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Зависимость студентов от психоактивных ве-
ществ – одна из актуальных и глобальных проблем 
общества, потому что с каждым годом число зависи-
мых увеличивается. Студенческий возраст являет-
ся временем, когда формируются особенности, ха-
рактерные именно для этого возраста. Так, студенты 
учатся выражать свои взгляды, свое мнение, прояв-
лять индивидуальность, самостоятельность. Однако, 
несмотря на индивидуальные характеристики лич-
ностного развития студентов, в этом возрасте юноши 
и девушки все так же нуждаются в поддержке со сто-
роны значимого взрослого, так как у них еще недо-
статочно опыта в решении проблем. На данном этапе 
у студентов возрастает уровень критичности по отно-
шению к самим себе, также увеличиваются требова-
ния не только к себе, но и к окружающим.

Возраст студенчества является очень важным 
в становлении личности, а именно в становлении 
ценностных ориентаций и мотивации. Однако в рабо-
тах авторов, изучающих юношеский возраст, отмеча-
ется многогранность и противоречивость внутренне-
го мира, сложность нахождения своей самобытности 
и формирования неповторимой, творческой инди-
видуальности [Schwartz]. Рассматривая особенно-
сти студенческого возраста, необходимо отметить, 
что данный возраст характеризуется стремлением 
к самостоятельности, проявлением индивидуально-
сти, а кроме того, противоречивостью внутреннего 
мира. В этом возрасте студент достигает максимума 
в интеллектуальной и физической сфере. Однако на-
дежда на то, что это будет продолжаться вечно, зату-
манивает взгляд и несколько затормаживает процесс 
достижения поставленных целей [Ritakallio]. Имен-
но студенты являются наиболее уязвимой группой, 
так как, поступая в вузы, многие переходят на этап 
взрослой жизни, где они сталкиваются с большим 
количеством проблем, таких как сложное получение 
образования, отсутствие денежных средств и жилья, 
ввиду отсутствия опыта – низкооплачиваемая рабо-
та или вовсе ее отсутствие [Бузина]. Стараясь уйти 
от этих и других проблем, многие студенты стре-
мятся найти их решение через искусственное из-
менение реальности вокруг себя, что может приве-
сти к проявлению аддиктивного поведения, одной 
из форм которого является зависимость от психоак-
тивных веществ. 

Аддиктивным считается поведение, которое от-
клоняется от норм морали, принятых в определённом 
обществе и влекущее за собой санкции (изоляцию, 
наказание, лечение, осуждение). Проявляется такое 
поведение в виде несбалансированности психических 
процессов, неадаптивности, нарушении процесса са-
моактуализации или в виде уклонения от нравствен-
ного и эстетического контроля над своим поведени-
ем [Кагермазова, Масаева]. Причина возникновения 

указанных проблем – невозможность адаптироваться. 
В настоящее время существует множество подходов 
к пониманию девиантного поведения и классифика-
ции форм отклоняющегося поведения (пьянство, ал-
коголизм, наркомания, токсикомания, бродяжниче-
ство, попрошайничество, самоубийство и др.). 

Зависимость от алкоголя является одной из форм 
зависимости от психоактивных веществ, с кото-
рой студенты сталкиваются достаточно рано. Если 
они попадают в окружение, которое считает алко-
голь видом развлечения и отдыха, а студенты находят 
поддержку в этой компании, то постепенно данные 
встречи способствуют возникновению алкогольной 
зависимости. Кроме того, в настоящее время созда-
но чрезмерное количество рекламы, которая пропа-
гандирует помощь и поддержку в сложной ситуации, 
кроме того, она носит слишком навязчивый характер, 
и именно из-за этого студенты считают, что от дан-
ной зависимости можно легко и бесплатно избавить-
ся. Однако важно отметить, что не каждое учрежде-
ние имеет специалистов должного уровня, которые 
действительно могут помочь преодолеть определен-
ные барьеры и осуществить все на должном уров-
не [Кагермазова, Абакумова]. Причинами форм ад-
диктивного поведения в студенческом возрасте могут 
выступать следующие социальные факторы: небла-
гоприятная ситуация развития, возрастные особен-
ности, отклонения в высшей нервной деятельности, 
плохие условия для удовлетворения жизненных по-
требностей молодых людей, влияние ближайшего 
окружения и семьи [Кириллова, Шубникова].

В юношеском возрасте нередки состояния пси-
хоэмоционального напряжения, увеличивается ко-
личество форм саморазрушающего поведения, ком-
пенсация которых происходит за счет потребления 
психоактивных веществ. Самосознание юноше-
ства акцентировано на трех моментах: 1) фиксация 
на собственной внешности и сексуальном экспери-
ментировании; 2) экстернальный (внешний) локус 
контроля; 3) профессиональное самоопределение, ко-
торое отвечает индивидуальным способностям и на-
копленным знаниям, а также созвучно требовани-
ям общества. В данной работе проблема отношения 
к употреблению психоактивных веществ рассматри-
вается через ценностно-смысловую сферу личности 
студента [Грязнов].

Ценности и ценностные ориентации оказывают 
влияние на развитие не только личности, но и соци-
альных групп. Д.В. Лазаренко справедливо указыва-
ет, что отношение человека к себе, к другим может 
разделяться настолько, насколько человек в процес-
се рефлексии в состоянии дифференцировать свою 
личность и оценивать свое место среди других лю-
дей, в пространстве ценностей, принятых в обще-
стве, в его референтной группе и разделяемых им 
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лично [Лазаренко]. Нам необходимо рассмотреть вза-
имосвязь отношений личности с ценностно-смыс-
ловой сферой в студенческом возрасте, проанали-
зировать данную сферу, ее влияние на отношение 
к употреблению психоактивных веществ.

Склонность к употреблению психоактивных ве-
ществ определяется субъективным отношением 
к данному поведению. Такое отношение зависит 
от внешних и внутренних факторов. К внешним фак-
торам относятся социальные (ценностные установ-
ка) – обусловленные культурой образцы поведения, 
общепринятые нормы и ценности: здоровье, самораз-
витие, религия, любовь, карьера [Мардасова]. Одним 
из важных факторов является воспитание – благо-
приятный психологический климат, атмосфера вза-
имопонимания и любви, внимательное отношение 
к детям со стороны родителей, интерес к их жизни 
и увлечениям. Следующий фактор – информирован-
ность: с одной стороны, информированность роди-
телей, а с другой – наличие негативных установок 
по отношению к наркотикам, определяющих поведе-
ние ребенка в ситуации риска. К внутренним факто-
рам относятся индивидуально-личностные особен-
ности человека, такие как самооценка, уверенность 
в себе и своих силах, умение распоряжаться своими 
силами, временем и ресурсами для достижения своих 
целей и жизненных планов [Масаева, Кагермазова].

В юношеском и студенческом возрасте возника-
ют новые отношения к тем или иным проявлениям 
окружающей действительности. Меняется ценност-
но-смысловая сфера, убеждения, мировоззрение, ин-
тересы. Современные представители юношеского 
и студенческого возраста, у которых уже имеется 
направленность к аддиктивному поведению, отли-
чаются приоритетом следующих ценностей: «соб-
ственный престиж», «активные социальные контак-
ты», «высокое материальное положение». Несмотря 
на наблюдения, касающихся безответственности 
и преобладания инфантильных черт, многие авторы 
отмечают и приоритетность самостоятельности и не-
зависимости [Панина, Шатохина]. 

В исследовании использовались следующие мето-
дики: «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Ле-
онтьева, «Самоактуализационный тест», «Ценностные 
ориентации» М. Рокича. Исследование проводилось 
с 80 студентами в возрасте 17–19 лет.

В ходе исследования было проведено анкети-
рование испытуемых. На основе полученных отве-
тов респонденты были разделены на группы: группа 
№ 1 – положительное отношение к психоактивным 
веществам – составляет 13 % от выборки (4 юно-
ши и 10 девушек), группа № 2 – нейтральное от-
ношение – 48 % (9 юношей и 40 девушек), группа 
№ 3 – отрицательное отношение – 38 % (1 юноша 
и 37 девушек). За основу разделения были взяты 

три вопроса? «Как бы Вы поступили, если бы Вам 
предложили попробовать наркотик?», «Наркотики 
должны быть легализованы или запрещены?», «Ин-
тересуют ли Вас разговоры об употреблении психо-
активных веществ?», остальные вопросы использо-
вались как дополнительные для определения, к какой 
из групп принадлежит тот или иной опрашиваемый. 
Так, по разделению респондентов на группы можно 
судить, что большинство испытуемых в данной вы-
борке относятся к психоактивным веществам ней-
трально и более толерантно.

Результаты по методике САТ показали незначи-
тельные различия между группами по всем шкалам. 
Так, результаты по двум основным шкалам показа-
ли, что все респонденты вне зависимости от отноше-
ния к ПАВ имеют низкие показатели по шкале ком-
петентности во времени. По шкале поддержки все 
три группы набрали средние баллы, однако группа 
№ 3 имеет средний балл ниже (44,37), чем группа 
№ 1 и № 2 (48,69 и 48,86 соответственно). Такие ре-
зультаты свидетельствуют об ориентации всех групп 
на один временной отрезок (прошлое или будущее), 
восприятие своей жизни нецелостной, проживание 
ее не в текущем моменте, а также склонность к из-
менению своего поведения под воздействием внеш-
него влияния, зависимость ценностных ориентаций 
и, соответственно, поведения респондентов скорее 
от окружения, чем от внутренних стремлений, кон-
формность, преобладание внешнего локуса контро-
ля. Последние характеристики, согласно результатам 
данной методики, больше свойственны людям, отно-
сящимся к ПАВ отрицательно. По результатам дан-
ной методики можно судить в целом о неспособно-
сти всех респондентов жить в настоящем, большую 
склонность к ориентации на какой-то один времен-
ной отрезок, о несформированности целостности 
восприятия времени. Локус контроля направлен во-
вне, присутствует зависимость от внешнего окруже-
ния, конформность. Выяснилось, что такие качества 
более свойственны группе, относящейся к психо-
активным веществам отрицательно, однако в той 
или иной степени проявляются и у людей с положи-
тельным или нейтральным отношением. Более выра-
женные результаты получились по дополнительным 
шкалам. Так, группы с положительным и нейтраль-
ным отношением к психоактивным веществам склон-
ны к большему принятию своих потребностей и эмо-
ций, их более легкому выражению, а также склонны 
быстрее вступать в эмоциональный контакт с други-
ми людьми. Респонденты этих групп склонны раз-
делять ценности, которые свойственны личности 
с высоким уровнем самоактуализации и способны 
действовать в соответствии с такими ценностями. 

Представим результаты исследования по методике 
СЖО. Группа № 1, относящаяся к ПАВ положитель-
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но, имеет менее четкую осмысленность жизни, неу-
довлетворенность ей в настоящем, размытые цели, 
искаженность временной перспективы, проживание 
прошлого опыта или ожидание лучшей жизни в бу-
дущем. Группа № 2, относящихся к ПАВ нейтрально, 
отличается большей осмысленностью жизни, нали-
чием планов и целей, способностью контролировать 
собственную жизнь и нести ответственность за свои 
действия, однако также имеет искаженную времен-
ную перспективу и большую удовлетворенность жиз-
нью в прошлом. Группа № 3, относящаяся к ПАВ 
отрицательно, схожа по результатам с группой № 2, 
однако имеет общие баллы ниже, чем у группы № 2. 
Для групп № 2 и № 3 в той или иной степени свой-
ственен интерес к жизни и эмоциональная насыщен-
ность. Респонденты всех групп имеют понимание 
о способности контроля своей жизни и воплощения 
своих целей и планов. 

Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 
показала следующие результаты. Группе № 1 в кате-
гории терминальных ценностей в большей степени 
свойственны абстрактные ценности (познание, разви-
тие, свобода, творчество), ценности профессиональ-
ной самореализации (интересная работа, продуктив-
ная жизнь, творчество, активная деятельная жизнь), 
индивидуальные ценности (здоровье, творчество, 
свобода, активная деятельная жизнь, продуктивная 
жизнь, интересная работа). Остальные группы цен-
ностей (конкретные жизненные ценности, ценности 
личной жизни, пассивные ценности, ценности меж-
личностных отношений, пассивные ценности) разви-
ты в той или иной степени и не являются полностью 
отвергаемыми. В категории инструментальных цен-
ностей в большей степени преобладают такие груп-
пы ценностей, как интеллектуальные (образованность, 
рационализм, самоконтроль), ценности непосред-
ственно-эмоционального мироощущения (жизнера-
достность, честность, чуткость), ценности межлич-
ностного общения (воспитанность, жизнерадостность, 
чуткость), в инструментальных ценностях также нет 
полностью отвергаемых групп (этнические ценности, 
ценности профессиональной самореализации, инди-
видуалистические ценности, конформистские ценно-
сти, альтруистические ценности, ценности самоут-
верждения, ценности принятия других).

Для группы № 2 в категории терминальных ценно-
стей наиболее характерны активные ценности (свобо-
да, активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, 
интересная работа) и пассивные ценности (уверен-
ность в себе, познание, жизненная мудрость), кон-
кретные жизненные ценности (познание, развитие, 
свобода). Полностью отвергаемых категорий в тер-
минальных ценностях также не наблюдается. В ин-
струментальных ценностях преобладают интеллек-
туальные ценности (образованность, рационализм, 

самоконтроль), остальные группы ценностей в той 
или иной степени также развиты.

Группа № 3 в категории терминальных ценностей 
обладает в большей степени активными ценностя-
ми (свобода, активная деятельная жизнь, продуктив-
ная жизнь, интересная работа) и конкретными жиз-
ненными ценностями (здоровье, работа, семейная 
жизнь), полностью отвергаемых групп нет.

В категории инструментальных ценностей харак-
терны интеллектуальные ценности (образованность, 
рационализм, самоконтроль), ценности непосред-
ственно-эмоционального мироощущения (жизнера-
достность, честность, чуткость).

Результаты исследования показали, что боль-
шинство студентов имеют нейтральное отношение 
к ПАВ (48 %). Им свойственно более осмысленное 
отношение к жизни, наличие целей на будущее, спо-
собность контролировать свою жизнь, нести ответ-
ственность за свои поступки, чем респондентам с по-
ложительным отношением. Результаты исследования 
показывают, что респонденты всех групп имеют ис-
каженную временную перспективу: он не способ-
ны жить в настоящем, имеют склонность к ориен-
тации на какой-то один временной отрезок, также 
данные указывают на несформированность воспри-
ятия времени, что подтверждается методиками САТ 
и СЖО. Для групп № 2, № 3 в той или иной степе-
ни свойственен интерес к жизни и эмоциональная 
насыщенность, хотя направленность может подкре-
пляться в прошлом или будущем, не переживаться 
в настоящем. Осмысленность жизни имеет низкий 
показатель для всех групп. Результаты группы № 1 
по шкале осмысленности жизни находятся на грани-
це допустимой нормы, что может подтверждать низ-
кую осознанность жизни респондентами, относящи-
мися к ПАВ положительно. Локус контроля для всех 
групп направлен вовне, присутствует зависимость 
от внешнего окружения, конформность. Выяснилось, 
что такие качества более свойственны группе № 3 – 
с отрицательным отношением к психоактивным ве-
ществам, однако в той или иной степени проявля-
ются у людей и с положительным, и с нейтральным 
отношением. Группа № 1 и № 2 склонны к больше-
му принятию своих потребностей и эмоций, их бо-
лее легкому выражению, а также быстрее вступают 
в эмоциональный контакт с другими людьми, чем 
группа № 3. Респонденты этих групп способны раз-
делять ценности, которые свойственны личностям 
с высоким уровнем самоактуализации, и действо-
вать в соответствии с такими ценностями, что под-
тверждают методики САТ и «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича. Для них характерно принятие себя 
и других, понимание своих эмоций, рефлексия. В той 
или иной степени, данные черты присущи и груп-
пе № 3, однако, согласно результатам методики САТ, 
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в меньшей степени, так как все показатели по шка-
лам у данной группы в основном ниже, чем у других 
групп. Группа № 2 отличается большей осмыслен-
ностью жизни, наличием планов и целей, способ-
ностью контролировать собственную жизнь и нести 
ответственность за свои действия. Так же – в группе 
№ 3, хотя и в меньшей степени. У всех респонден-
тов отмечается способность к контролю своей жиз-
ни. Отметим, что ценность «здоровье» у всех групп – 
в списке желаемых ценностей, что может являться 
опорой для дальнейшей психологической профилак-
тики. Ценности «познание» и «развитие», которые 
также находятся в числе значимых, говорят о спо-
собности респондентов к изменению своего отно-
шения, соответственно, можно ожидать эффективно-
го воздействия посредством психопрофилактических 
мер [Пономарева, Родионова].

По результатам проведенного исследования была 
разработана и апробирована программа психологи-
ческой профилактики употребления ПАВ в студен-
ческом возрасте. 
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