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В статье затронута тема девиантного поведения подростков, раскры-

то понятие аддиктивного поведения, описаны его виды, условия фор-

мирования, перечислены и охарактеризованы пять основных этапов

развития наркотической зависимости, выделен перечень способов

привлечения подростков к наркотическим веществам. Подчёркнуто

особое значение влияния микросреды — семьи, школы, компании

сверстников — на формирование личности подростка. Перечислены

факторы, влияющие на развитие наркотической зависимости.

• девиантное поведение • аддиктивное поведение • подростковый воз-

раст • микросреда • зависимость • группа риска

Аддиктивное поведение детей и молодёжи представляет собой се-
рьёзную социально-педагогическую проблему, так как является
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ем, угрожающим целостности
и развитию личности.

Актуальность темы связана
с распространённостью раз-
личных форм аддиктивного
поведения среди школьников
подросткового возраста (куре-
ние, употребление алкоголя,
наркотических и токсических
веществ, компьютерная зави-
симость, пищевая зависимость
и т.д.) и их отрицательной лич-
ностной и социальной значи-
мостью.

Анализируя работы И.Н. Гу-
ревич и Л.А. Цветковой, Ц.П. Ко-
роленко, Л.Ф. Обуховой, В.В. Ша-
балиной, Н.В. Щур, Д.И. Фельд-
штейна, мы выявили особенности
подросткового возраста: бурный
рост, формирование организма
в процессе полового созревания;
стабилизация черт характера; кар-
динальные преобразования
«в сфере сознания, деятельно-
сти и системы взаимоотноше-
ний; снижение работоспособно-
сти; дистанцирование от взрос-
лых; новообразования, связан-
ные с активным стремлением
к личностному самосовершен-
ствованию. Подростковый воз-
раст — это кризисный этап
в становлении личности чело-
века, на котором происходит
расхождение между возникши-
ми потребностями и обстоя-
тельствами жизни, ограничива-
ющими возможность их реали-
зации. В этом возрасте наблю-
даются стремления к проявле-

нию взрослости и одновремен-
ное возникновение проблем
в преодолении трудностей
и эмоционального стресса1.

При отсутствии условий
для позитивной реализации
своих потенциалов процессы
самоутверждения могут прояв-
ляться в искажённых формах,
приводить к неблагоприятным
реакциям и последствиям.
Кризисные периоды отличают-
ся значительным прорывом
в психику подсознательных,
трудно контролируемых или
вовсе не поддающихся контро-
лю импульсов. Этому способ-
ствует утрата чувств безопас-
ности и комфорта, нарушение
внутреннего равновесия, воз-
растание тревожности и усиле-
ние экзистенциальных страхов,
порою нерациональных2.

Подростковый возраст —
это период, в котором увеличи-
ваются требования к психофи-
зиологическим потенциям. На-
ряду с формированием «струк-
турно-функциональных и со-
цио-психологических пози-
ций», формируются «кризис-
ные и конфликтные паттерны
поведения»3. Эти паттерны
производятся стрессорами сре-
ды. От того, как отвечает под-
росток на предъявляемые ему
требования среды, какие спосо-
бы и стили преодоления стрес-
са у него проявляются и за-
крепляются, зависит развитие
личности в подростковый пе-
риод и дальнейшие перспекти-
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вы. Именно поэтому возникает
опасность выбора девиантной
линии поведения, и нередко её
крайнего проявления — аддик-
тивного поведения.

Девиантное поведение —
это устойчивое поведение лич-
ности, отклоняющееся от наи-
более важных социальных
норм, причиняющее реальный
ущерб обществу или самой
личности, а также сопровожда-
ющееся её социальной дезадап-
тацией4.

Аддиктивное поведение —
один из типов отклоняющегося
поведения с формированием
стремления к уходу от реаль-
ности путём искусственного
изменения своего психическо-
го состояния посредством при-
ёма некоторых веществ (алко-
голь, наркотики, лекарствен-
ные препараты, ингалянты)
или постоянной фиксацией
внимания на определённых ви-
дах деятельности с целью раз-
вития и поддержания интен-
сивных эмоций. Ц.П. Королен-
ко к таким видам деятельности
относит азартные игры, сексу-
альную аддикцию, аддикцию
к еде и работоголизм5.

Наркотическая зависи-
мость имеет более выражен-
ный характер по сравнению
с другими. В большинстве слу-
чаев приём наркотических ве-
ществ связан со стремлением
к новым ощущениям, к расши-
рению их спектра. Ищутся но-
вые способы введения, новые

вещества и разные сочетания
этих веществ в целях достиже-
ния максимального эффекта.
Наиболее распространены
«лёгкие» наркотики (марихуа-
новый ряд). От них может про-
изойти переход на более силь-
ные вещества в виде ингалян-
тов (кокаин, экстази) и в виде
внутривенных инъекций (геро-
ин), почти сразу же вызываю-
щих физическую зависимость.

Наркотическая зависи-
мость часто сопряжена с кри-
минальной деятельностью, т.к.
всегда актуальна проблема на-
личия средств для приобрете-
ния наркотиков.

Один из видов наркотиче-
ской зависимости — токсико-
мания. Токсикомания — пове-
дение, которое рассматрива-
ется как токсикоманическое,
если имеет место злоупотреб-
ление психоактивными веще-
ствами, не отнесёнными
в данный момент к наркоти-
ческим, при регулярном упо-
треблении, сформированном
патологическим влечением,
росте толерантности, в неко-
торых случаях при физиоло-
гической зависимости6.

Приём лекарственных
средств в дозах, превышающих
терапевтические (транквили-
заторы, снотворные) приводит
к определённой релаксации,
создаётся впечатление, что по-
вышается сообразительность,
способность контролировать
своё состояние. Риск возник-
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новения аддиктивного поведе-
ния наступает тогда, когда эти
препараты начинают использо-
ваться регулярно в качестве
снотворных. Появляются
симптомы физической зависи-
мости (частые случаи употреб-
ления, попытки прекратить
приём и срывы). Малейший
психологический дискомфорт
становится поводом для при-
ёма транквилизаторов. Появ-
ляется ряд нарушений состоя-
ния организма подростка: сон-
ливость, трудности с концент-
рацией внимания, рассеян-
ность (в связи с этим сущест-
вует риск оказаться жертвой
несчастного случая), подёрги-
вание мышц рук и лица7.

Разрушительный характер
аддикции проявляется в том,
что в этом процессе устанавли-
ваются эмоциональные отно-
шения, связи не с другими
людьми, а с неодушевлёнными
предметами или явлениями.
Эмоциональные отношения
с людьми теряют свою значи-
мость, становятся поверхност-
ными. Способы аддиктивной
реализации из средства посте-
пенно превращаются в цель.

Аддиктивная реализация
заменяет дружбу, любовь, дру-
гие виды активности человека.
Она поглощает время, силы,
энергию и эмоции до такой сте-
пени, что аддикт оказывается
неспособным поддерживать
равновесие в жизни, включать-
ся в другие формы активности,

получать удовольствие от об-
щения с людьми, увлекаться,
развивать другие стороны лич-
ности, проявлять симпатии, со-
чувствие, эмоциональную под-
держку даже наиболее близ-
ким людям.

Проблема аддиктивного
поведения имеет междисцип-
линарный характер и является
объектом решения психологов,
врачей, педагогов, работников
правоохранительных органов.

Аддиктивное поведение
как один из видов отклоняю-
щегося поведения и проблемы
его профилактики рассматрива-
ли Л.Я. Гадасина, М.А. Галагузова,
Ю.Г. Демьянов, Н.В. Дмитриева,
Е.В. Змановская, А.Ю. Егоров,
О.Г. Ивановская, Ц.П. Короленко,
В.Т. Кондратенко, Ю.А. Клейберг,
С.А. Кулаков, В.Д. Менделевич ,
С.Ф. Савченко и другие.

Сам процесс формирова-
ния этого вида поведения
проанализирован в работах
В.Ю. Завьялова, Е.П. Ильина,
Ю.А. Клейберга, Ц.П. Королен-
ко, В.Д. Менделевича и других.

По мнению Н.В. Гольцо-
вой, А.А. Грицанова, А.В. Муд-
рика, Д.И. Фельдштейна мик-
росреда выступает главным
«промежуточным звеном», че-
рез неё могут транслироваться
социально значимая информа-
ция и социальные установки,
которые общество стремится
воспитать в сознании индиви-
да. Влияние микросреды
на подростка является, как
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правило, социально определя-
ющим, но многое зависит от то-
го, какой характер имеет мик-
росреда: социальный, асоци-
альный или антисоциальный.

Под микросредой понима-
ется общество индивидов, объ-
единённых общими ценностя-
ми, интересами, проживающих
в одинаковых социальных
и экономических условиях8.

Микросреда социальная —
это элемент социальной среды
в целом, она включает всё то,
что непосредственно окружает
человека. В философии приня-
то считать, что ребёнок взаимо-
действует с социальной средой
на макроуровне и на микро-
уровне, то есть на уровне «бли-
жайшей чувственно восприни-
маемой среды» (К. Маркс9).
В литературе (Р.Г. Гурова,
Л.П. Буева, Н.Н. Иорданский,
А.Т. Куракин, С. Попов и др.)
микросреды исследованы
и классифицированы. Для ре-
бёнка это семья, классный
и школьный коллектив, кол-
лектив посещаемого им учреж-
дения дополнительного обра-
зования, коллектив детской об-
щественной организации (если
он является её членом), вре-
менные воспитательные кол-
лективы и общности (летних
лагерей, сборов, отрядов и др.);
коммуникативно-игровые не-
формальные общности, раз-
личные неформальные одно-
возрастные и разновозрастные
общности в сфере досуга10.

Ведущими социально-пе-
дагогическими характеристи-
ками любой микросреды явля-
ются доминирующие в ней
ценности, идеалы, потребно-
сти, мотивы, установки — их
полный набор и иерархия.
Важнейшей характеристикой
микросреды в отношении на-
правленности её влияния
на формирование личности ре-
бёнка является сложившийся
в ней социально-психологиче-
ский климат.

Характеристики микросре-
ды обладают динамизмом и из-
менчивостью как в результате
её взаимодействия с другими
микросредами, так и в резуль-
тате взаимодействия с данным
конкретным ребёнком. Источ-
ником развития микросреды
выступают единство и борьба
противоположностей всех её
характеристик.

Каждая микросреда имеет
свою структуру, которую
в обобщённом виде можно
представить следующим обра-
зом: пространственно-времен-
ная зона данной среды (то есть
то пространство и время, в ко-
торых она функционирует
и развивается); набор и иерар-
хия ценностей, идеалов, по-
требностей, мотивов как пси-
хологический «стержень»,
скрепляющий связи личност-
ных, природных и веществен-
ных элементов данной среды,
определяющий образ жизни
(мораль и нормы, характер
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и стиль взаимоотношений
субъектов) в данной среде, су-
жающий или расширяющий
в её пространственно-времен-
ных границах воспитывающие
или антивоспитывающие мик-
розоны. Микросреда включает
материально-технические, ма-
териально-бытовые, простран-
ственные и временные, образо-
вательные и культурные со-
ставляющие. При этом микро-
социум выступает системооб-
разующим фактором микро-
среды жизнедеятельности ре-
бёнка.

В данной статье мы рассма-
триваем микросреду как дейст-
вующую общность, включаю-
щую в себя микрофакторы со-
циализации (семью, группу
сверстников, воспитательные
организации и т.д.) и взаимо-
действие ребёнка с мезо- и ма-
крофакторами социализации
(субкультурой, этносом, обще-
ством, государством), которое
опосредуется, интегрируется
и трансформируется микро-
средой.

Социализация — это слож-
ный процесс взаимодействия
личности с социальной средой,
в результате которого усваива-
ется язык, формируются соци-
альные ценности и опыт (норм,
установок, образцов поведе-
ния), культура, присущая дан-
ному обществу, социальной
общности, группе, и воспроиз-
водство им социальных связей
и социального опыта11. Важ-

нейшей характеристикой мик-
росреды, влияющей на социа-
лизацию подростка, являются
сложившиеся в ней отношения
со сверстниками.

М. Плеханов и Ц. Королен-
ко выделяют дворовую компа-
нию сверстников как основную
микросреду развития подрост-
ков после семьи и школьного
класса. В ней, как в любой ми-
кросреде, существуют свои
ценности, нормы, моральные
устои, законы.

Исследователи аддиктив-
ного поведения подростков
С.А. Эмих и А.В. Викулов счи-
тают: «Основной оценкой ад-
диктивного поведения являет-
ся анализ взаимодействия под-
ростка с реальностью, посколь-
ку главнейшей нормой высту-
пает адаптивность — приспо-
собление по отношению к ре-
альному окружению индиви-
да. Способ взаимодействия
с действительностью в виде
ухода от реальности осознанно
(или неосознанно) выбирают
те, кто относится к реальности
негативно и оппозиционно,
считая себя неспособными
адаптироваться к ней»12.

Психологи Г.Ю. Айзенк,
Б.С. Положий и Л.Н. Лутош-
кина, разрабатывая свои тесты,
основывались на следующих
критериях личности, провоци-
рующих развитие аддиктивно-
го поведения: самоанализ, са-
морефлексия, интеллект, адек-
ватная самооценка, доверчи-
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вость, прямолинейность, кон-
формность. По их мнению, ес-
ли эти показатели в совокупно-
сти ниже среднего, это свиде-
тельствует о возможности по-
явления и развития отклоняю-
щегося поведения. Аналогич-
ные выводы они сделали о са-
мооценке, эмоциональной не-
устойчивости, чувствительно-
сти, смелости, подчинённости,
напряжённости, если те значи-
тельно превышают средние по-
казатели.

Исследуя формирование
аддиктивного поведения среди
подростков, Б.Н. Алмазов,
И.В. Бестужев-Лада, А.И. За-
харов, А. Нелюдин выделили
пять основных этапов развития
зависимости. Это общее, что
характерно для процесса фор-
мирования аддиктивного пове-
дения13.

Начало формирования ад-
диктивного поведения проис-
ходит всегда на эмоциональ-
ном уровне. Ц.П. Короленко
отмечает: «Исходная точка —
переживание интенсивного ос-
трого изменения психического
состояния в виде повышенного
настроения, чувства радости,
экстаза, необычного подъёма,
ощущение драматизма, риска
в связи с определёнными дей-
ствиями (приём вещества, из-
меняющего психическое состо-
яние, переживание в связи
с ситуацией риска в азартной
игре, чувство необычного вол-
нения при знакомстве с какой

либо коллекцией и др.) и фик-
сация в сознании этой связи»14.
У человека, испытавшего по-
добные эмоции, появляется по-
нимание того, что, оказывает-
ся, существуют доступные спо-
собы достаточно быстро и без
особых усилий изменить своё
психическое состояние. Груп-
пой риска становятся люди
с низкими адаптивными воз-
можностями, неустойчивые,
проявляющие постоянное не-
довольство собой, жизнью
и окружением, в котором
в трудную минуту не находит-
ся поддержка.

Следующий этап аддик-
тивного поведения «характе-
ризуется формированием оп-
ределённой последовательно-
сти обращения к средствам ад-
дикции. Устанавливается опре-
делённая частота реализации
аддиктивного поведения. Она
зависит от многих факторов:
особенностей личности до воз-
никновения аддикции, пред-
шествующих аддикции устано-
вок, особенностей воспитания,
культурного уровня, окружаю-
щей социальной среды, значи-
мых событий в жизни, измене-
ний привычного стереотипа»
и др.15 Изменяется ритм обра-
щения подростка к аддиктив-
ной реализации своих потреб-
ностей. Провоцировать начи-
нают любые события, вызыва-
ющие душевное беспокойство,
тревогу, чувство психологичес-
кого дискомфорта.
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На третьем этапе аддик-
тивный ритм становится «сте-
реотипным, привычным типом
реагирования, методом выбора
при встрече с требованиями
реальной жизни», «интеграль-
ной частью личности». Это де-
лает подростков «невосприим-
чивыми к попыткам их крити-
ки, разубеждению на уровне
здравого смысла. Все умоза-
ключения подростков носят
характер «мышления по жела-
нию», направленного в данном
случае на вытеснение из созна-
ния реальной ситуации,
на блокирование возможности
критического отношения к се-
бе. Мотивация искусственного
изменения своего психическо-
го состояния становится на-
столько интенсивной, что от-
ношение к проблемам окружа-
ющих людей, включая наибо-
лее близких, теряет какое-либо
значение»16.

Четвёртый этап — оконча-
тельное закрепление аддиктив-
ного поведения. Происходит
полное погружение в аддик-
тивный процесс, окончатель-
ное отчуждение и изоляция
от общества. Сами аддиктив-
ные реализации не приносят
прежнего удовлетворения,
контакты с людьми крайне за-
труднены уже не только на глу-
бинно-психологическом, но
и на социальном уровне.
На этой стадии доверие к та-
ким подросткам уже потеряно,
их начинают воспринимать как

«конченных», ни на что хоро-
шее не способных людей»17.

Пятый этап имеет уже ха-
рактер катастрофы. Аддиктив-
ное поведение разрушает
и психику, и биологические
процессы. У лиц с наркотиче-
ской зависимостью: интокси-
кация поражает органы и сис-
темы в целом, вызывает исто-
щение всех жизненно важных
ресурсов: «Нефармакологиче-
ские аддикции нарушают так-
же физическое состояние
в связи с постоянным стрес-
сом», что влечёт за собой ус-
тойчивые проявления аддик-
тивного поведения18.

Д.Д. Еникеева обращает
внимание на особенность под-
ростков с аддиктивным пове-
дением. Они навязывают свой
стиль поведения друзьям
и близким, что происходит без
всякого опасения перед воз-
можностью возникновения
стойкой зависимости. Тради-
ционная антинаркотическая
пропаганда, по определению
Д.Д. Еникеевой, неэффектив-
на, т.к. она может только закре-
пить уверенность аддикта в бе-
зопасности выбранного средст-
ва аддиктивной реализации,
потому что собственный опыт
приёма любого из выбранных
веществ противоречит содер-
жанию пропагандистских дек-
лараций19.

На основе анализа ра-
бот Д.Д. Еникеевой, Н.Ю. Мак-
симовой, А.В. Мудрика, Б.И. Ха-
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сана мы выделили перечень спо-
собов привлечения к наркотиче-
ским веществам подростков.
К таким способам относятся:
«Хвастовство и зависть», «Мо-
мент», «Дружеский шантаж»,
«В угаре пьяном», «Амурный
шантаж», «Затейница Елена»,
«НЭПовский метод», «Весёлая
конфетка», «Наркомафиозный
шантаж», «Восточная торговля»,
«Посадить на иглу», «Японская
вербовка», «Сердобольный
друг», «Живой товар», «Добрая
маменька», «Атакован до появ-
ления на свет», «Искусственная
храбрость»20. Дадим краткую ха-
рактеристику некоторым из них.

«Хвастовство и зависть»:
друзья подростка неоднократ-
но и взахлеб хвастали, что на-
кануне вечером очень славно
провели время: собрались
на квартире одного из старших
товарищей и кроме обычных
развлечений курили «травку».
Было как никогда весело. Лю-
бопытство и зависть берут
своё, и он принимает предло-
жение присоединиться к ком-
пании.

«Дружеский шантаж».
Компания авторитетных дру-
зей подростка предлагает ему
попробовать марихуану, кото-
рую члены этой компании сами
курят. Друзья подстрекают его
словами: «Не будь трусом»,
«Ты что, слабак?». Подростку
приходится уступить21.

Одним из значимых усло-
вий формирования аддиктив-

ного поведения Ц.П. Королен-
ко считает влияние многообра-
зия микросред жизнедеятель-
ности подростка. В.Киселев,
Л.В. Мардахаев, Д.И. Фельд-
штейн относят к микросредам
формирования поведения под-
ростка: семейную, школьную,
классную и микросреду груп-
пы сверстников.

Через свои компоненты
(быт, режим, этикет, традиции,
ценности, атрибутику, мораль,
принципы, устои) семья спо-
собствует формированию пове-
дения подростка. От того, как
все составляющие будут функ-
ционировать, зависит, попадёт
ли подросток под влияние нега-
тивных факторов, способству-
ющих формированию девиант-
ного поведения. Семья, по мне-
нию авторов, играет существен-
ную роль не только в проис-
хождении, но и в поддержании
зависимого поведения.

Школа, как и любая другая
микросреда, в которой растёт
и развивается подросток, долж-
на способствовать развитию де-
тей. В то же время нарушение
бытовых условий, этических,
климатических, режима внутри
школы, несоответствие стан-
дартам и потребностям детей
архитектурно-планировочного
и предметно-пространственно-
го решения могут препятство-
вать развитию и саморазвитию
учащихся. Провоцируют эмо-
циональные, умственные и во-
левые перегрузки подростка.
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Подобные условия микросре-
ды школы приводят к наруше-
нию каналов передачи соци-
ального опыта.

Для современного школь-
ника остаётся актуальным то,
что преподаваемый учебный
материал вне интеграции с ре-
альным миром ориентирован
на приоритетность знания
учебных предметов, в акценти-
ровании полезности знаний
в контрасте с непредсказуемо-
стью межличностных отноше-
ний. В школе, вместо того, что-
бы происходило разумное зна-
комство с реальностью, проис-
ходит отрыв от реальности. Так
постепенно формируется не-
умение жить «здесь и сейчас».
Трудности становятся не сту-
пенями развития, а явлениями,
сопряжёнными со страхом, не-
уверенностью и дискомфор-
том, чего хочется избежать лю-
быми средствами. Фрустрация
наступает не только потому,
что возникла проблема, но
и потому, что появляется необ-
ходимость принять решение,
сделать выбор, взять на себя
ответственность за случившее-
ся и за последствия22.

Нередко эти условия внут-
ри микросреды школы усугуб-
ляются особенностями совме-
стной деятельности.
Л.И. Уманский отмечает: «Де-
ятельность играет важную
роль в развитии класса и лич-
ности в частности»23. Школь-
ная микросреда может послу-

жить импульсом для формиро-
вания аддиктивного поведе-
ния.

Нарушение деятельностно-
го процесса может выражаться
в появлении яркого лидера,
«серой мышки» или изгоя
класса. Каждая из этих ролей
влечёт за собой появление вну-
треннего недовольства, иска-
жения поведения, которое под-
росток начинает компенсиро-
вать вне стен школы, где педа-
гогам и взрослым очень слож-
но контролировать процессы
формирования поведения под-
ростков и их развитие. Законы
класса и его культура оказыва-
ют влияние на формирование
ценностей, обычаев, убежде-
ний, правил, норм поведения.
Если они протекают стихийно,
не контролируются педагога-
ми, то могут приводить к нару-
шению гуманизации воспита-
ния и формированию подрост-
ка: его стереотипы и представ-
ления об идеалах трансформи-
руются. В педагогике такие
классы называются деструк-
тивными. Класс в образова-
тельном учреждении — это
один из типов микросреды
сверстников. Он является ор-
ганической частью всей внут-
ренней микросреды школы.
Основное пространство и вре-
мя жизнедеятельности клас-
са — учебно-воспитательный
процесс в школе.

Однако класс как группа
сверстников может продол-
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жать свою деятельность и вне
школы. В.Р. Ясницкая обраща-
ет внимание на двойственность
природы класса: формализо-
ванную и неформализованную.
Неформализованную сторону
класса можно рассматривать
как группу сверстников. Если
в классе эта группа контроли-
руется педагогами, то вне стен
школы это сделать крайне
сложно24.

Рассматривая группу свер-
стников как микросреду фор-
мирования подростка, А.В. Му-
дрик выделяет наряду с класс-
ными коллективами нефор-
мальные объединения подрост-
ков. Это субкультура, форма
общения и образ жизни детей,
объединённых занятиями, ин-
тересами, ценностями, симпа-
тиями. Не имея специально
оборудованных архитектурно-
планировочных и предметно-
пространственных решений,
подростки оказываются на ули-
це, где бытовые условия не со-
ответствуют общепринятым
нормам. Отсутствие детских
площадок, специально отведён-
ных мест для занятий спортом
или другой полезной деятель-
ностью приводит к нарушению
организации досуга и эстетиче-
ского развития ребёнка вне
школы. Загрязнённые парки,
переполненные лицами в не-
трезвом состоянии; разбросан-
ные шприцы и другие остатки
наркотиков вызывают не толь-
ко формирование стереотипов

проведения свободного време-
ни, но и интерес к такому обра-
зу жизнедеятельности. При не-
достаточной достоверной ин-
формации среди подростков
распространяются мифы, сти-
мулирующие их попробовать
наркотики, табачные изделия,
алкоголь25.

Как во всех вышеперечис-
ленных микросредах, в группе
сверстников нарушение систе-
мы функционирования её ком-
понентов влечёт за собой от-
клонения в развитии её членов,
результатом чего может стать
зависимое поведение подрост-
ка. Повышенная чувствитель-
ность, раздражительность, ду-
шевные переживания и не-
удовлетворённость собой под-
росток пытается компенсиро-
вать новыми ощущениями, по-
лучаемыми за счёт различного
вида веществ.

Таким образом, основными
микросредами, провоцирую-
щими развитие девиантного
поведения подростков и одной
из крайних форм его проявле-
ния — аддиктивного, — высту-
пают семья, школьный класс
и группа сверстников по месту
жительства.

Условиями формирования
являются:
• асоциальное или антисоци-
альное влияние микросреды
на развитие подростка;
• психологические и психиче-
ские особенности подростково-
го возраста;
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• характер общения со сверст-
никами;
• семейное неблагополучие;
• эмоциональная неустойчи-
вость к внешним факторам
воздействия;
• последовательность употреб-
ления тех или иных веществ.

Компания — одна из мик-
росред, влияющих на поведен-
ческие особенности подрост-
ков. Большинство компаний
сверстников объединены
по месту учёбы или по месту
жительства («дворовая компа-
ния») или в городском микро-
районе («уличная компания»).

Компания — это группа
лиц, проводящих вместе время.
Часто компанию называют
«тусовкой», но в современной
подростковой субкультуре она
имеет определённое значение.
В подростковых субкультурах
«тусовка» понимается как:

а) компания, группа людей,
толпа;

б) мероприятие, сейшен,
что угодно;

в) любое чем-либо приме-
чательное событие;

Как правило, тусовки обра-
зуются на основании простран-
ственной близости их членов;
совпадения индивидуальных
интересов; наличия ситуации,
угрожающей личному благопо-
лучию (в том числе в новом
коллективе).

В дворовых компаниях
по месту жительства основани-
ем для объединения подрост-

ков является территориальная
принадлежность. Своя терри-
тория всегда является положи-
тельным фактором для разви-
тия любой группы людей, так
как компания более устойчива
как к внешним, так и к внут-
ренним негативным воздейст-
виям, в том числе к постоянно-
му изменению состава. Неред-
ко компании по месту учёбы
и жительства совпадают.

По определению Н.П. Крей-
дун, дворовая компания — это
малая группа, в которой подро-
стки находят для себя «автори-
теты», которых не смогли дать
ни семья, ни школа26. В такой
компании формируются ценно-
сти, складывается стиль поведе-
ния ребёнка в соответствии
с царящими в ней нормами,
приобретается опыт, который
и определяет последующий об-
раз жизни подростка. В ней под-
ростки удовлетворяют свои ин-
формационные, эмоциональные
и социальные потребности: по-
лучают возможность узнать то,
о чём нельзя поговорить
с взрослыми, чувствуют психо-
логический комфорт, учатся вы-
полнять социальные роли. По-
этому неправильно определять
дворовые и уличные компании
по характеру влияния на подро-
стка как асоциальную микро-
среду.

Л.Б. Фролова видит
положительную роль дворовой
компании в формировании
личности, так как она открыва-

314 ’ 2 0 1 0

Заика Е.В.,

Крейдун Н.П.,

Якина А.С.

Психологическая ха-

рактеристика личнос-

ти подростка с откло-

няющимся поведени-

ем//Вопросы психоло-

гии. 1990. № 4.

С. 83–90.

Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и я

26 

Ïåääèàã-4_2010.qxd  01.09.2010  14:26  Page 31



ет возможности практического
освоения демократических
форм организации жизнедея-
тельности27. В дворовой компа-
нии это реализуется через ак-
тивную позицию внутри груп-
пы, что не зависит от успевае-
мости, статуса, социального по-
ложения и многих других ком-
понентов, в отличие от органи-
зованных коллективов.

Многие исследователи оп-
ределяют дворовую компанию
как коллектив сверстников,
в котором происходят процес-
сы социализации и воспитания
подростка. Так, Е. Воронина
пишет: «Как в любом коллек-
тиве, в дворовой компании
происходит процесс самовыра-
жения, что способствует фор-
мированию личности»28.

Влияние микросред фор-
мализованных коллективов
(школы, класса, отряда) и не-
формальных, к которым при-
числяют дворовую компанию,
на подростка разное.

В.Р. Ясницкая, А.В. Муд-
рик, Л.В. Мардахаев отмечают,
что в дворовой компании под-
росток проявляет себя совер-
шенно не так, как в классе или
дома. Дворовая компания как
первичный коллектив сверст-
ников может влиять на разви-
тие потенциала, задатков, спо-
собностей, навыков, умений
и знаний точно так же, как спо-
собствовать формированию ад-
диктивного поведения подро-
стка29.

Д. Фельдштейн и В. Кисе-
лев, анализируя группу сверст-
ников, пришли к выводу, что
она помогает своим членам
обособиться в социуме, созда-
вая условия для автономиза-
ции от взрослых и родитель-
ской семьи, с одной стороны,
и от общества сверстников
и возрастной субкультуры —
с другой.

Члены любой компании,
в частности дворовой, стремясь
соответствовать эталонам об-
щества сверстников в одежде,
стиле поведения, в то же время
могут тщательно оберегать
свою автономию. Ограничива-
ют возможности присоедине-
ния к их компании других ре-
бят, подчёркивают непохо-
жесть своей компании на дру-
гие (свои секреты, условные
слова, способы времяпрепро-
вождения, маршруты прогу-
лок, особые элементы одежды,
свои музыкальные и иные ув-
лечения и т.д.)30.

А.Е. Личко объясняет ан-
тисоциальное поведение через
противопоставление компании
всему остальному обществу,
которое создаёт предпосылки
для развития криминализации
и наркотизации компании. Тем
самым подростки пытаются
показать своё превосходство
над окружающими за счёт сво-
их идеалов и ценностей, отли-
чающихся от общепринятых31.

Таким образом, можно от-
метить, что, с одной стороны,
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дворовая компания как общ-
ность сверстников обладает
признаками коллектива и со-
здаёт условия для развития со-
циально-одобряемых и лично-
стно-значимых качеств подро-
стков — её членов. С другой
стороны, это педагогически не-
управляемая общность, в кото-
рой существуют риски форми-
рования девиантного поведе-
ния в разных его проявлениях.

Формирование девиантно-
го поведения подростков —
членов дворовых компаний
стимулируется целым рядом
особенностей этого сообщества
детей. Формирование в усло-
виях дворовой компании сво-
их норм поведения и ценнос-
тей, определённых взглядов
и идеалов происходит путём
принятия мнения или реше-
ния другими членами. В ре-
зультате даже те сведения, ис-
точником которых является
учебно-воспитательный про-
цесс и средства массовой ком-
муникации, воспринимаются
и усваиваются ребятами
не в «чистом», а в трансформи-
рованном виде.

Подростковая компания —
это культура сверстников
со своей системой ценностей
и норм поведения, вкусов,
форм общения, отличная
от культуры взрослых и харак-
теризующая жизнь подрост-
ков. Она представляет собой
сложное, противоречивое со-
циальное явление и оказывает

столь же неоднозначное влия-
ние на подростков. С одной
стороны, она отчуждает, отде-
ляет подростков от культуры
общества, с другой — облегча-
ет подросткам вхождение
в жизнь32. Ценности и интере-
сы молодёжи ограничены в ос-
новном сферой досуга: модой,
музыкой, развлекательными
мероприятиями, часто малосо-
держательным общением.

Дворовая компания фор-
мирует в основном развлека-
тельно-рекреативный и потре-
бительский характер досуга,
а не познавательный, созида-
тельный и творческий. Данные
исследований показывают, на-
пример, что предпочтение оп-
ределённых форм досуга у не-
совершеннолетних правонару-
шителей зависит прежде всего
не от собственного желания,
а от выбора, сделанного бли-
жайшим окружением, друже-
ской компанией. Представле-
ние же о досуге как празднос-
ти, о почти неразрывной связи
свободного времени с употреб-
лением алкогольных напитков
основывается, в свою очередь,
на поведении, демонстрируе-
мом семейным окружением.

Дворовая компания стано-
вится средой самоопределения
в актуальной жизни подростков.
Члены таких компаний очень
часто влияют на выбор аспектов
и способов достижения их.
Не стоит забывать, что искажён-
ное представление о допусти-
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мых способах достижения своих
целей зачастую ещё не сформи-
ровано или искажено среди под-
ростков. Это способствует раз-
витию аддиктивного поведения
в дворовой компании, в услови-
ях которой социальному педаго-
гу весьма сложно педагогически
правильно и своевременно по-
влиять на подростков.

Д.Д. Еникеева, З.В. Короб-
кина, Н.Ю. Максимова,
Е.Л. Милютина, В.А. Попов,
П.Д. Шабанова, О.Ю. Шта-
кельберг и другие определили
ряд факторов, влияющих
на развитие наркотической за-
висимости. К ним относятся
биологические, психологиче-
ские, семейные, социальные:
группа сверстников и мода, об-
разование, СМИ и религия.

Биологические особенно-
сти выделяют в особую группу
факторов, наиболее не поддаю-
щихся прогнозированию в раз-
витии аддиктивного поведе-
ния. Как показали исследова-
ния, наркоман выбирает то ве-
щество, которое сходно с его
типом личности (З.В. Короб-
кина и В.А. Попов). Например,
эпилептоидные психопаты
с подавленной, угнетённой
психикой выбирают не стиму-
ляторы, оживляющие психиче-
ские функции, а снотворные
и транквилизаторы, вызываю-
щие успокаивающее действие,
подавление психической ак-
тивности. Шизофреники вы-
бирают не успокаивающие

и подавляющие, а психодели-
ки, вызывающие сходные с ши-
зофренией симптомы дереали-
зации, потери и раздвоения
личности. Больные инстинк-
тивно стараются принять ве-
щество, действие которого со-
ответствует его расстройству33.

Наследственность свойст-
венна почти всем наркоманам:
85% молодых людей, лечив-
шихся от наркомании, обнару-
живают алкогольную наследст-
венность. Многие, начавшие
злоупотребление в раннем воз-
расте, сознательно предпочита-
ли наркотики алкоголю, т.к.
принятие спиртного вызывало
у них отвращение из-за воспо-
минаний об отце-алкоголике34.

Все авторы однозначно вы-
деляют значимость психиче-
ских факторов. Благоприят-
ным поводом аддиктивного по-
ведения для подростка стано-
вятся эмоциональные расст-
ройства, депрессии, потреб-
ность выровнять настроение.
Способность седативных (ус-
покоительных) средств, алко-
голя, сигарет и наркотиков сни-
мать тревогу, подавленность,
напряжение, раздражитель-
ность побуждает использовать
их как средство от депрессии.
В её тяжёлых формах употреб-
ление становится выражением
стремления к самоуничтоже-
нию, медленным самоубийст-
вом. Если сначала это «работа-
ет» средством от депрессии, то
спустя очень короткий срок
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становится её источником. Час-
тота депрессий резко увеличива-
ется, особенно в подростковом
возрасте. Нередки такие случаи,
когда подростки, не желая про-
тивостоять духу компании, на-
чинают вдыхать токсические ве-
щества, употреблять спиртное.
Для них это становится неким
способом снятия напряжения,
ухода от реальности35.

Н.Ю. Максимова, Е.Л. Ми-
лютина к значимым социаль-
ным фактором относят общест-
венные неурядицы, распростра-
нённость и доступность табака,
спиртных напитков, профес-
сии, связанные с лёгким досту-
пом к наркотическим вещест-
вам. В дворовой компании под-
росток находит одобрение свое-
го поведения, образа жизни
со стороны членов компании,
что способствует положитель-
ным реакциям психики на за-
крепление данного образа пове-
дения36.

В литературе стало общим
местом описание так называе-
мых «асоциальных», «уличных»
детей, которым нечем заняться,
и они собираются в группы
(гнездящиеся, как правило,
на чердаках и в подворотнях)
и там пробуют наркотики, сига-
реты, алкоголь, после чего дела-
ются неуправляемыми и враж-
дебными взрослому миру37.

Однако не только уличные
дети или шпана могут стать ис-
точником знакомства с запре-
щённым. В наше время многие

дети из «благополучных» се-
мей употребляют наркотики,
потому что они освящены
для них модой, молодёжной
культурой. Именно мода обес-
печивает эпидемические мас-
штабы наркомании, вовлекая
всё большие круги молодёжи,
хотя далеко не все из пробовав-
ших наркотики становятся нар-
команами. Ссылаясь на исто-
рию контркультуры, П.Д. Ша-
банов, О.Ю. Штакельберг от-
мечают знаковость некоторых
наркотических препаратов (ма-
рихуана, гашиш). «Они стано-
вятся прямо-таки символами
движений, а приобщение к ним
своего рода причастием к дан-
ной субкультуре»38.

Дворовая компания может
быть эпицентром развития
культа антигероя. Основными
культами таких компаний яв-
ляются: рок, рэп, панк — на-
правления, где наркотики —
образ жизни, стимул творчест-
ва и доход. Но за отсутствием
достаточного количества денег
подростки прибегают к дешё-
вым, легко доступным токси-
ческим веществам: клей «Мо-
мент», морилка, лак, бензин39.

Проблема достаточности
денег актуальна для подрост-
ков потому, что поведение мно-
гих дворовых, уличных компа-
ний отличает проявляющаяся
в различной степени кримино-
генная деформация. По выбо-
рочным данным, около 20% их
членов не исключают возмож-
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ности добывания денежных
средств преступным путём, бо-
лее 60% рассматривают наси-
лие как возможный способ раз-
решения конфликтов, а 30%
постоянно прибегают к нему
на практике, более половины
всегда решают конфликты
с другими группами путём при-
менения силы40.

Имеющиеся данные позво-
ляют сделать вывод о связи глу-
бины деформации группового
поведения со следующими ха-
рактеристиками: предшествую-
щее правонарушающее поведе-
ние отдельных членов группы;
нравственная и правовая харак-
теристика лидера, ядра группы;
общественно полезная заня-
тость её членов; теснота контак-
тов. Случаи совершения пре-
ступления предполагают, ко-
нечно, уголовно-правовое воз-
действие, изоляцию крими-
нального ядра, части группы.

Анализируя процесс разви-
тия аддиктивного поведения
подростков мы выделили ряд ус-
ловий, усугубляющих негатив-
ное влияние дворовой компании.

К таким условиям относят-
ся эмоциональная нестабиль-
ность в подростковом возрасте;
нарушения взаимоотношений
в семье; биологическая пред-
расположенность к зависимому
поведению; нарушение соци-
ально-педагогического процес-
са; нестабильное социально-
экономическое положение се-
мьи подростка; низкий уровень

морально-этических норм ок-
ружения подростка; любопыт-
ство и мода.

Н.А. Сирота и В.М. Ялтон-
ский, следуя подходу Р. Лаза-
руса, рассматривают способ-
ность личности «по поддержа-
нию или сохранению баланса
между требованиями среды
и ресурсами, способствующи-
ми эмоциональной стабильно-
сти»41. Исследователи выделя-
ют ряд механизмов преодоле-
ния эмоционального стресса
подростками: изменение пове-
дения, укрепление личностно-
средового взаимодействия,
привлечение специалистов
для поддержки индивида42.
К сожалению, функционирова-
ние этих механизмов защиты
в подростковом возрасте мало-
эффективно в связи с неопре-
делённостью мотивов и тем,
что подростки не принимают
помощь  окружающих. Него-
товность к активному противо-
стоянию среде, подчинённость
ей усиливают эмоциональное
напряжение. Обостряет эмоци-
ональную нестабильность
в подростковом возрасте ряд
факторов: повышенный эго-
центризм, тяга к сопротивле-
нию, упрямству и протесту, ам-
бивалентность и парадоксаль-
ность характера, кризис иден-
тичности, несформированная
или негативная жизненная по-
зиция. Болезненное реагирова-
ние на изменения, склонность
к преувеличению проблем,
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низкая переносимость трудно-
стей и проблемы в семье.

Семья относится ко второй
группе условий и играет суще-
ственную роль не только в про-
исхождении, но и в поддержа-
нии зависимого поведения.

Отсутствие гармонии в се-
мье: избивание, невнимание
и беззаботность по отношению
к ребёнку со стороны родителей,
недостаток общения влекут за со-
бой в случае встречи с наркоти-
ком пониженную сопротивляе-
мость к втягиванию. Не имея
возможности объяснить дурное
к себе отношение, они обращают-
ся к наркотикам, что одобряется
и культивируется зачастую в дво-
ровых компаниях.

Даже в благополучных се-
мьях родители часто неспособ-
ны обеспечить полноценную
социализацию ребёнка.
Э. Берн пишет: «Родители,
считающие, что они сделали
всё возможное для счастья сво-
их детей, получают наркома-
нов, преступников и само-
убийц. Эти противоречия су-
ществуют с самого возникно-
вения человеческого рода»43.

Другая крайность благопо-
лучной во всех отношениях се-
мьи — гиперопека — инфанти-
лизм растущего человека. Та-
кой ребёнок легко попадает
под влияние более опытных
приятелей, его легко уговорить
попробовать наркотик или
подбить на любую хулиган-
скую выходку.

К третьей группе условий
относят реакцию организма
на токсические и биологиче-
ские воздействия. Наркотиче-
ская зависимость развивается
далеко не у всех. Пробуют нар-
котики гораздо больше людей,
чем заболевают наркоманией.
Однако особо предрасполо-
женные к тому или иному ве-
ществу заболевают наркомани-
ей с первого раза44.

Наследственность свойст-
венна почти всем наркоманам,
85% молодых людей, лечив-
шихся от наркомании, обнару-
живают алкогольную наслед-
ственность.

В.С. Собкин уточнил, что
на основе только биологиче-
ских характеристик нельзя
прогнозировать вероятность
наркомании, нельзя однознач-
но определить заранее склон-
ность или, наоборот, устойчи-
вость человека к наркотичес-
кому опьянению и зависимос-
ти. Нельзя заранее выделить
«обречённых», любой может
нести в себе сильную биологи-
ческую предрасположенность
к наркотическим веществам45.

К четвёртой группе усло-
вий относят нарушение соци-
ально-педагогического процес-
са. Оно выражается в дефектах
школьного, семейного или об-
щественного воспитания, в ос-
нове которых лежат половозра-
стные и индивидуальные осо-
бенности развития детей, при-
водящие к отклонениям в ран-

374 ’ 2 0 1 0

Завьялов В.Ю.

Психологические ас-

пекты формирования

алкогольной зависи-

мости. Новосибирск,

1988.

Максимова Н.Ю.

О склонности подро-

стков к аддиктивному

поведению//Психоло-

гический журнал.

1996. Т. 17. № 3.

С. 149–152.

Собкин В.С.,

Кузнецова Н.И.

Российский подросток

90-х: движение в зону

риска. М., 1998

Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и я

43 

44 

45 

Ïåääèàã-4_2010.qxd  01.09.2010  14:26  Page 37



ней социализации ребёнка в пе-
риод детства и связанные с на-
коплением негативного опыта;
в стойкой школьной неуспеш-
ности ребёнка с разрывом свя-
зей со школой, ведущей к не-
сформированности у подростка
познавательных мотивов, инте-
ресов и школьных навыков.
Подростки теряют интерес
к учёбе и классному коллекти-
ву, уход в компании вне школы.

Пятая группа условий — не-
стабильное социально-экономи-
ческое положение семьи подро-
стка — включает в себя социаль-
ное неравенство, ведёт к эмоцио-
нальной нестабильности подро-
стка и нарушению взаимоотно-
шений среди сверстников46.

Низкий уровень мораль-
но-этических норм проявляет-
ся, с одной стороны, в низком
морально-нравственном уров-
не современного общества,
разрушении ценностей, в пер-
вую очередь духовных, в ут-
верждении психологии «ве-
щизма», падении нравов.
С другой — в нейтральном от-
ношении общества к проявле-
ниям девиантного поведения.
Следствием равнодушия об-
щества к проблемам детского
алкоголизма или наркомании
являются пренебрежительное
отношение ребёнка к семье,
школе, государству; безделье,
бродяжничество, формирова-
ние молодёжных банд; агрес-
сивное отношение к другим
людям; употребление спирт-

ных напитков, наркотиков;
кражи, драки, убийства, по-
пытки суицида.

Шестая группа условий —
это влияние моды и любопыт-
ство. В некоторых случаях лю-
бопытство может стать основ-
ным побуждением, толкающим
к наркотикам. Наиболее опас-
на ситуация, когда первый же
приём наркотика — из любо-
пытства, а бывает, и просто
от скуки — сразу приносит
удовлетворение. Тогда человек
стремится снова пережить при-
ятное одурманивающее состо-
яние, и возникает психическая
зависимость, которая лишь
на шаг отделяет от наркотиче-
ского пристрастия47.

Таким образом, все вышепе-
речисленные условия в отдель-
ности не могут нести значимую
опасность для подростка, но их
совокупное влияние способст-
вует развитию аддиктивного
поведения. Дворовая компания
в данном случае выступает как
микросреда формирования ад-
диктивного поведения. И чем
больше таких условий возника-
ет в жизни несовершеннолетне-
го, тем больше вероятность раз-
вития аддиктивного поведения
в условиях компании.

Совместная работа педаго-
гов, психологов, медиков позво-
лит наиболее эффективно пост-
роить систему профилактики
и коррекции аддиктивного по-
ведения подростков и добиться
положительных результатов.
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