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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В статье представлен авторский подход к изучению влияния повседневности на частоту
самоубийств. Повседневность рассматривается в качестве фактора самоубийства, ком&
плексно отражающего социально&экономические условия. Анализируется соотношение
основных видов повседневной деятельности (труда, быта и досуга) с позиций концепций
суицидального поведения. 
Показано, что для повседневной жизни работающих по найму свойственен типический
конфликт работы и остальной (личной, семейной и общественной) жизни, или рабочего и
внерабочего времени. Этот конфликт — решающий фактор суицидальных проявлений.
Увеличение продолжительности рабочего времени, с одной стороны, структурирует
жизнь, предупреждая скуку и тревогу, с другой — препятствует удовлетворению обыден&
ных потребностей. В свою очередь, продолжительность видов деятельности во внерабо&
чее время отражает тесноту связи с другими людьми (фактор снижения риска самоубий&
ства), а также социальную изоляцию и одиночество (факторы повышения риска само&
убийства). Анализируется схема функциональной организации целенаправленного
поведения в повседневной жизни: «работа — остальная жизнь».

Социология и жизнь 1172019 — №4

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19%010%00830. 

The reported study was funded by RFBR according to the research project №19%010%00830.



Выдвигается основная гипотеза исследования: использование времени в сферах труда,
быта и досуга работающими по найму оказывает значимое влияние на частоту само&
убийств при данных общих социально&экономических условиях. Также формулируются
гипотезы&следствия, которые позволяют развить исследование.
Ключевые слова: самоубийство; повседневная жизнь; работающие по найму; рабочее
время; внерабочее время

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос установления взаимосвязей самоубийства с социально%экономическими ус%
ловиями изучается более века (Дюркгейм, 1994). На индивидуальном уровне влия%

ние социально%экономических условий на самоубийство достаточно хорошо изучено
(Stack, 2000). Вместе с тем на агрегированном уровне взаимосвязи самоубийства с со%
циально%экономическим факторами, как правило, носят аспектный и противоречивый
характер. К примеру, доход (Magnusson, Mäkinen, 2010), безработица (Chen et al., 2012;
Jalles, Andresen, 2014) и уровень образования (Гилинский, 20111) могут влиять на час%
тоту самоубийств как положительно, так и отрицательно. Такая противоречивость не
позволяет корректно оценивать тенденции изменения частоты самоубийств при изме%
нении большинства известных социально%экономических показателей. Для построе%
ния компактных моделей, удовлетворительно объясняющих и прогнозирующих изме%
нения частоты самоубийств, требуются новые, более информативные социально%эко%
номические показатели.

Как сложившиеся, так и трансформирующиеся (экономический кризис, безрабо%
тица, ухудшение материального положения населения и др.) социально%экономичес%
кие условия отражаются на повседневной деятельности населения (Патрушев, 2005;
Российская повседневность … , 2009). Это позволяет рассматривать повседневность в
качестве интегрального фактора самоубийства (Коротков, Загайнова, 2019), ком%
плексно отражающего социально%экономические условия. При этом самоубийство
рассматривается как относительно массовое социальное явление (Гилинский, 2011).
Ежегодно более 800 000 человек по всему миру лишают себя жизни. Самоубийство —
вторая ведущая причина смерти среди молодых людей 15–29 лет2. Россия входит в
первую тройку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу на%
селения, а по числу суицидов среди мужчин является мировым лидером3.

Основной метод изучения и операционализации повседневности — бюджет време%
ни. Продолжительность деятельности — это весьма точный показатель образа жизни
людей и изменений их реального поведения в сферах труда, быта и досуга (Патрушев,
2005). Эмпирические исследования позволили установить количественные соотношения
между частотой самоубийств и продолжительностью рабочего времени (Коротков,
Загайнова, 2017), а также выявить виды деятельности в сферах быта и досуга, которые
вносят значимый вклад в изменчивость частоты самоубийств (Коротков, Загайнова,
2019). Однако характер установленных соотношений теоретически недостаточно кон%
кретизирован. Соответственно, цель данной статьи — выявить и обобщить теоретиче%
ские основы связи самоубийства с повседневностью для развертывания на их основе
системы гипотез исследования.

РОЛЬ КОНЦЕПЦИЙ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ СВЯЗИ
«САМОУБИЙСТВО — ПОВСЕДНЕВНОСТЬ»

Рассмотрим существующие концепции суицидального поведения сквозь призму
представления о связи самоубийства с повседневностью.
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Согласно концепции А. Г. Абрумовой, решающий фактор суицидальных проявле%
ний — конфликт двух или нескольких разнонаправленных тенденций, одну из кото%
рых составляет актуальная потребность человека, а другую — тенденция, препятству%
ющая ее удовлетворению (Абрумова, Тихоненко, 1980). 

В повседневной жизни работающие по найму испытывают типический конфликт
«работа — остальная жизнь», или «рабочее — внерабочее время» (Коротков, Загай%
нова, 2019). Работающие по найму должны трудиться, «отчуждать» свой труд, чтобы
жить. Работа, выступая средством жизни, одновременно является для нее препятст%
вием, ибо жизнь начинается только тогда, когда трудовая деятельность прекращает%
ся. Действительно, увеличение продолжительности рабочего времени пропорцио%
нально сокращает внерабочее время, необходимое для удовлетворения большинства
актуальных потребностей. Это приводит к ухудшению качества личной и семейной
жизни, возникновению личностно%семейных конфликтов (ухудшение взаимоотноше%
ний со значимыми близкими, недостаток внимания и заботы со стороны окружаю%
щих, сексуальные проблемы, социальная изоляция и др.), под влиянием которых со%
вершается около 2/3 всех самоубийств. Кроме того, увеличение продолжительности
рабочего времени повышает вероятность конфликтов в профессиональной сфере, что
также может мотивировать суицидальное поведение. Предметным подтверждением
связи самоубийства и переработки выступает феномен «каро%хисацу» (самоубийство от
переработки), который впервые начали официально регистрировать в Японии в конце
1990%х гг. (Waters, 2015). При этом самоубийства от переработки не определяются
конкретными рабочими местами, профессией или географическим положением.

Вместе с тем избыток внерабочего, прежде всего свободного, времени или не%
достаток рабочего времени вызывают неудовлетворенность и переживание дисбалан%
са жизненных сфер, поскольку работа помогает структурировать время (Баланс ра%
боты … , 2016). Обычным практическим методом структурирования времени является
взаимодействие в первую очередь с материальной стороной внешней реальности: то,
что обычно называют работой (Берн, 1988: 4). В тяжелые периоды неструктурирован%
ного времени человек испытывает скуку или тревогу. Негативные переживания скуки
или тревоги являются одной из причин самоубийства (Юрьева, 2006). По сведениям
ВОЗ, в 1,5% случаев ведущей причиной суицидов является «пресыщенность жизнью»:
скука, разочарование жизнью. 

Таким образом, избыток, равно как и недостаток рабочего времени, могут приво%
дить к увеличению частоты самоубийств. Действительно, эмпирический анализ зави%
симости частоты самоубийств от продолжительности рабочего времени с учетом
скрытых факторов (социальных, экономических и др.), выполненный нами на панель%
ных данных для 22 европейских стран за период с 1998 по 2012 г., выявил нелиней%
ную — параболическую — тенденцию изменения частоты самоубийств (Коротков, За%
гайнова, 2017). Оптимальное значение продолжительности рабочей недели, при кото%
ром достигается минимум самоубийств, составило 38,7 часа.

Н. Фейбероу и Э. Шнейдман рассматривали одиночество и чувство изолирован%
ности от общества как наиболее значимые факторы самоубийства (Farberow, Shneid%
man, 1961). П. Сорокин показал, что рост самоубийств зависит от одиночества лич%
ности, ее оторванности или отчуждения от общества, представляющих результат дез%
организованного общества (Сорокин, 2003). По сведениям ВОЗ, вклад одиночест%
ва в мотивы самоубийства составляет 6,5% (Юрьева, 2006; Предотвращение само%
убийств … , 2014: 39). 
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Снижение интенсивности общения между людьми, рост одиночества и оторванно%
сти личности от общества проявляются в изменении использования времени в сферах
быта и досуга. Это позволяет рассматривать продолжительность видов деятельности
во внерабочее время как фактор риска или снижения риска самоубийства. Эмпириче%
ски нами установлено, что продолжительность ухода за членами семьи, волонтерст%
ва, посещения мероприятий, естественным образом отражающих связь с другими
людьми, отрицательно связана с частотой самоубийств, а продолжительность покоя 
и отдыха, работы по дому, по хозяйству, отражающих социальную изоляцию и оди%
ночество, — положительно (Коротков, Загайнова, 2019). 

В эпоху глобального капитализма работающие по найму обычно вовлекаются ру%
ководством в акты жестокости, направленные на устранение слабых или непродук%
тивных работников. По С. Сассену, глобальный капитализм движется за счет новой
логики вытеснения тех, кто считается непригодным или лишним для удовлетворения
экономических потребностей (Sassen, 2014). В то время как послевоенная фордист%
ская экономика была всеобъемлющей и привела людей в коллективные пространства
общественной жизни, глобальный капитализм имеет тенденцию насильственно изго%
нять их. Рабочее место из пространства социальной солидарности и классовой иден%
тичности превратилось в пространство насилия и изгнания. В этих условиях увеличе%
ние продолжительности рабочего времени может рассматриваться как фактор риска
самоубийства, поскольку отражает нарастание отчуждения между людьми. 

Концепция суицидального поведения И. П. Павлова базируется на понятии ре%
флекса цели — прототипе мотивации достижения цели. Рефлекс цели — стремление
к обладанию определенным раздражающим предметом, понимая и обладание, и пред%
мет в широком смысле слова (Павлов, 1973: 214). К основным факторам, определяю%
щим плодотворность проявления рефлекса цели, относятся его периодичность и на%
пряжение — существование препятствий на пути к достижению цели. По Павлову, от%
сутствие цели — основная причина самоубийства многих людей. Это утверждение
созвучно взглядам В. Франкла, который видел главную причину самоубийства в от%
сутствии у человека смысла жизни (Франкл, 1990). 

Современные физиологи экспериментально установили, что стремление к дости%
жению цели обусловлено скоростью достижения цели и ее ценностью (Кузнецова,
Кузьмина, Радченко, 2006; Кузнецова, Горбачева, 2012). Длительное, стереотипное
предъявление эмоционально значимых положительных раздражителей (высокой ско%
рости приближающегося объекта%цели) вызывает «скучание» и развитие монотонии,
ведущие к снижению мотивации достижения цели (Горбачева, 2010). В свою очередь,
отставление во времени достижения цели в конечном счете ведет к снижению мотива%
ции вплоть до полного отказа от достижения цели независимо от ее ценности. При
этом ценность цели все%таки способна компенсировать отрицательное воздействие
низких скоростей до определенного момента.

Концепция суицидального поведения И. П. Павлова и ее развитие использовались
авторами при анализе схемы функциональной организации целенаправленного пове%
дения в повседневной жизни «работа — остальная жизнь» с позиции суицидологии
(Коротков, 2017). 

Полагая, что цель повседневной жизни — удовлетворение обыденных материаль%
ных и духовных потребностей, главным образом во внерабочее время (быт и досуг), 
а труд — деятельность, направленная на достижение цели, можно рассматривать ра%
боту как оставление во времени достижения цели, а внерабочее время — как цель по%
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вседневной жизни, ценность которой характеризуется структурой и содержанием
внерабочего времени. Такое описание соотношения работы и остальной жизни явля%
ется схематичным, но вполне применимым для анализа повседневной жизни работа%
ющих по найму. Безусловно, люди могут иметь глобальные цели, лежащие за преде%
лами повседневного существования, но тогда труд становится не средством, а целью,
т. е. первой жизненной потребностью. В этом случае человек живет, чтобы трудиться,
утверждается в труде. Работающий по найму априори не свободен: он трудится для
того, чтобы жить.

В рамках указанной схемы чрезмерное увеличение продолжительности рабочего
времени — отставление во времени достижения цели — может приводить к отказу от
достижения цели или отказу от жизни, т. е. к самоубийству. При этом непродолжи%
тельное рабочее время или полное его отсутствие, т. е. высокая скорость достижения
цели, могут вызывать «скучание» и развитие монотонии (пресыщения), которые так%
же мотивируют суицидальное поведение. Эти предположения подтверждаются ре%
зультатами эмпирического анализа зависимости частоты самоубийств от продолжи%
тельности рабочего времени с учетом скрытых факторов (Коротков, Загайнова, 2017). 

Ценность жизни может компенсировать негативное влияние переработки и (или)
недоработки на частоту самоубийств. Согласно П. Сорокину, жизнь личности приоб%
ретает в ее глазах общественную ценность и общественный смысл в тесных отношени%
ях с другими людьми и активном участии в общественной жизни (Сорокин, 2003). Бес%
смысленная жизнь сама по себе является причиной самоубийства (Франкл, 1990). 
Э. Шнейдман писал, что противоядием от одиночества является дружба и аффилиа%
ция, а жизнь в изоляции не представляет никакого интереса даже для злого Рока
(Шнейдман, 2001: 119). Отсюда чем продолжительнее виды деятельности во внерабо%
чее время, отражающие тесноту связей с другими людьми, тем ценнее жизнь, а чем
продолжительнее виды деятельности, характеризующие степень социальной изоля%
ции и одиночества, тем ее ценность ниже. Связь указанных видов деятельности во
внерабочее время, опосредующих ценность жизни, и частоты самоубийств также эм%
пирически подтверждается (Коротков, Загайнова, 2019).

ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗ
Поскольку мы не располагаем специальной социологической теорией зависимос%

ти частоты самоубийств от повседневности, то общая гипотеза исследования форму%
лируется на основе результатов анализа роли концепций суицидального поведения 
в изучении связи «самоубийство — повседневность» и авторского подхода к объясне%
нию данной связи. 

Основная гипотеза — использование времени в сферах труда, быта и досуга рабо%
тающими по найму оказывает значимое влияние на частоту самоубийств при данных
общих социально%экономических условиях. Данная гипотеза согласуется с рассмот%
ренными концепциями.

Исходя из теоретического характера связи частоты самоубийств и продолжитель%
ности видов деятельности в сферах труда (параболическая связь), быта и досуга фор%
мулируется цепочка выводных гипотез%следствий. 

1. Между частотой самоубийств и средней продолжительностью рабочего времени
работающих по найму независимо от пола существует параболическая (U%образная)
зависимость, предполагающая наличие оптимума рабочего времени, при котором на%
блюдается минимальное значение частоты самоубийств.
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2. Временной диапазон рабочих часов, включающий оптимум рабочего времени,
является «переломным»: в «переломном» диапазоне с ростом доли отработавших ра%
бочие часы частота самоубийств снижается, а в неоптимальных диапазонах (до и по%
сле «переломного») — имеет другой знак, т. е. растет.

3. С ростом доли работающих по найму, отработавших короткие (меньше 9 часов 
в неделю) или длинные (больше 50 часов в неделю) рабочие часы, частота самоубийств
растет.

4. С ростом средней продолжительности видов деятельности в сферах быта и до%
суга, отражающих тесноту связи между людьми, частота самоубийств снижается, 
а с ростом средней продолжительности видов деятельности, отражающих социаль%
ную изоляцию и одиночество, увеличивается.

Первая и четвертая гипотезы уже прошли первичную проверку (Коротков, Загай%
нова, 2017, 2019). Однако требуется их систематическое исследование на более пол%
ных и детализированных российских и европейских панельных данных.

Вторая и третья гипотезы логически связаны и призваны дать дополнительные 
основания для принятия первой гипотезы. В связи с тем что использование средних
значений продолжительности рабочего времени может маскировать различия в рас%
пределении рабочих часов, планируется использовать показатели доли работников,
работающих менее 9, 25–29, 30–34, 35–39, более 50 часов и в других доступных офи%
циальной статистике временных диапазонах.

Принятие четвертой гипотезы также требует дополнительного основания. Для
этого планируется оценить влияние степени включенности работающих по найму 
в виды деятельности в сферах быта и досуга на частоту самоубийств. Задача состоит
в том, чтобы на основе анализа статистических данных установить и описать характер
связей между частотой самоубийств и степенью включенности и попытаться опреде%
лить сравнительный «вес» (значимость) видов деятельности с точки зрения их влия%
ния на частоту самоубийств.

Для представления данных о затратах времени и включенности в различные виды
деятельности будут использоваться рекомендации по гармонизации европейских об%
следований использования времени Европейской статистической комиссии. Высший
уровень классификации составляют шесть разделов, характеризующих основные на%
правления деятельности: рабочее время и время, связанное с работой; ведение домаш%
него хозяйства (неоплачиваемая работа); личный уход; свободное время; обучение;
другое. Данные разделы детализируются на подразделы. Например, свободное время
включает: участие в мероприятиях, посещение или прием друзей, просмотр телепере%
дач и прослушивание радио дома и др.

Затраты времени и включенность работающих по найму в различные виды деятель%
ности целесообразно относить к неделе. Использование недели в качестве отчетного
периода обосновано тем, что противопоставление рабочего и внерабочего времени,
лежащее в основе выдвигаемых гипотез, при существующей организации труда в пол%
ной мере проявляется именно в течение недели, когда большинство обыденных по%
требностей реализуются в выходные дни после окончания рабочей недели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самоубийство как многофакторный социальный феномен комплексно зависит от

особенностей текущей исторической ситуации: социально%экономических, социаль%
но%политических и культурных условий проживания населения. Как сложившиеся,
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так и трансформирующиеся (экономический кризис, безработица, ухудшение мате%
риального положения населения и др.) социально%экономические условия отража%
ются на реальном поведении населения — повседневной деятельности. Повседнев%
ность операционализируется с помощью бюджета времени. Зная продолжительность
и структуру видов повседневной деятельности, можно оценить влияние условий про%
живания населения на частоту самоубийств.

Авторский подход к исследованию самоубийства под влиянием повседневности
применительно к работающим по найму базируется на условном противопоставлении
основных сфер повседневности: работы и остальной жизни (быта и досуга). Действи%
тельно, пока труд не превратился в первую жизненную потребность, для работающих
по найму он является не целью, а средством удовлетворения обыденных потребнос%
тей, пространством принуждения и отчуждения, забирающим ценное время личной,
семейной и общественной жизни. В этих условиях рабочее время характеризует труд%
ность задачи, или отставление во времени достижения цели — свободной от принуди%
тельного труда жизни, а внерабочее время и его структура характеризуют ценность
этой жизни. 

Предложенные теоретические основания самоубийства согласуются с социальны%
ми концепциями суицидального поведения и физиологическими механизмами функ%
циональной организации целенаправленного поведения. На основе указанных кон%
цепций и авторского подхода сформулированы основная и выводные гипотезы отно%
сительно связи частоты самоубийств с использованием времени населением в сферах
труда, быта и досуга.
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The paper introduces the author’s conceptual approach to the study of the impact of everyday life
on the suicide rate. In the framework of our research everyday life is considered as a suicide factor,
which provides a holistic perspective on the social and economic conditions. The correlation between
the basic everyday activities (labour, daily routine, leisure time) has been analyzed from the perspec%
tive of suicidal behavior. 
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The research shows that the typical conflict between work and personal, family and social life, or
in other words, work and off%work time is characteristic for wage earners. This conflict is a decisive
factor in suicidal manifestations. On the one hand, the increase of working hours structures a person’s
life, thus reducing boredom and anxiety. On the other hand, long working hours prevent the fulfill%
ment of everyday needs. The duration of activities outside working hours also reflects the close con%
nection with other people (the factor reducing suicide risk), as well as social isolation and loneliness
(factors increasing suicide risk). The scheme of the functional organization of goal%oriented behavior
in everyday life – “work%life balance” is analyzed. 

The main hypothesis of the study is the following – the use of time in the areas of work, life and
leisure by employees has a significant impact on the frequency of suicides under given general social
and economic conditions. The author also formulates the consequence hypotheses that allow the
development of the research.

Keywords: suicide; everyday life; employees; work time; off%work time
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