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ПИТИРИМ СОРОКИН ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ САМОУБИЙСТВА

Проаналізовано суспільну природу самогубств за П. Сорокіним, а також взаємозв’язок 
зростання кількості суїцидів та розвитку цивілізації. 
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Проанализирована общественная природа самоубийства согласно П. Сорокину, а также 
взаимосвязь роста количества суицидов и развития цивилизации. 
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The problem of suicide does not lose its relevance nowadays. Despite the huge number of existing 
theories about the causes and motives for suicide, the nature and depth of the phenomenon cannot be 
revealed completely. E.  Durkheim the founder of Suicidology linked the phenomenon of suicide with 
the nature of society and with the processes that take place in it. In turn, P.  Sorokin the sociologist of 
the twentieth century also focused on the fact that suicide is a social phenomenon. 

The basis for the article is P.  Sorokin’s work «Suicide as a social phenomenon».  Comprehending 
the essence of the «epidemic of suicides» and the tendency to increase the number of suicides in Russia 
of the twentieth century, P.  Sorokin focused on simplicity in the perception of the tragic destructive 
phenomenon and its role in contemporary society. He wrote that suicide because of their quantitative 
attack was a Russian company «everyday occurrence». 

In addition, P.  Sorokin could not accept the diminution of the destructive and detrimental effects of 
the epidemic of suicides in Russian society and the whole world. 

In fact, since the middle of the nineteenth century scientists began to study the internal causes of 
suicide. To some extent, some means to combat the destructive phenomenon have been found as 
well. At the present stage of development of society should be stressed that, despite this rapid turns 
in the development of civilization and in-depth, detailed study of all spheres of human activities, the 
phenomenon of suicide is rapidly growing in quantitative indicators. 

Citing statistics on suicides of the early twentieth century, P.  Sorokin noted an increase in the suicide 
rate by five times. Of course, such «loud» indicators were required to draw public attention to the 
problem. Scientists, thinkers had to apply to the essence of the causes and motives of suicide, learn 
what still makes people give up on the highest good - life. After the loss of live every other good is lost, 
everything that is good and beautiful in life itself is lost without the right to restore it. 

The main causes of suicidal thinker are the following: insanity; alcoholism; inheritance; imitation; 
features of season changing. 

First, P. Sorokin analyzes such popular reason as madness. He refutes the truth claims of the 
assumptions: among mentally abnormal women the rate of suicide is much smaller; Jews are generally 
more prone to mental illness than any other people, but the percentage of suicides they have is smaller; 
if we compare the different countries, we can see that the countries where the suicide rate is higher - are 
not the ones in which the percentage of mentally abnormal people is higher. 

Thus, these facts indicate that madness may be the cause of suicide, but to claim that it is the only 
true and main cause of a destructive phenomenon – not right. 

As to the second reason of suicides – alcohol – P.  Sorokin noted that constant and excessive use of 
alcohol actually destroys health, the mind, and the will and moral man. Because of the harmful effects 
of alcohol, the body begins to break down, come suffering various diseases and, in particular, delirium 
tremens. All these effects lead the alcoholic to a crime (to murder), or to suicide. 

Based on the statistical data he rejected the reason as a major factor of suicide, while pointing out 
that, without a doubt, this factor contributes to the decision-making of suicide through the destruction 
of human health and undermining the economic welfare of society, but it is not the main reason. 

Regarding genetic predisposition P.  Sorokin argued that: most people who committed suicide did 
not 
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have ancestors who ended their lives by suicide. Meanwhile, if this theory were correct, then suicide 
would be in his family suicides. As for the few families in which almost all the members committed 
suicide, then there is not always the law of heredity, but the law of imitation. 

Imitation pushes to act unconsciously, without understanding. In turn, under the influence of 
delusion suicides, unfortunately, do not allow to comprehend the nature of the action. That is how this 
mechanism works in the epidemic of suicides». Sometimes one suicide is enough to cause a number of 
other suicides - «imitation». Imitation is one of the social factors of suicide. Still, P.  Sorokin sees the 
main reason not in imitation, but in purely social conditions. 

On climate conditions, seasonal changes and the impact of these factors on suicide curve, according 
to P.  Sorokin, we note that in the same way as the previous one, the thinker denies them the «rank» of 
the universal cause of suicide. 

In turn, the development of civilization and culture P.  Sorokin directly associated with increased 
suicide rates, both in Russia and in the West. 

The more cultured and civilized society and the people are, the more there are suicides, stated 
P.  Sorokin. 

In general, it should be noted that with the development of civilization, science and technology, 
unfortunately, man’s role and value in the world is weakening. Humanity goes to a higher level of 
culture, but not morality. P.  Sorokin marked the indifference of some people to others, and in this 
regard, «dressing» over the «masks», in which the true nature of man is hidden behind what is visible. 
Human life is impaired in the eyes of others. Due to constant tension and the rapid pace of life is there 
a real opportunity to ask all those who need attention and participation in their lives? Awareness of this 
fact by people creates the concept of depreciation of their own lives. 

Thus, summing up, we can conclude that the main cause of suicide, according to P.  Sorokin, is the 
growth of the individual loneliness. 

It is not subject to every single person to change the whole way of life, but to change his own attitudes 
to people around him, recognizing the value of their life - completely. Accordingly, by means of this 
rethinking it is important for each individual to assess the essence of his own life, its value, originality 
and uniqueness. Thus, with the advent of general purpose and meaning of life appears. 

In fact, changing the whole society is possible by starting to change each individual who belongs to 
this society. 

Keywords: suicide, society, civilization, man. 

 Проблема самоубийства на сегодняшний день не утрачивает своей актуальности. Не смотря 
на огромное количество существующих теорий относительно причин и мотивов самоубийства, 
все же не удается до конца раскрыть суть и глубину данного явления. Основатель суицидологии 
Э. Дюркгейм связывал явление самоубийства с природой общества и с теми процессами, которые 
протекают в нем. В свою очередь социолог ХХ в. П. Сорокин также акцентировал внимание на 
том, что самоубийство есть явление общественное. 

Целью данного исследования является анализ феномена самоубийства на основе работы 
П.  Сорокина «Самоубийство как общественное явление». Поставленная цель достигается 
путем разрешения следующих задач:

1) проанализировать основные причины самоубийств согласно П. Сорокину;
2) определить взаимосвязь стремительного развития цивилизации и роста числа самоубийств;
3) рассмотреть факторы суицидального риска, которые оказывают влияние на распространение 

феномена суицида в современном мире. 
Базой для данного исследования послужила в первую очередь работа самого же П. Сорокина 

«Самоубийство как общественное явление». 
Осмысливая сущность «эпидемии самоубийств» и тенденцию к увеличению количеств 

суицидов в России ХХ в., П. Сорокин акцентировал внимание на упрощенности в восприятии 
трагического деструктивного феномена и его роли в современном ему обществе. Он писал о 
том, что самоубийства в связи со своей количественной атакой стали для русского общества 
«бытовым явлением». 

Кроме того, П. Сорокин не мог смириться с умалением деструктивных и пагубных влияний 
распространения эпидемии самоубийств как в русском обществе, так и в мире в целом, с 
упрощенным восприятием роли и значения пестрящих суицидальными сводками хроник. 

Как справедливо отметил мыслитель: «Самоубийство – явление настолько странное, настолько 
необычное по своей природе, что заслуживает самого тщательного изучения; помимо чисто-
научного интереса, изучение его необходимо еще и потому, что оно может иметь весьма важные 
последствия для практических целей: число самоубийств с ростом культуры и цивилизации 
очень быстро растет, в нашу эпоху оно растет настолько быстро, что становится какой-то 
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эпидемией, угрожающей всему обществу вообще и каждому из его членов в частности» [1, с. 
104]. 

В действительности уже с середины ХIХ в. ученые стали изучать внутренние причины 
самоубийств. И в сущности своей, в этом их заслуга, поскольку к ХХ в. достаточно многие 
аспекты относительно суицидальной проблематики были изучены. В некоторой мере были 
найдены и средства борьбы с деструктивным явлением. Но те темпы и обороты, которые 
набирало явление самоубийства в русском обществе, сами за себя «говорили», причем совсем о 
противоположном. На современном этапе развития общества следует подчеркнуть, что, 
несмотря на столь стремительные витки в развитии цивилизации и углубленное, детальное 
изучение всех сфер жизнедеятельности человека, феномен суицида не просто не исчезает из 
нашего общества, но и стремительно растут его количественные показатели. 

Приводя статистические данные относительно кривой суицидов начала ХХ в., П. Сорокин 
отмечал увеличение суицидов в 5 раз. Конечно такие «кричащие» показатели обязаны были 
обратить внимание общества на данную проблему. Ученые, мыслители необходимо должны 
были обратиться к сути причин и мотивов самоубийств, изучить, что все же заставляет отказаться 
человека от высочайшего блага – жизни. Ведь с потерей жизни теряются все остальные блага, 
все, что в ней есть доброго, прекрасного, теряется сама жизнь без права на ее восстановление. 

Согласно П. Сорокину, в связи с огромными количествами суицидальных случаев для 
общества это явление становится весьма обычным, в силу чего перестает вызывать удивление, 
не говоря о страхе, ужасе, отчаянии. Никого не удивляло, что такие причины отказа от жизни, как 
несчастная любовь, материальные проблемы и другое вполне являются якобы «нормальными» 
для того, чтобы убить себя. В свою очередь, П. Сорокин заметил: «Если глубже подумать, то 
становится совершенно непонятным, почему непременно «ради плохого балла», или «растраты» 
или «несчастной любви» надо кончать с собой; ведь мир-то состоит не только из плохого балла, 
а есть в нем кое-что и иное; не, пусть посадят в тюрьму за растрату, но, ведь, тюремная жизнь – 
все же жизнь, а не смерть; да рано или поздно она и кончится; ну, пусть «несчастная любовь», 
но ведь в мире есть много других лиц; пройдет время – чувство и страдания успокоятся, и жизнь 
даст новые радости» [1, с. 107]. 

В качестве основных суицидальных причин мыслитель выделял следующие:
1) сумасшествие;
2) алкоголизм;
3) наследственность;
4) подражание;
5) особенности смены сезонов. 
1. Так, во-первых, П. Сорокин выделяет такую популярную (начиная с середины ХIХ века) 

причину, как сумасшествие, с помощью которой ученые пытались «снять» проблему касательно 
суицидальных показателей, умалить ее масштабы в связи с такой особенной «болезненной» 
значимостью. В свою очередь, мыслитель опровергает верность и истинность претензии 
выдвинутого предположения. Как справедливо он отмечал, «многие самоубийцы никогда не 
были сумасшедшими и наоборот, многие сумасшедшие никогда не кончали самоубийством» [1, 
с. 107]. К этому же замечанию он прилагал ряд следующих опровергающих положений: 

1. Среди женщин психически-ненормальных больше, а самоубийств гораздо меньше. 
2. Евреи вообще более склонны к душевным болезням, чем другие народы; однако процент 

самоубийц у них всего меньше. 
3. Если сравнить различные страны, то мы увидим, что страны, где процент самоубийств 

всего больше – вовсе не являются в то же время странами, в которых процент психически-
ненормальных всего выше [1, с. 107]. 

Таким образом, перечисленные факты указывают на то, что сумасшествие вполне может 
быть причиной самоубийства, но претендовать на единственно верную и главную причину 
деструктивного явления – отнюдь. 

2. Относительно второй вынесенной к рассмотрению причине суицида – алкоголизма 
П. Сорокин отмечал, что постоянное и неумеренное употребление алкоголя действительно 
разрушает здоровье, ум, волю и нравственность человека. Из-за пагубного влияния спиртного 
организм начинает разрушаться, наступают страдания, различные болезни и, в частности, белая 
горячка. Все приведенные выше последствия ведут человека-алкоголика либо к преступлению 
(к убийству), либо к самоубийству, тому же преступлению, только против себя. 

Изучив детальнее и внимательнее данный фактор, П. Сорокин отказал и ему в претензиях 
на ведущую и решающую роль при осмыслении суицидальных причин. На основании 
статистических данных и эту причину, как основную, мыслитель отбросил, при этом указав, 
что, без сомнения, данный фактор содействует принятию решению о суициде через разрушение 
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здоровья человека, подрыва экономического благосостояния общества, но он не является 
главной причиной. 

3. Относительно наследственной предрасположенности П. Сорокин справедливо отметил 
следующее: «Факты показывают, что суть дела здесь не в расе. Если поместить немцев и славян в 
одинаковые общественные условия – то, оказывается, что те и другие дают одинаковый процент 
самоубийц. И обратно, – если одну и ту же расу разбить на части и каждая часть расы будет 
иметь различную общественную организацию – то и процент самоубийц будет различный» [1, 
с. 107]. 

К тому же:
1. У большинства самоубийц не обнаружены предки, покончившие свою жизнь самоубийством. 

Между тем, если бы эта теория была верна, то самоубийца должен был бы иметь в своем роду 
самоубийц. 

2. Что касается тех немногочисленных семейств, в которых почти все члены кончали свою 
жизнь самоубийством, то и здесь не всегда действует закон наследственности, а чаще всего 
закон подражания. 

3. Осмысляя суть подражания, как одну из причин массовых самоубийств, отметим, что под 
подражанием (или заражением) П. Сорокиным понимается такой процесс, «в силу которого 
человек бессознательно и механически повторяет тот или иной поступок другого человека» [1, 
с. 107]. 

Подражание толкает на совершение действий, до конца так и неосознанных, не понятых, не 
прочувствованных, действий механических. В свою очередь, под влиянием некоего наваждения 
суицидент, к сожалению, так и не сможет осмыслить суть своих действий, ведь фатально 
закончившаяся попытка суицида не даст шанса на переосмысление содеянного. П. Сорокин 
пишет о столь проблемном вопросе, об эффекте толпы: «Достаточно иногда в битве одному 
солдату броситься в бегство, чтобы и остальные последовали его примеру» [1, с. 107]. Именно 
так срабатывает данный механизм при эпидемии самоубийств. «Достаточно иногда бывает 
одного случая самоубийства, чтобы вызвать ряд других самоубийств – «подражаний»» [1, с. 
107]. Подражание является одним из общественных факторов самоубийства. И все же главную 
причину П. Сорокин усматривает не в подражании, а в чисто общественных условиях. 

4. Относительно климатических условий, смены сезонов и влияния данных факторов на 
показатели суицидальной кривой, согласно П. Сорокину, отметим, что так же, как и предыдущим, 
мыслитель отказывает им в «ранге» универсальной суицидальной причины. 

В свою очередь, развитие цивилизации и культуры П. Сорокин напрямую связывает с ростом 
самоубийств, причем как в России, так и в западных странах.   

Чем культурнее и цивилизованнее общество и человек, тем больше происходит самоубийств, 
констатировал П. Сорокин. В приведенной ниже таблице на основе проведенных мыслителем 
сравнений первобытного общества и цивилизации выделим ряд факторов суицидального 
риска, которые, так или иначе, оказывают влияние на распространение феномена суицида в 
современном мире.  

Первобытное общество Современное 
общество

Факторы суицидального 
риска

Общественный 
строй

Отсутствует разделение 
на классы, сословия, 
профессиональные 
группы

Строгое разделение 
общества на группы, 
классы, сословия

Разделение формирует 
принадлежность к тому 
или иному слою, что 
создает определенные 
рамки, из которых сложно 
вырваться, присутствует 
осознание безысходности

Численность Преимущественно 
небольшие общества, в 
которых каждый из его 
членов похож на другого

Стремительное 
развитие глобальных, 
многочисленных 
объединений, в 
которых каждый 
стремится выразить 
собственную 
индивидуальность 

Ощущение человеком 
собственной 
ничтожности на фоне 
глобальных процессов 
в мире, собственного 
одиночества. 
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Интересы Общность интересов, 
при этом коллективное 
являлось первичным, 
а интересы каждого 
отдельного члена 
общества – вторичными  

Интересы личности 
уже не совпадают 
с общественными 
интересами

Конфликт личности и 
общества, личности 
и личности; потеря 
мотивации переносить 
трудности жизни

Вера Общность верований, 
страх перед всевышними 
силами и в то же время 
вера в опору и поддержку 
всевышних сил

Религиозные связи 
стали слабыми или 
же вовсе исчезли, 
вера в «занебесное 
вознаграждение пала»

Утверждение 
человекобога 
повлекло отсутствие 
сдерживающих 
факторов (осмысление 
самоубийства 
страшным грехом), 
одиночество человека, 
«вседозволенность»

В целом следует указать, что с развитием цивилизации, техники и науки, к сожалению, 
роль человека и его ценность в мире ослабевают. Человечество поднимается на более 
высокий культурный уровень, но не нравственный. П. Сорокин отмечал безразличие одних 
людей к другим, а в связи с этим «одевание» на себя «масок», при котором истинная суть 
человека скрыта за тем, что видимо. Жизнь человека обесценивается в глазах других. На фоне 
постоянной загруженности и стремительных темпов жизни людей разве находится возможность 
поинтересоваться всеми, кто требует внимания и участи в своей судьбе? Осознание данного 
факта каждым человеком формирует понятие об обесценивании и собственной жизни. 

Таким образом, подводя итоги, сделаем вывод, что главной причиной роста самоубийств, 
согласно П. Сорокину, есть рост одиночества личности. Это, в свою очередь, есть «результат 
нашего беспорядочно организованного общества» [1, с. 107]. Именно в связи с вышеуказанными 
причинами человеку достаточно малейшей неудачи, чтобы пожелать свести счеты с жизнью. 
«И гибнут люди, проклиная общество и людей, которые не дали возможности им жить, не 
поддержали, не помогли, не утешили в нужную минуту, а прошли равнодушно мимо чужого 
отчаяния и горя» [1, с. 107]. 

Изменить весь строй жизни не подвластно каждому отдельному человеку, но изменить 
собственное отношение к окружающим людям, признав ценность их жизни, – вполне. 
Соответственно, посредством такого переосмысления каждому человеку важно оценить и суть 
собственной жизни, ее ценность, неповторимость и уникальность. Так, с появлением общей 
цели появится и смысл жизни. Именно поэтому «…все силы общества, науки и каждого человека 
должны быть положены на борьбу за жизнь» [1, с. 107]. 

В действительности, изменить весь строй жизни и общества возможно лишь только начав 
изменения в каждом отдельном человеке, принадлежащем к этому обществу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
СТУДЕНТСЬКИХ СІМЕЙ З ПОЗИЦІЙ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. 

Студентська сім’я посідає особливе місце у суспільстві, тому що вирізняється наявністю 
інтелектуального потенціалу, узгодженими ціннісними пріоритетами і має життєві стратегії, що 
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