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                                           ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время тема суицидального поведения у молодых людей 

студенческого возраста является актуальной и глобальной социально-

психологической проблемой для общества в целом. Научные исследования всё 

чаще затрагивают тему суицидального поведения. По статистике Россия 

попадает в тройку стран с самыми большими показателями самоубийств среди 

школьников и студентов.  

В Российской Федерации зафиксировано за последние 8-9 лет, что число 

молодых людей, покончивших жизнь самоубийством, составляет 19-20 случаев 

суицида на 100 тысяч населения студенческого возраста. Это втройне больше по 

сравнению с мировыми показателями. Установлено, что подлинное желание у 

молодых людей совершить суицид имеется только у 10%, а у остальных 90% — 

это демонстративное привлечение внимания, за которым стоит некого рода 

"шантаж" и "крик о помощи." Суицидальный риск у молодых людей 

студенческого возраста вызван следующими факторами: дисфункцией детско-

родительских отношений внутри семьи, неблагополучие в социально-

экономической сфере, заболевания, касающиеся нервно-психических состояний, 

а также отсутствие сбалансированности образовательной среды.  

Студенческий возраст является наиболее чувствительным к влияниям 

такого рода извне, это период, когда происходит особая концентрация на 

конфликтных ситуациях, ведущих за собой отклонения в поведении, в том числе 

и к суициду. Школьники и студенты в сравнении с другими возрастными 

группами более острее реагируют на различные негативные факторы. Им бывает 

тяжело справляться со своими переживаниями, а ведь ещё в этот период они 

проходят тернистый путь к становлению себя как личности. Всё вышесказанное 

приводит к мысли о степени значимости профилактики суицидального 

поведения в образовательных учреждениях.  

 Актуальность исследования: Проблема суицидального поведения  среди 

молодежи чрезвычайно актуальна во многих странах, так как самоубийство 



является третьей или четвертой по значимости причиной смерти среди молодых 

людей студенческого возраста. Повышенная опасность осуществления 

суицидальных тенденций с связана недостаточной психосоциальной зрелостью 

и с низким суицидальным порогом. Высокая вероятность осуществления 

суицидальных замыслов объясняется несформированностью 

«антисуицидального барьера» на фоне уже возможного в данном возрасте 

депрессивного мироощущения. Как у детей, так и у молодых людей, депрессия 

распознается с трудом, потому что, как правило, депрессивная симптоматика 

накладывается на психологические особенности возраста. Депрессивные 

расстройства молодых людей студенческого возраста представляют одну из 

сложнейших проблем также ввиду тяжелых социальных последствий, к числу 

которых относятся наркомания, насилие, поведенческие девиации, суицид. В 

первую очередь состояния депрессии  в студенческом возрасте сопряжены с 

суицидальным поведением, проявляются чаще всего поведенческими 

нарушениями, имеют  маскированный характер. Одним из возможных путей 

профилактики суицидального поведения среди молодых людей студенческого 

возраста может послужить выявление когнитивных предикторов коммуникации 

подобного поведения, что на наш взгляд, будет способствовать снижению числа 

самоубийств. 

Объектом исследования являются когнитивные механизмы адаптации и 

суицидальный риск молодых людей студенческого возраста. 

Предметом исследования является влияние когнитивных механизмов 

адаптации на выраженность суицидального риска. 

Цель работы: анализ значимости когнитивных механизмов в 

формировании выраженности суицидального риска у молодых людей 19-21 года. 

     Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в основе формирования 

суицидального риска у молодых людей 19-21 года лежат нарушения 

когнитивных механизмов адаптации.  

               Задачи данного исследования: 



— Провести анализ темы "Когнитивный уровень суицидального 

поведения». 

— Проанализировать опыт исследований в области суицидологии лиц 

молодого возраста. 

— На основе литературных данных выявить роль когнитивных 

механизмов в формировании выраженности суицидального риска у молодых 

людей студенческого возраста. 

        — Провести подбор методик эмпирического исследования и обосновать их 

выбор. 

          — Провести эмпирическое исследование и анализ полученных данных. 

       — Сформулировать рекомендации по профилактике суицидального риска 

среди молодых людей студенческого возраста. 

           Методики исследования:  для исследования уровня суицидального риска 

мы использовали методику: «Опросник суицидального риска в модификации 

Т.Н. Разуваевой». Для исследования интеллектуальных ошибок в общении мы 

использовали «Тест коммуникативных умений» Михельсона (адаптация Г.Ю 

Гильбуха). Для исследования доминирующего типа мышления и уровня 

креативности мы использовали опросник «Определение типов мышления и 

уровня креативности (творческих способностей)» Дж. Брунера. Для 

исследования смысложизненных ориентаций и внутреннего локуса контроля мы 

использовали «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева. Для 

исследования социальной фрустрированности мы использовали «Методику 

диагностики уровня социальной фрустрированности» Л.И.Вассермана 

(модификация В.В.Бойко).  Для достижения цели и поставленных задач 

исследования мы использовали методы обработки полученных данных: 

статистический анализ (корреляция Спирмена, с использованием программы 

Microsoft Office Excel 2017). 

        Эмпирическая выборка: случайная выборка молодых людей 19-21 года. 

       Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 



 

 

Основное содержание работы 

        В теоретической главе раскрывается понятие самоубийства как 

преднамеренного лишения себя жизни, как умышленного самоповреждения со 

смертельным исходом; суицидального поведения как осознанного стремления 

покончить с собой. 

       Трактовка феномена самоубийства на различных этапах развития социума 

была разнообразной – от положительного до резко негативного. В 

современной науке нет одной теории, которая в полной мере характеризует 

суицид во всей его многообразии и сложности. 

          Анализ источников показал, что суицидальное поведение является более 

широким понятием, чем кажется на первый взгляд, и что помимо 

самоубийства включает в себя суицидальные попытки, покушения и 

проявления. 

          Исследование позволяет составить представление о суицидальном риске 

и степени его выраженности, о факторах, причинах и параметрах 

формирования суицидального поведения у молодых людей 19-21 года. 

  Изучение взглядов о самоубийствах, как феномене социально-

психологической дезадаптации индивида, дает возможность выделить 

категорию суицидентов в интервале от психической нормы до выраженной 

патологии, субъективные и объективные признаки, внешние и внутренние 

формы, этапы и фазы суицидального поведения. 

 

         Исследование показало, что вместе с факторами развития суицидального 

поведения, выделяются факторы, которые удерживают личность от суицида. 

Особую роль для исследования представил анализ психолого-педагогических 

особенностей студенческого возраста, изучение мотивов самоубийств среди 

молодых людей, общих черт суицидального поведения студентов. 



       На основе исследования сделан вывод, что психологические особенности 

студенческого возраста обусловливают особенности суицидального поведения 

молодых людей, что необходимо учитывать при разработке профилактических 

программ. 

       В основу методологии профилактики суицидального поведения среди студентов 

нами было представлено определение понятия профилактики как совокупности 

мер медицинского, социально-психологического и педагогического характера, 

направленных на нейтрализацию негативного воздействия со стороны социума на 

индивида с целью предупреждения отклонений от нормы в его поведении. 

         Деятельность, направленная на профилактику самоубийств среди студентов, 

запрашивает учета видов и уровней профилактической направленности 

(муниципального, государственного, индивидуального; первичная, вторичная, 

третичная; общая и специальная); ориентации на основную цель профилактики – 

успешное развитие личности студентов.  

    Наше исследование также позволяет определить категории студентов, которые 

нуждаются в психолого-педагогической профилактике суицидов, группы 

студентов с риском суицидального поведения, индивидов системы профилактики. 

Базой профилактики на всех уровнях, основываясь на наше исследование, 

являются общие принципы профилактической деятельности; ее организационным 

характером, который существует в современной практике модели. Были изучены 

модели профилактики самоубийств молодых людей 19-21 года, которые 

определяют функции участников профилактики и способы их коммуникации, 

направления и методы реализации профилактики, уровень суицидального риска у 

студентов.  

          Основываясь на характеристику предложенных профилактических программ, 

нами были изучены возможности современных способов и технологий в 

организации профилактики суицидов среди студентов и изучили программу 

обучения педагогов современным технологиям социально-педагогической 

деятельности в рамках профилактики суицидального поведения молодых людей. 



         Также нами был изучен когнитивный уровень суицидального поведения, было 

проведено экспериментальное исследование значимости когнитивных механизмов 

в формировании суицидального риска у молодых людей 19-21 года. 



В практической части мы выявляли взаимозависимости 

коммуникативных умений с суицидальным риском молодых людей.  

На основании корреляционного анализа мы пришли к ряду выводов: 

Результаты выявили три уровня риска самоубийства в зависимости от 

тяжести состояния у лиц с различными коммуникативными позициями: 

низкий (15%) у лиц с компетентной позицией, средний (33%) у лиц с 

зависимой позицией и высокий (52%) у лиц с агрессивной позицией. 

Впоследствии мы приступили к исследованию взаимосвязей между 

показателями. 

 Значимые корреляции наблюдались следующим образом: 

1. "Социальный пессимизм" и показатель "Образное мышление": 

Корреляционный анализ продемонстрировал отрицательную корреляцию 

между уровнем социального пессимизма и показателем образного мышления. 

Социальный пессимизм представляет собой негативное восприятие мира, 

характеризующееся восприятием окружающей среды как враждебной, 

отклоняющейся от представлений о нормальных и удовлетворительных 

человеческих взаимоотношениях. Это тесно связано с экстрапунитивным 

стилем каузальной атрибуции, когда отсутствие самоидентификации 

приводит к внутренним монологам типа "Вы все меня недостойны". Образное 

мышление предполагает отстранение от объекта в пространстве и времени, 

преобразование информации с помощью действий, основанных на образах, 

что приводит к появлению новых мыслей. Такой тип мышления 

распространен среди людей с художественным складом ума. Мы 

предполагаем, что более высокий уровень социального пессимизма 

способствует снижению степени образного мышления, ограничивая 

способность индивида преобразовывать информацию как последовательно, 

так и одновременно. 

  



 2. "Социальный пессимизм" и показатель "Агрессивная позиция в 

общении": Корреляционный анализ показал положительную корреляцию 

между уровнем социального пессимизма и показателем агрессивной позиции 

в общении. Социальный пессимизм, характеризующийся негативным 

восприятием мира, отражает антагонистический взгляд, который отклоняется 

от концепции нормальных и удовлетворительных человеческих отношений. 

Это тесно связано с экстрапунитивным стилем каузальной атрибуции, при 

котором отсутствие самоидентификации приводит к внутренним монологам, 

таким как "Вы все меня недостойны". Агрессивная позиция в общении влечет 

за собой поведение, связанное с давлением на других. При более высоком 

уровне социального пессимизма агрессивный стиль общения индивида 

усиливается, проявляясь в прямой или косвенной агрессии, критике чужих 

мнений, оскорблениях и угрозах, создавая тем самым благодатную почву для 

потенциальных конфликтов.  

3."Социальный пессимизм" и показатель "Зависимая позиция в общении": 

Корреляционный анализ выявил отрицательную корреляцию. Социальный 

пессимизм представляет собой негативное восприятие мира, 

характеризующееся восприятием окружающей среды как враждебной, 

отклоняющейся от представлений о нормальных и удовлетворительных 

человеческих взаимоотношениях. Это тесно связано с экстрапунитивным 

стилем каузальной атрибуции, когда отсутствие самоидентификации 

приводит к внутренним монологам, таким как "Вы все меня недостойны". 

Зависимая позиция в общении влечет за собой небезопасное поведение, 

характеризующееся уступчивостью за свой счет. Такое поведение может 

питать враждебные чувства по отношению к другим, которые, будучи 

скрытыми, могут привести к хроническому стрессу и психосоматическим 

расстройствам. Мы предполагаем, что более высокий уровень социального 

пессимизма связан со снижением степени зависимой позиции в общении, 

характеризующейся подчинением и уступками в ситуациях, требующих 

самозащиты.  



4."Социальный пессимизм" и показатель "Компетентная позиция в общении": 

Корреляционный анализ продемонстрировал отрицательную корреляцию. 

Социальный пессимизм представляет собой негативное восприятие мира, 

характеризующееся восприятием окружающей среды как враждебной, 

отклоняющейся от представлений о нормальных и удовлетворительных 

человеческих взаимоотношениях. Это тесно связано с экстрапунитивным 

стилем каузальной атрибуции, когда отсутствие самоидентификации 

приводит к внутренним монологам, таким как "Вы все меня недостойны". 

Компетентная позиция в общении предполагает уверенное поведение, при 

котором индивиды открыто выражают свои чувства (как положительные, так 

и отрицательные) и желания, стремясь к добивайтесь своих целей. Более 

высокие показатели социального пессимизма указывают на снижение уровня 

компетентного поведения в общении, побуждая людей прибегать к 

манипуляциям и оскорблениям во время взаимодействия. 

5."Временная перспектива" и показатель "Локус контроля-Я": 

Корреляционный анализ выявил отрицательную корреляцию. Временная 

перспектива относится к неспособности конструктивно планировать будущее. 

Это может быть вызвано чрезмерной погруженностью в текущую ситуацию, 

трансформирующей восприятие неразрешимости текущих проблем, 

глобальный страх перед будущими неудачами и поражениями. Локус 

контроля-Я представляет веру индивида в свои собственные силы и свободу 

выбора для формирования своей жизни в соответствии с личными целями, 

задачами и представлениями о смысле. Более высокий уровень по шкале 

временной перспективы указывает на неуверенность в своей способности 

контролировать события собственной жизни.  



 6. "Аффективность" и показатель "Зависимая позиция в общении": 

выявлена отрицательная корреляция. Аффективность относится к 

доминированию эмоций над интеллектуальным контролем при оценке 

ситуации, предрасполагая индивидов к прямым эмоциональным реакциям на 

травмирующие ситуации. Зависимая позиция в общении влечет за собой 

неуверенное поведение, характеризующееся уступчивостью за свой счет. 

Такое поведение может питать враждебные чувства по отношению к другим, 

которые, будучи скрытыми, могут привести к хроническому стрессу и 

психосоматическим расстройствам. Мы предполагаем, что более высокий 

уровень аффективности связан со снижением степени зависимой позиции в 

общении, характеризующейся подчинением и уступками в ситуациях, 

требующих самозащиты.  

7."Аффективность" и показатель "Компетентная позиция в общении": 

выявлена отрицательная корреляция. Аффективность относится к 

доминированию эмоций над интеллектуальным контролем при оценке 

ситуации, предрасполагая индивидов к прямым эмоциональным реакциям на 

травмирующие ситуации. Компетентная позиция в общении предполагает 

уверенное поведение, при котором люди открыто выражают свои чувства (как 

положительные, так и отрицательные) и желания, стремясь к достижению 

своих целей. Более высокие показатели аффективности указывают на 

снижение степени компетентного поведения в общении, что приводит к 

зависимости от манипуляций и оскорблений во время взаимодействия.  

8."Слом культурных барьеров" и показатель "Зависимая позиция в общении": 

Корреляционный анализ выявил отрицательную корреляцию. Разрушение 

культурных барьеров относится к суицидальному культу, включающему 

поиск культурных ценностей и норм, которые в какой-то степени 

оправдывают или даже романтизируют суицидальное поведение. Зависимая 

позиция в общении влечет за собой неуверенное поведение, 

характеризующееся уступчивостью за свой счет. Такое поведение может 

питать враждебные чувства по отношению к другим, которые, будучи 



скрытыми, могут привести к хроническому стрессу и психосоматическим 

расстройствам. Мы предполагаем, что по мере увеличения масштабов 

преодоления культурных барьеров снижается степень зависимой позиции в 

общении, характеризующейся подчинением и уступками в ситуациях, 

требующих самозащиты. 

  



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проблема суицидального поведения среди молодых людей 

студенческого возраста в настоящее время является актуальной и глобальной 

социально-психологической проблемой для общества в целом. Научные 

исследования все чаще фокусируются на проблеме риска самоубийства. 

Данные за последние 8-9 лет показали, что в Российской Федерации на 100 000 

человек студенческого возраста приходится 19-20 случаев самоубийств, что в 

три раза превышает общемировые показатели. Это указывает на то, что 

высокий риск самоубийства среди молодых людей в возрасте 19-21 года 

является распространенным явлением, требующим анализа. 

 Гипотеза, лежащая в основе нашего исследования, предполагает, что 

возникновение суицидального риска у молодых людей в возрасте 19-21 года 

коренится в нарушениях механизмов когнитивной адаптации. В ходе нашего 

исследования были получены данные в поддержку этой рабочей гипотезы, 

предполагающие, что суицидальный риск среди молодых студентов можно 

рассматривать как интегративный показатель, отражающий дефицит как 

образного мышления, так и коммуникативных навыков во время 

межличностных взаимодействий, а также в области эффективности 

достижения целей. Следовательно, можно сделать вывод, что суицидальный 

риск у молодых студентов зависит от нарушений когнитивных механизмов 

адаптации. Что касается практических рекомендаций, мы предлагаем 

реализацию профилактических программ, направленных на борьбу с 

суицидальным поведением среди учащейся молодежи. Эти программы 

направлены на повышение социально-психологической компетентности 

педагогов образовательных учреждений в этом вопросе. Кроме того, следует 

проводить тренинги для ознакомления родителей с проблемой самоубийств 

учащихся и эффективного распознавания признаков суицидального 

поведения. 
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