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Представлены основные данные, связанные с 

разработкой эффективных теоретико-методо-
логических и технологических основ изучения со-
циальных рисков воспроизводства саморазруши-
тельного поведения в региональном социуме (на 
примере исследований в Алтайском крае) в усло-
виях трансформации социального развития. В це-
лях разработки концептуальной модели социаль-
ных рисков воспроизводства саморазрушительно-
го поведения в региональном социуме использо-
вана процедура моделирования, которая часто 
выступает главным способом познания окружаю-
щего социума, является обязательным компонен-
том современного научного познания. Для обос-
нования модели воспроизводства саморазруши-
тельного поведения использована концепция рис-
ка, основанная на уязвимости. В данном случае 
уязвимость характеризует возможность получе-
ния ущерба, повреждений, связанных с действием 
тех или иных факторов. Уязвимость подвергнуться 
суицидальному риску в данном случае будет обу-
словлена комплексом взаимовлияний внешних 
(социальных) и внутренних (поведенческих) осо-
бенностей, характеризующих жизнедеятельность 
индивида в определенной ситуации и времени. По 
результатам исследования выявлена иерархия 
факторов суицидального риска. Так, социально-

обусловленная уязвимость, способствующая рис-
ку суицидального поведения, подразделяется на 
уязвимость, обусловленную объективными про-
цессами глобализации, модернизации, в целом 
изменяющих и усложняющих специфику жизнеде-
ятельности человека в современном мире, а так-
же локальную социальную уязвимость, включаю-
щую демографические, территориальные, эко-
номические, политические, культурные, социаль-
но-психологические, духовно-нравственные фак-
торы, которые могут провоцировать или препят-
ствовать риску суицидального поведения. Именно 
сочетание всех названных видов уязвимости со-
здает уникальную ситуацию суицидальной опасно-
сти для каждого конкретного человека. При этом 
объективные социальные факторы преломляются 
через индивидуальный опыт человека, способ-
ствуя или предотвращая риск суицида. 

 
Keywords: social and economic factors, model-

ing, reproduction, self-destructive behavior, social 
and economic welfare. 

 
The key data related to the development of effec-

tive theoretical, methodological and technological 
foundations of the study of the social risks of repro-
duction of self-destructive behavior in regional society 
(the case study of the Altai Region) under the condi-
tions of social development transformation are pre-
sented. To develop the conceptual model of social 
risks of the reproduction of self-destructive behavior 
we use a modeling technique as the main method of 
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learning the surrounding society. To substantiate the 
model of self-destructive behavior reproduction we 
used the concept of risk based on vulnerability. In this 
case vulnerability characterizes the possible loss or 
damage caused by one or another factor. The vulner-
ability of suicidal risk is determined by the complex of 
interactions of external (social) and internal (behavior-
al) peculiarities of vital activity of individual in a certain 
situation and time. We revealed the hierarchy of sui-
cidal risk factors. The socially conditioned vulnerability 
conductive to the risk of suicidal behavior is divided 
into the vulnerability determined by the objective 
processes of globalization and modernization. The 

mentioned processes change and complicate the 
specificity of human vital activity in the contemporary 
world. Further we have determined a locally condi-
tioned vulnerability which includes demographic, terri-
torial, economic, political, cultural, social-psychological 
and spiritual-moral factors. Such factors may provoke 
or prevent risk of suicidal behavior. It is the combina-
tion of all above mentioned types of vulnerability that 
creates a unique situation of suicidal danger for each 
particular individual. In addition the objective social 
factors are reflected through the individual experience 
of an individual and provoke or prevent suicidal risk. 
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Актуальность 
В условиях стремительно изменяющейся 

социальной реальности, требующей столь же 
быстрой адаптации, субъекты социальной 
жизни лишены традиционных форм социаль-
ного порядка, определенности и стабильности 
и оказываются один на один с неопределен-
ностью, непредсказуемостью и риском.  
А поскольку в современном обществе риск 
продуцируется самими социальными институ-
тами — экономикой, наукой, политикой и 
прочим, то он превращается в фатальную 
угрозу жизнедеятельности большинства кате-
горий населения. Как интегральная характе-
ристика современности из вопроса персо-
нальной судьбы он превращается в явление 
социальное, имманентно присущее всем об-
ществам на стадии высокого модернизма. 

До сих пор риски и опасности, угрожаю-
щие человеку и природе, трактовались со-
циологией как «последствия» природных и 
техногенных катастроф. Между тем возмо-
жен и теоретически оправдан существенно 
иной взгляд на проблему рисков. В послед-
ние годы центром исследовательского инте-
реса к данной проблеме стало производство 
и распространение опасностей, продуцируе-
мых обществом и угрожающих его соб-
ственному существованию, равно как и жиз-
ни природы. Речь идет об угрозах и опасно-
стях как техногенного, так и социогенного, в 
самом широком смысле слова, характера  
[1, 2]. 

В течение всей жизни у человека меняется 
социальная ситуация развития, и он входит не 
в одну относительно стабильную и рефе-
рентную для него общность, адаптация или 
дезадаптация, индивидуализация и деиндиви-
дуализация, интеграция или дезинтеграция 
множество раз воспроизводятся, а соответ-
ствующие эффекты закрепляются, что при-
водит к формированию достаточно устойчи-
вой структуры его индивидуальности. Соци-
альная среда, в которой существует и изме-
няется личность, лишь относительно стабиль-
на, и сама находится в состоянии постоянных 
изменений и развития [3, 4]. Она поворачива-
ется новыми и новыми гранями и включает 
человека во все новые ситуации, новые груп-
пы, новые обстоятельства жизни. 

Возникновение у человека идеи о само-
убийстве, процесс принятия решения о со-
вершении этого акта, его социальная и пси-
хологическая мотивация, различия в мотивах, 
позволяющие выделить разные типы само-
убийств, — эти и многие другие вопросы, к 
сожалению, и сегодня не утрачивают своей 
актуальности, продолжая оставаться слож-
ным для ответа по многим основаниям. 

Цель исследования связана с разработкой 
эффективных теоретико-методологических и 
технологических основ изучения социальных 
рисков воспроизводства саморазрушительного 
поведения в региональном социуме (на при-
мере исследований в Алтайском крае) в усло-
виях трансформации социального развития. 
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Разработку концептуальной модели соци-
альных рисков суицидального поведения 
необходимо начать с анализа понятия вос-
производства. Наиболее релевантным в про-
блеме нашего исследования является подход 
Э. Гидденса. Так, в процессе теории струк-
турации Э. Гидденс говорит не о доминиро-
вании в обществе отдельного индивидуума, 
обладающего возможностями для конституи-
рования социальных отношений, и не о суще-
ствовании независимой ни от чего социальной 
тотальности, а о существовании в простран-
стве и времени социальных практик. То есть 
социальная жизнь, общество созданы соци-
альными акторами и постоянно воспроизво-
дятся ими теми же средствами, которыми 
они реализуют себя как акторы. Таково ос-
новное положение теории структурации [5]. 
Э. Гидденс вводит в свою теорию стратифи-
кационную модель действующей личности, 
предполагающую рассмотрение рефлексив-
ного мониторинга действия, рационализации и 
мотивации действия, как устойчивой системы. 
Рефлексивный мониторинг обусловлен интен-
циональным характером человеческого дей-
ствия, при этом «интенциональность» Э. Гид-
денс определяет как процессуальную харак-
теристику поведения, «объяснимость челове-
ческого поведения». 

Рационализация действия — устойчивая ха-
рактеристика повседневной практики, она яв-
ляется неотъемлемой чертой поведения со-
циальных субъектов. Действие агента направ-
лено на достижение определенного качества 
или результата. Однако любые действия 
имеют также и непреднамеренные послед-
ствия, которые являются неосознанными 
условиями последующего действия. Совокуп-
ность таких непреднамеренных последствий и 
вызывает к жизни самые невообразимые, 
неконтролируемые и неосознанные результа-
ты. К таковым можно отнести рост поведен-
ческих практик, связанных с рискованным, в 
том числе суицидальным поведением.  

Разработка концептуальной модели соци-
альных рисков воспроизводства суицидально-
го поведения в региональном социуме обу-
словлена тем, что моделирование выступает 
главным способом познания окружающего 
социума, является обязательным компонен-
том современного научного познания. Как 
считает И.В. Бестужев-Лада, в социологиче-
ских исследованиях до сегодняшнего дня пре-
имущественно используются именно описа-
тельные модели [6]. В процессе эволюции 
социологического знания сложились две ос-
новные модели социальных систем: функци-
ональная, основы разработки которой зало-
жили Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и др., и кон-
фликтная (Р. Дарендорф и др.) 

Функциональное моделирование в совре-
менной социологии уделяет основное внима-

ние разработке социальных механизмов, ко-
торые в обобщенном виде представляют со-
бой причинно-следственные связи социальных 
процессов. Социальные процессы представ-
ляют собой сложный конгломерат объектив-
ных и субъективных факторов и их взаимных 
связей.  

Так, согласно структурационной модели, 
социальные процессы имеют многофактор-
ный характер, на который влияют изменения 
в экономике, политике, культуре и т.п. 

При разработке концептуальной модели 
воспроизводства суицидального риска необ-
ходимо, на наш взгляд, воспользоваться 
представленной С.Г. Максимовой с соавто-
рами концепцией риска, основанной на уяз-
вимости. (Максимова С.Г., 2012). В данном 
случае уязвимость характеризует возмож-
ность получения ущерба, повреждений, свя-
занных с действием тех или иных факторов. 
Уязвимость подвергнуться суицидальному 
риску в данном случае будет обусловлена 
комплексом взаимовлияний внешних (соци-
альных) и внутренних (поведенческих) осо-
бенностей, характеризующих жизнедеятель-
ность индивида в определенной ситуации и 
времени [7]. 

Так, на наш взгляд, глобально обусловлен-
ная уязвимость является объективным компо-
нентом формирования суицидальной опасно-
сти. Под данным видом уязвимости мы по-
нимаем результаты трансформации социаль-
ной реальности, формирующейся в совре-
менном социуме, характерном для эпохи 
постмодерна в целом.  

Существование глобальных проблем со-
временности связаны с целым рядом изме-
нений, характерных для жизни всего челове-
чества. Как считают футурологи, в частности 
Э. Тоффлер и др., «глубина проникновения 
глобальных проблем в общественную жизнь 
растет со временем в геометрической про-
грессии» [8]. Глобальность существующих 
проблем заключается также в том, что они 
связаны с «биосоциальной» природой чело-
века. Среди самых существенных проблем, 
значительно усиливающих уязвимость чело-
века, следует отметить новые экологические 
вызовы, снижение «жизнетворных» сил био-
сферы, усиление частоты проявления есте-
ственных катаклизмов и т.п.  

Локальная социально обусловленная уяз-
вимость индивида перед угрозой суицидаль-
ной опасности, на наш взгляд, определяется 
влиянием совокупности факторов, способ-
ствующих формированию и распространению 
суицидального поведения, представленных на 
рисунке. Среди них можно выделить соци-
ально-демографические факторы, включаю-
щие пол, возраст, место проживания челове-
ка; социально-экономические факторы, такие 
как уровень жизни, степень бедности (обни-
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щания), уровень безработицы в регионе, 
развитие инфраструктуры в месте прожива-
ния, доступность медицинской помощи и т.п.; 
социально-политические факторы, включаю-
щие наличие прав и возможность ими поль-
зоваться, наличие или отсутствие поддержки 
со стороны государства, административных и 
других органов и т.п., уровень защищенности 
населения от произвола разного уровня; со-
циально-психологический фактор, включаю-
щий удовлетворенность базовыми аспектами 
жизнедеятельности; социокультурный фак-
тор, к которому можно отнести принадлеж-
ность к разному типу вероисповедания, сте-
пень религиозности; духовно-нравственный 
фактор, включающий сформированность ба-
зовых экзистенциальных смыслов, ценностей 
человека, отношение к антисуицидальным 
барьерам и др. [9, 10]. 

Индивидуальная уязвимость к риску суици-
дального поведения характеризуется личност-
ными особенностями, включающими само-
оценку личности, уровень притязаний, сфор-
мированность иерархии социально-значимых, 
духовных ценностей, наличие позитивных, 
жизнеутверждающих целей и смыслов жиз-
ни, специфики самоотношения, сформиро-
ванного опыта использования копинг-

стратегий при наличии сложных жизненных 
ситуаций. Поведенческие факторы риска су-
ицида также связаны со знанием и отноше-
нием к антисуицидальным барьерам, жела-
нием использовать их или отвергнуть. 

На рисунке представлена иерархия факто-
ров суицидального риска. Так, социально-
обусловленная уязвимость, способствующая 
риску суицидального поведения, подразделя-
ется на уязвимость, обусловленную объек-
тивными процессами глобализации, модерни-
зации, в целом изменяющих и усложняющих 
специфику жизнедеятельности человека в 
современном мире, а также локальную со-
циальную уязвимость, включающую демо-
графические, территориальные, экономиче-
ские, политические, культурные, социально-
психологические, духовно-нравственные фак-
торы, которые могут провоцировать или 
препятствовать риску суицидального поведе-
ния. Именно сочетание всех названных видов 
уязвимости создает уникальную ситуацию 
суицидальной опасности для каждого кон-
кретного человека. При этом объективные 
социальные факторы преломляются через 
индивидуальный опыт человека, способствуя 
или предотвращая риск суицида. 

 

 
 

Рис. Иерархия факторов риска саморазрушительного поведения 
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