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Исследована специфика совладающего поведения (“coping behavior”) юношей - пациентов нарколо
гической клиники. Изучены особенности мотивационной сферы, локуса субъективного контроля
испытуемых в сравнении с контрольной группой, выявлены преобладающие копинг-стратегии и
особенности использования тактик преодоления в зависимости от типа проблемных ситуаций.
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ситуациях) [7] и др. Мы опирались на традицион
ное понимание копинга, пришедшее из западной
психологии, определяя его как индивидуальный
способ взаимодействия с трудной ситуацией, кото-
рый обусловлен логикой самой ситуации, её зна
чимостью для человека и его собственными пси
хологическими возможностями [4]. Очевидно,
что такой подход к психологическому преодоле
нию предполагает связь собственно процессов со-
владания с особенностями мотивационной и эмо
ционально-личностной сфер индивида.

Поэтому при реализации цели исследования -
изучении специфики копинга юношей-аддиктов —
одной из поставленных нами задач было выявле
ние мотивационных особенностей испытуемых:
соотношения выраженности стремлений к дости
жению успеха и избеганию неудач, а также иссле
дование локуса их субъективного контроля в раз
личных жизненных сферах. Основную задачу ра
боты мы видили в определении предпочтений в
выборе копинг-стратегий, их адекватности типу
проблем и оценке субъективного ощущения ус
пешности испытуемых в преодолении трудностей.

В данной работе мы предполагали, что разви
тию химической зависимости должны сопутст
вовать общее снижение мотивации, приоритет
избегающей направленности, низкий уровень
личностного контроля, а также ориентация на
использование неконструктивных стратегий со-
владания, неадекватных типу проблем.

Ситуация с распространением химической за
висимости, сложившаяся на настоящий момент в
нашей стране, ставит перед медико-психологиче
ской службой в качестве первоочередной и тре
бующей немедленного разрешения задачу разра
ботки мер профилактики и лечения наркоманий.
Практическая актуальность данной работы опре
деляется, таким образом, запросом общества на
получение необходимых для решения указанной
задачи знаний о факторах риска формирования
аддиктивности, личностных и поведенческих осо
бенностях молодых людей, зависимых от психо
активных веществ (ПАВ).

Большинство исследователей отмечает, что
пик наркотизации приходится на подростковый и
юношеский возрасты, причем, если для подрост-

более характерен полинаркотизм, пробы раз
ных препаратов [3], то становление
химической зависимости от определённого вида
ПАВ приходится в основном на нижнюю границу
юности - 17-19 лет. Именно на данном возраст
ном этапе идёт и наиболее интенсивное развитие
механизмов преодоления [5]. Поэтому интересно
проследить, как формируется стиль совладания у
современных молодых людей и как это преломля
ется в ситуации развития аддиктивного поведения.

Проблема совладающего поведения (“coping
behavior”) ещё десятилетие назад стала активно
разрабатываться западными психологами. Осо
бое внимание уделялось выделению различных
стратегий копинга, оценке их эффективности,
формированию представлений о стилях и особен
ностях совладания представителей различных со
циальных и психологических категорий [4, 8-10].
В отечественной психологии данная проблема
изучалась в контексте теории деятельности в ра
ботах Ф. Василюка (психология переживания) [1],
М. Тышковой (особенности поведения в трудных

ков
как таковой

МЕТОДИКА
исследовании выступили 15 молодыхИспытуемыми

людей (12 юношей и 3 девушки) - пациенты 3-го клнничес-
отделения НИИ наркологии МЗРФ, в возрасте от18 до

составившие экспериментальную группу. В кон-
вошли 20 молодых людей, не употребляю-

кого
24 лет,
трольную группу ,о
Щ11Х наркотики; 16 юношей и 4 девушки в возрасте 18-24-х
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в мотавационный блок исследования были включены
тесты Т. Элерса на диагностику мотивации личности  к до
стижению и избеганию [5].

Особенности личностного контроля выявлялись с помо
щью теста УСК.

Для определения предпочтений в выборе средств совла-
дания использовались анкета-опросник и проективная мето
дика “Проблемные ситуации”, направленная также на выяв
ление специфики копинга в зависимости от типа проблем
[10]. Результаты методики обрабатывались путем подсчета
частот и определения частотных рангов по выбранным пара
метрам.

Все методики предъявлялись испытуемым обеих групп в
несколько этапов в процессе индивидуальной работы. Об
следование наркозависимых молодых людей проводилось в
условиях стационара в постабстинентном периоде.

В ходе статистической обработки результатов тестиро-
варгая были использованы непараметрические аналоги
t-критерия (критерии Манн-Уитни и Колмогорова-Смирно
ва для двух независимых выборок). Гипотеза Hq отвергалась
при р < .05; при .05 <р <. 1 мы говорили о наличии тенденции.

показателях по шкалам, мы обнаружили следую
щие особенности, характерные для юношей с ад-
диктивным поведением в сравнении с контрольны
ми испытуемыми: снижение общей интернальнос-
ти (Иос,ц > 5.5 St у 3 из 15 испытуемых-аддиктов,
в контрольной группе - у 15 из 20); тенденцию к
повышению интернальности в области здоровья
и болезни (Mann-Whithey, U = 97.00; р = .080) как
результат действия защитных механизмов, помо
гающих сохранить психологическую целостность
личности, а также в какой-то степени как следст
вие пребывания в стационаре; снижение личност
ного контроля по шкале производственной ин
тернальности (Колмогоров-Смирнов, Z = 1.659;
р = .008). Явно выраженная экстернальность нар
козависимых юношей по этому параметру может
говорить о неспособности разрешить одну из ос
новных для данного возраста задач развития.

При анализе репертуара копииг-стратегий бы
ло отмечено следующее:

В совладании с повседневными трудностями и
юноши-аддикты, и испытуемые контрольной
группы приблизительно в равной степени склон
ны прибегать к конструктивной тактике преодо
ления (медианный ранг 2 и 2.5 у эксперименталь
ных и контрольных испытуемых соответственно)
(табл. 2). Этот результат не согласуется с нашим
предположением; однако, поскольку в данном оп
роснике конструктивная шкала явно коррелиру
ет со стремлением испытуемых давать социально
желательные ответы, он является весьма показа
тельным. Так, мы можем говорить об отсутствии
проявлений негативизма, отвержения социаль
ных норм у обследованных нами юиошей-аддик-
тов и, напротив, об их стремления выглядеть как
можно более “положительными” и адаптивными.

Равно популярными с конструктивной страте
гией в экспериментальной выборке оказываются
стратегия поиска социальной поддержки и аддик-
тивизация (мед. ранг 2); менее значимой выступа
ет тактика поддержания “здорового образа жиз
ни” (мед. ранг 4).

Испытуемые контрольной группы отдают
предпочтение стремлению вести “здоровый образ
жизни” (мед. ранг 1); менее популярным оказыва
ется поиск социальной поддержки (мед. ранг 2.5);

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И их ОБСУЖДЕНИЕ

В мотивационной сфере вопреки нашим ожи
даниям, ни в той, ни в другой группах не было вы
явлено статистически значимого преобладания
достигающей или избегающей мотивации (Кол
могоров-Смирнов, Z - .730; р - .660 и Z = .474; р =
= .978 для экспериментальной и контрольной
групп соответственно). Показатели разброса дан
ных по параметрам достижения и избегания в экс
периментальной и контрольной группах пред
ставлены в табл. 1.

По сравнению с контрольной выборкой, отно
сительно наркозависимых молодых людей, мы
можем говорить об ослаблении мотивации в це
лом: хотя соотношение сохраняется, и та, и дру
гая направленности выражены у аддиктов в мень
шей степени (Колмогоров-Смирнов, Z= 1.464; р =
= .028).

Предположительно полученное соотношение
мотивов, а также более низкий уровень мотива
ции в целом в экспериментальной группе, говорят
о направленности аддиктов не на избегание, а
скорее на пассивное достижение, т.е. стремление
к удовлетворению потребностей при минималь
ной активности со своей стороны.

В сфере личностного контроля, основываясь
на конфигурации профилей и количественных

Таблица 1. Показатели мотивации достижения и избегания: экспериментальная и контрольная группы

Экспериментальная группа Контрольная группа
Мотивы;

Медиана Размах Процентили Медиана Размах Процентили

Мотив достижения 14.00 11.00 25%-12.00

75%-18.00

25%-9.00

75%-17.00

15.00 10.00 25%-13.00

75%-18.00

25%-13.00

75%-18.50

Мотив избегания 13.00 15.00 16.50 17.00
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Таблица 2. Показатели по шкалам опросника: экспериментальная и контрольная группы

Эксперпл1ентальная группаШкалы Контрольная группа

РазмахМедиана Размах Процентили Медиана Процентилиопросника:

Конструктивная стратегия 14.00 9.00 25%-12.00

75%-17.00
25%-8.00

75%-14.00

25%-П.ОО

75%-18.00

25%-12.00

75%-16.00

25%-10.00
75%-15.00

14.50 10.00 25%-13.00

75%-16.00
25%-7.00

75%-9.00

25%-12.25

75%-15.75

25%-7.25

75%-9.00

25%-12.25
75%-16.00

Агрессия 10.00 10.00 8.00 7.00

12.00 13.00Поиск социалыюй поддержки 14.00 14.50

9.00 8.00Аддиктивизация 14.00 8.50

8.00 9.00"Здоровый образ жизни 12.00 15.50

другой деятельностью, социальный уход и избе
гание). В итоге было установлено следующее.

Наиболее аффектогенными для испытуемых-
аддиктов выступили ситуации, связанные со ста
тусом внутри группы наркоманов (частотный
ранг 1 из 5), взаимоотношениями с родителями
(частотный ранг 2 из 5), а также профессиональ
ной успешностью (частотный ранг 3 из 5).

Для контрольной выборки максимальную зна
чимость приобретают конфликты, касающиеся
взаимоотношений с родителями (частотный
ранг 1.5 из 5) и страх социальной оценки (частот
ный ранг 1.5 из 5).

Испытуемые экспериментальной группы ока
зались ориентированы главным образом на ис
пользование ситуативных стратегий совладания
{отвлечение другой деятельностью - частотный
ранг 1 из 10 и социальный уход-частотный ранг 3.5
из 10), направленность на разрешение проблем и
поиск социальной поддержки как конструктив
ные тактики имеют 6-й и 5-й частотные ранги из
10 соответственно, из неконструктивных лидиру-

самообвинение (частотный ранг 2 из 10) и эмо
циональная регуляция (частотный ранг 3.5 из 10).

В контрольной группе, напротив, отмечается
явный приоритет конструктивной стратегии -
ориентация на решение проблем (частотный ранг 1

10), также выражены склонность к самообви
нению (частотный ранг 2 из 10) и ситуативная так
тика избегание (частотный ранг 3 из 10).

Интересно, что оценивая собственную эффек
тивность в совладании с трудностями, юноши-
наркоманы равнопродуктивными считают и путь
разрешения проблем, и уход от решения, когни-

переструктурирование или обвинение
себя или других, что позволяет говорить в данном
случае о наркотизации как неадекватной попыт
ке совладания с имеющимися трудностями.

При оценке субъективного ощущения эффек
тивности в совладании с проблемными ситуация-

ет

из

тивнос

склонность к аддиктивизацни у ненаркозависи-
мых юношей выражена слабо (мед. ранг 4).

В обеих группах агрессивное реагирование
оказалось наименее значимым (мед. ранг 5).

При сравнении групп были получены статис
тически достоверные различия.

Аддиктивизация как своеобразная копинг-
стратегия оказывается для экспериментальных
испытуемых более значимой, чем для ненаркоза-
висимых юношей (Колмогоров-Смирнов, Z =
= 2.391; р < 10"^). Возможно, для молодых людей,
имеющих проблемы с наркотиками (в отличие от
благополучных в этом отношении сверстников)
употребление ПАВ становится не столько разо
вым, ситуативным средством для снятия напря
жения, сколько представляется “реальным” спо
собом преодоления кризисов.

Аддикты в меньшей степени склонны видеть
возможность преодоления возникающих трудно
стей в оптимизации своего образа жизни (Мапп-
Whithey, U = 87.00; р = .036).

В качестве тенденции можно отметить, что
наркозависимые чаще прибегают к агрессивному
реагированию при столкновении с повседневны
ми трудностями по сравнению с их психологичес
ки благополучными сверстниками (Колмогоров-
Смирнов, Z= \3\1\р = .062).

Исследуя специфику использования стратегий
преодоления в зависимости от типа проблем, мы
сформулировали пять конфликтных ситуаций
{образ тела, взаимоотношения с родителями,
профессиональная успешность, внутригруппо
вой статус, страх социальной оценки), а также
расширили репертуар предлагаемых на выбор
копинг-стратегий, разделив их на три категории:
конструктивные {решение проблем, поиск соци
альной поддержки, когнитивное переструкту-
рирование), неконструктивные {самообвинение,
обвинение других, эмоциональная регуляция,
уход от решения) и ситуативные {отвлечение
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Эффективность совладания в ситуациях:
эксперим. и контрол, группы
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Ситуации

Субъективная оценка успешности в преодолении трудностей.

МИ (рисунок), значимых различий между выбор
ками обнаружено не было. Исключение состави
ла ситуация взаимоотношений с родителями,
которая, что важно отметить, является одной из
наиболее аффектогенных для обеих групп.

ной области, а также тенденция к повышению нн-
тернальности в отношении здоровья и болезни.

Наркозависимые в большей степени отдают
предпочтение ситуативным стратегиям совлада
ния; выбираемые тактики оказываются неадек
ватными типу проблем, что ведет к снижению
субъективного ощущения успешности в преодо
лении трудностей.

Адциктивизация как своеобразная копинг-стра-
тегия оказалась для молодых людей, зависимых от
ПАВ, одной из приоритетных. Таким образом, мы
можем говорить, что наркотики представляются им
не столько ситуативным средством, сколько “ре
альным” способом преодоления кризисов.

Здесь низкая эффективность копинга юно-
шей-аддиктов может объясняться выбором не
адекватных ситуации путей преодоления, что ха
рактерно для них и в целом. Так, в обстоятельст
вах, где требуется проанализировать причины и
разрешить конфликт (ситуации, касающиеся
профессиональной успешности и взаимоотно
шений с родителями) обнаружены существен
ные различия между выбором стратегий кон
трольными и экспериментальными испытуемы
ми. Аддикты, сталкиваясь с неуспехом на работе,
склонны обвинять себя (6 выборов из 15, частот
ный ранг 1 из 10); ненаркозависимые юноши в це-

нацелены на решение проблем (10 выборов
из 20, частотный ранг 1 из 10). В конфликтах с
родителями, являющимися наиболее аффекто
генными для контрольных испытуемых, послед-

стараются решать проблемы
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(7 выборов из 20, частотный ранг 1 из 10), в то
время как юноши с аддиктивным поведением
предпочитают социальный уход
другой деятельностью (1 и 2 частотные ранги
из 10 соответственно). К конструктивным такти-

и отвлечение

кам аддикты, в отличие от контрольных испытуе
мых, напротив склонны прибегать в ситуациях, не
имеющих реального разрешения, где наиболее
адаптивными являются как раз стратегии избега
ния, отвлечения другой деятельностью и соци
альный уход.

ВЫВОДЫ

в мотивационной сфере юношам с наркотиче
ской зависимостью свойственно общее снижение
мотивации, однако значимого приоритета дости
гающей или избегающей направленностей не вы
явлено.

В сфере личностного контроля характерным
для аддиктов оказывается внешний локус в целом,
выраженная экстернальность в профессиональ-
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There were investigated the peculiarities of coping behavior in youths-patients of clinics for drug addicts. The
peculiarities of motivational sphere and locus of control are discussed. Dominative coping strategies and spec
ificity of its use depending on type of problem are revealed.
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