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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В юриспруденции криминалистическим распознаванием самоубийств называется 

технология собирания, проверки, исследования, оценки следователем фактической ин-
формации, направленная на установление рода смерти и наличие (отсутствие) в обстоя-
тельствах смерти признаков самоубийства [1, c. 109].  

Одним из наиболее сложных для распознавания способов сокрытия преступлений, 
усложняющим процесс установления истины следователем, является преступная инсце-
нировка, сущность которой состоит в создании видимости одного состояния события вме-
сто другого (убийство, замаскированное под суицид) [2, c. 64–75]. При определении факта 
инсценировки самоубийства рекомендуются приемы выявления сотрудниками правоохра-
нительных органов негативных обстоятельств, под которыми понимаются «отсутствие 
следов, предметов, фактов, которые при данных условиях должны были наблюдаться, 
либо наличие следов, предметов, фактов, которые при данных условиях должны отсут-
ствовать» [3, c. 19]. В последние два десятилетия отмечены экспертные исследования пси-
хики суицидентов при расследовании убийств и самоубийств [4, c. 2–3]. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



142 

Особый интерес для исследователей представляют суициды преступников, которые 
перед этим совершили убийство [5]. Как правило, самоубийства совершались в том же са-
мом месте, что и убийство, обычно в квартирах, домах, хозяйственных постройках и под-
собных помещениях. Значительно реже это были автомашины и людные места, дворы до-
мов и площади городов, проезжая (пешеходная) часть дороги, лесные массивы и водоемы.  

Несколько лет назад нами отмечалось, что в России нет сертифицированных мето-
дик диагностики склонности к суициду иммуногистохимическими методами [5, c. 106]. 
В то же время, в нашей стране имеются серьезные исследования, предназначенные как 
эндокринологам, так и работникам правоохранительных и судебных органов, в которых 
утверждается: «…У самоубийц по сравнению с контролем снижается функциональная 
активность пучковой зоны левого надпочечника, а также клубочковой, пучковой и сет-
чатой зон правого надпочечника… Используя дискриминантный анализ при помощи 
всего трех показателей морфофункционального состояния надпочечников можно со 
100 % безошибочностью дифференцировать случаи смерти, вызванные механической 
травмой, и реализованную попытку суицида» [6, c. 65–66]. Нет сомнения, что проведен-
ные исследования могут быть очень полезными криминалистам в ситуациях обнаруже-
ния насильственной смерти неопределенного рода, однако, приведенная методика до сих 
пор не внедрена Министерством здравоохранения РФ в экспертную деятельность. 

В настоящее время бурными темпами в мире развивается психиатрическая гене-
тика, в ученом сообществе активно обсуждаются ключевые факты и закономерности, 
выявленные в ходе изучения наследуемости суицидального поведения, с использова-
нием комплексных исследований. Наиболее перспективными представляется сочетания 
высокотехнологичных приемов современной молекулярной генетики и психологиче-
ских, психосоциальных (стресс и его субъективное восприятие), клинико-психиатриче-
ских и когнитивных характеристик суицидальной личности на различных этапах суици-
дального процесса – от зарождения мыслей о самоубийстве до суицидальных попыток и 
завершенного суицида. Отдельной темой идет обсуждение ценности эпигенетических 
особенностей в аутопсийном материале и маркеров транскрипции в цельной крови 
[7, c. 3–22; 8, c. 3–14; 9, c. 72–77; 10, c. 22–43].  

Нужно признать, что новые молекулярно-генетические исследования в суицидо-
логи, к сожалению, неизвестны следователям, оперативным работникам, подавляющей 
части судебных экспертов России. Про эти исследования нет упоминания в издаваемых 
учебниках и пособиях по криминалистике, оперативно-розыскной деятельности, судеб-
ной медицине, судебной психиатрии, юридической психологии. Значительную слож-
ность здесь может представить неоднородность суицидального психотипа личности, по-
скольку суициденты, как отмечают исследователи, представляют собой очень неодно-
родную группу. Более того, у исследователей существуют различия в понимании самого 
явления самоубийства и его эквивалентов, что естественно влечет неопределенность 
в суицидологических исследованиях [11, c. 26–28]. Уровень биологических исследова-
ний непосредственно в российской суицидологи пока отстает от зарубежных медицин-
ских и университетских центров [12, c. 767–772]. 

Указанные обстоятельства не должны быть препятствием для представителей пра-
воохранительных органов в ситуациях осложненного доказывания обстоятельств гибели 
человека (суицид, убийство, несчастный случай). В качестве специалистов-консультан-
тов или нештатных судебных экспертов в нашей стране можно привлекать специалистов 
в области молекулярно-генетической диагностики суицидов, работающих, например, 
в «Научном центре психического здоровья РАН», «Национальном медицинском иссле-
довательском центре психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» (г. Москва), 
Научно-исследовательском институте физиологии и фундаментальной медицины РАН 
(г. Новосибирск), Институте биохимии и генетики Уфимского научного Центра РАН 
(г. Уфа), Приволжском Исследовательском Медицинском Университете (г. Нижний 
Новгород), Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и невро-
логии имени В. М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург). 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ  

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Предварительное рассмотрение обращений представляет собой обязательный про-

цессуальный этап конституционного судопроизводства (гл. VI Федерального конститу-

ционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»1). Он включает в себя следующие последовательные стадии: рассмотрение 

обращения Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации2 (ст. 40 ФКЗ 

о КС РФ), предварительное изучение обращения судьями КС РФ (ст. 41 ФКЗ о КС РФ), 

принятие обращения к рассмотрению или отказ в этом (ст. 42 и 43 ФКЗ о КС РФ). 

                                                           
1 Далее – ФКЗ о КС РФ. 
2 Далее – КС РФ. 
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