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Социально-психологические и сре- 
довые детерминанты суицидального 
поведения изучались в рамках иссле
дований, направленных на опреде
ление влияния тяжелых стрессовых 
событий на возникновение суици
дального поведения (Н.М. Евлашкина, 
М .В. Зотов, О.А. Идобаева, А.И. По
дольский , А . Ю. Смирнова, П. Хей- 
манс, T.E. Joiner, L.R. Ро11оск, M.D. Rudd, 
T.P. Simon, J^ .G . Williams и др.), влия
ния факторов семейного неблагополу
чия (А.В. Боенко, С.В. Бородин, М.В. Зо
тов, А.С. Михлин, S. Essau, K.S. Kendler,
F. Peterman и др .), при изучении са
моубийства как подражательной мо
дели (под воздействием СМИ и СМК) 
(С .В. Воликова, М .В. Зотов, Е.В . Ла- 
сый, А .Н. Моховиков, В.А. Розанов, 
А.Ю. Смирнова, Р. Стилих, Х. Хафнер,
А.Б. Холмогорова, К. Хоутон, S. Schaller,
A. Schmidtke и др .); выявлении влия
ния референтной группы (К. Бэйли, 
Р. Джонсон, Г. Кэплан) и опыта суи
цидального поведения (А .Е . Личко; 
Г.В. Старшенбаум; T.E. Joiner, M.A. Lau, 
J. Neeleman, M.D. Rudd, I. Sakinofsky, 
J. Williams и др.).

М ежду влиянием тяж елы х ж из
ненных событий и возникновением 
кризисного состояния, детерминирую
щего суицид, у подростков и юношей 
сущ ествует тесная связь. Многими 
исследователями (Т. Джойнер, М.В. Зо
тов, О.А. Идобаева, А.И. Подольский, 
М .Д. Рудд , П. Хейманс) отмечается 
переживание молодыми людьми не
гативных событий за год до возник
новения суицидального поведения и 
депрессии. Импульсивное парасуици- 
дальное поведение возникает в боль
шинстве случаев как непосредственная 
реакция на ситуацию межличностного 
конфликта, вызывающую у индивида 
интенсивные негативные переживания 
(T.P. Simon). Подростки с импульсив
ными парасуицидами не думаю т о
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возможном летальном исходе своих 
действий и не учитывают последствий 
своего поведения. Внешние средовые 
воздействия оказываю т значитель
ное влияние на их поведение. Любое 
изм енение ситуации , актуального 
эмоционального состояния, а также 
трудности реализации суицидальных 
действий могут привести к тому, что 
подросток «забывает» о своих намере
ниях (L.R. Ро11оск, J.M.G. Williams).

С депрессивными расстройствами и 
истинным суицидальным поведением 
коррелирует только переживание очень 
нежелательных событий (I.M. Goodyer). 
Эти нежелательные события многочис
ленны и включают потерю родителей 
в возрасте до 17 лет (K .S. Kendler), 
постоянные раздоры в семье, неже
лательную беременность и проблемы 
со здоровьем (S. Essau, F. Peterman). 
Пережитое в прошлом физическое 
или сексуальное насилие, совершение 
противоправного поступка, повлекшего 
за собой заключение в тюрьму, значи
тельно повышают уровень риска совер
шения самоубийства (А.Г. Амбрумова,
В.А. Вроно, М.В. Зотов, А.А. Осипова,
В.А. Тихоненко и др.).

Восприятие жизненных событий как 
стрессогенных зависит в большей сте
пени от содержания и значения этих 
событий для индивида, а также от ин
дивидуальных возможностей человека 
справляться с ними. Подростки наибо
лее уязвимы к влиянию стрессов, так 
как в отрочестве на фоне возрастного 
кризиса восприимчивость к стрессам 
повышается.

Круг явлений, вызывающих трав
матические стрессовые переживания 
у молодых людей, очень широк. Он 
охватывает множество ситуаций, когда 
возникает опасность для собственной 
жизни или жизни близкого человека, 
угроза физическому здоровью или об
разу «Я», привычному укладу жизни

семьи и многое другое. Когда подро
сток не может справиться с жизненны
ми трудностями, кризисное состояние 
нарастает и провоцирует риск воз
никновения психосоматических забо
леваний, социально-психологической 
дезадаптации и риск возникновения 
суицидального поведения. Следова
тельно, мы можем рассматривать суи
цидальное поведение подростков как 
аутоагрессивные действия, детерми
нированные столкновением с жизнен
ными обстоятельствами, субъективно 
воспринимаемыми как невыносимые.

Одним из наиболее достоверных 
показателей риска самоубийства явля
ются прошлые попытки суицида или 
парасуицидальные эпизоды. Пред
расположенность к суицидальному 
реагированию нарастает по мере уве
личения числа пережитых суицидаль
ных эпизодов . Лица, переживш ие 
в прошлом суицидальные кризисы, 
обнаруживают 20-30-кратное повыше
ние риска совершения самоубийства 
(D. Gunnell, S. Frankel). Определенная 
склонность к повторению суицидаль
ных демонстраций у подростков была 
обнаружена в исследованиях А.Е. Лич- 
ко. Среди исследованных им 92 под
ростков с суицидальным поведением у 
34% в анамнезе уже были проявления 
суицидального поведения. Каждый 
второй суицидент повторяет попытку 
самоубийства в течение года, а каж
дый десятый умирает в результате 
самоубийства. Согласно американским 
исследованиям, 3% лиц, совершивших 
суицидальную попытку, погибают в 
результате суицида в течение первого 
года, около 9% -  в течение следующих
5 лет, и около 11% -  спустя 5 лет после 
суицидальной попытки (I. Sakinofsky).

Связано это с тем , что по мере 
увеличения числа пережитых суици
дальных эпизодов роль объективных 
стрессовых событий в суицидальном
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поведении снижается. Если первые 
попытки суицида и суицидальны е 
переживания подростков возникают 
под влиянием тяж елых стрессовых 
событий, то в дальнейшем кризисные 
состояния и суицидальные побужде
ния могут провоцироваться внешне 
малозначительными конфликтными 
ситуациям и , символическим и или 
предвосхищаемыми стрессорами.

С увеличением числа пережитых 
кризисных состояний повышается сен- 
ситивность индивида к действию фак
торов эмоционального стресса, возрас
тает легкость возникновения «срывов» 
в регуляции когнитивных функций , 
активируются негативные установки 
и суицидальные тенденции. Мысли о 
суициде приобретают стереотипный 
характер, привычно возникая у челове
ка под воздействием различного рода 
провоцирующих стимулов и ситуаций.

К социально-психологическим фак
торам, детерминирующим подрост
ково-юношеские суициды, большин
ство исследователей в области суи- 
цидологии (А .В . Боенко, М .В. Зотов, 
А.Н. Моховиков, В.А. Розанов, Р. Сти- 
лих, Х. Хафнер, К. Хоутон и др.) относит 
негативное влияние СМИ и референт
ных групп с саморазрушительной на
правленностью.

Процесс заразительности повыша
ет частоту самоубийств на некоторой 
небольшой территории в ограничен
ный промежуток времени [5]. Реак
ция группирования со сверстниками, 
доминирую щ ая среди подростков, 
объединяет людей и способствует 
заразительности. М еханизм суици
дальной заразительности основан на 
том, что подросток формирует свое 
поведение, обучаясь и наблюдая за 
моделями поведения значимых для 
него людей (референтных групп). Сущ
ность суицидальной заразительности 
состоит в быстром распространении

аутоагрессивного настроения или по
ведения на группу.

Важную роль в развитии суици
дального поведения играют девиант
ные сверстники. Наличие девиантной 
группы облегчает совершение деви
антных действий. И если личность к 
ним внутренне готова, то она обеспе
чивает психологическую поддержку и 
поощрение за участие в таких действи
ях, уменьшает эффективность личных и 
социальных контрольных механизмов, 
которые могли бы затормозить прояв
ление суицидального поведения.

Таким образом , имитационны е 
суициды или информация о них обе
спечивают подростков моделью пове
дения, снижающей внутренние запре
ты на самоубийство. Кроме того, на 
мотивацию суицидального поведения 
влияет индивидуальная восприимчи
вость подростка. Она усиливается при 
наличии суицидального опыта -  опо
средованного, когда возникает чрез
мерное отождествление с жертвой, и 
непосредственного личного (наличие 
суицидальных попыток в прошлом).

Существуют свидетельства об ими
тации и заразительности самоубийств. 
Наиболее известным историческим 
примером является роман И.В. Гете 
«Страдания юного Вертера» (1774), 
в котором описываются внутренние 
переживания Вертера, страдающего 
от неразделенной любви к Лотте и в 
конце романа совершающего само
убийство. После своего опубликования 
роман вызвал волну самоубийств сре
ди молодых людей, подражающих ли
тературному герою. Многие из само
убийц были одеты как Вертер («сапоги, 
синий фрак и желтый жилет»), другие 
в момент суицида оставляли роман от
крытым на странице, где описывается 
его смерть.

В современной суицидологии под 
имитацией понимают процесс, при ко
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тором одно самоубийство становится 
подражательной моделью для другого. 
Имитацией объясняется заразитель
ность аутоагрессии, если один суицид 
облегчает возникновение последую
щего. Понятие заразительности, как и 
ряд других, например, восприимчи
вость, способ передачи, вирулентность 
и зависимость от дозы, используются 
в учении об инфекционных болезнях. 
Но они позволяю т раскрыть неко
торые механизмы заразительности 
самоубийств. Например, способность 
осознавать и выражать чувства дела
ет человека менее восприимчивым к 
суициду. Способ передачи известий
об аутоагрессии может быть прямым 
(от человека к человеку) и косвенным. 
Вспышки суицидов среди близких дру
зей являются аналогом первого спосо
ба. Самоубийство знаменитости кос
венно, посредством СМИ и СМК, влия
ет на миллионы людей. Вирулентность 
в контексте суицида означает степень 
воздействия суицидента, имевшего, 
например, харизматическое влияние 
на определенную группу населения. 
Влияние дозы сравнимо с частотой 
аналогичных (модельных) суицидов 
или репортажей о них в определенном 
районе (суицидальном кластере) [4].

В 1980-1990-х гг. за рубежом были 
проведены исследования, изучающие 
влияние средств массовой инфор
мации на показатели самоубийств. 
В исследовании X. Хафнера (H. Hafner) 
были изучены последствия показа 
по немецкому телевидению в 1981 г. 
шестисерийного телесериала «Смерть 
студента», главный герой которого, 
19-летний студент, бросается под по
езд. Каждая из серий начиналась с 
демонстрации кадров самоубийства 
героя. Установлено, что после показа 
сериала количество железнодорожных 
суицидов среди молодых людей в воз
расте 15-29 лет увеличилось на 86%

по сравнению с предыдущими годами. 
Уровень железнодорожных суицидов 
оставался высоким в течение четырех 
месяцев после показа сериала, затем 
постепенно вернулся к первоначально
му уровню. Повторный показ сериала 
в 1982 г. вызвал новый всплеск желез
нодорожных суицидов [1].

Директор Оксфордского центра ис
следований суицидов К. Хоутон изучал 
последствия показа в английском по
пулярном еженедельном сериале эпи
зода, где герой погибает в результате 
передозировки парацетамола [7]. Уста
новлено, что в течение первой недели 
после показа эпизода число попыток 
самоотравления возросло на 17%, при 
этом случаи самоотравления параце
тамолом отмечались чаще, чем случаи 
самоотравления другими веществами. 
Из обследованных лиц с попытками 
отравления 20% отмечали, что просмо
тренный эпизод повлиял на их поведе
ние, 17% указали, что он определил их 
выбор средств самоубийства.

Обобщая результаты проведенных 
в разных странах исследований, К. Хоу
тон пришел к выводу, что сообщения 
или демонстрация самоубийств в СМИ 
приводят как к возрастанию общего 
количества суицидов, так и к увели
чению числа случаев использования 
отдельных способов самоубийства. 
Он выделил следующие характери
стики предъявления информации о 
самоубийствах в СМИ, повышающие 
риск подражательных самоубийств: 
детальны е описания используемых 
методов самоубийства; сенсационный 
стиль сообщений или многократно по
вторяющиеся сообщения; подробные 
описания самоубийств знаменитостей. 
Установлено, что риск подражательных 
самоубийств особенно высок у лиц 
молодого и пожилого возраста, чув
ствительных к воздействию СМИ, а так
же в случаях, когда имеется сходство
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по возрасту, полу и национальности 
между аудиторией и человеком, чье 
самоубийство изображается в СМИ. На 
основе этих данных экспертами ВОЗ и 
других организаций были разработа
ны инструкции, описывающие, каким 
образом следует освещать проблему 
самоубийств в средствах массовой ин
формации.

В России систематических иссле
дований подобного рода не прово
дилось. Но можно предположить, что 
постоянные демонстрации суицидов 
в кино, частое обсуждение данной 
тематики в различных ток-шоу, деталь
ное описание случаев самоубийств 
в прессе и рост числа самоубийств 
среди населения нашей страны носят 
взаимосвязанный характер. Широкое 
обсуждение в средствах массовой ин
формации случаев суицида приводит 
к «нормализации», а отчасти и «ро
мантизации» молодежью такого спо
соба решения проблем. Доступность 
информации о способах самоубийства, 
что в современном мире становится 
особенно большой проблемой в связи 
с появлением Интернета, не только 
обеспечивает молодых людей знания
ми, но зачастую и провоцирует на со
вершение суицидальной попытки.

Специфические онлайн-сообщества, 
ориентированные на тему суицида, 
по-разному влияют на пользователей 
сети. С нашей точки зрения, весьма 
важным представляется изучение вли
яния различных Интернет-ресурсов на 
возникновение и развитие кризисных 
состояний и суицидальное поведение 
детей и подростков. Однако система
тических психологических исследова
ний по данному вопросу крайне мало.

Е.В. Ласый, проанализировав пред
ставленные в Интернете сайты, рас
пространяющие информацию явной 
суицидальной направленности, при
шел к выводу, что в зависимости от их

отношения к проблеме самоубийства 
можно выделить пропагандирующие 
ресурсы, ресурсы помощи и ресурсы 
«нейтрального» отношения к смерти 
[2]. Ресурсы помощи предоставляют 
объективную информацию о проблеме 
и предлагают поддержку и конкрет
ные меры психологической помощи 
в кризисном состоянии. Они часто 
имеют отношение к религиозным и 
общественным организациям. Ресурсы 
«нейтрального» отношения к смерти, 
как правило, характеризуют суицид как 
акт свободы воли и личного выбора, 
однако могут предлагать альтернатив
ные выходы из кризиса. Пропаганди
рующие ресурсы поддерживают суи
цидальные намерения, носят яркую 
суицидальную направленность, пред
лагают описание и «рекомендации» по 
выбору наиболее «эффективного» спо
соба самоубийства. Очевидно, что сай
ты, пропагандирующие суицид, могут 
спровоцировать попытку самоубийства 
у человека, находящегося в кризисном 
состоянии.

А . Ю. Смирнова провела анализ 
десяти представленных в Интернете 
русскоязычных сайтов, посвященных 
теме самоубийства. В общей сложно
сти на каждом сайте было зарегистри
ровано от 500 до 5000 пользователей. 
На большинстве сайтов имели место 
правила, запрещающие участие под
ростков моложе 18 лет. Но реально эти 
правила не соблюдались . Подростки 
в возрасте 13-16 лет составляют 27% 
посетителей сайта. Более 60% посети
телей -  это подростки и молодежь от 
16 до 22 лет [6].

30% исследованных сайтов носили 
предостерегающе-поддерживающих 
характер. Активно проводили анти- 
суицидальную политику. Оказывали 
поддержку пользователям. Удаляли 
провокационные сообщения. В группу 
администраторов этих сайтов вхо
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дили психологи. 20% сайтов имели 
противоречиво-информационный ха
рактер. Они информировали пользо
вателей о всех возможных способах 
суицида. Подавали информацию в не
которой степени провокационно. Од
нако при этом оказывали своим поль
зователям некоторую психологическую 
поддержку. 20% ресурсов имели чисто 
информационный характер. На сайтах 
этого типа были представлены статьи 
о суициде, но без подробного описа
ния вариантов ухода из жизни. Форум 
отсутствовал. 30% Интернет-ресурсов 
носили провокационно-соблазняющий 
характер. Подробно описывали воз
можные варианты ухода из жизни. Не 
регламентировали условия исполь
зования ресурса. Не предостерегали 
пользователей от последствий. Психо
логическая помощь и поддержка поль
зователям с суицидальными мыслями 
на данных сайтах не оказывалась.

Таким образом, в настоящее время 
считается доказанным, что сообщения 
о самоубийствах или изображения 
самоубийств, передаваемые в сред
ствах массовой информации (СМИ) и 
коммуникации (СМК), имеют негатив
ный эффект и могут провоцировать 
суицидальные действия, особенно у 
подростков и лиц молодого возраста. 
Для имитации имеет значение, как, 
когда и где в СМИ подается информа
ция (фактор сенсационности), кто по
кончил собой, время подачи, характер 
иллюстраций, популярность СМИ и т.д. 
Кроме того, СМИ и СМК обеспечивают 
подростков знаниями о том, как мож
но совершить суицидальные действия.

В связи с этим важным направле
нием первичной профилактики суи
цидального поведения является кон
троль за характером сообщений о 
самоубийствах в средствах массовой 
информации. Важным направлением 
профилактики суицидального поведе
ния, связанным с деятельностью СМИ, 
является информирование населения 
о существующей системе оказания 
медико-психологической помощ и. 
В средствах печати, радио и телевиде
ния должна быть широко представле
на информация, касающаяся деятель
ности «телефонов доверия», центров 
социально-психологической помощи, 
кризисных отделений, куда могут об
ратиться за помощью люди, пережи
вающие кризисные состояния.
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