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Аннотация. Как в нашей, так и в других странах растет число преступлений, связанных с нанесе-
нием телесных повреждений, пытками и издевательствами. Преступления, связанные с причинением 
вреда здоровью, в частности, путем истязаний, как показывает практика, зачастую совершаются на 
семейно-бытовой почве. При этом во время истязаний жертва испытывает не только физические му-
чения, но и моральные страдания, поэтому после полученных травм жертва нуждается как в квалифи-
цированной медицинской помощи, так и психологической. Уголовная ответственность за истязания 
закреплена в ст. 117 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако данная норма не конкрети-
зирует общественно опасные действия, которые определяют понятие «истязание», что зачастую при-
водит к ошибкам в квалификации и к трудностям в расследовании преступлений по указанной статье. 
Усложняет ситуацию и отсутствие разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 
вопросам квалификации истязаний. В результате проведенного исследования авторами акцентирует-
ся внимание на внесение изменений в ст. 117 Уголовного кодекса Российской Федерации в контексте 
определения физических страданий. 
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Abstract. Both in our country and in other countries, the number of crimes related to bodily harm, torture 
and bullying is increasing. In practice, crimes related to causing harm to health, in particular through torture, 
are often committed on the grounds of domestic violence. At the same time, during torture, the victim ex-
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periences not only physical torment, but also moral suffering. Therefore, after receiving injuries, the victim 
needs both qualified medical care and psychological help. Criminal liability for torture is fixed in Art. 117 of 
the Criminal Code of the Russian Federation. However, this norm does not specify socially dangerous actions 
that form the concept of torture, which often leads to errors in qualification and difficulties in investigating 
crimes under this article. The situation is also complicated by the lack of explanations from the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation on the issues of qualification of torture. As a result of the conducted 
research, the authors focus on introducing amendments to Art. 117 of the Criminal Code of the Russian Feder-
ation in the context of the definition of physical suffering.

Keywords: torture, violence, mental suffering, physical suffering, systematicity, domestic violence, moral 
suffering, signs of torture, family relations
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Введение
Конституция Российской Федерации 

выступает гарантом соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина. Так, в ч. 2 ст. 21 
Конституции говорится о запрете на наруше-
ние свободы и личной неприкосновенности: 
«Никто не должен подвергаться пыткам, на-
силию, другому жестокому или унижающе-
му человеческое достоинство обращению 
или наказанию»1. Законодатель, закрепляя 
в нынешнем Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее – УК РФ) ряд статей, ох-
ватывающих личную неприкосновенность 
человека, выражает таким образом один из 
главных принципов конституционности – 
принцип неприкосновенности личности.

Методы
Методологическую основу проведенно-

го научного исследования составили сле-
дующие элементы: теоретический, исто-
рический, сравнительный и эмпирический 
виды анализов. Теоретический анализ вы-
ражается в изучении существующих тео-
ретических научных работ: монографий, 
научных статей, касающихся понятий «фи-
зические страдания», «истязания». Анализ 
судебных решений позволил выявить тен-
денции и особенности применения ст. 117 
УК РФ. Ретроспективный аспект развития 
законодательства по вопросам, связанным 
с закреплением преступного деяния в виде 
истязания, необходим для понимания эво-

люции рассматриваемого преступления. 
В ходе проведенного исследования особое 
место занял сравнительный анализ, связан-
ный с изучением мнений и позиций различ-
ных авторов-исследователей относительно 
приведенных выше понятий и выявления 
различий и общих черт, а также выработки 
конкретных предложений по внесению из-
менений в ст. 117 УК РФ.

Результаты
Конфликты внутри семьи или в бытовой 

среде, возникающие из-за различий во мне-
ниях между членами семьи, недопонимания 
и неправильного обращения друг к другу, не 
должны приводить к физическому и психи-
ческому насилию. 

С течением времени российское законо-
дательство постепенно менялось. М. А. Ку-
ликова отмечает, учитывая длительное разви-
тие и становление российского государства, 
законодательная база постоянно претерпева-
ла изменения, что подтверждается нормами 
Русской правды (ст. 33 Краткой редакции и 
ст. 78 Пространной редакции), Судебника 
1497 г., Соборного уложения 1649 г. (ст. 10 
Гл. XXII), Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных (ст.ст. 1489, 1490, 
1491, 1492) [1, с. 228–229]. 

В советский период уголовное законода-
тельство охватывало в основном физические 
страдания, при этом пренебрегая психиче-
скими последствиями деяний. Так, в Уголов-
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ном кодексе РСФСР 1960 г. ответственность 
за истязания была установлена в отдельной 
уголовно-правовой норме, но при этом было 
дано неоднозначное определение понятия 
«истязания». Одним из отличительных при-
знаков истязаний был указан временной пе-
риод. Кроме того, уголовно-правовая норма 
не содержала прямого указания на психи-
ческие последствия деяния, что свидетель-
ствует о недостаточной осведомленности 
старого закона относительно психического 
состояния жертв. В случае, если жертва в 
ходе преступного посягательства не испы-
тывала физической боли, то содеянное мог-
ло квалифицироваться как оскорбление. 

Однако современный уголовный закон, 
в отличие от своего предшественника, уде-
ляет должное внимание как физическим, 
так и психическим страданиям, отражая тем 
самым более полное понимание характера 
личной неприкосновенности. Включение 
психического состояния пострадавшего в 
качестве важного критерия при рассмотре-
нии преступлений против личности демон-
стрирует эволюцию правового мышления 
и более глубокое восприятие того, как пре-
ступления воздействуют на индивидуальное 
благополучие и достоинство. Уголовный 
кодекс 1996 г. закрепил ответственность за 
истязания в ст. 117, отнеся данное посяга-
тельство к преступлениям против личности. 
Согласно ч. 1 ст. 117 УК РФ истязание опре-
деляется как «причинение физических или 
психических страданий путем систематиче-
ского нанесения побоев либо иными насиль-
ственными действиями, если это не повлек-
ло последствий, связанных с умышленным 
причинением тяжкого и среднего вреда здо-
ровью»1.

В свою очередь, в Приказе Минздрава 
Российской Федерации от 10 декабря 1996 г. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
06.04.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

2 О введении в практику Правил производства судебно-медицинских экспертиз : приказ Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 10 декабря 1996 г. № 407 // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

3 Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека : приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 24 апреля 2008 г. № 194н (ред. от 
18.01.2012) // Российская газета. № 188. 05.09.2008.

№ 407 «О введении в практику Правил про-
изводства судебно-медицинских экспер-
тиз»2, признанном недействующим в 2000 г., 
истязания также связывались с причинени-
ем физических или психических страданий 
путем систематического нанесения побоев 
или иных насильственных действий. При 
этом признаками истязания являлись дли-
тельное причинение боли щипанием, сече-
нием, причинением множественных, в том 
числе небольших повреждений, тупыми или 
острыми предметами, воздействием терми-
ческих факторов и другими аналогичными 
действиями. 

В ныне действующих Медицинских 
критериях определения тяжести вреда здо-
ровью, утвержденных Министерством здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, понятие «истязания» 
отсутствует, что вызывает определенные 
трудности в правоприменении3. В первую 
очередь, это связано с тем, что в медицин-
ских документах истязания определялись с 
учетом применения медицинских методов 
и терминологии. УК РФ же трактует истя-
зания с юридической точки зрения с учетом 
наказуемости данных действий. 

Также рассматриваемый состав престу-
пления считается трудно доказуемым ввиду 
отсутствия закрепления терминов «физиче-
ские» или «психические страдания», а так-
же «иные насильственные действия». 

Сущность истязания заключается в ак-
тивном поведении виновного лица, в част-
ности, в причинении физических и психи-
ческих страданий потерпевшему (жертве) 
путем применения систематического наси-
лия или нанесения побоев, что предусмо-
трено диспозицией ч. 1 ст. 117 УК РФ [2, 
с. 9]. Основным элементом рассматривае-
мой нормы является систематичность, что 
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подразумевает необходимость совершения 
не менее трех раз аналогичных действий, не 
повлекших последствий в виде причинения 
тяжкого и среднего вреда здоровью. 

Один и основных способов установле-
ния признака систематичности – это реги-
страция сообщения или заявления в правоох-
ранительных органах с целью определения 
события причинения нравственных, психи-
ческих и физических страданий [3, с. 168]. 

Если рассматривать субъективные при-
знаки истязания, то здесь, прежде всего, тре-
буется установить намерения причинителя 
вреда. Для квалификации по ст. 117 УК РФ 
необходимо, чтобы виновное лицо осозна-
вало, что своими действиями наносит физи-
ческий и психический вред потерпевшему 
лицу, стремясь причинить боль и страдания 
потерпевшему, относясь к этому факту с 
равнодушием. 

В диспозиции ч. 1 ст. 117 УК РФ закре-
пляются такие признаки, как физические 
или психические страдания, насильствен-
ные действия, побои, однако они не раскры-
ваются законодателем, что вызывает необхо-
димость обращения к научной доктрине. 

А. Л. Монгуш и Ш. О. Акажик отме-
чают, что нравственные страдания – это 
эмоционально-волевое переживание чело-
века, которое выражается в ощущении им 
негативных чувств: дискомфортной обста-
новки, унижения чести и достоинства, от-
чаяния и иных подобных эмоций [4, с. 35]. 
По мнению Н. К. Эйнгорн, нравственные 
страдания представляют собой «страдания 
человеческого духа, сложно поддающие-
ся рациональной оценке, количественному 
подсчету» [5, с. 255]. В. А. Демидюк пред-
полагает, что страдания можно разделить на 
две категории: висцеральные и нравствен-
ные. Так, под висцеральными страданиями, 
по мнению автора, следует понимать дефор-
мацию внутренних систем или их частей, а 
под нравственными страданиями – дисгар-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ (ред. от 11.03.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

2 О практике применения судами норм о компенсации морального вреда : постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 № 33 // Российская газета. № 267. 2022.

монию внутри психической системы и трату 
энергии человека [6, с. 231]. Законодатель 
упоминает нравственные страдания в ст. 151 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, но только лишь как основание, дающее 
право субъекту на получение компенсации 
морального вреда1. В свою очередь, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
под нравственными страданиями предлага-
ет понимать страдания, относящиеся к на-
рушению духовного спокойствия человека, 
выражавшемуся в форме негативных эмо-
ций, связанных с переживаниями, душевны-
ми волнениями, чувством беспомощности, 
страха, унижения, стыда, а также с пережи-
ваниями за дальнейшую жизнедеятельность 
и работоспособность организма после на-
несения побоев (телесных повреждений)2. 
Исходя из приведенных выше понятий, мы 
считаем, что нравственные страдания – это 
неприятные психологические ощущения, 
которые испытывает человек не от физиче-
ской боли, страдания, характеризующиеся 
более тяжким характером изменения состо-
яния лица, выражающиеся в форме страха, 
тревоги, депрессии, снижения работоспо-
собности, нервозности.

Как было уже отмечено ранее, понятие 
«истязание» включает также и физические 
страдания. Ф. М. Абубакиров считает, что 
их сущность заключается в материальных 
последствиях в виде физического вреда, 
выраженного в причинении боли различ-
ными способами: систематическое нане-
сение побоев или систематическое нанесе-
ние легкого вреда здоровью, сопряженное 
с психическими страданиями [7, с. 58–59]. 
Ф. М. Абубакиров выражает однозначную 
позицию в связи с тем, что он рассматри-
вает только психические страдания, не за-
трагивая нравственные, что является непра-
вильным с точки зрения уголовно-правовой 
науки. В. В. Муковнин полагает, что физи-
ческие страдания – это чувства, которые 
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связаны с причинением физической боли и 
вреда здоровью. Согласно его позиции, фи-
зические страдания являются результатом 
неблагоприятных воздействий на организм, 
которые вызывают физическую боль и на-
носят ущерб здоровью [8, с. 41]. В. В. Му-
ковнин видит причинение физической боли 
и вреда здоровью основным фактором, вы-
зывающим эти страдания. Следовательно, 
автор считает, что физические страдания 
исходят от конкретных причин, связанных с 
физической болью и воздействием на здоро-
вье. По мнению Р. Д. Шарапова, физические 
страдания – это «последствия физическо-
го насилия, выражающиеся в конкретных 
отрицательно значимых физиологических 
состояниях человека, охватываемых поня-
тием «физиологический стресс» [9, с. 116]. 
Н. А. Чернова в своей работе раскрывает по-
нятие «физические страдания» как причине-
ние физической боли, истязаний, мучений, 
нанесение телесных повреждений, травм, 
увечий и т. д. [10, с. 144]. Однако правопри-
менитель рассматривает физические стра-
дания как «физическую боль, связанную с 
причинением увечья, иным повреждением 
здоровья, либо заболевание, в том числе пе-
ренесенное в результате нравственных стра-
даний, ограничение возможности передви-
жения вследствие повреждения здоровья, 
неблагоприятные ощущения или болезнен-
ные симптомы»1.

Отдельного внимания заслуживает по-
нятие «психические страдания», поскольку 
многие авторы считают, что оно идентично 
нравственным страданиям. Так, по мнению 
Н. П. Поповой, психические страдания яв-
ляются последствиями причинения физи-
ческих страданий, представляющих собой 
нравственные переживания высокой степе-
ни [11, с. 24]. В свою очередь, Ю. С. Песте-
рева рассматривает психические страдания 
как «отрицательные душевные переживания 
высокой степени интенсивности – униже-

1 О практике применения судами норм о компенсации морального вреда : постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. № 33 // Российская газета. № 267. 2022.

2 Приговор № 01-0184/2016 от 4 апреля 2016 г. по делу № 01-0184/2016 // Судебная практика. URL: https://
sud-praktika.ru/precedent/100889.html?ysclid=lvmp9q6qyl628395797 (дата обращения: 30.04.2024).

ние, раздражение, гнев, стыд, отчаяние и 
другие негативные эмоции» [12, с. 18].

Обратимся к судебной практике. Так, 
Симоновским районным судом г. Москвы 
4 апреля 2016 г. вынесен приговор по ч. 1 
ст. 117 УК РФ по делу № 01-0184/2016 при 
следующих обстоятельствах: гражданин Т. 
на протяжении нескольких дней наносил 
телесные повреждения гражданке А., нахо-
дящейся с ним в родственных отношениях, 
от чего последняя испытывала психиче-
ские страдания. Кроме того, гражданин Т., 
не отрицая, имея умысел на причинение 
психических страданий и физической боли 
гражданке А., «…наносил не менее пяти 
ударов ладонью по рукам и голове, при этом 
выкручивая ей руки, <...> хватал рукой за 
шею и прижимал к стене, <…> бил ногой 
по пальцам ног и коленям…». По результа-
там проведенной экспертизы установлены  
«…повреждения в виде кровоподтека 
подбородочной области, множественных 
кровоподтеков верхних конечностей, под-
кожных гематом лобной области слева от 
срединной линии головы, правой темен-
ной области, затылочной области, нижне-
челюстной области; множественных кро-
воподтеков передненаружной поверхности 
верхней и нижней трети обоих плеч, пра-
вой кисти и средней трети обоих бедер…», 
что было квалифицировано как действия, 
не причинившие вреда здоровью. Следова-
тельно, в случае, если бы гражданин Т. не 
преследовал цель и умысел на причинение 
психических страданий гражданке А., то 
такое действие расценивалось бы как не-
преступное. Кроме того, судом, вынесшим 
приговор по делу № 01-0184/2016, не аргу-
ментирована позиция относительно психи-
ческий страданий, а именно: какие чувства 
испытывала гражданка А. после нанесения 
ей физических страданий2.

Следующим наглядным примером явля-
ются обстоятельства, квалифицируемые по ч. 
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1 ст. 117 УК РФ Советским районным судом 
Нижнего Новгорода, по делу №  1-74/2017, 
где гражданин К. на почве семейно-бытового 
конфликта с гражданкой Л. систематически 
наносил ей телесные повреждения, от чего 
последняя не только испытала физическую 
боль, но и психические страдания. Преступ-
ные действия, связанные с причинением фи-
зической боли, аналогичны предыдущему 
судебному решению, при этом психические 
страдания в данном случае выражены в ка-
честве «…унижения человеческого досто-
инства…», «…высказывания угрозы при-
чинения тяжкого вреда здоровью и угрозы 
убийством, воспринятые» гражданкой Л. как 
реальные. Поскольку гражданка Л. посто-
янно подвергалась жестокому обращению, 
унижению человеческого достоинства и вы-
сказыванию угрозы убийством в ее адрес, она 
решила покончить жизнь самоубийством. По 
результатам проведенной сексолого-психо-
лого-психиатрической экспертизы комисси-
ей экспертов у пострадавшей гражданки Л. 
были обнаружены «…признаки временного 
психического расстройства в форме острой 
реакции на стресс»1. Следовательно, исходя 
из вынесенного решения судом в качестве 
действий по причинению психических стра-
даний необходимо считать и доведение чело-
века (пострадавшего) до крайнего эмоцио-
нального состояния нервной системы.

По нашему мнению, понятия «психиче-
ские страдания» и «нравственные страда-
ния» не идентичны. Схожими признаками 
данных категорий является то, что в обоих 
случаях жертве причиняется в большей сте-
пени не физическая боль, а душевная, кото-
рая уничтожает человека изнутри как лич-
ность2.

Ввиду отсутствия конкретного опре-
деления физических и нравственных стра-
даний относительно преступного деяния 
«истязание», как показывает правоприме-

1 Постановление № 1-74/2017 от 14 февраля 2017 г. по делу № 1-74/2017 // Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/regular/doc/RLFhCWf9nixv/?ysclid=lvmpsdabkh12120547 (дата об-
ращения: 30.04.2024).

2 О практике применения судами норм о компенсации морального вреда : постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. № 33 // Российская газета. № 267. 2022.

нительная и судебная практика, имеются 
определенные трудности. Одних сообще-
ний и заявлений недостаточно для выясне-
ния обстоятельств дела, необходимо про-
ведение судебно-медицинской экспертизы 
для установления конкретного вреда здо-
ровью с целью исключения возможности 
совершения преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 111, 112 УК РФ. Следовательно, 
признак «систематичность» в контексте 
диспозиции ч. 1 ст. 117 УК РФ представ-
ляет собой сложный элемент, состоящий 
из неоднократных противоправных дей-
ствий через определенные промежутки 
времени, которые публично фиксируются и 
рассматриваются как эпизоды преступной 
деятельности и составляют единое пре-
ступное целое. Кроме того, следует под-
черкнуть, что анализ правоприменитель-
ной практики позволяет констатировать 
латентность [13, с. 33–34] рассматривае-
мого вида преступления ввиду совершения 
преступных действий в семейно-бытовой 
сфере, что позволяет супругам прими-
ряться между собой [14, с. 62]. Аналогич-
ного мнения придерживаются Г. И. Мо-
лев и А. И. Пузарин, считающие, что  
«…латентные истязания, совершаемые 
внутри семьи, <…> имеют наибольшую об-
щественную опасность» [15, с. 106]. 

Заключение
Проведя научное исследование, мы 

предлагаем внесение изменений в ст. 117 
УК РФ (истязание) в части определения 
«физические страдания», под которым сле-
довало бы понимать систематическое нане-
сение телесных повреждений, приносящее 
физическую боль жертве, где последствия-
ми являются функциональное расстройство 
организма, в том числе изменение в эмоцио-
нально-волевой сфере, а также иные откло-
нения от обычного состояния здоровья че-
ловека.
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