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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 Актуальность темы исследования 

В последнее время самоубийства школьников получили большой 

общественный резонанс. Согласно исследованиям Росстата, максимальный 

показатель подростковых суицидов в России был зафиксирован в 2014 году и 

составил 780 детей в возрасте 13-18 лет, и сегодня Россия занимает одну из 

лидирующих позиций. Рост числа самоубийств среди школьников отрицательно 

сказывается на демографическом и психологическом состоянии общества и делает 

проблему чрезвычайно актуальной. 

На сегодняшний день подростковый суицид рассматривается как сложный 

психологический феномен, у которого есть причины и мотивы, процесс и условия 

формирования. Мы рассматриваем суицидальный риск как степень вероятности 

возникновения суицидальных переживаний, мыслей и намерений осуществления 

суицидальных действий у школьников-подростков в период переживания 

кризисной ситуации. 

Степень разработанности проблемы исследования. В научной литературе 

описаны социально-средовые факторы (А.Г. Амбрумова, Э. Дюркгейм, Д.А. 

Леонтьев, М.Я. Феноменов, G. Persindger, B. Wainberg); стрессогенные ситуации, 

личностные и возрастные особенности суицидентов (Л.С. Акопян, Б.Н. Алмазов, 

А.А. Баранов, В.И. Долгова, М.В. Зотов, Е.А. Личко, Ю.В. Клюева, И.А. Погодин, 

Ю.В. Синягин, Н.Ю. Синягина, S. Haffner); представлены общие характеристики 

самоубийства и структура суицидального поведения (Е.В. Змановская, Д.С. Исаев 

Э. Шнейдман, D.A. Jobes, E.M. Peterson). В работах А.М. Бычковой, Н.Ю. 

Дендоуми, Д.В. Ефимовой, М.Н Семеновой предметом внимания становится 

подражательное суицидальное поведение. В исследованиях Н.Д. Васюры, Е.Б. 

Любова, С.А. Узлова, Alan L. Berman, B. Belsey, David A. Jobes, Morton M. 

Silverman поднимается проблема кибербуллинга, влияние игровой трансгрессии на 

подсознание подростков, вовлечение в деструктивные «группы смерти», ведущие 

пропаганду добровольного ухода из жизни посредством сети Интернет. Сегодня 

на федеральном уровне поставлена и решается задача профилактики и оказания 

психологической помощи школьникам на базе социопсихологических центров и 

общеобразовательных организаций. Разработаны и активно применяются 

скрининговые методики диагностики суицидального риска (Е.М. Вроно, Т.А. 

Гаврилова, З. Королёва, О.С. Ковшова, Д.А. Леонтьев, Э. Леус, С. Мадди, Т.Н. 

Разуваева, А. Beck); внедрены в практику работы программы профилактики 

суицидального риска у детей и подростков на разных уровнях реализации (Е.Г. 

Артамонова, С.А. Беличева, Т.В. Белых, О.В. Вихристюк, Н.Г. Гаранян, Н.В. 

Зайцева, Б.П. Зотов, О.И. Ефимова, А.Н. Моховиков, Н.Ю. Синягина, Г.В. 

Старшенбаум, Н.Г. Тормосина, А.Б. Холмогорова). 
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Вызовы современной жизни, отражающиеся в сознании и поведении 

школьников-подростков, требуют нового осмысления, как с позиции проблемы 

суицидального риска, так и психолого-педагогического обеспечения 

превентивных мер в системе общего образования.  В связи с этим необходима 

конкретизация научного представления о сущности феномена суицидального 

риска с позиции современных направлений психологической и педагогической 

науки; выявление причин и мотивов возникновения суицидального риска у 

школьников; описание процессов  развития суицидального риска у школьников в 

ситуации кризиса; выявление антисуицидальных факторов, определяющих 

направленность и содержание психолого-педагогической превенции; разработка 

психолого-педагогической программы помощи школьникам группы риска в 

условиях общеобразовательных организаций. 

Стремление разрешить данные вопросы определило проблему 

исследования, которая заключается в теоретической разработке психолого-

педагогической модели превенции суицидального риска школьников-подростков, 

переживающих кризисную ситуацию, и практическом применении этой модели в 

условиях общеобразовательных организаций. 

Объект исследования – психологические особенности суицидального 

риска у школьников 14-17 лет. 

Предмет исследования – психолого-педагогическая превенция 

суицидального риска у школьников в условиях общеобразовательных 

организаций.  

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать психолого-педагогическую модель превенции суицидального риска 

у школьников в возрасте 14-17 лет в условиях общеобразовательных организаций. 

Общая гипотеза исследования: Если основу развития суицидального риска 

у подростков в состоянии кризиса составляют деструктивные мысли и 

неадаптивные модели поведения в сочетании с низким уровнем жизнестойкости, 

высоким чувством безнадежности и отсутствием страха смерти, то психолого-

педагогическая превенция, основанная на когнитивно-поведенческом подходе, 

будет одним из действенных методов профилактики суицидального риска в 

условиях общеобразовательных организаций.  

Общая гипотеза конкретизируется в частных гипотезах: 

1. Осознание подростками кризисной ситуации, порождающей деструктивные 

мысли и негативные переживания, может быть причиной неадаптивного 

поведения и развития суицидального риска. 

2.  Переживание невыносимой душевной боли может сформировать  

застойный очаг негативных эмоций (обида, гнев, чувство вины), дезорганизующих 

деятельность школьника, и привести к повышению суицидального риска.  
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3. Жизнестойкость и страх смерти у подростков могут выступать в качестве 

антисуицидальных факторов. 

4. Если риск совершения суицида рассматривать как совокупный результат  

негативных переживаний, ошибочных убеждений и неадаптивных схем поведения 

школьника-подростка в кризисной ситуации, то психолого-педагогическая 

превенция на основе когнитивно-поведенческого подхода, позволит уменьшить 

суицидальный  риск. 

Диссертационное исследование проводилось в соответствии с 

поставленными задачами: 

Теоретические задачи: 

1. Конкретизировать научное представление о сущности феномена 

суицидального риска у подростков в современных условиях; 

2. Определить влияние различных факторов, в том числе сети Интернет, на 

развитие суицидального  риска у современных школьников; 

3. Изучить психологические особенности подросткового возраста как 

возможных детерминантов суицидального риска; 

4. Разработать психолого-педагогическую модель превенции суицидального 

риска, включающую диагностические методики для оперативного выявления 

суицидального риска и антисуицидальных факторов у подростков, а также 

психокоррекционные техники, формы и приемы работы на основе субъектно-

деятельностного, индивидуально-дифференцированного, проблемно-

рефлексивного и когнитивно-поведенческого подходов по снижению 

суицидального риска у школьников в возрасте 14-17 лет. 

Эмпирические задачи: 

4. Выявить взаимосвязи между суицидальным риском и уровнем 

жизнестойкости как антисуицидальным фактором; 

5. Определить психопрофилактическое содержание, формы и приемы работы 

со школьниками-подростками в условиях общеобразовательных организаций в 

контексте их эффективности по снижению суицидального риска в условиях 

общеобразовательных организаций. 

Методические задачи:  

6. Разработать модуль «Психолого-педагогический» в программе превенции 

суицидального риска для педагогов и психологов с рекомендациями по 

организации работы со школьниками-подростками с использованием психолого-

педагогической модели превенции суицидального риска в условиях 

общеобразовательных организаций; 

7. Разработать модуль «Родительский» в программе превенции суицидального 

риска для родителей школьников-подростков с рекомендациями и памятками по 

проблеме исследования.  
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Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

 идеи отечественных и зарубежных ученых по проблеме суицидального 

риска А.Г. Амбрумовой, Э. Дюркгейма, Э. Шнейдмана, Т. Brown, H. Hartmann, 

W.M. Patterson;  

 отечественные и зарубежные психологические теории изучения феномена 

суицидального риска Ю.Р. Вагина, С.Н. Ениколопова, Е.В. Змановской, Д.А. 

Леонтьева, Е.А. Личко, A.T. Beck, A.I. Leshner, K.А. Menninger, Salvatore R. Maddi;  

 концепция социализации личности Р.М. Шамионова, психология 

субъективного благополучия и социальной адаптации личности Р.М. Шамионова, 

М.В. Григорьевой, психологические теории А.А. Баранова, З.Я. Барановой, Н.В. 

Калининой и др.; 

 теории аутоагрессии А.Г. Амбрумовой, З.Я. Барановой, Е.М. Вроно, Г.Я. 

Пилягиной, А.А. Реана, З. Фрейда, А. Фрейд, К. Хорни;  

 актуальные исследования виртуального пространства сети Интернет А.М. 

Бычковой, Д.В. Ефимовой, Н.Ю. Демдоуми,  Б.П. Любова Н.Д. Узлова; 

 концепции психологических механизмов защиты в стрессовых ситуациях А. 

Бека, Т.А. Гавриловой, И.М. Никольской, Э. Фромма, Э. Эриксона и др.; 

 современные подходы в превенции суицидального риска у подростков С.А. 

Беличевой, В.И. Долговой, О.И. Ефимовой, Б.П. Зотова, А.Н. Моховикова, Г.В. 

Старшенбаум, Н.Г. Тормосиной и др.; 

 феноменология     развития     подростка Л.И. Божович, В.С. Мухиной,               

Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др.; 

  концепции описания возрастных кризисов Г.С. Абрамовой, А.Г. 

Амбрумовой, Ф.В. Бассина, Ф.Е. Василюка, М.В. Осориной, Э. Эриксона и др.; 

 представление о субъектной активности и ее роли в преодолении жизненных  

трудностей Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, А.В. Брушлинского, Б.Ф. Ломова и др.; 

 общепсихологические принципы: детерминизма, системности, развития, 

целостности, единства сознания и деятельности Б.Г. Ананьева, Л.И. Анциферовой,  

Л.С. Выготского,  А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, Л.С. Рубинштейна; 

 субъектно-деятельностный подход А.Г. Асмолова, А.В. Брушлинского,               

В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова; 

 когнитивно-поведенческий подход А. Бека, Б. Скиннера, А. Эллиса.  

В работе использован комплекс методов исследования, адекватных цели, 

объекту и предмету: 

1. Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы, 

диссертационных работ и научных статей по проблемам суицидального риска у  

подростков, формирования жизнестойкости, направлений и содержания работы 

специалистов по профилактике и превенции суицидального риска у школьников;  
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2. Эмпирические: метод экспериментальных оценок, наблюдение, анализ 

продуктов деятельности испытуемых, беседа, формирующий эксперимент; 

тестирование с помощью методик: «Опросник суицидального риска» в 

модификации Т.Н. Разуваевой, «Ваши суицидальные наклонности» проективная 

методика З. Королёвой, «Карта риска суицида» в модификации Л.Б. Шнейдер, 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» опросник «SACS» С. Хобфолл, 

«Опросник  жизнестойкости» С. Мадди  в адаптации Д.А. Леонтьева, «Шкала 

безнадежности Бека», «Профиль аттитюдов по отношению к смерти» опросник 

DAP-R в адаптации Т.А. Гавриловой;  

Методы обработки результатов эмпирического исследования: описательная 

статистика, корреляционный анализ с применением коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена, непараметрический U-критерий Манна-Уитни, 

непараметрический статистический Т-критерий Вилкоксона. Математическая 

обработка данных осуществлялась с помощью программы «SPSS Statistics 21». 

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечены 

оптимальным выбором и обоснованностью методологических и теоретических 

исходных позиций; репрезентативностью выборки; адекватностью 

диагностического комплекса методов и методик исследования поставленным 

целям и задачам; эмпирическим доказательством гипотез; применением методов 

математико-статистической обработки данных; апробацией результатов 

исследования на научных конференциях различного уровня.  

Эмпирической базой исследования выступили общеобразовательные 

школы города Самары. В исследовании приняли участие 153 подростка (86 –

мужского, 67 – женского пола) в возрасте 14-17 лет; 4 педагога-психолога, 16 

педагогов, работающих в данных школах и 167 родителей (83% матерей). Общий 

объем выборки составил 340 человек. 

Организация исследования. Исследование проводилось в 4 этапа.  

На подготовительном этапе (2017-2018 учебный год) изучалась 

актуальность и степень разработанности проблемы школьных суицидов, 

эмпирические данные и современные исследования о влиянии виртуального 

пространства на психику подростков, осуществлялся подбор диагностического 

инструментария для изучения суицидального риска у школьников данной 

возрастной категории. 

На начальном этапе (2018-2019 учебный год) проводилось 

психодиагностическое тестирование подростков с помощью соответствующих 

методик, по результатам которых были выделены экспериментальная и 

контрольная группа испытуемых; определен ряд прямых корреляций и 

корреляционных различий, а также обнаружено качественное своеобразие 

психических состояний подростков, что позволило глубже понять феномен 
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суицидального риска в подростковом возрасте и проиллюстрировать его в 

суицидальной матрице.   

На основном этапе (2019-2020 учебный год) апробировалась психолого-

педагогическая модель превенции суицидального риска у школьников в условиях 

общеобразовательных организаций.  Занятия проводились в течение первого 

полугодия 2019-2020 учебного года, их реализация заняла 28 часов (16 учебных 

недель). 

На итоговом этапе (2020-2021 учебный год) исследования осуществлялась 

контрольная диагностика испытуемых, были обнаружены статистически значимые 

изменения в экспериментальной группе до и после превенции; осуществлялась 

оценка достоверности полученных различий и корреляций между суицидальным 

риском и антисуицидальным фактором, жизнестойкостью, чувством 

безнадежности и копинг-стратегиями школьников.  

Проведение эмпирического исследования позволило определить научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость.   

Содержание диссертационной работы соответствует содержанию 

специальности 19.00.07 – «Педагогическая психология» в области 

исследований: психология обучающегося на разных ступенях образования, его 

личностное и психологическое развитие (п.1); психология образовательной среды 

(п.2); психология педагогического контроля (п.6); психологические условия 

эффективности педагогического воздействия (п.7). 

Научная новизна исследования: 

1.  Конкретизировано научное представление о сущности феномена 

суицидального риска; суицидальный риск – это степень вероятности 

возникновения суицидальных переживаний, мыслей и намерений осуществления 

суицидальных действий у подростков в ситуации кризиса; развитие суицидального 

риска представляет собой динамичный процесс, вызванный системой причин и 

мотивов, которые необходимо различать как возможные предикторы 

суицидальных намерений у школьников; 

2. Определены и структурно оформлены психологические компоненты 

суицидального риска у школьников-подростков в виде матрицы суицидального 

риска, позволяющей своевременно обнаружить изменения и спланировать 

направления психолого-педагогической превенции.    

3. Систематизированы научные представления о влиянии сети Интернет на 

суицидальные настроения подростков: суицидальный культ, трансгрессия 

виртуальных игр, кибербуллинг и группы смерти повышают вероятность 

суицидального риска в школьном подростковом возрасте.  

4. Выявлена взаимосвязь между высоким уровнем суицидального риска и 

высоким чувством безнадежности, доминированием деструктивных мыслей и 

неадаптивными моделями поведения у школьников-подростков: чем сильнее 
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чувство безнадежности, тем выше риск совершения самоубийства; преобладание 

деструктивных мыслей и неадаптивных копинг-стратегий (импульсивных, 

агрессивных и манипулятивных действий) в момент осознания кризисной 

ситуации способствуют повышению вероятности суицидального риска. 

5. Выявлена взаимосвязь между уровнем суицидального риска и показателями 

жизнестойкости у школьников-подростков: чем выше уровень жизнестойкости, 

тем ниже суицидальный риск; высокие показатели компонента жизнестойкости по 

параметру «принятие риска» в отдельных случаях определяют рискованное 

поведение подростков, в то время, как высокие показатели жизнестойкости по 

параметрам «вовлечение» и «контроль» связаны с наличием адаптивных моделей 

поведения; определена также взаимосвязь между суицидальным риском и уровнем 

страха смерти.   

6. Разведены понятия «причина» и «мотив» суицидального риска (причины – 

это осознаваемые детерминанты риска, часто озвучиваются школьниками как 

внешние обстоятельства, приведшие к мысли о смерти; мотивы – это внутренние 

побудительные силы, которые часто не осознаются подростками, но определяют 

выбор в пользу не жизни, а смерти); при оценке уровня суицидального риска и 

определении направлений психолого-педагогической превенции важно различать 

причины и мотивы. 

7. Определены психолого-педагогические условия превенции суицидального 

риска у подростков в образовательных организациях: анализ кризисной ситуации в 

процессе работы с суицидальной матрицей (описание и анализ деструктивных 

мыслей, эмоций и моделей поведения); формирование жизнеутверждающих 

установок и ценностных ориентаций в ходе психологических тренингов с 

помощью техник сократовского диалога и построения образа наиболее 

привлекательного будущего; выработка активных копинг-стратегий и 

жизнестойкости как совокупности рациональных установок школьника 

посредством переоценки ценностей, визуализации, психолого-педагогического 

воздействия; психокоррекция детско-родительских отношений и детских 

психотравм в ходе индивидуальных консультаций с участием родителей. 

8. Теоретически обоснована и разработана психолого-педагогическая модель 

превенции суицидального риска у подростков в условиях общеобразовательных 

организаций с позиции когнитивно-поведенческого подхода, осуществляемого по 

формуле «Событие – Мысли – Эмоции – Поведение». 

Теоретическая значимость исследования: научное представление о  

суицидальном риске в подростковом возрасте конкретизировано и дополнено в 

той части теории педагогической психологии, которая определяет 

психологические особенности школьника-подростка, особенности его сознания в 

условиях переживания кризиса; содержательно определен комплекс 

психологических компонентов развития суицидального риска (когнитивный, 
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эмоциональный, деятельностный) у школьников в возрасте 14-17 лет; определено 

понятие матрицы суицидального риска, структурно и содержательно оформленной 

в соответствии с компонентным составом процесса развития суицидального риска 

у подростков.  

Практическая значимость исследования: полученные результаты и 

разработанная психолого-педагогическая модель превенции суицидального риска 

определяют новые инструментальные возможности деятельности педагогов-

психологов и педагогов системы общего образования в рамках психолого-

педагогического сопровождения школьников группы риска и психолого-

педагогической работы с семьями, переживающими кризисную ситуацию. 

Материалы исследования используются профильными специалистами 

образовательных организаций, психологических служб и центров 

психологической поддержки г. Самары при организации адресной и групповой 

помощи подросткам с суицидальным риском с позиции когнитивно-

поведенческого подхода как оперативного и действенного метода психолого-

педагогической работы с обозначенной категорией школьников.  

Положения, выносимые на защиту:   

1. Подростковый суицид – это сложный психологический феномен, который 

опосредован совокупностью определенных причин и мотивов. Суицидальный риск 

как степень вероятности возникновения суицидальных переживаний, мыслей и 

намерений осуществления суицидальных действий школьником-подростком в 

состоянии кризиса может быть своевременно обнаружен и купирован педагогами-

психологами на базе общеобразовательных организаций при условии анализа 

суицидальной матрицы и применения психолого-педагогической модели 

превенции суицидального риска на основе когнитивно-поведенческого подхода. 

2. Подростковый возраст является наиболее суицидоопасным, так как 

формирующаяся личность, переживая ощущение взрослости и соответствующее 

напряжение экзистенциального выбора, становление своей идентичности в 

условиях школьной и внешкольной микро- и макросред, в совокупности с 

подростковым максимализмом, эмоциональной неустойчивостью и склонностью 

впадать в крайности, нуждается в своевременной и субъективно приемлемой 

школьнику психолого-педагогической поддержке.  

3. Суицидальный «культ», как одна из форм информационного и 

психологического влияния в Internet-пространстве, привлекает школьников, 

переживающих кризисные ситуации того или иного характера. Негативное 

информационно-психологическое воздействие искажает восприятие реального 

мира и общества, приводит к нарушению поведения и появлению отклонений в 

психическом развитии у школьников-подростков, провоцируя возникновение 

суицидального риска. 
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4. Деструктивные мысли, переживание безвыходной ситуации (психалгия) 

формируют застойный очаг негативных эмоций, дезорганизующих деятельность 

школьника-подростка и приводят к повышению суицидального риска; 

жизнестойкость выполняет антисуицидальную функцию в ситуациях негативного 

влияния эмоций на поведение и деятельность школьника.  

5.  Психолого-педагогическая модель превенции, основанная на когнитивно-

поведенческом подходе, осуществляемая по формуле: «Событие – Мысли – 

Эмоции – Поведение», ориентирует педагогов-психологов в своевременном 

принятии необходимых решений и направлений психолого-педагогической 

работы по снижению суицидального риска у подростков в условиях 

общеобразовательных организаций. 

Апробация результатов исследования.  

Полученные результаты диссертационного исследования обсуждены на 

заседаниях кафедры педагогики и психологии факультета психологии и 

специального образования ФГБОУ ВО СГСПУ. Результаты прошли апробацию на 

следующих конференциях: региональных – «Пенитенциарная безопасность: 

национальные традиции и зарубежный опыт» (Самара, 11–12 октября 2018 г.); 

«Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве» (Самара, 

21 ноября 2019 г.); всероссийских - «Современная научная мысль: проблемы и 

перспективы развития» (Чебоксары, 27 марта 2019 г.); «Профилактика 

суицидального поведения у подростков» (Екатеринбург, 25 мая 2019 г.); 

«Ананьевские чтения — 2020. Психология служебной деятельности: достижения и 

перспективы развития» (Санкт-Петербург, декабрь 2020 г.); международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учебных «Ломоносов – 2021» 

(Москва, апрель 2021 г.), а также конкурсах: «37-й Международный конкурс 

научно-исследовательских работ». Диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Научные статьи по психологическим наукам» (Москва, апрель, 2021); областной 

конкурс «Молодой ученый – 2021». Победитель в номинации «Аспирант» по 

направлению «Гуманитарные науки» (Самара, октябрь 2021 г.). 

Материалы исследования отражены в 16 научных статьях, из них 4 

представлены в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации для защиты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Указанные 

статьи опубликованы в следующих научно-методических журналах:  

«Вестник Самарского Юридического института. Серия Психологические науки» 

(2018 г.), «Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. 

Педагогика» (2018 г.), «Вестник Тверского университета. Серия Педагогика и 

психология» (2019 г.), Журнал «Мир психологии. Серия Педагогика и 

психология» (2020 г.). 
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Структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 210 

страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

приложений. В списке литературы 233 источника, в том числе 15 на иностранном 

языке. В диссертационной работе 14 рисунков, 6 таблиц, 9 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность исследования суицидального 

риска у  школьников подросткового возраста; определяются объект и предмет 

исследования; формулируются цель, задачи и гипотезы; указываются теоретико-

методологические основы, методы, этапы исследования; раскрываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; формулируются 

положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Теоретические подходы к изучению суицидального риска у 

школьников в современной образовательной среде» посвящена раскрытию 

теоретической основы исследования. Глава включает в себя четыре параграфа.  

В параграфе 1.1. «Суицидальный риск как психологический феномен.  

Анализ структуры и процесса развития суицидального риска у школьников»  

изложены концептуальные психолого-педагогические подходы к рассмотрению 

суицидального риска как феномена (А.Г. Амбрумова, C.B. Бородин, Т. Браун, В.В. 

Васильев, Э. Дюркгейм, О.В. Лисковский, А.Н. Нестерович, И.Е. Никитин, В.А. 

Тихоненко, М.И. Черепанова, К.А. Чистопольская); анализируются основные 

причины и мотивы суицидального риска в старшем школьном возрасте (Н.В. 

Власова, Е.М. Вроно, Т.В. Захарова, Л.Я. Желязова, Н.В. Карпова, В.Е. Купченко, 

А.Е. Личко, Л.И. Постовалова, Л.А. Прозоров, В.А. Розанов, Э. Шнейдман); 

рассматриваются структура и процесс формирования суицидального поведения 

(С.Н. Ениколопов, О.И. Ефимова, Е.В. Змановская, Д.С. Исаев, М.А. Спиженкова, 

М.Я. Феноменов, И.А. Фурманов, К.А. Чистопольская). Описаны взгляды на 

самоубийство в различные исторические периоды (Античная культура, 

Средневековье, эпоха Возрождения). 

В параграфе 1.2. «Подростковый возраст как фактор суицидального 

риска» описаны психологические особенности подросткового возраста: 

эгоцентричность, импульсивность, эмоциональная неустойчивость, склонность 

впадать в крайности, свойство к самоподкреплению, максимализм, повышенная 

возбудимость и конфликтность, фатальное чувство взрослости (Л.С. Акопян, О.И. 

Ефимова, Е.П. Ильин, А.Б. Леонов, А.Е. Личко, Е. Шир, Д.Б. Эльконин, П.М. 

Якобсон). Вследствие разрушения ценностных ориентиров и несформировавшейся 

в силу возраста мировоззренческой рефлексии у школьников-подростков 

наблюдаются трудности в самоидентификации и самоопределении; 

экзистенциальный кризис на фоне глубоких перемен, происходящих в сознании, 

инициирует дезадаптацию и рост деструктивных изменений. Анализ влияния 
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СМИ и Интернет-пространства на психику современных школьников позволяет 

говорить о сформировавшемся на сегодняшний день суицидальном культе (А.М. 

Бычкова), феномене трансгрессии виртуальных игр (С.А. Узлов), языке Windings, 

который используют школьники-подростки в качестве шифровального кода в 

деструктивной игре «UNDERTALE» (Е.Б. Любов); обнаружен W-суицид как 

новый тип вербовки подростков (Д.В. Ефимова), киберсуицид (С. Раджагопал), 

кибербуллинг как тип травли через виртуальные сети и мессенджеры                       

(Й. Хейзинг). Описано влияние на суицидальные настроения школьников 

пропагандируемых сегодня экстремальных видов спорта для молодежи: паркур, 

хайлайн, фри-соло, фридайвинг, банджи-джампинг (А. Leshner).  

В параграфе 1.3. «Жизнестойкость как антисуицидальный фактор» 

рассматривается жизнестойкость подростков как возможный антисуицидальный 

фактор, «стержень личности, некая психологическая живучесть» (Д.А. Леонтьев). 

В отечественной психологии исследованием жизнестойкости в разных ее аспектах 

занимались Л.А. Александрова, С.Н. Алексеенко, С.А. Богомаз, Т.В. Володина, 

С.В. Гуцунаева, Н.В. Калинина, С.Г. Касимова, В.Е. Купченко, Д.А. Леонтьев, 

К.А. Новикова, Е.И. Рассказова, Е.В. Шварева и др. 

Согласно исследованиям В.А. Ананьева, И.М. Ильинского, А.Г. Маклакова, С. 

Мадди, она формируется в контексте детско-родительских отношений, на основе 

чувства родительского принятия и поддержки, приобретает особое значение в 

ситуации преодоления стресса. Три структурных компонента жизнестойкости (по 

С. Мадди):  вовлеченность (commitment = сопричастность к происходящему), 

контроль (control = управление происходящим) и принятие риска (challenge = 

происходящее способствует саморазвитию) определяют взаимодействие 

суицидента с миром, выбор его моделей поведения через анализ собственных 

мыслей и чувств в момент осознания кризисной ситуации. Жизнестойкость  - это 

не качество личности, а совокупность установок человека, позволяющих 

преобразовать ситуацию стресса в ситуацию возможностей. Исходя из этого, 

формирование жизнестойкости служит основой профилактики суицидального 

поведения и антивитальных поступков школьников подросткового возраста. 

Параграф 1.4 «Особенности психолого-педагогической  превенции 

суицидального риска с позиции когнитивно-поведенческого подхода» 

посвящен вопросу профилактики аутодеструктивного поведения школьников-

подростков (О.В. Вихристюк, О.Е. Коновалов, В.Л. Линевич, Л.С. Рычкова, Т.А. 

Смирнова). С точки зрения когнитивно-поведенческого подхода, важно не то, что 

происходит вокруг, а что подросток думает о сложившемся, потому что именно 

мысли лежат в основе его переживаний и запускают процесс саморазрушения 

(А.Б. Холмогорова). В параграфе объясняется, что психологические проблемы и 

расстройства вызваны деструктивными мыслями и убеждениями, а также 

дисфункциональными стереотипами мышления школьников-подростков, изменив 
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которые, жизненные проблемы можно решить (А. Бандура, А. Бек, Г. Браун, Дж. 

Зубин, А.Н Моховиков, Т. Lazarus). С точки зрения В.И. Долговой, предикторами 

аддиктивного поведения являются неадаптивные копинг-стратегии и негативное 

самоотношение подростков. Следовательно, в превенции суицидального риска 

необходимо выделить психолого-педагогическое направление работы, связанное с 

формированием адаптивных копинг-стратегий поведения и позитивного 

самоотношения школьников в напряженных условиях.  

В выводах по первой главе подводятся итоги теоретического анализа 

выдвинутой проблемы, разводятся понятия «суицид», «суицидальный риск», 

«суицидальное поведение», «авитальная активность», выделяются общие черты 

самоубийства, конкретизируются возможные причины и мотивы подростковых 

суицидов; выделены отличительные черты современной суицидальной культуры в 

молодежной среде и факторы риска; изучены феномен жизнестойкости и страх 

смерти у подростков как антисуицидальные факторы, а также копинг-стратегии 

поведения, определяющие направления психолого-педагогической превенции.  

Глава 2 «Эмпирическое исследование проблемы суицидального риска у 

школьников-подростков» состоит из трех параграфов и посвящена 

количественному и качественному анализу эмпирических данных, их 

интерпретации и обобщению. 

В параграфе 2.1. «Описание эмпирического исследования суицидального 

риска у подростков 14-17 лет в условиях образовательных организаций» 

определяются логика и методы исследования, обосновывается комплексный 

подход к диагностике суицидального риска, описаны этапы сбора и анализа 

материала, способы его получения, выборка участников исследования. На 

основании результатов первичной диагностики из общего числа испытуемых (153 

школьника в возрасте 14-17 лет) были выделены две группы: экспериментальная, 

которую составили 27 подростков с выявленным суицидальным риском, чувством 

безнадежности, неадаптивными моделями поведения, а также контрольная группа 

из 126 подростков без риска совершения суицида. С целью определения уровня 

суицидального риска и антисуицидальных факторов у школьников-подростков 

использовался комплекс диагностических методик: «Опросник суицидального 

риска» Т.Н. Разуваевой; «Ваши суицидальные наклонности» проективная 

методика З. Королёвой;  «Карта риска суицида» в модификации Л.Б. Шнейдер, 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» опросник «SACS» С. Хобфолл; 

«Опросник  жизнестойкости» С. Мадди  в адаптации Д.А. Леонтьева; «Шкала 

безнадежности Бека», «Профиль аттитюдов по отношению к смерти» опросник 

DAP-R в адаптации Т.А. Гавриловой. 

В параграфе 2.2. «Обоснование методов изучения суицидального риска у 

школьников» поясняется сложность диагностики суицидального риска по 

причине того, что предикторов суицида может быть множество, и важно 
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установить степень влияния каждого из них. Выявление глубины переживаемых 

чувств и силы деструктивных мыслей во многом способствует оценке 

психологического состояния школьников и определению направлений психолого-

педагогической помощи для каждого индивидуально. С целью реализации 

комплексного похода к диагностике суицидального риска мы отобрали валидные и 

доступные для школьников подросткового возраста, экономичные по времени 

проведения психологические методики и включили их в методическую разработку 

«Диагностика суицидального риска подростков». Для решения поставленных 

задач исследования и проверки исходных предположений нами использовался 

комплекс взаимодополняющих методов, соответствующих объекту и предмету 

исследования и отвечающих его цели и задачам.  

В параграфе 2.3. «Модель психолого-педагогической превенции 

суицидального риска у школьников в условиях образовательных 

организаций» описывается психолого-педагогическая модель превенции (Рис.1.), 

включающая в себя:                     

1) целевой компонент: снижение суицидального риска у школьников 

посредством расширения смысложизненных ориентаций, формирования 

антисуицидального фактора – жизнестойкости, обучение адаптивным моделям 

поведения в кризисной ситуации;  

2) методологические подходы: субъектно-деятельностный, индивидуально-

дифференцированный, когнитивно-поведенческий, проблемно-рефлексивный; 

3) содержательный компонент: направления деятельности педагогов и 

психологов по снижению суицидального риска у школьников в условиях 

общеобразовательных организаций (диагностическая, коррекционная и  

просветительская работа).  

В выводах по второй главе обосновываются выбранные методы и методики 

диагностики суицидального риска у школьников 14-17 лет; указываются 

направления и условия психолого-педагогической превенции суицидального риска 

в экспериментальной группе, а также содержание профилактической работы в 

контрольной группе с целью предупреждения развития суицидального риска у 

последних. 
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     Рис.1. Психолого-педагогическая модель превенции суицидального риска  
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Глава 3. «Оценка эффективности психолого-педагогической модели 

превенции суицидального риска у школьников» посвящена описанию 

результативности эмпирического исследования на основе сравнения данных 

констатирующего и итогового эксперимента, полученных с помощью одних и тех 

же методов исследования. 

В параграфе 3.1. «Анализ результатов до внедрения модели превенции  

суицидального риска» описаны результаты констатирующего эксперимента. 

Экспериментальную группу составили 27 школьников: 5 подростков с высоким 

уровнем суицидального риска, крайне низким коэффициентом жизнестойкости, 

умеренным чувством безнадежности и неадаптивными моделями поведения по 

типу избегания; 3 подростков со средним уровнем суицидального риска, низким 

коэффициентом жизнестойкости, чувством безнадежности средней степени и 

неадаптивными моделями поведения по типу агрессивных действий; 16 

подростков с уровнем суицидального риска выше среднего, крайне низким 

коэффициентом жизнестойкости, обостренным чувством безнадежности на уровне 

умеренного и тяжелого, неадаптивными моделями поведения по типу 

импульсивных и манипулятивных действий; 3 подростков с отсутствием 

суицидального риска, но включённых в экспериментальную группу позже по 

причине выявленного показателя жизнестойкости на уровне ниже среднего, легкой 

безнадежностью и неадаптивными моделями поведения по типу импульсивных и 

манипулятивных действий. Контрольную группу составили остальные 126 

подростков, у которых не был выявлен суицидальный риск; гнетущее чувство 

безнадежности диагностировалось в легкой степени или не было обнаружено; 

среди используемых моделей поведения преобладали вступление в социальный 

контакт и поиск социальной поддержки, однако обнаруживались манипулятивные, 

осторожные действия и избегание. 

В параграфе 3.2. «Анализ полученных результатов после внедрения 

модели превенции  суицидального риска» представлен сравнительный анализ 

результатов диагностического обследования школьников до и после апробации 

модели превенции по одним и тем же параметрам: уровень суицидального риска, 

используемые модели поведения в стрессовой ситуации, коэффициент 

жизнестойкости, уровень безнадежности, страх смерти.   

В экспериментальной группе у подростков показатель по шкале 

«Суицидальный риск» снизился в среднем на 3,6: до превенции у большинства 

испытуемых Sr=0,6-0,7 (выше среднего) и Sr=0,8-1 (высокий), после превенции 

показатель опустился на уровень ниже среднего (Sr=0,2-0,3). Это свидетельствует 

о положительной динамике как в группе в целом, так и у каждого подростка в 

отдельности. Возросли показатели по шкале «Антисуицидальный фактор» на 1,7 у 

мальчиков группы риска (до превенции Аf=2,4, после превенции Аf=4,1, при 
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Аfнорма=6,4) и на 2,7 у девочек группы риска (до превенции Аf=2,9, после 

превенции Аf=5,6 при Аfнорма=6,4).  

 Анализ показателей субшкальных диагностических концептов по Т-

критерию Вилкоксона свидетельствует о наличии значимых различий в 6 шкалах: 

«Демонстративность» - желание привлечь внимание окружающих к своим 

несчастьям (t=35, p<0,05), «Аффективность» - мгновенное безрассудное 

эмоциональное реагирование (t=78, p<0,01), «Несостоятельность» - отрицательная 

концепция собственной личности, осознание свей ненужности (t=33, p<0,05), 

«Социальный пессимизм» - отрицательная концепция окружающего мира, 

восприятие как враждебного (t=55, p<0,01), «Слом культурных барьеров» - 

оправдание и принятие культа самоубийства (t=78, p<0,01), «Максимализм» -  

распространение неудачи на все сферы жизни (t=59, p<0,05). 

Таблица 1. 

Уровень суицидального риска  в экспериментальной группе до и после превенции 

(критерий Т-Вилкоксона)   

Названия шкал 
Среднее значение 

в группе «ДО» 

Среднее значение 

в группе 

«ПОСЛЕ» 

Эмпирическое 

значение (t) 

Уровень 

значимости 

демонстративность 4.256 3.667 35.0 0.017* 

аффективность 5.122 4.470 78.0 0.002** 

уникальность 3.700 3.778 21.0 0.858 

несостоятельность 5.222 4.722 33.0 0.03* 

социальный пессимизм 4.185 3.333 55.0 0.004** 

слом культурных 

барьеров 
5.281 4.107 78.0 0.002** 

максимализм 5.096 4.133 59.0 0.014* 

временная перспектива 3.219 3.015 22.5 0.523 

антисуицидальный 

фактор 
0.993 2.867 13.5 0*** 

суицидальный  

риск 
0.681 0.363 378.0 0*** 

*p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

Снижение показателей по шкалам «Максимализм», «Аффективность», 

«Демонстративность», «Слом культурных барьеров», «Несостоятельность» и 

возрастание показателей по шкалам «Антисуицидальный  фактор» и «Временная 

перспектива» (возможность конструктивного планирования будущего) у 

мальчиков и девочек экспериментальной группы свидетельствует об 

эффективности психолого-педагогической превенции в отношении коррекции 

подростковых особенностей, выступающих в качестве возможных предикторов 

суицидального риска (Рис.2). 
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Значения уровня жизнестойкости возросли как в целом, так и в показателях ее 

компонентов. Среднее значение жизнестойкости до превенции составляло 76,4, 

после превенции – 80,8; показатель «вовлеченность» (убежденность в 

необходимости рациональных действий) возрос на 2,1; «контроль» (убежденность 

в необходимости борьбы за результат) - на 1,9; «принятие риска» (убежденность в 

необходимости извлекать урок из ситуации) увеличился на 1,1. Это может 

свидетельствовать о сформированности самого конструкта «hardiness» (по С. 

Мадди) и о том, что подростки стали более конструктивно подходить к 

оцениванию различных кризисных ситуаций и контролировать свое  внутреннее 

напряжение за счет сформированных адаптивных копинг-стратегий. Полученные 

эмпирические данные по критерию Т-Вилкоксона подтверждают наличие 

значимых изменений в экспериментальной группе в компонентах «вовлеченность» 

(t=31, p<0,05) и «принятие риска» (t=26, p<0,05) и в самом уровне жизнестойкости  

до и после превенции (t=0, p<0,001)  

Таблица 2. 

Изменение жизнестойкости и ее компонентов в экспериментальной группе  

до и после превенции (Т-критерий Вилкоксона) 
Названия шкал Среднее значение в 

группе «ДО» 

Среднее значение в 

группе «ПОСЛЕ» 

Эмпирическое 

значение (t) 

Уровень 

значимости 

вовлеченность 33.630 35.259 31 0.017* 

контроль 29.481 29.778 31 0.529 

принятие риска 13.259 14.333 26 0.016* 

коэффициент 

жизнестойкости 

76.630 80.259 0 0*** 

  *p<0,05;    ** p<0,01;     *** p<0,001 
 

 Анализ копинг-стратегий поведения в экспериментальной группе до и после 

превенции обнаружил наличие количественных изменений в моделях поведения 

подростков. До проведения психолого-педагогической превенции из 27 

Рис.2.Динамика субшкальных диагностических концептов до и после превенции 

у мальчиков (слева) и у девочек (справа) с суицидальным риском 
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подростков экспериментальной группы более чем у 20 отмечались копинг-

стратегии «Манипулятивные» (9 чел.), «Импульсивные» (8 чел.) и «Агрессивные 

действия» (4 чел.) (Рис.3).  

 

 
Рис. 3. Динамика копинг-стратегий у подростков экспериментальной группы                           

до и после превенции  
 

После психолого-педагогической превенции показатели неадаптивных 

моделей поведения снизились, и выросло количество испытуемых со 

сформировавшейся эффективной моделью поведения «Поиск социальной 

поддержки» (12 чел.). Показатель модели поведения «Вступление в социальный 

контакт» не изменились (0 чел.), однако индекс конструктивности (стратегия 

преодолевающего поведения с использованием социальных ресурсов - контактов) 

у подростков с суицидальным риском после превенции повысился значительно 

(р≥1,8). 

Таблица 3. 

Изменение индекса конструктивности в экспериментальной группе 

до и после превенции (Т-критерий Вилкоксона) 
Названия шкал Среднее значение 

в группе «До» 

Среднее значение в 

группе «ПОСЛЕ» 

Эмпирическое 

значение (t) 

Уровень 

значимости 

индекс 

конструктивного 

поведения 

0.779 0.844 0 0.001*** 

*p<0,05;    ** p<0,01;     *** p<0,001 

 

Результаты исследования по «Шкале безнадежности» А. Бека выявили  

заметную положительную динамику: до превенции у всех испытуемых с 

суицидальным риском отмечался высокий уровень безнадежности (hl ≥4), после 

превенции уровень безнадежности заметно снизился (hl ≤ 2) и не был обнаружен у 

19 подростков (Рис.4). 
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Рис.4. Динамика уровня безнадёжности по школе А. Бека 
 

 Выявление страха смерти у школьников-подростков осуществлялось с 

помощью опросника DAP-R «Профиль аттитюдов по отношению к смерти» в 

адаптации Т.А. Гавриловой по 5 шкалам: «Страх смерти» (оценивает негативные 

чувства испытуемого при столкновении с темой смерти), «Избегание темы 

смерти» (избегание мыслей и разговоров на тему смерти для ослабления тревоги), 

«Нейтральное принятие» (смерть является частью жизни), «Приближающее 

принятие» (вера в счастливую послежизнь), «Избавляющее принятие» (смерть 

освобождает от боли и страданий).  

В обеих группах у испытуемых был выявлен проявляющийся в равной 

степени средний и высокий уровень страха смерти, что говорит об актуальности 

темы смерти для всех подростков. Взаимосвязи в проявлениях страха смерти у 

школьников-подростков  определялись на основании рассчитываемых значений 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена и обнаружили следующее: 

мальчики контрольной группы склонны как к избеганию, так и принятию смерти 

как способа избавления от страданий. Шкала «Страх смерти» частично связана со 

шкалами «Избегание темы смерти» (rs=0,6, р<1) и «Нейтральное принятие 

смерти» (rs=-0,5, р>-1), при этом она одновременно коррелирует со шкалами 

«Избавляющее принятие смерти» (rs=1, р<1) и «Приближающее принятие смерти» 

(rs=-0,1, р>-1); девочкам контрольной группы присущи невосприятие смерти как 

естественного события и тенденция к уклонению от решения проблем, вера в 

счастливую послежизнь (шкала «Страх смерти» положительно связана со шкалами 

«Избегание темы смерти» (rs=0,8, р<1) и отрицательно связана со шкалой 

«Приближающее принятие смерти» (rs=-0,2, р>-1) и со шкалой «Нейтральное 

принятие смерти» (rs=-0,3, р>-1); у мальчиков экспериментальной группы шкала 

«Страх смерти» позитивно связана со шкалой «Приближающее принятие» и 

«Избавляющее принятие» (rs=0,9, р<1) и связана негативно со шкалой 

«Нейтральное принятие» (rs=-0,9, р>-1); у девочек экспериментальной группы 

результаты аналогичны, но они более откровенны в признании проблем и открыты 
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для изменений, что подтверждает положительная взаимосвязь по шкалам «Страх 

смерти» и «Избегание смерти» (rs=0,3, р<1). 

                                                                                                                 Таблица 3. 

Исследование страха смерти в контрольной и экспериментальной группе 

Шкалы DAP-R 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во 

чел. 

Значения Кол-во чел. Значения 

Мал. Дев.  rs 
Спирмена 

м/д 

Мал Дев.  rs 
Спирмена 

м/д 

Страх смерти 9 57 3,25 (1,3) 0,7/0,9 7 10 0,43 

(1,3) 

0,3/0,5 

Избегание смерти 9 12 1,14 (1,2) 0,6/0,8 3 4 0,2 

(1,2) 

-0,2/0,3 

Нейтральное 

принятие 

10 8 5,31 

(5,59) 

-0,5/-0,3 5 0 0,7 

(5,59) 

-0,9/-0,2 

Приближающее 

принятие 

7 2 4,44 (1,7) -0,1/-0,2 7 2 0,77 

(1,7) 

0,9/0,9 

Избавляющее 

принятие 

3 15 3,06 (1,7) 1/0 2 4 0 

(1,7) 

0,9/0,5 

м/д  - мальчики, девочки 

– среднее значение, (σ) – стандартное отклонение (по опроснику DAP-R) 

rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (при р=от -1до 1) 
 

Таким образом, сравнительный анализ полученных данных по выявлению 

страха смерти у школьников в экспериментальной и контрольной группе 

позволяет утверждать, что страх смерти в подростковом возрасте переживается 

неоднозначно. С одной стороны у подростков обеих групп наблюдается 

отрицательная взаимосвязь между страхом смерти и ее нейтральным принятием 

как естественного конца, с другой стороны наблюдается положительная связь с ее 

принятием, как способом избавления от жизненных трудностей и разочарований. 

При этом подростки без риска суицида склонны к избеганию темы смерти как 

фактора, вызывающего тревогу и негативные переживания, в то время как 

мальчики с суицидальным риском не отказываются от подобных тематик.  

Наличие тенденции к избеганию смерти у девочек с суицидальным риском может 

быть рассмотрено в качестве положительного эффекта их тревожности по поводу 

своей кончины и положено в основу превенции как основного антисуицидального 

фактора.  

В результате формирующего эксперимента в экспериментальной группе 

выявлены статистически достоверные изменения, представленные в таблице 4. 

Таблица 4. 

Сводные данные в экспериментальной группе после превенции (коэффициент Спирмена) 

 

антисуицид

альный 

фактор    

коэффициент 

жизнестойкос

ти 

безнадеж

ность 

страх 

смерти 

индекс 

конст-

руктивного 

поведения 

копинг-

стратегии 

суицидальный  

риск 
-0.638*** -0.13 0.047* 0.007** -0.075 -0.247 

антисуицидальный 

фактор 
 -0.084 0.207 0.219 0.047** 0.049 
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коэффициент 

жизнестойкости 
  -0.329 0.784*** -0.18 0.781*** 

безнадежность 
 

 
  0.003 -0.129 -0.345 

индекс 

консруктивного 

поведения 
   0.010  0.674*** 

* p<0,05;    ** p<0,01;     *** p<0,001 

Результаты свидетельствуют: чем выше уровень суицидального риска, тем 

сильнее чувство безнадежности и ниже антисуицидальный фактор; уровень 

жизнестойкости напрямую коррелирует с копинг-стратегиями (чем выше 

жизнестойкость, тем адаптивнее модели поведения, шире их набор и выше 

антисуицидальный фактор); использование моделей поведения по типу избегания, 

манипулятивных и агрессивных действий коррелирует с недостаточным уровнем 

жизнестойкости, высоким суицидальным риском и низким антисуицидальным 

фактором. Анализ результатов изучения страха смерти выявил особенности: 

мальчики без риска суицида (6%), испытывая тревогу по поводу смерти, склонны, 

как к ее избеганию, так и принятию в качестве естественного конца. Девочкам без 

риска суицида (37%) присущи высокий уровень страха смерти и вера в счастливую 

послежизнь, что является важным антисуицидальным фактором. У мальчиков с 

суицидальным риском (4,8%) порог страха смерти низок, характерно 

приближающее принятие смерти, что объясняет их рискованное поведение, 

наличие обнаруженных импульсивных действий и высокого субшкального 

диагностического концепта «слом культурных барьеров», оправдывающего 

суицидальное поведение. У девочек с суицидальным риском (6.5%) результаты 

аналогичны, однако они более открыты для изменений и имеют тенденцию к 

повышению тревожности по поводу совершения суицидальной попытки.  

Экспериментальная работа с подростками группы риска позволила нам 

обнаружить качественное своеобразие психических состояний школьников, 

отражающих процесс развития суицидального риска, что позволило оформить  

матрицу суицидального риска (рис. 6).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Матрица суицидального риска 
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В матрице нами представлены три компонента суицидального риска:  

когнитивный (деструктивные мысли), эмоциональный (негативные эмоции) и 

деятельностный (неадаптивные модели поведения), и процесс развития 

суицидального риска в динамике: от пускового момента – осознания кризисной 

ситуации до развития в каждом из компонентов риска возможных и возрастающих 

по силе влияния мыслей, эмоций и моделей поведения. Таким образом, с точки 

зрения когнитивно-поведенческого подхода, суицидальный риск можно 

рассматривать как результат срабатывания ошибочных убеждений и 

деструктивных схем поведения. Выражаясь в формуле «Событие – Мысли – 

Эмоции – Поведение», матрица суицидального риска схематично выражает суть 

явления как психологического феномена. 

В выводах по третьей главе подводятся итоги эмпирического анализа 

выдвинутой проблемы; дается объяснение процессу формирования суицидального 

риска через описание суицидальной матрицы.  

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

определяются перспективы дальнейшего исследования изучаемой проблемы и 

формулируются выводы: 

1.  Подростковый суицид – это сложный психологический феномен, 

опосредованный системой причин и мотивов. Суицидальный риск – это степень 

вероятности возникновения суицидальных переживаний, мыслей и намерений 

осуществления суицидальных действий у школьников-подростков в период 

кризисной ситуации. Матрица суицидального риска объясняет его развитие и 

иллюстрирует психологические компоненты суицидального риска (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный), а также процесс динамики: от пускового 

момента – осознания кризисной ситуации до развития в каждом из компонентов 

риска возможных и возрастающих по силе влияния мыслей, эмоций и моделей 

поведения, - что позволяет педагогам-психологам определиться в принятии 

своевременных превентивных мер и в содержании психолого-педагогической 

работы.  

2. Негативное воздействие сети Интернет: группы смерти, кибербуллинг, 

явление трансгрессии, сформировавшийся суицидальный культ, - искажает 

восприятие реального мира в школьном подростковом возрасте, приводит к 

нарушению поведения и появлению отклонений в психическом развитии у 

подростков, провоцируя возникновение суицидального риска. 

3. Психологические особенности подросткового возраста являются 

возможными факторами суицидального риска, в особенности у школьников  с 

выраженным ощущением взрослости, экзистенциальным вакуумом, кризисом 

идентичности в совокупности с подростковым максимализмом, эмоциональной 

неустойчивостью и склонностью впадать в крайности; школьники-подростки 

нуждаются в своевременной и субъективно приемлемой психолого-
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педагогической поддержке в условиях школы, отсутствие которой порождает 

чувство отчаяния, одиночества, уход в себя или обращение к виртуальному миру. 

4. Выявлены корреляционные различия между уровнем суицидального риска и 

уровнем жизнестойкости: чем выше уровень жизнестойкости, тем ниже 

суицидальный риск, однако высокие показатели компонента жизнестойкости 

«принятие риска» в отдельных случаях определяют рискованное поведение 

школьников-подростков, в то время, как высокие показатели компонентов 

«вовлечение» и «контроль» способствуют выработке адаптивных моделей 

поведения.    

5. Показана взаимосвязь между суицидальным риском и уровнем страха 

смерти: высокий уровень страха смерти является весомым антисуицидальным 

фактором.   

6. Определены психолого-педагогические направления и приемы работы 

педагогов-психологов со школьниками по снижению суицидального риска в 

условиях образовательной организации: диагностическая, коррекционная, 

консультативно-просветительская работа. Построение психолого-педагогической 

превенции суицидального риска в экспериментальной группе основывается на 

когнитивно-поведенческом подходе, а работа с подростками контрольной группы 

и их родителями - на основе субъектно-деятельностного, индивидуально-

дифференцированного и проблемно-рефлексивного подходов. 

7. Теоретически обоснована и практически определена результативность 

разработанной психолого-педагогической модели превенции суицидального риска 

на основе когнитивно-поведенческого подхода со школьниками 14-17 лет на базе 

общеобразовательных организаций.  

8. Определены психолого-педагогические условия превенции суицидального 

риска у подростков в образовательных организациях: 

• осмысление кризисной ситуации подростком происходит в процессе 

ведения дневника регистрации своих деструктивных мыслей, негативных эмоций 

и неадаптивных моделей поведения; 

•  формирование жизнеутверждающих установок и ценностных ориентаций 

осуществляется в ходе психологических тренингов с помощью техник 

сократовского диалога и построения образа наиболее привлекательного будущего; 

• выработка активных копинг-стратегий и жизнестойкости как совокупности 

рациональных установок у школьников осуществляется в ходе  психологических 

техник визуализации, переоценки ценностей, психолого-педагогического  

антисуицидального квеста; 

• нормализация детско-родительских отношений и коррекция детских 

психотравм реализуются в ходе психокоррекционных встреч и индивидуальных 

консультаций с участием в них подростков и их родителей. 
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