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В работе проводится изучение формирования философии суицида, вовлечения в группы смерти 
участников разного возраста и статуса, а также выявляется специфика развития философии суицида в 
цифровом мире. Теоретическим основанием развития философии суицида в виртуальном мире стано-
вится концепция игры и человека играющего Йохана Хейзинга. Игрализация как принцип работы вирту-
ального мира накладывает отпечаток на иррациональные основы работы сознания, где стираются грани 
между реальным и нереальным, между жизнью и смертью, между готовностью начать заново проживать 
жизнь после смерти как в компьютерной игре и возможностью также воспринимать самоубийство, по-
сле которого возможна другая жизнь в этом же мире. В качестве подтверждения выдвинутых гипотез, 
приводятся результаты качественного исследования, проведённого методом структурно-символическо-
го анализа 1 820 публикаций в сети Интернет, на сайтах и страницах социальных сетей, где отражена 
психология и философия суицида. Полученные данные анализировались при помощи кластерного ана-
лиза пакета AskNET, а также экспертного опроса психологов, психотерапевтов, философов, культуро-
логов, священников, работающих по теоретическому осмыслению вопросов суицида или с теми, у кого 
были попытки суицида. В результате получены данные об иррациональных основах мышления тех, кто 
подвержен суицидам или суицидальному поведению, неготовности решать свои социальные страхи и 
ограничения, присутствие поведенческой стигматизации, отсутствии критического мышления, эмоцио-
нальной, когнитивной и интеллектуальной ригидности. Выделяются три стратегии развития философии 
суицида в виртуальном мире: аутоагрессии, навязанных представлений о смерти, заразительности (под-
ражательности) поведения членов групп смерти. Также обосновывается структура развития философии 
суицида, максимально раскрывающаяся в виртуальном мире: опора на имеющиеся здания, мифологиза-
цию, кристаллизацию, альтернативные варианты, перерождение. Перспективной развития дальнейших 
исследований выступает необходимость противостояния внешнему давлению, готовности подчиняться 
и нахождении поддержки в закрытых сообществах смерти и исследования виртуально-опосредованной 
философии суицида. 
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Введение. Развитие цифрового про-
странства привело к тому, что увеличивает-
ся количество способов психологического 
давления на пользователей сети Интернет, 
прежде всего, молодых людей, что приводит 
к суицидальному поведению. Со временем 
данное поведение обрастает своей фило-
софией и влияет на формирование миро-
воззрения представителей различных сооб-
ществ. 

В основе философии суицида в вир-
туальном мире лежит игра, квест-проект, 
цель которого – смерть. Игра как стратегия 
и форма осмысления реальности существу-
ет не одно тысячелетие. Люди играли что-
бы научиться жить, думать, понимать (игра 
как вид деятельности); игра как инструмент 
коммуникации (обмен опытом, мнениями, 
чувствами); игра как форма манипуляции 
(через навязывание особенностей протека-
ния и завершения игры); игра как личная и 
игровая динамика, обладающая зрелищно-
стью (как кино, праздник или карнавал). 

На сегодняшний день онлайн игры ста-
новится более значимой альтернативой 
реальным играм. Более того, игрализация 

является основой развития бизнеса и инно-
вационных технологий. А это означает, что 
игра как форма мышления и способ управ-
ления универсальна и применима ко всем 
сообществам. 

Сейчас эти же принципы используют-
ся для того, чтобы для определённых со-
обществ и их членов найти максимальную 
форму реализации в виде самоубийства. 
Этому способствует ещё и то, что в циф-
ровом мире существует множество игр 
(игры-стратегии, игры-стрелялки, игра-про-
фессии и т. д.), поэтому, игра как квест суи-
цида лаконично встраивается в обыденную 
реальность тех, кто много времени прово-
дит в сети Интернет. У них нет критического 
восприятия заданий и условий данных игр, 
что приводит к слепому следованию (подра-
жанию) и в итоге к суициду. Геймификация 
общества привела к формированию игрово-
го мышления в виртуальном мире, где есть 
своя логика, динамика, особенности про-
хождения уровней и т. д.

По определению Й. Хейзинга [1], класси-
ка философского осмысления игры – игра – 
это свободная деятельность внутри ограни-
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ченного пространства и времени, протекает 
по определённым правилам, имеет свою 
логику, активизирует участие различных со-
циальных групп, имеющих явные или тайные 
отличия от остальных членов общества. По 
его мнению, в любой игре есть смысл, забава 
(веселье), свобода выбора, таинственность. 

В философии суицида в виртуальном 
мире есть те же признаки. Смысл групп 
смерти в цифровом мире – доведение до 
самоубийства. Забава – выступает крите-
рием «отбора достойных» «чести умереть» 
через прохождение этапов (подготовитель-
ных заданий). Свобода выбора – каждый 
участвует добровольно, но подтверждая 
свою готовность довести все до конца. Та-
инственность – соблюдение тайны, вовле-
чение в сообщество не всех, а избранных 
(лучших, мотивированных, достойных). Игра 
в виртуальном мире, как и в классическом 
понимании Й. Хейзинга, позволяет выйти из 
обыденного повседневного мира и войти в 
мир загадочности, необычности, яркости 
проживания сейчас и смерти потом. 

Важным моментом любой игры высту-
пает её трансгрессия, т. е. возможность вы-
хода за собственные границы. Игры смерти 
в сети Интернет априори становятся игра-
ми – выхода за пределы жизни, за пределы 
сообщества, влияют на социальное воспро-
изводство в принципе. Более того, сам вир-
туальный мир является выходом за пределы 
реальности, что усиливает данное восприя-
тие трансгрессивности поведения человека 
и группы. Этот момент отражён в работах 
О. А. Полюшкевич [2; 3], С. Ж. Рыспаева [4], 
Н. Д. Узлова и М. Н. Семёновой [5], V. Car-
li, C. W. Hoven, C. Wasserman, F. Chiesa, 
G. Guffanti, M. Sarchiapone [24], H. Casiano, 
J. D. Kinley, L. Y. Katz, M. J. Chartier [25]. Су-
ицид как характеристика современного об-
щества отражена в работе Ю. В. Буровой 
и Л. Ф. Айзятовой [6] и позволяет раскрыть 
игровые моменты выхода за границы обы-
денного и привычного, даже если они грани-
чат с переходом за черту жизни и смерти.

В сети Интернет, коммуникации с не-
знакомцами, яркое вовлечение в дискус-
сию выступают актами трансгрессии. Это 
позволяет пользователю выйти за границы 
своего Я, вовлечься в симуляции и ощутить 
драйв от своей избранности и участии в кон-
кретной игре, а также активизации эффекта 
подражания, когда человек видит, что не он 
один играет, возникает конкуренция и же-

лание доказать, что всё получится. Более 
того, стирание грани между реальностью и 
виртуальностью приводит к тому, что убий-
ство во время игры, а потом возрождение на 
том же уровне (наследие компьютерных игр) 
становится нормой, и когда молодые люди 
начинают «Играть в смерть», возможность 
фатального исхода они воспринимают как 
игру, после которой можно сделать запуск 
еще одной жизни, потратив баллы, фишки, 
артефакты. Это становится основой для су-
ицидального поведения – это отражено в бо-
лее ранних работах автора [7; 8]. 

В продолжении раскрытия данных идей, 
публикации А. М. Бычковой и Э. Л. Раднае-
вой [9], а также Н. Ю. Демдоуми и Ю. П. Де-
нисова [10], Л. О. Алгави, Ш. Н. Кадырова, 
Н. Е. Расторгуева [23] посвящены анализу 
конкретной тематики контента, способно-
му вовлечь молодых людей в сообщества 
смерти и привести к суициду виртуальных 
сообществ в социальных сетях. Об интере-
се и способах узнавания о суициде изложе-
но в работах зарубежных коллег R. A. Flem-
ing-May и L. E. Miller [11], а также J. Horne и 
S. Wiggins [12]. Особенности компьютерных 
коммуникаций рассмотрены J. Lamerichs, 
H. te Molder [13], поиск информации о суи-
цидах в системах поиска проанализирован в 
работе Y. F. Lee, P. K. Yeh, P. S. Ho, D. S. Tz-
eng [14], суицидальное поведение в соци-
альных сетях отражено в работе В. С. Ти-
биркиной и Г. М. Шигабетдиновой [15]. 

Отдельно выделяются исследования о 
членовредительстве и самоубийствах под 
влиянием интернете (K. Daine и др. [16]; 
C. Hay и R. Meldrum [17]), а также о суици-
дальных мыслях, отраженных в социаль-
ных сетях (P. Harrison [18]), о кибербулинге 
(A. John и др. [19]; S. Hinduja и J. W. Patchin 
[20], Р. Г. Ардашев [21]) и др. 

Данное проблемное поле стало основой 
для проведения нашего исследования, це-
лью которого выступают мировоззренческие 
и экзистенционально-поведенческие осно-
вы суицида, спровоцированные взаимодей-
ствием в виртуальном мире. 

Методы и материалы исследования 
исследования. Мы отобрали 1820 сооб-
щений о суициде, где в том или ином виде 
отражается его философское обоснование. 
Сообщения брались с сайтов и социальных 
страниц различных сообществ и личных 
страниц пользователей. Обработка прово-
дилась через программу AskNET, благода-
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ря которой мы смогли провести структур-
но-символический анализ публикаций.

Также мы провели экспертный опрос 
(психологов, психотерапевтов, философов, 
культурологов, священников), кто в процес-
се практической работы и теоретического 
осмысления сталкивался с вопросами фи-
лософии суицида и выявления особенно-
стей его развития и разработки в виртуаль-
ном мире (20 человек в возрасте от 30 до 
65 лет, работающих в данном сегменте от 
5 до 20 лет). 

Результаты исследования. Филосо-
фия суицида опирается на иррациональные 
страхи людей и отсутствие критического ос-
мысления реальности, когнитивные и интел-
лектуальные ограничения, эмоциональная 
ригидность и поведенческую стигматизацию. 
В цифровом пространстве к этому добавля-
ется размытость восприятия границы жизни 
и смерти, готовность и стремление прожи-
вать в придуманном мире, а не реальном (так 
как виртуальный мир предлагает второй, тре-
тий, десятый шанс все сделать заново или 
как-то иначе, в реальной жизни такого шанса 
нет практически ни у кого). Результатом это-
го становится придание бо́льшего смысла и 
значимости суициду и принадлежности к со-
обществам смерти, где уникальность и важ-
ность каждого члена сообщества поддержи-
вается визуальными и текстовыми сообще-
ниями, постоянной поддержкой и вниманием 
и предлагается радикальный вариант реше-
ния всех трудностей – суицид. 

Психологическая слабость. Не готов-
ность противостоять тем трудностям, с кото-
рыми сталкивается человек. Суицидальное 
поведение становится актом привлечения 
внимания к себе, способом показать, что 
сам человек не справляется. Для одних – 
это возможность вызвать чувство вины у 
окружающих, для других – способ показать 
свою уникальность и непонятость окружени-
ем или современниками. 

Когда человеку плохо – он говорит на 
том языке, на котором ему проще и понят-
нее. Попытки суицида становятся понят-
ным языком для подготовленных специа-
листов и обывателей в контексте того, 
что что-то не так и надо изменить отно-
шение к человеку (И. Б., психолог, 44 года). 

Попытки суицида – это крик о помо-
щи, но, чтобы её оказать, надо понимать, 
почему он возник, и какая основа, какая 
философия за этим стоит. Если не смо-

жем найти этот путь в общее поле поня-
тий, в общее пространство философских 
трактовок жизни и смерти, то ничего не 
получится изменить (О. Л., психотерапевт, 
54 года). 

В виртуальном мире соблюдается при-
думанность, игрализация всего, во что 
вовлекается человек, поэтому акт смерти, 
суицид воспринимается как нечто ненасто-
ящее. Невозможность или неготовность его 
критически оценивать, не видеть угрозу для 
себя лично становится нормой. Иллюзор-
ное (не по-настоящему) восприятие себя в 
группах смерти убирает страхи, даёт веру 
во всевластие и возможность продолжения 
жизни в реальном мире, так же как и в вирту-
альном (возрождение на том же уровне по-
сле смерти). Происходит мифологизация че-
ловека, событий и самой истории суицида, 
что привлекает тех, кто столкнулся с данным 
опытом тем, что преподносится ярко и од-
новременно просто, увлекательно и близко 
каждому, кому это откликается. 

Неверие в реальность того, что про-
исходит становится отличительной чер-
той тех, кто состоит в группах смерти. А 
желание «играть» дальше, азарт и драйв 
остается, поэтому один за другим вовле-
каются в массовый или индивидуальный 
суицид члены данных сообществ (Г. С., фи-
лософ, 42 года).

Непонимание греха, не знание опыта 
наказания за действия приводит к печаль-
ным последствиям. Не знание Божествен-
ного закона, не освобождает от кары за 
его нарушение. Поэтому необходимо повы-
шать духовную и светскую грамотность 
людей и усиливать уровень осознанности, 
где самоубийство – смертный грех, раз-
рушающих личность самоубийцы и членов 
его семьи (Т. Ю., настоятель Храма, 57 лет). 

Примеры людей, которые вошли в исто-
рию, о которых говорят, снимают фильмы, 
пишут песни – становятся ориентирами для 
обычных членов групп смерти. Их мифоло-
гизация, через поклонение и восхищение 
формирует ориентир личного развития. Это 
доказательство психологической слабости, 
когда человек видит пример для подражания 
в акте суицида, а не проживания интересной 
и насыщенной жизни. И тем страшнее, чем 
больше тех, кто готов этому следовать и 
подражать. Тут формируются яркие краткие 
истории, дополненные разными сюжетами, 
примерами развития – порой они начинают 
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жить своей жизнью, увлекая последовате-
лей своей внутренней событийностью. 

Смерть и герой, павший за свои 
убеждения, всегда воспевался в балладах и 
был признан посмертно в культурах разных 
стран мира. И жажда быть таким героем 
есть у многих людей, но далеко не все, го-
товы уйти за грань, совершив самоубий-
ство, чтобы стать героями. При самоубий-
стве срабатывает эгоистический мотив – 
желание того, чтобы другие считали меня 
героем, указывает на низкую самооценку и 
не готовность реализовать свои возмож-
ности в других областях, где можно оста-
вить свой след (В. А., философ, 40 лет). 

Поклонение умершим героям – изби-
тый сюжет даже для мифа, но он рабо-
тает и в наши дни. Поэтому суицид – это 
форма рождения новых героев, пусть для 
зарытых сообществ, но это возможность 
вовлечься и остаться навсегда в чреде из-
бранных (Т. А., культуролог, 36 лет). 

Когнитивная и интеллектуальная 
ограниченность. Формальное непонима-
ние работы организма, как и когда наступает 
смерть, к каким последствиям могут приве-
сти попытки суицида. Причём важна оценка 
последствий, как для самого человека (в 
случае нереализованного суицида возмож-
на инвалидность), так и для родственников, 
окружения. Не готовность понимать, что 
суицид убирает все возможные варианты 
развития личности, все возможности прожи-
вания жизни, нового опыта, творчества, реа-
лизации способностей и т. д. 

Банальное незнание работы организ-
ма, не готовность изучать особенности 
функционирования в экстремальных усло-
виях, общая неготовность находить для 
себя альтернативный выход из ситуации 
порождает когнитивную ограниченность, 
где простым и понятным способом реше-
ния любой проблемы выступает суицид. 
(С. С., культуролог, 33 года). 

Интеллектуальная ограниченность 
проявляется среди прочего и в том, что 
человек единственным вариантом реше-
ния своих проблем видит суицид, а не по-
иск других вариантов изменения ситуации. 
Упертость и готовность видеть только 
этот сценарий тормозит развитие и ука-
зывает на неразвитость суждений. (В. С., 
психолог, 32 года).

Эмоциональная ограниченность. Не 
готовность понять эмоции и чувства тех, кто 

будет жить после суицида, не возможность 
оценивать собственные эмоциональные 
состояния и чувственные проживания соб-
ственных разных этапов жизни. Зациклен-
ность в негативном и мало разнообразном 
спектре эмоций не позволяет развиваться 
эмоциональному интеллекту человека. 

Проживание отрицательных эмоций 
становится основой для поиска тех, кто 
может поддержать и направить. Поэтому 
не готовность видеть более расширен-
ный спектр эмоций указывает на эмоцио-
нальную ограниченность человека, подвер-
женного суицидальному поведению (П. А., 
психотерапевт, 39 лет).

Эмоции, не позволяющие излить душу, 
которые держатся все время внутри – 
рано или поздно ее изъедают и человек 
становится эмоционально пустым или в 
лучшем случае эмоционально ограничен-
ным. Тогда легко воспользоваться другим 
людям, чтобы подчинить волю и чувства 
такого человека в угоду своих желаний 
(Т. Ю., священник, 50 лет). 

Поведенческая стигматизация. То, что 
человек не может решить вопросы социаль-
ных коммуникаций, подвержен стигматиза-
ции показывает его внутреннюю слабость, 
отсутствие стержня, на который он может 
опираться для заявления о себе и тем са-
мым он предпочитает убегать в придуман-
ный виртуальный мир. Но вовлекаясь в со-
общества смерти он тем ещё больше вов-
лекается в стигматизацию (так как он искус-
ственно ограничивается от взаимодействия 
с внешним миром и ему не даётся шанса 
выйти из сообществ смерти, кроме как уме-
рев). Он загоняет сам себя в двойной тупик 
ограничений.

Неразвитость социальных коммуни-
каций – знак внутренней ограниченности 
человека. Следствием этого становится 
поведенческая ограниченность и противо-
стояние с отдельными людьми или груп-
пами людей, что вызывает внутреннюю 
тревожность и раздражение. Это показа-
тель для развития внутриличностных и 
межличностных конфликтов в будущем и 
основа для суицида (О. А., психолог, 40 лет). 

Когда группа не принимает человека, 
ответ не только в группе, но и самом че-
ловеке. Потенциал конфликта заложен в 
каждом, но одни его энергию направляют 
на снятие напряжения, а другие становят-
ся изгоями и постоянно провоцируют кон-
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фликтное поведение, становятся изгоями 
в сообществе (К. Е., культуролог). 

Разрушение реального восприятия 
мира под воздействием виртуальности. 
Мир теряет привычные рациональные фор-
мы и примеры развития, оценки и сужде-
ния становятся не такими, как мы привыкли 
воспринимать. Стирается грань реального 
и виртуального, что сказывается на осо-
бенностях психического восприятия себя 
и окружающего мира, оценок реального и 
придуманного поведения, их последствий и 
оценок восприятия со стороны. 

Виртуальность разрушает привычный 
мир, позволяя жить более яркой, наполнен-
ной и насыщенной жизнью в виртуальном 
мире. Выбирая иную реальность, человек 
убегает от решения настоящих задач, ко-
торые стоят перед ним в жизни, он выби-
рает сон, а не явь (О. О., философ, 45 лет). 

Виртуальный мир расширяет горизон-
ты и стирает границы между фантазиями 
и реальностью, это приводит к тому, что 
грани миров разрушаются и нет четкого 
деления, где я играю, а где живу и наобо-
рот. Для одних – это дает возможность 
безграничных возможностей для реализа-
ции, а для других потери своей личности 
как в виртуальном, так и реальном мире, 
что зачастую заканчивается суицидом, 
так как если человек престаёт себя осоз-
навать собой, то он умирает (Р. Б., свя-
щенник, 54 года). 

Полученные данные позволяют выявить 
общую систему воздействия на сознание 
тех, кто вовлекается в сообщества смерти. 
Это комплекс воздействия на слабости и 
страхи людей, которые предпочитают циф-
ровое пространство реальному миру. И где 
их «подводят» к тому, что суицид становит-
ся инструментом решения любого сложного 
вопроса.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Обобщая полученные данные, можно 
выделить несколько философских страте-
гий: 1) философия аутоагрессии – желания 
притянуть к себе внимание (реализуются в 
демонстративных суицидах, с возможно-
стью спасти человека), в каком-то варианте 
срабатывают эгоистические мотивы; 2) на-
вязанные представления о смерти (строя-
щиеся на отсутствии реального понимания 
смерти как явления), зачастую строятся на 
игровом понимании смерти (предполага-
ющем возрождение спустя какое то время 

за что-либо); 3) заразительность (пародий-
ность) игрового поведения, где пародией 
выступает суицид (реализация эффекта 
Вертера1). 

В проанализированных нами сообще-
ствах, а также при анализе ответов респон-
дентов из массового опроса выяснилась 
следующая структура вовлечения в фило-
софию суицида.

1. Опора на базу, на знания, которые 
уже есть у человека, то, что нельзя бу-
дет опровергнуть. Зачастую это личные 
переживания человека (вызванные оди-
ночеством, преследованием отдельными 
людьми или группами людей, насилием 
в семье и т. д.). На основе «проблемной 
зоны» формируется «воронка затягивания» 
в квест-суицид. 

2. Мифологизация (эффект упрощения 
и универсализации), что позволяет пони-
мать суть, сюжет и стратегию без особых по-
яснений, на символическом языке. Мифоло-
гизация происходит через «группы смерти», 
«файлы смерти», т. е. поиск тайных знаков 
сообществ, позволяющих узнавать своих 
членов и неявно руководить их поведением. 

3. Кристаллизация. Благодаря много-
кратному тиражированию какой-либо исто-
рии суицида, происходит его «брендирова-
ние» или «кристаллизация» и выражается в 
ёмком названии, визуальном образе (картин-
ке или меме) и краткой аннотации вопроса. 

4. Альтернативное повествование. Это 
косвенное доказательство существования 
мифологизации, когда есть разные варианты 
описания исхода игры (вариантов суицида).

5. Перерождение, сопровождающееся 
философским осмыслением каждой преды-
дущей ступени. Наступает не всегда, а лишь 
тогда, когда находятся последователи, кото-
рые пытаются возродить, воссоздать былую 
систему на новых виртуальных ресурсах, 
понять или придать новую логику и систему 
вовлечения в сообщество и реализацию це-
лей этого сообщества. 

Понимание этой структуры позволяет 
выявить восприятие суицида как игры, ко-
торый проходит последовательную систему 
развития и после этого становится фило-

1  Эффект Вертера – волна подражающих мас-
совых самоубийств, возникших после широкого осве-
щения в СМИ того или иного самоубийства. Впервые 
данный эффект был зафиксирован в 18 в. после вы-
хода книги Гёте «Страдания юного Вертера», когда по 
Европе прошла волна самоубийств, аналогичных тому, 
что описано в книге.
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софией суицида. Специфика развития фи-
лософии суицида в цифровом мире порож-
дается его многоуровневостью (установки 
на то, что можно еще раз пройти данный 
уровень, после смерти), что обесценивает 
смерть и не позволяет серьёзно к ней отно-
сится (т. к. в других играх был приобретен 
другой навык, опыт восстановления жизни). 
Акт самоубийства в данном случае высту-
пает реализацией максимальных (предель-
ных) возможностей героя, который получает 
уникальный опыт, присваивает себе новые 
качества и может начать все с начала. 

Данное развитие опирается на недо-
статок знаний, ограниченность суждений 
и нежелание обращаться за помощью к 
реальным людям (в случае одиночества, 
преследования или стигматизации [22]). 
Иными словами, основой философии суи-
цида становится нежелание преодолевать 
внешнее давление и внутренние страхи. 
Виртуальный мир усиливает возможность 
альтернативного варианта развития личного 
сценария, хотя и опирается на ограниченно-
сти знаний и манипулировании страхами и 
мнимой поддержкой тех, кто вовлечен в со-
общества смерти.

Заключение. Таким образом, филосо-
фия суицида строится на общей социаль-
ной нестабильности, которая порождает 
тревожность и неуверенность в себе и за-
втрашнем дне. Но на практике она усили-
вается через реальные действия отдель-
ных людей, которые на символическом и 
реальном поведенческом уровне входят в 
систему осмысления суицида как способа 
решения всех проблем.

Самый простой способ, не всегда са-
мый правильный. Но именно этот принцип 
становится основой функционирования мно-
гих групп смерти. Суицид как способ завер-
шения жизни или как форма привлечения 
внимания работает лишь тогда, когда есть 
те, кто это могут зафиксировать, обсудить 
и транслировать дальше, как опыт и прак-
тику, тем самым вовлекая новых адептов. С 
каждым новым участником группы смерти 
становится философия суицида становится 
все более практичным и реальным рычагом 
изменения реальности.

Философия суицида в виртуальном 
пространстве становится реальной после 
нахождения опоры и поддержки, а впослед-
ствии и информировании о последствиях 
суицида всех членов сообщества. Она опи-
рается на подмену ценностей и логическую 
систему осмысления происходящих процес-
сов, формирует иррациональные принципы 
принятия и реализации решений.

На основе этого, перспективами ис-
следования философии суицида в вирту-
альном мире могут служить гендерные и 
возрастные особенности реализации, соци-
ально-стратификационные и культурно-ре-
лигиозные условия осуществления суицида. 
Более того, новыми точками профилактики 
суицидального поведения может служить 
разработка искусственного интеллекта, по-
зволяющего на основе анализ видео и тек-
стового ряда сообщений выявлять потенци-
ально подверженных суициду людей и вов-
лекать их в сообщества поддержки и работы 
с психологом, для снятия суицидальных на-
клонностей. 
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