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Если отталкиваться от рассужде-
ний, согласно которым любое пре-

ступление причиняет моральный вред, 
значит, в нормах Особенной части УК 
РФ непременно должно содержаться 
прямое указание на данное последс-
твие. Однако в действительности упо-
минание о моральном вреде как о пос-
ледствиях, образующих объективную 
сторону преступления, в диспозициях 
норм Особенной части УК РФ встре-
чается довольно редко. Представляет-
ся, что эта проблема связана с тради-
ционным для уголовного закона сти-
лем описания последствий, в основе 
которого лежит правило отображать 
лишь реально осязаемые формы про-
явления преступного вреда. На самом 
же деле фактически наступающие об-
щественно-опасные последствия зна-
чительно шире тех, которые отраже-
ны в нормах Особенной части УК РФ, 
к тому же каждое из них содержит в 
себе признаки морального вреда. На 
сегодняшний день данное утвержде-
ние поддерживается большинством 
авторов [2, 3, 4, 5, 6], считающих, что, 
не смотря на отсутствие в статьях 
Особенной части УК РФ положений, 
связанных с причинением морального 
вреда в рамках конкретного состава, в 
диспозициях статей легко усматрива-
ются признаки, указывающие на его 
причинение. Так С.М. Воробьев ус-
ловно разбил нормы Особенной части 
УК РФ на три группы, в зависимос-
ти от содержащихся в них признаков 
морального вреда как последствия 
преступления [2, с. 93]. Подобное де-
ление С.М. Воробьев объясняет тем, 
что, не смотря на отсутствие в статьях 
Особенной части УК РФ положений, 

связанных с причинением морального 
вреда в рамках конкретного состава, в 
диспозициях статей легко усматрива-
ются признаки, указывающие на его 
причинение. Данная классификация 
представляется нам вполне обосно-
ванной и наиболее удачной для того, 
чтобы продемонстрировать наличие 
морального вреда в нормах Особен-
ной части УК РФ. 

Первую группу статей образуют 
материальные составы преступле-
ний, содержащие признаки морально-
го вреда. К ним, прежде всего, следует 
отнести преступления против жизни и 
здоровья, которые помимо обществен-
но опасных последствий в виде на-
ступления смерти и причинения вреда 
здоровью, предполагают причинение 
физических и нравственных страда-
ний, напрямую не названных в дис-
позициях соответствующих статей, 
но подразумеваемых как очевидные. 
Разнородность последствий, в опре-
деленном смысле, уже запрограмми-
рована положениями ст. 2 УК РФ, оп-
ределяющими, что задачами настоя-
щего Кодекса являются: охрана прав и 
свобод человека и гражданина, собст-
венности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружа-
ющей среды, конституционного строя 
Российской Федерации от преступ-
ных посягательств, обеспечение мира 
и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений [4,  
с. 85]. Названные объекты и их содер-
жание задают параметры, обеспечива-
ющие существование благоприятных 
последствий для жизни и здоровья 
граждан. Моральный вред не находит 
четкого отражения в законе по той 

простой причине, что для уголовного 
права важно отразить тяжесть пре-
ступления, что невозможно сделать 
без обращения к более конкретизиро-
ванным понятиям, таким категориям, 
которые могли бы получить соответс-
твующую оценку. В таких случаях 
законодатель вынужден прибегнуть 
к детализированному описанию пос-
ледствий, разграничивая тот или иной 
состав вредом определенного харак-
тера. Так, например, весьма детально 
обрисованы последствия, указанные 
в ст. 111 УК РФ. Для наличия состава 
преступления, предусмотренного дан-
ной нормой, требуется установить не 
просто факт повреждения здоровья, 
но и выявить наличие в нем особых 
признаков, характерных именно для 
тяжкого вреда, позволяющих отграни-
чить его от преступных последствий 
причинения вреда здоровью средней 
тяжести (ст. 112 УК РФ), легкого вре-
да здоровью (ст. 115 УК РФ), побоев 
(ст. 116 УК РФ) и истязания (ст. 117 
УК РФ). Предлагая подробное описа-
ние тяжкого вреда здоровью, закон од-
новременно создает признаки, указы-
вающие на тяжесть морального вреда. 
Причинение вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, или повлекше-
го за собой потерю зрения, речи, слу-
ха либо какого-либо органа или утра-
ту органом его функций, прерывание 
беременности, психическое расстрой-
ство, заболевание наркоманией или 
токсикоманией, или выразившееся в 
неизгладимом обезображивании лица, 
или вызвавшего значительную стой-
кую утрату общей трудоспособности 
не менее чем на одну треть или заве-
домо для виновного полную утрату 
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профессиональной трудоспособности 
– любое из перечисленных последст-
вий предполагает причинение потер-
певшему значительных физических и 
нравственных страданий. Представ-
ляется, что законодатель, приводя в 
ст. 111 УК РФ исчерпывающий пере-
чень тяжких последствий, допускает 
их расширение, настолько, насколько, 
помимо наступившего основного тяж-
кого вреда здоровью создается реаль-
ная возможность причинения тяжкого 
морального вреда.

УК РФ содержит значительное 
количество преступлений с матери-
альным составом, в которых отсутс-
твует указание на последствия в виде 
смерти либо вреда здоровью. В таких 
составах причинение вреда здоро-
вью прямо не предусматривается, но 
предполагается как очевидное. К та-
ким преступлениям следует отнести  
«Побои» (ст. 116 УК РФ), «Истяза-
ние» (ст. 117 УК РФ), «Заражение 
венерической болезнью» (ст. 121 УК 
РФ), «Заражение ВИЧ-инфекцией» 
(ч. 2, 3, 4 ст. 122 УК РФ), «Незаконное 
производство аборта» (ч. 1 ст. 123 УК 
РФ). Будут ли составы перечислен-
ных преступлений воздействовать на 
изменение юридической значимос-
ти морального вреда? Ответ на этот 
вопрос представляется вполне оче-
видным. Диспозиция ст. 116 УК вы-
строена таким образом, что, указывая 
на отсутствие признаков причинения 
значительного вреда здоровью, акцент 
делается на причинении потерпевше-
му морального вреда, обладающего, 
в сравнении с основными последс-
твиями, наибольшей степенью обще-
ственной опасности. На данное об-
стоятельство указывает унижающий и 
оскорбительный характер отдельных 
способов нанесения побоев. Так, по-
бои могут наноситься руками, нога-
ми, другими частями тела, различ-
ными предметами. Насильственные 
действия, причиняющие физическую 
боль, могут выражаться в щипании, 
связывании, вырывании волос, выкру-
чивании рук, прижигании отдельных 
частей тела, их защемлении, воз-
действии на организм потерпевшего 
при помощи животных, насекомых и 
иных действиях, вызывающих боле-
вые ощущения [7, с. 46-47]. Характер 
и степень физических и нравственных 

страданий значительно повышается, 
если побои причинялись на глазах 
третьих лиц, в присутствии членов се-
мьи, родственников, друзей, коллег по 
работе и др. На существенность мо-
рального вреда указывает и затяжной 
длящийся характер их проявления, 
так как результатом побоев или иных 
насильственных действий могут стать 
многочисленные ссадины, кровопод-
теки, синяки, царапины, ушибленные 
раны, припухлости, отеки и т.д. Все 
это невольно вызывает негативные 
воспоминания об оскорблении дейс-
твием, сопровождавшимся физичес-
кой болью. В объективной стороне 
истязания (ст. 117 УК РФ) наряду с 
физическим вредом содержится пря-
мое указание на признаки морально-
го вреда, которые проявляются, через 
употребляемую законодателем в дан-
ном составе категорию «причинение 
психического вреда». Кроме того, спо-
собы, которые могут использоваться 
преступником в процессе истязания, 
являют собой наглядную демонстра-
цию разнообразнейших вариантов 
претерпевания физических и нравс-
твенных страданий. Истязание может 
выражаться в совершении действий 
путем систематического нанесения 
побоев, а также иных насильственных 
действий, которыми потерпевшему 
причиняются страдания в результате 
длительного лишения пищи, питья 
или тепла, оставление жертвы во вред-
ных для здоровья условиях, а равно 
действия, связанные с многократным 
или длительным причинением боли 
(например, избиение плетью, розгами, 
щипание, уколы, укусы, причинение 
множественных слабовыраженных 
повреждений тупыми или остроколю-
щими предметами, воздействие тер-
мических факторов и т.п.) [1, с. 11]. 

Вторую группу статей, в кото-
рых присутствуют признаки мораль-
ного вреда, составляют преступ-
ления с формальными и усеченными 
составами. Несмотря на то, что пре-
ступные последствия выведены за 
рамки данных составов, совершение 
действий (бездействия), образующих 
объективную сторону конкретного со-
става, влечет за собой наряду с иными 
последствиями причинение мораль-
ного вреда. В связи с чем, в данной 
группе нами выделяются а) преступ-

ления, причиняющие непосредствен-
ный моральный вред; б) преступле-
ния, причиняющие опосредованный 
моральный вред. К первой подгруппе 
статей, в которых усматривается не-
посредственный моральный вред как 
очевидное последствие, могут быть 
отнесены преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой 
свободы личности (гл. 18 УК РФ). Так 
в случаях, предусмотренных статьями 
131 УК РФ «Изнасилование», 132 УК 
РФ «Насильственные действия сексу-
ального характера», общим признаком 
выступает причинение насилия или 
угроза его причинения как потерпев-
шей (ему), так и другим лицам. Дейс-
твия, предшествовавшие самому фак-
ту преступного посягательства, со-
здают опасное для жизни и здоровья 
потерпевшего и иных лиц состояние. 
К числу заслуживающих внимание 
обстоятельств, подлежащих учету как 
повышающих размер морального вре-
да относятся: причинение в процессе 
изнасилования или иного сексуаль-
ного действия вреда здоровью, не от-
носящегося к тяжкому; заражение ве-
нерической болезнью; беременность 
в результате изнасилования; совер-
шение изнасилования на глазах родс-
твенников; наступившее ухудшение 
семейной обстановки или распад се-
мьи; совершение изнасилования либо 
иного сексуального действия в извра-
щенной форме [8, с. 86]. В преступ-
лениях, предусмотренных ст. 134 УК 
РФ «Половое сношение и иные дейс-
твия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста», ст. 135 УК РФ «Развратные 
действия», вовсе не содержится ука-
зания на нарушение физиологическо-
го здоровья и применение насилия к 
потерпевшему. Преступные последс-
твия в большей степени выражаются в 
причинении именно морального вре-
да, характер и степень общественной 
опасности которого напрямую связан 
с несовершеннолетним возрастом по-
терпевшей (его). 

К преступлениям с формальным 
составом, предполагающим наступ-
ление непосредственного морального 
вреда, следует также отнести деяния, 
предусмотренные гл. 19 УК РФ «Пре-
ступления против конституционных 
прав и свобод человека и граждани-
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на». Все преступления, включенные 
в данную главу, объединяет нематери-
альность объекта преступного посяга-
тельства. Совершение действий пре-
дусмотренных ст. 137 УК РФ «Нару-
шение неприкосновенности частной 
жизни», ст. 138 УК РФ «Нарушение 
тайны переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений» лишает человека 
потребности на автономность жизни в 
обществе. Любая информация о граж-
данине, его семье, личных пристрас-
тиях, предпочтениях и т.д. является 
закрытой. При разглашении сведений, 
составляющих личную или семейную 
тайну, потерпевший испытывает фи-
зические и нравственные страдания, 
связанные с обнародованием инфор-
мации, образующей частную жизнь. 
На наш взгляд, действия, связанные с 
распространением сведений о частной 
жизни лица, создают необратимые 
последствия, ставя под угрозу разру-
шения семейные, социально-бытовые  
и служебные связи. А.М. Эрделевс-
кий указывает на множественность 
субъектов, управомоченных требо-
вать компенсации морального вреда, 
при этом такое право, по его мнению, 
следует признать за каждым членом 
семьи, которому разглашением семей-
ной тайны причинены нравственные 
страдания. Степень претерпевания 
физических и нравственных страда-
ний существенно повышается в за-
висимости от характера содержания 
разглашенных сведений. Немаловаж-
ную роль, повышающую опасность 
морального вреда будет играть широ-
та круга лиц, ставших или могущих 
стать осведомленными о сведениях, 
составляющих личную или семейную 
тайну [8, с. 88]. Разглашение инфор-
мации, составляющей тайну усынов-
ления (удочерения), образует состав 
ст. 155 УК РФ. Это один из случаев, 
когда распространение сведений кон-
кретного содержания изменяет объ-
ект уголовно-правовой охраны, опре-
деляя включение данного состава в 
гл. 20 УК РФ «Преступления против 
семьи и несовершеннолетних». Во 
всех преступлениях против семьи и 
несовершеннолетних моральный вред 
настолько очевиден, что приведения 
каких-либо детализированных обос-
нований его существования не тре-

буется. Семейные ценности и блага 
в большей степени регулируются об-
щественными, нежели правовыми ин-
ститутами, поэтому подрыв семейных 
ценностей всегда сопряжен с немате-
риальным вредом. Так, на причине-
ние морального вреда как неизбежно 
вытекающее последствие, находяще-
еся за пределами состава, указывают  
ст. 153 УК РФ «Подмена ребенка»,  
ст. 154 УК РФ «Незаконное усынов-
ление (удочерение)», ст. 156 УК РФ  
«Неисполнение обязанностей по  
воспитанию несовершеннолетнего», 
ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей». 
Вторую подгруппу преступлений, 
связанных с причинением опосредо-
ванного морального вреда, образуют 
такие составы как: ст. 205.2 УК РФ 
«Публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности 
или публичное оправдание террориз-
ма», ст. 207 УК РФ «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма», 
ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ст. 242  
УК РФ «Незаконное распростране-
ние порнографических материалов 
или предметов», ст. 242.1 УК РФ 
«Изготовление и оборот материалов 
или предметов с порнографическим 
изображением несовершеннолетних», 
ст. 242.2 УК РФ «Использование не-
совершеннолетних в целях изготов-
ления порнографических материалов 
или предметов», ст. 244 УК РФ «Над-
ругательство над телами умерших и 
местами их захоронения», ст. 294 УК 
РФ «Воспрепятствование осущест-
влению правосудия и производству 
предварительного расследования» и 
др. Диспозициями данных составов 
причинение физических и нравствен-
ных страданий прямо не называется, 
однако их существование представ-
ляется настолько очевидным, что за-
конодатель не мог не учесть их при 
конструировании соответствующих 
норм. Таким образом, причинение 
вреда одним общественным отноше-
ниям, запрещаемым обособленно, с 
конструированием самостоятельно-
го состава преступления, неизбежно 
причиняет опосредованный мораль-
ный вред духовным и моральным 
ценностям, признанным в обществе и 
поставленным под охрану уголовным 

законом. 
Третью группу образуют преступ-

ления, содержащие элементы мораль-
ного вреда в преступных последстви-
ях как признаке состава преступле-
ния. Так, причинение физических или 
психических страданий составляет 
объективную сторону ст. 117 УК РФ 
«Истязание». Распространение заве-
домо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию содер-
жится в составе ст. 306 УК РФ «Заве-
домо ложный донос», в ст. 307 УК РФ 
«Заведомо ложные показание, заклю-
чение эксперта, специалиста или не-
правильный перевод». Унижение чес-
ти и достоинства личности образует 
состав ст. 282 УК РФ «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства», 
ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду», 
ст. 319 УК РФ «Оскорбление предста-
вителя власти», ст. 335 УК РФ «Нару-
шение уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений 
подчиненности», ст. 336 УК РФ «Ос-
корбление военнослужащего». Дан-
ные составы объединяет то, что в их 
диспозициях законодатель использует 
определители морального вреда такие 
составляющие его элементы как «при-
чинение физических или психических 
страданий»; «распространение сведе-
ний, порочащих честь и достоинство 
или подрывающих репутацию»; «уни-
жение чести и достоинства»; «оскор-
бление»; «публичное оскорбление»; 
«унижение человеческого достоинс-
тва»; «возбуждение ненависти либо 
вражды»; «издевательство над потер-
певшим». 

Таким образом, мы приходим к 
следующим выводам:

1. Моральный вред запрограм-
мирован во всех диспозициях статей 
Особенной части УК РФ. 

2. Моральный вред охватывается 
объективной стороной преступлений 
с материальным составом, наступая 
одновременно с причинением обще-
ственно опасных последствий, ука-
занных в диспозиции конкретной ста-
тьи Особенной части УК РФ. 

3. Признаки морального вре-
да присутствуют в преступлениях с 
формальным и усеченным составом, 



��

проявляясь с момента совершения 
преступных действий (бездействия), 
образующих объективную сторону 
конкретного состава Особенной части 
УК РФ. 

4. В Уголовном кодексе РФ име-
ются составы преступлений, преступ-
ные последствия которых включают 
элементы морального вреда как при-
знак конкретного состава Особенной 
части УК РФ. 

5. Благодаря установлению всех 
преступных последствий, наступив-
ших в результате совершения преступ-
ления, можно наиболее полно охарак-
теризовать степень общественной 
опасности содеянного. Всестороннее 
полное и объективное исследование 
обстоятельств совершенного преступ-
ления невозможно без тщательного 
выявления и правильной оценки при-

чиненного преступлением мораль-
ного вреда. Определение характера и 
степени морального вреда, выяснение 
обстоятельств его причинения будет 
способствовать правильной квалифи-
кации преступлений и дифференциа-
ции уголовной ответственности.
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