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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 12 Конституции Республики Казахстан права 

и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются 

абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение 

законов и иных нормативных правовых актов. 

Право человека на жизнь является основным правом гражданина (ст. 15 

Конституции РК). Всеобщая декларация прав человека (1948 год) также 

провозглашает право каждого человека на жизнь. 

Одной из наиболее острых проблем современного общества является 

рост суицидальных проявлений, осуществляемых, в том числе, вследствии 

доведения до самоубийства. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 

более 800 000 человек заканчивают жизнь самоубийством1. Согласно данным 

ООН в развитых странах мира ежегодно происходит 130 тысяч самоубийств. 

Если в год суицид совершают в среднем около миллиона людей, то восемь 

тысяч из них – казахстанцы. 

Отдельное место занимают  суициды и попытки их совершения со 

стороны военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Так, 

за период с 2018 по 2021 год зарегистрировано 118 фактов. 

Каждый случай воспринимается как чрезвычайное происшествие и 

вызывает общественный резонанс, поскольку на военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов возлагаются задачи по 

обеспечению безопасности общества и обороноспособности страны. 

В вопросах предотвращения подобных фактов первостепенное 

значение имеет полное и объективное установление причин и условий, 

послуживших поводом для суицида. При этом для воинской и 

правоохранительной службы характерно наличие повышенных требований и 

нагрузок в профессиональной деятельности, в том числе психологических. 

Сопутствующими признаками могут стать семейно-бытовые конфликты, 

неуставные отношения, неправомерная нагрузка и предвзятая система 

поощрений и наказаний, низкий уровень психологической устойчивости, 

социальные и другие проблемы. 

На сегодняшний день практически отсутствуют научные труды, 

посвященные комплексному анализу вопросов методики организации 

расследования  фактов доведения до самоубийства военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов. Научные работы Бурданова В.С., 

Соломатина Е.А., Бозрова В.М., Костовской Н.В., Яворского В.В., Чукаева 

Н.Г., Иванова А.Е. и др., посвящены общей характеристике доведения до 

самоубийства и некоторым вопросам методики их расследования. 

                                                 
1 Самоубийство / Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.who.int/ru (дата обращения: 26.02.2019). 
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1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА 

 

1.1. Уголовно-правовые особенности доведения до самоубийства  

 

 

Самоубийство, суицид (от лат. sui caedere – убивать себя) – 

преднамеренное лишение себя жизни2, как правило, самостоятельное и 

добровольное3.  
 

 

Cамоубийство, как таковое, не относится к проблемам уголовного 

права.  

Но доведение до самоубийства является общественно опасным 

деянием, где нарушается одно из основополагающих прав человека – право 

на жизнь4. Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) 

предусматривает уголовную ответственность за доведение до самоубийства 

(ст. 105 УК РК).  
 

Уголовно-правовая оценка преступного поведения лица, создавшего 

психотравмирующую ситуацию, именуемую в уголовном праве доведением 

до самоубийства, имеет важное значение для определения методики 

расследования данного преступления. 

 

 

 

 

 

 

При этом, уголовный закон четко не выделяет цель преступления, но во 

всех случаях ее необходимо устанавливать и доказывать. 

 

 

 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

                                                 
2 Блехер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов /Под ред. к.м.н. Бокова С.Н. В 2-х 

томах. Т. 2 – Ростов – на – Дону: «Феникс», 1996. – 448 с. 
3 Анцупов А.Я., Шопилов А.И. Словарь конфликтологии. – 2-е изд. – СПб.: Питер, – 381-526 с. 
4 Борчашвили И.Ш., Жуманиязов М.А. Преступления против жизни: Монография. – Астана: Институт 

законодательства, 2009. – 428 с. 

Основной  

Жизнь другого человека 

Дополнительный  

Честь и достоинство человека, 

который решается на самоубийство 

Объекты доведение до самоубийства  
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Состав доведения до самоубийства по конструкции является 

формально-материальным, т.е. преступление считается оконченным даже при 

доведении потерпевшего до покушения на самоубийство. 

 

Объективная сторона – активные действия виновного 

провоцирующего характера, выражаются в угрозах, жестоком обращении 

или систематическом унижении человеческого достоинства, совершенные в 

отношении потерпевшего. 

Угрозы – выражаются в применении физического насилия, лишении 

средств  существования, угрозах распространения каких-либо сведений и т.д.  

Угрозы признаются способом доведения до самоубийства при наличии 

признака повторяемости и продолжительности. 

К жестокому обращению могут быть отнесены незаконное лишение 

свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар, понуждение 

к действиям сексуального характера, ущемление иных прав потерпевшего. В 

некоторых случаях жестокое обращение может образовывать 

самостоятельный состав правонарушения (умышленное причинение вреда 

здоровью, истязание). 

Систематическое унижение человеческого достоинства – 

систематическое циничное обращение субъекта преступления с потерпевшим 

и унижение его личного достоинства. 

Характеризуя объективную сторону доведения до самоубийства, 

А.В. Наумов отмечает, что «особенность объективной стороны состава 

такова, что противоправные действия виновного, хотя и приводят к гибели 

человека, но не могут быть признаны причиной смерти, поскольку между 

этими действиями и наступлением смерти стоят осознанные, волевые 

действия лица, решившегося на самоубийство»5. 
 

Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 
 

Если доведение до самоубийства совершено должностным лицом, его 

действия квалифицируются как совокупность преступлений, 

предусмотренных ст.105 и ч.4 ст.362 УК РК «Превышение власти или 

должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия»6. 
 

Субъективная сторона - доведение до самоубийства может быть 

совершено в форме прямого или косвенного умысла. 

 

Существует мнение, что при наличии прямого умысла на доведение до 

самоубийства потерпевшего содеянное является убийством, которое должно 

                                                 
5 Уголовное право. В 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / под ред. А. В. 

Наумова, А. Г. Кибальника. М., 2018. С. 47. 
6 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / ред. И. Ш. Борчашвили. Алматы: Жеті жарғы, 

2007. – 992 с. 
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квалифицироваться по ст. 99 УК РК. Такое мнение ошибочно. Его 

сторонники упускают из вида различия в объективной стороне убийства  и 

доведения до самоубийства. При совершении преступления, 

предусмотренного затрагиваемой статьей, в отличие от убийства виновный 

не совершает действий, непосредственно приводящих к смерти 

потерпевшего. Потерпевший принимает решение расстаться с жизнью и сам 

же приводит его в исполнение. Исключением является случай совершения 

убийства с инсценировкой самоубийства. 

Возможно и доведение лица до самоубийства по неосторожности. В 

таком случае ответственность исключается. Так, согласно, ч.4 ст.1 УК РК 

«Деяние, совершенное по неосторожности, признается уголовным 

правонарушением только в том случае, когда это специально 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части…». 

В случаях совершения виновным иных преступлений (побои, 

истязание, лишение свободы, причинения вреда здоровью и др.) 

квалификация производится по совокупности преступлений. 

Обязательным признаком состава преступления по ст.105 УК РК 

является причинная связь между фактом самоубийства (покушения) и 

деянием виновного, т.е. должно быть установлено, что именно 

противоправные действия (бездействие) лица послужили той 

непосредственной причиной, которая толкнула потерпевшего на 

самоубийство.  

 

Действия виновного (бездействие) 

 
причинно-следственная связь  

 

Самоубийство потерпевшего  

 

Если потерпевший покончил жизнь самоубийством по иным причинам, 

то уголовная ответственность по ст. 105 УК РК исключается. Так, законное 

лишение свободы лица, совершившего преступление, либо отказ от 

заключения брака, повлекшие самоубийство потерпевшего, не образуют 

состава рассматриваемого преступления7. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Криминалистическая характеристика доведения до 

самоубийства 

                                                 
7 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / ред. И. Ш. Борчашвили. Алматы: Жетіжарғы, 

2007. – 992 с. 

http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000226#z431
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Криминалистическая характеристика включает в себя сведения об 

основных элементах преступления, о преступнике, потерпевшем и связях 

между ними. 

 

Основные элементы криминалистической характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При фактах доведения до самоубийства необходимо: 

 

 

изучить морально-психологический климат в коллективе 

правоохранительного органа, военного ведомства; 

проанализировать семейно-бытовые условия потерпевшего 
(включая вопросы жилищных выплат и предоставления жилья); 

проверить наличие признаков неустойчивой психики, 

подверженности к депрессиям, склонности к алкоголизму, 

наркомании, азартным играм; 

оценить способность адаптироваться и найти 

взаимопонимание с коллегами; 

установить социальные связи и наличие конфликтов в 

работе, в семье и т.д.; 

установить круг увлечений потерпевшего, образ жизни, 

распорядок дня, особенности характера. 

 

Психологический и социальный портрет личности потерпевшего 

поможет разграничить самоубийство от доведения до него. 

Не может расцениваться как доведение до самоубийства высказанная в 

адрес потерпевшего критика, замечание, в результате восприятия которых, в 

силу особенностей характера, он совершил самоубийство. 

Наличие причины и повода совершения суицида не дает 

категорической оценки о том, что в отношении лица, совершившего суицид, 

осуществлялось доведение до самоубийства. 

То есть, мотивы в доведении до самоубийства – это наличие таких 

факторов, которые при «благоприятном» стечении обстоятельств, 

способствуют принятию решения о возможном совершении самоубийства. 

способ 

совершения 

преступления 

типичные 

материальные 

следы преступления 

и вероятные места 

их нахождения 

 

характеристика 

личности 

преступника и 

потерпевшего 

 

обстановка 

преступления 

(место, время и 

другие 

обстоятельства) 
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Суицидогенность ситуации определяется готовностью личности 

воспринять и оценить её как таковую. 

 

Причины самоубийства: конфликты, связанные с осуществлением 

профессиональной деятельности, неуставные отношения, семейные 

конфликты, снижение или утрата материального благополучия, непринятие 

личностью самого себя, физическое самочувствие, болезнь, тяготы военной и 

правоохранительной службы, нежелание служить, суицидальная 

наследственность, неразделенная любовь и пр. 

 

Маркеры особенностей суицидального поведения: 

 

 

 

 

 

 

Мотив – внутреннее психическое состояние потенциального 

суицидента, сложившееся в результате субъективно-негативного восприятия 

окружающей реальности, и возникновение безысходности в решении 

внутреннего конфликта. 

Кроме того, мотивационная сфера носит ситуативный характер, то есть, 

решение о совершении самоубийства - величина непостоянная и изменчивая. 

 

Причинами самоубийства при доведении до самоубийства выступает 

психоэмоциональное состояние потерпевшего, которое сложилось на фоне 

противоправных посягательств негативного свойства. 

В связи с тем, что результатом совершения преступления, 

квалифицированного по ст. 105 УК РК, выступает самостоятельное действие 

потерпевшего, направленное на самоубийство, причины, определившие 

исход взаимодействия «преступник-жертва», способствуют привлечению к 

уголовной ответственности преступника, в то время как мотивы, возникшие 

у жертвы, не являются основанием для уголовного преследования. 

Изучение мотивационной сферы потенциального самоубийцы как 

отправной точки совершения суицида, способствует установлению 

первопричины самоубийства. 

 

 

 

 

 

Детерминантами доведения до самоубийства являются: 

 

Поведенческие (отчуждение от социума) 

Когнитивные (ощущение враждебности, исходящее от окружающих) 

Эмоциональные (неуравновешенность, неудовлетворенность) 

Коммуникативные 
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острые, неадекватные реакции на проблемы в отношениях с 

начальниками и подчиненными; 

унижение человеческого достоинства; 

 

должностная зависимость; 

отсутствие роста сотрудника, военнослужащего по карьерной 

лестнице; 

унижения, угрозы, клевета, целенаправленная травля, насилие; 

 

межличностные конфликты с сослуживцами и др. 

 

 

Социальным группам, объединенным по каким-либо специфическим 

признакам (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, медицинские 

работники, сотрудники исполнительных органов власти, обучающиеся и др.), 

характерны особенности замкнутых систем. Такими особенностями могут 

выступать корпоративная этика, строгое соблюдение субординации. 

Криминалистическая характеристика доведения до самоубийства 

позволяет обеспечить эффективность расследования преступления, 

определить механизм преступного поведения, выявить обстоятельства, при 

которых осуществлялось доведение до самоубийства, охарактеризовать 

личность потерпевшего и преступника, а также установить, какие следы 

преступления могут быть обнаружены при доведении до самоубийства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
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Каждый суицидальный случай сотрудника правоохранительных 

органов, военнослужащего регистрируется в Книге учета информации (КУИ) 

и заявлений с последующим проведением неотложных следственных 

действий и регистрацией его в Едином реестре досудебных расследований 

(ЕРДР). 
 

Параллельно проводится служебная проверка в целях устранения 

выявленных нарушений законности, профилактики аналогичных 

происшествий, принятия организационных мер по оздоровлению морально- 

психологического климата в правоохранительном органе, в воинской части. 
 

По каждому факту суицида или его попытки привлекается психолог, 

который вправе подготовить отдельную справку, если его мнение о причинах 

самоубийства и предложения по проведению профилактических 

мероприятий расходятся с позицией сотрудника, проводившего служебную 

проверку. 

Копии заключения служебной проверки, справки психолога, приказа о 

принятых мерах в связи с данным чрезвычайным происшествием 

направляются в кадровые службы правоохранительных органов, военных 

ведомств для принятия мер профилактики. 

В заключении служебной проверки указываются: 

- социально-демографические сведения о суициденте (должность, 

звание, фамилия, имя, отчество, год рождения, период службы в 

правоохранительных органах, в занимаемой должности, вывод из служебной 

характеристики, семейное положение, образование, условия проживания и др.); 

- описание события (время, место, способ и другие обстоятельства);  

- мотивы, непосредственный повод, причины и условия, 

способствовавшие совершению самоубийства (состояние психического 

здоровья, употребление спиртных напитков или наркотических средств, серьезные 

соматические заболевания; наличие конфликтов на службе и в семье; наличие 

правонарушений, серьезных дисциплинарных проступков; наличие 

психотравмирующих событий (смерть близких, работа в экстремальных условиях, 

применение оружия на поражение и т. д.); 

- характерные особенности личности, способствовавшие 

совершению самоубийства (имелись ли основания для выделения сотрудника, 

военнослужащего в группу лиц, нуждающихся в повышенном психолого-

педагогическом воздействии); 

 - нарушения законности и иные недостатки в организации работы с 

личным составом, способствовавшие совершению самоубийства; 

- иные недостатки, нарушения закона, приказов и инструкций; 

- предложения о применении конкретного вида дисциплинарного 

взыскания или мер общественного воздействия на должностных лиц, не 

обеспечивших выполнение ведомственных приказов 

правоохранительных органов; 

- предлагаемые меры по устранению выявленных недостатков. 

 

2.1 Неотложные следственные действия 
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Неотложными следственными действиями являются, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом меры по установлению и закреплению 

следов преступления. 

 

Согласно ст.196 УПК к негласным следственным действиям относятся: 

 

осмотр; 

обыск; 

выемка; 

освидетельствование; 

задержание подозреваемого; 

допрос подозреваемого; 

допрос потерпевшего; 

допрос свидетеля. 

 

Данный этап проводится в ограниченный срок и требует 

оперативности. Это обусловлено тем, что участники процесса, 

подозреваемые и их сослуживцы, находясь в условиях круговой поруки, 

активно противодействуют органам следствия, изменяют показания, 

оказывают давление на потерпевших и свидетелей. 

На первоначальном этапе необходимо выстроить план первоначальных 

следственных действий, в их числе осмотра места происшествия и трупа. 

Осмотр места происшествия и других следственных действий 

проводится с применением научно-технических средств (в т.ч. видеосъемка и 

фотографирование). 

 

 

Алгоритм осмотра: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцентируется внимание на обнаружение: 

изучение 

прилегающей 

территории и 

места 

обнаружения 

трупа 

осмотр наружной 

поверхности 

одежды, обуви и 

открытых частей 

тела 

осмотр предметов 

осмотр трупа на 

наличие телесных 

повреждений и 

иных следов 

правонарушения 
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- трасологических следов (рук, обуви, перчаток, узлы и петли на веревке); 

- биологических следов (кровь, сперма, волосы); 

- ран и повреждений на теле; 

- предсмертной записки; 

- материалов, подтверждающих факты унижения человеческого достоинства 

и жестокого обращения (побои, истязания и др.). 

 

Подошва обуви: могут остаться посторонние частицы, не характерные 

для места и участка местности, в котором обнаружен труп (давность 

образования почвенных наслоений не соответствует времени обнаружения 

трупа).  

Биологические следы: могут свидетельствовать о других 

преступлениях (изнасилование, сексуальные действия насильственного 

характера с последующим убийством и инсценировкой самоубийства, либо 

эти действия и явились причиной самоубийства). 

Кровоподтеки и ссадины: могут свидетельствовать о том, что 

потерпевший был подвешен (живой человек в период бессознательных 

конвульсивных движений во время агонии должен получить повреждения). 

Огнестрельное оружие, пули и гильзы: используются для 

установления количества выстрелов, направления и дистанции выстрела (мог 

ли выстрел произвести потерпевший). 

Острые колющие и режущие предметы: должны подтверждаться 

наличием поверхностных разрезов одежды и кожи, следов крови, а также 

точным расположением ран и потеков крови на теле и одежде трупа. 

В случае суицида при падении с высоты решается вопрос с какого 

места упал потерпевший, обращается внимание: не выбиты ли окна, имеются 

ли следы пальцев рук или перчаток на подоконнике, стеклах, на частях рамы, 

следы обуви, одежды, предсмертные записки, ручки, компьютер, дневники, 

следы волочения и возможной борьбы, а также орудий истязания, переписки 

с третьими лицами и т.п. 

 

Особенности осмотра места происшествия при обнаружении трупа, 

висящего в петле 

 

Повешение – сдавление шеи петлей, затянувшейся под тяжестью тела.  

1. В большинстве случаев смерть повешенного наступает не от 

удушения, а от сдавливания сонных артерий, подающих кровь в мозг. При 

лишении опоры, повешенный теряет сознание через несколько секунд (что 

сокращает агонию), а спустя несколько минут можно фиксировать 

биологическую смерть из-за необратимых повреждений коры головного 

мозга. Сердечная деятельность продолжается некоторое время после 

остановки дыхания. 
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2. При повешении с большой высоты (несколько метров) смерть 

наступает не от асфиксии через несколько минут, а от разрыва шейных 

позвонков и спинного мозга практически мгновенно. При таком виде 

самоубийства наступление смерти зависит от длины веревки (или иного 

использованного предмета) и веса самоубийцы. 

 

При осмотре трупа фиксируются: 

- характер положения тела (полное, неполное свисание с касанием пола или земли 

ногами); 

- наличие трупных пятен на кистях, ногах, предплечьях; 

- наличие самопроизвольных выделений; 

- ущемление языка между зубами; 

- состояние рук и подошв трупа (чистые, загрязненные, характер загрязнения); 

- наличие разрывов на одежде; 

- следы борьбы и самообороны. 

В протоколе осмотра отражаются расстояния: 

- от места крепления петли до поверхности пола (земли); 

- от места крепления петли до узла, которым затянута петля на шее трупа; 

- от подошв ног до поверхности пола (земли); 

- от подошв ног до поверхности подставки (пень, стул и т.д.); 

- высота подставки от поверхности пола (земли). 

При осмотре петли указываются: 

- место крепления; 

- материал петли; 

- наличие и толщина узлов, их особенности; 

- длина окружности петли; 

- тип петли (скользящая, неподвижная); 

- характер и особенности концов петли; 

- характер и особенности узла, его местоположение по отношению к шее 

потерпевшего; 

- особенности крепления петли на опоре; 

- характер и расположение ворсинок на материале петли и на опоре, к 

которой она привязана; 

- особенности опоры, к которой привязана петля (загрязненность, наличие 

вдавлений от подтягивания трупа, посторонних веществ и т.д.). 

 

Узел петли на шее трупа и узел, при помощи которого веревка прикреплена к 

опоре, не должны развязываться.  

 

Веревку снимают, разрезав ее в месте, противоположном узлу, а затем 

разрезанные концы скрепляют нитками.  
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Как правило, лицо, обнаружившее труп предпринимает меры по 

спасению повешенного и соответственно снимает (разрезает, разрывает и 

т.п.) петлю с трупа, в связи с чем необходимо установить особенности снятой 

петли. 

 

Странгуляционная борозда 

 
- внешний вид (одиночная или двойная, замкнутая или прерывистая):   

- наличие ответвления, следов от узла, отображение материалов 

петли; 

- цвет и плотность борозды;  

- направление борозды – восходящая или горизонтальная;  

- наличие на странгуляционной борозде посторонних веществ 

(например, кровь, ворсинки и т.д.). 

 

К моменту судебно-медицинского вскрытия трупа странгуляционная 

борозда в ряде случаев может исчезнуть, в связи с чем ее отображение 

производится с исчерпывающей полнотой, с применением технических 

средств. 

При удавлении петлей странгуляционная борозда имеет 

горизонтальное направление, она непрерывная, имеет одинаковую степень 

выраженности на всем протяжении, располагается, как правило, ниже 

щитовидного хряща. При удавлении руками на шее могут быть полулунные 

ссадины (следы ногтей) и кровоподтеки от давления пальцами, переломы 

рожков подъязычной кости и щитовидного хряща. 

 

Удушение путем закрытия дыхательных путей: 

 

 

 

 

 

 

Инсценировка самоубийства 

  

Особенности инсценировки самоубийства  

 

 создание на месте происшествия обстановки, не соответствующей событию, 

фактически происшедшему на этом месте 

 

 

 

 

 

наличие кровоподтеков и 

осаднения на слизистой 

оболочке губ и десен 
 

приплюснутость 

носа, изменение 

формы губ;  

 

наличие инородных 

предметов во рту или 

дыхательных путях 

(кляп) 

 

 изменение обстановки 

на месте убийства или 

месте обнаружения 

трупа 

 
 

уничтожение либо 

фальсификация следов 

рук, ног, телесных 

повреждений 

распространение ложных 

слухов, о самовольном 

оставлении места службы, 

работы или обстоятельствах 

его исчезновения 

В
 п

р
о

то
ко

л
е

 у
ка

зы
в
а

ю
тс

я
: 
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Признаки: 

 

- невозможность совершения потерпевшим действий, на которые 

указывают факты или ссылаются виновный или свидетели; 

- наличие следов борьбы на месте происшествия; 

- наличие следов самообороны на одежде жертвы и трупе; 

- изменение обстановки на месте происшествия или уничтожение 

следов; 

- противоречия в объяснениях заинтересованных лиц относительно 

поведения потерпевшего и причин его смерти; 

- несоответствие позы трупа повреждениям на одежде и теле; 

- обнаружение подложной «предсмертной» записки; 

- отсутствие орудий, которыми могла быть причинена смерть. 

 

 

Инсценировка самоубийства при падении с высоты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировка самоубийства с применением огнестрельного оружия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выявления и разоблачения инсценировки осуществляется: 

излишне большое 

расстояние между 

трупом и крайней 

частью объекта, откуда 

выпал погибший 

несоответствие 

телесных 

повреждений 

на трупе 

наличие следов 

схватки, борьбы в 

месте объекта, с 

которого выпал 

потерпевший 

противоречи

вые 

показания 

отсутствие оружия на 

месте происшествия 

либо его наличие там, 

где при самоубийстве 

оно не могло 

оказаться 

отсутствие на 

трупе 

признаков 

выстрела с 

близкого 

расстояния 

невозможность 

погибшего 

причинить себе 

огнестрельное 

ранение в ту 

часть тела, где 

оно обнаружено 

установлено, что 

пуля, обнаруженная в 

теле трупа, стреляна 

не из того экземпляра 

оружия, которое 

находилось на месте 

происшествия 
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- построение модели события, признаки которого со всей 

очевидностью представлены в обстановке места происшествия и как бы 

лежат на ее поверхности, навязывая мысль о том, что произошло 

именно так, а не иначе; 

- построение типичных конкурирующих моделей других 

событий, возможных в данной ситуации; 

- изучение построенных моделей и выведение из них следствий, 

последующая их проверка;  

- установление реальности одних следствий и нереальности 

других;  

- сравнительный анализ не исключенных из проверки моделей и 

обнаруженных следов, формулирование тезиса об адекватности какой-

либо модели оригиналу, т.е. событию, имевшему место в 

действительности;  

- получение дополнительных данных, объективно 

подтверждающих реальность данной модели и исключающих 

возможность ошибки;  

- принятие решения о завершении процесса распознавания 

события со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. 

 

Нельзя оставлять вне поля зрения такие важнейшие элементы, имеющие 

значение для правильной организации их раскрытия, как место и время 

совершения преступления. 

 

При обнаружении трупа на территории дислокации воинской части, 

правоохранительного органа необходимо учесть, что данные объекты 

являются режимными.  

 

В этой связи, для установления причин совершения преступления 

необходимо выяснить: 

 

- в связи с чем и почему в определенный временной промежуток 

потерпевший находился в том или ином месте (т.е. на месте обнаружения 

трупа); 

- где должен был находиться данный сотрудник или 

военнослужащий согласно распорядку дня (в каких служебно-воинских 

мероприятиях должен был быть задействован). 

 

Установление времени наступления смерти необходимо для 

оптимальной организации оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению и задержанию преступника, проверке ссылок на алиби.  

 

 

При назначении судебно-медицинского исследования трупа в 
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постановлении необходимо привести максимально большее количество 

информации и фактов, на которые эксперт должен обратить внимание при 

сопоставлении биологических причин смерти и определении времени ее 

наступления. 

 

Дальнейшее расследование уголовных дел, связанных с инсценировкой 

самоубийства, проводится по общим правилам, путем проведения 

следственных мероприятий (допросы, проверки показаний на месте, очные 

ставки, следственные эксперименты, проведение экспертиз и т.д.). 

 

Доведение до самоубийства 

 

Доказать факт доведения до самоубийства, в отличие от инсценировки, 

представляется сложным, поскольку в данном случае как правило, 

применяется субъективная оценка того или иного события (а зачастую и 

совокупности событий), которые послужили поводом для самоубийства.  

 

Задача следователя, при проверке фактов доведения до самоубийства, 

заключается в установлении или опровержении именно того события, 

которое подтолкнуло жертву на крайнюю меру. 

 

В случаях доведения до самоубийства в воинской среде, где на 

ограниченном участке территории собрано определенное количество лиц 

мужского пола с различным складом характера, мировоззрения и физической 

подготовленности, расследование фактов самоубийств осложняется и тем, 

что необходимо исследовать обстоятельства, повлиявшие извне, т.е. события, 

происходившие за пределами воинской части.  

 

При отработке отдельных поручений сотрудниками полиции по месту 

призыва солдата срочной службы самым идеальным вариантом является 

личный выезд следователя, расследующего факт самоубийства, к месту 

жительства родителей, родственников солдата, покончившего с жизнью, с 

целью установления истинных мотивов такого поступка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При производстве досудебного расследования по фактам доведения 

до самоубийства сотрудника правоохранительного органа и 

военнослужащего, необходимо выполнение следующих действий: 
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- качественный осмотр места происшествия, а также осмотр трупа с 

применением научно-технических средств фиксации;  

- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа;  

- назначение экспертиз по исследованию вещественных 

доказательств;  

- допросы должностных и иных лиц подразделений полиции, 

личного состава  т.п. о происшедшем;  

- изучение личности потерпевшего путем истребований 

характеризующих материалов с места работы и службы, с места 

жительства (со школы, с ИДН, подразделений по делам обороны);  

- назначение посмертной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы;  

- при наличии предсмертной записки, назначение и проведение 

почерковедческого экспертного исследования;  

- при совершении самоубийства путем производства выстрела из 

оружия, назначение баллистических, трасологических, а также физико-

технических исследований;  

- обеспечение личной безопасности свидетелей и потерпевших 

(возможно наличие других потерпевших помимо лица, доведенного до 

самоубийства) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Порядок назначения экспертиз. 
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Основной упор делается на допросах лиц, причастных к совершению 

преступления и назначение экспертиз.  

В случае необходимости проводятся опознания, проверки показаний на 

месте, очные ставки.  

Производится исследование и оценка выявленных доказательств по 

делу, актов и заключений экспертиз и их предъявление.  

- В этот же этап входит квалификация деяния подозреваемого, 

избрание меры пресечения. 

 

Виды основных судебных экспертиз 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза  

решает следующие вопросы: 

 

- имело ли лицо, предположительно покончившее жизнь 

самоубийством, психологические расстройства или психическое состояние, 

которое предрасполагало к самоубийству; 

- каковы причины развития такого психического состояния. 

 

Для назначения экспертизы необходимо собрать: 

 

- медицинские документы умершего (с момента рождения, включая период 

прохождения воинской и правоохранительной службы); 

- материалы, характеризующие потерпевшего; 

- выяснять условия его воспитания, физиологического и 

психологического развития с раннего детства; 

- увлечения и круг общения; 

- отзывы окружающих о его отношении к обществу, общественной 

жизни. 

 

 

Судебно-медицинская экспертиза решает следующие вопросы: 
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- имеются ли на теле потерпевшего телесные повреждения, 

свидетельствующие о доведении до самоубийства (царапины, ссадины, 

кровоподтеки, повреждения внутренних органов); 

- имеются ли следы борьбы при убийстве, замаскированном под суицид 

(дополнительные странгуляционные борозды, различие в количестве 

выстрелов и огнестрельных повреждений и др.). 

 

 

Судебно-баллистическая экспертиза решает вопросы: 

 

- производилась ли стрельба из оружия, обнаруженного в ходе осмотра 

места происшествия; 

- является ли оружие технически исправным и мог ли произойти 

выстрел без нажатия на спусковой крючок; 

- когда производился последний выстрел из обнаруженного оружия. 

 

 

Почерковедческая экспертиза назначается для установления: 

 

- исполнителя предсмертных или иных обнаруженных записей 

(написан ли текст самим потерпевшим или другим лицом); 

- существования необычных условий их написания (сильное 

эмоциональное возбуждение, стресс), результаты которой помогут 

следователю, выявить возможную инсценировку суицида, его мотив (в чем 

выражались угрозы, жестокое обращение и систематическое унижение 

человеческого достоинства, что думал пострадавший об отношениях к нему 

лиц, от которых он зависел, как относились к его переживаниям, если он их 

высказывал). 

В тех случаях, когда необходимо решить вопрос об установлении факта 

одновременного написания всего рукописного текста (не выполнен ли текст 

под диктовку другого лица, в частности под диктовку подозреваемого), 

назначается автороведческая экспертиза. 

При обнаружении предсмертных записок в электронном виде 

дополнительно проводится комплексная компьютерно-техническая 

экспертиза.  

 

 

 

 

 

 

 

Дактилоскопическая экспертиза назначается для установления: 
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- следов пальцев рук. 

 

Портретная экспертиза назначается: 

 

- для идентификации лица или установления его отдельных 

характеристик (пол, возраст и т.д.) по внешности, запечатлённой на 

видеозаписи или фотографии. 

 

Компьютерно-техническая экспертиза назначается: 

 

- для изучения содержания страниц социальных сетей и других сайтов. 

Для назначения данной экспертизы, в соответствии с требованиями 

УПК, следует провести выемку мобильного телефона, системного блока или 

ноутбука или иного электронного носителя информации потерпевшего.  

По завершению исследования результаты подлежат анализу и оценке 

на соответствие с другими материалами дела, выясняются оставшиеся 

нерешенные задачи. В случае необходимости проводятся повторные и 

дополнительные следственные действия.  

Полученные результаты отражаются при составлении обвинительного 

акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что, в целом, методы и подходы в 

расследовании суицидальных случаев военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов практически не отличаются от расследования 

других фактов суицидов. Первоначальные следственные действия и 

последующий порядок расследования идентичны в обоих случаях и 

регламентированы уголовно-процессуальным законодательством. 

При этом, досудебное расследование рассматриваемой категории 

суицидов имеет свои особенности, связанные с профессиональной 

деятельностью и порядком прохождения службы. 

Таковым является особый статус воинской службы и правоохранительной 

деятельности. В ходе служебных проверок и расследования отдельное внимание 

необходимо уделять соблюдению воинских уставов, положений о прохождении 

службы, приказов, инструкций, кодексов чести и принятых военнослужащими и 

сотрудниками правоохранительных органов обязательств. При использовании 

служебного оружия изучить вопросы правомерности его выдачи. 

Наряду с этим, отметим, что военнослужащие и сотрудники 

правоохранительных органов в результате напряженной повседневной 

служебно-оперативной деятельности (особый график несения службы, 

ненормированный рабочий день способствуют усталости) переносят нервно-

психологические нагрузки, профессиональная подготовка и сфера деятельности 

накладывает определенный «отпечаток» на личность человека. Поэтому, при 

проведении досудебного расследования необходимо тщательно изучать 

личность потерпевшего с учетом профессиональной подготовки, деятельности и 

взаимодействия в коллективе. 

Другой особенностью является проведение расследования в условиях 

замкнутой социальной группы, объединенной специфическими признаками. Ею 

может являться корпоративная этика, строгое соблюдение субординации. 

Возникает необходимость срочного и оперативного проведения 

первоначальных следственных действий, это обусловлено тем, что участники 

процесса, подозреваемые и их сослуживцы, находясь в условиях замкнутой 

системы, иногда «круговой поруки», возможно, попытаются 

противодействовать органам следствия, менять показания, оказывать давление 

на потерпевших и свидетелей. 

При наличии таких факторов важно использовать весь спектр 

предоставленных уголовно-процессуальным законодательством полномочий, 

при необходимости организовывать следственные действия и 

централизованный вызов свидетелей (сотрудников и военнослужащих) через 

руководство правоохранительного органа или военного ведомства. 

Вопросы профилактики, предотвращения и методики организации 

расследования фактов доведения до самоубийства военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов требуют постоянного мониторинга 

всех аспектов и специфики профессиональной деятельности, подбора, 

подготовки и расстановки кадров (в т.ч. работа психологов), условий труда, 

социальной защищенности, экономической, медицинской и прочих сфер жизни. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 



24 

 

1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 года (с действующими 

изменениями).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 года № 226-V. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 

года 

№ 231-V. 

4. Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» от 

10.02.2017 года № 44-VI. 

5. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 февраля 

2017 гоад № 27-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 10 

февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности» и «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам судебно-экспертной деятельности»». 

6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 26 

ноября 2004 года N 16 «О судебной экспертизе по уголовным делам». 

7. Самоубийство / Официальный сайт Всемирной организации 

здравоохранения [Электронный ресурс] // URL: https://www.who.int/ru (дата 

обращения: 26.02.2019). 

8. Блехер, В.М., Крук, И.В. Толковый словарь психиатрических терминов 

/Под ред. к.м.н. С.Н. Бокова. В 2-х томах. Т. 2 – Ростов – на – Дону: «Феникс», 

1996. 

9. Анцупов, А.Я., Шопилов, А.И. Словарь конфликтологии. – 2-е изд. – 

СПб.:Питер. 

10. Ермолаева, Е.Г. Суицид и преступность: тема диссертации и 

автореферата по ВАК РФ, кандидат юридических наук – Саратов, 2007. 

11. Борчашвили, И.Ш., Жуманиязов, М.А. Преступления против жизни: 

Монография. – Астана: Институт законодательства, 2009. 

12. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / ред. И. Ш. 

Борчашвили. Алматы: Жеті жарғы, 2007. 

13. Уголовное право. Том 2. Особенная часть: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. М., 2018. 

14. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная 

части: Учебник. М., 2015. 

15. Волконская, Е.А. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-

правовой и криминологический аспекты: тема диссертации и автореферата по ВАК 

РФ, кандидат юридических наук – Рязань, 2011. 

16. Сафонова, Н.А. Спорные вопросы понятия «самоубийство» // Российский 

юридический журнал – № 4. 

17. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об 

уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных 

расследований» от 19 .09.2014 года № 89. 

http://10.61.42.188/rus/docs/R1700000027
http://10.61.42.188/rus/docs/R1700000027
http://10.61.42.188/rus/docs/R1700000027
http://10.61.42.188/rus/docs/R1700000027
http://10.61.42.188/rus/docs/P04000016S_


25 

 

18. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 марта 2017 года 

№ 303 «Об утверждении Правил определения категорий сложности судебных 

экспертиз, порядка исчисления сроков производства судебных экспертиз в 

зависимости от категории их сложности, а также оснований и порядка 

приостановления и продления срока производства судебных экспертиз». 

19. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484 

«Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и 

исследований в органах судебной экспертизы». 

http://10.61.42.188/rus/docs/V1700014961
http://10.61.42.188/rus/docs/V1700014961
http://10.61.42.188/rus/docs/V1700014961
http://10.61.42.188/rus/docs/V1700014961
http://10.61.42.188/rus/docs/V1700015180
http://10.61.42.188/rus/docs/V1700015180

