претерпевают 
нравственные страдания и могут приобрести 
нарушения психологического здоровья. Однако, 
по нашему мнению, было бы неправильно при-
давать им самостоятельное уголовно-правовое 
значение. Иной подход потребовал бы призна-
ния психологического здоровья дополнитель-
ным объектом всех без исключения преступ-
лений, предусмотренных Уголовным кодексом, 
где так или иначе вред причиняется человеку.

При рассмотрении нарушений психологиче-
ского здоровья как морального вреда потерпев-
шие могут воспользоваться институтом компен-
сации такого вреда, причиненного преступле-
нием. Конституционный Суд РФ в постановлении 
от 26.10.2021 № 45-П59 указал, что «гарантируя 
охрану законом прав лиц, потерпевших от пре-
ступлений, Конституция Российской Федера-
ции не определяет, в какой именно процедуре 
должен обеспечиваться доступ потерпевших к 
правосудию в целях защиты их прав и законных 
интересов и компенсации причиненного им 
ущерба. Решение этого вопроса возлагается на 
федерального законодателя, который, в свою 
очередь, вправе устанавливать различный поря-
док защиты прав и законных интересов лиц, по-
страдавших от преступлений, — как в рамках уго-
ловного судопроизводства (посредством граж-
данского иска в уголовном деле), так и путем 
искового производства по гражданскому делу 
с помощью гражданско-правовых инструмен-
тов возмещения вреда. Однако конституционно 
важно при этом, чтобы доступ потерпевшего к 
правосудию был реальным и обеспечивал ему 
эффективное восстановление в правах» (п. 5).

56 См.: Жесткова Н. А. Сущность и структура понятия «психологическое здоровье человека» // Вестник 
Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2018. № 3 (35). С. 388.

57 См.: Баякина О. А. Указ. соч. С. 1197–1198.
58 См., например: Нуцкова Е. В. Психологические аспекты последствий сексуального насилия и злоупо-

требления в отношении девочек : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2019. С. 7, 22–23.
59 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.10.2021 № 45-П «По делу о проверке конституционности 

статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С. Ф. Шилов-
ского» // СПС «КонсультантПлюс».
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Иными словами, уже существует эффектив-
ный механизм защиты психологического здоро-
вья потерпевших от преступлений, но в рамках 
гражданского судопроизводства. И проблема 
заключается только в правильной и последова-
тельной его реализации.

Что же касается психического расстройства 
как признака вреда здоровью человека, то надо 
еще раз отметить, что отечественный законо-
датель традиционно рассматривает его среди 
признаков тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ). Судебная практика свидетельствует, что в 
подавляющем большинстве случаев психическое 
расстройство причиняется физическим воздей-
ствием и является результатом полученной по-
терпевшим черепно-мозговой травмы, как пра-
вило опасной для жизни в момент причинения, 
выступая тем самым как компонент сочетанной 
патологии травматического происхождения60.

Предложения о делении психических рас-
стройств в контексте уголовно наказуемого вре-
да здоровью на три степени с использованием 
критерия дезадаптации либо о введении с той 
же целью клинико-функционального признака 
и признака ограничения жизнедеятельности 
нуждаются в серьезной междисциплинарной 
научной проработке и подробном обсуждении 
в экспертном сообществе, как и с сотрудниками 

следственных органов, прокурорами и судьями. 
Без одобрения ими столь кардинальных измене-
ний законодательства и многолетней практики 
предлагаемые новации могут оказаться нежизне-
способными.

Надо ясно понимать, что принятие рассма-
триваемых предложений потребует внесения 
сущностных изменений в нормативно-право-
вое регулирование, а именно: в Правила опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, и Медицинские критерии 
определения степени тяжести вреда здоровью. 
При этом необходимо также оценить, насколько 
эксперты — судебные медики и психиатры — с 
организационной точки зрения готовы к услож-
нению экспертных исследований и изменению 
используемых в них медицинских и иных кри-
териев.

При оценке необходимости и целесообраз-
ности принятия названных предложений не 
следует сбрасывать со счетов и отечественную 
уголовно-правовую законодательную традицию, 
согласно которой психическое расстройство 
всегда относилось к тяжкому вреду здоровью 
(тяжким телесным повреждениям), способную 
повлиять на принятие такой новеллы и юри-
стами-практиками, и представителями науки 
уголовного права.
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