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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ «СУИЦИДАЛЬНЫХ» ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
КАК ИХ СОСТАВООБРАЗУЮЩИЙ ПРИЗНАК 

5.1.4 — Уголовно-правовые науки
Аннотация. Общественная опасность «суицидальных» 

преступных деяний заключается не только в том, что они 
направлены  на  общественные  отношения  в  сфере  охраны 
жизни, но и отличаются безнравственностью, коварством, 
циничным отношением к достоинству и душевному состо-
янию  потерпевшего.  В  работе  рассмотрены  некоторые 
особенности  способов  совершения  преступлений,  которые 
связаны  с  суицидом.  Автором  статьи  обосновывается 
положение о том, что в  ст. 110, 110.1 и 110.2 УК РФ ос-
новополагающим  составообразующим  признаком,  кото-
рый  способствует  правильной  квалификации  указанных  
в этих нормах преступлений и отграничению их друг от дру-
га, является способ. В работе представлен анализ всех спо-
собов совершения преступлений, указанных в ст. 110, 110.1 
и 110.2 УК РФ. Проведенное исследование позволило автору 
сделать вывод о необходимости официального закрепления 
на уровне постановления Пленума Верховного суда РФ пе-
речня угроз для ч. 1 ст. 110 УК РФ, а также указания на их 
характер  с  целью отграничения от шантажа,  указанного  

в ч. 1 ст. 110.1 УК РФ; дефиниций «жестокое обращение» и 
«систематическое унижение человеческого достоинства». 
Кроме  того,  автором  работы  видится  необходимость 
в  изменении  формулировки  квалифицирующего  признака, 
указанного  в п.  «д» ч.  2  ст. 110, п.  «д» ч.  3  ст. 110.1,  ч.  2 
ст. 110.2 УК РФ, на фразу: «в публично демонстрирующей-
ся форме». Изучение ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ показало их 
несоответствие по степени общественной опасности в от-
ношении друг к другу. Кроме того, автор работы полагает 
обоснованным дополнение ч. 1 ст. 110.2 УК РФ указанием на 
публичность в целях отграничения названного в этой норме 
деяния от склонения к совершению суицида.

Ключевые слова: доведение  до  самоубийства,  склоне-
ние к совершению самоубийства,  содействие совершению 
самоубийства,  побуждение  к  совершению  самоубийства, 
способ,  факультативный  признак  объективной  стороны 
преступления,  самоубийство,  объективная  сторона,  пре-
ступление,  состав  преступления,  способ  совершения  пре-
ступления, факультативный признак
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Abstract. The social danger of “suicidal” criminal acts lies not 
only in the fact that they are aimed at social relations in the field 
of life protection, but also are characterized by immorality, insidi-
ousness, and a cynical attitude toward the dignity and state of mind 
of  the victim. The paper considers some features of  the methods 
of committing crimes that are associated with suicide. The author 
substantiates the provision that in Art. 110, 110.1 and 110.2 of the 
Criminal Code of  the Russian Federation,  the  fundamental con-
stituent feature that contributes to the correct qualification of the 
crimes specified in these norms and their delimitation from each 
other is the method. The paper presents an analysis of all methods 
of committing crimes specified in Art. 110, 110.1 and 110.2 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. The study allowed the 
author to draw conclusions about the need to formally fix the list of 
threats for Part 1 of Art. 110 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, as well as indications of their nature in order to delimit 
from blackmail, specified in Part 1 of Art. 110.1 of the Criminal 

Code of the Russian Federation and definitions of “ill-treatment” 
and “systematic humiliation of human dignity”.  In addition,  the 
author sees the need to change the wording of the qualifying feature 
specified in paragraph “e” of Part 2 of Art. 110, paragraph “d” 
of Part 3 of Art. 110.1, Part 2 of Art. 110.2 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, to the phrase: “in a publicly demonstrated 
form”. The study of Part 1 and Part 2 of Art. 110.1 of the Criminal 
Code of the Russian Federation showed their discrepancy in terms 
of the degree of public danger in relation to each other. In addition, 
the author considers reasonable the addition of Part 1 of Article 
110.2 of the Criminal Code of the Russian Federation with an in-
dication of publicity in order to distinguish the mentioned in this 
norm act from the inducement to suicide.

Keywords: incitement to suicide, inducement to suicide, as-
sisting to suicide, inducing suicide, method, optional feature of 
the crime’s objective side, suicide, objective side, crime, corpus 
delicti, method of committing a crime, optional feature
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Введение
Актуальность. Одним из достаточно опасных преступ-

ных деяний, направленных на причинение смерти, явля-
ется доведение до самоубийства либо склонение к нему. 
Общественная опасность подобных деяний заключается 
не только в том, что они посягают жизнь, но и характери-
зуются безнравственностью, коварством, циничным отно-
шением к достоинству и душевному состоянию потерпев-
шего [1, с. 143]. Поэтому важное место в противодействии 
подобным проявлениям занимает уголовный закон, крими-
нализующий соответствующие деяния.

Следует заметить, что анализируемые преступления не 
часто встречаются в правоприменительной практике в свя-
зи с их латентным характером [2, с. 232], а также с пробле-
мой установления обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию. Одну из непростых проблем для органов расследова-
ния образует установление составообразующих признаков 
преступлений, связанных с суицидом.

Необходимо указать, что нормы, регламентирующие 
ответственность за указанные деяния, за время действия 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) пре-
терпели существенные изменения. Так, Федеральным за-
коном от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ[3] изменена редакция 
ст. 110 УК РФ; закон дополнен ст. 110.1 и ст. 110.2. При-
менительно к доведению до самоубийства появился ква-
лифицирующий признак; криминализированы склонение к 
совершению самоубийства, содействие его совершению и 
организация деятельности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства [4, с. 12]. В соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 г. № 248-ФЗ [5] пре-
терпели изменения ст. 110, 110.1 и 110.2 УК РФ, связанные 
с ужесточением санкций и/или дифференциацией ответ-
ственности за предусмотренные ими деяния.

Изученность проблемы. В науке существует значи-
тельное количество работ, посвященных изучению «суици-
дальных» преступлений. Различные взгляды на этот вопрос 
рассматривались в работах М. А. Артамоновой, Е. К. Вол-
конской, Н. А. Егоровой, А. А. Постоялко, Э. В. Рыжо-
ва, А. Н. Старжинской, В. И. Тюнина, Ю. А. Уколовой, 
И. Н. Улитина, Ю. А. Фуртяковой, В. Б. Хатуева, А. А. Цы-
ркалюк, Н. Г. Чукаевой, Д. И. Эльмурзаева и многих дру-
гих. Указанными учеными так или иначе рассматривался 

вопрос уголовной ответственности за доведение до самоу-
бийства. Между тем в настоящее время отсутствуют акту-
альные и системное исследования в части анализа способа 
совершения «суицидальных» преступлений с учетом вне-
сенных изменений в уголовное законодательство.

С учетом изложенного целью работы является исследо-
вание вопросов, касающихся регламентации способа «суи-
цидальных» преступлений как их составообразующего при-
знака. Для реализации поставленной цели предполагается 
решение следующих задач: исследовать особенности спосо-
бов совершения преступлений, которые связаны с суицидом; 
провести анализ всех способов совершения преступлений, 
указанных в ст. 110, 110.1 и 110.2 УК РФ; разработать пред-
ложения по совершенствованию законодательства в части 
регламентации способа «суицидальных» преступлений.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
в статье предпринята попытка проведения комплексного ис-
следования всех способов «суицидальных» преступлений.

Методологическую основу исследования формируют 
диалектический метод научного познания, общенаучные 
и частнонаучные методы, такие как логический, систем-
но-структурный, а также терминологический анализ.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что оно может служить основанием для разработки 
уголовно-правовых рекомендаций по совершенствованию 
уголовно-правовой регламентации ответственности за «су-
ицидальные» преступления. Кроме того, результаты иссле-
дования могут быть положены в основу формирования но-
вых подходов к осмыслению проблем квалификации ана-
лизируемых преступлений.

Практическая значимость заключается в том, что ее 
результаты могут быть использованы в учебном процессе 
при преподавании уголовно-правовых дисциплин.

Основная часть
Для оптимизации научного осмысления все названные 

«суицидальные» преступления в рамках настоящей статьи 
будут рассматриваться комплексно. Конструкция составов 
указанных деяний свидетельствует об особенностях со-
держания их объективной стороны, включающей способы 
совершения преступного деяния. Законодатель закрепляет 
следующие способы, которые отражены в таблице. 

Характеристика способов совершения «суицидальных» преступлений
№ Деяние Способ совершения преступления Норма УК РФ
1 Доведение лица до самоубийства или 

до покушения на самоубийство
– угроза;
– жестокое обращение;
– систематическое унижение человеческого достоинства

ч. 1 ст. 110

2 Склонение к совершению 
самоубийства – уговор, предложение, подкуп, обман или иный способ ч. 1 ст. 110.1

3 Содействие совершению 
самоубийства

– советы, указания, предоставление информации, средств 
или орудий;
– устранение препятствий;
– обещание скрыть средства или орудия совершения 
самоубийства

ч. 2 ст. 110.1

4 Организация деятельности, 
направленной на побуждение  
к совершению самоубийства

– распространение информации о способах совершения 
самоубийства;
– призыв к совершению самоубийства

ч. 1 ст. 110.2

5 Все перечисленные ранее деяния – публичное выступление;
– использование публично демонстрирующегося 
произведения;
– использование средств массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть Интернет)

п. «д» ч. 2 ст. 110,
п. «д» ч. 3 ст. 110.1,

 ч. 2 ст. 110.2
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Затрагивая такой способ, как угроза, следует заметить, что 
в законодательстве отсутствует дефиниция таковой. В уголов-
но-правовой теории под ней понимается психическое воздей-
ствие на потерпевшего, выраженное в обещании причинить 
вред тем или иным его правоохраняемым интересам и бла-
гам [6, с. 113]. Содержание угроз в диспозиции ст. 110 УК РФ 
не конкретизируется. В научной литературе отмечается, что 
это обещание применить насилие, уничтожить или повре-
дить имущество, распространить нежелательные к огласке 
сведений, лишить материальной помощи и т. д. [7, с. 320]. 
Таким образом, содержание анализируемого способа являет-
ся оценочным. Схожую точку зрения высказывает О. И. Ко-
ростылёв, говоря о том, что угрозы при доведении до само-
убийства носят неопределённый характер [8, с. 38]. Следует 
обратить внимание, что при конструировании диспозиции 
ст. 110 УК РФ законодатель создает предпосылки для неод-
нозначного прочтения рассматриваемого признака в части его 
количественной характеристики.

Е. К. Волконская отмечает, что угрозы заключаются  
в «неоднократных (нескольких) противоправных воз-
действиях информационного характера на потерпевше-
го» [9, с. 49]. Следовательно, по ее мнению, для привлечения 
к ответственности необходимо установить неоднократность 
высказывания угроз. Подобная позиция представляется 
спорной, так как однократная угроза также может привести 
к наступлению последствий. Подобного мнения придержи-
вается и Е. В. Буряковская, которая приводит пример схо-
жей ситуации из судебной практики [10, с. 153].

Таким образом, для исключения неоднозначного вос-
приятия указанного признака в ч. 1 ст. 110 УК РФ считаем 
необходимым применить термин «угрозы» в единственном 
числе. В такой формулировке он встречается в ряде статей 
Особенной части УК РФ.

Думается, что для устранения проблем в толковании со-
ответствующей нормы, облегчения правоприменительной 
деятельности в рамках разъяснений постановления Пле-
нума Верховного суда РФ следует закрепить примерный 
перечень угроз для ст. 110 УК РФ, а также указать их ха-
рактер. Относительно характера угроз следует указать, что 
они могут быть насильственными и ненасильственными. 
На наш взгляд, последние не могут выступать основанием 
применения названной статьи, так как не образуют состав 
соответствующего преступления.

Следует также остановиться на анализе жестокого об-
ращения, под которым понимается систематичное безжа-
лостное, грубое отношение субъекта преступления к по-
терпевшему, в результате которого совершается самоубий-
ство[11, с. 40]. Законодательная дефиниция этого способа 
также отсутствует. Согласимся с мнением В. И. Тюнина 
и Т. А. Огарь о том, что по своему объёму это довольно 
широко оценочный термин [12, с. 95]. Данный способ за-
ключается в различных активных деяниях, в результате ко-
торых потерпевшему причиняются физические и/или пси-
хические страдания. Анализируемый способ предполагает 
реальное причинение вреда, приводящее, в итоге, к приня-
тию жертвой решения лишить себя жизни [13, с. 373]. 

Следует обратить внимание, что признак жестокости 
охарактеризован Пленумом Верховного суда РФ [14] при 
разъяснении вопросов квалификации содеянного по п. «д» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Для исключения расширительного понимания анализи-
руемого способа, учитывая подходы, сложившиеся в док-
трине и правоприменительной практике, предлагаем следу-

ющее его определение, которое можно закрепить в рамках 
разъяснений Верховного суда РФ: под жестоким обраще-
нием следует понимать общественно опасное, противо-
правное воздействие виновного на физиологическое и/или 
психическое состояние потерпевшего, в результате которо-
го последним принимается решение лишить себя жизни.

Еще одним из способов совершения изучаемых престу-
плений является систематическое унижение человеческого 
достоинства, под которым понимается совершение ряда по-
вторяемых действий, заключающихся в оскорблениях, издева-
тельстве, глумлении над потерпевшим, клевете, травле, адре-
сованных ему неприличных шутках, насмешках над физиче-
скими либо умственными недостатками жертвы и т. п. [14]. 
Подобное деяние может выражаться в физическом воздей-
ствии на жертву (например, нанесение ударов в присутствии 
окружающих). Унижение в отличие от жесткого обращения 
должно носить систематический характер. 

По мнению А. А. Цыркалюк, систематическое униже-
ние человеческого достоинства включает в себя более двух 
действий. Однако, на наш взгляд, для наличия состава рас-
сматриваемого преступления достаточно факта неодно-
кратности. В связи с этим видится вполне обоснованным 
термин «систематическое» заменить на «неоднократное».

С учетом сказанного под унижением человеческого до-
стоинства, указанного в ч. 1 ст. 110 УК РФ предлагается 
понимать неоднократное (более одного раза) умышлен-
ное умаление достоинства потерпевшего, проявляющееся 
в унизительном обращении с ним виновного, в результате 
которого потерпевшим принимается решение лишить себя 
жизни. Соответствующую дефиницию также целесообраз-
но закрепить на уровне акта судебного толкования.

Следует заметить, что для применения ч. 1 ст. 110 УК РФ 
достаточно установления одного из указанных в законе 
способов, а также причинной связи между совершенным  
с его использованием деянием субъекта преступления и са-
моубийством потерпевшего либо покушением на таковое.

Следующий способ, закрепленный в п. «д» ч. 2 ст. 110, 
п. «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 110.2 УК РФ, предусмотрен для 
всех анализируемых «суицидальных» преступлений.

Совершение преступления публичным способом пред-
полагает, что оно совершается в присутствии хотя бы од-
ного третьего лица [15, с. 211]. Представляется, что такая 
форма значительно повышает общественную опасность 
деяния [16, с. 349], так как зачастую потерпевший в по-
добной обстановке реагируют на негативные действия на-
много болезненней.

По мнению Д. В. Саранчина, под публично демонстриру-
ющимся произведением следует понимать любой материаль-
ный результат физической или интеллектуальной деятель-
ности человека (книга, статья в журнале, интервью, стихи, 
песня, афиша, видео-, фото-, аудио документы, в том числе 
афиши и рекламная продукция, надписи в общественных ме-
стах и т. п.), который представлен на обозрение [17, с. 138]. 
Соглашаясь с данным мнением, следует дополнить, что при-
менительно к изучаемым преступлениям они должны содер-
жать в себе информацию, направленную на доведение до са-
моубийства, склонение к нему, содействие его совершению, 
а также организацию деятельности по побуждению к этому.

Исходя из логики изложения анализируемого квалифи-
цирующегося признака и степени повышенной обществен-
ной опасности преступных деяний, ответственность за ко-
торые установлена ст. 110, 110.1 и 110.2 УК РФ с целью 
соблюдения правил юридической техники представляется 
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возможным формулировку «в публичном выступлении, пу-
блично демонстрирующемся произведении» заменить на 
«в публичной форме».

Особое значение для уголовно-правового противодей-
ствия «суицидальным» преступлениям имеет включение в 
число повышающих степень общественной опасности на-
званных деяний способов их совершения использования 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том чис-
ле Интернета). В связи с принимаемым все более активный 
и масштабный характер применением членами общества 
подобных сетей выделение указанного способа в статусе 
квалифицирующего / особо квалифицирующего признака, 
безусловно, является обоснованным. Следует констатиро-
вать, что при его установлении проблем у правопримени-
тельных органов обычно не возникает.

Еще один круг способов совершения преступления опи-
сан в ч. 1 ст. 110.1 УК РФ. Под склонением в смысле данной 
нормы понимаются персонифицированные по адресату и 
конкретизированные по содержанию действия, направлен-
ные на возбуждение у другого лица решимости покончить 
с собой. Способы подобного воздействия на потерпевшего 
могут быть любыми, за исключением тех, которые указаны 
в ст. 110 УК РФ [18, с. 256].

Следует заметить, что в отличие от ст. 110 УК РФ, пере-
чень способов склонения к нему является открытым. Иначе 
говоря, конкретный способ совершения данного преступле-
ния не является определяющим, главное – это то, что субъ-
ект преступления тем или иным образом намеренно вызы-
вал у потерпевшего решимость совершить суицид.

Необходимо указать, что при склонении к совершению 
суицида исключается применение в отношении потерпевше-
го физического насилия или угрозы таковым. Следовательно, 
способы, используемые при склонении, являются менее обще-
ственно опасными, чем при доведении до суицида [19, с. 25].

При формулировании способов склонения к соверше-
нию самоубийства законодатель, на наш взгляд, с точки 
зрения юридической техники, допустил неточности, по-
родив некоторые правоприменительные сложности. Так, 
в ст. 110 УК РФ одним из способов названа угроза, а в 
ст. 110.1 УК РФ – шантаж. Возникает вопрос: угроза не мо-
жет быть выражена в виде шантажа? Полагаем, что в ос-
нову разграничения этих преступлений должен быть поло-
жен характер угрозы. Если речь идет об угрозе физическим 
насилием, то применяется ст. 110 УК РФ. В таком случае  
в ч. 1 ст. 110 УК РФ следует внести соответствующие ре-
дакционные поправки, на что указывалось ранее.

Следует заметить, что при описании способов в ч. 1 ст. 110.1 
УК РФ наблюдается параллель с институтом соучастия, по-
скольку законодатель практически полностью воспроизводит 
действия подстрекателя (ч. 4 ст. 33 УК РФ) [20, с. 155]. Соот-
ветственно, в названной норме закреплены действия подстре-
кателя, но в случае «суицидальных» преступлений подстрека-
тель трансформируется в исполнителя.

Следующая группа способов совершения анализируе-
мых преступлений закреплена в ч. 2 ст. 110.1 УК РФ. Содей-
ствие самоубийству выражается в оказании интеллектуаль-
ной или физической помощи потерпевшему при лишении 
себя жизни, объективируемой в действиях, перечисленных 
в ч. 2 ст. 110.1 УК РФ. Стоит обратить внимание, что для 
содействия, в отличие от склонения, определен исчерпыва-
ющий перечень его способов.

Как и в случае со склонением к самоубийству, в рам-
ках ч. 2 ст. 110.1 УК РФ законодатель выделил в самосто-

ятельный состав преступления действия пособника (ч. 5 
ст. 33 УК РФ) [20, с. 156]. Затрагивая вопрос степени об-
щественной опасности деяний, предусмотренных ч. 1 и 
ч. 2 названной статьи, следует, на наш взгляд, констатиро-
вать, что у склонения она выше, поскольку в этом случае 
субъект порождает у потерпевшего желание, решимость 
совершить суицид, а при содействии оказывает помощь  
в реализации уже сформированного ранее намерения. Поэ-
тому полагаем, что размещение названых деяний по частям  
в ст. 1101 УК РФ не совсем верное.

Заключительный способ совершения «суицидальных» 
преступлений закреплен в ч. 1 ст. 110.2 УК РФ. Затрагивая 
его уголовно-правовую характеристику, следует обратиться  
к мнению А. А. Постоялко, понимающего под распростране-
нием информации о способах совершения самоубийства ре-
комендации и советы, которые, во-первых, прямо направлены 
на побуждение желания совершить самоубийство, а во-вто-
рых, достаточны и необходимы (рекомендации) для наступле-
ния указанных в диспозиции статьи последствий [21, с. 155]. 
Распространяться информация о побуждении к совершению 
суицида может с использованием листовок, буклетов и иных 
носителей информации, содержащих сведения о том, как че-
ловек может сам лишить себя жизни [22, с. 342].

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 110.2 УК РФ свидетельствует, 
что в ней отсутствует указание на публичность призыва, что 
затрудняет отграничение рассматриваемого преступления 
от склонения к совершению самоубийства. Как указывает 
А. А. Авешникова, названное противоречие не может быть 
разрешено посредством толкования и представляет собой 
существенный пробел в правовой регламентации уголовной 
ответственности за склонение к самоубийству [23, с. 35].  
С учетом сказанного представляется вполне обоснованным 
дополнение названной диспозиции термином «публичный» 
и изложение ее в следующей редакции: «… путем распро-
странения информации о способах совершения самоубий-
ства или публичных (курсив мой — Авт.) призывов к совер-
шению самоубийства».

Заключение и выводы
Подводя итог анализу способов «суицидальных» пре-

ступных деяний, можно сделать следующее выводы:
1. Анализ «суицидальных» преступных деяний (ст. 110, 

110.1 и 110.2 УК РФ) показал, что одним из основополага-
ющих составообразующих их признаков является способ, 
установление которого способствует правильной квалифи-
кации содеянного и отграничению соответствующих дея-
ний друг от друга.

2. Изучение способов доведения до самоубийства, за-
крепленных в ч. 1 ст. 110 УК РФ, позволило сделать сле-
дующее выводы:

1) для устранения проблем в толковании закона, облег-
чения правоприменительной деятельности следует опреде-
лить примерный перечень угроз для ч. 1 ст. 110 УК РФ, а 
также указать на их характер с целью отграничения от шан-
тажа, названного в ч. 1 ст. 110.1 УК РФ, в рамках разъясне-
ний постановления Пленума Верховного суда РФ;

2) для наличия состава доведения до самоубийства ви-
дится обоснованным в ч. 1 ст. 110 УК РФ термин «система-
тическое» применительно к унижению человеческого до-
стоинства заменить на «неоднократное»;

3) ввиду неоднозначного понимания терминов «же-
стокое обращение» и «систематическое унижение челове-
ческого достоинства», указанных в ч. 1 ст. 110 УК РФ, н 
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еобходимо на уровне актов интерпретационного характера 
закрепить следующие дефиниции: 

– под жестоким обращением следует понимать обще-
ственно опасное, противоправное воздействие виновного 
на физиологическое и/или психическое состояние потер-
певшего, в результате которого последним принимается 
решение лишить себя жизни; 

– под неоднократным унижением человеческого до-
стоинства понимается умышленное умаление достоинства 
потерпевшего более одного раза, проявляющееся в унизи-
тельном обращении с ним виновного, в результате которо-
го потерпевшим принимается решение лишить себя жизни.

3. Исходя из логики изложения квалифицирующего при-
знака, указанного в п. «д» ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 
ст. 110.2 УК РФ, с целью соблюдения правил юридической 
техники представляется целесообразным формулировку «в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении» заменить на «в публичной форме».

4. При изучении содержания ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ 
установлено несоответствие расположения предусмотренных 
в них деяний степени их общественной опасности. Полагаем, 
что у склонения общественная опасность выше, поскольку  
в этом случае субъект порождает у потерпевшего желание, ре-
шимость совершить суицид, а при содействии оказывает по-
мощь в реализации уже сформированного ранее намерения. 
Поэтому считаем, что расположение деяний в рамках назван-
ных частей ст. 110.1 УК РФ требует изменения.

5. Анализ диспозиции ч. 1 ст. 110.2 УК РФ показал, что 
отсутствие в нем указания на публичность призыва затруд-
няет его ограничение от склонения к совершению самоу-
бийства. С учетом этого представляется обоснованным до-
полнить названную норму термином «публичный». 
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