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Изменение частоты самоубийств 
под влиянием повседневной деятельности 
в странах Европейского союза*
В статье на основе данных Европейской базы детализированных 
данных о смертности Всемирной организации здравоохранения 
и Гармонизированного европейского обследования использования 
времени исследуется влияние повседневной деятельности на 
частоту самоубийств. 
Цель. В рамках многофакторных моделей оценить связь ча-
стоты самоубийств и продолжительности основных видов 
повседневной деятельности, работающих по найму в сферах 
труда, быта и досуга. 
Материалы и методы. Повседневная деятельность операцио-
нализируется как затраты времени на занятия в сферах труда, 
быта и досуга. Для анализа связи переменных используется 
сквозная модель линейной регрессии по всем годам и странам, 
не учитывающая панельной структуры данных (поскольку 
мы имеем дело с псевдопанельными данными). Для ослабления 
предпосылок параметрических моделей, дополнительно исполь-
зуется непараметрическая оценка. Расчеты осуществляются 
в эконометрическом пакете STATA IC 16. Источник данных о 
частоте самоубийств среди населения (всего, мужчины, женщи-
ны) в возрасте 15–74 лет – Европейская база детализирован-
ных данных о смертности (DMDB) ВОЗ; о затратах времени 
на основные виды повседневной деятельности работающих по 
найму в сферах труда, быта и досуга и степени включенности 
в занятия работающих по найму – Евростат. 
Результаты. Выявлена тенденция роста частоты самоубийств 
при увеличении затрат времени на просмотр телевизора и видео 

для работающего по найму населения, мужчин; при увеличении за-
трат времени на ведение домашнего хозяйства – для работающих 
по найму женщин. Вместе с тем в рабочие дни для работающего 
населения, мужчин фактором риска самоубийства ожидаемо вы-
ступают затраты времени на работу, связанные с ней активно-
сти и проезд; для работающих женщин – по-прежнему затраты 
времени на ведение домашнего хозяйства. Продолжительность 
просмотра телевизора и видео, ведения домашнего хозяйства – 
референты факторов риска самоубийства – одиночества и со-
кращения присутствия в социуме. Установлено, что возможный 
переход на «четырехдневку» с увеличением продолжительности 
рабочего дня при сохранении продолжительности рабочей недели 
приводит к увеличению частоты самоубийств.
Заключение. Для снижения частоты самоубийств в европейских 
странах необходима такая организация труда, быта и досуга, 
которая позволит у работающих по найму мужчин сократить 
рабочий день минимум до 7,4 часов и вытеснить просмотр те-
левизора и видео на периферию иерархии занятий, прежде всего, 
в выходные дни, а также искоренить «кухонное рабство» –  
у работающих по найму женщин. При оценке возможного пере-
хода на «четырехдневку» необходимы дополнительные исследо-
вания влияния количества (соотношения) рабочих и целодневных 
дней отдыха на частоту самоубийств.

Ключевые слова: частота самоубийств, рабочее время, повсед-
невная деятельность, регрессия.

The article examines the impact of daily activities on the suicide rate 
on the basis of data from the European Detailed Mortality Database 
of the World Health Organization and the Harmonized European 
Time Use Survey.
Purpose. To evaluate the relation between the suicide rate and 
duration of the main daily activities of employees in the spheres of 
work, household and leisure activities in terms of the multifactor 
models.
Materials and methods. Daily activities are understood as time 
spent on work, household and leisure activities. In order to analyze 
the relation between the variables an end-to-end linear regression 
model arranged by all years and countries is used; the panel data 
structures are not taken into account in the model (as we have 
to deal with pseudo panel data). In addition, in order to weaken 
prerequisites of parametric models, a non-parametric estimate is used. 
The calculations are made in the econometric package STATA IC 

16. The source of the data on the suicide rate (total, men, women) 
at the ages of 15-74 is the European Detailed Mortality Database 
of the World Health Organization; the source of the data on time 
spent on the main daily activities of employees in the spheres of 
work, household and leisure activities and the level of employees’ 
occupation is Eurostat.
Results. The analysis revealed that with the increase in time spent 
on TV and video the suicide rate increases for the employed men; 
and with the increase in time spent on housekeeping the suicide 
rate increases for the employed women. In addition, during working 
days employed men are expected to be at risk of suicide due to the 
time spent on work, related activities and travel to and from work; 
employed women remain at risk due to the time spent on housekeeping.              
The duration of TV and video watching and housekeeping is a referent 
of suicide risk factors – loneliness and retreat from the society. It has 
been established that a possible shift to a four-day working week with 
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an increase in the working hours while maintaining weekly hours 
leads to the suicide rate increase.
Conclusion. In order to reduce the suicide rate in European 
countries, it is necessary to have such an organization of labour, 
daily routine and leisure activities, which will allow male employees 
to reduce their working hours to a minimum of 7.4 hours and to 
displace watching TV and video on the periphery of the hierarchy 

of occupations, primarily on weekends, as well as to eradicate 
"kitchen slavery" among female employees. While evaluating the 
possible shift to a four-day working week, it is necessary to conduct 
more research on the impact of the number (ratio) of working days 
and full days off on the suicide rate.

Keywords: suicide rate, working time, daily activities, regression.

Введение

Для прогнозирования и 
регулируемого снижения ча-
стоты самоубийств необходи-
мо оценивать тенденции ее 
изменения в зависимости от 
изменения макросоциальных, 
в том числе, социально-эконо-
мических факторов [14, 15, 17, 
18, 22, 23]. Это соответствует 
духу классической социологии 
Дюркгейма [20].

Вместе с тем существующие 
статистические модели могут 
носить противоречивый харак-
тер. Например, доход и безрабо-
тица по результатам разных ис-
следований влияют на частоту 
самоубийств как положительно, 
так и отрицательно [23]. Такая 
противоречивость не позволяет 
корректно оценивать измене-
ния частоты самоубийств при 
изменении большинства извест-
ных социально-экономических 
показателей. При этом переход 
к многофакторным моделям 
хоть и увеличивает предсказа-
тельную способность моделей, 
но часто приводит к потере их 
предметного смыла.

В данной работе в качестве 
интегрального фактора са-
моубийства как социального 
явления [2] рассматривается 
«повседневность», на которой 
существенным образом отра-
жаются как стабильные, так и 
трансформирующиеся соци-
ально-экономические условия 
[9, 11]. В традициях россий-
ской социологической школы 
изучения повседневной дея-
тельности населения В.Д. Па-
трушева основным социоло-
гическим методом изучения 
реального поведения населе-
ния в повседневной жизни яв-
ляется бюджет времени [3]. 

Цель данной работы – по-
пытаться связать в рамках 

многофакторных моделей не-
сколько объективных, стати-
стически зарегистрированных 
показателей: частоту самоу-
бийств и продолжительность 
основных видов повседневной 
деятельности работающих по 
найму в сферах труда, быта и 
досуга, т.е. связать частоту са-
моубийств и повседневную де-
ятельность в целом.

Предмет исследования – 
тенденции изменения частоты 
самоубийств в европейских 
странах под влиянием повсед-
невной деятельности работаю-
щих по найму в сферах труда, 
быта и досуга.

Теоретические основания. 
На основе синтеза концеп-
ции суицидального поведения 
А.Г. Абрумовой [1], Марксист-
ской концепции отчуждения 
труда [8], физиологических 
теорий мотивации достижения 
в условиях отставления дости-
жения цели во времени [6, 7], 
теоретических представлений 
Н. Фейбероу, Э. Шнейдмана 
[13; 21] и П. Сорокина [12] 
об одиночестве и социальной 
изоляции как факторе само-
убийства предлагается автор-
ский подход к исследованию 
самоубийства под влиянием 
повседневности применитель-
но к работающим по найму. 

Полагая, что цель повсед-
невной жизни – удовлетво-
рение обыденных материаль-
ных и духовных потребностей, 
главным образом, во внера-
бочее время (быт и досуг), а 
труд – деятельность, направ-
ленная на достижение цели, 
работа (рабочее время) может 
рассматриваться как отстав-
ление во времени достижения 
цели, а внерабочее время – 
как цель повседневной жизни, 
ценность которой характеризу-
ется структурой и содержани-

ем внерабочего времени. Тог-
да чрезмерное увеличение 
продолжительности рабочего 
времени – отставление во вре-
мени достижения цели – мо-
жет приводить к отказу от до-
стижения цели, т.е. к отказу 
от жизни (самоубийству), а 
непродолжительное рабочее 
время или полное его отсут-
ствие – к пресыщению и ску-
ке, которые также мотивируют 
самоубийство. При этом цен-
ность цели повседневной жиз-
ни может компенсировать не-
гативное влияние переработки 
или недоработки на частоту 
самоубийств. Чем продолжи-
тельнее занятия во внерабочее 
время, отражающие тесноту 
связей с другими людьми по 
общим интересам, тем ценнее 
цель повседневной жизни, а 
чем продолжительнее занятия, 
отражающие степень социаль-
ной изоляции и одиночества, 
тем ее ценность ниже. 

В рамках статистической 
проверки данной гипотетиче-
ской модели ранее авторами 
были выявлены корреляцион-
но-регрессионные связи ча-
стоты самоубийств с использо-
ванием времени работающими 
по найму в сферах труда, быта 
и досуга. В результате эконо-
метрического анализа панель-
ных данных для 22 европей-
ских стран была установлена 
устойчивая U-образная корре-
ляционная зависимость часто-
ты самоубийств от продолжи-
тельности рабочего времени 
с учетом скрытых факторов 
(социальных, экономических 
и др.) [4]. Кроме того, на ос-
нове непараметрического кор-
реляционного анализа панель-
ных данных использования 
бюджета времени и частоты 
самоубийств в европейских 
странах было выявлено «ядро» 
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иерархии видов деятельности в 
сферах быта и досуга, оказыва-
ющих значимое влияние на ча-
стоту самоубийств, «ближняя» 
и «дальняя» периферии «ядра», 
а также его пограничная зона. 
В «ядро» иерархии и его пери-
ферию включались наиболее 
продолжительные (значимые, 
или ценные) и востребован-
ные занятия, статистически 
связанные с частотой самоу-
бийств. Для работающего по 
найму населения и работаю-
щих по найму мужчин «ядро» 
иерархии занятий оказалось 
представлено фактором риска 
самоубийства – «просмотр те-
левизора и видео»; для работа-
ющих по найму женщин – как 
фактором риска самоубийства 
«ведение домашнего хозяй-
ства», так и фактором сни-
жения риска самоубийства 
«совместные (коллективные) 
мероприятия» [5]. 

Факторы риска и снижения 
риска самоубийства интерпре-
тировались следующим обра-
зом. Одиночество побуждает 
людей искать суррогатные от-
ношения, когда реальные взаи-
модействия недоступны: люди 
склонны включать любимые 
телепередачи, когда чувству-
ют скуку и одиночество [19]. 
Продолжительный просмотр 
телевизора, как правило, сви-
детельствует об одиночестве – 
факторе риска самоубийства. 
Рост затрат времени на ве-
дение домашнего хозяйства 
свидетельствует о сокращении 
присутствия человека в соци-
уме, нарастании отчужденно-
сти от общества. Кроме того, 
усталость от рутинной домаш-
ней работы может приводить к 
депрессии с потерей интереса 
к жизни. Соответственно, рост 
затрат времени на ведение до-
машнего хозяйства – также 
фактор риска самоубийства. 
Напротив, увеличение продол-
жительности совместных (кол-
лективных) мероприятий отра-
жает тесноту связей с другими 
людьми по общим интересам и 
является фактором снижения 
риска самоубийства.

Источники и данные. Источ-
ник данных о частоте самоу-
бийств среди населения (всего, 
мужчины, женщины) в воз-
расте 15-74 лет – Европейская 
база детализированных данных 
о смертности (DMDB) ВОЗ1, 
содержащая стандартизиро-
ванные уровни самоубийств.

Сопоставимые данные о 
затратах времени в среднем 
на одного опрошенного (TS), 
на одного участника занятий 
(PT) и степени включенности 
в занятия (PR) работающих по 
найму по 6 основным видам 
деятельности (удовлетворение 
физиологических потребно-
стей, работа, учёба, ведение 
домашнего хозяйства и уход за 
семьей, досуг и общественная 
жизнь, путешествия) представ-
лены в Евростате2 в рамках 
Гармонизированного европей-
ского обследования исполь-
зования времени (Harmonised 
European Time Use Surveys, 
HETUS)3. 

В рамках двух волн обсле-
дования (2000 и 2010 гг.) пред-
ставлены неполные данные по 
22 странам. По сути это про-
странственные, в данном слу-
чае, псевдопанельные данные. 
В самом деле, казалось бы, на-
блюдаются одни и те же эко-
номические единицы (страны), 
однако в различные, не упоря-
доченные периоды времени. 
Например, во Франции первая 
волна обследования (2000 г.) 
фактически пришлась на 1998-
1999 гг., а в Бельгии – уже на 
2005–2006 гг. Аналогичная си-
туация наблюдается для второй 
волны обследования (2010 г.). 

В связи с отсутствием дан-
ных о частоте самоубийств 
среди работающих по найму в 

1 Европейская база детализи-
рованных данных о смертности 
(DMDB). URL: https://www.euro.
who.int/ru/data-and-evidence/de-
tailed-mortality-database-updated 
(accessed 01.08.2020).
2 Eurostat. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database (accessed 
01.08.2020).
3 HETUS. URL: https://www.h6.scb.
se/tus/tus/ (accessed 01.08.2020).

качестве зависимых использу-
ются переменные: 

Yall i,t, Ymale i,t, Yfemale i,t – ча-
стота самоубийств мужчин и 
женщин (всего), мужчин, жен-
щин соответственно в возрасте 
20–74 лет, случаев на 100000 
населения в i-й стране в ус-
ловный период t, где t = 2000; 
2010. 

Это допущение вполне 
оправдано, поскольку работа-
ющие по найму составляют в 
среднем более 55% населения 
в трудоспособном возрасте4, 
что позволяет устанавливать 
приближенные корреляцион-
но-регрессионные связи.

Независимые переменные:
XAC1A_all i,t, XAC82_all i,t – за-

траты времени работающих 
по найму мужчин и женщин 
(всего) в среднем на одного 
опрошенного в день (часов) на 
работу, связанные с ней актив-
ности и поездки; на просмотр 
телевизора и видео в i-й стра-
не в условный период t, где  
t = 2000; 2010;

XAC1A_male i,t, XAC82_ male i,t – 
затраты времени работающих 
по найму мужчин в среднем 
на одного опрошенного в день 
(часов) на работу, связанные с 
ней активности и поездки; на 
просмотр телевизора и видео в 
i-й стране в условный период t, 
где t = 2000; 2010;

XAC1A_female i,t, XAC32_ female i,t, 
XAC43_ female i,t – затраты вре-
мени работающих по найму 
женщин в среднем на одного 
опрошенного в день (часов) на 
работу, связанные с ней актив-
ности и поездки; на ведение 
домашнего хозяйства, а также 
на совместные (коллективные) 
виды деятельности в i-й стра-
не в условный период t, где  
t = 2000; 2010;

WAC1A_all i,t, WAC82_all i,t – за-
траты времени мужчин и 
женщин (всего) в среднем на 
одного участника занятий в 
рабочий день (часов) на ра-
боту, связанные с ней актив-
4 Расчеты авторов на основании 
источника данных ILOSTAT Da-
tabase. URL: https://ilostat.ilo.org/ 
(accessed 01.08.2020).
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ности и поездки; на просмотр 
телевизора и видео в i-й стране 
в условный период t, где t = 
2000; 2010;

WAC1A_male i,t, WAC82_ male i,t – 
затраты времени мужчин в 
среднем на одного участника 
занятий в рабочий день (ча-
сов) на работу, связанные с 
ней активности и поездки; на 
просмотр телевизора и видео в 
i-й стране в условный период t, 
где t = 2000; 2010;

WAC1A_female i,t, WAC32_ female i,t, 
WAC43_ female i,t – затраты време-
ни женщин в среднем на одно-
го участника занятий в рабочий 
день (часов) на работу, связан-
ные с ней активности и поезд-
ки; на ведение домашнего хо-
зяйства, а также на совместные 
(коллективные) виды деятель-
ности в i-й стране в условный 
период t, где t = 2000; 2010.

Методы исследования. Для 
того, чтобы «схватить» устойчи-
вые свойства предмета исследо-
вания эконометрический анализ 
связи частоты самоубийств с 
продолжительностью основных 
видов повседневной деятельно-
сти в сферах труда, быта и досуга 
проводится в трёх ситуациях.

Первая, усредненная, ситу-
ация, в которой работающие 
по найму находятся независи-
мо от дня недели (рабочие или 
будние дни). В этой ситуации 
выявляются наиболее общие 
тенденции изменения частоты 
самоубийств под влиянием по-
вседневной деятельности.

Вторая, рутинная, ситуация, 
в которой работающие по най-
му находятся в рабочие дни. В 
этой ситуации фактор рабоче-
го времени, по-видимому, дол-
жен проявиться сильнее.

Третья, проективная стрес-
совая, ситуация переработки, в 
которой работающие по найму 
могут оказаться, например, при 
возможном переходе на четы-
рехдневную рабочую неделю 1

1 Dmitry Medvedev: “Future Is for 
Four-Day Working Week” // ILO. 
11 June 2019. URL: https://www.ilo.
org/moscow/news/WCMS_714037/
lang--en/index.htm (accessed 
01.08.2020).

Сопоставляя результаты 
моделирования, полученные 
при изучении повседневной 
деятельности работающих по 
найму в трех указанных ситуа-
циях, выявляются факторы ча-
стоты самоубийств, постоянно 
присутствующие во всех трех 
ситуациях, а также факторы, 
специфичные только для од-
ной или нескольких ситуаций. 

При оценке возможно-
го влияния «четырехднев-
ки» на частоту самоубийств 
рассматривается негативный 
сценарий перехода на «четы-
рехдневку»: с увеличением 
продолжительности рабочего 
дня. Другими словами, про-
должительность пятого рабо-
чего дня (как это имеет место 
быть при «пятидневке») теперь 
пропорционально распределя-
ется между четырьмя рабочи-
ми днями. То есть условный 
8 часовой рабочий день удли-
няется до 10 часов при про-
порциональном сокращении 
свободного времени. При этом 
затраты времени на удовлет-
ворение физиологических по-
требностей, домашний труд и 
поездки принимаются за кон-
станту, поскольку за равные 
промежутки времени практи-
чески не изменяются. 

Рассматриваются два вари-
анта:

Затраты времени WAC1A_all i,t, 
 WAC1A_male i,t, WAC1A_female i,t воз-
растают, а WAC82_all i,t, WAC82_ male i,t, 
WAC43_ female i,t пропорциональ-
но снижаются; WAC32_ female i,t = 
const.

Затраты времени WAC1A_all i,t, 
WAC1A_male i,t, WAC1A_female i,t воз-
растают, а WAC82_all i,t, WAC82_ male i,t, 
WAC43_ female i,t, WAC32_ female i,t = const.

Для анализа связи пере-
менных используется сквозная 
модель линейной регрессии по 
всем годам и странам (pooled 
regression), не учитывающая 
панельной структуры данных 
(поскольку мы имеем дело с 
псевдопанельными данными), 
и оцениваемая с помощью 
обыкновенного метода наи-
меньших квадратов.

Сквозная модель линейной 
регрессии имеет вид: 

 Yi,t = α + βX'i,t + εi,t, (1)

где Yi,t – зависимая перемен-
ная, частота самоубийств на 
100000 населения в возрас-
те от 20 до 74 лет в i-й стране  
в период t; α – свободный член; 
Xi,t – K-мерный вектор незави-
симых переменных, характе-
ризующих продолжительность 
основных видов деятельности в 
сферах труда, быта и досуга в i-й 
стране в период t; β – вектор со-
ответствующих коэффициентов 
регрессии; i = 1, 2, …, N – номер 
страны, N = 14; t = 1, 2, …, T – 
номер периода, T – число на-
блюдений для i-й страны, T = 2.

Предполагается, что из-за 
малой выборки и изменчи-
вости переменной, характе-
ризующей затраты времени 
работающих по найму в сред-
нем на одного опрошенного 
на работу, связанные с ней 
активности и поездки, ранее 
установленная авторами па-
раболическая связь частоты 
самоубийств с продолжитель-
ностью рабочего времени [6] 
может не проявиться. В связи 
с этим изначально задается ли-
нейная спецификация сквоз-
ной параметрической модели 
регрессии.

Для ослабления предпосы-
лок параметрических моделей, 
дополнительно используется 
непараметрическая оценка, 
при этом форма зависимости 
частоты самоубийств от неза-
висимых переменных предпо-
лагается неизвестной2.

Для определения оконча-
тельных спецификаций мо-
делей используется «метод от 
общего к частному», т.е. усече-
ние незначимых переменных.

Расчеты осуществляются 
в эконометрическом пакете 
STATA IC 16.

Результаты и обсуждение. 
Оценки коэффициентов ре-
грессий зависимости частоты 

2 Nonparametric series regression // 
STATA. URL: https://www.stata.
com/new-in-stata/nonparametric-se-
ries-regression/ (accessed 01.08.2020).
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самоубийств от затрат време-
ни работающими по найму в 
среднем на одного опрошен-
ного приведены в табл. 1.

Все модели статистически 
значимы. Параметрическая и 
непараметрическая оценки ко-
эффициентов регрессии дают 
близкие результаты. Отрица-
тельная величина свободно-
го члена регрессии означает, 
что область существования 
зависимой переменной не 
включает нулевого значения 
и близких значений. Можно 
рассчитать минимально воз-
можную величину независи-
мых переменных, при которой 
обеспечивается наименьшее 
положительное значение зави-
симой переменной. 

В окончательную специфи-
кацию моделей регрессии во-
шли только факторы риска са-
моубийства. Для работающих 
по найму мужчин – это затра-
ты времени в среднем на одно-
го опрошенного на просмотр 
телевизора и видео (XAC82_all i,t, 
XAC82_male i,t); для работающих 
по найму женщин – затраты 
времени в среднем на одного 
опрошенного на ведение домаш-
него хозяйства (XAC32_female i,t). 

Для работающих по най-
му мужчин и женщин (всего) 
затраты времени в среднем 
на одного опрошенного на 
просмотр телевизора и видео, 
по-прежнему оказывают вли-
яние на частоту самоубийств, 
но в меньшей степени, чем для 
работающих по найму мужчин. 
При этом затраты времени ра-
ботающих по найму на ведение 
домашнего хозяйства теряют 
свою значимость. Это объяс-
няется тем, что в более богатых 
странах мужчины совершают 
самоубийства в 3 раза чаще, 
чем женщины [10]. Связь ча-
стоты самоубийств с затратами 
времени работающих по найму 
в среднем на одного опрошен-
ного на работу, связанные с 
ней активности и поездки не 
проявилась.

Таким образом, наибо-
лее общие тенденции изме-
нения частоты самоубийств 

под влиянием повседневной 
деятельности работающих по 
найму мужчин, женщин в ев-
ропейских странах связаны с 
одиночеством и нарастанием 
отчужденности от общества, 
референтами которых высту-
пают продолжительность про-
смотра телевизора и видео; 
ведения домашнего хозяйства. 
Это согласуется с классически-
ми взглядами П. Сорокина на 
проблему самоубийства [12].

Оценки коэффициентов ре-
грессий зависимости частоты 
самоубийств от затрат времени 
населением в среднем на одно-
го участника занятий в рабо-
чий день приведены в табл. 2.

В рутинной ситуации в 
рабочие дни ожидаемо про-
явилась связь частоты само-
убийств с затратами времени 
мужчин на работу, связанные 
с ней активности и поездки, в 
то время как затраты времени 
мужчин на просмотр телевизо-
ра и видео перестали оказывать 
статистически значимое вли-
яние на частоту самоубийств. 
Минимально возможная вели-
чина затрат времени мужчин 
на работу, связанные с ней ак-
тивности и поездки, при кото-
рой обеспечивается наимень-
шее положительное значение 
частоты самоубийств составит 
7,4 часа, что соответствует  

Таблица 1

Коэффициенты моделей регрессии (работающие по найму)

Независимые 
переменные

Спецификация
Параметрическая Непараметрическая

Зависимая переменная Yall i,t

C -34,27** -
XAC1A_all i,t - -
XAC82_all i,t 28,74*** 28,92***

Зависимая переменная Ymale i,t

C -71,16** -
XAC1A_male i,t - -
XAC82_male i,t 52,39*** 52,75*

Зависимая переменная Yfemale i,t

C 3,60*** -
XAC1A_female i,t - -
XAC32_female i,t 21,52*** 24,37***
XAC43_female i,t - -

Примечание: *, **, *** – значимость на 10, 5 и 1%-м уровне соответственно.

Таблица 2

Коэффициенты моделей регрессии (в рабочий день)

Независимые 
переменные

Спецификация
Параметрическая Непараметрическая

Зависимая переменная Yall i,t

C -92,01** -
WAC1A_all i,t 14,64** 12,91**
WAC82_all i,t - -

Зависимая переменная Ymale i,t

C -139,39 -
WAC1A_male i,t 21,13** 20,95*
WAC82_ male i,t - -

Зависимая переменная Yfemale i,t

C 0,38 -
WAC1A_female i,t - -
WAC32_female i,t 12,52** 20,34***
WAC43_female i,t - -

Примечание: *, **, *** – значимость на 10, 5 и 1%-м уровне соответственно.
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30-35 часовой рабочей неде-
ле. Это согласуется с данным 
опросов населения в европей-
ских странах, согласно кото-
рым режим работы с макси-
мальной продолжительностью 
рабочей недели (35-40 часов) 
считается оптимальным [16]. 

Затраты времени женщин 
на ведение домашнего хозяй-
ства, хотя и в меньшей степени 
по сравнению с усредненной 
ситуацией (учитывающей вы-
ходные дни), но по-прежнему 
оказывают влияние на частоту 
самоубийств.

Для мужчин и женщин 
(всего) на частоту самоубийств 
влияют только затраты време-
ни на работу, связанные с ней 
активности и поездки, переве-
шивая значимость затрат вре-
мени на ведение домашнего 
хозяйства. Как и в предыду-
щей ситуации это объясняется 
преобладанием самоубийств у 
мужчин.

Оценки коэффициентов ре-
грессий зависимости частоты 
самоубийств от затрат време-
ни населением в среднем на 
одного участника занятий в 
рабочий день при возможном 
переходе на «четырехдневку» 
(модельные данные, вариант 
1) приведены в табл. 3.

Затраты времени мужчин 
и женщин (всего), мужчин на 
работу, связанные с ней актив-
ности и поездки по-прежнему 
оказывают влияние на частоту 
самоубийств. Параметрические 
и непараметрические оценки 
коэффициентов регрессии для 
женщин – те же, что и до мо-
делирования (табл. 2).

Оценки коэффициентов ре-
грессий зависимости частоты 
самоубийств от затрат време-
ни населением в среднем на 
одного участника занятий в 
рабочий день при возможном 
переходе на «четырехдневку» 
(модельные данные, вариант 
2) приведены в табл. 4.

Для мужчин и женщин 
(всего), для женщин по-
лучены модели, идентич-
ные варианту 1. 

Видно, что при доста-
точно сильном измене-
нии исходных данных из-
за возможного перехода 
на «четырехдневку» коэф-
фициенты регрессии при 
независимой переменной 
«затраты времени на ра-
боту, связанные с ней ак-
тивности и поездки» для 
мужчин и женщин (все-
го) в рабочий день суще-
ственно не меняются, в 
то время как для женщин 
коэффициенты регрессии 

при независимой пере-
менной «затраты време-
ни на ведение домашне-
го хозяйства» остаются 
постоянными (табл. 2-4). 
Это свидетельствует о 
статистической устойчи-
вости моделей регрессии 
(табл. 2) и позволяет осу-
ществлять прогнозирова-
ние частоты самоубийств. 

Так, в условиях «че-
тырехдневки» при меди-
анном значении затрат 
времени на работу, свя-

Таблица 3

Коэффициенты моделей регрессии  
(в рабочий день, модельные данные, вариант 1)

Независимые 
переменные

Спецификация
Параметрическая Непараметрическая

Зависимая переменная Yall i,t

C -92,27** -
WAC1A_all i,t 11,74** 10,36**
WAC82_all i,t - -

Зависимая переменная Ymale i,t

C -140,25* -
WAC1A_male i,t 17** 16,82*
WAC82_ male i,t - -

Зависимая переменная Yfemale i,t

C 0,38 -
WAC1A_female i,t - -
WAC32_female i,t 12,52** 20,34***
WAC43_female i,t - -

Примечание: *, **, *** – значимость на 10, 5 и 1%-м уровне соответственно.

Таблица 4

Коэффициенты моделей регрессии  
(рабочий день, модельные данные, вариант 2)

Независимые 
переменные

Спецификация
Параметрическая Непараметрическая

Зависимая переменная Yall i,t

C -92,27** -
WAC1A_all i,t 11,74** 10,36**
WAC82_all i,t - -

Зависимая переменная Ymale i,t

C -140,25* -
WAC1A_male i,t 17** 16,82*
WAC82_ male i,t - -

Зависимая переменная Yfemale i,t

C 0,38 -
WAC1A_female i,t - -
WAC32_female i,t 12,52** 20,34***
WAC43_female i,t - -

Примечание: *, **, *** – значимость на 10, 5 и 1%-м уровне соответственно.
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занные с ней активности 
и поездки, 10,2 часа ча-
стота самоубийств муж-
чин составит 76,6 случая 
на 100 000 человек, в то 
время как текущее меди-
анное значение частоты 
самоубийств составляет 
27,5 случаев на 100 000 
человек. То есть в стрес-
совой ситуации при пе-
реходе на «четырехднев-
ку» частота самоубийств 
мужчин увеличится в 2,8 
раза при прочих равных 
условиях.

Заключение

При изучении зависи-
мости самоубийства от со-
циально-экономических 
факторов существующие 
многофакторные модели 
часто дают противоречи-
вые результаты. Для сни-
жения неопределенности 
требуются модели с наи-
меньшим числом факто-
ров без значимой потери 
информативности.

В данной статье в ка-
честве интегрального 
показателя социально-э-
кономических условий 
рассматривалась повсед-
невная деятельность ра-
ботающих по найму 
(бюджет времени) в сфе-
рах труда, быта и досу-
га. Был представлен те-
оретический подход к 
описанию связи частоты 
самоубийств с продол-
жительностью основных 
видов деятельности рабо-
тающих по найму в сфе-
рах труда, быта и досуга. 
В основе подхода – про-
тивопоставление рабо-

ты (рабочего времени) и 
остальной жизни (внера-
бочего времени). Работа 
рассматривается как ин-
струментальная деятель-
ность, направленная на 
достижение цели – удов-
летворение потребностей 
во внерабочее время. При 
этом быстрое (короткое 
рабочее время) или мед-
ленное (длинное рабочее 
время) достижение цели 
губительны для мотива-
ции, и могут приводить 
к отказу от достижения 
цели, удовлетворения 
потребностей, т.е. к от-
казу от жизни – само-
убийству. Вместе с тем 
содержание и продол-
жительность внерабоче-
го времени определяют 
ценность жизни и могут 
компенсировать негатив-
ное влияние переработ-
ки или недоработки на 
частоту самоубийств. За-
нятия во внерабочее вре-
мя, отражающие тесноту 
связей с другими людьми 
по общим интересам, по-
вышают ценность жизни, 
а занятия, отражающие 
степень социальной изо-
ляции и одиночества, по-
нижают. 

Ограничение заклю-
чается в том, что такой 
подход сужает спектр по-
тенциально возможных 
трудовых мотиваций, и 
может быть применим 
только для работающих 
по найму при обработке 
агрегированных статисти-
ческих данных. Действи-
тельно, труд ведь может 
рассматриваться не как 
средство (инструмент), но 

как цель, т.е. первая жиз-
ненная потребность, ког-
да человек живёт, чтобы 
трудиться, утверждается 
в труде. Однако работаю-
щие по найму априори не 
свободны: они трудятся 
для того, чтобы жить. 

При эконометриче-
ском моделировании свя-
зи частоты самоубийств с 
продолжительностью ос-
новных видов деятельно-
сти работающих по найму 
в сферах труда, быта и до-
суга в европейских стра-
нах рассматривались три 
ситуации: усредненная (в 
среднем в рабочие и вы-
ходные дни), рутинная 
(только в рабочие дни) и 
стрессовая (при возмож-
ном переходе на «четы-
рехдневку»).

Сопоставление резуль-
татов моделирования по-
казало, что продолжитель-
ность ведения домашнего 
хозяйства является факто-
ром риска самоубийства 
для работающих по найму 
женщин, устойчиво про-
являющимся во всех трех 
ситуациях. Для работа-
ющих по найму мужчин 
фактор риска самоубий-
ства «продолжительность 
просмотра телевизора и 
видео» специфичен для 
усредненной ситуации, в 
то время как в рутинной 
и стрессовой ситуации 
ожидаемо проявился бо-
лее релевантный фактор 
риска самоубийства – за-
траты времени на работу, 
связанные с ней активно-
сти и поездки. 

Увеличение продол-
жительности ведения 
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домашнего хозяйства, 
просмотра телевизора и 
видео свидетельствует о 
сокращении присутствия 
в социуме и одиночестве. 
Для снижения частоты 
самоубийств в европей-
ских странах необходи-
мы: организация труда и 
отдыха, досуга, которая 
позволит у работающих 
по найму мужчин сокра-
тить рабочий день мини-
мум до 7,4 часов, а также 
вытеснить просмотр теле-
визора и видео на пери-
ферию иерархии занятий, 
прежде всего, в выходные 
дни; организация быта, 
направленная на иско-
ренение «кухонного раб-
ства» у работающих по 
найму женщин.

Ограничения модели-
рования заключаются в 
том, что из-за особенно-
стей доступных данных 
(псевдопанельные дан-

ные) мы не учитываем 
специфику изучаемых 
европейских стран (на-
пример, политические 
условия, религиозные 
верования и др.). Вместе 
с тем построенные ра-
нее частные панельные 
корреляционно-регрес-
сионные зависимости 
частоты самоубийств от 
продолжительности ра-
бочего времени; занятий 
во внерабочее время учи-
тывают эти скрытые, не-
учтенные факторы путем 
ввода индивидуальных 
эффектов для изучаемых 
стран и являются стати-
стически значимыми [4, 
5]. Это позволяет нам ос-
лабить указанное ограни-
чение, поскольку в дан-
ном исследовании мы как 
раз и обобщаем эти част-
ные модели, в которых 
страновая специфика уже 
была учтена.

Прогнозирование по-
казало, что при возмож-
ном переходе работаю-
щих по найму мужчин на 
«четырехдневку» при со-
хранении текущей про-
должительности рабочей 
недели частота самоу-
бийств может вырасти в 
2,8 раза. Однако следует 
помнить, что этот про-
гноз является достаточно 
формальным. Действи-
тельно, при переходе на 
«четырехдневку» увели-
чивается продолжитель-
ность рабочего дня, но 
увеличивается и количе-
ство выходных, или це-
лодневных дней отдыха, 
наличие которых в про-
гнозе не учитывается. 
Необходимы дополни-
тельные исследования 
влияния соотношения 
числа рабочих и нерабо-
чих дней на частоту са-
моубийств.
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