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В статье рассматриваются теоретические исследования, посвящённые суицидам и суицидальному 
поведению, рассматриваются особенности развития этого явления в разных социальных группах, прово-
дится общая типология уже проведённых исследований через призму осмысления воздействия социаль-
ного опыта (внешних факторов давления, кризисных, стрессовых ситуаций) и внутриличностных проблем 
(связанных с особенностями личности, социализации и адаптации человека к внешним воздействиям и 
внутренним переживаниям и процессам). В работе приводятся результаты комплексного исследования 
иррациональных основ суицида. Первая основа строится на анализе материалов количественного опро-
са россиян (n-1200), проведённого в 2022 г. во всех регионах Российской Федерации. Вторая конструиру-
ется на интерпретации качественных данных – анализе экспертных интервью (n-18), в качестве экспер-
тов ‒ психологи, психотерапевты, психиатры, философы, криминалисты. Третья – анализ статей и публи-
каций в социальных сетях, популяризирующих идеи суицидального поведения (n-1620), это позволило 
выявить ключевые семантические лексемы, указывающие на основные причины и факторы развития 
суицидального поведения и суицидов. В результате исследования выявлено девять лексем: 1) возраст 
(17–21, 40–45, 55–65 лет); 2) ограничение эмоционально-чувственного опыта; 3) сложности в выстра-
ивании коммуникаций в связи с собственной некомпетентностью или ограниченностью возможностей; 
4) проблемы самоопределения в социуме (конфликт с группой, вынужденное противостояние – в семье, 
на работе, среди друзей); 5) слабо выраженное собственное мировоззрение; 6) чувство одиночества; 
7) резкое расслоение людей по уровню и качеству жизни; 8) социальная инертность и фрустрация; 9) де-
структивные увлечения (наркомания, пьянство). Использование этих методик исследования позволило 
дополнить и расширить изначальные материалы и данные работы, раскрыть потенциал взаимодействия 
на методологическом и практическом уровнях, выявить несколько перспективных тем для дальнейшего 
научного исследования. Указывается, что качество жизни строится на возможности прогнозировать буду-
щее, профилактика суицидального поведения и суицида может стать основой для социальной стабиль-
ности и общественного воспроизводства. 
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The article discusses theoretical studies on suicides and suicidal behavior, discusses the features of the 
development of this phenomenon in different social groups, provides a general typology of studies already con-
ducted through the prism of understanding the impact of social experience (external pressure factors, crisis, 
stressful situations) and intrapersonal problems (related to personality traits, socialization and adaptation of a 
person to external influences and internal experiences and processes). The paper also presents the results of 
a comprehensive study of the irrational foundations of suicide. The first is based on an analysis of the materials 
of a quantitative survey of Russians (n-1200) conducted in 2022 in all regions of the Russian Federation. The 
second one is constructed on the interpretation of qualitative data ‒ the analysis of expert interviews (n-18), 
psychologists, psychotherapists, psychiatrists, philosophers, criminologists. The third is the analysis of articles 
and publications in social networks devoted to suicides and promoting suicidal behavior (n-1620), which made 
it possible to identify key semantic lexemes that indicate the main causes and factors in the development of sui-
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Введение. В современном обществе 
формируется множество проблем, которые 
строятся вокруг взаимоотношений личности 
и общества. Одной из таких проблем высту-
пает суицид – преднамеренное, доброволь-
ное и самостоятельное лишение себя жиз-
ни. Это может быть формой привлечения 
внимания к себе, социальным протестом, 
психическим отклонением. В мире ежегодно 
до миллиона людей совершают самоубий-
ство. Около 75 % из них – это люди, кото-
рые самостоятельно не могут решить свои 
проблемы и привлекают тем самым к себе 
внимание. 

В научном дискурсе выделяют изучение 
явления суицида как социального явления 
(требования как члена определённой груп-
пы (подростковый суицид членов игры в 
социальных сетях «Синий кит», суицид на 
основе религиозных убеждений) для доказа-
тельства верности, правильности, доверия 
и т. д.), как условия психологических откло-
нений (депрессия, шизофрения и т. д.). 

В научной практике выделяют следу-
ющие виды развития суицида: демонстра-
тивный (указывает на призыв о помощи, 
самонаказание, возможность изменить от-
ношения в группе); истинный (хорошо спла-
нированный, последовательный, обставлен-
ный – вызван желанием обратить на себя 
внимание из-за личностных характеристик и 
проблем); аффективный (вызван сужением 
фиксации фокуса сознания, сложностями на 
работе, в семье, болезнями, резким разры-
вом социальных связей). 

Одним из первых социологов, кто обра-
тил внимание на данную социальную ано-
мию, стал Э. Дюркгейм [1]. По его мнению, 
психологических условий для самоубийства 
нет, есть только тотальное ощущение одино-
чества человека в мире, которое его и тол-
кает на совершение этого аморального акта. 
Среди них – эгоистическое – самоубийство 
из себялюбия; альтруистическое – способ-
ность жертвовать собой; аномическое – со-

стояние отсутствия социальных норм; фа-
талическое – вера в предопределённость 
бытия и небытия. Э. Дюркгейм утверждал, 
что суицид является исключительно лич-
ностным феноменом, и причина его ‒ оди-
ночество. 

Э. Шнейдман выделил факторы суици-
да [2]. Одним из базовых факторов высту-
пает душевная боль, которая с трудом пере-
носится. При этом есть четыре типа людей 
с суицидальным поведением. Первый тип – 
инициаторы смерти, они осознают неизбеж-
ность смерти и своим поступком лишь при-
ближают этот факт. Второй – искатели смер-
ти, они твёрдо уверены в своём поступке, 
ищут смерть в любых местах и, как правило, 
находят её. Третий – игроки со смертью, они 
постоянно проверяют – смогут выиграть или 
нет свою жизнь и смерть, это представители 
экстремальных видов спорта. Четвёртый – 
отрицатели смерти, они не воспринимают 
смерть как конец жизни, как итог их суще-
ствования. Развитию любого из этих факто-
ров способствует личностная уязвимость, 
отсутствие социальной поддержки, потеря 
жизненных ориентиров, разрыв социальных 
связей.

Р. Баумейстер анализирует самоубий-
ства с позиции избегания жизни, которая 
строится на страхе самосознания, причём 
чем лучше это осознаёт человек, тем он 
ближе к самоубийству [3]. 

Другие исследователи также рассма-
тривали вопросы суицидального поведения 
в разных возрастных и социальных группах 
(П. Ю. Горяева [4]; Е. Г. Камалян и Е. А. Ку-
дрявцева [5]; Р. М. Садыков и Н. Л. Боль-
шакова [6]; К. С. Соловьева [7]; M. Fristad 
и А. Shaver [8]; K. Hawton, K. E. Saunders 
и R. C. O’Connor [9]); выявляли специфи-
ку и закономерности, определяли условия 
и формы развития суицидальных наклон-
ностей (П. В. Барышева, А. Ю. Чуракова и 
Д. Д. Николаева [10]; И. А. Лапин и Т. А. Ро-
гачева [11]; В. С. Тибиркина и Г. М. Шигабет-

cidal behavior and suicides. As a result of the study, we identified nine of them: 1) age (17–21, 40–45, 55–65); 
2) limitation of emotional and sensory experience; 3) difficulties in building communications due to their own 
incompetence or limited opportunities; 4) problems of self-determination in society (conflict with a group, forced 
confrontation ‒ in the family, at work, among friends); 5) weakly expressed own worldview; 6) feeling of loneli-
ness; 7) a sharp stratification of people in terms of the level and quality of life; 8) social inertia and frustration; 
9) destructive hobbies (drug addiction, drunkenness). The use of these research methods made it possible to 
supplement and expand the initial materials and data of the work, to reveal the potential for interaction at the 
methodological and practical level and to identify several prospects for topics for further scientific research. It is 
indicated that the quality of life is based on the ability to predict the future, the prevention of suicidal behavior and 
suicide can become the basis for social stability and social reproduction.
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динова [12]; Л. С. Усманова [13]; J. M. Bost-
wick, C. Pabbati и J. R. Geske [14]; Е. Klonsky 
и М. May [15]; M. Wall и другие [16]; S. Mir-
hashemi и другие [17]), особенности соци-
альных условий и реакции окружения на 
суицид (Е. В. Борисоник [18]; Ю. В. Бурова и 
Л. Ф. Айзятова [19]; Е. Б. Любов, П. Б. Зотов 
и Б. С. Положий [20]; С. Ж. Рыспаева [21]; 
F. Bellivier и другие [22]; H. Koivumaa-Honka-
nen и другие [23]; A. M. May и S. E. Victor [24]; 
L. Sher и A. Vilens [25]), а также особенности 
расследования суицидов с позиции социо-
логии права и криминалистики (Р. В. Арда-
шев [26; 27]; В. И. Жуков [28]; К. В. Корсаков 
[29; 30]). Наше исследование стало продол-
жением изучения в этом направлении, но 
мы стремились выявить иррациональные 
основы суицида. 

Методология и методы исследова-
ния. Причинами современных суицидов 
всё чаще выступают социально-психологи-
ческие условия, которые негативно влияют 
на адаптацию в меняющихся условиях, при 
регулярных психотравмирующих процессах. 
Кроме культурно-исторического (ритуаль-
ного) характера суицидов рассматривается 
социально-психологическое напряжение, 
стимулирующее суицидальное поведение. 
В ходе исследования использовалась ком-
плексная методология структурно-функцио-
нального анализа социальных процессов и 
индивидуально-личностных характеристик 
людей с тенденцией к аутоагрессивному по-
ведению. 

В опросе приняли участие 1 200 человек 
в возрасте от 18 до 75 лет, 55 % мужчин и 
45 % женщин. Все они проживают в разных 
регионах Российской Федерации (онлайн-о-
прос проходил на платформе www.google.
com). Обработка данных проводилась через 
программу Statistic. 

Следующий этап исследования состо-
ял в экспертном интервью с психологами, 
психотерапевтами, психиатрами – теми, кто 
работает с людьми, склонными к суицидаль-
ному поведению или когда-либо имевшими 
попытку суицида (18 человек в возрасте от 
30 до 60 лет, имеющих практику работы с по-
добной тематикой от 5 до 35 лет).

В ходе работы применялся метод кон-
тент-анализа проблемы распространения 
суицидального контента через социальные 
сети и медиасреду. Материалы социальных 
сетей отбирались по принципу представ-
ленности в тематических сообществах на 

личных страницах рассматривались публи-
кации, указывающие на склонность к суици-
ду. В целом проанализировали 1 620 персо-
нальных социальных страниц. Обработка 
проводилась через программу AskNet, бла-
годаря которой был проведён сравнитель-
ный семантический анализ публикаций.

Результаты исследования и их об-
суждение. В результате количественного 
исследования было установлено, что су-
ициду как социальному явлению присущи 
такие характеристики, как сознательность 
(26,2 %), преднамеренность (24,3 %), са-
мостоятельность (21,7 %), добровольность 
(19,9 %), на иные характеристики указали 
лишь 7,9 %. 

При анализе экспертных интервью вы-
явленные характеристики подтвердились и 
получили подробное описание:

– Суицид – это всегда выбор и всегда 
включается работа сознания. Сознатель-
ность при совершении этого действия 
является базовой категорией для пони-
мания. Другое дело, что сознание может 
строиться на иррациональных основаниях, 
ложных представлениях, но от этого не 
становится каким-то иным (Т. Ю., психо-
терапевт, 39 лет). 

– Преднамеренность при совершении 
суицида очевидна. Она реализуется через 
последовательность действий, которые 
приводят к желанному результату. Если 
говорим о суицидальном поведении, то 
чаще с привлечением внимания к себе, если 
о свершённых суицидах – то фиксируем 
своё право на это действие, чаще всего с 
обвинением окружающих или конкретного 
человека в причинах этого поступка (О. О., 
психиатр, 57 лет). 

– Суицид – это самостоятельное дей-
ствие, даже если мы говорим о коллектив-
ном суициде – то его совершает каждый 
сам, поэтому самостоятельность как ха-
рактеристика этого поступка выступает 
его базовой чертой (А. В., психолог, 28 лет).

– При суициде есть ещё одно важное 
явление – добровольность. Конечно, можно 
говорить о доведении до самоубийства, 
но совершение самого акта, всегда добро-
вольное. Причиной тому может быть сла-
бая воля, кризисный половозрастной или 
социально-профессиональное напряжение, 
сложности в семье, учёбе, работе – не 
важно, важно только одно, что доброволь-
ное желание совершить суицид возникает 
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в условиях внутреннего напряжения и со-
циального давления (М. А., психотерапевт, 
44 года). 

В представлениях россиян суицид чаще 
совершают молодые люди в возрасте от 17 
до 21 года – так считает 66,4 % опрошенных; 
от 40 до 45 лет – 12,1 %; 55–65 лет – 7,2 %; 
остальные 14,3 % затруднились с ответом 
на этот вопрос. Тогда как эксперты указы-
вали на примерно одинаковое соотношение 
распределения суицидов по разным кризис-
ным возрастам. 

Это свидетельствует о том, что в обще-
ственном мнении доминируют представле-
ния, сложившиеся на основе информацион-
ных потоков СМИ, а эксперты опираются на 
официальную статистику и свой собствен-
ный опыт. В СМИ чаще говорят о суициде 
подростков, нежели о сложностях и причи-
нах суицида людей среднего возраста или 
пожилых:

– Суицид людей старших возрастных 
групп кроме как на специализированных 
конференциях, в узких профессиональных 
кругах взаимодействия практически не 
обсуждается на страницах СМИ. Обще-
ственность просто не догадывается, что 
происходит в сознании тех, у кого проявля-
ется суицидальное поведение, тем более 
случился суицид. Необходимо максимально 
заниматься вопросами просвещения и рас-
ширения доступа к данным (О. Ю., психи-
атр, 50 лет). 

– Подростковый и молодёжный суицид 
на слуху, более остро и открыто обсужда-
ется в СМИ, тогда как суицид среди пенсио-
неров или ветеранов – практически табуи-
рованная тема. Это не принято. И тут мы 
видим воздействие социальных норм табу 
на предмет обсуждения – самоубийство. 
Уверен, если бы люди были более инфор-
мированы о распространённости данного 
явления, они были бы более внимательны 
к своим близким, тогда суицидов было бы в 
разы меньше (П. А., психотерапевт, 57 лет). 

В опросе респонденты указывали на 
эмоционально-чувственное неблагоприят-
ное состояние, которое служит условием 
для суицида (54,3 %); на втором месте – ког-
нитивно-рациональное решение как усло-
вие для суицида (17,2 %) и 28,5 % не смогли 
ответить на данный вопрос. Эксперты так-
же указывают на первичность эмоциональ-
но-чувственного деструктивного состояния, 
которое приводит к суициду. Когнитивно-ра-

циональное в их ответах фактически не зву-
чало вовсе. Иными словами, неспособность 
принять, прожить и трансформировать соб-
ственные эмоции подталкивает людей, на-
ходящихся в нестабильной ситуации, к суи-
циду:

– Мы люди. И нами правят эмоции. 
Человек, совершивший суицид, – пример 
того, как лично он не справился с теми об-
стоятельствами в жизни, что вызывали 
у него шквал эмоций, которые принять и 
понять и тем более прожить нет возмож-
ности. Результатом этой способности не 
принимать себя и свои эмоции стал суицид 
(Т. Т., психолог, 40 лет). 

– Важно не то, что ты делаешь, важно 
то, как к этому относишься, какие чувства 
и эмоции это вызывает. Можешь принять 
и преодолеть сложности в отношениях, 
с семьёй, друзьями, любимыми – всё хоро-
шо, если нет – то депрессия как минимум 
обеспечена, а как максимум – суицид (Н. Н., 
философ, 33 года). 

Во многом это условие для развития 
суицидального поведения обусловлено 
определёнными ожиданиями от других и их 
разрушением, восприятием окружающей 
реальности как враждебной. Завышенные 
ожидания и требования к другим приводят 
к разочарованию, неготовности противосто-
ять и принимать иное мнение, позицию, чув-
ства. 

Результатом становятся проблемы в 
коммуникации, которые выражаются либо 
в чествовании собственной уникальности, 
либо в открытом противостоянии с группой 
(семья, друзья, коллеги). По мнению росси-
ян, отсутствие тех, кто понимает человека, 
становится поводом для суицида (семья не 
понимает – 45,7 %; друзья не понимают или 
их вовсе нет – 48,9 %; 5,4 % ‒ затруднились 
с ответом). 

Эксперты подтверждают эти данные:
– Без поддержки друзей и семьи человек 

быстрее закрывается, может озлобиться 
и если не удержит себя в рамках, то суи-
цид может выступить как самый простой 
и быстрый способ решения проблем ком-
муникации (А. В., психолог, 28 лет).

– Семья – это та поддержка, которая 
на безусловном уровне выступает гаран-
том безопасности, если происходят вну-
трисемейные конфликты на фоне внешне-
го социального давления, то результат не 
заставляет себя ждать: деструктивные 
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мысли, депрессия, суицид могут стать ре-
альностью для многих, кто не может при-
нять данную ситуацию и справиться с ней 
также не в состоянии (В. В., психолог, 46 
лет).

Стоит сказать, что россияне указывают 
на «слабую волю» (34,3 %), на «подвержен-
ность чужому воздействию» (31,1 %), «не-
готовность отстаивать свою точку зрения» 
(32,2 %); 2,4 % затруднились с ответом на 
вопрос о личных качествах тех, кто совер-
шил суицид или обладает суицидальным 
поведением. Эксперты данные категории 
отнесли к явлению, называемому «отсут-
ствие собственного мировоззрения», куда, 
по нашему мнению, входят те характери-
стики, что мы смогли выяснить при опросе 
населения:

– Умение мыслить, формировать соб-
ственную позицию, определять жизненные 
цели и задачи – вот отличие сформиро-
ванной личности от той, которая легко 
подвергается влиянию из вне из-за отсут-
ствия уверенности в себе, отсутствия 
опоры на тех, кто рядом, и непонимания 
того, ради чего стоит жить (М. А., психо-
терапевт, 44 года). 

– Мировоззрение определяет то, кто 
мы есть. Если человек не сформировал 
своё личное представление о себе, о мире, 
то мало вероятно, что он самостоятель-
но сможет определить, ради чего стоит 
жить, и тут на подмогу приходят другие, 
кто объясняет, что хорошо, а что плохо, 
как лучше себя вести, как доказать свою 
преданность и верность. Именно так вер-
буют в группы коллективных смертников 
подростков. Нет защиты у них, так как не 
сформировано собственное мировоззре-
ние, поэтому тем, кто умеет это видеть, 
легко воздействовать. То же работает и 
с другими группами: чем ниже уровень осоз-
нанности и рефлексии, тем выше вероят-
ность попасть под чужое влияние и совер-
шить суицид (Т. Д., психотерапевт, 66 лет). 

Следствием слабого мировоззрения 
является сложность с самоопределением. 
«Кто Я»? – ключевой вопрос, на который 
сложно ответить тому, у кого есть суици-
дальные наклонности, так считают 49,7 % 
опрошенных. Эксперты солидарны с ре-
спондентами в данном вопросе: 

– Если не знаешь, кто ты есть, то 
тебе легко могут навязать чужое мнение 
о себе самом же и полностью контроли-

ровать твоё поведение через различные 
мессенджеры. Это очень важная черта 
личности – знать, Кто Я; если нет этого 
понимания, то риск суицида возрастает в 
разы (Л. Ю., криминалист, 35 лет). 

– Кто Я – это основа личности. Без 
этого понимания нет восприятия самого 
себя как цельной составляющей, способ-
ной отвечать за свою жизнь. Это вопрос 
определения того, во имя чего я живу, как 
живу, с кем и т. д. (П. А., психолог, 33 года). 

Одиночество как социальная пробле-
ма выступает продолжением личностных 
проблем. При невозможности его избежать 
присутствует постоянное ощущение непоня-
тости окружением, никому ненужности, как 
следствие ‒ суицидальное поведение, сво-
еобразный способ привлечения внимания, а 
в некоторых случаях и завершённый суицид.

Россияне указывали на «одиночество», 
«внутреннее одиночество», «одиночество в 
толпе» (78,2 %), говоря о тех, кто совершил 
суицид. Эксперты также подтверждают дан-
ные ответы, указывая на экзистенциональ-
ные переживания, которые связаны с отсут-
ствием мировоззрения и чувством пустоты и 
безысходности, одиночества в мире: 

– Мы рождаемся одни и умираем одни, 
если человек не может это принять, то 
тенденции к суицидальному поведению в 
сложных кризисных ситуациях могут мно-
гократно усилиться. Желание цепляться 
за других фатально и бессмысленно само 
по себе. Но на иррациональном уровне те, 
кто обладают слабой волей, ищут опору в 
других, не находя её – испытывают разо-
чарование и одиночество. (С. С., философ, 
51 год). 

– Одиночество – это первопричина 
суицида, так как человек не нашёл опору в 
себе, он хочет найти поддержку в других, но 
не может. Люди зеркалят нас – если мы ни-
чего им не даём, то и они нам не могут ни-
чего дать. Это закон мира. Куда вкладыва-
ем, оттуда и получаем. Те, кто совершает 
суицид или обладает суицидальным пове-
дением, не хотят отдавать, но хотят по-
лучать. Это противоречит законам мира, 
законам психики (Н. Г., психиатр, 47 лет). 

Кроме того, актуальным процессом, 
который может подтолкнуть к суициду, вы-
ступает социальное расслоение. Особенно 
если оно произошло стремительно, в связи 
с потерей работы, вынужденной миграци-
ей, резкими социальными и финансовыми 
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изменениями условий и качества жизни. 
Когда мир меняется на 180° и ты к этому не 
готов, возникает в сознании один выход из 
ситуации – суицид. Об этом говорят 56,8 % 
опрошенных. Среди экспертов данная тема 
воспринимается не столь однозначно (мне-
ния разделились поровну). Одни говорят о 
важности этих условий в появлении суици-
дального поведения или суицида, другие 
считают эти факторы второстепенными: 

– Резкие социальные, профессиональ-
ные, жизненные перемены, к которым че-
ловек не готов ни психологически, ни ма-
териально, приводят к стрессу. Невозмож-
ность решить актуальные проблемы при-
водит к депрессии, апатии, чаще всего – к 
мыслям о суициде, особенно среди мужчин 
среднего и старшего возраста, когда при-
ходит осознание, что нет возможности 
позаботиться о себе и своей семье. Чув-
ство социальной растоптанности и невоз-
можности что-либо изменить приводит к 
суициду (А. А., психотерапевт, 43 года). 

– Социальные трансформации – это 
вторичный момент, это фон, на котором 
внутриличностные особенности не могут 
найти сферу и форму для собственной 
реализации. Суицид – это невозможность 
разрешения внутриличностного конфлик-
та, где социальные негативные транс-
формации – лишь общий фон, но не ключе-
вой фактор (О. Г., психолог, 39 лет). 

Социальная инертность, неготовность 
вовлекаться в социально значимые про-
екты, нести личную ответственность, соз-
давать условия для личного развития вы-
ступают ещё одним поводом для развития 
суицидального поведения или суицида, так 
считают 52,2 % респондентов. Анализируя 
влияние данного фактора, эксперты отме-
чают, что чем больше человек вовлечён в 
социально-активную деятельность, тем 
меньше проявляются суицидальные склон-
ности:

– Жизненную активность, умение вза-
имодействовать с большим количеством 
людей, быть вовлечённым в разные про-
екты – залог профилактики любого суи-
цидального поведения. Существуют и об-
ратные стороны – эмоциональная закры-
тость, инертность мышления, что ука-
зывает на человека, склонного к суициду. 
Фрустрация заложена в таких людях ими 
же самими – и тут нужен лишь малейший 
повод, чтобы ситуация стала стреми-

тельно развиваться по деструктивному 
пути (К. В., психиатр, 50 лет).

– Социальная открытость – это воз-
можность иметь здоровую психику, инерт-
ность и закрытость на уровне эмоций, 
когниций, действий приводит к суицидаль-
ным рискам. Это разделение мира на тех, 
кто может и хочет, и тех, кто хочет, но 
не может, и результатом этого может 
стать суицид (В. В., психолог, 46 лет).

При этом очевидные причины суици-
да – деструктивные увлечения (наркомания, 
пьянство и т. д.) и экспертами, и опрошенны-
ми россиянами относятся на последнее ме-
сто (34,2 %). Эксперты указывали на то, что 
деструктивные увлечения ‒ следствие про-
блем, связанных с отсутствием собственно-
го мировоззрения, круга друзей, поддержки 
семьи, с одиночеством. Суицид воспроиз-
водится как случайность, результат других, 
более глубоких трансформаций, внешнее 
проявление внутренних противоречий, вме-
сте с тем пьянство и алкоголизм – внешнее 
проявление внутренних проблем:

– Наркотики, алкоголь – это маски для 
прикрытия внутренних проблем. Суицид, 
который совершают в алкогольном или 
наркотическом опьянении, – это не всегда 
продуманный шаг, это, скорее, случайная 
фатальная ошибка, которую уже не испра-
вить (Р. А., психолог, 36 лет).

– Деструктивные увлечения выступа-
ют следствием или ширмой для внутрен-
них противоречий. Суицид под воздей-
ствием любых препаратов, – как правило, 
спонтанное желание, но от того не менее 
печальное. Борьба с деструктивными увле-
чениями родственников или в специальных 
клиниках, по сути, не решит проблему, так 
как это следствие, как и сам суицид. Не-
обходимо работать с первопричинами, ко-
торые не осознают и сами лица, имеющие 
склонности к суицидальному поведению 
(Н. Г., психиатр, 47 лет).

Таким образом, результаты качествен-
ного и количественного исследований по-
казали схожие факторы развития суици-
дального поведения и совершения суицида. 
Изучение личных социальных страниц в 
социальных сетях и контент-анализ статей 
и публикаций в социальных сетях, посвя-
щённых суицидам и способствующих суи-
цидальному поведению, позволило опреде-
лить те же факторы. Более детальный ана-
лиз представлен в таблице.
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Как показал анализ результатов опроса, 
семантическое распределение по названиям 
или хештегам (если таковые были) указывает 
на темы тех публикаций, что интересны лю-
дям, склонным к суицидальному поведению, 
состоящих в соответствующих социальных 
группах и транслирующих своё состояние 
через социальные сети. На первом месте ‒ 
эмоции (17,4 %), коммуникации (15,8 %), 
мировоззрение (14,9 %) и самоопределение 
(13,3 %) – четыре основные составляющие 
публикаций, которые касаются самоубийства, 
что позволяет косвенно получить подтверж-
дение информации по полученным ранее 
данным. Одиночество (11,2 %) и социаль-
ная инертность (10,4 %) ‒ на втором месте. 
Сами по себе эти показатели указывают на 
закрытость, не предполагающую публичное 
освещение данных вопросов. При этом они 
могут освещаться в публикациях с разных 
сторон. На третьем месте – возраст (8,6 %) 
и социальное расслоение (7,1 %). Уровень 

проникновения интернета в молодой катего-
рии значительно превышает показатели сре-
ди людей старшего возраста, они не готовы 
публично заявлять о резких изменениях в 
социальном положении, тем более, склады-
вающихся не лучшим образом. Неопределён-
ность негативно влияет на психологическое 
состояние пожилых людей, которые, как пра-
вило, изолированы от социальных сетей. Не-
достаточно публикаций на тему деструктив-
ных увлечений (1,3 %), что связано с общим 
социальным неодобрением данного типа по-
ведения, трансляция перемен в жизни через 
социальные сети не одобряется. 

Полученные данные раскрывают осо-
бенности социального моделирования су-
ицидального поведения и совершения су-
ицидов в разных социальных группах. Ир-
рациональные условия для суицидального 
поведения и суицида являются основными, 
поэтому их необходимо детально и последо-
вательно изучать. 

Семантический контент-анализ статей и публикаций в социальных сетях, 
посвящённых суицидам и способствующих суицидальному поведению 

Факторы Лексемы
Количество 
участников, 

%

Возраст 
Возраст непонимания; 
возраст протеста;
возраст бунтарства 

8,6

Эмоционально-чувственное 
переживание

Тошнота от безликой массы;
ненависть ко всему миру; 
жизнь на грани смерти 

17,4

Сложности с 
коммуникацией 

Нет тех, кто мог бы понять;
отсутствие диалога;
нет друга 

15,8

Проблемы 
самоопределения 

Неясно, кто Я;
кто Я;
я – пустота, я в пустоте 

13,3

Слабое собственное 
мировоззрение 

Интересные взгляды тех, кто рядом;
меня понимают не те, с кем я каждый день вижусь, а те, кого 
даже никогда не видела 

14,9

Одиночество 
Меня никто не ждёт;
меня никто не понимает;
я всегда одинок

11,2

Резкое социальное 
расслоение 

Потеря всего приводит к тотальной пустоте;
Я перестал быть собой, я потерял все, что имел;
я не могу быть собой, потому что потерял всё, что было важно 
ранее 

7,1

Социальная инертность 

Я не хочу вовлекаться ни во что – важно только то, что касается 
непосредственно меня;
я нахожусь в закрытом пространстве и мне больше ничего не 
надо;
я не участвую в грязи этого мира и понимаю, что я ему не нужен 

10,4

Деструктивные увлечения 

Наркотики снимают напряжение, помогают бороться с чувством 
одиночества; 
алкоголь – лучший способ увидеть краски мира; 
я начинаю видеть мир иначе, когда пью вино и курю травку 

1,3
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Суицид как социальная проблема опи-
рается на иррациональные личные пережи-
вания, она не может решаться шаблонно и 
однотипно. Разные условия и механизмы 
срабатывают в неодинаковых условиях и 
требуют вдумчивой работы с людьми, склон-
ными к суицидальному поведению.

Важно понимать необходимость соци-
альной профилактики суицидального по-
ведения, проведения публичных разъясни-
тельных мероприятий, а также социальной 
активности тех, кто заинтересован в изме-
нении ситуации с суицидами. Это касается 
как профессионального сообщества психо-
логов, психиатров, психотерапевтов, фило-
софов, криминалистов и т. д., так и волонтё-
ров, членов семей с людьми, совершавши-
ми попытки суицида. 

В настоящее время мы сталкиваемся 
с тем, что в профессиональном сообще-
стве есть осознание проблемы, причины и 
последствий её развития. В общественном 
сознании конструируются домыслы и догад-
ки, которые не всегда опираются на верные 
убеждения, тем самым иррациональные ос-
новы только усиливаются. Без объективной 
взвешенной ситуации нет понимания того, 
как надо действовать. Промедление может 
стать поводом для фатальности ситуации. 

Таким образом, в результате исследо-
вания выделены несколько факторов, спо-
собствующих развитию иррациональных 
условий суицидального поведения и совер-
шению суицида:

1. Возраст как фактор психической не-
устойчивости, он совпадает с жизненными 
кризисами (17–21, 40–45, 55–65 лет). В оцен-
ках общественности суицидальные попытки 
чаще совершаются в молодом возрасте, тог-
да как эксперты говорят примерно об одина-
ковом распределении. Изменение представ-
лений о данной проблеме стоит начинать с 
более открытого диалога и обсуждения дан-
ных вопросов, не замалчивая проблемы, спо-
собствуя выработке мер по их решению. 

2. Ограничение эмоционально-чув-
ственного опыта (разрыв связи с родствен-
никами, разрыв отношений, разрыв друже-
ских связей).

3. Сложности в выстраивании комму-
никаций в связи с собственной некомпе-
тентностью или ограниченностью возмож-
ностей.

4. Проблемы самоопределения в со-
циуме (конфликт с группой, вынужденное 
противостояние – в семье, на работе, среди 
друзей).

5. Слабо выраженное собственное ми-
ровоззрение.

6. Чувство одиночества. 
7. Разделение групп населения по уров-

ню и качеству жизни, маргинализация и лю-
мпенизация населения, необеспеченность 
необходимыми условиями жизни. 

8. Социальная инертность и фрустрация. 
9. Деструктивные увлечения (наркома-

ния, пьянство). 
Перечисленные сферы требуют при-

стального внимания, необходимо осущест-
влять непрерывную психопрофилактику су-
ицидального поведения. 

Заключение. Причинами суицида ста-
новятся иррациональные переживания, 
основанные на чувстве безнадёжности, 
импульсивности, сложностях в решении 
проблем в целом, на конфликте в отноше-
ниях, сказывается отсутствие денег, работы. 
Эксперты учитывают как социальные, так 
и личностно-психологические особенности 
человека. Выявленные нами девять факто-
ров, способствующих суицидальному пове-
дению и факту суицида, выступают основой 
для развития профилактики этого явления, 
расширения публичности и освещения этого 
вопроса с разных сторон. 

Данная тема требует детального и бо-
лее длительного изучения, она позволяет 
не только понять внутриличностную ди-
намику развития суицидального поведе-
ния, но и проследить, как и какие именно 
внешние условия способствуют развитию 
суицидов в разных социальных, гендерных 
и возрастных группах. Предполагаем, что 
существуют культурные и национальные 
особенности совершения суицидов и фор-
мирования суицидального поведения, что 
становится темой для дальнейших иссле-
дований. 
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