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Введение 

Актуальность темы. Несмотря на то, что само по себе самоубийство 

абсолютно индифферентно для юридических наук, тем не менее отдельные 

авторы выделяют такую разновидность исследуемого понятия, как 

криминальный суицид1.  

В нашем понимании это такое самоубийство, причиной которого 

выступает внешнее негативное воздействие физического, психического или 

информационного характера, не исключающее возможности суицидента 

осознавать фактический характер и значение совершаемых действий, их 

возможные последствия и руководить ими, в том числе отказаться от их 

осуществления.  

Возрастной период с 12 до 18 лет – самый опасный, потому как 

наблюдается процесс становления личности – пубертатный период, когда 

происходит активный выброс гормонов, меняется телосложение, внешность. 

Усиливается влияние социальных ролей, дети ищут идеальную модель 

поведения. Происходит усиление депрессивных черт, одновременно с этим в 

коллективе формируется групповое давление. Становление личности 

подростка происходит через призму отношений в референтной группе. 

Вопросы криминального суицида несовершеннолетних, безусловно, 

очень актуальны и важны, т.к. это серьезная проблема, требующая 

комплексного подхода.  

Во-первых, дети и подростки – наиболее уязвимая категория, 

нуждающаяся в особой защите. 

Во-вторых, каждый факт криминального суицида 

несовершеннолетнего вызывает большой отклик в обществе. 

 
1 Гавло, В. К. Криминальный суицид в вопросах квалификации преступлений по ст. 

205 и 205.1 УК РФ // Известия Алтайского гос. ун-та. 2011. № 2-2 (70). С. 89; Бозров, В. М. 

Криминальный суицид (психолого-психиатрические, уголовно-правовые и 

процессуально-криминалистические аспекты). М., 2015. С. 56; Иванченко, Р. Б. Медико-

социологические, уголовно-правовые и криминологические аспекты понятия 

«криминальный суицид» // Вестник Воронеж. ин-та МВД России. 2017. № 4. С. 45. 
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В-третьих, важно проанализировать причины, выявить пробелы в 

законодательстве и правоприменительной практике, чтобы эффективнее 

предотвращать такие случаи. 

Отмечается, что, вопреки возросшему вниманию общественности и 

продолжающимся исследованиям в области профилактики самоубийств на 

протяжении последних 20 лет их число быстро растет, например, по данным 

Федеральной службы государственной статистики в 2023 году количество 

подростковых суицидов в России выросло на 20% по сравнению с 

показателями прошлых лет2. В этой связи Министерство просвещения 

Российской Федерации считает актуальным разработку, внедрение и оценку 

инновационных стратегий профилактики самоубийств. В частности, 

необходим инструментарий для оценки суицидальных рисков (как 

хронических, так и острых, краткосрочных).  

Согласно данным национальной статистики в последние годы 

значительно увеличилось число суицидальных попыток и завершенных 

самоубийств среди детей и подростков. Самоубийство подростков занимает 

третье место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое среди 

основных причин потенциальной потери жизни.  

По данным Всемирной психиатрической ассоциации наиболее 

уязвимой в отношении самоубийства возрастной группой являются старшие 

подростки в возрасте от 15 до 19 лет. На основе анализа данных посмертных 

психолого-психиатрических экспертиз более чем в половине случаев 

завершенных суицидов (57%) предсуицидальный период был достаточно 

длительным, то есть подросток так или иначе пытался обратить внимание на 

свое состояние и стрессовую ситуацию прямо или косвенно через различные 

способы коммуникации3. 

 
2 Статистика суицидов в России [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: https://spid. 

center/ru/articles/2541/ (дата обращения: 20.10.2024).  
3 Образовательный обучающий интернет-портал astro-prorok.ru [Электронный 

ресурс] : [сайт]. - URL::https://astro-prorok.ru/po-dannym-vsemirnoy-psihiatricheskoy–

assotsiatsii-naibolee-uyazvimymi-v-otnoshenii (дата обращения: 20.10.2024). 

https://astro-prorok.ru/po-dannym-vsemirnoy-psihiatricheskoy
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Самоубийство среди несовершеннолетних является одной из самых 

серьезных проблем, требующих незамедлительного решения, поскольку 

обусловлено неспецифическими механизмами воздействия самых различных 

факторов как индивидуально-личностных и межличностных, так 

и социально- экономических, влияние которых сложно взять под контроль.  

Однако не у каждого подростка, находящегося под влиянием 

неблагоприятных факторов, формируются антивитальные настроения, и 

развивается риск суицидального поведения, в связи с этим важной задачей 

является определение спектра личностных ресурсов, отражающих 

психологическую устойчивость обучающихся к неблагоприятному 

воздействию различных социально-психологических факторов. 

Криминальный суицид несовершеннолетнего является серьезным 

преступлением, которое может иметь трагические последствия, как для 

самого несовершеннолетнего, так и для его окружающих. Поэтому вопрос об 

уголовной ответственности за такие действия требует особого внимания и 

рассмотрения. 

В связи с недостаточной проработкой норм закона и неполной их 

доктринальной оценкой у практических работников вызывает сложности 

установление причинной связи между деянием виновного и суицидальным 

поведением жертвы; определение содержания вины лица; выявление 

критериев, позволяющих разграничить смежные составы преступлений. 

Таким образом, социально-правовая обусловленность уголовной 

ответственности за криминальный суицид несовершеннолетнего является 

актуальной темой, требующей дальнейшего изучения. 

Степень теоретической разработанности темы. Проблема 

самоубийства волнует ученых различных областей научного знания. С точки 

зрения уголовного права и криминологии самоубийство освещают: А.В. 

Агафонов, В.Ш. Аюпов, В.М. Бозров, Г.Н. Борзенков, А.Г. Блинов, А.М. 

Бычкова, Н.Ю. Волосова, Ю.А. Воронин, Л.В. Глазкова, Д.И. Ережипалиев, 

Р.Б. Иванченко, В.Е. Квашис, С.С. Киселев, Е.В. Кобзева, Т.В. Кондрашова, 
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А.Ф. Кони, Н.В. Костовская, К.А. Краснова, Н.Е. Крылова, Н.А. Лопашенко, 

А.В. Наумов, Ю.В. Николаева, Э.Л. Раднаева, С.Н. Трегубов, Н.В. Щетинина, 

А.А. Яворский и другие.  

Отдельно стоит сказать об исследованиях В.А. Соснина и Ф.М. 

Мохаддама, которые подробно анализируют суицидальный терроризм – один 

из наиболее сложных и малоизученных аспектов криминального суицида. 

Анализируемая проблематика нашла свое отражение в 

диссертационных исследованиях Р.З. Авакяна, Е.К. Волконской, Е.Г. 

Ермолаевой, Ю.А. Уколовой, О.Р. Цоя, А.А. Цыркалюка, Н.Г. Чукаевой, Р.А. 

Шахманова, Д.И. Эльмурзаева. 

Отечественными учеными-юристами долгое время исследовались в 

большей степени проблемы доведения до самоубийства.  

Однако после введения уголовной ответственности за склонение к 

самоубийству и содействие его совершению, а также организацию 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, 

уголовно-правовое и криминологическое изучение проблемы суицидального 

поведения, сопряженного с преступлением, получило новый импульс. При 

этом криминальный суицид несовершеннолетних до настоящего времени не 

стал предметом активного научного поиска в среде отечественных учёных-

юристов, вследствие чего специальные монографические исследования 

данного вопроса отсутствуют. 

Цель исследования – комплексный анализ криминологических и 

уголовно-правовых мер противодействия криминальному суициду 

несовершеннолетнего. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

- рассмотреть социально-правовую характеристику суицидального 

поведения несовершеннолетних; 
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- провести ретроспективный анализ развития уголовного 

законодательства об ответственности за криминальный суицид 

несовершеннолетнего; 

- изучить основы уголовно-правовой охраны личности 

несовершеннолетнего суицидента; 

- исследовать объективную и субъективную стороны криминального 

суицида несовершеннолетнего; 

- рассмотреть состояние, структуру, динамику преступлений, 

направленных на криминальный суицид несовершеннолетнего; 

- обозначить особенности профилактики преступлений, связанных с 

криминальным суицидом несовершеннолетнего. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

результате совершения и предупреждения преступных деяний, имеющих 

причинно-следственную связь с суицидальными актами 

несовершеннолетних.  

Предмет исследования – социально-правовая природа, состояние, 

тенденции, закономерности, социально-правовые последствия и 

детерминанты преступлений, имеющих причинно-следственную связь с 

суицидальными актами несовершеннолетних. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации4, Уголовный кодекс Российской Федерации5 (далее 

УК РФ), Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

(с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к 

Конституции РФ» от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ, от 04.10.2022 г. № 5-ФКЗ, от 

04.10.2022 г. № 6-ФКЗ, от 04.10.2022 г. № 7-ФКЗ, от 04.10.2022 г. № 8-ФКЗ) // Российская 

газета. 1993. 25 дек.; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 06.10.2022. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ (ред. от 29.10.2024 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2024. № 45. Ст. 6692. 
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации»6, Федеральный закон от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»7, Федеральный 

закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»8, иными федеральными законами 

и нормативными правовыми актами, регулирующими сферу правоотношений 

в области охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, соответствующими 

указами Президента Российской Федерации, подзаконными актами 

Правительства Российской Федерации, регламентирующими деятельность в 

области профилактики криминальных суицидов среди несовершеннолетних. 

Эмпирическую основу исследования составили постановления и 

определения Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебной 

практики, а также материалы законопроектной работы. 

Методологическую основу исследования составляют философские, 

общенаучные и частно-научные, в том числе, специальные 

криминологические, методы познания, а именно: методы анализа, аналогии, 

логической дедукции и индукции, системный подход, структурно-

функциональный метод, историко-правовой, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, статистический и т.д. 

Научная новизна исследования определяется положениями, 

выносимыми на защиту.  

На защиту выносятся следующие положения и выводы, полученные в 

результате исследования, отражающие позицию автора по теоретическим и 

практическим вопросам криминального суицида несовершеннолетних: 

 
6 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; 2024. № 

33 (часть I). Ст. 4928. 
7 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 08.08.2024 

г.) // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177; 2024. № 33 (часть I). Ст. 4928. 
8 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) // 2016. № 26 

(часть I). Ст. 3851; 2024. № 33 (часть I). Ст. 4928. 
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1. Предлагаем разработать и принять Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о доведении до 

самоубийства и преступлениях, связанных с склонением к совершению 

самоубийства», в котором следует: 

- дать четкое определение понятий «доведение до самоубийства», 

«склонение к самоубийству» и «содействие совершению самоубийства»; 

- разъяснить особенности квалификации действий виновных лиц при 

различных способах совершения данных преступлений; 

- установить критерии разграничения смежных составов преступлений; 

- определить особенности доказывания причинно-следственной связи 

между действиями виновного и наступившими последствиями. 

2. Предлагаем внести изменения в Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», установив четкие требования к провайдерам хостинга 

по контролю размещаемого контента, которые должны включать 

обязательное использование автоматизированных систем фильтрации 

контента, способных выявлять потенциально опасную информацию. 

3. Необходимо разработать и утвердить технические требования к 

системам фильтрации, которые должны включать возможность выявления 

ключевых слов, фраз и визуального контента, связанного с темой 

самоубийства. Такие системы должны работать в режиме реального времени 

и автоматически блокировать подозрительный контент до его модерации 

человеком. 

4. Предлагаем создание единой базы данных запрещенного контента, 

доступ к которой должен быть предоставлен всем провайдерам хостинга. Это 

позволит оперативно обновлять критерии фильтрации и обмениваться 

информацией о новых угрозах. 

5. В целях повышения эффективности профилактики криминального 

суицида несовершеннолетних считаем целесообразным разработать и 

принять Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
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утверждении Порядка организации межведомственного взаимодействия по 

профилактике и предупреждению криминального суицида 

несовершеннолетних», в качестве приложений к которому необходимо 

утвердить: 

- Регламент межведомственного взаимодействия при выявлении 

признаков подготовки к самоубийству; 

- Методические рекомендации по организации профилактической 

работы; 

- Формы документов для обмена информацией между ведомствами; 

- Алгоритмы действий должностных лиц при выявлении различных 

ситуаций риска. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

криминального суицида несовершеннолетних с точки зрения криминологии и 

уголовного права весьма велика. 

Теоретическая значимость: 

1. Развитие научных знаний о природе, причинах, механизмах 

криминального суицида несовершеннолетних.  

2. Разработка теоретических основ для совершенствования уголовного 

законодательства и системы профилактики в этой сфере. 

3. Обогащение методологии криминологических и уголовно-правовых 

исследований, адаптация ее к специфике данной проблемы. 

Практическая значимость: 

1. Проведен комплексный анализ криминального суицида 

несовершеннолетних как специфического криминологического явления, 

учитывающий современные реалии цифровой среды и новые способы 

деструктивного воздействия на подростков. Исследование раскрывает 

уникальные характеристики данного явления в контексте современных 

социальных и технологических условий. 
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2. Предложены научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной 

практики. 

2. Разработаны предложения по оптимизации системы профилактики 

криминального суицида несовершеннолетних. 

3. Обозначены направления повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия в профилактике криминального суицида 

несовершеннолетних. 

Таким образом, исследование имеет большой потенциал применения 

его результатов для решения значимых практических задач, стоящих перед 

государством и обществом, а также для дальнейшего развития теории 

криминологии и уголовного права. 

Апробация результатов исследования. Работа выполнена на кафедре 

уголовного, экологического права и криминологии Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.  

Результаты научного исследования обсуждались на следующих 

научных мероприятиях: 

II Межвузовская научно-практическая конференция «Правовая среда в 

Современной России: проблемы и перспективы развития» (22 февраля 2024 г. 

Саратов, СВКИ войск национальной гвардии РФ). Тема выступления: 

«Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних в современной 

России» (научная статья опубликована в сборнике в июле 2024 г.). 

Также по теме работы опубликованы научные статьи: 

Антонович В.А, Вестов Ф.А. Пути совершенствования деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению экономических 

преступлений // Базис. 2024. № 2 (16). С. 67-71. ISSN 2587-8042. 

Антонович В.А. Проблемы уголовной ответственности 

несовершеннолетних в современной России // Правовая среда в Современной 

России: проблемы и перспективы развития: сборник научных статей II 

межвузовской научно-практической конференции. - Издательство: 
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Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск 

национальной гвардии, Саратов, 2024. С. 14-17.  

Структура работы обусловлена ее целью и задачами, поставленными 

в начале исследования, и состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

семь параграфов, заключения и библиографического списка. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматривается социально-

правовая обусловленность уголовной ответственности за криминальный 

суицид несовершеннолетнего. 

В частности первый параграф посвящен социально-правовой 

характеристике суицидального поведения несовершеннолетних. 

Во втором параграфе было рассмотрено развитие уголовного 

законодательства об ответственности за криминальный суицид 

несовершеннолетнего. 

Вторая глава «Уголовная ответственность за криминальный суицид 

несовершеннолетних» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается уголовно-правовая 

охрана личности несовершеннолетнего суицидента. 

Во втором параграфе раскрывается объективная сторона криминального 

суицида несовершеннолетнего. 

В третьем параграфе раскрываются особенности субъективной стороны 

криминального суицида несовершеннолетнего. 

Третья глава магистерской работы описывает криминологическую 

характеристику и предупреждение преступлений, направленных на 

криминальный суицид несовершеннолетнего. 

В первом параграфе третьей главы раскрывается состояние, структура, 

динамика преступлений, направленных на криминальный суицид 

несовершеннолетнего 
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Второй параграф третьей главы посвящен профилактике преступлений, 

связанных с криминальным суицидом несовершеннолетних 

 

Заключение 

Самоубийство (суицид) – представляет собой неоднозначно 

оцениваемую обществом форму аутодеструктивного поведения индивида, 

которая предполагает самостоятельное, добровольное и сознательное 

совершение целенаправленных действий, необходимых и достаточных для 

причинения самому себе смерти.  

Суицид не является случайным решением, ему обычно предшествует 

глубокая депрессия или иные расстройства психологического характера.  

Криминальный суицид – это такое самоубийство, причиной которого 

выступает внешнее негативное воздействие физического, психического или 

информационного характера, не исключающее возможности суицидента 

осознавать фактический характер и значение совершаемых действий, их 

возможные последствия и руководить ими (в том числе отказаться от их 

осуществления). 

Суицидальное поведение несовершеннолетних имеет свои особенности 

и требует внимательного исследования со стороны специалистов в области 

социологии, психологии и права.  

Одной из основных причин суицидального поведения подростков 

является психическое заболевание, такое как депрессия, тревожные 

расстройства или расстройства личности. Подростки могут испытывать 

сильные эмоциональные и психологические трудности, которые могут 

привести к мыслям о самоубийстве. 

Другой важной причиной может быть социальное окружение. 

Подростки могут страдать от одиночества, изоляции, конфликтов в семье или 

школе, буллинга или насилия. Они могут чувствовать себя несчастными, 

непонятными или неспособными адаптироваться к своей среде. 
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Некоторые подростки могут испытывать такие факторы риска, как 

злоупотребление наркотиками и алкоголем, сексуальные или эмоциональные 

злоупотребления, проблемы с самооценкой или идентичностью. Эти факторы 

могут усугубить их эмоциональное состояние и повысить риск 

суицидального поведения. 

Культурные и религиозные факторы также могут влиять на мотивацию 

суицидального поведения подростков. Некоторые культуры или религии 

могут оказывать большое давление на подростков, создавая ощущение 

неприемлемости или невозможности справиться с жизненными трудностями. 

Важно отметить, что каждый подросток уникален и его мотивация для 

суицидального поведения может быть индивидуальной. Поэтому важно 

обратить внимание на любые признаки тревоги или изменений в поведении 

подростка и обеспечить ему поддержку и помощь. 

Важно понимать, что суицидальное поведение несовершеннолетних - 

это сложная проблема, требующая комплексного подхода и активного 

участия не только специалистов в области здравоохранения, но и учителей, 

родителей, работников социальных служб. 

Социально-правовая характеристика суицидального поведения 

несовершеннолетних включает в себя анализ социальных и правовых 

аспектов, которые могут оказывать влияние на возникновение и развитие 

такого поведения у подростков. 

Среди социальных факторов суицидального поведения 

несовершеннолетних можем выделить следующие: 

- семейная среда – наличие конфликтов в семье, насилие, развод 

родителей, отсутствие поддержки и заботы со стороны родителей или 

опекунов; 

- школьная среда – жесткие требования, проблемы социализации, 

общение с агрессивными или изолированными сверстниками, травля и 

дискриминация; 
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- социальное окружение – отсутствие поддерживающих социальных 

связей, изоляция, негативное влияние социальных медиа, культурные 

факторы. 

К правовым факторам суицидального поведения несовершеннолетних 

относятся: 

- отсутствие законодательной защиты – недостаточность 

законодательства в отношении предупреждения и противодействия 

суицидальному поведению несовершеннолетних; 

- отсутствие доступа к психологической помощи – ограниченный 

доступ к квалифицированной психологической помощи для детей и 

подростков, отсутствие обязательного включения психологической 

поддержки в систему образования; 

- недостаточное освещение проблемы – недостаточная 

осведомленность общества о проблеме суицидального поведения 

несовершеннолетних, отсутствие информационных кампаний и 

образовательных программ. 

Учитывая социальные и правовые факторы, необходимо разрабатывать 

комплексные программы и меры для предотвращения суицидального 

поведения несовершеннолетних. Эти программы должны включать в себя 

поддержку семьи, создание безопасной школьной среды, обеспечение 

доступа к психологической помощи, а также информационные кампании и 

образовательные программы для общества.  

Кроме того, необходимо усовершенствовать законодательство, чтобы 

обеспечить эффективную защиту прав несовершеннолетних и 

предупреждение суицидального поведения. 

 


