
предположив, что уровень образования недостаточен для профессиональной и 

социальной реализации респондента.

Суицидальное поведение в большей степени присуще тем социальным 

группам, чья профессиональная деятельность не приносит желаемого результа

та, т.е. социальной определенности, устроенности, психологической удовлетво

ренности. Поэтому наиболее высокие показатели суицидальной активности на

блюдаются у рабочих (женщин), а также студентов, суицидальный риск у кото

рых связан с повышенной эмоциональностью, незащищенностью в учебной, 

трудовой, семейной и личностной сферах1.

В каждом обществе, по Дюркгейму, существуют определенные «суици

дальные течения» и некоторая степень предрасположенности к самоубийству. 

Возможным средством преодоления данной аномии, выражающей кризисное 

состояние современного общества, он считал развития профессиональных 

групп, или корпораций, подобных средневековым гильдиям. Занимая промежу

точное положение между семьей и государством, они могли бы для индивидов 

выполнять функции моральной общины. Эти идеи остаются актуальными и в 

современном кризисом обществе.

К. И. Березина 

Э.ДЮРКГЕЙМ О ПРИЧИНАХ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Анализируя причины суицидального поведения, Э. Дюркгейм отверг объ

яснение самоубийства в терминах индивидуальных психологических мотивов.

Количество и уровень самоубийств, как показал Дюркгейм, находятся в 

обратной зависимости от степени интеграции, сплоченности общества. Поэто

му, по Дюркгейму, уровень самоубийств в католических странах ниже, чем в 

протестантских. И в наши дни наблюдается более низкий уровень самоубийств

1 Ушаков Е. С. Суицидальные риски // Социол. исслед. 2008. № 2. С. 107.



в странах с господством католицизма (Италия, 1992 - 7,9; Испания, 1992 - 9,6; 

Португалия, 1994 -7,4), чем в протестантских странах (Австрия, 1993 - 21,3; 

Дания, 1993 - 22,3; Финляндия, 1994 - 27,2)*.

Как все виды социальных девиаций, самоубийства чутко реагируют на 

степень социальной и экономической дифференциации населения и темпы ее 

изменения. Чем выше степень дифференциации, тем выше показатели суици

дального поведения. Особенно «самоубийственно» резкое снижение социаль

ного статуса. Поэтому относительно высок уровень самоубийств в первые ме

сяцы у солдат срочной службы (до 70% всех самоубийств в армии приходятся 

на первый год службы), среди демобилизованных офицеров, у лиц, взятых под 

стражу (60% всех самоубийств в течение первых трех месяцев и в последние 

месяцы перед освобождением).

На уровень самоубийств влияет историко-культурологический фактор: 

насколько данная культура предлагает, подсказывает суицидальную модель 

возможного “разрешения” кризисной ситуации. В некоторых культурах сло

жился ритуал добровольного ухода из жизни, например, японское харакири.

Из-за безработицы, многие семьи страдают от нехватки материальных 

средств, на основе этого случаются семейные конфликты, которые способству

ют суицидальному выбору.

По данным А. Амбрумовой и Я. Гилинского, JI. Смолинского, выявлена 

мотивация суицидальных актов: высокий процент самоубийств по мотивам, 

связанным с одиночеством или же семейным конфликтом; преобладание моти

вов, зависящих от конфликтов в семье; более значимый для мужчин мотив, 

конфликтности в семье при более значимом для женщин мотиве одиночества.

Среди суицидентов преобладают, лица с относительно низким социаль

ным статусом. Наиболее, «суицидоопасен» не столько определенный (пусть 

низкий) статус, сколько его изменение, утрата положения, занимаемого 

в обществе.

1 Богоявленский Д. Д. Российские самоубийства и российские реформы // Социол. 
исслед. 2002. № 5. С. 77.



Важное место в объяснении причин девиантного поведения занимает' тео
рия аномии. Дюркгейм использовал такой подход в своем классическое иссле

довании сущности, причин самоубийств. Он считал главной причиной само

убийств явление, названное им аномией.

Аномия -  общественное состояние, которое характеризуется разложени

ем системы ценностей, обусловленным кризисом всего общества, его социаль

ных институтов, противоречием между провозглашенными целями и невоз

можностью их реализации для большинства1.

Склонность к суициду возрастает в момент экономического кризиса. Об

щество не в состоянии адаптировать индивида к новой жизни, к добавочному 

самоограничению. Страдания, заставляющие их насильственно прервать изме

нившуюся жизнь, наступают раньше, чем они успели изведать эту жизнь на 

опыте. Безработица, отсутствие средств на существование, инфляция, развал 

здравоохранения, психологическая напряженность давят на человека и вынуж

дают его прибегнуть к самоубийству.

Во время кризисов, войн, радикальных социальных изменений жизнен

ный опыт мало помогает. Люди дезорганизованы. Социальные нормы разру

шаются, люди теряют ориентиры — “старые нормы” уже не представляются 

подходящими, а новые, зарождающиеся нормы еще слишком туманны и не

четко сформулированы, чтобы служить эффективными и значимыми ориенти

рами в поведении; все это способствует девиантному поведению2. Хотя теория 

Э. Дюркгейма и подвергалась критике, его основная мысль о том, что социаль

ная дезорганизация является причиной девиантного поведения, считается 

общепризнанной.

Дюркгейм оставил в социологии много теоретических исследований, без 

которых не существовали бы другие ученые. Но, с нашей точки зрения, глав

ная заслуга французского социолога Э. Дюркгейма в том, что в своем

1 Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: Учеб
ник. М.: Гардарики, 2000. С. 202.

2 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М., 1994. С. 245.
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творчестве он уделил огромное внимание проблеме самоубийства, которая все

гда будет актуальной.

А .А . Гризель  
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ»

Э. ДЮРКГЕЙМА И ТОТЕМИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ

ОБЩЕСТВЕ

В труде «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая систе

ма в Австралии» Дюркгейм обращается к анализу социальной природы и функ

ций религии. Он определяет религию как систему верований и обрядов. Для ис

следования он выбирает тотемизм как «элементарную форму религии»1.

Тотем на языке одного из индийских племен Северной Америки означает 

«родство с братом» (сестрой)». Тотем, согласно Дюркгейму, есть, прежде всего, 

имя клана. В обществе с разделением труда на основе родственных отношений 

и возрастных различий социальные отношения представляются как отношения 

родства.

Тотемический знак или рисунок делает тот или иной предмет «священ

ным». Когда места и предметы становятся «священными вещами», они ограж

даются запретами от обыкновенных вещей -  табу. Нельзя убивать животное- 

табу, срывать растение-табу, иногда даже прикасаться к ним и т.д. Деление ве

щей и явлений на «священные» и «профанные» превращается в целую систему 

верований, обращенную к священным вещам2.

Дюркгейм говорит, что тотемизм -  это религия поклонения анонимной 

безличной силе. Она (сила) сама по себе независима от конкретных вещей, в

1 Цит. по: Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспиран
тов гуманитарных специальностей. М., 2007. С. 23.

2 Цит. по: Там же. С. 25.


