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цель: выявить психологические особенности студентов, склонных 
к аддиктивному поведению и обосновать превентологическую ра-
боту в вУЗе. дизайн: поставленные цели достигаются за счет трехэ-
тапного исследования, в процессе реализации которого выделены 
группы условно-зависимых и независимых (не имеющих признаков 
аддикций) студентов, определены их психологические особеннос-
ти. использованы опросники а.в. смирнова, опросник «определе-
ние склонности к отклоняющемуся поведению» (а.Н. орел), опрос-
ник «Тест жизнестойкости» (д.а. леонтьева), «Шкала оптимизма и 
активности» (Н. водопьяновой, М.Штейн), методика «психологи-
ческое благополучие личности» (К. Рифф), «Копинг механизмы» 
(Е.хайм), методика исследования смысложизненных ориентаций 
(д.а.леонтьева). использован деятельностный подход, раскрыва-
ющий связь человека с социальной средой, влияющей на становле-
ние человека как личности л.с. выготского, д.а. леонтьева. статья 
представляет собой мультипредметное исследование на стыке воз-
растной, социальной психологии и менеджмента. Результаты пока-
зали, что треть студентов гуманитарного направления университета 
имеют склонность к аддиктивному поведению и проявленные его 
признаки; выявлена психологическая структура личности условно-
зависимого студента. из проведенного анализа следует обоснова-
ние организации превентологической работы в вузе. в последую-
щих исследованиях необходимо определить возрастные, половые 
особенности аддиктивного поведения студентов, зависимость от 
направления обучения и динамику развития аддикций. для прак-
тики университетского менеджмента сформулированы рекомен-
дации по превентологической работе с условно-аддиктивными 
студентами. ценность статьи заключается в прикладном использо-
вании полученных результатов: превентологическая работа со сту-
дентами должна вестись регулярно и последовательно.

КлЮЧеВые СлоВа:

зависимое поведение; личность; юноши и 
девушки; профилактика зависимостей; копинг-
стратегии, смысложизненные установки
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the goal of the article is to identify psychological characteristics of stu-
dents prone to addictive behavior and justify preventive work at univer-
sity. the design lies in the fact that the set goals are achieved through 
a three-stage study, during the application of which we identify the 
groups of conditionally addictive and non-addictive students (with 
no signs of addictions) and their psychological characteristics. We use 
questionnaires by smirnova a.V., diagnostic questionnaire «Determina-
tion of inclination to deviant behavior» by orel a.n., questionnaire «test 
of vitality» by D.a. leontief, «scale of optimism and activity» by Vodo-
pyanova n., stein m., «Psychological well-being in the person» by Riff 
K., «coping mechanisms» by Haime E., a technique for studying mean-
ingful orientations by leontiev D.a.. We apply the activity approach that 
reveals human connection with social environment that affects the for-
mation of a person as a personality (by Vygotsky, D.a. leontief). the 
article is a multidisciplinary study at the interface of age, social psychol-
ogy and management. the results show that one third of students of 
university’s humanitarian departments are prone to addictive behavior 
and manifest its signs; we reveal the personality’s psychological struc-
ture of a conditionally addictive student. the finding suggests the ra-
tionale for organizing preventative work at university. in subsequent 
studies, it is necessary to determine the age, gender characteristics of 
students’ addictive behavior, dependance on educational paths and de-
velopment dynamics of addictions. for university management we give 
recommendations on preventive work with conditionally addictive stu-
dents. the article is significant in the application of the obtained results, 
namely, preventive work with students should be carried on regularly 
and consistently. 
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Превентологическая деятельность 
сегодня выделяется в специфи-
ческую область знаний  — пре-

вентологию. Как наука о профилактике 
социальных отклонений, она не институ-
ализирована; однако является предметом 
внимания многих отечественных и зару-
бежных исследователей, активно обсуж-
дается как междисциплинарная область 
деятельности. В связи с высокой комор-
бидностью (сочетанием) форм социаль-
ных отклонений появился термин «об-
щий девиантный синдром», под которым 
понимается предболезненное состояние 
с вероятной кристаллизацией различных 
клинических форм поведенческих рас-
стройств [1] (Ananev, Malyhina, Vasilev, 
2003). Такой подход позволяет заявлять 
о неспецифичности методов первичной 
профилактики и возможности ее проведе-
ния в вузовской практике своими силами.

Всемирная организация здравоохра-
нения выделяет первичную, вторичную 
и третичную профилактику наркопот-
ребления. По отношению к социальным 
отклонениям такое подразделение также 
уместно; потому определим содержание 
видов профилактики. Первичная про-
филактика — это предупреждение соци-
альных отклонений путем воздействия 
на факторы риска; вторичная профилак-
тика направлена на выявление социаль-
ных отклонений на начальных стадиях у 
групп риска и своевременное принятие 
мер по предотвращению развития откло-
нений; третичная профилактика — пре-
дотвращение рецидивов и реабилитация 
по факту уже развившихся социальных 
отклонений. Очевидно, что в рамках ву-
зовской деятельности возможны как раз 
варианты первичной и вторичной про-
филактики вышеуказанными неспеци-
фическими методами. Принимая во вни-
мание тот факт, что в УрФУ с 2013 года 
начала свою деятельность программа 
подготовки магистров «Превентология» 
в рамках направления «Организация ра-

боты с молодежью», проведение монито-
ринга и организация работы по профи-
лактике социальных отклонений среди 
студентов собственного вуза становится 
логичным и ожидаемым компонентом 
деятельности руководителей.

Проведение исследования по выявле-
нию социальных отклонений студентов 
вуза мы начали с аддиктивного поведе-
ния как одной из массово распростра-
ненных форм социальных отклонений. 
Рост числа молодых людей с аддиктив-
ным поведением задает высокое соци-
альное звучание данной проблемы и 
позиционирует ее как мультидисцип-
линарную проблему теории и практики. 
Аддиктивное поведение  — вид откло-
няющегося, саморазрушающего пове-
дения, связанного с состоянием изме-
ненного сознания деформированной 
формой удовлетворения потребностей 
[2] (Ovcharova, 2001). Суть аддиктивного 
поведения заключается в том, что, стре-
мясь уйти от реальности, люди пытаются 
искусственным путем изменить свое пси-
хическое состояние, что дает им иллю-
зию безопасности, восстановления рав-
новесия [3] (Leonova, Bochkareva, 1998).

В молодости уверенность и безо-
пасность только формируются, нара-
батываются как системные проявле-
ния восприятия жизни. Если эти про-
цессы нарушаются, формируются их 
антиподы — неуверенность и страх перед 
действительностью, которые порождают 
стремление спрятаться, уйти от реаль-
ности. В большей степени этому стремле-
нию подвержены молодые люди с низким 
адаптационным потенциалом. Повыше-
ние внутриличностной тревожности, по-
иск защиты от фрустрации приводят к 
выбору неконструктивных стратегий по-
ведения, в том числе аддиктивных. Рас-
пространение аддиктивного поведения 
среди молодежи становится реальной 
проблемой национальной безопасности и 
здоровья.
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Можно выделить два альтернатив-
ных подхода к вопросу формирования 
аддиктивного поведения в онтогенезе 
личности. Первый трактует аддиктивное 
поведение как психологический фено-
мен преимущественно социально обус-
ловленного генеза, второй делает акцент 
на интернальных факторах, связанных с 
особенностями биологической органи-
зации человека. Постулированная кон-
цепция «большого наркоманического 
синдрома» стала теоретической базой и 
основой широкого пула исследований 
аддиктивного поведения с биомедицин-
ских позиций (Пятницкая И.н., 1994; 
найденова н.Г. с соавт., 1991 1995).

Индивидуально-психологические 
аспекты проблемы аддиктивного пове-
дения как база для специальных иссле-
дований зазвучали лишь в последнее 
десятилетие. До сих пор вне поля иссле-
дований оказываются многие психоло-
гические феномены аддикции  — спе-
цифика идентичности при аддикциях, 
психологическая структура аддиктивной 
деятельности, личности и пр. Само по-
нятие «аддиктивное поведение» до сих 
пор не имеет четких критериев, не раз-
работан соответствующий понятийный 
аппарат, не показаны границы, дающие 
возможность феноменологически оп-
ределить аддиктивное поведение. Мало 
разработаны личностные детерминанты 
аддитивного поведения, механизмы про-
тиводействия ему.

Актуальность исследования проблемы 
аддиктивного поведения (или склон-
ности к нему) у студентов вуза детерми-
нировано следующими соображениями. 
Единичные случаи аддикций могут ос-
таваться личным делом каждого; однако 
рост количества студентов с аддиктив-
ным поведением ведет к формированию 
специфической социальной структуры, 
которая пока даже не идентифициро-
вана. С другой стороны, возникновение 
индивидуального аддиктивного поведе-
ния возможно лишь при наличии рефе-

рентной среды (B.C. Битенский, Б.Г. Хер-
сонский, Э.И. Бехтель, 1989). В обоих 
случаях аддиктивное поведение форми-
рует зависимую личность  — деформи-
рованную структуру, лишенную навыка 
влиять на себя и окружающие обстоя-
тельства, попадающую в зависимость от 
условий в силу доминирующих в смыс-
ловой сфере установок на пассивную, за-
щитную, комфортную жизненную пози-
цию [4] (Komissarova, 2017). Разные виды 
зависимостей поддерживаются и прово-
цируются различными средами; задача 
ВУЗа  — отслеживать и предотвращать 
проявления аддиктивного поведения сту-
дентов, для чего необходимо знать о рас-
пространенности его проявлений.

Отсутствие достоверных сведений о 
психологических механизмах, феноме-
нологии и психологической структуре 
аддиктивной личности, проявлениях и 
динамики ее становления является при-
чиной стихийно построенной профи-
лактической работы и ее недостаточной 
эффективности. Очевидно, что такой 
сложный социально-опосредованный 
психологический феномен как аддиктив-
ное поведение должен рассматриваться в 
контексте факторов и условий его разви-
тия, в противном случае анализ психоло-
гических механизмов будет неполным.

С точки зрения психологии, в основе 
аддиктивного поведения лежит внутри-
личностного напряжение, разряжаемое 
неэффективным путем [5] (Ginger, 2015). 
Возникает соответствующее состояние 
человека, характеризующееся неспеци-
фическими защитными реакциями на 
различные опасные воздействия, моби-
лизацией индивидуальных ресурсов для 
преодоления возникших трудностей. 
При продолжении или усилении напря-
жения возникают вариации последствий: 
от конструктивного приспособления до 
нарушения функционирования адаптив-
ных механизмов и появления серьезных 
изменений  — патологий, заболеваний, 
расстройств.



329

ISSN  2413-6522научно-практический журнал

ЖИВаЯ  
ПСИхолоГИЯ Том 4  №4  2017

Проявляющаяся склонность к аддик-
тивному поведению молодого человека 
означает, что он не «держит напряже-
ние» — ситуация «ломает» человека, за-
ставляет «прятаться в аддикцию» для 
защиты от переживаемой боли. Если 
человек долгое время не может найти 
ресурс для преодоления, он «сбегает в 
аддикцию». Потому первый шаг на пути 
формирования личности, не склонной 
к уходу в аддикции, — это осознание и 
принятие факта напряжения в жизни. 
Слабый человек постоянно избегает 
борьбы, отрицает ее неизбежность, ищет 
состояния покоя и поэтому остается «не-
тренированным», слабым.

В конструктивном варианте развития 
событий у человека формируются новые 
полезные навыки: умение управлять на-
пряжением, более высокоорганизован-
ная и адаптированная архитектоника 
личности.

В этом смысле зрелая личность (в 
противовес зависимой)  — это такая 
психологическая конструкция, которая 
способна любое событие внешнего мира 
использовать для собственного роста и 
развития. Незрелая личность, напротив, 
не может переработать накопленное на-
пряжение в конструктивное русло, по-
тому ищет возможности снизить его бо-
лее простым, «энерго-дешевым» путем; 
аддикции разного рода — самый подхо-
дящий способ для этого.

В ВУЗовском пространстве сосредото-
чено множество молодых людей, потому 
исследование склонности их к аддиктив-
ному поведению  — прямая задача для 
менеджмента. Быть информированными, 
управлять формирующимся аддиктив-
ным поведением, предотвращать нега-
тивные сценарии — этот процесс должен 
быть очевиден, отстроен, эффективен.

Цель исследования: определить группу 
студентов с проявленной склонностью к 
аддиктивному поведению, описать специ-
фические психологические особенности 
(структуру), лежащие в его основе.

Выборка: студенты УрФУ, n=122 (1 3 
курсы гуманитарного направления, ко-
личество юношей и девушек примерно 
выровнено).

Объект исследования — аддиктивное 
поведение студентов.

Предмет — специфические психоло-
гические особенности зависимой/неза-
висимой личности студентов.

Ход исследования. На этапе плани-
рования эмпирического исследования 
было предположено, что аддиктивное 
поведение обусловлено специфическим 
сочетанием личностных особенностей. 
Далее были проведены замеры с целью 
определить группы студентов с аддик-
тивным поведением, проявлениями 
оного («условно зависимые») и без ад-
диктивного поведения. Для этого были 
использованы два опросника, исследую-
щих проявленность аддикций в поведе-
нии молодого человека, и на основании 
полученных данных с помощью кластер-
ного анализа были выделены из всей вы-
борки три группы испытуемых, которые 
условно обозначены как неаддиктивная, 
«условно зависимая» и гипераддиктив-
ная группы. Далее были проведены уточ-
няющие исследования в каждой группе, 
рассчитан коэффициент различия.

В связи с высокой 
коморбидностью форм 
социальных отклонений. 
Появился новый термин «общий 
девиантный синдром»

new term «general deviant 
syndrome» has made its 
appearance in connection with a 
high comorbidity of forms of social 
deviations 
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Методы исследования: Опросник 
А.В. Смирнова, опросник «Определение 
склонности к отклоняющемуся поведе-
нию» (А.Н. Орел); опросник «Тест жиз-
нестойкости» (Д.А. Леонтьева), «Шкала 
оптимизма и активности» (Н. Водопья-
новой, М. Штейн), «Психологическое 
благополучие личности» (методика 
К.  Рифф в адаптации и модификации 
Т.Д.  Шевеленкова, П.П. Фесенко), «Ко-
пинг механизмы» (Е. Хайм), методика 
исследования смысложизненных ориен-
таций (Д.А. Леонтьева) [6–9].

Для обработки результатов применя-
лась программа Statistica 8.0. Выявление 
и сравнение личностных типов выде-
ленных групп респондентов осущест-
влялось с использованием кластерного 
и однофакторного дисперсионного ана-
лиза данных с подсчетом критерия Фи-
шера.

Результаты. Для определения ви-
дов аддиктивных склонностей мы про-
вели опросник А.В. Смирнова, состо-
ящий из 167 вопросов, который диа-
гностирует склонность к наркотической 
и алкогольной зависимости, адрена-

линомании, трудоголизму, любовной, 
сексуальной зависимости от людей и 
отношений, компьютерной и интернет-
зависимости, гэмблингу. Результаты по 
распеределению студентов, склонных к 
разного рода аддикциям, выраженные 
в% от выборки испытуемых, представ-
лены ниже (рис. 1).

В данном замере по результатам 
видно, что ситуация относительно бла-
гополучна  — студентов с отсутствием 
аддикций фактически абсолютное боль-
шинство; однако проявления аддиктив-
ного поведения неважно какого типа и 
насколько явно у 34,1% студентов — это 
уже треть, а следовательно — предмет за-
боты административного корпуса ВУЗа.

средние значения студентов с устойчи-
вой аддикцией, % 

17,7

Тенденция к формированию аддик-
ции, средние значения по выборке, % 

16,4

отсутствие аддикций, средние значе-
ния по выборке, % 

65,9

Исследование по опроснику А.Н. Орел 
показало следующее (рис. 2).
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Рис. 1. Результаты исследования склонности к аддиктивному поведению студентов 
гуманитарного направления по опроснику А.В. Смирнова, n=122,% 
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Рис. 2. Результаты исследования склонности к аддиктивному поведению студентов 
гуманитарного направления по опроснику А.н. Орла, n=122,% 

Для более корректного представле-
ния баллов мы объединили полученные 
значения и, проведя кластерный анализ, 
получили две группы по отношению к 
степени сформированности аддикции: 
«условно-зависимых» и «независимых» 
студентов.

Дальнейшее исследование было на-
правлено на уточнение тех специфичес-
ких особенностей, которые лежат в ос-
нове «условно зависимых» и «независи-
мых» студентов (рис. 3).

По опроснику психологического бла-
гополучия личности (методика К. Рифф в 
адаптации и модификации Т.Д. Шевелен-
кова, П.П. Фесенко) мы выделяем шесть 
основных компонентов психологического 
благополучия: самопринятие, позитивные 
отношения с окружающими, автономия, 
управление окружающей средой, цель в 
жизни, личностный рост. Были выявлены 
более высокие значения по всем представ-
ленным показателям психологического 
благополучия личности у независимой 
группы и низкие значения — у «условно 
зависимых». Данные этих групп статисти-
чески значимо отличаются между собой 
(р < 0,001). По шкалам «баланс аффекта» и 
«осмысленность жизни» обе группы зна-
чимо отличаются: по шкале «баланс аф-

фекта» самые высокие показатели оказа-
лись у «условно зависимых» испытуемых. 
Они дают эмоциональную оценку себя и 
собственной жизни в негативном ключе, 
проявляют недовольство и неудовлетво-
ренность обстоятельствами собственной 
жизни, свидетельствуют об ощущениях 
собственной никчемности и бессилия, не-
умении поддерживать позитивные отно-
шения с окружающими, неверии в собс-
твенные силы, неумении преодолевать 
жизненные препятствия — быть готовым 
к изменениям.

По шкале «осмысленность жизни» оп-
ределено наличие или отсутствие целей в 
жизни у человека; высокие и норматив-
ные значения по данному показателю 
зафиксированы в «независимой» группе, 
что говорит о наличии у них жизненных 
целей и убеждений, придающих смысл 
жизни, целеустремлённость и уверен-
ность в будущем.

Обе группы испытуемых статисти-
чески значимо отличаются между собой 
по степени способности воспринимать 
и интегрировать новый опыт, реалис-
тичности восприятия жизни (F = 19,486; 
р < 0,001). Самые высокие значения по 
данному показателю зафиксированы в 
группе неаддиктивных испытуемых.
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Обе группы незначительно отлича-
ются по копинг-стратегиям1 преодоле-
ния трудностей: поведенческие «конс-
труктивные» копинги более выражены 
в неаддиктивной группе. Это проявля-
ется в помощи и заботе о других людях, 
в сотрудничестве со значимыми людьми 
с целью преодоления трудностей. Пове-
денческие относительно конструктив-
ные копинги преобладают в неаддиктив-
ной группе и не выражены в гипераддик-
тивной (трудности помогает преодолеть 
любимое дело, отвлечение, осуществле-
ние своей мечты — путешествия, освое-
ние чего-то нового). Поведенческие не-

1 Копинг, копинговые стратегии — это то, что 
делает человек, чтобы справиться с напряжением. 
Понятие объединяет когнитивные, эмоциональ-
ные и поведенческие стратегии, которые исполь-
зуются, чтобы справиться с запросами обыденной 
жизни.

конструктивные копинги преобладают в 
«условно-зависимой» группе, что выра-
жается в избегании неприятных мыслей, 
изолировании от общения.

По показателям когнитивных копин-
гов выявлены статистически значимые 
различия между группами по показате-
лям относительно конструктивных (F  = 
= 17,910, р = 0,001) и неконструктивных 
копингов (F = 3,817, р = 0,051). Это прояв-
ляется в непринятии проблем, признании 
фатальности ситуации, отрицании про-
блемы. Эти группы статистически зна-
чимо отличаются между собой и по эмо-
ционально конструктивным (F  = 0,922,  
р < 0,001), и эмоционально неконструк-
тивным (F = 49,343, р < 0,001) копингам.

Независимые студенты-испытуемые 
уверены, что всегда есть выход из труд-
ной ситуации, и проявляют готовность 
бороться с обстоятельствами.

Рис. 3. Распределение выборки по кластерам
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Эмоционально неконструктивные 
стратегии являются наиболее предпочи-
таемыми — это такие стратегии, как по-
давление эмоций, состояние безнадеж-
ности, чувство вины, самообвинение и 
агрессия.

Обсуждение. Проведенный анализ эм-
пирических данных исследования поз-
волил дать характеристику выделенным 
группам испытуемых. Эмпирическое ис-
следование показало, что «условно-зави-
симые» студенты гуманитарного направ-
ления демонстрируют специфические 
черты зависимого поведения.

Обнаружены следующие интересные 
особенности «условно-аддиктивных» 
студентов:
 их отличает незаинтересованность 

жизнью, чувство отверженности, 
собственной беспомощности, ощуще-
ние себя «вне» жизни;

 это проявляется в пассивности, от-
сутствии упорства в достижении це-
лей, трудности в общении с новыми 
людьми. Они действуют в зависи-
мости от обстоятельств, откладывают 
решение проблем, не рискуют;

 жизнестойкость не выражена, что 
определяется недостатком умений и 
усилий по работе над собой и обсто-
ятельствами своей жизни. Они не 
склонны осмысливать свои жизнен-
ные цели в перспективе, при этом 
могут придавать полноценный смысл 
воспоминаниям о прошлом или на-
целенности в будущее; в настоящем 
испытывают неудовлетворенность 
своей жизнью;

 в общении не имеют доверительных 
отношений, испытывают трудности 
в проявлении открытости, не умеют 
поддерживать позитивные отноше-
ния с окружающими, переживают 
собственную изолированность. Им 
свойственна ориентация на мнения и 
оценки других людей, неспособность 
противостоять социальному давле-
нию, проявление конформизма;

 у студентов этой группы отсутствуют 
убеждения, придающие смысл жизни, 
жизненные перспективы. Они не 
умеют преодолевать жизненные пре-
пятствия и не желают усваивать но-
вые умения и навыки.
Участники же группы с «независимым 

поведением» демонстрируют практически 
противоположные черты личности: ха-
рактеризуются вовлеченностью в проис-
ходящие вокруг события, получают удо-
вольствие от собственной деятельности, 
отличаются убежденностью в том, что 
они сами могут повлиять на результаты 
происходящего. Они ставят труднодо-
стижимые цели и стремятся их реали-
зовать, чувствуют себя хозяевами своей 
жизни, убеждены в том, что все измене-
ния и трудности способствуют их разви-
тию. Люди такого типа готовы идти на 
риск и действовать в отсутствие надеж-
ных гарантий успеха, считая стремление 
к комфорту и безопасности обедняющим 
жизнь личности. Неожиданности и не-
предсказуемость событий дарят им инте-
рес к жизни. Они целеустремлены, умеют 
преодолевать трудные жизненные обсто-
ятельства, прилагают усилия по работе 
над собой, испытывают интерес и эмоци-
ональную насыщенность жизни, напол-
ненность ее смыслом. Им свойственно 
представление о себе как о сильной лич-
ности, обладающей свободой выбора, 
способностью строить жизнь в соответс-
твии с собственными целями и смыслами.

По своему психологическому типу 
независимые испытуемые являются ак-

в основе аддиктивного 
поведения лежит 
внутриличностного напряжение

addictive behavior is based on 
intrapersonal tension 
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тивными оптимистами. Они верят в 
свои силы и успех, позитивно настро-
ены на будущее, предпринимают актив-
ные действия для того, чтобы добиться 
желаемых целей. Они не подвержены 
унынию или плохому настроению, про-
являют жизнерадостность. Также им 
свойственна независимость в мышлении 
и поступках, способность противостоять 
социальному давлению, возможность 
регулировать собственное поведение и 
оценивать себя, исходя из собственных 
стандартов, умение отстаивать собствен-
ное мнение.

Их характеризует необходимость пос-
тоянного личностного роста и самораз-
вития, реализация своего потенциала. 
Они имеют собственные цели в жизни, 
отличаются убеждениями, придающими 
смысл жизни, поддерживают позитив-
ное отношение к себе, открыты новому 
опыту.

Любопытная особенность обнаружена 
у «среднезависимых» — им свойственна 
озабоченность ожиданиями и оценками 
других людей, неразвитость умения про-
тивостоять чужому мнению и давлению 

окружающих. Таким образом, внешний 
локус контроля — опасная предпосылка 
в структуре личности молодого человека 
для формирования аддитивного поведе-
ния, которое может оказаться проявлен-
ным при объективно сложившихся об-
стоятельствах.

Выводы

В структуре внутриличностных ха-
рактеристик зависимых молодых 
людей обнаружены достовер-

ные различия по следующим факторам: 
смысложизненные ориентации; жизне-
стойкость в конфликтном соотношении 
с социальной ролью; психологическое 
благополучие и позитивное отношение к 
миру; конфликтное соотношение самоп-
ринятия, позитивности, активности и со-
циальной роли аддикта, эмоциональной 
оценки себя и своей жизни. Исследова-
ние показало специфику личностных де-
терминант, характеризующих аддиктив-
ную и условно здоровую личность.

К категории факторов, определяющих 
аддиктивное поведение, следует отнести 
такие копинг-стратегии, как: нереши-
тельность, отвлечение, фатализм; выра-
женную антиаддиктивную направлен-
ность имеют такие копинг-стратегии, 
как: выражение чувств, самоизменение, 
юмор. Адаптивные формы поведенчес-
кого реагирования, выражающиеся в 
антиаддиктивном поведении, являются 
результатом личностной переработки 
стрессового напряжения и конфликтных 
ситуаций.

Таким образом, мы получили опи-
сание психологических особенностей 
групп «условно-зависимых» и «условно-
независимых» студентов. Интересные 
данные сами по себе, они представляют 
важность для ВУЗа и его администра-
тивного корпуса. Необходимо использо-
вать полученную информацию с точки 
зрения организации профилактических 
и коррекционных мер по отношению 

Создание здоровой атмосферы, 
конструктивного социально-
психологического климата, 
активной студенческой 
молодежи, предотвратит 
появление аддиктивного 
поведения у студентов

Creating a healthy atmosphere, 
constructive social and 
psychological climate, active 
student youth, will prevent 
addictive behavior among students
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к процессу управления воспитательной 
деятельностью в ВУЗе. Учитывая успеш-
ную реализацию программы подготовки 
магистров «Превентология», эта деятель-
ность может и должна быть реализована.

Рассматривая средства профилактики 
аддитивного поведения студентов, от-
метим необходимость мониторинга всех 
видов зависимостей и использование 
дальнейших мер в зависимости от полу-
ченных результатов.

Отреагирование на результаты, полу-
ченные в ходе мониторинга, очевидно, 
должно включать в себя ряд мер: это и 
создание профилактической референт-
ной среды, и корректировка поведения 
выявленных «условно» или уже зависи-
мых. Отметим, что не важно, насколько 
аддикция социально опасна или имеет 
отношение непосредственно к учебному 
процессу. Необходима работа по всем 
полученным результатам, дабы предо-
твратить появление той самой референ-
тной среды, которая может спровоциро-
вать моду и дальнейшее распространение 
какой-либо конкретной аддикции.

Первичная профилактика является 
неспецифической, массовой, наиболее 
эффективной: она может осуществляться 
различными специалистами. В настоя-
щее время существует ряд стратегий (мо-
делей) ее построения: информационная, 
поведенческая, модель формирования 
жизненных навыков, альтернативной 
деятельности, аффективного обучения, 
программы формирования здорового 
образа жизни. Несомненно, в современ-
ном вузе должен быть реализован ком-
плексный подход, максимально охваты-
вающий все стороны жизни молодежи и 
использующий различные методы про-
филактики.

Современные подходы к обоснова-
нию превентологических концепций, 
как правило, опираются на патогенети-
ческие основания — т.е. механизмы раз-
вития социальных отклонений. Заметим, 
что склонность в психологии опреде-

ляется как любое положительное, внут-
ренне мотивированное отношение (вле-
чение, интерес) к какому-либо занятию. 
Психологическую основу склонности 
составляет устойчивая потребность лич-
ности в определенной деятельности, 
когда привлекательными оказываются 
не только достигаемые в ней резуль-
таты, но и сам процесс деятельности [10] 
(Mescheryakov, Zinchenko, 2004). Следо-
вательно, работу необходимо строить 
с точки зрения системного подхода к 
превенциям — в направлении работы с 
мотивацией студентов, организуя виды 
деятельности, формирующие адекват-
ные потребности, неочевидно влияя и 
заменяя имеющиеся пристрастия более 
конструктивными. Развитие превен-
тивного системного подхода потребует 
объединить усилия различных специ-
алистов вуза в направлении ведения 
регулярного мониторинга социальных 
отклонений, издания специальной ли-
тературы для студентов, проведения 
специальных профилактических мероп-
риятий, создания специализированного 
центра оценки антиаддиктивных компе-
тенций. Это потребует от менеджмента 
вуза временных, организационных, фи-
нансовых, дидактических затрат, однако 
в долгосрочной перспективе безусловно 
окупится. Ведь создание здоровой ат-
мосферы, конструктивного социально-
психологического климата, активной 
студенческой молодежи предотвратит 
появление более тяжелых последствий, 
которые не только критичны сами по 
себе, но и влияют на репутацию и имидж 
высшего учебного заведения.
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