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Аннотация
Цель. Рассмотреть проблему суицидального поведения, его причины и его характерность как по-
казателя психологического состояния социума, как одного из индикаторов социальной патологии в 
условиях динамичных трансформаций и кризисов, происходящих в современном обществе.
Процедуры и методы. Основное содержание исследования составляет осмысление вопросов 
суицидального поведения в контексте дезадаптации человека, взаимосвязанной с утратой со-
циальной стабильности, с отчуждением институциональных ценностей, основополагающих кон-
струкцию социальности существующей системы социума в условиях динамичных трансформа-
ций и кризисов. 
Результаты.  Актуализирована значимость философской концептуализации категории суицид. 
Смысловая особенность суицида – это отклонение, девиантное поведение социальной направ-
ленности, выраженное в уходе от социальной реальности путём прекращения жизни по причине 
потери связи с социумом в связи с утратой человеком социального базиса, позволяющего само-
реализоваться и способствующего преодолению трудностей, решению проблемных ситуации. 
Определены критерии суицидального поведения, его характерность как показателя психологи-
ческого состояния социума, как одного из индикаторов социальной патологии. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Смертность от самоубийств и суицидальное 
поведение как девиантное поведение социальной направленности, следует рассматривать как 
индикаторы социальной патологии, как интегральные параметры, показатели общественного 
развития, которые определяют и отражают степень встраивания, адаптации человека к суще-
ствующим условиям и требованиям современного социума. В анализе суицидального поведе-
ния основополагающей является такая категория, как смысл жизни. Наличие у человека смыс-
ла жизни определяют такие факторы, как встроенность в социум, интерес к миру и жизни, где 
действительность представляется рациональной, организованной, а реальность понимается и 
принимается как благо, несмотря на невзгоды, испытания и сложности. 
Ключевые  слова: личность, общество, самореализация, смысл жизни, социальная патология, 
социальное здоровье, социум, суицид, суицидальное поведение, человек
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Abstract
Aim. To consider the problem of suicidal behavior, its causes, and its characteristics as an indicator of 
the psychological state of society, as one of the indicators of social pathology in the context of dynamic 
transformations and crises taking place in modern society.
Methodology. The main content of the study is the understanding of the issues of suicidal behavior in 
the context of human maladjustment, interconnected with the loss of social stability, the alienation of 
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institutional values that are fundamental to the construction of the sociality of the existing system of 
society in conditions of dynamic transformations and crises.
Results. The significance of the philosophical conceptualization of the suicide category has been updated. 
The semantic feature of suicide is a deviation, deviant behavior of a social orientation, expressed in 
avoiding social reality by ending life due to the loss of communication with society explained by the 
loss of a person’s social basis, which allows self-realization and contributes to overcoming difficulties, 
solving problem situations. The criteria of suicidal behavior, its specificity as an indicator of the 
psychological state of the society and as one of the indicators of social pathology are determined.
Research implications. Mortality from suicide and suicidal behavior, as deviant behavior of a social 
orientation, should be considered as an indicator of social pathology, as an integral parameter, an 
indicator of social development that determines and reflects the degree of integration, adaptation of a 
person to existing conditions and the requirements of the modern society. In the analysis of suicidal 
behavior, such a category as the meaning of life is fundamental. The presence of a meaning of life in a 
person is determined by such factors as embeddedness in society, interest in the world and life, where 
life conditions seem rational and organized, while reality is understood and accepted as a blessing, 
despite adversity, trials, and difficulties.

Keywords: personality, society, self-realization, meaning of life, social pathology, social health, society, 
suicide, suicidal behavior, person

Введение

В настоящее время мы наблюдаем повы-
шенное внимание к проблемам здоровья 
человека и его поведения. Определить нор-
мальное и девиантное поведение человека 
можно с помощью социальных критериев. 

Динамичные трансформации, происхо-
дящие в обществе, с одной стороны, стали 
потенциалом для расширения функций и 
возможностей разного уровня социаль-
ных акторов, с другой стороны, привнесли 
в современное общество нестабильность, 
неясность, зыбкость и риски, где ответ-
ственность за общественные процессы ста-
новится характеристикой личности, такое 
её качество, как самореализация, – усло-
вием совершенствования и развития со-
временного общества, а важной составной 
частью здоровья человека – атрибуты со-
циальности. Актуальность темы обуслов-
лена ещё и тем, что сегодня на передний 
план выходят вопросы социального здоро-
вья и поведения человека, т. е. специфиче-
ские требования к человеку уметь:

– благополучно, успешно и активно 
коммуницировать с трансформирующим-
ся и развивающимся социумом;

– способствовать стабилизации це-
лостности своей (человека) и социальной 
среды;

– поддерживать общее развитие, со-
вершенствование, становление как самого 
себя (человека), так и общества.

Обеспечение этих параметров личност-
ными характеристиками, которые ори-
ентированы на устоявшиеся социальные 
правила и нормы, присуще стабильному 
обществу. Однако в эпоху динамично раз-
вивающегося общества, где грани правил 
и норм расплывчаты, механизмов соци-
альной адаптации личности недостаточно. 
Адаптация человека в мире в таких усло-
виях происходит за счёт его самореализа-
ции. В современных реалиях, предопре-
деляя развитие социальной реальности, 
стремление человека ориентировано на 
преобразование себя и мира, что ведёт к 
увеличению масштаба личностных запро-
сов и жизненных смыслов (право на само-
выражение, достойная жизнь, расширение 
степени свободы деятельности) [9]. 

Утрата социальными институтами 
целостности, которая проявляется в нор-
мативном, направляющем, комплексном 
влиянии на социальное поведение челове-
ка, – это те современные условия, та среда, 
в которой происходит развитие возмож-
ностей как самореализации личности, так 
и расширения свобод. Это те причины, ко-
торые ведут к нарастанию, усилению, ос-
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ложнению противоречий между желанием 
человека проявлять свою индивидуаль-
ность, быть особенным и желанием быть 
как все, когда рост индивидуальной свобо-
ды ведёт к рискам аномии социума (поло-
жение в разных, не связанных между собой 
мирах «личного» и «общественного») [3].

Изменения, происходящие в обществе, 
все эти глобальные тенденции ведут к изме-
нению модели социального здоровья и пове-
дения личности, которая существовала ранее 
в общественном сознании. Под социальным 
здоровьем необходимо понимать тот факт, 
когда каждый человек, каждый член обще-
ства, реализуя свой потенциал, свои потреб-
ности и цели, способен к адаптации в социу-
ме. Осложнением процессов формирования 
и фиксирования в социуме стабильных со-
циальных практик послужили:

– длительная, непрерывная реорганиза-
ция и модернизация сфер жизнедеятель-
ности человека;

– отсутствие спроса социума на опреде-
лённый тип личности;

– хроническая аномия ценностей.
Всё это ведёт к дезориентации части 

человечества, особенно подрастающего 
поколения, относительно тех или иных со-
циальных практик, норм и ценностей, ко-
торые создают условия для его социальной 
результативности, успешности, благопо-
лучия. 

Переживая маргинализацию, ограниче-
ние социальной активности, современное 
молодое поколение нередко оказывается 
неспособным реализовать свои потребно-
сти в полной мере по причине невозмож-
ности встроится в существующую систему 
отношений, что способствует преобразо-
ванию девиантных форм поведения, пе-
рерождению их в коллективные формы, 
росту социальных патологий, таких как 
психические заболевания и самоубийства.

Суицид как социальный феномен

Смертность от самоубийств – это ин-
тегральный показатель общественного 
развития, который показывает степень 
адаптации человека к существующим ус-

ловиям социума. П. Сорокин в своих тру-
дах отметил, что «главная общая причина 
роста самоубийств – это рост одиночества 
личности, её оторванность от общества, в 
свою очередь представляющая результат 
нашего беспорядочно организованного 
общества. На этой то общей почве и разви-
вается самоубийство. Ей мы обязаны тем, 
что достаточно малейшей неудачи, чтобы 
человек свёл счёты с жизнью» [7, с. 113].

П. Сорокин, анализируя проблемы са-
моубийств и его причины, отмечал, что 
это явление рассматривается разными на-
учными дисциплинами, где каждая отдель-
ная дисциплина проводит исследование 
проблем и причин этого явления в своей 
сфере, «но ни одна из них не является адек-
ватной, поскольку не может объяснить це-
лый ряд фундаментальных свойств, таких, 
как тип людей, их совершающих, частота 
их распределения в различных обществах, 
периоды возрастания и убывания, и т. д.» 
[8, с. 163]. 

Общепринятым считается то, что уро-
вень самоубийств, особенно среди подрас-
тающего поколения, является социальной 
патологией, чутким индикатором разру-
шения, дезинтеграции, трансформации со-
временного социума.

Суицидальное поведение как показатель 
психологического состояния социума и 
один из индикаторов социальной патологии 
определяется следующими критериями:

– суицид (попытка суицида) предопре-
деляется комплексом определённых фак-
торов, которые обуславливаются на фоне 
социальных конфликтов психологически-
ми и социальными кризисами личности;

– суицид совершается (в большинстве слу-
чаев) человеком психически здоровым, а не 
только тем, кто страдает психопатологией.

Суицид «(от лат. sui – ‘себя’, caedere – 
‘убивать’) – преднамеренное лишение себя 
жизни, самоубийство»1. Причины, повлёк-
шие человека совершить суицид, различ-
ны, однако объединяющим фактором яв-
ляется стремление уйти от действительной 
1 Суицид // Большой психологический словарь. Gufo.

ru: [сайт]. URL: https://gufo.me/dict/psychologie_dict/
СУИЦИД (дата обращения: 10.09.2023).
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реальности, беспомощность, неспособ-
ность, неумение решать свои проблемы. 
Как писал Ф. М. Достоевский, «истребле-
ние себя есть вещь серьёзная, слишком 
серьёзная вещь, стоящая неустанного на-
блюдения и изучения»1. 

Определений суицида существует мно-
жество, в одних определениях делается 
акцент на психических расстройствах, в 
других суицид рассматривается как ин-
дивидуальный, личный поведенческий 
поступок, как сознательное действие че-
ловека, осознающего, понимающего, 
осмысливающего «летальный исход». 
Э. Дюркгейм, рассуждая о суициде, от-
метил в нём и этическую составляющую, 
указав на то, что «самоубийством называ-
ется каждый смертный случай, который 
непосредственно или посредственно яв-
ляется результатом положительного или 
отрицательного поступка, совершённого 
самим пострадавшим, если этот послед-
ний знал об ожидавших его результатах» 
[4, с. 7]. С. Аванесов отмечает, что суицид 
– это целенаправленное действие челове-
ка, ориентированное на достижение смер-
ти, действие добровольное и осознанное. 
При суицидальном поведении происходит 
переоценка такого явления, как смерть, 
где последняя приобретает нравственный 
смысл, и такое восприятие смерти превра-
щает её в цель [1].

Из всего многообразия трактовок, да-
ющих представления о таком социальном 
феномене, как суицид, можно сделать 
вывод, что это одна из форм девиант-
ного поведения, чуждая, запредельная. 
Сложность, многоаспектность этого явле-
ния идентифицировало множество кон-
цептуальных подходов, многие из которых 
выделяют социальный аспект (духовно-
морально-нравственный, ценностный, 
культурный, нормативный), осмысливая 
феномен суицида как форму социальной 
девиации (поведенческой дисфункции), 
появлению которой способствуют транс-
формации и кризисы в социуме. 

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М.: Эксмо, 
2022. С. 357.

Анализируя множество трактовок та-
кого феномена, как суицид, можно пред-
ложить следующую интерпретацию этого 
социального явления: суицид – это откло-
нение, нарушение, девиантное поведение 
социальной направленности, выраженное 
в уходе от социальной реальности путём 
прекращения жизни по причине потери 
связи с социумом в связи с утратой чело-
веком социального базиса, позволяющего 
самореализоваться и способствующего 
преодолению трудностей, решению про-
блемных ситуации.

Причины суицидального поведения

Раскрыть причины суицидального по-
ведения в науке предпринимались неодно-
кратно. Французский психиатр Жан-Этьен 
Доминик Эскироль видел в причинах само-
убийства болезненные изменения психики, 
а суицидальные проявления индивида – 
симптомом психического заболевания [12].

По мнению Э. Дюркгейма, природа суи-
цидального поведения исключительно со-
циальная, основная причина суицидально-
го поведения – утрата, лишение человеком 
уверенности, стабильности, устойчивости, 
стойкости к жизненным трудностям и про-
блемам по причине ослабления, снижения 
социальных связей [4].

З. Фрейд считал, что суицид – это пере-
направление человеком агрессии, про-
диктованной импульсивной, губительной, 
деструктивной силой инстинкта смерти, с 
внешнего мира на самого себя [11].

Американский психолог, основатель со-
временной суицидологии Н. Л. Фарбероу 
считал, что самоубийство – это одно из 
направлений саморазрушающего поведе-
ния [13].

По мнению отечественного психиа-
тра А. Г. Амбрумовой, к суицидальному 
действию приводит человека пережи-
ваемый им конфликт на фоне его соци-
ально-психологической дезадаптации. 
Суицидальное поведение – это поведенче-
ский ответ человека в экстремальных усло-
виях, который может определяться и как 
психическая норма (протест, обида, уни-
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жение), и как психическая патология (пси-
хопатологические синдромы) [2]. Суицид 
часто связывают с такими понятиями, 
как неполноценность, комплекс вины, не-
удовлетворение базисных ценностей, всё 
это ведёт к экзистенциальному вакууму и 
становится причиной суицидального по-
ведения [10]. Утрата смысла своего суще-
ствования при воздействии тех или иных 
обстоятельств так же является причиной, 
которая способствует принятию челове-
ком решения о самоубийстве. 

В анализе самоубийств основополагаю-
щим является такая категория, как жизнен-
ный смысл. Человек не просто живёт, он 
стремится к тому, чтобы его деятельность, 
его существование имели положительный, 
благоприятный социальный результат, 
чтобы его жизнь имела ценность и смысл. 
Изменение человеком отношения к жизни 
и смерти является основным механизмом, 
провоцирующим акт самоубийства. 

В «Словаре русского языка» 
С. И. Ожегова понятие смысл описывается 
как «содержание, сущность, суть, значение 
чего-нибудь; цель, разумное основание че-
го-нибудь; разум, разумность»1. 

Смысл – это одна из основных характе-
ристик сознания человека, это выражение 
значимости, актуальности, ценности отно-
шений, действий, предметов и субъектов. 
Смысл даёт ответ на вопросы для чего? за-
чем? ради чего? относительно самого чело-
века: ради чего и зачем живёт человек? ка-
кое место занимает и какую роль играет в 
социуме? Л. Н. Коган, рассматривая смысл 
жизни, описывает его как философскую 
категорию, содержащую как личную, так 
и общественную ценность, являющуюся 
внутренним мировоззрением человека [6, 
с. 233]. 

Смысл жизни – это не вымысел и не слу-
чайность, он не появляется из ниоткуда. 
Базисные, системные ценности и ориенти-
ры человека, которые определяют смысл 
его существования, формируются обще-
ством и культурой и дают ответ на вопрос 
1 Смысл // Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 

словарь русского языка: 80000 слов и фразеологиче-
ских выражений. М.: А Темп, 2006. С. 737.

зачем жить? Смысл жизни – это эмоция, 
чувство, состояние; это ценностно-эмо-
циональное, чувственное понятие, чаще 
всего оно не понимается, не осознаётся, а 
переживается, поэтому не всегда осмыс-
ленно определяется, формируется, выра-
батывается человеком.

Наличие у человека смысла жизни опре-
деляют такие факторы, как встроенность 
в социум, целеустремлённость, интерес 
к миру, где действительность представ-
ляется и воспринимается как понятная, 
рациональная, организованная, регламен-
тированная, где реальность понимается и 
принимается, несмотря на невзгоды, ис-
пытания и сложности, как благо.

Восприятие человеком мира, реально-
сти как абсурда, хаоса и бреда, нахождение 
человека в эмоциональном состоянии, со-
провождающемся апатией, безучастием, 
депрессией, безразличием, скукой, отсут-
ствием цели, отрыв и отрешение от мира 
указывают на утрату смысла жизни. 

Как утверждал А. Камю, «заявить, что 
жизнь абсурдна, может только живой, 
обладающий сознанием человек, … ведь 
самоубийство – это бегство от мира, или 
избавление от него. А согласно этому рас-
суждению, жизнь – это единственное под-
линно необходимое благо» [5, с. 11].

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, 
что социально-психологическая дезадап-
тация человека, взаимосвязанная с утратой 
социальной стабильности, с отчуждением 
институциональных ценностей, осново-
полагающих, устанавливающих конструк-
цию социальности существующей систе-
мы социума, является первостепенным, 
базовым фактором, аргументирующим, 
способствующим суицидальному поведе-
нию. При анализе причин суицидального 
поведения определяющим также следу-
ет считать и такую категорию, как смысл 
жизни, т. к. человек не просто живёт, но и 
стремится к тому, что бы его жизнь имела 
смысл, он хочет ощущать ценность своей 
жизни, понимать, что его жизнь и деятель-
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ность имеет социальный позитивный, дей-
ствующий результат. 

Проведённый анализ показывает, что 
современное общество с появляющимися, 
развивающимися и происходящими в нём 
динамичными, многообразными транс-
формациями и большой, неадекватный 
рост такого социального феномена, как 
суицид (самоубийство), особенно среди 
подрастающего поколения, имеют общие 
корни и причины. Большое число само-
убийств является доказательством того, 
что в современном цивилизованном обще-

стве изменения и глобальные тенденции, 
происходящие в нём, ведут к изменению 
модели социального здоровья и поведе-
ния личности, которая существовала ранее 
в общественном сознании, и показывает 
всю важность и опасность этой проблемы. 
Суицидальное поведение как девиантная 
форма поведения является показателем 
психологического состояния социума и 
индикатором социальной патологии.

Статья поступила в редакцию 15.09.2023.
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