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Руминация, определяемая как повторяющееся когнитивное сосредоточение на нега-
тивных мыслях и переживаниях [1], рассматривается как ключевой фактор в патогене-
зе тревожных расстройств [2]. В юношеском возрасте, характеризующемся повышенной
эмоциональной лабильностью, руминация может выступать механизмом, опосредующим
переход тревоги в клинические формы, включая обсессивно-компульсивное расстройство
(ОКР) [3]. Цель исследования — анализ взаимосвязи руминации и тревожной симптома-
тики у студентов.

В исследовании приняли участие 70 студентов ОГБПОУ «Смоленский педагогический
колледж» (возраст 17–21 год). Использованы:

1) Авторская анкета для оценки руминативных паттернов.
2) Шкала руминативных реакций (Ruminative Response Scale, RRS) [4].
3) Опросник ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина (STAI) [5].

Статистический анализ включал корреляционные методы для установления связи
между уровнем руминации и выраженностью тревоги.

Выявлена значимая положительная корреляция между показателями руминации (RRS) и
уровнем тревожности (STAI) (r = 0.62, p < 0.01). У 34% респондентов с высокими баллами
по RRS зафиксированы субклинические проявления ОКР [3]. Данные подтверждают ги-
потезу о руминации как когнитивном механизме, усиливающем тревожную симптоматику
[2].

Результаты согласуются с моделью «цикла тревоги», где руминация поддерживает из-
бегание эмоциональной регуляции, провоцируя компульсивные ритуалы [6]. Ограничения
исследования:

• Однородность выборки (студенты-педагоги).
• Использование самоотчетов, что может искажать данные из-за социальной жела-

тельности [7].
Перспективным направлением является лонгитюдный дизайн для анализа причин-
но-следственных связей [8] и разработка когнитивно-поведенческих интервенций, на-
правленных на разрыв руминативных циклов [9].

Руминация выступает значимым психологическим механизмом в структуре тревожных
расстройств юношеского возраста [1]. Раннее выявление руминативных паттернов может
повысить эффективность профилактики ОКР и других тревожно-фобических состояний
[10]. Полученные данные обосновывают необходимость интеграции методов диагностики
руминации в клиническую практику [2].
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