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Постановка проблемы. Самоубийство – одна из актуальных проблем 

как для мирового сообщества в целом, так и для украинского государства в 

частности. Вопрос о суицидальных тенденциях в обществе представляет 

большой научно-практический интерес. Известно, что экономическое развитие 

любой страны не может быть спрогнозировано и рассчитано без знаний 

процессов естественного движения населения – показателей рождаемости и 

смертности. Поэтому при оценке состояния общественного здоровья на 

территории конкретной страны или города также учитывается и показатель 

самоубийств, являющийся составной частью общей смертности населения.  

Сложность феномена самоубийства определяет междисциплинарность 

исследований, комплексность подходов к его изучению, объединяя усилия 

социологов, философов, психологов, психиатров, как в изучении проблемы 

самоубийств, так и в разработке терапевтических и реабилитационных 

программ. Еще Э. Дюркгеймом было показано, что самоубийство является не 

только индивидуальной поведенческой реакцией, обусловленной 

психологическими и патопсихологическими особенностями личности. 

Суицидальный феномен представляет собой статистически устойчивое 

социальное явление, распространенность которого подчиняется определенным 

закономерностям, связанным с социально-экономическими, культурно-

историческими и этническими условиями развития регионов.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

выполнена в соответствии с комплексной темой кафедры общественных наук 
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Анализ последних исследований и публикаций. В социологическом 

научном направлении первой работой, посвященной самоубийству, стала 

монография французского социолога Э. Дюркгейма, в которой анализируются 

социальные факторы, обуславливающие проявления суицида. В последние 

десятилетия XX в. возрастает интерес к проблеме самоубийства и появляются 

работы А. Г. Амбрумовой (детерминанты суицидального поведения, 

характеристики групп риска), C. B. Бородина (специфика самоубийства в СССР 

и за рубежом), Е. М. Вроно (предотвращение самоубийств подростков), 

Я. Л. Обухова (суицид с позиций психоанализа), Л. И. Постоваловой (мотивы 

самоубийств и анализ посмертных записок суицидентов), Е. Г. Трайниной 

(суицид как форма деструктивного поведения), В. А. Тихоненко (жизненный 

смысл выбора смерти). Отдельные исследования в рамках статистических 

измерений суицидов появляются в работах Н. П. Кокориной (факторы 

распространенности самоубийств) и A. A. Лопатина (самоубийство как 

социально-гигиеническая проблема). 

Формулирование цели статьи. Целью данной статьи выступает анализ 

самоубийства как предмета социологии. 

Результаты исследования. Социологические исследования 

показывают, что с течением времени ситуация с показателями самоубийств в 

нашей стране ухудшается. Согласно данным Украинского национального 

государственного института социальной и судебной психиатрии, Украина 

входит в число стран с высоким уровнем суицидальной активности (более 16 

самоубийств на 100 000 населения). Более того, Украина принадлежит к 

десятке стран с наивысшим уровнем самоубийств в мире: за последние 10 лет 

уровень самоубийств увеличился почти в 2 раза. В западных регионах страны 

количество самоубийств достигает показателя 20 случаев на 100 000 населения, 

а в регионах с развитой промышленностью он достигает еще более высокой 

отметки.  

В различные периоды становления социологии как науки существовали 

разнообразные подходы к объяснению проблемы самоубийства. По мнению 

современных исследователей, самоубийство является сложной формой 



поведения, на которую влияют психологические, социальные, идейно-

философские, биологические, геокосмические и другие факторы. Вместе с тем, 

суицидом считают не все действия человека, которые в результате приводят к 

смерти. Покушение человека на собственную жизнь квалифицируют как 

самоубийство при условии, если он осознает значение своих действий и 

управляет ими. Во всех других случаях осуществление человеком действий, 

которые наносят вред его психическому или физическому здоровью, под 

влиянием психопатологических расстройств, в состоянии психоза следует 

квалифицировать как аутоагрессивное поведение, несчастный случай. 

Анализируя проблему самоубийства, социологи обращают 

преимущественное внимание на исследование социально-экономических 

факторов данного вопроса. Поэтому часто причины самоубийства связывают с 

социально-демографическими проблемами, с экономическими кризисами, 

материальным неравенством, бедностью и безработицей,  а также с семейными, 

этнокультурными и религиозными факторами. В данном направлении работал 

и французский социолог Э. Дюркгейм.  

Исследуя влияние социальных факторов, он ищет причины 

самоубийства во взаимодействии человека и общества, считая добровольную 

смерть следствием разрыва индивидуальных и общественных связей. Согласно 

концепции мыслителя, человек и общество постоянно находятся во 

взаимоотношениях и влияют друг на друга. Данные взаимоотношения 

определяются как солидарность, нарушение которой вызывает дисгармонию, 

дисбаланс, следствием чего и возникает желание покончить с собой. 

Равнодушное отношение общества к проблеме человека толкает его на 

самоубийство.  

В результате анализа проблемы самоубийства Э. Дюркгейм выделяет 

три вида самоубийств: эгоистический, альтруистический и аномический. К 

эгоистическим самоубийствам исследователь относит те случаи, когда человек 

утрачивает смысл жизни, перестает дорожить собственной жизнью. Этот вид 

самоубийств объясняется отчужденностью человека от общества, ощущением 

собственной ненужности, покинутости и одиночества. По мнению ученого, в 



наибольшей степени эгоистические самоубийства распространены среди 

работников умственного труда и интеллигенции. 

Альтруистические самоубийства являются противоположностью 

эгоистическим. При таком самоубийстве человек полностью теряет свою 

индивидуальность, уникальность. Альтруистическое самоубийство 

характеризуется отсутствием у человека чувства самосохранения в связи с 

беспрекословным подчинением требованиям социальной группы, членом 

которой он является. Примером может послужить добровольное самосожжение 

жены в Индии после смерти ее мужа. Такой тип самоубийств присущ, в 

основном, древним цивилизациям, однако в отдельных случаях встречается и в 

современном обществе, например, отказ капитана покинуть тонущее судно. 

Аномическому виду самоубийств Э. Дюркгейм как социолог уделяет 

наибольшее внимание, так как считает его последствием кризисного состояния 

общества. Рост такого типа самоубийств наблюдается при нестабильном 

социально-экономическом положении страны, когда человек не может 

приспособиться к новым условиям жизни, то есть человек не в состоянии 

успешно пройти процесс социализации. Причиной такого вида самоубийства 

является возникновение в обществе аномии, которая представляет собой 

временное отклонение от норм единства и сплоченности, возникающее 

вследствие перехода от традиционного общества, менее развитого по своему 

уровню, к современному.  

Ученый отмечает, что в момент общественной дезорганизации 

общество оказывается временно неспособным проявлять нужное воздействие 

на человека. В обществе разрушаются традиционные стандарты и нормы, не 

будучи заменены новыми. В результате этого общество становится 

нестабильным, в нем развивается общее состояние дезорганизации, или 

аномия. В такой ситуации люди испытывают тревогу, дезориентацию, чувство 

неопределенности.  

На наш взгляд, истоки проблемы суицида, описанные Э. Дюркгеймом, 

раскрывают ее сущность не в полной мере, поскольку отражают исключительно 

социальную природу, без учета личностных качеств человека. Общество 



создает лишь условия, подталкивающие человека на самоубийство, а решение о 

том, жить или лишать себя жизни, человек принимает лично, что является его 

индивидуальным выбором. Таким образом, самоубийство является не только 

социальным, но и психологическим феноменом. Поэтому при выяснении его 

причин учитывают и политическую ситуацию в обществе, и исторические 

особенности эпохи, и бытовые условия, в которых пребывал человек в 

последнее время перед самоубийством, национальные, религиозные, 

культурные традиции общества, к которому он принадлежал, а также 

психическое состояние его здоровья, смысл жизни и отношение к смерти.  

Выводы. Таким образом, мы приходим к выводу, что важную роль в 

причинах самоубийства играет как социальная среда, так и личностные 

характеристики человека. Общество создает для человека условия, 

подталкивающие его на самоубийство, однако вероятность осуществления 

суицида также зависит от степени психической уравновешенности человека. 

Для того чтобы понять феномен самоубийства, нужно иметь целостное 

представление о человеке, который решил уйти из жизни, а также 

характеристику сферы осуществления суицида, точнее ее социально-

психологический, социокультурный контекст.  

Перспективы дальнейших разработок. Полученные результаты 

исследования лягут в основу более детального анализа проблемы самоубийства 

в современном украинском обществе.  
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