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В статье исследуется терминологический аспект ятрогенных преступлений, анализируются особенно-

сти производства расследования по данной категории преступлений. Причиной ятрогенных событий часто 
являются неосторожные действия медицинских работников, обусловленные преступной небрежностью или 
преступным легкомыслием. Анализ судебно-следственной практики показывает, что ей явно не хватает глу-
бокой теоретической базы для уголовно-правовой и криминалистической оценки сложных и труднодоказу-
емых в силу своей специфики преступлений, совершаемых медиками вследствие неадекватного оказания 
медицинской помощи гражданам. Для обоснованного и объективного разрешения проблем, возникающих 
в ходе предварительного расследования и судебного следствия по уголовным делам о ятрогенных престу-
плениях, необходима разработка теоретических положений и методологических основ, которые позволяют 
выработать оптимальные медико-криминалистические критерии по оценке профессиональной медицинской 
деятельности, имевшей неблагоприятные последствия для пациента, и создать криминалистический ин-
струментарий по установлению и всестороннему и полному исследованию обстоятельств ятрогенного со-
бытия. Выявляются проблемы правового регулирования назначения и производства судебных экспертиз по 
преступлениям, совершенным медицинскими работниками. Исследование основывается на диалектическом 
методе познания общественно-правовых явлений, единстве их социального содержания и юридической фор-
мы, обеспечивающей деятельностный подход к изучению проблем экспертно-следственной практики.
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The article examines the terminological aspect of iatrogenic crimes, analyzes the peculiarities of the investigation 
of this category of crimes. The cause of iatrogenic events are often the careless actions of medical workers, due to 
criminal negligence or criminal levity. An analysis of forensic investigative practice shows that it clearly lacks a deep 
theoretical base for criminal-legal and forensic evaluation of complex and hard-to-prove crimes, committed by doctors 
as a result of inadequate medical care, to citizens. For a reasonable and objective resolution of the problems arising 
during the preliminary investigation and judicial investigation in criminal cases of iatrogenic crimes, it is necessary 
to develop theoretical concepts and methodological foundations that allow developing optimal medical and forensic 
criteria for evaluating professional medical activity that had adverse consequences for the patient, and create a forensic 
toolkit to establish and comprehensively and thoroughly investigate iatrogenic event. The problems of legal regulation 
of the appointment and production of forensic examinations of crimes committed by medical workers are identified. 
The study is based on the dialectical method of cognition of social and legal phenomena, the unity of their social 
content and legal form, providing an activity-based approach to studying the problems of expert-investigative practice.
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В настоящее время в современном об-
ществе назрела острая проблема, связанная 
с некачественным оказанием медицинской 
помощи, которая в свою очередь, требует 
пристального внимания не только со сторо-
ны Министерства Здравоохранения Россий-
ской Федерации, но и правоохранительных 
органов. 

В последние годы в большинстве иссле-
дований уделяется особое внимание освеще-
нию отдельных вопросов, вызванных уве-
личением числа ятрогенных преступлений, 
которые до сегодняшнего дня остаются мало 
изученными в условиях современного этапа 
развития отечественного законодательства. 

Впервые понятие «ятрогения» был вве-
ден немецким психиатром Освальдом Бумке 
в 1925 году, означающий причинение вреда 
пациенту неосторожным, непродуманным, 
бестактным словом врача. 

Несмотря на широкое использование 
данного термина в наши дни, так или ина-
че, остается наиважнейшая проблема пред-
упреждения ятрогенных преступлений, 
сущность которых заключается в оказании 
неблагоприятных профилактических, диа-
гностических, терапевтических мероприя-
тий, так или иначе приводящих к наруше-
ниям функций организма, инвалидности 
и смерти пациента [1, c.12].

Так устанавливая истину в процессе 
познания произошедших событий и всех 
обстоятельств, подлежащих установле-
нию и доказыванию, 11 сентября 2017 года 
Следственный комитет РФ совместно 
с Санкт-Петербургским государственным 
университетом было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве. Намерения председа-
теля СК РФ Александра Бастрыкина и рек-
тора СПбГУ Николая Кропачева заключены 
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в осуществлении совместной деятельности 
по предупреждению неосторожных престу-
плений против жизни и здоровья, связанны-
ми с ненадлежащим оказанием медицин-
ской помощи. 

Очевидно, что в настоящее время пре-
обладает тенденция к расширенному по-
ниманию ятрогений и природы их возник-
новения. Как отмечает член-корреспондент 
Академии Медицинских Наук Российской 
Федерации О.К. Хмельницкий: «Ятроген-
ная патология превратилась сегодня в се-
рьезную медико-социальную проблему, так 
как несомненные успехи медицины оказа-
лись тесно сопряженными с опасными по-
следствиями для больных». 

Для более полного понимания сути, 
обратимся к официальным данным След-
ственного комитета России, опубликован-
ным в январе 2018 года, согласно которым, 
в первом полугодии 2016 года жертвами 
врачебных ошибок стали 352 человека, 
в том числе 142 ребенка. Всего в следствен-
ные органы Следственного комитета за это 
время поступило 2516 сообщений о престу-
плениях, связанных с ненадлежащим оказа-
нием медицинской помощи, по результатам 
их рассмотрения было возбуждено 419 уго-
ловных дел. 

Однако, не смотря на активную деятель-
ность следственных органов, приоритетным 
оставалось увеличение числа преступлений 
совершаемых медицинскими работниками 
в отношении пациентов, и уже к марту 2017 
года насчитывалось 6050 заявлений, по ко-
торым начато 1791 уголовное дело.

Кроме того, очевидны существенные 
сложности, возникающие при расследова-
нии данных преступлений и формировании 
доказательственной базы. Как отмечают ра-
ботники суда и правоохранительных орга-
нов: правонарушения в медицинской сфере 
характеризуется не полнотой информации, 
фальсификации в медицинских документах. 

В настоящее время правоведы позицио-
нируют ятрогенные преступления в зависи-
мости от тяжести причиненного вреда паци-
енту можно говорить о ятрогениях влекущих 
гражданско-правовую, уголовную или дис-
циплинарную ответственность виновного. 

Несмотря на широкое использование 
термина «ятрогения», до настоящего вре-
мени он официально не включен ни в один 
нормативно-правовой акт Российской Фе-
дерации.

И, несмотря на то, что при осуществле-
нии своих должностных обязанностей ме-
дицинский работник в первую очередь ру-
ководствуется:

– Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств».

Так, возникает вопрос: «Как при всем 
многообразии норм, регламентирующих 
прямо и опосредованно право человека на 
качественную медицинскую помощь и ох-
рану здоровья, отмечается факт отсутствия 
специальных медицинских составов пре-
ступлений? А так же правовой регламента-
ции современных методов лечения, в кото-
рых бы четко были сформулированы новые 
тенденции, а именно: применение высоко-
эффективных, сильнодействующих препа-
ратов, методики диагностирования и лече-
ния?» [2, c.73].

Очевидно, что рассмотрение особенно-
стей ятрогенных преступлений в правовом 
аспекте крайне необходимо, так как специ-
фика этих преступлений состоит в том, что 
совершение любого из названных деяний 
латентно и корпоративно солидарно в кругу 
медицинского персонала.

Рис. 1. Причины преступности
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Анализируя судебно-следственную 
практику важно отметить, что многие из де-
яний совершенных медицинскими работни-
ками квалифицируются, как [3]: 

– причинение смерти по неосторожно-
сти (статья 109 УК РФ);

– неоказание помощи больному (статья 
124 УК РФ);

– производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности (статья 238 УК РФ);

– халатность (статья 293 УК РФ).
В данном контексте нельзя не отметить, 

что данные вышеуказанные статьи не содер-
жат прямого указания на субъект преступле-
ния (медицинского работника), кроме статьи 
293 УК РФ, в которой регламентируется, 
что: «Халатность, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностным 
лицом своих обязанностей вследствие недо-
бросовестного или небрежного отношения 
к службе либо обязанностей по должности, 
если это повлекло причинение крупного 
ущерба или существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства». 

За последние 10 лет произошел суще-
ственный рост возбужденных уголовных 
дел и до следственных проверок в отноше-
нии медицинского персонала на всей терри-
тории страны. Ситуация, при которой среди 
врачей распространено мнение о ненаказуе-
мости за профессиональные ошибки, не от-
вечает реалиям сегодняшнего времени. 

Таким образом, согласно нашему иссле-
дованию, к наиболее существенным причи-
нам совершения преступлений можно отне-
сти следующие: недостаточная квалификация 
медицинских работников, некомпетентное 
обследование пациентов, недостаточная орга-

низованность лечебного процесса, отсутствие 
исследований, проведение симпозиумов, се-
минаров и конференций с участием предста-
вителей сторон [4, с. 25].

Кроме того, стоит констатировать, что 
многие права пациентов при получении 
медицинской помощи грубо нарушаются, 
не смотря на действующие Международно-
правовые акты, четко регламентирующие 
право человека на охрану здоровья, в отли-
чие от действующей Конституции Россий-
ской Федерации [5, с. 63].

Так же наблюдаются существенные не-
благоприятные аспекты, к которым можно 
отнести применение высокоэффективных, 
и в тоже время сильнодействующих лекар-
ственных препаратов и методик диагности-
рования, которые не всегда несут благо па-
циентам данной категории. 

Отсутствие правовой регламентации со-
временных методов лечения вызывает за-
труднения в юридической оценке действий 
медицинских работников, что приводит к ус-
ложнению работы следственных органов по 
расследованию ятрогенных преступлений. 
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Рис. 2. Судебные разбирательства


