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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ (ПАВ), ПРОХОДЯЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ  
ПО РЕШЕНИЮ СУДА

В статье представлен сравнительный анализ характеристик временной перспективы и смыс-
ложизненных ориентаций у потребителей психоактивных веществ (ПАВ), проходящих медицин-
скую реабилитацию по решению суда и находящихся под наркологическим наблюдением в местах 
лишения свободы. Результаты исследования показали, что для потребителей ПАВ обеих групп 
настоящее характеризуется беспечным и беззаботным отношением к жизни, прошлое —  
преуменьшением значимости полученного опыта. Потребители ПАВ, проходящие медицинскую 
реабилитацию по решению суда, являются более адаптированной группой по социально- 
демографическим характеристикам, однако подвержены эмоциональным расстройствам,  
а их ценностно-смысловая сфера характеризуется общей неудовлетворенностью жизнью, неве-
рием в свои силы и фаталистичностью. 
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DRUG REHABILITATION 

The study is a comparative analysis of time perspective, personal meaning and value orientations 
of psychoactive substances users undergoing court-ordered medical rehabilitation and those under drug 
treatment in prisons. Both groups of subjects were found to have a careless and carefree attitude towards 
the present, while they tend to underestimate the significance of past experience. Subjects undergoing 
court-ordered medical rehabilitation are more adapted in terms of socio-demographic characteristics, 
however, they are prone to emotional disorders, and their personal meaning and value orientations are 
marked by dissatisfaction with life, self-doubt, and fatalism.
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Введение
В настоящее время изучение особенностей 

субъективного восприятия психологическо-
го времени, субъективной оценки настояще-
го и будущего у потребителей ПАВ является 
объектом повышенного интереса исследова-

телей [4; 8; 10; 11; 14]. Временная перспек-
тива индивида связана со многими аспекта-
ми жизни и является фактором, в опреде- 
ленной степени влияющим на волевую  
и ценностную сферу. Изучение аспектов вре-
менной перспективы предпринимаются  
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и в отношении потребителей ПАВ, совер-
шивших различные виды преступлений  
и находящихся в вынужденной ремиссии, 
отбывая наказание [13].

Некоторые авторы сходятся во мнении  
о том, что у наркозависимых лиц и потреби-
телей ПАВ структура личности характери-
зуется снижением уровня волевого компо-
нента, тревожностью [5, c. 187], склонностью 
неадекватно реагировать на фрустрирующие 
обстоятельства [2], преобладанием гедони-
стической направленности, неудовлетворен-
ностью своей жизнью и обращением к со-
бытиям прошлого, сопровождающегося 
негативными эмоциями [1, с. 144; 6, c. 74]. 
Также имеются данные, что временная пер-
спектива потребителей ПАВ существенно 
изменена: оценка настоящего часто связана 
с гедонистическими и фаталистическими 
установками, прошлое расценивается пре- 
имущественно негативно, а будущее не свя-
зано с определением конкретных целей  
и видением перспектив [16].

Зарубежные исследователи акцентируют, 
что при отсутствии проведения мотиваци-
онной, психотерапевтической и реабилита-
ционной работы с потребителями ПАВ риск 
наркологических срывов и связанных с ними 
рецидивов правонарушений существенно 
повышается [19]. Отечественные исследова-
тели сходятся в том, что важным является 
изучение актуальных жизненных пережива-
ний потребителей психоактивных веществ 
[9, c. 70], их ценностно-смысловой сферы 
личности [12], эмоциональных нарушений 
и выраженности тревоги [7], которые можно 
рассматривать как терапевтические мишени 
и ресурс устойчивости ремиссии у наркоза-
висимых и потребителей ПАВ. 

Цель исследования — сравнительный ана-
лиз особенностей восприятия временной 
перспективы и смысложизненных ориента-
ций у потребителей ПАВ, проходящих лече-
ние по приговору суда в условиях медицин-
ской реабилитации, и потребителей ПАВ, 
находящихся в местах лишения свободы.

Материалы и методы
Исследование основной выборки прово-

дилось в период с 2019–2021 гг. на базе От-
деления медицинской реабилитации № 1  
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая боль-
ница». Исследование группы сравнения про-
водилось в период с 2018 по 2020 гг. на базе 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области. Крите- 
риями включения в исследование являлись:  
возраст ≥ 18 лет, установленный наркологи-
ческий диагноз F.11.1-F.19.1 «Пагубное упо-
требление ПАВ с вредными последствиями», 
F.11.2-F.19.2 «Синдром зависимости от нар-
котических веществ»; наркологическое/про-
филактическое наблюдение в диспансерных 
отделениях г. Санкт-Петербурга или в уч-
реждении исполнения наказаний; доброволь-
ное согласие на участие в исследовании; 
длительность ремиссии — не менее 4-х не-
дель, что подтверждалось еженедельным 
контролем отсутствия наркотических веществ 
и продуктов их метаболизма в биологических 
средах (для лиц, проходящих медицинскую 
реабилитацию по решению суда в амбула-
торных условиях). 

Потребители ПАВ, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы (группа сравне-
ния), не подвергались еженедельному кон-
тролю отсутствия наркотических веществ  
и продуктов их метаболизма в биологических 
средах. Испытуемые не включались в иссле-
дование, если имели меньший срок ремиссии, 
выраженные когнитивные нарушения и/или 
наличие комариного заболевания; выражен-
ные соматические расстройства. 

Процедура исследования включала в себя 
информирование об исследовании, заполне-
ние клинико-анамнестической анкеты, экс-
периментально-психологические методы: 
Опросник «Временная перспектива» Ф. Зим-
бардо, в адаптации А. Сырцовой [17]; «Ин-
тегративный тест тревожности» (авторы: 
А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев) [3]; 
Методика «Смысложизненные ориентации»,  
в адаптации Д. А. Леонтьева [12]. Статистическая 
обработка материалов проводилась с исполь-
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зованием компьютерного пакета статисти-
ческих программ SPSS Statistics ver. 20.0.  
В качестве описательных характеристик ко-
личественных данных использовались сред-
нее и стандартное отклонение (M ± SD). 
Статистическая обработка данных произво-
дилась с помощью t-критерия Стьюдента, 
для установления наличия взаимосвязи меж-
ду экспериментальными данными был исполь-
зован коэффициент корреляции r-Спирмена.

Результаты
В исследовании приняли участие 145 муж-

чин, в возрасте старше 18 лет, совершившие 
преступления по ст. 228. ч.1-4 УК РФ, в ана-
мнезе — потребление психоактивных ве-
ществ не менее двух лет, установленный 
наркологический диагноз, наркологическое 
наблюдение. Испытуемые были поделены  

на две группы: основная группа — лица 
наркологического профиля, проходящие ле-
чение по решению суда в условиях амбула-
торной медицинской реабилитации и нахо-
дящиеся на первых этапах формирования 
терапевтической ремиссии — 62 испытуемых 
(средний возраст — 31,15 ± 6,54 лет); груп-
па сравнения — лица наркологического про-
филя, сходные по своим социальным и кли-
ническим характеристикам (пол, возраст, 
стаж употребления, наркологическое наблю-
дение), но отбывающие наказание в местах 
лишения свободы и находящиеся в вынуж-
денной ремиссии — 83 испытуемых (средний  
возраст — 38,17 ± 8,4 лет). 

Социально-демографические характери-
стики, полученные по данным клинико-ана-
мнестической анкеты испытуемых приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Социально-демографические характеристики выборки

Социально-
демографические 

данные

Потребители ПАВ, 
проходящие 

наркологическое 
лечение (n = 62)

Потребители ПАВ, 
отбывающие 

наказание в местах 
лишения свободы

(n = 83)

Общие показатели 
(n = 145)

Средний возраст 31,15 ± 6,54 38,17 ± 8,42 35,15 ± 8,4

Средний возраст пробы 
алкоголя 14,07 ± 1,56 15,66 ± 4,28 15,24 ± 3,81

Средний возраст пробы 
наркотических веществ 17,54 ± 3,34 20,07 ± 8,07 19,4 ± 7,21

Семейное положение: 
состоят  в браке 17,7% (11 чел.) 20,5% (17 чел.) 19,3% (28 чел.)

Образование

Высшее: 14,5%
(9 чел.)

Высшее: 4,8%
(4 чел.)

Высшее: 8,9%
(13 чел.)

Неок. высшее: 14,5%  
(9 чел.)

Неок. высшее: 2,4%  
(2 чел.)

Неок. высшее: 7,6%  
(11 чел.)

Средне-спец.: 32,3% 
(20 чел.)

Средне-спец.: 38,6% 
(32 чел.)

Средне-спец.: 35,9% 
(52 чел.)

Среднее: 22.6%  
(14 чел.)

Среднее: 42.2%  
(35 чел.)

Среднее: 33,8%  
(49 чел.)

Неок. среднее: 16,1% 
(10 чел.)

Неок. среднее: 12%  
(10 чел.)

Неок. среднее: 13,8% 
(20 чел.)

Трудовая занятость 50% (31 чел.) 57,8% (48 чел.) 54,5% (79 чел.)
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Показатели временной перспективы. Дан-
ные, полученные в общей выборке, пред-
ставлены в таблице 2. Статистически значи-
мые различия между группами были 
выявлены по шкалам «Гедонистическое на-
стоящее» и «Позитивное прошлое» (р < 0,05). 
Значение показателя «Гедонистическое на-
стоящее» является более высоким у потре-
бителей ПАВ, находящихся в местах лише-
ния свободы, что отражает отсутствие забот 
о будущих последствиях, их настоящее ха-
рактеризуется беспечным и беззаботным 
отношением ко времени и жизни в целом. 
Более низкие показатели по шкале «Пози-
тивное прошлое» в группе потребителей 
ПАВ, отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы, могут быть объяснены тем, 
что свое прошлое в этой группе восприни-
мают менее позитивно, оценивая полученный 
опыт как негативный. 

Такие показатели временной перспективы 
как «будущее», «гедонистическое настоя-
щее», «позитивное прошлое» и «негативное 
прошлое» в обеих группах обследуемых не-
сколько повышены, по сравнению с норма-
тивными показателями, что свидетельствует 
о недифференцированной временной пер-
спективе в обеих группах, об определенном 
«размывании» чувства времени, неумении 

адекватно оценить свое прошлое, настоящее 
и будущее (табл. 2). 

Тревога и степень ее выраженности. При 
исследовании структуры и выраженности 
тревоги в группах испытуемых были выяв-
лены следующие особенности: в структуре 
ситуативной тревоги и личностной тревож-
ности статистически значимые различия  
(р < 0,05) были получены по шкалам «Тре-
вожная оценка перспективы» и «Эмоцио-
нальный дискомфорт» (табл. 3). Группа  
потребителей ПАВ, проходящих лечение  
по приговору суда в условиях медицинской 
реабилитации, имеет более выраженные по-
казатели указанных характеристик, что по-
зволяет охарактеризовать испытуемых данной 
группы как более подверженных эмоцио-
нальному напряжению, с выраженной тре-
вогой на фоне повышенной эмоциональной 
чувствительности.

Смысложизненные ориентации. Ре зуль-
та ты, пре дста вле нные  в та блице  4, пока- 
зыва ют, что ста тистиче ски зна чимые  ра зли-
чия ме жду двумя сравниваемыми группа ми 
не обнаружены. Однако показатели шкал  
в обеих группах испытуемых ниже норма-
тивных показателей. Для потребителей ПАВ, 
проходящих медицинскую реабилитацию  
по решению суда, так же, как и для потребителей 

Таблица 2
Распределение показателей временной перспективы по группам

Шкала опросника 
временной перспективы

Потребители ПАВ, 
проходящие 

медицинскую 
реабилитацию

(n = 62)

Потребители ПАВ, 
отбывающие 

наказание в местах 
лишения свободы

(n = 83)

Уровень 
статистической 

значимости

Негативное прошлое 3,24 ± 0,64 3,26 ± 0,66 р = 0,89

Гедонистическое 
настоящее* 3,14 ± 0,59 3,30 ± 0,64 р = 0,04

Будущее 3,64 ± 0,57 3,49 ± 0,75 р = 0,47

Позитивное прошлое* 3,56 ± 0,64 3,28 ± 0,79 р = 0,03

Фаталистическое  
настоящее 2,75 ± 0,70 2,73 ± 0,74 р = 0,83
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Таблица 3
Результаты методики «Интегративный тест тревожности» (ИТТ)

Шкалы методики ИТТ 
(средние значения в сырых 

баллах), по значениям 
которых между группами 

выявлены различия

Потребители ПАВ, 
проходящие 

медицинскую 
реабилитацию 

(n = 62)

Потребители ПАВ, 
отбывающие 

наказание в местах 
лишения свободы

(n = 83)

Уровень 
статистической 

значимости

Эмоциональный дискомфорт 
(в структуре ситуативной 
тревоги)

119,95 ± 59,47 97,45 ± 60,12 p = 0,030

Тревожная оценка 
перспективы (в структуре 
ситуативной тревоги)

153,35 ± 66,51 117,59 ± 63,25 p = 0,001

Эмоциональный дискомфорт 
(в структуре личностной 
тревожности)

162,97 ± 66,59 127,06 ± 51,21 p = 0,0007

Тревожная оценка 
перспективы (в структуре 
личностной тревожности)

163,17 ± 63,63 137,98 ± 60,17 p = 0,019

Таблица 4
Результаты по методике «Смысложизненные ориентации» в двух группах

Шкалы методики 
СЖО

Потребители ПАВ, 
проходящие 

медицинскую 
реабилитацию  

по решению суда
(n = 62)

Потребители ПАВ, 
отбывающие 

наказание в местах 
лишения свободы

(n = 83)

Нормативные 
показатели

Цели жизни 28,92 ± 6,76 27,79 ± 6,93 32,90 ± 5,92

Процесс жизни 26,95 ± 5,48 26,54 ± 5,87 31,09 ± 4,44

Результативность жизни 22,68 ± 6,01 21,84 ± 5,84 25,46 ± 4,30

Локус контроля — Я 19,48 ± 4,31 18,99 ± 4,49 21,13 ± 3,85

Локус контроля — Жизнь 24,68 ± 5,65 26,13 ± 5,56 30,14 ± 5,80

Общий показатель  
осмысленности жизни 92,27 ± 16,37 90,21 ± 16,19 103,10 ± 15,03

ПАВ, отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы, в период вынужденной ре-
миссии плохо ясны жизненные цели и смыс-
лы, присутствует неудовлетворенность 
прожитой частью жизни и жизнью в насто-

ящем (табл. 4). Они не готовы бороться  
за свои личные ценности, которые придают 
жизни смысл, отказываются от самореали-
зации и контроля над своей жизнью  
в целом.



134

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

Исследование взаимосвязи параметров 
временной перспективы и тревожности про-
демонстрировали положительную корреля-
цию показателя «Негативное прошлое»  
с эмоциональным дискомфортом, фобиче-
ским компонентом и тревожной оценкой 
перспективы как в структуре ситуативной 
тревоги, так и в структуре личностной тре-
вожности (табл. 5). Показатель «Гедонисти-
ческое настоящее» характеризуется положи-
тельной взаимосвязью с показателями 
эмоционального дискомфорта и фобическо-
го компонента в структуре ситуативной тре-
воги, а также с показателями фобического 
компонента в структуре личностной трево-
жности. Показатель временной перспективы 
«Позитивное прошлое» отрицательно кор-
релирует с показателями эмоционального 
дискомфорта и фобического компонента  
в структуре личностной и ситуативной тре-
воги, а также имеет отрицательную взаимос-
вязь с астеническим компонентом ситуатив-
ной тревоги.

Подобный результат может указывать  
на то, что при рассмотрении своего прошлого 

как позитивного и принятии собственного 
опыта, наблюдается меньшая выраженность 
эмоциональной напряженности, ощущения 
непонятной угрозы и неуверенности в себе. 
При ориентации человека на получение сию- 
минутного наслаждения (гедонистическое 
настоящее) наблюдается взаимосвязь с более 
высоким уровнем эмоционального напряже-
ния и дискомфорта, с ощущением неуверен-
ности в себе. Неприятие человеком своего 
опыта и восприятия его как исключительно 
негативного сопровождается более выражен-
ным чувством эмоционального дискомфорта, 
ощущением угрозы и общей тревоги за бу-
дущее на фоне повышенной эмоциональной 
чувствительности и неуверенности в своих 
силах.

Особенности временной перспективы так-
же имели взаимосвязи с показателями смыс-
ложизненных ориентаций. Ориентация  
на негативное прошлое имела отрицательные 
корреляции со всеми параметрами смысло-
жизненных ориентаций (табл. 6). Гедонисти-
ческое настоящее было отрицательно взаи-
мосвязано с показателями «Результативности 

Таблица 5 
Взаимосвязь особенностей восприятия временной перспективы и характеристик тревожности

Шкалы Негативное  
прошлое

Гедонистическое 
настоящее

Позитивное  
прошлое

Эмоциональный дискомфорт (СТ) r = 0,44
p = 0,001

r = 0,44
p = 0,001

r = −0.33
p = 0,01

Астенический компонент (СТ) r = −0,33
p = 0,01

Фобический компонент (СТ) r = 0,53
p = 0,001

r = 0,45
p = 0,001

r = −0,33
p = 0,01

Тревожная оценка перспективы (СТ) r = 0,59
p = 0,001

Эмоциональный дискомфорт (ЛТ) r = 0,57
p = 0,001

r = −0,4
p = 0,01

Фобический компонент (ЛТ) r = 0,4
p = 0,01

r = 0,3
p = 0,05

r = −0,4
p = 0,01

Тревожная оценка перспективы (ЛТ) r = 0,54
p = 0,001
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жизни» и «Локусом контроля-жизнь».  
Подобные данные указывают на то, что об-
следуемые, имеющие трудности в принятии 
собственного опыта, имеют склонность  
к большей неудовлетворенности своей жиз-
нью в настоящем и прошлом, не верят в свои 
силы и способности влиять на ход своей 
жизни. Лица, ориентированные на получение 
удовольствия в настоящем, испытывают  

неудовлетворенность прожитой частью жиз-
ни, меньше задумываются о контроле и управ-
лении своей жизнью.

Показатели смысложизненных ориентаций 
имели большое количество отрицательных 
взаимосвязей с эмоциональным дискомфор-
том и фобическим компонентом в структуре 
ситуативной и личностной тревоги, а также 
с астеническим компонентом и тревожной 

Таблица 6
Взаимосвязь особенностей временной перспективы и смысложизненных ориентаций

Шкалы Негативное прошлое Гедонистическое настоящее

Процесс жизни r = −0,44
p = 0,001

Результативность жизни r = −0,6
p = 0,001

r = −0,35
p = 0,01

Локус контроля — Я r = −0,53
p = 0,001

Локус контроля — жизнь r = −0,39
p = 0,01

r = −0,33
p = 0,01

Общий показатель ОЖ r = −0,47
p = 0,001

Таблица 7
Взаимосвязь особенностей смысложизненных ориентаций и тревожности

Шкалы Цели  
в жизни

Процесс 
жизни

Результа-
тивность 

жизни

Локус 
контроля 

— Я

Локус 
контроля 
— жизнь

Общий 
показа-

тель ОЖ

Эмоциональный  
дискомфорт (СТ)

r = −0,31
p = 0,05

r = −0,42
p = 0,001

r = −0,33
p = 0,01

r = −0,33
p = 0,01

r = −0,32
p = 0,05

Астенический  
компонент (СТ)

r = −0,35
p = 0,01

r = −0,32
p = 0,05

Фобический  
компонент (СТ)

r = −0,33
p = 0,05

r = −0,68
p = 0,001

r = −0,74
p = 0,001

r = −0,43
p = 0,001

r = −0,5
p = 0,001

r = −0,61
p = 0,001

Тревожная оценка 
перспективы (СТ)

r = −0,41
p = 0,001

Эмоциональный  
дискомфорт (ЛТ)

r = −0,38
p = 0,01

r = −0,4
p = 0,01

r = −0,42
p = 0,001

r = −0,35
p = 0,01

Фобический  
компонент (ЛТ)

r = −0,31
p = 0,05

r = −0,5
p = 0,001

r = −0,57
p = 0,001

r = −0,38
p = 0,01

r = −0,46
p = 0,001
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оценкой перспективы в структуре ситуатив-
ной тревоги (табл. 7).

Из этого следует, что чем выше у обсле-
дованных нами потребителей ПАВ уровень 
осмысленности и удовлетворенности жиз-
нью, уверенности в своих способностях кон-
тролировать события жизни, тем меньше 
выраженность эмоциональных расстройств, 
ниже показатели неуверенности в себе  
и страха перед будущим. 

Обсуждение
У потребителей ПАВ, проходящих лечение 

по решению суда в условиях медицинской 
реабилитации, в сравнении с потребителями 
ПАВ, отбывающими наказание в местах ли-
шения свободы и находящихся под нарколо-
гическим наблюдением, в большей степени 
выражены эмоциональная напряженность  
и дискомфорт, а также тревожные пережи-
вания в отношении своего будущего. Полу-
ченные результаты могут быть связаны с тем, 
что потребители ПАВ, которых суд обязал 
пройти медицинскую реабилитацию, нахо-
дятся в социальной ситуации, характеризу-
ющейся постоянным влиянием стрессоген-
ных социальных факторов, таких как: 
необходимость удержания ремиссии, совме-
щение медицинской реабилитации с трудовой 
занятостью и семейными обязательствами, 
внешний контроль со стороны лечебного 
учреждения и исполнительной власти.  
Исследование показало, что в период вынуж-
денной ремиссии потребителям ПАВ плохо 
ясны жизненные цели и смыслы, присутству-
ет неудовлетворенность прожитой частью 
жизни и своей жизнью в настоящем. Полу-
ченные данные соотносятся с результатами 
исследования Э. Б. Карповой и соавт. [9],  
в котором также было отмечено, что для 
наркозависимых в период формирования 
ремиссии характерно отсутствие в структу-
ре жизненных смыслов самого процесса 
жизни. Важным фактором также является 
то, что, по сути, мотивация на отказ от по-
требления ПАВ у лиц, кому судом назначена 
медицинская реабилитация, носит вынуж-

денный характер. Часто такие пациенты 
скрывают назначенное судом прохождение 
реабилитации от работодателя, семьи, друзей 
и знакомых, поскольку опасаются подвер-
гнуться дискриминации и стигматизации  
со стороны семьи и общества. Как правило, 
подобные ситуации влекут за собой неудов-
летворенность отношениями в семье, поло-
жением в обществе, социально-экономиче-
ским статусом, физическим или психическим 
здоровьем и качеством жизни в целом, кото-
рые в совокупности вызывают тревожность 
и эмоциональные нарушения.

Проблема повышенной тревожности,  
фрустрации, восприятия временной перспек-
тивы и неразвитых смысложизненных ори-
ентаций актуализирует разработку индиви-
дуальных и личностно-ориентированных 
форм и методов психотерапевтической ра-
боты в системе медицинской реабилитации 
наркозависимых. Необходимо разрабатывать 
программы, способные активизировать лич-
ностные ресурсы потребителей ПАВ,  
сместить фокус с внешней мотивации про-
хождения реабилитации на осознанную мо-
тивацию к повышению жизнестойкости, 
направленности на осмысленность жизни, 
на достижение целей и реальных жизненных 
перспектив. Полученные данные по времен-
ной перспективе потребителей ПАВ соотно-
сятся с опубликованными ранее данными  
К. Кеох, Ф. Зимбардо, Д. Бойд [18], в которых 
было показано, что наркозависимые мужчи-
ны в большей степени ориентированы  
на удовольствие и наслаждение в настоящем 
и не задумываются о последствиях своих 
действий в будущем. 

Таким образом, в результате проведенно-
го исследования выявлены отличительные 
особенности в восприятии временной пер-
спективы у потребителей ПАВ, проходящих 
лечение по приговору суда в условиях меди-
цинской реабилитации, и потребителей ПАВ, 
находящихся в местах лишения свободы. 
Проходившие медицинскую реабилитацию 
по приговору суда были более фрустрирова-
ны настоящей жизненной ситуацией  
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и вынужденной ремиссией, позитивно оце-
нивали свое прошлое, но в большей степени 
обеспокоены своим будущим на фоне выра-
женного уровня тревоги и эмоционального 
дискомфорта, по сравнению с потребителя-
ми ПАВ, находящимися в местах лишения 
свободы. Последние более негативно вспо-
минают и оценивают свое прошлое, в боль-
шей степени ориентированы на гедонисти-
ческое настоящее, что отражает отсутствие 
забот о будущих последствиях, настоящее 
характеризуется беспечным и беззаботным 
отношением ко времени и жизни в целом.

Обе группы потребителей ПАВ характе-
ризовались неясными жизненными целями 
и смыслами, в период вынужденной ремис-
сии для них не актуальны стремление к са-
мореализации и потребность в контроле над 
своей жизнью в целом.

Заключение
Полученные в проведенном нами иссле-

довании результаты позволяют конкретизи-
ровать «мишени» для психокоррекционной 
работы с потребителями ПАВ, проходящими 
медицинскую реабилитацию по решению 
суда. В качестве первоочередной задачи вы-
ступает целенаправленная работа по коррек-
ции отношения к своему прошлому, форми-
рование адекватного представления себя во 
временной проекции, осмысленности жизни 
и ясных жизненных целей. В процессе реа-
билитационных мероприятий необходимо 
учитывать аспект временной перспективы 
наркозависимых, выстраивая психотерапев-
тическую работу таким образом, чтобы по-
мочь пациентам научиться перерабатывать 
и интегрировать полученный в прошлом 
негативный опыт для формирования более 
уверенного поведения и планирования соб-
ственного будущего.
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