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В современной ситуации, характеризующейся распространением Ин-

тернета, телевидения, технических новинок, агрессивным влиянием

рекламы, СМИ, увеличением числа аддиктивных личностей и организа-

ций, всё более актуальным объектом изучения становятся социальные

зависимости у подростков, спектр которых постоянно расширяется. 

• асоциальная группа • аддиктивная готовность • провокация • стимуля-

ция • рефлексия • протест

Это зависимости от различных химических и нехимических ве-
ществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение,
зависимость от еды, определённых продуктов (фаст-фуда, кока-
колы, сладостей, чая, кофе и др.) и чрезмерное увлечение каким-
либо видом деятельности (компьютерная, телевизионная, интер-
нет-зависимость, мобилозависимость, работоголизм, учёбого-
лизм, спортивная, сексуальная зависимости, игромания, шопого-
лизм и др.), зависимости от непродуктивного типа отношений
с личностью или социальной группой (аддикция отношений, лю-
бовная аддикция, аддикция избегания, фанатизм, зависимость
от религиозных культов, молодёжных субкультур, ургентная ад-
дикция и др.).

Одним из важных аспектов изучения социальных зависимос-
тей является исследование процесса их зарождения в сознании
и поведении подростка.

Мы предположили, что различные социальные зависимости
у подростков, в силу наличия у них общих признаков, факторов
возникновения, имеют и сходные сценарии и механизмы зарож-
дения. Для выявления таких сценариев мы применили метод
имитационного моделирования с использованием сценарного
подхода. Последний активно применяется в экономике для со-
ставления долгосрочных экономических прогнозов (выделяется
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несколько возможных страте-
гий, в соответствии с которы-
ми строится система экономи-
ко-математических моделей)1,
в менеджменте — с целью раз-
работки эффективных управ-
ленческих стратегий, в инфор-
матике для оптимизации рабо-
ты программного обеспечения
и в других сферах жизнедея-
тельности общества. Попытки
использовать такой подход
предпринимаются в педагоги-
ке и педагогической психоло-
гии (например, сценарная ор-
ганизация исследований2).
В психологии трансакционный
или «сценарный анализ» при-
меняется для лучшего понима-
ния мотивов поведения людей,
объяснения их поступков.

В контексте прояснения
процесса возникновения соци-
альных зависимостей у подро-
стков и последующей профи-
лактической работы сценар-
ный подход имеет следующие
преимущества:
• позволяет выделить наиболее
устойчивые, а значит, предска-
зуемые линии поведения под-
ростков;
• даёт возможность преодолеть
механистичность, стереотип-
ность в социально-педагогичес-
кой деятельности по профилак-
тике зависимого поведения под-
ростков, когда организаторы про-
филактической работы, следуя
традиционным схемам, не учи-
тывают условия возникновения
социальной зависимости;

• позволяет управлять риска-
ми возникновения социальной
зависимости;
• даёт возможность осуществ-
лять педагогические воздейст-
вия с учётом обстоятельств,
в которых зарождается и за-
крепляется социальная зави-
симость, учитывать специфику
ближайшего окружения ребён-
ка, что способствует большей
эффективности профилакти-
ческой работы.

Сценарий (в форме текста,
описания) представляет собой
«прописывание системы дей-
ствий в конкретной ситуации…
и характеризуется тем, что поз-
воляет быстро опознать раз-
вёртывающийся вариант ситу-
ации и определить адекватный
вариант действия (противо-
действия)»3.

В сценариях возникнове-
ния социальных зависимостей
подростков можно выделить
следующие этапы:
• этап «сценарной завязки»;
• этап прогнозируемого разви-
тия событий;
• этап «финальной развязки».

Между событиями, связан-
ными с инициированием под-
ростком ухода от реальности
и «финальной развязкой» (со-
циальной зависимостью) мож-
но обнаружить цепь вполне за-
кономерных причинно-следст-
венных связей.

Проведённый разноплано-
вый анализ психолого-педаго-
гической теории и практики
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позволил обнаружить среди за-
висимых подростков различ-
ные варианты возникновения
у них зависимости. На основе
проведённого имитационного
моделирования мы выделили
шесть принципиально разных
вероятных сценариев, которые
можно отследить в цепи собы-
тий и условий, приводящих
подростка к социальной зави-
симости.

Сценарий 1. «Зависимость
как результат взаимодействия
с асоциальной группой/лич-
ностью». Запускает этот сце-
нарий стремление подростка
соответствовать окружению,
ни в чём не противостоять ему,
быть признанным в референт-
ной группе. Зависимость фор-
мируется как следствие поиска
референтных объектов (групп,
отдельных лиц) и вхождения
в референтную группу асоци-
альной направленности, где за-
висимое поведение является
способом достижения и сохра-
нения признания в группе. Ос-
новная причина зависимости
подростка — социальная: влия-
ние асоциальной группы/лич-
ности.

Подросток стремится по-
пасть в асоциальную группу
(«правильную тусовку», «круг
избранных»), чтобы стать там
«своим». Он гораздо менее
ориентируется на себя самого
(или на родителей по причине
характерного для этого возрас-

та негативизма), чем на группу
сверстников с присущими ей
нормами, ценностями и моде-
лями поведения4. Попав в асо-
циальную группу, он воспри-
нимает идеологию этой груп-
пы, копирует образцы поведе-
ния, одобряемые ею. Напри-
мер, привлечение к употребле-
нию наркотиков в системе
«подросток — подросток» про-
исходит через механизмы под-
ражания образцам поведения
и обмена «ценностями»5.

Продолжение аддиктив-
ных проб подростком объясня-
ется тем, что первые пробы
не вызывают отрицательных
эмоций или же дают такие по-
ложительные эффекты, как
признание и принадлежность
к группе. Происходит развёр-
тывание новой системы коор-
динат социального поведения
несовершеннолетнего. Посте-
пенно контроль подростка
над своим поведением ослабе-
вает.

Таким образом, генерато-
ром социальной зависимости
в сценарии «Зависимость как
результат взаимодействия
с асоциальной группой/лично-
стью» выступает личностно
значимый для подростка чело-
век или референтная группа,
прямо или косвенно управляю-
щие и манипулирующие созна-
нием несовершеннолетнего,
усиливающие зависимость кар-
тины мира подростков и их по-
ведения от внешних стимулов.
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Приведём пример зарожде-
ния зависимости по этому сце-
нарию: «Со школьного возрас-
та эти подростки отличались
бесхарактерностью, не прояв-
ляли интереса к занятиям, час-
то пропускали уроки по совер-
шенно несущественным пово-
дам: «просто так», «не было же-
лания», «друзья позвали погу-
лять». Они охотно слонялись
без дела, подолгу созерцали ка-
кое-нибудь происшествие.
Важно, что они не тяготились
бездельем, воспринимали его
как нечто естественное, без осо-
бых пререканий выполняли не-
сложные домашние поручения,
работали на даче. Учились пло-
хо, «из-под палки», чаще других
дублировали классы. <…> Круг
интересов и коммуникация ог-
раничивались обыденными по-
требностями: друзья, модная
музыка, модные видеофильмы,
совместное проведение досу-
га — обычно алкоголизация.
<…> … к моменту аддиктивных
проб у респондентов уже фор-
мировалась определённая ад-
диктивная готовность, а также
поисковое поведение в отноше-
нии референтных объектов —
таких же аморфных, скучных,
бездеятельных, но готовых
в совместной активности»6.

Ещё один пример:
«Таня сидела на краю дива-

на. Единственное, чего ей хоте-
лось, это побыстрее уйти. Таня
очень хотела попасть на эту ве-
черинку, все ребята говорили

об этом. Она надеялась, что
удастся весело провести время
в компании, но теперь ей было
невыносимо скучно. Комнату
заполнил дым, обволакивая
лица смеявшихся и шутивших,
хотя речь многих казалась не-
внятной и искажённой. Неко-
торые из ребят время от време-
ни выходили в дальнюю ком-
нату, иногда с ними уходили
девушки. Таня не знала, чем
они там занимаются, только
всё это казалось странным.
Другие пили вино и пиво.

— Эй, Таня, — позвала её
однокурсница. — Выпей, рас-
слабься, встряхнись. Таня не-
охотно взяла из рук Ани бан-
ку пива и сделала большой
глоток. Пиво защекотало ей
горло.

Рядом проходил симпатич-
ный молодой человек. Он уже
давно привлекал её внимание.
Он взял её руку.

— Вы Таня? — спросил он
тихо.

— Да! — ответила она, до-
вольная, что её узнали.

После этой встречи вече-
ринка стала казаться ей всё же
неплохой. Вначале они болта-
ли о разных пустяках, а потом
Александр пригласил её в дру-
гую комнату.

Польщённая, Таня после-
довала за Александром. Она
чувствовала, что пиво ударило
ей в голову, у неё немножко
кружилась голова, но ей хоте-
лось быть с Александром.
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В комнате витал какой-то
странный, незнакомый запах.
Александр представил Таню
своим друзьям. Они, казалось,
не замечали девушку, но её тро-
нула забота парня. Затем ему
передали какую-то странного
вида сигарету. Она была вдвое
меньше обычной. Александр
удовлетворённо вздохнул и по-
благодарил своего приятеля.
Он глубоко затянулся.

— Отлично, — сказал он
и протянул Тане сигарету.

— Что это? — спросила она.
В комнате раздался смех…

— Ты уверен, что ей здесь
место? — спросил один из пар-
ней.

— С ней всё в порядке, —
уверенно ответил Алек-
сандр. — Ну, попробуй. Это ма-
рихуана, не бойся, ты почувст-
вуешь себя отлично.

Таня очень испугалась. Как
она могла пойти на это? Она
знала, что ей не следует этого
делать… но Александр ей очень
нравился. Он никогда даже
не посмотрит на неё снова, ес-
ли она не попробует.

— В чём дело? — спросил
Александр. — Попробуй хотя
бы, все её курят, не может она
быть такой вредной.

— Просто поднеси её к гу-
бам и вдохни, затянись, — по-
советовала одна из девушек.

— Давай, попробуй… тебе по-
нравится, — уговаривали её все
в один голос. Таня взяла сигаре-
ту и сделала первую затяжку»7.

Поддерживают сценарий
«Зависимость как результат
взаимодействия с асоциальной
группой/личностью» ошибоч-
ные представления подростков:
«Не надо быть белой вороной»,
«Кто не с нами, тот против
нас», «Будь как все», «С друзь-
ями море по колено» и др.

Зарождение социальной
зависимости в сценарии «За-
висимость как результат взаи-
модействия с асоциальной
группой/личностью» можно
представить следующей цепоч-
кой: поиск референтной группы
(или лица) — попадание в асо-
циальную группу («встреча»
с асоциальным лицом) — жела-
ние стать «своим» — подчине-
ние лидеру группы, восприятие
идеологии группы — копирова-
ние моделей поведения груп-
пы — формирование аддиктив-
ной готовности — аддиктив-
ные пробы и привыкание — по-
теря контроля над своим взаи-
модействием с объектом зави-
симости — зависимость.

Сценарий 2. «Зависимость
как ответ на провокацию». За-
пускает этот сценарий любо-
пытство подростка, желание
испытать нечто новое. Ребёнок
попадает в провокативную сре-
ду, располагающую к «встрече»
с объектом зависимости, у него
возникает желание самому
ощутить привлекательные сто-
роны взаимодействия с этим
объектом, а затем через пробы
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подросток осваивает новые мо-
дели поведения, постепенно
теряя контроль над своим вза-
имодействием с объектом за-
висимости.

Генератором социальной
зависимости выступает реак-
ция увлечения подростка во
время встречи с объектом зави-
симости, а основная причина
возникновения зависимости —
социальная: навязчивая рекла-
ма объекта зависимости.

В этом сценарии информа-
ционно-культурная среда бук-
вально агитирует подростков
к реализации моделей зависи-
мого поведения. Ю.В. Шепель
замечает: «Шокирующий пара-
докс сегодняшней жизни за-
ключается в том, что стандар-
ты потребительского общества
императивно требуют поддер-
жания самых различных видов
зависимостей, что осуществля-
ется посредством разнообраз-
ной рекламы. Именно стойкие
зависимости от определённого
вида товаров и услуг (в том
числе и игровых) поддержива-
ют святая святых потребитель-
ского общества — товарное
производство и торговлю.
Имеющийся в каждой кварти-
ре телевизор является каналом
рекламной агрессии, продуци-
рующей всевозможные виды
зависимостей, начиная от без-
алкогольных напитков и закан-
чивая приверженностью тому
или иному политическому ли-
деру»8. Индустрия развлече-

ний уводит зависимых людей
от социально-полезной дея-
тельности, предлагая весь
спектр аддиктивных удоволь-
ствий, начиная от бутиков,
спортивных и интернет-клу-
бов, до разрешённых питейных
заведений; поддерживает соци-
ально-пассивный, потреби-
тельско-паразитический, пра-
здный образ жизни.

Проблема влияния инфор-
мационного воздействия СМИ,
в частности, рекламы, как фак-
тора, провоцирующего употреб-
ление ПАВ, находится в поле
зрения отечественных учёных.
Так, например, О.Г. Юсопов об-
ращается к проблеме скрытой
и явной рекламы наркотичес-
ких веществ в СМИ. Исследо-
ватель отмечает, что содержа-
щаяся в рекламе информация
(«Полная свобода…», «Всегда
первый…», «Свежий взгляд
на вещи…» и пр.) прочно связы-
вает в сознании подростков ал-
коголь и табак с ценностями
жизни — свобода, достижения,
престиж, дружба9.

Н.Е. Маркова отмечает:
«Благодаря скрытым и явным
приёмам рекламы возникла
грандиозная перманентная
эпидемия наркомании среди
подростков»10. Автор приво-
дит пример влияния рекламы
на массовую эпидемию пив-
ного алкоголизма среди под-
ростков:

«Реклама пива «Тинь-
кофф» — маркетинговое вопло-
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щение девичьей мечты, снаб-
жённое адским механизмом.
Целевой демографический сек-
тор — девочки от 12 до 18 лет.
Гомосексуальные стимулы,
транслируемые рекламной ком-
муникацией, уже имеют свою,
подготовленную группой «Та-
ту» аудиторию. В «мечте» всё
соответствует наивным подро-
стковым представлениям о «ши-
карной» европейской жизни.
Красивая улица с огромными
освещёнными витринами, эле-
гантные прохожие, роскошный
жёлтый открытый автомобиль.
Взлетающие белые голуби де-
лают рекламную картинку ещё
сказочнее, ещё желаннее. Слад-
коголосый итальянский тенор
поёт о нескончаемом счастье.
Даже идентифицируя себя
с персонажами рекламы или те-
легероями, подросток в состоя-
нии отличить мечту от реально-
сти. Но здесь происходит изощ-
рённый обман, изощрённое со-
вращение: «Купи бутылку
«Тинткофф», поверни крышку…
И выиграй», — говорит реклама,
и её стрела бьёт точно в потреб-
ность самоактуализации. Ока-
зывается, эту несбыточную вол-
шебную сказку возможно осу-
ществить?!

— Три спортивных автомо-
биля «Мерседес-бенц»…

— 10 поездок в Милан за по-
купками на 5 тыс. евро каж-
дая…

Характерно, что наиболее
сильная половая стимуляция,

«ударные» образы (обнажён-
ная грудь, бёдра, гомосексуаль-
ные ласки) соединены со зна-
чимыми для дальнейшего мо-
делирования рефлексии слова-
ми и обусловливают их: «Ку-
пи», «Выиграй», «призовая»,
«Тинькофф». Дальнейшее оче-
видно. Навряд ли подростку
удастся осуществить милан-
ский шопинг на 5 тыс. евро, но
развитие у девочек женской го-
мосексуальности в сочетании
с пивным алкоголизмом впол-
не вероятно. Таким образом,
выставляя бутылку пива стои-
мостью 29 рублей в качестве
предмета самоактуализации
для подростка, реклама совер-
шает чудовищную по своей
безнравственности подмену»11.

Итак, на подростка оказы-
вают влияние социальные
«агенты» («провокаторы»,
«стимуляторы») зависимос-
тей — реклама (привлекатель-
ные персонажи или образы
на телевидении, кино, в худо-
жественных произведениях
и т. п.), люди (актёры, спортс-
мены, представители шоу-биз-
неса и др.), демонстрирующие
модели зависимого поведения.
Подросток «заражается» через
этих «агентов» — у него возни-
кает любопытство, желание по-
пробовать. Реакция любопыт-
ства обусловливает первые ад-
диктивные пробы подростка.
Например, имеются подтверж-
дённые данные, что первая
проба энергетических напит-
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ков чаще всего происходит
у подростков «из любопытст-
ва». У мальчиков данный по-
вод составляет 64,3%, у дево-
чек — 66,6% (по данным иссле-
дования подростков, состоя-
щих на профилактическом
учёте в наркологическом дис-
пансере г. Хотьково Москов-
ской области)12.

Приведём пример зарожде-
ния социальной зависимости
подростка по этому сценарию.
Ребёнок увлекается футболом,
посещает футбольную секцию
при школе, следит за матчами
известных команд, обсуждает
с друзьями яркие моменты игр
и матчей (например, финаль-
ный матч чемпионата мира
по футболу в Германии).

В финальном матче на зва-
ние чемпиона мира по футболу
встречались две команды —
Франции и Италии. В финале
матча итальянский футболист
Матерацци словесно оскорбил
капитана сборной Франции
Зидана. И француз ударил ита-
льянца головой в грудь, в ре-
зультате чего Зидан получил
красную карточку и на послед-
них минутах матча был удалён
с поля, а итальянцы получили
«Золотой кубок».

Производители компью-
терных игр буквально на сле-
дующий день после матча
предложили компьютерную
игру с персонажами, очень по-
хожими на Зидана и Матерац-
ци, суть которой заключалась

в как можно большем количе-
стве ударов головой в грудь13.

Подросток, узнав о такой
компьютерной игре, делает всё
возможное, чтобы достать её.
Первая «встреча» с игрой при-
носит яркие эмоциональные
переживания, а интерес к фут-
болу поддерживает желание
играть в компьютерную игру.
Так запускаются механизмы
возникновения компьютерной
зависимости.

Сценарий «Зависимость
как ответ на провокацию» мо-
жет разворачиваться в услови-
ях запретов и ограничений
со стороны родителей и педа-
гогов на взаимодействие с объ-
ектом зависимости. В этом
случае начинают действовать
психологические механизмы,
повышающие для подростка
субъективную значимость вы-
бора и стимулирующие инте-
рес («запретный плод сла-
док»). Например, опасаясь, что
ребёнок «подвергнется тле-
творному влиянию нехороших
компьютерных игр», родители
сами выбирают для него игры.
Реакция любопытства («Поче-
му в эти игры мне нельзя иг-
рать? Что в них такого особен-
ного?») и яркие рассказы свер-
стников о них приводят подро-
стка к тому, что он сначала на-
ходит возможный способ «зна-
комства» с «запретными» игра-
ми (например, через друзей),
а потом всё больше времени
проводит за компьютером
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у друга, играя в эти «нехоро-
шие» игры.

В сценарии «Зависимость
как ответ на провокацию» за-
рождению зависимости подро-
стка могут способствовать его
родители, Например, многие
родители придерживаются то-
го мнения, что пусть лучше ре-
бёнок сидит дома за компьюте-
ром, чем гуляет с дурной ком-
панией. Родители сами начи-
нают интересоваться компью-
терными играми, поддерживая
увлечённость подростка.
В этом случае подросток полу-
чает свободный и неограничен-
ный доступ к компьютерным
играм.

Родители некоторое время
имеют определённые выгоды
от наличия у своего ребёнка
«управляемой» зависимости.
Например, стимулом стано-
вится мобильный телефон (ес-
ли родители довольны поведе-
нием ребёнка, ему разрешают
пользоваться мобильным теле-
фоном, играть в игры на теле-
фоне, выделяют деньги для по-
полнения баланса, поощряют
покупкой более современной
модели телефона и пр.); роди-
тели удовлетворены тем, что
подросток тратит деньги на мо-
бильный телефон, а не на сига-
реты. Ещё один пример: разре-
шение пользоваться игровой
приставкой выступает в каче-
стве стимула, а запрещение иг-
рать — формой наказания,
при этом родители довольны

тем, что подросток свободное
в р е м я  п р о в о д и т  д о м а ,
а не на улице.

Поддерживают сценарий
«Зависимость как ответ
на провокацию» следующие
ошибочные представления под-
ростков: «Запретный плод сла-
док», «В рекламе показывают
всё самое лучшее, и это лучшее
нужно попробовать», «Совре-
менный человек должен сле-
дить за всеми новинками»,
«Слабые алкогольные напитки
(пиво, джин-тоник и др.) сво-
бодно рекламируются и упо-
требляются во всех цивилизо-
ванных странах, значит они
безвредны», «Надо держать ру-
ку на пульсе жизни: пробовать
новое, неизвестное», «Если
друг посоветовал что-либо сто-
ящее (посмотреть фильм, по-
играть в игру и пр.), то это
нужно обязательно попробо-
вать» и др.

Зарождение социальной
зависимости в сценарии «За-
висимость как ответ на прово-
кацию» можно представить
следующей цепочкой: узнава-
ние об объекте зависимости
из СМИ/рекламы, конкретной
личности — возникновение же-
лания самому ощутить привле-
кательные стороны взаимодей-
ствия с объектом зависимос-
ти — первая проба — получение
положительных эмоций — увле-
чённость — увеличение времени
взаимодействия с объектом за-
висимости — привыкание — по-
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теря контроля над своим взаи-
модействием с объектом — за-
висимость.

Сценарий 3.  «Зависи-
мость как способ получения
удовольствия». Это тот слу-
чай, когда подросток жаждет
оказаться в плену зависимос-
ти, чтобы получить удовольст-
вие. Причина возникновения
социальной зависимости под-
ростка в этом сценарии — иска-
жённая система жизненных
ценностей, в которой получе-
ние удовольствия от жизни
преобладает над самореализа-
цией (педагогическая причи-
на).

Подросток не получает
удовольствия от тех видов ак-
тивности (в том числе и аддик-
тивной), которые ранее актуа-
лизировали интерес к жизни,
приносили радость, снимали
«скуку». Определённые собы-
тия (например, стала доступ-
ной новая компьютерная игра,
получил в подарок новый мо-
бильный телефон) вызывают
интерес и позитивные эмоцио-
нальные переживания лишь
на короткий срок, затем под-
ростку опять становится
«скучно». Новые аддиктив-
ные пробы пропитаны жела-
нием и стремлением подрост-
ка получить новые ощущения
и особое удовольствие, повы-
сить настроение, развлечься,
«уйти от серости жизни». В ка-
кой-то момент ребёнок осозна-

ёт возможности использова-
ния одного из объектов для по-
лучения удовольствия, и поли-
аддиктивные пробы сменяют-
ся выбором одного объекта —
объекта зародившейся зависи-
мости.

Приведём пример возник-
новения социальной зависимо-
сти по сценарию «Зависимость
как способ получения удоволь-
ствия». Подросток вырывается
из-под подавляющего семейно-
го контроля по окончании учеб-
ного года. Строго регламенти-
рованная жизнь сменяется пол-
ной свободой, а повседневная
опека — самостоятельностью.
Подросток «отравлен свобо-
дой»14. При «отравлении свобо-
дой» поведение несовершенно-
летнего становится противопо-
ложным тому, что от него требо-
валось раньше. Привлекает
именно то, что не дозволялось.
Подросток стремится попробо-
вать всё, например, испытать
на себе действие энергетичес-
ких напитков, которые можно
раздобыть, или всё свободное
время проводить за компьютер-
ными играми. А далее, как кон-
статирует М.С. Иванов, «ис-
пользовав однажды компью-
терную игру как средство до-
стижения того же эмоциональ-
ного состояния подъёма, чувст-
ва удовлетворения, которое
возникает при удовлетворении
высших потребностей, некото-
рые индивиды склонны к по-
вторному достижению таких
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переживаний этим лёгким пу-
тём… Образуется «порочный
круг», возникает эффект «затя-
гивания» в компьютерную и иг-
ровую деятельность»15.

Поддерживают сценарий
следующие ошибочные пред-
ставления подростков: «Я имею
право на то, что я хочу, и могу
время от времени делать всё, что
захочу», «Я заслужил свободу
и могу делать всё, что захочу»,
«Выбирай, или проиграешь!»,
«Цель оправдывает средства»,
«Я могу делать всё ради достиже-
ния моих целей, моё поведение
не является преднамеренным»,
«Надо брать от жизни всё» и др.

Зарождение социальной
зависимости в сценарии «За-
висимость как способ получе-
ния удовольствия» можно
представить следующей цепоч-
кой: желание получить больше
удовольствия, положительных
эмоций — поиск объектов
для получения удовольствия —
столкновение с объектом зави-
симости — осознание возмож-
ности использования объекта
зависимости для получения
удовольствия — увеличение
времени взаимодействия с объ-
ектом зависимости — привы-
кание — потеря контроля
над своим взаимодействием
с объектом — зависимость.

Сценарий 4. «Зависимость
как способ ухода от жизнен-
ных проблем». Причина воз-
никновения социальной зави-

симости подростка в этом сце-
нарии — неумение справляться
с жизненными трудностями
(психологическая причина).

В сложных жизненных си-
туациях, с которыми подросток
не может совладать, он выбира-
ет такие стратегии поведения,
при которых старается избе-
жать контакта с окружающей
действительностью, уйти от ре-
шения проблем. Постепенно
у подростка складываются осо-
бые взаимоотношения с реаль-
ностью — стремление «ухо-
дить» от реального мира
при неудачах, проблемах. Уход
в зависимость выступает как
компенсационный механизм.
Например, компьютерная игра
начинает восприниматься под-
ростком как социальная дейст-
вительность, где он может реа-
лизовать нереализованные
в реальной жизни потребности.

Поддерживают сценарий
следующие ошибочные пред-
ставления подростков: «Бо-
роться с чёрной полосой беспо-
лезно, её нужно просто пере-
жить», «Не нужно бороться
с «ветряными мельницами»,
«Лучший способ избавиться
от проблемы — забыть её»,
«Неприятности не стоят в оче-
реди — все они входят сразу»,
«В жизни всегда есть место по-
двигу, нужно только быть по-
дальше от этого места», «Во
время шторма любой порт по-
дойдёт», «Трудности не мо-
жешь решить — надо в обход
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их пройти», «Трудности явля-
ются непреодолимыми, если
ты их пытаешься преодолеть»
и др.

Зарождение социальной
зависимости в сценарии «За-
висимость как способ ухода
от жизненных проблем» мож-
но представить следующей це-
почкой: жизненная пробле-
ма/неудовлетворённость опре-
делённым аспектом жизни —
уход от реальности во взаимо-
действие с объектом зависимо-
сти — увеличение времени вза-
имодействия — привыкание —
потеря контроля над своим
взаимодействием с объектом —
зависимость.

Сценарий 5. «Зависи-
мость как результат смены
конструктивного способа вза-
имодействия с объектом зави-
симости на неконструктив-
ный». Причина возникнове-
ния социальной зависимости
подростка в этом сценарии —
неумение проектировать взаи-
модействие с объектом зависи-
мости, предвидеть отрицатель-
ные последствия.

В этом сценарии подросток
сначала выстраивает конструк-
тивные связи с потенциальным
объектом зависимости. Напри-
мер, компьютер использует
для поиска в Интернете необ-
ходимой информации, придер-
живается разумной диеты, на-
значенной врачом, посещает
тренировки в спортивном клу-

бе. В какой-то момент ребёнок
обнаруживает другие привле-
кательные способы взаимодей-
ствия с объектом. Например,
обнаруживает, что, используя
возможности Интернета, мож-
но значительно расширить
круг общения, привлечь вни-
мание сверстников противопо-
ложного пола, испытать азарт-
ные ощущения в компьютер-
ных играх, рассказать о собы-
тиях своей жизни в социаль-
ных сетях, чтобы привлечь
к себе внимание большого чис-
ла людей и т.д. Яркие положи-
тельные эмоции, связанные
с объектом зависимости, запу-
скают механизм всё более час-
того обращения к способам по-
лучения удовольствия. Посте-
пенно подросток теряет кон-
троль над своим взаимодейст-
вием с объектом зависимости,
а поведение несовершеннолет-
него приобретает черты зави-
симого (использует Интернет
не для поиска информации,
а для общения, которому отда-
ёт всё имеющееся свободное
время; намеренно жёстко огра-
ничивает себя в еде, не придер-
живаясь рекомендаций дието-
лога и др.).

Поддерживают сценарий
следующие ошибочные пред-
ставления подростков: «Куре-
ние снижает аппетит и способ-
ствует похудению», «Эпизоди-
ческое курение не вредно»,
«В умеренных количествах ал-
коголь оздоровляет», «В ма-
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лых дозах алкоголь не вреден»,
«Люди, систематические упо-
требляющие сухое вино, живут
дольше», «Наркотики развива-
ют воображение, приносят
творческое вдохновение ху-
дожникам,  писателям,  по-
этам», «Многие взрослые пе-
риодически употребляли алко-
голь в подростковом возрасте,
но зависимыми стали только
единицы из них», «Без алкого-
ля нельзя снять стресс», «Кто
пьёт, того болезни не берут»
и др.

Зарождение социальной
зависимости в сценарии «За-
висимость как результат смены
конструктивного способа взаи-
модействия с объектом зависи-
мости на неконструктивный»
можно представить следующей
цепочкой: конструктивное вза-
имодействие с объектом зави-
симости — обнаружение других
привлекательных способов вза-
имодействия с объектом зави-
симости — применение этих
способов — получение удоволь-
ствия — более частое прибега-
ние к этим способам — привы-
кание — потеря контроля
над своим взаимодействием
с объектом — зависимость.

Сценарий 6. «Зависимость
как результат протеста подро-
стка». В этом сценарии подро-
сток негативно или оппозици-
онно относится к ближайшему
социальному окружению,
не хочет приспосабливаться

к действительности, «не заслу-
живающей того, чтобы к ней
приспосабливались». В сцена-
рии «Зависимость как резуль-
тат протеста подростка» подро-
сток переносит отношение
к родителю или учителю (на-
пример, в ответ на психотрав-
мирующее оскорбительное или
пренебрежительное поведение
взрослых) на всю морально-
этическую систему координат,
предоставляемую ими.

Запускают этот сценарий
три вида реакций: реакция оп-
позиции, реакция отрицатель-
ной имитации и реакция эман-
сипации.

Реакция оппозиции подро-
стка проявляется в противопо-
ставлении им своего поведе-
ния требуемым моделям. Эта
реакция вызывается завышен-
ными претензиями к деятель-
ности и поведению подростка,
излишними ограничениями,
невниманием к его интересам
окружающих взрослых; завы-
шенными требованиями к ре-
бёнку, непосильной для него
учебной или какой-либо дру-
гой нагрузкой; конфликтами
в семье, школьной неуспевае-
мостью, несправедливостью
и др.16.

Реакция отрицательной
имитации проявляется в пове-
дении, противопоставленном
навязываемой модели поведе-
ния членов семьи. Если модель
положительная, то эта реакция
является отрицательной.
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Реакция эмансипации про-
является изменениями поведе-
ния, в основе которых лежит
стремление подростка к само-
стоятельности, независимости,
желание освободиться от на-
вязчивой опеки старших, про-
тест против установленных
правил и порядков. Всё, что
уважается и ценится взрослы-
ми, подростком отвергается.

Исследования свидетельст-
вуют об особом значении реак-
ции эмансипации в процессе
формирования аддиктивного по-
ведения у подростков (А.Ю. Его-
ров, В.А. Железнов, А.Е. Личко,
В.Д. Менделевич, Р.В. Овчарова,
П.Д. Шабанов, Л.М. Шипицына
и др.). Известны достоверные
данные, что в своих отрицатель-
ных проявлениях реакция эман-
сипации может приводить к нар-
котизации подростков (А.В. Гого-
лева, Н.А. Круглова, А.Е. Личко
и др.).

Приведём пример зарожде-
ния социальной зависимости
по сценарию «Зависимость как
результат протеста подростка».
Подросток слишком много вре-
мени проводит за компьютером.
У родителей появляется ответная
реакция: «Не получишь ни ко-
пейки, я не намерен работать
на твои компьютерные игры!»,
«Почему тебя тянет играть — иг-
рают одни неудачники!». Такая
реакция приводит к конфликту,
«запускающему» демонстратив-
ное поведение подростка — «Бу-
ду играть назло родителям!».

Ещё один пример: подрос-
ток употребляет алкоголь, тем
самым мстит родителям
за эмоциональное отвержение,
отлично понимая, что не полу-
чит их одобрения.

Поддерживают сценарий
«Зависимость как результат
протеста подростка» следую-
щие ошибочные представления
подростков: «Право родите-
лей — ругаться, моё право —
не слушать», «Если ты не мо-
жешь заставить других думать
так, как ты, заставь их делать
так, как ты хочешь», «Я имею
право брать то, в чём мне отка-
зывают, и наказывать тех, кто
отказывает мне в том, чего
я хочу», «Никто не имеет пра-
ва говорить мне, что делать,
или заставлять меня делать
это», «Послушай родителей
и сделай наоборот», «Не нужно
плясать под чужую дудку»,
«Плыть по течению — признак
слабости», «Родители (учите-
ля) безнадёжно отстали
от жизни», «Родители (учите-
ля) никогда не поймут про-
блем подростков» и др.

Зарождение социальной
зависимости в сценарии «За-
висимость как результат про-
теста подростка» можно пред-
ставить следующей цепочкой:
протест против ближайшего
социального окружения — от-
рицание декларируемых бли-
жайшим социальным окруже-
нием морально-этических
норм — демонстративное пове-
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дение, связанное с объектом за-
висимости — привыкание — по-
теря контроля над своим взаи-
модействием с объектом — за-
висимость.

Обобщённо типичные сце-
нарии зарождения социальных
зависимостей у подростков
представлены в таблице.
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Таблица
Типовые сценарии зарождения социальных зависимостей

подростков

Сценарий
Цепочка, отражающая

функционирование социальной
зависимости

Основная
причина

зависимости

Зависимость
как результат
взаимодейст-
вия с асоциаль-
ной группой/
личностью

Поиск референтной группы (или лица —
попадание в асоциальную группу
(«встреча» с асоциальным лицом) —
желание стать «своим» — подчинение
лидеру группы, восприятие идеологии
группы — копирование моделей поведе-
ния группы — формирование аддиктив-
ной готовности — аддиктивные пробы и
привыкание — потеря контроля над
своим взаимодействием с объектом
зависимости — зависимость

Социальная
причина —
влияние асо-
циальной
группы/лич-
ности

Зависимость
как ответ на
провокацию

Узнавание об объекте зависимости из
СМИ/рекламы, конкретной личности —
возникновение желания самому ощу-
тить привлекательные стороны взаи-
модействия с объектом зависимости —
первая проба — получение положитель-
ных эмоций — увлечённость — увеличе-
ние времени взаимодействия с объек-
том зависимости — привыкание — поте-
ря контроля над своим взаимодействием
с объектом — зависимость

Социальная
причина —
навязчивая
реклама объ-
екта зависи-
мости

Зависимость
как способ
получения
удовольствия

Желание получить больше удовольст-
вия, положительных эмоций — поиск
объектов для получения удовольствия —
столкновение с объектом зависимости —
осознание возможности использования
объекта зависимости для получения
удовольствия — увеличение времени
взаимодействия с объектом зависимос-
ти — привыкание — потеря контроля
над своим взаимодействием с объектом —
зависимость

Педагогичес-
кая причи-
на — иска-
жённая сис-
тема жизнен-
ных ценнос-
тей, в кото-
рой получе-
ние удоволь-
ствия от жиз-
ни преобла-
дает над само-
реализацией

Зависимость
как способ
ухода от жиз-
ненных проб-
лем

Жизненная проблема/ неудовлетворён-
ность определённым аспектом жизни —
уход от реальности во взаимодействие с
объектом зависимости — увеличение
времени взаимодействия — привыкание —
потеря контроля над своим взаимодей-
ствием с объектом — зависимость

Психологи-
ческая причи-
на — неуме-
ние справлять-
ся с жизнен-
ными труд-
ностями
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Итак, мы описали типо-
вые сценарии возникновения
социальных зависимостей у
подростков, которые необхо-
димо учитывать педагогам

и родителям при построе-
нии профилактической ра-
боты, подбирая соответству-
ющие социально-педагогичес-
кие сценарии.
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Сценарий
Цепочка, отражающая

функционирование социальной
зависимости

Основная
причина

зависимости

Зависимость
как результат
смены конст-
руктивного
способа взаи-
модействия с
объектом зави-
симости на
неконструк-
тивный

Kонструктивное взаимодействие с объ-
ектом зависимости — обнаружение дру-
гих привлекательных способов взаимо-
действия с объектом зависимости —
применение этих способов — получение
удовольствия — более частое прибега-
ние к этим способам — привыкание —
потеря контроля над своим взаимодей-
ствием с объектом — зависимость

Педагогиче-
ская причи-
на — неуме-
ние проек-
тировать
взаимодейст-
вие с объек-
том зависи-
мости, пред-
видеть отри-
цательные
последствия

Зависимость
как результат
протеста
подростка

Протест против ближайшего социально-
го окружения — отрицание декларируе-
мых ближайшим социальным окруже-
нием морально-этических норм — демон-
стративное поведение, связанное с объ-
ектом зависимости — привыкание — по-
теря контроля над своим взаимодейст-
вием с объектом — зависимость

Социальная
причина —
нарушения в
системе
детско-роди-
тельских
отношений

Таблица (окончание)
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