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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершение самоубийств является серьезной проблемой современного 

общества, требующей особого внимания и принятия мер для ее решения. В 

рамках исследования рассмотрено взаимодействие подразделений уголовного 

розыска и профилактики участковых уполномоченных полиции с другими 

службами и подразделениями органов внутренних дел (далее по тексту ОВД) в 

предотвращении склонения к самоубийствам или содействии их совершению в 

региональном аспекте. 

Российская Федерация является страной с высоким уровнем самоубийств. 

В 2019 году произошло 17 192 самоубийства, в 2020 году – 16 546, в 2021 году – 

15 615, в 2022 году – 13 5641. 

Из отчета всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ) следует, 

что во всем мире самоубийство – вторая по распространенности, после дорожно-

транспортных происшествий причина смерти среди молодых людей от 15 до 29 

лет2. При этом в организации считают, что в России ситуация с подростковыми 

самоубийствами особенно тяжелая. 

Рассмотрев представленную статистику, считаем, что самоубийств на 

самом деле происходит гораздо больше, так как зачастую истинная причина 

лишения себя жизни скрывается родственниками по моральным или 

религиозным убеждениям. 

Самоубийство подростков на протяжении более 5 лет происходит путем 

вовлечения их в «игру смерти» («Синий кит», «Тихий дом» и т.д.), 

соответственно подросток действует согласно инструкции, данной ему 

организаторами подобных «игр», и зачастую за призывами к самоубийству, 

подросток даже не понимает всей серьезности своих действий,  так как 

происходит внушение о необходимости лишить себя жизни. 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – официальный интернет 

ресурс. – URL : https://rosstat.gov.ru/sdg/data/goal3 (дата обращения: 12.12.2023). 
2 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – официальный интернет ресурс. – 

URL : https://www.who.int/ru (дата обращения: 12.12.2023). 

https://rosstat.gov.ru/sdg/data/goal3
https://www.who.int/ru
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Организаторы «игр смерти» они же кураторы, являются отличными 

психологами и манипуляторами, так как путем психологических приемов 

воздействуют на сложную и уязвимую психику молодежи пубертатного периода, 

когда лицо ищет новые ощущения и имеет гибкую, слабую психическую 

систему. 

В настоящее время возникают трудности в толковании ст. 110.1 УК РФ на 

практике, так как при исследовании заявленной темы возникли проблемы с 

поиском судебной практики, примеров привлечения лиц по ст. 110.1 УК РФ 

менее 10 по всей России. 

Все вышеуказанное подтверждает актуальность исследуемой темы и 

указывает на необходимость ее тщательного изучения. 

В данной работе рассмотрены аспекты связанные с склонением к 

совершению самоубийства или содействием в этом, социальные, 

психологические аспекты данной проблемы, а также рассмотрены 

индивидуальные и общественные последствия этого явления. 

Основная цель данного исследования – изучить и проанализировать состав 

преступления, предусмотренный ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства: взаимодействие 

подразделений УУП с другими службами и подразделениями ОВД в его 

профилактике» (региональный аспект)» 

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач:  

- рассмотреть объективные признаки склонения к совершению 

самоубийства или содействия в совершении самоубийства (ст. 110.1 УК РФ); 

- определить субъективные признаки склонения к совершению 

самоубийства или содействия совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ); 

- изучить детерминанты склонения к совершению самоубийства или 

содействия в совершении самоубийства; 

- раскрыть роль участковых уполномоченных полиции с другими 

службами и подразделениями ОВД в профилактике склонения к совершению 
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самоубийства или содействия в совершении самоубийств (региональный 

аспект); 

- составить памятку «Как не стать жертвой склонения к совершению 

самоубийства или содействия его совершению». 

Объектом исследования является склонение к совершению самоубийства 

или содействия в совершении самоубийств. 

Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты 

склонения к совершению самоубийства или содействие совершения 

самоубийства: взаимодействие подразделений УУП с другими службами и 

подразделениями ОВД в его профилактике склонения самоубийства или 

содействия в совершении самоубийств. 

Методологической и теоретической базой исследования использовался 

комплекс общенаучных (анализ, синтез, сравнение, системный и структурный 

подходы, индукции, дедукции и пр.) и частно-научных (формально-

юридический, сравнительно-правовой, сравнительно-правовой, структурно-

функциональный, историко-правовой) методов научного познания. 

Теоретической основой дипломной работы являются труды отечественных 

ученых, а также авторов общетеоретических работ по уголовному праву: М.А. 

Артамоновой, М.В. Архиповой, А.М. Багмета,  

Г.Н. Борзенкова, С.В. Гурдина, В.С. Ефремова, В.Е. Курковского,  

Н.Е. Крыловой, Д.А. Мелешко, И.Е. Миловой, Е.А. Миловой, А.В. Наумова, И.Н. 

Мосечкина, К.В. Ображиева, А.И. Рарога, В.П. Ревина, Д.С. Синькова, А.М. 

Смирнова, и другими правоведами и практиками. 

В данной работе также используются статистические данные, 

предоставленные ГИАЦ МВД России, ИЦ МВД России по Республике 

Башкортостан, опубликованная судебная практика, а также результаты 

практических исследований других авторов. 

Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и 

списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛОНЕНИЯ 

К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА ИЛИ СОДЕЙСТВИЯ В 

СОВЕРШЕНИИ САМОУБИЙСТВА 

 

§ 1. Объективные признаки склонения к совершению самоубийства или 

содействия совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) 

 

С. И. Ожегов в своем толковом словаре «под самоубийством понимает 

намеренное лишение себя жизни»1. 

В. С. Ефремов говоря о суициде, понимает под этим термином следующее: 

«это действие человека, непосредственно имеющее целью ясно осознаваемое 

намерение прекращения собственной жизни»2. 

Обративший к толковому словарю В. И. Даля, следует отметить, что под 

словом склонения понимается «подаваться, соглашаться или нерешительно 

желать»3. Под «склонимостью» понимается способность или возможность 

податься на что-либо». А «склонятель» или «склонитель» – это лицо, склонившее 

кого-то к  чему то4. 

Обращаясь к исследуемому составу преступления – склонение к 

совершению самоубийства, объектом преступления являются отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни человека.  

Дополнительного объекта преступления у данного состава нет. 

Родовым объектом анализируемого преступления выступают 

общественные отношения, охраняющие личность (раздел 7 УК РФ). 

М.А. Архипова и Д.В. Синьков пишут «при совершении преступлений 

против личности родовым объектом посягательства является личность – человек, 

                                                           
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е издание. М.: 

Азбуковник, 1997. С. 213. 
2 Ефремов В. С. Основы суицидологии. СПб.: изд-во Диалект, 2004. С. 50. 
3 Толковый словарь В. И. Даля. URL : https://gufo.me/dict/dal (дата обращения: 

12.12.2023). 
4 Там же. 

https://gufo.me/dict/dal


7 

 

 
 

который в обществе выступает не только как биологический индивид, но и как 

член общества – субъект общественных отношений»1. 

По конструкции состав преступления, предусмотренный  

ч. 1 ст. 110.1 УК РФ является формальным. Законодатель определяет его как 

склонение к самоубийству путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или 

иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства. Таким 

образом, наступление общественно-опасных последствий является не 

обязательным для признания преступления оконченным. 

На основании ФЗ № 120 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению» 7 июня 2017 г. Уголовный кодекс Российской 

Федерации был дополнен ст. 110.1, предусматривающей ответственность за 

склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства. 

Определенно, вопрос о необходимости рассмотрения подобной нормы в 

УК РФ стоял перед законодателями задолго до ее включения в данный правовой 

документ, так как ст. 110 УК РФ не содержала в себе все существующие способы, 

которыми пользуются лица, склоняющие или оказывающие содействие в 

совершении самоубийства жертвы. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 

 ст. 110.1 УК РФ, представлена деянием (склонением), совершаемым 

следующими способами: путем уговоров, предложений, обманным или иным 

способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства. Важно 

заметить, что перечень способов склонения к совершению самоубийства не 

является исчерпывающим. Это говорит о том, что законодатель не исключает 

возможности использования иных методов воздействия на потерпевшего, что 

                                                           
1 Архипова М. В., Синьков Д. В. Преступления против личности : монография. Иркутск: 

ид-во БГУЭП, 2007. С. 4. 
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может существенно затруднить оценку его действий при квалификации. 

Уговоры как способ совершения преступления, предусмотренного ч. 1  

ст. 110.1 УК РФ, на наш взгляд, можно определить как обращение виновного 

лица к потерпевшему с целью убеждения последнего в совершении акта суицида. 

Само слово «склонение» подразумевает , что виновный воздействует на 

сознание потерпевшего. 

Профессор А.В. Наумов пишет о том, что объективную сторону 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110.1 УК РФ, образует склонение к 

совершению самоубийства, т.е. инициирование у склоняемого лица решения о 

лишение себя жизни1. 

А.М. Смирнов указывает на то, что «объективная сторона исследуемого 

деяния заключается в убеждении с помощью определенных действий в 

совершении кем-либо конкретного, необходимого убеждения стороне деяния 

или деяний»2. 

Мы считаем, что склонить к совершению самоубийства можно только 

посредством действий, поскольку при совершении данного деяния виновное 

лицо не имеет никакой обязанности действовать для предотвращения 

наступления вреда, действовать определенным образом. 

Склонение в рамках ст. 110.1 УК РФ трактуется как действие, 

оказывающее влияние на лицо различными способами (уговоры, обман, 

предложения и т.д.) с целью направить жертву на принятие решения – уход из 

жизни. Кроме того, необходимо учесть, что законодатель оставил перечень 

способов склонения к совершению самоубийства открыты, но при обязательном 

отсутствии признаков доведения до самоубийства, перечисленных в ч. 1 ст. 110 

УК РФ. 

Согласно словарю С.И. Ожегова «под угрозами понимают советы, 

                                                           
1 Наумов А. В. Преступления против личности : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2018. С. 40-41. 
2 Смирнов А. М. Уголовно-правовая характеристика склонения к совершению 

самоубийства или содействия в совершении самоубийства // Аллея науки. 2018. №7 (23).  

С. 516. 
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наставления, под обманов – ложное представление о чем-нибудь, заблуждение»1. 

Таким образом, можно отметить, что данные способы совершения 

преступления относятся к категории не физического влития на человека, но 

психологического. 

Установление способа совершения необходимо, и он значим при 

определении верной квалификации состава преступления, тем не менее, он не 

является определяющим. Самым важным является тот факт, что использование 

данного способа совершения преступления направлен именно на формирование 

у лица, в отношении которого совершается преступление, намерения покончить 

жизнь самоубийством. В подтверждение сделанного умозаключения приведем 

мнение С.В. Филипповой, которая пишет: «сам по себе способ не является 

определяющим, главное, чтобы он с очевидностью был направлен на 

формирование у потерпевшего намерения покончить с подстрекательством, при 

котором склонение также состоит в применении различных методов 

воздействия, однако направленных на возбуждение желания совершить 

преступление, а не причинить себе смерть»2. 

А.М. Смирнов отмечает: «законодатель выделил (конкретизировал) только 

такие действия, направленные на склонение к совершению самоубийства, 

характеризующие объективную сторону этого деяния, как: уговоры, 

предложения, подкуп и обман, видимо посчитав их наиболее общественно 

опасными и распространенными в практике по склонению лиц к совершению 

суицидальных действий»3. Кроме того, теоретик соглашается с позицией 

законодателя относительно закрепления в законе открытого перечня данных 

способов, поскольку таковых действительно очень много и конкретизировать 

всех их в рамках диспозиции статьи уголовного закона просто невозможно. 

Однако автор не приводит примеры других способов склонения к 

                                                           
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 813. 
2 Филиппова С. В. Уголовно-правовая характеристика склонения к совершению 

самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 

2019. № 6. С. 106. 
3 Смирнов А. М. Указ. соч. С. 516. 
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самоубийству. Предполагается, что это могут быть любые способы, связанные с 

психическим воздействие на сознание потерпевшего, которые направлены на то, 

чтобы последний принял решение об уходе из жизни. Например, это могут быть 

внушение, убеждение и иные. 

С.В. Филиппова пишет: «к иным способам склонения к самоубийству 

можно, в частности, отнести: физическое насилие (включая жестокое обращение, 

упомянутое в ч. 1 ст. 110 УК РФ); глумление, унижение человеческого 

достоинства; угрозы (насильственное психическое воздействие на потерпевшего 

, выражающее намерение применить к нему или его близким насилие, 

выражающее намерение применить к нему или его близким насилие, уничтожить 

или повредить имущество, распространить какие-либо порочащие сведения); 

отдачу незаконного приказа или распоряжения; провокацию (игра на чувствах 

лидерства, бесстрашия). Вместе с тем обязательным признаком перечисленных 

способов склонения к самоубийству является одновременное сообщение 

потерпевшему идеи о совершении суицида, в противном случае, указанные 

способы утрачивают свою целевую направленность»1. 

При анализе вышеуказанной позиции возникает вопрос отнесения 

физического насилия к иным способах склонения к совершению самоубийства, 

поскольку в диспозиции ч. 1 ст. 110.1 УК РФ перечислены способы совершения 

преступления, относящиеся к категории психологического влияния на 

потерпевшего. Однако такое предложение автора по включении. Физического 

насилия в иные способы склонения к суициду допустимо. Во-первых, 

законодатель оставил перечень способов совершения склонения открытым, не 

установив какие-либо критерии, во-вторых, данное в некоторой степени может 

быть связано с расширительным, но не с ограничительным, толкованием 

негативного признака склонения к совершению самоубийства – «склонение к 

совершению самоубийства… при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства». 

                                                           
1 Филиппова С. В. Указ. соч. С. 106. 
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Доведение до самоубийства и склонение к совершению самоубийства 

необходимо разграничивать, прежде всего по их направленности и внешнему 

проявлению: склонение предполагает осуществление действий, с очевидностью 

направленных на формирование у потерпевшего желания совершить 

самоубийство, тогда как доведение до самоубийства выражается в косвенном 

воздействии на сознание жертвы, исключающем открытое сообщение ему идеи 

о совершении суицид. Поэтому предложения, требования и уговоры о 

необходимости покончить с собой, сопровождаемые угрозами, жестоким 

обращением или систематическим унижением человеческого достоинства, 

следует квалифицировать как склонение к самоубийству по ч. 1 или ч. 3 ст. 110.1 

УР РФ; результативное склонение, в ходе которого применялись эти же методы, 

- по ч. 4, ч. 5 или ч. 6 ст. 110.1 УК РФ. 

Так, под уговорами следует понимать убеждение лица, с использованием 

аргументов, рассчитанных на преодоление критического восприятия 

предложения о совершении самоубийства, так С. В. Филиппова отмечает: 

«уговорить – значить убедить будущего суицидента, поэтому речь идет о 

длящемся или продолжаемом (неоднократном) воздействии на склоняемого. В 

свою очередь однократное побуждение воздействия, формирующее у 

склоняемого решимость совершить самоубийство, должно именоваться 

просьбой и квалифицироваться в качестве иного способа склонения к 

совершению самоубийства»1. 

Склонение лица к совершению самоубийства признается оконченным с 

момента выполнения образующих его действий, независимо от того, совершило 

ли склоняемое лицо какое-либо действие по лишению себя жизни2. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного  

ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, представлена действием (содействием) в различных 

                                                           
1 Филиппова С. В. Указ. соч. С. 107. 
2 Артамонова М. А. Склонение к совершению самоубийства и содействие совершению 

самоубийства: спорные вопросы толкования и применения // Вестник Уфимского 

юридического института МВД России. 2019. С. 27. 
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формах: в виде указания, предоставления информации, средств или орудий 

совершения самоубийства либо устранения препятствий к его совершению или 

обещания скрыть средства или орудия совершения самоубийства. В теории 

уголовного права пособничество различают на интеллектуальное и физическое. 

Исходя из единообразия способов пособничества и способов содействия 

совершению самоубийства несмотря на то, что пособничество в данном случае 

носит специфический характер, как указывалось нами ранее, можно 

воспользоваться аналогичной классификацией способов содействия. 

Последствия в виде самоубийства или покушения на него находятся за 

пределами как основных составов, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, 

так и квалифицированного состава, предусмотренного ч. 3 рассматриваемой 

статьи УК РФ. 

Если обратиться к самому деянию, предусмотренному ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, 

то могут возникнуть трудности в понимании термина «содействие». 

Так, согласно толковому словарю С.И. Ожегову «содействие – деятельное 

участие в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь»1. 

В отличии от склонения к совершению самоубийства содействие 

совершению самоубийства можно определить как действие (вия) (в 

вышеупомянутом определенном случае – бездействие), направленное (ые) на 

осуществление самоубийства лицом, уже принятым решение об уходе из жизни. 

Здесь виновный оказывает лишь «помощь» потерпевшему. 

Следует отметить, что отличием от преступного деяния, предусмотренного 

ч. 1 ст. 110.1 УК РФ, является то, что в ч. 2 ст. 110.1 УК РФ законодатель закрепил 

исчерпывающий перечень способов совершения указанного состава 

преступления. 

Указание в толковом словаре – наставление, разъяснения, указывающее, 

как действовать. Применительно к исследуемому составу преступления указание 

– это также передача сведений, что и при совете, но выраженная в принужденной 

                                                           
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 510. 
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форме1. 

Предоставить значит отдать в распоряжение, пользование. В свою очередь 

информацией обозначаются сведения об окружающем мире и протекающих в 

нем процессов, воспринимаемые человеком или специальным устройство. Таким 

образом, предоставить информацию – это передать в пользование, распоряжение 

сведения, в нашем случае, суицидальной направленности. 

Как ранее уже было обозначено, из толкового словаря С. И. Ожегова 

«предоставить – что-то кому-то отдать в распоряжение, пользование»2. 

При этом, предоставить можно информацию о способах совершения 

самоубийства. 

К информации о способах совершения самоубийства относится: 

- информация об одном и более способах совершения самоубийства; 

- описания (демонстрации), в том числе текст, изображение или иная 

информация (материалы) (в том числе с использованием аудио- и видео- средств 

на рассматриваемой странице сайта в сети «Интернет»), процессов, процедур, 

изображающих (воспроизводящих) любую последовательность действий, и 

(или) возможных результатов (последствий) совершения самоубийства, средств 

и (или) мест для совершения самоубийства в контексте рассматриваемого на 

странице в сети «Интернет» способа самоубийства; 

- информация о совокупности необходимых для самоубийства условий 

(выбор места, времени, способа, иные подготовительные действия, которые 

необходимо совершить для достижения цели самоубийства). 

Преступление является оконченным с момента совершения любых 

направленных на побуждение к совершению самоубийства действий, связанных 

с распространением информации о способах совершения самоубийства или 

призывами к совершению самоубийства. 

                                                           
1 Филиппова С. В. Содействие совершению самоубийства: уголовно-правовая 

характеристика состава // Общество и право. 2019. № 4 (70). С. 24. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 455. 
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Таким образом, предоставить средства или орудие совершения 

самоубийства, значит отдать в пользование (распоряжение) различные 

предметы, при помощи которых или с использованием которых можно 

совершить суицид. В таком перечень предметов могут входить, например, лезвие 

бритвы, веревка, яд и тому подобное. 

 

§ 2. Субъективные признаки склонения к совершению самоубийства или 

содействия совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) 

 

Одним из обязательных элементов состава преступления является субъект.  

Преступление не может совершиться само, то есть без лица (лиц), его 

совершившего, отсутствие субъекта в общественно опасном противоправном 

деянии говорит нам об отсутствии преступления. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации понятие «субъект 

преступления» не встречается, но есть понятие «виновный», «осужденный», 

«лицо, подлежащее уголовной ответственности», «лицо, совершившее 

преступление». 

Юридические признаки субъекта преступления регламентированы в главе 

4 УК РФ «Лица, подлежащие уголовной ответственности». Законодатель 

выделяет свойства личности, свидетельствующие о способности лица нести 

уголовную ответственность. 

Рассматривая ст. 19 УК РФ «Уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим 

Кодексом», отметим, что данное определение относится непосредственно к 

субъекту преступления.  

Из указанной статьи норм уголовного закона отметим, что основные 

признаки субъекта преступления – вменяемость и возраст. То есть, для 

признания лица субъектом преступления необходимо, чтобы лицо 

соответствовало общим признакам, закрепленным в ст. 19 УК РФ. 



15 

 

 
 

Помимо общих признаков субъекта в уголовном праве установлены и 

дополнительные признаки субъекта, которые отмечены в Особенной части  

УК РФ, где к уголовной ответственности за получение взятки может быть 

привлечено лишь должностное лицо.  В указанном примере должностное лицо 

является специальным субъектом. 

Рассмотрим более подробно понятия, характеризующие общий субъект 

преступления – «вменяемость» и «возраст». 

Вменяемость – это психическое состояние лица, позволяющее ему 

осознавать характер и общественную опасность своих действий, понимать их 

неправомерность и руководить своим поведением. Вменяемость является одним 

из основных психологических критериев, определяющих иммунитет от 

уголовной ответственности. Если лицо при совершении преступления находится 

в состоянии невменяемости, то оно не несет уголовной ответственности, так как 

отсутствует воля, а следовательно, и виновность. 

Возраст также играет важную роль при определении субъекта 

преступления. В разных правовых системах возраст, с которого лицо может 

нести уголовную ответственность, может различаться. Обычно преступная 

ответственность начинается с определенного возраста, который называется 

возрастом уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности 

может варьироваться от 14 до 18 лет. Однако в некоторых случаях даже лица, не 

достигшие возраста уголовной ответственности, могут подлежать особым мерам 

правового воздействия, например, воспитательные меры или принудительное 

лечение. 

В рассматриваемом составе преступления, субъектом склонения к 

совершению самоубийства и субъектом содействию самоубийства является 

общий субъект преступления, то есть вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 

Отметим, что, согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 1 февраля 2011 № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
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ответственности и наказания несовершеннолетних» регламентирован порядок 

установления возраста лица, совершившего преступления: «лицо считается 

достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в 

день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. При 

установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается 

последний день того года, который определен экспертами, а при установлении 

возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого 

экспертами минимального возраста такого лица»1. 

Следующим, не менее важным элементом состава преступления 

является субъективная сторона, отсутствие которой исключает наличие 

преступления. 

В.П. Репин определил: «субъективная сторона преступления – 

внутреннее психическое отношение виновного лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, предусмотренному нормами уголовного 

закона в качестве преступления»2. 

Законодателем не было предусмотрено определение «субъективная 

сторона» в нормах уголовного законодательства России, тем не менее, имеется 

описание понятий «вина», «мотив», «цель». 

Нами было определено следующее: субъективная сторона преступления 

– это интеллектуальное и волевое начало преступного деяния, которое 

включает в себя умысел и вину преступника.  

Субъективная сторона обычно представляет собой совокупность 

мотивов, целей и психического состояния лица, совершающего преступление. 

Умысел – это осознанное и целенаправленное желание или намерение 

совершить преступное деяние. Умысел может быть прямым или косвенным. 

                                                           
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних [Электронный ресурс] : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 № 1 с изм. и допол. от 

28.10.2021 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2023). 
2 Ревин В. П. Уголовное право России. Общая часть: учебник. М.: Юстицинформ, 2016. 

С. 188. 

http://www.consultant.ru/
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Прямой умысел означает, что преступник намеренно совершает деяние с 

целью достижения определенного результата. Косвенный умысел означает, 

что преступник предвидит возможность совершения преступления, но при 

этом не намеренно стремится к этому результату. 

Вина – это психическое состояние преступника, при котором он 

осознает противоправность своих действий или бездействия и мог бы повести 

себя иначе. Для наличия вины необходимо, чтобы лицо имело возможность в 

силу своего психического состояния понимать и управлять своими 

действиями. 

Субъективная сторона преступления играет важную роль в уголовном 

праве, поскольку позволяет определить намерения и мотивы преступника, а 

также определить степень его вины и применить соответствующее наказание. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется прямым умыслом и цель – вызвать осознанное желание у 

потерпевшего покончить жизнь самоубийством. 

Утверждение о наличии прямого умысла в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ является 

дискуссионным. 

Н.Е. Крылова поддерживает теорию наличия прямого умысла, то 

есть, виновное лицо имеет прямой умысел на склонение лица к 

совершению суицида. Профессор приводит пример «групп смерти», то 

есть с уголовно-правовой точки зрения организатор социальных сетей 

«групп смерти» имеет исключительно прямой умысел при общении с 

участниками суицидальной группы с призывами о совершении суицида. 

Н.Е. Крылова пишет: «на завершенном этапе, лицо, склонявшее подростков к 

самоубийству, установил с ним прямой контакт, получал информацию о 

реальных, а не виртуальных потенциальных детей-самоубийц, становился 

осведомленным об их несовершеннолетнем возраста, о готовности ли 

неготовности детей совершить требуемые от них действия, направленные на 
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причинение себе смерти»1. Если ребенок был не готов к самоубийству, 

организаторы «группы смерти» принимали усилия, способствующие 

преодолению страха, при этом давали определенные указания и напутствия 

ребенку. Вышеуказанный пример свидетельствует о наличии прямого умысла 

на лишение жизни подроста путем причинения себе смерти. 

Интересным является мнение А.М. Смирнова, который полагает, что 

субъективная сторона склонения к совершению самоубийства может 

выражаться как в форме прямого, так и косвенного умысла. В своей работе 

профессор пишет: «лицо при совершении склонения к совершению 

самоубийства не только осознает общественную опасность своих действий, 

направленных на склонение другого лица к самоубийству, но также предвидит 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий, при этом как желает их наступления, так и не желает, но 

сознательно допускает наступление этих последствий либо относится к ним 

безразлично»2. 

Мы более солидарны с мнением Н.Е. Крыловой и поддерживаем ее в 

высказывании о наличии прямого умысла в составе рассматриваемого 

преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, в любом случае, виновное 

лицо сознает, что своими действиями побуждает потерпевшего к 

возникновению суицидальных идей и желает наступления суицидальных 

последствий от жертвы. 

Кроме того, подтверждающим прямой умысел является высказывание 

А.И. Рарога, который в свою очередь пишет: «в преступлениях с формальным 

составом признаком объективной стороны, воплощающим общественную 

опасность деяния, во всех случаях является запрещенное законом действие 

или бездействие. Поэтому в формальных составах волевое содержание умысла 

исчерпывается волевым отношением к самим общественно опасным 

                                                           
1 Крылова Н. Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые аспекты 

// Уголовное право. 2016. № 4. С. 39. 
2Смирнов А. М. Указ. соч. С. 518. 
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действиям (бездействию)»1. Считаем, что форма вины и умысла, 

рассматриваемой ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ необходимо рассматривать по 

конструкции составов, что было подтверждено нами, ссылаясь на мнение А.И. 

Рарога, который разъяснил, что вина, при совершении преступления с 

формальным составом может выражаться только в виде прямого умысла. 

Подтвердим наличие прямого умысла в рассматриваемом составе 

преступления судебной практикой. 

Согласно приговору Судакского городского суда (Республика Крым) по 

делу № 1-25/2018 от 7 мая 2018 г.гр. Г. совершила склонение к совершению 

самоубийства путем уговоров, предложений, повлекшие покушение на 

самоубийство несовершеннолетнего при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства. Судом было установлено: «в период времени с 01.07.2017 по 

16.08.2017, гр. Г. находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, с 

применением социальной сети «В контакте» под псевдонимом «Ян Волков» 

вовлекла несовершеннолетнюю Потерпевший № 1 в беседу с целью 

разжигания у нее интереса к вопросу суицида. Гр. Г., путем жестокого 

обращения с несовершеннолетней М., вела с ней переписку, систематически 

давала несовершеннолетней Потерпевший № 1 указания и советы о способах 

и методах совершения суицида, демонстрировала фотографии суицидального 

характера в виде порезанных кистей рук, размещала информацию 

суицидального характера, содержащую признаки жестокого обращения и 

унижения человеческого достоинства, иными способами и уговорами 

настойчиво провоцировала несовершеннолетнюю Потерпевший № 1 к 

совершению самоубийства»2. 

В приведенном выше примере отмечается прямой умысел со стороны гр. 

Г. склонения к совершению самоубийства потерпевшей.  

                                                           
1Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам : монография. 

М.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 86. 
2Приговор Судакского городского суда (Республика Крым) по делу № 1-25/2018 от 

07.05.2018 г. URL : https://sudact.ru/ (дата обращения: 12.12.2023). 
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Судакским районным судом гр. Г. была признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 110.1 УК РФ, и ей было 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. 

Отметим, что мотив и цель в исследуемом составе преступлений, 

предусмотренных ст. 110.1 УК РФ не имеют юридического значения при 

квалификации преступного деяния. 

Таким образом, было определено: субъектом исследуемого состава 

преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста; субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 110.1 УК РФ характеризуется исключительно 

прямым умыслом; мотив и цель в исследуемом составе преступления не 

являются квалифицирующими признаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛОНЕНИЯ 

К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА ИЛИ СОДЕЙСТВИЯ В 

СОВЕРШЕНИИ САМОУБИЙСТВА И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ С ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ И 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОВД В ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
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§ 1. Детерминанты склонения к совершению самоубийства или содействия 

в совершении самоубийства 

 

Рассматривая статистические данные о решениях суда по ст. 110.1 УК РФ 

были получены следующие результаты (таблица 1). 

Таблица 1 – Судебная статистика по ст. 110.1 УК РФ. 

 ч. 1  

ст. 110.1 

УК РФ 

ч. 2 

 ст. 110.1 

УК РФ 

ч. 3 

 ст. 110.1 

УК РФ 

ч. 4 

 ст. 110.1 

УК РФ 

ч. 5  

ст. 110.1 

УК РФ 

ч. 6 ст. 

110.1  

УК РФ 

2017 год 0 0 - - - - 

2018 год 0 0 3  0 1  0 

2019 год 1  0 2  0 2  0 

2020 год 0 0 1  1  0 0 

2021 год 1  1  1 0 1  0 

2022 год 0 0 4  3  1  0 

 

Исходя из вышеуказанных показателей, отметим, что ст. 110.1 УК РФ 

существует на протяжении около 7 лет, тем не менее судебная практика 

показывает небольшое количество судебных разбирательств, соответственно с 

2017 г. по 2022 г. за склонение к самоубийству или содействие самоубийству 

привлечено всего 23 человека, то есть фактически, за такой длительный период 

на территории нашей огромной страны совершено 23 склонения к самоубийству 

или содействие самоубийству. Учитывая тот факт, что в рассматриваемой ст. 

110.1 УК РФ содержится 7 частей, то есть фактически 7 «разновидностей» 

противоправных деяний, квалифицируются как склонения к самоубийству или 

содействие самоубийству, имеющие закрепленные законодателем 

самостоятельные квалифицирующие признаки. 

Определяя детерминанты склонения к совершению самоубийства или 

содействия в совершении самоубийства рассмотрим какие виды наказания 

получают преступные лица, привлеченные к уголовной ответственности по ст. 

110.1 УК РФ в период с 2017 г. по 2022 г.  
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Всего к ответственности по ст. 110.1 УК РФ было привлечено 23 

обвиняемых, из них: 

- по ч. 1 ст. 110 УК РФ 2 лица: из них 1 получил наказание в виде лишения 

свободы, второй получил наказание в виде условного лишения свободы; 

- по ч. 2 ст. 110 УК РФ за рассматриваемый период времени был 

приговорен всего 1 обвиняемый, который по решению суда был приговорен к 

ограничению свободы; 

- по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ приговорены к ответственности 11 осужденных: 

из них 6 приговорены к условному лишению свободы, 2 – к лишению свободы и 

1 был обязан выплатить штраф. 

- по ч. 4 ст. 110.1 УК РФ приговорены к ответственности 4 осужденных: из 

них 2 приговорены к условному лишению свободы, 2 – к лишению свободы. 

- по ч. 5 ст. 110.1 УК РФ приговорены к ответственности 5 осужденных: из 

них 2 приговорены к условному лишению свободы, 3 – к лишению свободы. 

- по ч. 6 ст. 110.1 УК РФ судебной практики до настоящего времени не 

имеется. 

Исходя из полученных статистических данных о судебных решениях по ст. 

110.1 УК РФ вспоминается общественный резонанс и активность правоведов и 

законодателей о необходимости принятия данной нормы, о ее разработке и 

введении в Уголовный кодекс Российской Федерации, тем не менее, считаем, что 

показатели судебной практики доказали нам отсутствие востребованности 

правоприменителя практически реализовывать данную диспозицию.  

Если законодатель считает необходимым принять решение о введение 

новой диспозиции и санкции в УК РФ, соответственно этого требует 

сложившаяся преступная обстановка, то есть появляются преступные деяния, 

которые необходимо квалифицировать по норме, которой еще нет в уголовном 

законодательстве, но в данном случае, считаем, что ст. 110.1 УК РФ не оправдала 

ожидания законодателя и правоприменителя, возможен вариант добавления 
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признаков ст. 110.1 УК РФ как квалифицирующих в ст. 110 УК РФ, либо более 

детальное пояснение терминов и действий, которые будут характеризовать 

данное преступление и способствовать привлечению к уголовной 

ответственности по ст. 110.1 УК РФ.  

Для лиц производящих предварительное следствие или дознание 

необходимы точные и четкие знания каждого преступного деяния, так как 

именно они занимаются возбуждением уголовного дела и его расследованием, 

соответственно, если будет собран материал первоначальной проверки с 

признаками состава преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, то 

процессуальное лицо должно установить наличие всех признаков данного 

состава преступления, для чего необходимы теоретические определения, 

характеризующие те или иные деяния как преступление. 

Определенно, можно предполагать разные гипотезы и теории по поводу 

небольшой правоприменительной практики рассматриваемого состава 

преступления, тем не менее, данный состав преступления имеет место быть, на 

наш взгляд он крайне опасен. 

Причинами небольшого количества осужденных по ст. 110.1 УК РФ могут 

быть латентность данного вида преступления (родственники не желают 

заниматься выяснениями всех обстоятельств самоубийства), либо отсутствие 

необходимой теоретической базы, которая необходима для сбора доказательств 

при расследовании, либо отсутствие практики в раскрытии склонения к 

самоубийству или содействия самоубийству, то есть сотрудники 

правоохранительных органов не в силах собрать все обходимые доказательства 

для возбуждения уголовного дела и передачи его в суд.  

В конструкции ст. 110.1 УК РФ имеется ряд особенностей, которые нельзя 

не оговорить, например в ч. 1, 2 и 3 рассматриваемой статьи к уголовной 

ответственности принято привлекать за деяния, которые не повлекли 

самоубийство, можно сказать за «безрезультатные» деяния, где жертва не 

причинила себе смерть, то есть состав преступления по типу формальный, но в 
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остальных частях ст. 110.1 УК РФ, а именно в ч. 4, 5 и 6 данной статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации отмечается уже материальный 

состав преступления, где противоправные деяния довели жертву до 

решительных действий лишить себя жизни, то есть результат от действий 

закрепляется в наступлении смерти суицидента или покушения на его 

совершение. 

Отметим, что разница в чч. 4,5, 6 лишь в том, что действия, 

предусмотренные чч. 1,2 и 3 привели к самоубийству, то есть «склонение к 

совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или 

иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства» или 

«содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 

информации, средства или орудий совершения самоубийства либо устранением 

препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудие 

совершения самоубийства» или «деяниями ч.1 и ч. 2  

ст. 110.1 УК РФ совершенные в отношении несовершеннолетнего или лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного, в отношении женщины, 

заведомо для виновного беременной, либо в отношении двух и более лиц, либо 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ 

или ТВ, включая сеть «Интернет» - все указанные выше условия квалификации 

по чч. 1, 2 и 3 ст. 110.1 УК РФ не имеют последствий в виде смерти суицидиента, 

то есть можно сказать, что данные действия являются способами склонения к 

совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства. Отметим, 

что исходя из указанных выше условий в ст. 110.1 УК РФ имеется дублирование 

формальных и материальных составов, т.к. в чч. 4,5,6 ст. 110.1 УК РФ 

рассматриваются все вышеперечисленные действия, предусмотренные в чч.1, 2 

и 3 ст. 110.1 УК РФ, только «повлекшие самоубийство или покушение на 

самоубийство».  
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Считаем, что «безрезультатные» действия, определенные в чч.1, 2 и 3 

 ст. 110.1 УК РФ могли бы квалифицироваться в качестве покушения на 

«результативное» преступление, где результатом является причинение себе 

смерти.  

По данному поводу приведем мнение Д.А. Мелешко: «Как правило, 

законодатель прибегает к выбору формальной конструкции состава в нескольких 

случаях: 

1) трудность процессуального доказывания факта наступления 

общественно опасных последствий противоправного поведения, их возможное 

многообразие и непредсказуемость; 

2) достаточно высокая общественная опасность самих противоправных 

действий (бездействия), вне зависимости от факта наступления или 

ненаступления последствий деяния, как это имеет место, к примеру, в составе 

разбоя. 

Однако ни один из указанных факторов в полной мере не объясняет 

необходимость конструирования формальных составов преступлений при 

установлении уголовной ответственности за склонение к самоубийству и 

содействие его совершению»1. 

Как отмечал В. Н. Кудрявцев, «уголовные законы создаются не только для 

юристов. Они имеют воспитательное и предупредительное значение. Простой и 

понятный текст закона, устанавливающего ответственность за конкретные 

действия, смысл которых ясен для любого гражданина, имеет важное 

профилактическое значение»2.  

В защиту законодателя отметим, что «безрезультатное» склонение к 

самоубийству и содействие его совершению без дополнительных ссылок на ч. 3 

ст. 30 УК РФ характеризует рассматриваемую квалификацию как более простую, 

                                                           
1 Мелешко Д. А. Склонение к самоубийству или содействие его совершению: вопросы 

дифференциации ответственности и квалификации // Lex Russica. 2020. № 12 (169). С. 146. 
2 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2001. С. 217. 
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без привлечения других статей при рассмотрении квалификационных признаков 

состава преступления, тем самым упрощая деятельность сотрудников 

правоохранительных органов при раскрытии и расследовании рассматриваемого 

преступного деяния. 

Если рассматривать санкции по ч.1, 2, 3 ст. 110.1 УК РФ, то максимальный 

срок наказания в виде лишения свободы до 2-х, 3-х и 4-х лет, но если 

рассматривать те же деяния со стороны покушения по ч. 3 ст. 30  и ч. 4  

ст. 110.1 УК РФ размер наказания составлял бы ¾ от максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление (согласно ч. 3 ст. 

66 УК РФ), то есть, если бы те же самые действия, прописанные в ч. 1, ч. 2 ст. 

110.1 УК РФ квалифицировали бы как покушение на оконченное преступление, 

именно как покушение на материальный состав, где результатом является 

причинение себе смерти, но по независящим от преступного лица 

обстоятельствам, жертва не довела действия направленные на причинение себе 

смерти до конца то наказание было бы в 2-3 раза суровее и максимальный срок 

лишения свободы был бы равен не 2/3 года, а 7 лет и 6 месяцев, что 

способствовало бы развитию охранительного потенциала рассматриваемой 

диспозиции. Думается, что приведенные обстоятельства должны были быть 

учтены при конструировании составов преступлений в ст. 110.1 УК РФ. 

Если мы затронули тему рассмотрения санкций, то отметим, что в ч. 1  

ст. 110.1 УК РФ за склонение к совершению самоубийства предусмотрен 

максимальный срок лишения свободы – 2 года, а в ч. 2 ст. 110.1 УК РФ за 

содействие совершению самоубийства срок лишения свободы до 3х лет, в 

ч. 3 ст. 110.1 УК РФ максимальный срок лишения свободы – 4 года, при этом, 

необходимо помнить, что существует гуманность суда и крайне редко, при 

наличии всех отягчающих обстоятельств, включая наличии судимости, в том 

числе рецидива, судья выносит максимальное наказание. На наш взгляд данные 

действия не имеют разницы непосредственно в результативности преступления, 
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то есть они все «безрезультатные», но данная пенализация законодателем не 

обоснована. 

В пример приведем приговор № 1-3/2019 1-37/2018 от 10 января 2019 г. по 

делу № 1-3/2019 Звериноголовского районного суда (Курганская область)1, 

согласно которому гр. П. обвиняется в склонении к совершению самоубийства 

Ф1 и Ф2, то есть двух лиц.  

Судом было установлено, что в период времени с 25.08.2017 г. по 

27.08.2017 г. гр. П.., находясь в неустановленных следствием местах на 

территории Курганской области, будучи пользователем общедоступной 

социальной сети «Вконтакте» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», достоверно зная о повышенном интересе значительной части 

пользователей указанной социальной сети к темам самоубийства, депрессии и 

иного деструктивного контента (информации), используя свой телефон «Lenovo 

А859», имеющий доступ к использованию информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в социальной сети «Вконтакте» создал 

сообщество «Мантемореос», где умышленно с целью склонения лиц, в том числе 

несовершеннолетнего возраста, к совершению самоубийства путем уговоров и 

предложений, и повышения уровня самооценки своей личности, 

самоутверждения себя как человека способного руководить действиями других 

лиц, разместил общедоступную для неограниченного круга пользователей 

социальной сети «Вконтакте» информацию суицидального характера, тем самым 

завлекая лиц, в том числе несовершеннолетних, имеющих намерения совершить 

суицид, вступить с ним в переписку с целью дальнейшего склонения данных лиц 

к совершению самоубийства2. 

Гр. П. предлагал Ф1 и Ф2 играть в игру «Синий кит», финальной целью 

                                                           
1 Приговор Звериноголовского районного суда (Курганская область) по делу № 1-

3/2019  от 10.01.2019 г. URL : https://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 10.02.2024) 
2 Сирик М.С. «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства» // В сборнике: Право, история, педагогика и современность. Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. 2020. С. 141-144. 

https://sudact.ru/regular/doc/
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которой является совершение суицида, разъяснял потерпевшим правила игры, 

после чего признавал их игроками данной «игры смерти». Переписки с 

потерпевшими гр. П. проводил ночью либо ранним утром, тем самым не давая 

потерпевшим отдыхать, понимая, что лишая сна, он может оказать большее 

психологическое воздействие на жертв, так как отсутствие полноценного отдыха 

является психотравмирующей нагрузкой на организм. 

Согласно обстоятельствам, которые содержатся в изучаемом приговоре, 

Гр. П. давал своим жертвам следующие задания: наносить порезы на различные 

части тела, проникать в места опасные для жизни: забираться на высотные 

здания, то есть действия, которые способны дестабилизировать эмоциональное 

состояние индивида, ослабить антисуицидальные барьеры, и тем самым 

способствовать формированию и дальнейшему укреплению у индивида 

склонности к суицидальному поведению. 

Отягчающих обстоятельств судом установлено не было. Гр. П. ранее судим 

не был. 

Суд приговорил гр. П. виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных пп. «а», «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 1 ст. 166, ч.1 ст.166,  

ст. 264.1 УК РФ и назначить ему наказание (рассмотрим только интересующую 

нас норму УК РФ)  по пп. «а», «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ в виде 1 (одного) 

года лишения свободы, но «на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить гр. 

П. окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с 

лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. На 

основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с 

испытательным сроком 2 года»1. 

Считаем, что наказание для гр. П. крайне гуманно и результативность от 

                                                           
1 Приговор Звериноголовского районного суда (Курганская область) по делу № 1-

3/2019 от 10.01.2019 г. URL : https://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 10.02.2024) 

https://sudact.ru/regular/doc/
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полученного наказания в исправлении преступников маловероятно. 

Так, рассмотрев конструкционные особенности ст. 110.1 УК РФ, считаем 

необходимым разобрать причины и условия, при которых лицо совершает 

преступление, использует определенные способы, средства и определяет свои 

цели, то есть рассмотрим детерминанты склонения к совершению самоубийства 

и содействия самоубийству, которые на наш взгляд требуют отдельного 

внимания, так как именно от них зависит квалификация состава преступления. 

Если рассматривать содержание изучаемых противоправных деяний, то 

абсолютно любое склонение к совершению самоубийства или содействие 

основной целью имеет внушить человеку мысли о лишении себя жизни, о 

необходимости совершить суицидальные действия и исчезновении желания 

жить и наслаждаться жизнью. Полагаем будет верным отметить, что содержание 

склонения к самоубийству и характеризуется порождением у жертвы желания 

лишить себя жизни, то есть зарождению в голове у жертвы идеи о совершении 

суицида. 

С.В. Филиппова пишет: «склонение к самоубийству фактически выступает 

«первопричиной совершения суицидальных действий»»1 - и мы полностью 

разделяем точку зрения автора. 

Содействие в совершении самоубийства принято характеризовать иначе, 

то есть при содействии в совершении суицида жертва уже имеет мысли о 

лишении себя жизни, без морального давления со стороны виновного лица, то 

есть суицидент сам доходит до желания прекращения жизни, а виновное лицо, в 

данном случае оказывает ему помощь в реализации задуманного жертвы.  

Если рассматривать склонение к совершению самоубийства и содействию 

совершения самоубийства так, как мы охарактеризовали выше, то на наш взгляд, 

                                                           
1 Филиппова C. B. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 12.00.08 – 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук / Филиппова Светлана Валерьевна. М., 2020. С. 

104 
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действия, вызывающие желание у жертвы лишить себя жизни, представляют 

собой большую общественную опасность, чем содействие, которое определено 

как оказание помощи в реализации совершения акта самоубийства лицу, у 

которого уже имелись мысли о суициде, при этом виновное лицо никакого 

отношения к появлению суицидальных мыслей у жертвы отношения не имеет. 

В подтверждение своего мнения проведем аналогию ответственности при 

соучастии, где действия подстрекателя, в нашем случае лица склоняющего 

жертву к совершению суицида представляет большую общественную опасность, 

чем пособник, то есть лицо, оказывающее содействие в совершении 

самоубийства. В подтверждение своего мнения, обратимся к А. В. Шеслеру, 

который пишет: «пособник, укрепляя у исполнителя решимость совершить 

преступление, не порождает причинную связь, а лишь способствует ее 

развитию»1. 

Нормативное подтверждение вышеуказанного соотношения 

общественной опасности подстрекателя и пособника, а в нашем случает лица, 

склоняющего к совершению самоубийства, способствующего зарождению 

мыслей о суициде у жертвы или лица, содействовавшего в совершении 

самоубийства, оказывающего содействие жертве, у которой уже были мысли о 

суициде и оно могло бы их реализовать самостоятельно, без участия 

подстрекателя и пособника, можно наблюдать на примере правил добровольного 

отказа от преступления для различных видов соучастников, 

регламентированных ч. 4 ст. 31 УК РФ, где к подстрекателю предъявляются 

более строгие требования для освобождения его от уголовной ответственности, 

чем к пособнику2. 

Интересной проставляется уголовно-правовая оценка склонения к 

                                                           
1 Шеслер А. В. Перспективы совершенствования уголовно-правовых норм о соучастии 

в преступлении // Lex russica. 2015. № 6. С. 37. 
2 Мелешко Д.А. «Склонение к самоубийству или содействие его совершению: вопросы 

дифференциации ответственности и квалификации» // Lex Russica (Русский закон). 2020. Т. 

73. № 12 (169). С. 145-155. 
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самоубийству и содействия его совершению, если по делу фигурирует один 

потерпевший и необходимо учитывать простой и альтернативный состав 

преступления. 

Изучив судебную практику и научную литературу, смеем прийти к выводу 

о том, что, как правило, в рассматриваемой уголовно-правовой норме, 

преступник не только склоняет потерпевшего к совершению самоубийства, но и 

при расположении жертвы, помогает ей в реализации самоубийства, рассказывая 

о возможных способов лишения себя жизни, нередко и представляя средства и 

орудия для реализации суицида, то есть оказывает моральную «поддержку», 

которая вызывает у жертвы желание совершить суицид.  

Учитывая то, что все вышеперечисленное происходит в отношении одного 

и того же человека, собственно у преступника имеется одна цель – совершение 

жертвой суицида, но по норме уголовного законодательства, его действия 

образуют совокупность преступлений, если они не привели к совершению 

суицидальных действий, в том числе, попытки их реализации.  Уместно 

ознакомиться с мнением Т.Д. Устиновой, которая по данному поводу отмечала: 

«Даже если предположить, что у виновного первоначально не было в мыслях 

содействовать уходу из жизни и он стал оказывать его только по просьбе 

потерпевшего и спустя определенное время после склонения (обычно при этом 

говорят, что возник новый умысел), вряд ли целесообразно вменять два 

преступления»1.  

Учитывая вышеуказанное, квалификация подобных действий будет 

происходить в совокупности по ч. 1 ст. 110.1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, так как 

каждое из деяний является самостоятельным и соответственно представляет 

самостоятельный состав преступлений. 

Ввиду изложенного, считаем, что законодателю стоит задуматься о 

рациональности и оправданности своего решения о разделении рассматриваемой 

                                                           
1 Устинова Т. Д. Склонение к самоубийству или содействие самоубийству: критический 

анализ // Lex russica. 2020. № 3. С. 33. 
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уголовно-правовой нормы на ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, при условии, что 

суицида не произошло, так как те же действия, но повлекшие за собой 

совершение самоубийства предусмотрено ч. 4 ст. 110.1 УК РФ не образует 

совокупности, то есть склонение к самоубийству и содействие его совершению 

приведшее к самоубийству законодатель требует квалифицировать по ч. 4 ст. 

110.1 УК РФ. 

Согласно норме ч. 4 ст. 110.1 УК РФ «деяния, предусмотренные частью 

первой или второй настоящей статьи, повлекшие самоубийство или покушение 

на самоубийство» законодатель использует союз «или», то есть или склонение к 

самоубийству или содействие, повлекшие суицид или покушение на него. В 

рассматриваемой квалифицирующей части ст. 110.1 УК РФ имеет место быть 

вариативность единичного состава преступления. 

Считаем, что в отличии от простых признаков преступления, 

предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, альтернативные составы 

рассматриваемого преступления, то есть чч. 4-6 ст. 110.1 УК РФ на наш взгляд 

соответствует юридически-правовой техники и представляется обоснованным. 

Приведем мнение К.В. Ображиева и Д.С. Чикина, которые пишут: 

«конструирование подобных составов целесообразно в случаях, когда 

посягательство на определенный объект уголовно-правовой охраны может быть 

совершено несколькими, как правило, взаимосвязанными деяниями, 

существенно не отличающимися по степени общественной опасности»1. 

Рассмотрим смежные составы преступления, а именно ст. 110.1 УК РФ 

«Склонение к самоубийству и содействие его совершению» и ст. 110 УК РФ 

«Доведение до самоубийства», и в том и в другом составе преступления 

преступник совершает действия, обуславливающие в той или иной форме 

самоубийство потерпевшего. 

Как было определено ранее, ст. 110.1 УК РФ разделяется на 

                                                           
1 Ображиев К. В., Чикин Д. С. Сложные единичные преступления: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2016. С. 109, 110. 
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«результативное» и «безрезультатное» и в соответствии с установленными 

санкционными нормами максимальное уголовное наказание за ответственность 

по ч. 4 ст. 110.1 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы, а за деяния, 

квалифицируемые по ч. 1 ст. 110 УК РФ до 6 лет лишения свободы – данная 

дифференциация вызывает ряд вопросов ее обоснованности. 

В.Е. Круковский и И.Н. Мосечкин считают, что «в основе критических 

оценок лежат суждения о большей общественной опасности способов доведения 

до самоубийства»1. Мы согласны с мнением авторов, так как доведение до 

самоубийства принято характеризовать не «более лояльными способами», 

которые предполагает ст. 110.1 УК РФ, а именно уговоры, советы, подкуп, 

предоставление информации и т.д., а насильственным воздействием на 

потенциальную жертву – жестокое обращение, систематическое унижение 

человеческого достоинства, угрозы (способы совершения по ст. 110 УК РФ). Но, 

если рассматривать более подробно ч. 1 ст. 110.1 УК РФ, то можно отметить, что 

способы совершения преступления, предусмотренные данной диспозицией, 

законодатель оставляет открытым, а значит можно полагать, что склонение к 

совершению самоубийства не исключает психологического и физического 

прессинга на потерпевшего. 

Основное отличие рассматриваемых смежных составов, на наш взгляд в 

том, что доведение до самоубийства характеризуется не явным выражением 

намерений преступного лица к навязыванию идеи и оказании помощи в 

реализации совершения суицида, а именно в создании нетерпимых условий, в 

которых потерпевший не может жить и самостоятельно принимает решение 

совершить суицидальные действия, ввиду поведения преступника по отношению 

к нему, то есть преступное лицо, которое привлекается по ст. 110 УК РФ создает 

такие условия своей жертве, что суицидиент находясь в состоянии 

безысходности, предпочитает совершение самоубийства. 

                                                           
1 Круковский В. Е., Мосечкин И. Н. Уголовно-правовые проблемы противодействия 

деятельности, направленной на побуждение к совершению убийств и самоубийств // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 4. С. 201, 202  
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Резюмируя вышеизложенное, сделаем выводы: практическое 

правоприменение ст. 110.1 УК РФ, согласно изученной судебной статистики, 

применялось всего 23 раза, но мы не считаем, что на протяжении такого 

длительного периода времени, склонения к совершению самоубийства или 

содействия его совершению встречалось на территории нашей страны в таком 

небольшом количестве, учитывая тот фактор, что в указанный период активно 

развивались «группы смерти» и имеется большое количество суицида среди 

молодежи, а это может означать, что данное преступление обладает высокой 

степенью латентности и характеризуется сложностью доказывания.  

При расследовании рассматриваемого состава преступления, 

правоприменитель должен учитывать все причины и условия совершения 

преступления, попадающие под квалификацию состава преступления, 

предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, необходимо помнить, что необходимом 

правильно установить причинно-следственную связь. Решение о совершении 

суицида принимается исключительно самим потерпевшим, тем не менее, 

действия преступника являются необходимым условием в принятии такого 

решения жертвой, то есть общественно-опасные последствия (смерть 

суицидиента) наступают при наличии обуславливающей связи, а не являются 

причинно-следственной, потому что причиной самоубийства, все таки является 

решение потерпевшего, который самостоятельно принимает решение к 

реализации суицидальных действий – это и вызывает трудности у 

правоприменителей. 

Акцентируем внимание на наличие покушения на совершение 

самоубийства, которое предусмотрено ч. 4 си. 110.1 УК РФ, но данное 

покушение нельзя путать с уголовно-правовой нормой, предусмотрено ч. 3 

 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), в рассматриваемом случае 

правоприменитель должен понимать, что попытка совершения суицида была 

прервана по обстоятельствам, не зависящим от жертвы, но если потерпевший 

совершает инсценировку, то есть его действия заведомо для него не лишат его 
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жизни и он сам не преследует этой цели, то состава преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 110.1 УК РФ естественно нет. 

Выделим неочевидные признаки рассматриваемого состава преступления: 

- наличие специальной цели у виновного – самоубийство жертвы (т.е. 

следует понимать, что типичные выражения «ну что делать: «иди повесься», 

«иди спрыгни с многоэтажки»» не относятся к субъективным признакам 

рассматриваемой статьи); 

- наличие очевидного, адресного воздействия на конкретную жертву, 

конкретными действиями, с конкретной целью – побудить желание именно у 

своей жертвы совершить суицид. 

Вышеуказанные неочевидные признаки помогают правоприменителям 

отграничить анализируемые деяния от призывов к совершению самоубийства и 

распространения информации о способах совершения самоубийства.  

Таким образом, рассмотрев детерминанты ст. 110.1 УК РФ, а именно 

условия и обстоятельства, при наличии которых преступник будет привлечен к 

уголовной ответственности за совершенное преступление было выделено, что 

при квалификации рассматриваемого состава преступления учитывается 

намерение, активное участие в предоставлении средств для совершения 

самоубийства, инструкций и иных действий, которые побуждают к жертвы 

совершить самоубийство, мысль о котором у него возникла после контакта с 

злоумышленником. 

§ 2. Роль участковых уполномоченных полиции с другими службами и 

подразделениями ОВД в профилактике склонения к совершению 

самоубийства или содействия в совершении самоубийств 

(региональный аспект) 

 

Участковые уполномоченные полиции осуществляют свою деятельность 

при всестороннем взаимодействии с другими подразделениями МВД России, к 

числу которых можно отнести службу подразделений по делам 



36 

 

 
 

несовершеннолетних, оперативных уполномоченных полиции, следователи 

Следственного комитета, эксперты, дознание, патрульно-постовую службу 

полиции и др.1 

Каждое из вышеуказанных подразделений органов внутренних дел в 

пределах своей компетенции принимают участие в профилактике.  

Как уже было определено ранее: «Суицид – акт самоубийства, который 

совершается человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо под 

влиянием психического заболевания. Необходимость борьбы с суицидальными 

проявлениями вытекает, прежде всего, из абсолютной ценности человеческой 

жизни, трагической бессмысленности гибели людей»2.  

Рассматривая любой состав преступления необходимо помнить, что 

основная роль сотрудников правоохранительных органов не только в раскрытии 

и расследовании преступлений, но и их предотвращении и предостережении 

населения от их совершения либо возможности стать жертвой. 

Считаем, что профилактика склонения к совершению самоубийства или 

содействия в совершении самоубийств является важной темой, поэтому считаем 

правильным добавить ее в отдельный раздел нашей работы. 

На наш взгляд, профилактическим действиям необходимо уделять особое 

внимание, так как непосредственно профилактические действия способствуют, 

по крайней мере мы считаем, что действительно способствуют, минимизации 

совершения противоправных действий и уменьшению вероятности стать 

жертвой того либо иного преступления, в рассматриваемом случае, 

представляется, что профилактические мероприятия направленные на 

минимизацию совершения противоправных действий, предусмотренных 

уголовную ответственность в соответствии со ст. 110.1 УК РФ.  

В рассматриваемом составе необходимо отдельное внимание уделять 

                                                           
1 Ишмаева Т. П., Володина К. А. «Деятельность органов внутренних дел по 

профилактике суицидов среди несовершеннолетних» // Oeconomia et Jus. 2018. № 2. С. 40-48. 
2Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: федер. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 
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потенциальным жертвам, так как на данную категорию лиц происходит 

психоэмоциональное влияние, которое можно контролировать и 

сформулировать позитивно отношение к жизни, к определенным ситуациям.  

При рассмотрении вопроса профилактики склонения к совершению 

самоубийства или содействия в совершении самоубийств возникало мнение, что 

каждый человек должен самостоятельно отвечать за свою жизнь, в его интересах 

не «поддаться» злодеяниям преступников склоняющих их к совершению 

самоубийства или оказывающих содействие в его совершении. Изначально, 

возник вопрос, почему человек при возникновении первых мыслей о суициде не 

обращается к квалифицированному специалисту, например к психологу, почему 

не делится со своими мыслями с родственниками и близкими людьми, которые 

смогут его переубедить и выкинуть подобные мысли о суициде из головы, но 

разобравшись в теме мы определили, что во многих случаях жертва не может 

обращаться за помощью, так как просто не знает как вести себя в определенной 

ситуацией, поэтому необходимо комплексные профилактические действия, 

которые будут проводиться с детьми, с подростками, то есть той категорией 

людей, которые имеют наиболее слабую психику, которой можно 

манипулировать и управлять как марионеткой, к слову, ранее в работе уже 

отмечалось, что наибольшее количество суицида непосредственно среди 

молодежи, поэтому с данной категорией лиц необходимо работать не только 

родителям, педагогам, школьным психологом, но и сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Профилактическую работу с несовершеннолетними проводят сотрудники 

по делам несовершеннолетних, но считаем, что наиболее эффективно возможно 

проведение профилактических мероприятий совместно с участковыми 

уполномоченными полиции, а также с лицами, ведущими предварительное 

расследование категории преступлений ст. 110, ст. 110.1, ст. 110.2 УК РФ 

(следователями Следственного комитета Российской Федерации). 

В настоящее время не является не обыденностью «группы смерти» целью 

которых является вовлечение лиц, в основном несовершеннолетних, в так 
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называемую игру, победой в которой является именно лишение себя жизни. 

Данные «группы смерти» представляют собой сообщества в сети Интернет, то 

есть они доступны каждому, так как в настоящее время все возраста являются 

активными пользователями сети интернет. На наш взгляд было бы 

целесообразно включать во все государственные сайты и сайты государственных 

учреждений ссылку на профилактические меры склонений к совершению 

самоубийств и содействию совершения самоубийства. 

На каждом региональном сайте МВД России имеется ссылка на 

деятельность подразделений. Органов внутренних дел. На официальном сайте 

МВД Башкортостан имеется ссылка на деятельность участковых 

уполномоченных полиции и отдельная папка, в которой содержатся данные о 

профилактических мероприятиях «профилактические материалы», в них 

включены: 

- памятки о профилактики карманных краж;  

- рекомендации гражданам, обратившимся в ОВД с сообщением о 

природном пожаре;  

- рекомендации по защите детей от падения из окна;  

- памятка как вести себя при угрозе террористического акта; 

- памятка на случай обнаружения подозрительных и взрывоопасных 

предметов;  

- как эффективно защитить автомобиль от угона; 

- алгоритм действий родителей в случае безвестного исчезновения 

ребенка; 

- «что делать родителям, если ребенок потерялся»; 

- «безопасный Интернет - детям!»; 

- правовая помощь детям; 

- правила безопасности для детей; 
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- родителям, отправляющим детей в детские лагеря; 

- информирование граждан о новых формах мошенничеств и др. 

Определенно точно, что профилактическая деятельность участковых 

уполномоченных полиции колоссальная и важная как для населения, как и для 

показателей преступности, тем не менее, считаем правильным, выделить 

отдельную памятку населению о предотвращении склонений к самоубийству и 

содействий совершению самоубийства, отдельно выделить памятки для 

родителей и для несовершенно летних, так как исходя из информации, 

содержащейся в отчете о профилактической деятельности участковых 

уполномоченных полиции, активно проводится работа не только со взрослым 

населением, но и с несовершеннолетними. 

Участковые уполномоченные полиции играют важную роль в 

профилактике совершения самоубийств или содействия в них.  

Сотрудничество с различными подразделениями органов внутренних дел 

Российской Федерации входит в компетенцию участковых уполномоченных 

полиции. 

Полагаем, что для предотвращения совершения самоубийства необходимо 

осуществление взаимодействия со штатными психологами, социальными 

работниками, педагогами, то есть лицами, которые могут оказать 

психологическую поддержку.  

Считаем, что в случае выявления на закрепленном за ним территориальном 

участке лиц, склонных к совершению суицида, которые стали жертвами 

преступлений, либо по личным источникам информации находятся в 

депрессивном состоянии направлять на консультацию к психологу. 

Помимо вышеуказанного, участковый уполномоченный полиции должен 

иметь информацию из медицинских учреждений о лицах, у которых ранее уже 

были попытки совершить суицид, дополнительные беседы с данной категорией 

лиц могут способствовать установлению причин возникновения мыслей о 

суициде, как они возникают, что им предшествовало, появились ли они при 
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№помощи» других лиц, либо суицидент принимал данное решение 

самостоятельно.  

Определим, что категорию лиц ранее совершивших суицид необходимо 

ставить на контроль участковому уполномоченному полиции, так как они имеют 

все признаки потенциальной жертвы для лиц «сподвигающих к совершению 

самоубийства» либо наоборот могут стать преступными элементами, которые 

будут распространять информацию о чувствах и эмоциях, которые они 

испытывали в предсмертном состоянии, либо могут рассказывать о своей 

подготовке к совершению самоубийства, в любом случае, не стоит оставлять 

данную категорию людей без внимания, с ними необходимо работать 

психологам, а участковому уполномоченному полиции достаточно знать 

результаты проделанной работы специалиста. 

Участковые уполномоченные полиции могут принимать участие в 

различных общественных мероприятиях и программах, направленных на 

профилактику самоубийств и содействие в этом, например, они могут проводить 

информационные беседы, делиться своим опытом и знаниями, с целью 

предотвращения возникновения состава преступления, предусмотренного ст. 

110.1 УК РФ. 

При прохождении преддипломной практики в подразделении участковых 

уполномоченных полиции отдела полиции № 6 УМВД России по городу Уфе 

(Октябрьский район) были изучены материалы профилактической деятельности, 

но, к сожалению, о профилактических мерах склонения к совершению 

самоубийства и содействия совершения самоубийства обнаружено не было.  

Вышеуказанное способствовало самостоятельному составлению 

профилактической памятки направленной на предотвращение самоубийства, 

доведения до самоубийства, склонения и совершения самоубийства и 

организацию деятельности, направленной на побуждение самоубийства путем 

распространения информации о способах совершения самоубийства или 

призывов к его совершению, то есть профилактические мероприятия к ст. 110, 

ст. 110.1, ст. 110.2 УК РФ. Разработанная в ходе написания данной работы 
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памятка поможет не стать жертвой склонения к совершению самоубийства или 

содействия его совершению (Приложение 1). 

Выделим основные аспекты разработанной памятки: 

Если вы чувствуете, что у вас возникают мысли о самоубийстве, или Вас 

кто-то уговаривает, предлагает, подкупает совершить самоубийство либо дает 

советы, каким образом его можно совершить, предоставляет информацию, 

средства или орудие для того, чтобы Вы покончили жизнь самоубийством или у 

вас есть подозрения относительно кого-то другого – данную информацию не 

стоит оставлять без внимания, необходимо поделиться ей с близкими, друзьями, 

коллегами, не в коем случае «не разбираться с потенциальным преступником 

один на один». 

Не рекомендуется делиться своими переживаниями с подозрительными 

лицами и слушать от них советы и рассказы, если он затрагивает тему о суициде 

и о совершении самоубийства. 

Если вы обнаружили, что у кого-то возникают суицидальные мысли, 

следите за изменениями в их поведении и настроении, старайтесь не оставлять 

их без внимания, если есть подозрение на намерения совершить самоубийство, 

следует передать имеющуюся информацию в полицию, где при взаимодействии 

с медицинскими учреждениями с потенциальным суицидентом будет проведена 

комплексная работа. 

Следует нести ответственность и своевременно докладывать о имеющейся 

информацией о потенциальных случаях склонения к самоубийству или 

содействия совершению самоубийства сотрудниками полиции или другим 

представителям правоохранительных органов.  

Поддержка и понимание на этапе возникновения каких-либо проблем 

часто может помочь предотвратить суицидальные ситуации, связанные с со 

склонением к самоубийству или его содействию.  

Будьте внимательными к своим друзьям, близким и знакомым и в случае 

возникновения подозрений о вмешательствах в жизнь человека, от общения с 

которым у лица возникают мысли о суициде или появляются средства для его 
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реализации предлагайте потенциальной жертве альтернативные решения любой 

проблемы и говорите о том, что вы окажите ему помощь. 

Как уже было отмечено ранее в работе, наиболее часто склонению к 

совершению самоубийства или содействию совершения самоубийства 

подвергаются несовершеннолетние, активная деятельность с которыми 

производится сотрудниками ПДН и УУП. 

Предотвращение суицидов лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, 

включает в себя профилактическую работу с несовершеннолетними и их 

семьями. 

ПДН в области профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних осуществляют следующие полномочия: 

1) выявляют лиц, которые склоняют лиц, не достигших совершеннолетия, 

к суицидальным действиям (ст. 21 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).  

2) информируют заинтересованные органы и учреждения об 

антиобщественных действиях несовершеннолетних, причинах и условиях, 

которые этому способствуют, а также принимают участие в уведомлении 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних о 

доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в 

связи с совершением ими антиобщественных действий1; 

3) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение прав и 

законных интересов лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. 

На сегодняшний день с учетом объективной реальности в России основной 

центр тяжести профилактической работы в данном направлении сместился 

именно в сторону МВД. Это обусловлено тем, что МВД, и ПДН в частности, 

являются замыкающим звеном в длинной цепи субъектов государственной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Роль ПДН заключается не только в смягчении тех 

последствий, которые вызваны низкой эффективностью профилактической 

работы других субъектов на более ранних этапах профилактики, но и в 
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проведении профилактических мероприятий непосредственно с девиантными 

лицами. 

В указанном Порядке межведомственного взаимодействия были 

определены следующие направления деятельности: 

- проведение ежедневного анализа совершения суицидов (попыток 

суицидов) несовершеннолетними, информирование о данном явлении (в том 

числе о причинах и условиях, им способствовавших) Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Уполномоченного по правам ребенка; 

- принятие участия в проведении межведомственных семинаров, 

совещаний, иных мероприятий по профилактике детского суицида, вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их 

жизни; 

- внесение представления в соответствующие органы о выявлении причин 

и условий, способствующих суицидальному поведению несовершеннолетних, с 

требованиями об их устранении; 

- проведение мероприятий, которые направлены на выявление лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в тематические группы смерти в социальных 

сетях, на сайтах в сети «Интернет», склоняющих к совершению суицида, 

принятие мер по привлечению указанных лиц к ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством; 

- проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних и их 

родителей, в том числе с использованием средств массовой информации: о 

существующих потенциальных угрозах, исходящих от вышеуказанных сайтов; 

способах выявления вовлечения детей в запрещенные группы; признаках, 

которые указывают на склонность детей к суицидам; видах уголовной и 

административной ответственности за склонение несовершеннолетних к 

самоубийству; информирование об алгоритме действий при выявлении таких 

фактов. 

Следует отметить, что успешность выполнения задач ПДН в сфере 

профилактики суицидов среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, во 
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многом зависит от эффективности синхронизированного взаимодействия всех 

подразделений МВД России, в первую очередь с участковыми 

уполномоченными полиции, которые, как показывает практика, являются ближе 

всего к населению.  

Комплексное планирование совместных мероприятий должно 

основываться на тщательном сборе и анализе информации, а также на взаимном 

информировании друг друга. 

Практическая реализация профилактических мероприятий позволит 

всесторонне и полно осуществлять профилактику суицидального поведения 

среди населения, в том числе отдельное внимание стоит уделять 

несовершеннолетним. 

Таким образом, служба участковых уполномоченных полиции и другие 

службы и подразделения ОВД играют важную роль в профилактике склонения к 

совершению самоубийств или содействия в совершении самоубийств. 

Необходимо отметить, что помимо взаимодействия с коллегами по службе, для 

проведения профилактических мероприятий, зачастую участковые 

взаимодействуют с рядом организаций, в том числе с психологами (штатными и 

внештатными), медицинскими специалистами (которые имеют опыт работы со 

спасением лиц после совершения суицида и собирают субъективный анамнез), а 

также другими учреждениями, деятельность которых также связана с 

предотвращением совершения суицидальных действий. 

Никто, как участковые уполномоченные полиции взаимодействуют с 

населением и зачастую, при установлении состояния психологического кризиса, 

вызванного рядом проблем в жизни, участковый проводит профилактические 

мероприятия с данной категорией людей, а также знакомит данную категорию 

людей с существующими сайтами поддержек (например, Интернет служба 

экстренной психологической помощи1, многопрофильная психологическая 

помощь всем взрослым), специализированными учреждениями, где также 

                                                           
1 Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России – официальный 

интернет ресурс. URL : https://psi.mchs.gov.ru/appeals/20194 (дата обращения: 10.02.2024) 

https://psi.mchs.gov.ru/appeals/20194
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оказывается моральная поддержка населению, находящемуся в 

психологическом напряжении.  

При установлении лица, находящегося в кризисном психологическом 

состоянии, участковый уполномоченный полиции, предупреждает об этом 

родственников, с целью проведения с ними беседы, предупреждения о 

возможных последствиях данного состояния, в том числе, что это может 

привести к совершению самоубийства, настоятельно рекомендует приложить все 

усилия. 

Резюмируя вышеуказанное, отметим, что результативность деятельности 

правоохранительных органов, в том числе и деятельность профилактической 

направленности, напрямую зависит от взаимодействия всех специальных служб 

и подразделений органов внутренних дел. Подразделение УУП является одной 

из многофункциональных служб органов внутренних дел, его роль в работе с 

населением велика и именно участковый уполномоченный полиции выполняет 

связывающую роль населения с представителями государственной власти, 

которому действительно доверяет население не только проблемы, связанные с 

правонарушениями, но и свои психологические переживания, которые могут 

привести к необратимому, ввиду этого необходимо повышать престиж 

участкового уполномоченного полиции и расширять штат данной службы, так 

как нагрузка в настоящее время колоссально большая и зачастую, УУП 

физически не может успеть выполнить ряд своих многофункциональных задач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленной целью –изучение и анализ состава 

преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства» в дипломной работе 

были решены поставленные в данной работе задачи: 

- рассмотрены объективные признаки склонения к совершению 

самоубийства или содействия в совершении самоубийства (ст. 110.1 УК РФ); 
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- определены субъективные признаки склонения к совершению 

самоубийства или содействия совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ); 

- изучены детерминанты склонения к совершению самоубийства или 

содействия в совершении самоубийства; 

- раскрыта роль участковых уполномоченных полиции с другими 

службами и подразделениями ОВД в профилактике склонения к совершению 

самоубийства или содействия в совершении самоубийств (региональный 

аспект); 

- составлена памятка «Как не стать жертвой склонения к совершению 

самоубийства или содействия его совершению». 

Объективная сторона изученного состава преступления представлена 

действиями, направленными на возникновение умысла у потерпевшего 

совершить самоубийство, при этом, законодатель предусмотрел 

неисчерпывающий перечень действий, при помощи которых, виновное лицо 

осуществляет свои злодеяния: уговоры, предложения, подкуп, обман или иные 

способы (по условия законодателя, которые не содержат в себе диспозицию 

смежного состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ). 

Содействие совершению суицида представляет собой «естественное 

последствие» склонения к совершению самоубийства, но данное мнение 

вызывает ряд дискуссионных вопросов, потому что законодатель при наличии 

признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110.1 (склонения к 

совершению самоубийства) и при наличии признаков ч. 2 ст. 110.1 УК РФ 

(содействие совершению самоубийства), вменять виновному лицу и ч. 1 и ч. 2 ст. 

110.1 УК РФ, соответственно, правоприменитель обязан действовать в 

установленных законодателем рамках, но вопрос о обоснованности данных 

действий в настоящее время дискуссионный. 

Субъектом исследуемого состава преступления является вменяемое 

физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста; субъективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ характеризуется 
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исключительно прямым умыслом; мотив и цель в исследуемом составе 

преступления не являются квалифицирующими признаками. 

Рассматривая конструкционные особенности ст. 110.1 УК РФ, были 

раскрыты причины и условия, при которых лицо совершает преступление, 

использует определенные способы, средства и определяет свои цели.   

Любое склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению суицида, основной целью имеет внушить человеку мысли о 

лишении себя жизни, о необходимости совершить суицидальные действия и 

исчезновении желания жить и наслаждаться жизнью. Содержание склонения к 

самоубийству характеризуется порождением у жертвы желания лишить себя 

жизни, то есть зарождению в голове у жертвы идеи о совершении суицида. 

Изучив смежные составы ст. 110 и ст. 110.1 УК РФ, возникали 

непонимания санкционных мер простого состава преступления, 

предусмотренных ч. 1 ст. 110 УК РФ (срок лишения свободы на срок от двух до 

шести лет) и конструктивного состава преступления ч. 4 ст. 110.1 УК РФ (срок 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет), но был сделан вывод: 

действия, вызывающие желание у жертвы лишить себя жизни, представляют 

собой большую общественную опасность, чем содействие, которое определено 

как оказание помощи в реализации совершения акта самоубийства лицу, у 

которого уже имелись мысли о суициде, при этом виновное лицо никакого 

отношения к появлению суицидальных мыслей у жертвы отношения не имеет. 

При квалификации рассматриваемого состава преступления, 

предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, учитывается намерение, активное участие в 

предоставлении средств для совершения самоубийства, инструкций и иных 

действий, которые побуждают к жертвы совершить самоубийство, мысль о 

котором у него возникла после контакта с злоумышленником. 

В настоящее время у правоприменителей и юристов возникают ряд 

вопросов, касаемых уголовно-правовых норм ст. 110.1 УК РФ: 

- вопрос обоснованности разграничения ч.1 и ч. 2 ст. 110.1 К РФ; 
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- вопрос обоснованности установленных санкционных мер; 

- вопрос обоснованности деления ст. 110.1 УК РФ на 7 частей; 

- сложность квалификации и сбора доказательств совершения данного 

преступления, которая на наш взгляд и является наличием скудной судебной 

практики, так как понимаем, что не может быть, что на территории всей страны 

с 2017 г. по настоящее время, совершено всего 23 склонения к совершению 

самоубийства или содействия самоубийству, если даже и принимать данные 

цифры за реальную обстановку, тогда возникает вопрос рациональности 

выделения данной нормы в отдельную ст. УК РФ. 

Определяя профилактическую роль служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, однозначно, что участковые уполномоченные 

полиции и другие службы и подразделения ОВД играют важную роль в 

профилактике склонения к совершению самоубийств или содействия в 

совершении самоубийств. Помимо взаимодействия с коллегами по службе, для 

проведения профилактических мероприятий, участковые уполномоченные 

полиции тесно работают с рядом организаций, чья деятельность связана с 

предотвращением совершения суицидальных действий, в том числе с 

психологами (штатными и внештатными), медицинскими специалистами 

(которые имеют опыт работы со спасением лиц после совершения суицида и 

собирают субъективный анамнез) и т.д. 

Помимо рассмотрения теоретического и практического материала по 

исследуемой теме, нами была разработана памятка «Как не стать жертвой 

склонения к совершению самоубийства или содействия его совершению», 

которую можно использовать при проведении профилактических мероприятий 

и работы с населением участковыми уполномоченными полиции, а также 

другими службами и подразделениями органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

Таким образом, задачи, определенные в дипломной работе, были решены 

в полном объеме, заявленная цель достигнута. 
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Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную 

тайну»                                                                                                  А.С. Салтыкова 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Памятка разработанная обучающейся 926 учебного взвода 

Салтыковой Анастасией Сергеевной  

«Как не стать жертвой склонения к совершению самоубийства или 

содействия его совершению» 

 

Если вы чувствуете, что у вас возникают мысли о самоубийстве, или Вас 

кто-то уговаривает, предлагает, подкупает совершить самоубийство либо дает 

советы, каким образом его можно совершить, предоставляет информацию, 

средства или орудие для того, чтобы Вы покончили жизнь самоубийством или у 

вас есть подозрения относительно кого-то другого – данную информацию не 

стоит оставлять без внимания, необходимо поделиться ей с близкими, друзьями, 

коллегами, не в коем случае «не разбираться с потенциальным преступником 
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один на один». 

Не рекомендуется делиться своими переживаниями с подозрительными 

лицами и слушать от них советы и рассказы, если он затрагивает тему о суициде 

и о совершении самоубийства. 

В случае установления контакта с потенциальным преступником, который 

способствует возникновению у вас суицидальных мыслей либо готов Вам 

оказать помощь в совершении суицида, так же необходимо незамедлительно 

прекратить всякого рода общения с подобными лицами и стараться 

взаимодействовать с людьми, у которых нет мыслей и разговоров о 

самоубийствах, с жизнерадостными и позитивными людьми, которые есть 

абсолютно в любом окружении, в любом учебном учреждении, в любом 

трудовом коллективе, среди соседей и знакомых и определенно в кругу семьи. 

Если вы обнаружили, что у кого-то возникают суицидальные мысли, 

следите за изменениями в их поведении и настроении, старайтесь не оставлять 

их без внимания, если есть подозрение на намерения совершить самоубийство, 

следует передать имеющуюся информацию в полицию, где при взаимодействии 

с медицинскими учреждениями с потенциальным суицидентом будет проведена 

комплексная работа. 

Следует нести ответственность и своевременно докладывать об 

имеющейся информацией о потенциальных случаях склонения к самоубийству 

или содействия совершению самоубийства сотрудниками полиции или другим 

представителям правоохранительных органов.  

Поддержка и понимание на этапе возникновения каких-либо проблем 

часто может помочь предотвратить суицидальные ситуации, связанные с со 

склонением к самоубийству или его содействию.  

Будьте внимательными к своим друзьям, близким и знакомым и в случае 

возникновения подозрений о вмешательствах в жизнь человека, от общения с 

которым у лица возникают мысли о суициде или появляются средства для его 

реализации предлагайте потенциальной жертве альтернативные решения любой 

проблемы и говорите о том, что вы окажите ему помощь. 
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В случае возникновения психологических проблем и вопросов, можно 

обратиться:  

- многопрофильная психологическая помощь всем взрослым (дежурят 

психотерапевты, медицинские психологи и врачи-психиатры - 8-800-200-47-03 

(круглосуточно); 

- Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России – 

ссылка для перехода на сайт – https://psi.mchs.gov.ru/appeals/20194; 

- горячая линия психологической помощи детям, подросткам и их 

родителям, телефон доверия (круглосуточно, бесплатно, анонимно) - 8-800-200-

01-22. Сайт телефона доверия: https://telefon-doveria.ru ; 

- бесплатная кризисная линия доверия: телефоны доверия: 8(495)988-44-

34 (бесплатно по Москве), 8(800)333-44-34 (бесплатно по России). 

 

https://psi.mchs.gov.ru/appeals/20194
https://telefon-doveria.ru/

