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Аннотация. Человеческая жизнь является высшей ценностью в цивили-
зованном обществе, это объясняет цель всех институтов современного 
общества, которая выражается в создании условий для ее сохранения.

Предметом исследования являются: правовая сущность, современное 
состояние, тенденции развития, характерные закономерности, признаки, 
присущие преступлениям, связанными с актами суицида, а также система 
предупреждения такого рода преступлений, основанная на  отечествен-
ном и зарубежном опыте.

Цель исследования заключается в получении новых сведений о понятии 
криминального суицида, его правовой природе, современном состоянии, 
тенденциях, а также в выработке рекомендаций по предупреждению пре-
ступлений, связанных с актами суицида.

Методологическую базу исследования составляют методы анализа, ана-
логии, логической дедукции и  индукции, системный подход, структур-
но-функциональный метод, историко-правовой, сравнительно-правовой, 
формально-юридический, статистический, метод опроса и т. д.

Научная новизна заключается в  том, что статья рассматривает уголов-
но-правовые и  криминологические проблемы предупреждения крими-
нального суицида с учётом современных тенденций и на основе имеюще-
го опыта в борьбе с данным явлением.

В статье раскрывается сущность понятия «криминальный суицид», дается 
авторское определение указанного термина. Автор анализирует составы 
преступлений, предусмотренные ст. ст. 110–1102 УК РФ, называет ряд уго-
ловно-правовых проблем, касающихся противодействия криминальному 
суициду, которые заслуживают особого внимания, а  также предлагает 
пути их решения.

Ключевые слова: криминальный суицид, суицидальный терроризм, кри-
минальный киберсуицид, суицидент, кибербуллицид, кибербуллинг.

CRIMINAL SUICIDE: CONCEPT, 
SIGNS, CHARACTERISTIC FEATURES 
AND CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS

I. Kesaeva 

Summary. Human life is the highest value in a civilized society, this 
explains the purpose of all institutions of modern society, which is 
expressed in creating conditions for its preservation.

The subject of the study are: legal essence, current state, development 
trends, characteristic patterns, signs inherent in crimes related to acts 
of suicide, as well as a system for preventing such crimes based on 
domestic and foreign experience.

The purpose of the study is to obtain new information about the concept 
of criminal suicide, its legal nature, current state, trends, as well as to 
develop recommendations for the prevention of crimes related to acts 
of suicide.

The methodological basis of the research consists of methods of analysis, 
analogy, logical deduction and induction, a systematic approach, a 
structural and functional method, historical-legal, comparative-legal, 
formal-legal, statistical, survey method, etc.

The scientific novelty lies in the fact that the article examines the 
criminal-legal and criminological problems of preventing criminal 
suicide, taking into account current trends and on the basis of 
experience in combating this phenomenon.

The article reveals the essence of the concept of “criminal suicide”, gives 
the author’s definition of the term. The author analyzes the elements 
of crimes provided for in Articles 110–1102 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, names a number of criminal law problems related 
to countering criminal suicide that deserve special attention, and also 
suggests ways to solve them.

Keywords: criminal suicide, suicidal terrorism, criminal cybersuicide, 
suicide, cyberbullicide, cyberbullying.
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Юридическая практика свидетельствует о  том, 
что любое противоправное деяние, имеющее 
в  качестве объекта человеческую жизнь или 

здоровье обладает правовые критерии оценки, а также 
влечет соответствующую юридическую ответственность.

Следует отметить, что от  привычного уголовно-пра-
вового понимания данного посягательства, резко отли-
чается деяние, которые не содержит в себе вины, а носит 
исключительно поведенческий аспект — это самоубий-
ство (суицид).

Суицид представляет собой не  менее глобальную 
угрозу обществу, чем всякое преступное посягательство 
на  человеческую жизнь, которое является следствием 
внешнего воздействия.

По  официальным данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, каждая сотая смерть в мире является 
результатом самоубийства[1].

Как сообщается в докладе уполномоченного по пра-
вам ребенка Марии Львовой-Беловой за  2021  год, «за 
последние три года увеличилась детская и  подростко-
вая смертность. Данный показатель составил 13%, с 3253 
до 3675 случаев. Еще более серьезная динамика связана 
с  повторными попытками суицида, их число увеличи-
лось на 92,5%» [2].

Согласно общемировой статистике наша страна за-
нимает шестое место в  мире по  количеству совершен-
ных самоубийств.

С  учетом высоких показателей именно подростко-
вого суицида, а  также по  причине зависимости этого 
явления от  вопросов социальной адаптации, психоло-
гической зрелости и устойчивости подростков и детей, 
становления личности, необходимо дать самостоятель-
ную уголовно-правовую и  криминологическую оценку 
данного явления.

Специалисты все чаще называет самоубийство явле-
нием, имеющим социальную природу.

Ранее рассмотрение данного явления находилось 
в основном в медицинской, психологической или фило-
софской плоскости.

Однако ввиду распространения новых способов вов-
лечения молодых людей в  во  всевозможные группы, 
суицидальной направленности, высокой пропаганды 
самоубийства в различных социальных, данное явление 
вышло за рамки привычной плоскости, рождая интерес 
у  специалистов в  области криминологии и  уголовного 
права.

Более того, наметившаяся тенденция развития суици-
да, как общественно опасного явления, диктует необхо-
димость разработки эффективных мер уголовно-право-
вого характера по противодействию и предупреждению 
криминального суицида[3;185].

Отметим, что в  2021 г. Роскомнадзором было про-
верено свыше 22  800 ссылок в сети Интернет на пред-
мет пропаганды суицида, что в  4,75 раза больше, чем 
в 2020 г. (4800)[4].

С уголовно — правовой точки зрения интерес пред-
ставляют те  случаи, когда совершение самоубийства 
вызвано не волей лица его совершившего, а действиями 
третьих лиц, оказавших внешнее воздействие на суици-
дента. Данное явление получило название криминаль-
ный суицид. Основными причинами его совершения 
можно считать психическое, физическое или информа-
ционное воздействие на  личность суицидента, вызвав-
шие негативные последствия, в том числе и осознавае-
мые суицидентом.

В современной науке различают следующие подвиды 
криминального самоубийства (суицида):

 ♦ криминальное воздействие на  определенную 
личность путем доведения ее до  самоубийства 
или содействия суициду;

 ♦ криминальный киберсуицид (групповое инфор-
мационное воздействие деструктивного характе-
ра на  членов определённого неформального со-
общества или неопределённый круг лиц с целью 
побуждения их к индивидуальным или коллектив-
ным актам самоубийств, в том числе с использова-
нием информационных технологий и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей);

 ♦ суицидальный терроризм (деятельность терро-
ристов –смертников, контролируемая организа-
торами и исполнителями терактов).

Данные подвиды имеют существенные различия 
в вопросах их осуществления, ввиду чего требуется при-
менение различных превентивных мер.

В контексте дифференциации признаков криминаль-
ного суицида, необходимо выделить информационное 
воздействие на суицидента. Несмотря на то, что инфор-
мационное воздействие направлено на психику челове-
ка, оно все же может являться самостоятельным призна-
ком.

Рассмотрим характеристики каждого подвида:
1. 1) Первый вариант подразумевает прямое и  непо-

средственное воздействие на  конкретную лич-
ность;
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2. 2) Во втором случае речь идет об информационном 
воздействии.

Безусловно, несмотря на  различия в  способах осу-
ществления двух других видов воздействия, все же они 
имеют ряд схожих черт и могут сопровождаться инфор-
мационным воздействием.

Анализ существенных признаков указанных под-
видов дает возможность криминологам и  правоведам 
выработать меры превентивного воздействия для осу-
ществления профилактики рассматриваемого явления.

Проведенное исследование позволяет говорить 
о следующих характерных признаках, присущих крими-
нальному суициду:

 ♦ осознанное желание покончить жизнь самоу-
бийством, при котором суицидент представлял 
последствия, которые повлекут за собой его дей-
ствия;

 ♦ попытка покончить жизнь самоубийством;
 ♦ у суицидента была возможность выбора совер-

шить самоубийство или отказаться от него;
 ♦ попытка суицида была вызвана внешним психо-

логическим воздействием.

Исходя из  представленных выше суждений, следует 
выделить основания для возникновения уголовных пра-
воотношений (юридические факты) касаемо криминаль-
ного суицида:

1. 1) общественно опасное действие одного лица, на-
правленное на возбуждение у другого решимости 
совершить суицидальный акт;

2. 2) сознательный и волевой поступок лица, выражен-
ный в  самоубийстве либо попытке его соверше-
ния по причине оказанного на него давления.

Важным моментом для привлечения к  уголовной 
ответственности за  доведение до  самоубийства, скло-
нение к  самоубийству и  содействие его совершению 
является наличие обоих вышеназванных юридических 
фактов.

Обострение суицидальной ситуации в нашей стране 
привело к  изменению и  дополнению УК РФ по  вопро-
су криминального суицида, в  частности, были внесены 
изменения в  ст.  110 УК РФ «Доведение до  самоубий-
ства», а также добавлены новые составы преступлений: 
ст. 1101 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства 
или содействие совершению самоубийства» и ст. 1102 УК 
РФ «Организация деятельности, направленной на побу-
ждение к совершению самоубийства».

Одной из  причин сравнительно небольшого ко-
личества обвинительных приговоров по  ст.  110 УК РФ 

(в  2017 г. — 26) на  фоне возросшего количества реги-
стрируемых преступлений (308), а также зарегистриро-
ванных преступлений по ст. 1101 УК РФ (22), ст. 1102 УК 
РФ (3) является несовершенство норм действующего 
уголовного законодательства и  в  связи с  этим опреде-
ленные трудности, возникающие при квалификации де-
яний.

Говоря о сравнительно-правовой характеристике со-
ставов преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 1101 
и  1102 УК РФ, отметим их отличительные особенности 
и  схожие черты. Так, указанные составы преступлений 
схожи:

1. 1) по  объекту посягательства, которым выступа-
ют общественные отношения, складывающиеся 
в связи с реализацией человеком права на жизнь 
как самого ценного социального блага;

2. 2) по субъекту преступления — физическое вменяе-
мое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возрас-
та;

3. 3) по объективной стороне — все действия во всех 
составах направлены на один и тот же конечный 
результат — совершение потерпевшим самоубий-
ства.

Главной отличительной чертой выступает субъектив-
ная сторона. Так, ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ характеризу-
ются прямым умыслом. Данное мнение в научном обще-
стве едино, чего нельзя сказать о ст. 110 УК РФ.

По нашему мнению, доведение до самоубийства мо-
жет быть совершено с любой формой вины, потому что, 
если отказаться от приведенного понимания, проблема 
суицида в нашей стране станет острее и еще боль шее 
количество лиц сможет избежать ответственности за со-
деянное. Отдельно стоит остановиться на жертве крими-
нального суицида, которой может быть далеко не  каж-
дый.

Суицидент должен сохранять объективную возмож-
ность руководить своими действиями, что уже было от-
мечено ранее. Ряд исследователей утверждают: потер-
певший должен обладать осознанием смерти, поскольку 
именно это является свидетельством его значительной 
социальной зрелости[5;78].

Объективной стороне криминального суицида при-
сущи как схожие, так и  отличительные признаки. Оста-
ется актуальным вопрос уголовно-правовой оценки 
объективной стороны доведения до  самоубийства. Не-
которые исследователи полагают, что ввиду того, что рас-
сматриваемый вид деяния может выражаться не только 
в  самоубийстве, но  и  в  покушении на  него, нецелесоо-
бразно считать его состав исключительно материальны. 
Другие относят доведение до самоубийства к формаль-
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ному составу[6]. Третьи признают оконченным данное 
преступление только при наступлении определенных 
законом последствий[7].

Подобное мнение представляется наиболее объек-
тивным, ввиду того, что существует высокая вероятность 
освобождения от уголовной ответственности, в том слу-
чае если не наступят последствия, предусмотренные за-
конодательной нормой.

Преступления не  считается оконченным, если субъ-
ект ограничился такими действиями подготовка пре-
дсмертной записки или устное сообщение о  желании 
совершить самоубийство[8;647].

Ст. 110 УК РФ, а также ч. 7.4–6 ст. 110.1 УК РФ имеют 
материальный состав, а ч. 1–3 ст. 110.1 УК РФ — формаль-
ный, что, по  нашему мнению, вызывает определенные 
трудности на  практике. В  нашем понимании, ненасту-
пление последствий в  виде самоубийства или попытки 
его совершения резко снижает уровень общественной 
опасности деяния, поэтому все деяния должны иметь 
материальный состав. Исходя из этого, считаем целесо-
образным изменить редакцию ст. 1101 УК РФ, исключив 
из нее формальный состав преступления.

С целью обоснования предлагаемого решения пояс-
ним следующее:

 ♦ как склонение к  самоубийству, так и  содействие 
ему предполагают совершение деяния исключи-
тельно с прямым умыслом, что даёт возможность 
применить нормы о неоконченном преступлении 
при ненаступлении последствий;

 ♦ в случае, если за деянием преступника не после-
довало осуществления самоубийства потерпев-

шим, содеянное можно рассматривать двояко: как 
деяние, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 1101 УК 
РФ, и  как покушение на  квалифицированный со-
став данного преступления.

Созданная законодателем конкуренция правовых 
норм представляется нежелательной.

Изучая природу криминального суицида, необходи-
мо учитывать возраст его субъекта. Значительно возрос 
уровень социализированности современных подрост-
ков, изменилось их мироощущение и восприятие самих 
себя[9].

При совершенствовании законодательства в рассма-
триваемой сфере необходимо акцентировать внима-
ние на  таком явлении кибербуллицид, которое являет-
ся крайней формой кибербуллинга. Также необходимо 
учесть, что важным аспектом уголовно-правовой защиты 
несовершеннолетних является защита от  их сверстни-
ков, которые зачастую устраивают настоящую травлю.

В  связи с  этим, целесообразно считать субъектом 
преступлений, предусмотренных ст. ст.  110, 1101 УК РФ 
вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

Подводя итог, следует сказать, введение новых 
норм, предусматривающих уголовную ответственность 
за склонение к самоубийству и содействие его соверше-
нию, следует в целом расценить как положительный шаг 
в развитии уголовного законодательства.

Однако внесение поправок в  данные нормы с  учетом 
выявленных недостатков, на наш взгляд, позволит более эф-
фективно реализовывать их в практической деятельности.
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