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ЭТАЛОН ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЕГО РОЛЬ 

В ФОРМИРОВАНИИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Статья посвящена решению одной из актуальных задач современного общества — ре-
шению проблемы взаимосвязи эталона жизнедеятельности и его влияния на формирование 
аддиктивного поведения у молодежи. Автор отмечает достижения ученых в области 
изучения феномена «эталон жизнедеятельности», рассматривает условия и особенности 
его формирования. Приводится теоретический анализ связи эталона жизнедеятельности 
со становлением мировоззрения и ценностных ориентаций личности. 
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ETALON LIFE AND ITS ROLE IN FORMATION 
OF ADDICTIVE BEHAVIOR 

 
The article is devoted to one of the essential problems of the modern society — the problem of 

interrelation between of etalon of vital functions and its role in the development of addictive be-
havior. The article discusses the achievements of scientists in the study of the phenomenon of the 
"Etalon of vital functions", the conditions and peculiarities of its development and rovides a theo-
retical analysis of the relationship of the Etalon of vital functions with the development of atti-
tudes and value orientations of the person. 
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В ситуации широкого спектра возмож-

ностей, которые предоставляет современ-
ное общество молодежи, важным является 
проявление устойчивости, четкости миро-
воззренческих позиций личности, осознан-
ности и ответственности за свои действия. 
В любой период развития общества в про-
тивовес основному тренду поведения и 
развития человека существовали противо-
положные поведенческие тенденции. Наи-
более частой альтернативой ответственно-
го и сознательного поведения является 
формирование аддиктивного (зависимого) 
поведения [19]. 
Аддикция является способом приспо-

собления к сложным для индивида услови-
ям жизни, тем пространством, которое по-
зволяет отвлечься, отдохнуть от психоло-
гических проблем, «порадоваться» и опять 
 

вернуться (если получится) к реальной 
жизни. Подходящий аддиктивный агент 
(сигарета, алкоголь, наркотик) приходит 
«на помощь», изменяя состояние без осо-
бых усилий, приручая человека к рабству 
души и тела [21]. В то же время любая за-
висимость — это психологическая причина 
личных проблем, разрушений и заболева-
ний. 
Аддиктивное поведение (от англ., 

addiction — пагубная, порочная склон-
ность) — «одна из форм деструктивного 
поведения, которая выражается в стремле-
нии к уходу от реальности путем изменения 
своего психического состояния посредством 
приема психоактивных веществ или посто-
янной фиксации внимания на определен-
ных предметах или активных видах дея-
тельности, что сопровождается развитием 
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интенсивных эмоций» [11]. Степень тяже-
сти аддиктивного поведения может быть 
различной — от практически нормального 
поведения до тяжелых форм зависимости, 
сопровождающихся выраженными сомати-
ческой и психической патологиями. 
Существует множество факторов, кото-

рые прямо или косвенно связаны с психо-
логией аддикций. Факторы, из-за которых 
«проба» перерастает в зависимость, услов-
но подразделяют на четыре группы: 

• Психологические — личностная не-
зрелость, неспособность к внутреннему 
диалогу, стрессы, попытки решить внут-
ренние проблемы приемом веществ. 

• Социальные — отсутствие позитив-
ных традиций, доступность психотропных 
веществ, социальное давление и неста-
бильность общества. 

• Социально-психологические — отсут-
ствие идеала здоровой семьи, закрепление 
в общественном сознании негативных 
идеалов жизнедеятельности в качестве по-
зитивных, отсутствие уважения и понима-
ния между поколениями. 

• Биологические — характер психоак-
тивного вещества, его эффект, отсутствие 
сознательного контроля за происходящим. 
Анализ психологических концепций 

формирования аддикций позволил нам 
предположить, что одним из социально-
психологических факторов, определяющих 
склонность к аддикциям, может выступать 
характер эталона жизнедеятельности субъ-
екта, так как содержание жизни и деятель-
ности человека зависят от цели, к которой 
он стремится. Образ ожидаемого результа-
та способен влиять как на постановку це-
лей, так и на способы их достижения. Од-
нако в научной литературе образцы буду-
щего, которые человек выбирает при по-
строении своей жизнедеятельности, плохо 
изучены. Наша статья посвящена теорети-
ческому анализу и обобщению вариантов 
эталона жизнедеятельности, представленных 
в научной психологической литературе. 

Термин «эталон» (образец) часто упот-
ребляется в работах разных психологов, 
хотя мало кто дает его определение. 
В толковых словарях русского языка 

понятие «эталон» определяется как точная 
мера, точный измерительный прибор, слу-
жащие для воспроизведения, хранения и 
передачи единицы измерения какой-либо 
величины (Малый энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона, Большая совет-
ская энциклопедия); как «образец для под-
ражания, сравнения» (Брокгауз, Ожегов). 
В психологии термин «эталон» также 

употребляется в двух значениях: 1) как 
точный образец меры, предназначенный 
для проверки таких же мер; 2) как пример-
ный ориентир, с которым субъективно и 
пристрастно сравниваются другие явления 
и объекты (например, «эталон красоты», 
«эталон поведения»), в соответствии с ко-
торым человек делает свой выбор [8; 6]. 
Эталоны определяют силу мотивации и 

типы поведенческих установок человека, и 
вектор (направленность) его деятельности 
в процессе соотнесения представлений о 
реальности с представлениями о цели оп-
ределяет способ мышления человека [9; 13; 
3; 5; 7]. 
Термин «жизнедеятельность» также 

имеет разные значения в разных концепци-
ях. В подходе О. И. Мартынюка подробно 
проанализировано соотношение понятий 
«деятельность» и «жизнедеятельность» [15, 
с. 17]: сделан вывод, что последнее поня-
тие шире, так как предполагает активный 
характер бытия человека — как во вне 
(собственно деятельность при взаимодей-
ствии человека с окружающим миром), так 
и во внутреннем плане (при постановке це-
лей, при выборе средств для достижения 
результата) [18; 12; 5]. В этом значении 
«жизнедеятельность» в научной литературе 
часто раскрывается через понятие «жиз-
ненный путь» личности. Хотя следует от-
метить одно важное отличие: субъектом 
жизненного пути выступает личность, 
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тогда как субъектом жизнедеятельности — 
человек в целом. В связи с этим категория 
«жизнедеятельность» отражает целостный 
процесс, в котором человек интегрирует в 
себе все уровни бытия и развивается как 
субъект в течение всей своей жизни. 
Другими словами, «жизнедеятельность» 

есть специфически человеческая деятель-
ность на протяжении всего жизненного пу-
ти субъекта, его «жизненная деятельность» 
[10], в процессе которой человек отыскива-
ет жизненные смыслы [18; 12; 5]. 
Как известно, каждая деятельность (и 

жизнедеятельность) имеет искомый обра-
зец — тот эталон, который влияет на по-
становку целей и на способы их достиже-
ния. Таким образом, обобщая вышеизло-
женное и на основе предложенной М. Я. 
Дворецкой типологии личности [6], опре-
деляемой содержанием эталона жизнедея-
тельности, можно последнему дать сле-
дующее определение. Эталон жизнедея-
тельности — это обобщенный образ (им-
плицитная модель) жизнедеятельности, ко-
торая задает модель желаемого будущего в 
соответствии с доминирующими виталь-
ными, социальными или экзистенциальны-
ми потребностями и определяет способы 
воплощения этой модели, характеризует 
«вектор» развития личности, реализуется в 
направленной деятельности. В соответст-
вии с этим М. Я. Дворецкая выделяет ви-
тальный, социальный и экзистенциальный 
типы эталона. 
Витальный тип эталона характеризуется 

гедонизмом, поведенческой направленно-
стью человека на чувственное, физическое 
удовлетворение, гомеостаз. Ведущими по-
требностями являются витальные (еда, сон, 
секс и др.). 
Социальный тип эталона определяет 

стремление человека к максимальной реа-
лизации и к достижениям в социальной 
сфере, к социальной адаптивности, в том 
числе в профессии (умение осуществлять 
выбор и брать на себя ответственность); к 
построению гармоничных отношений с ок-

ружающими, к активному познанию и пре-
образованию реальности (самосозидающая 
личность). Ведущие потребности (когни-
тивные, коммуникативные, потребность в 
труде и т. п.) реализуются в совокупности 
разных сфер и форм активности (семейная, 
профессиональная, образовательная и др.). 
Экзистенциальный тип эталона жизне-

деятельности обозначает стремление к 
смысловой наполненности жизни, связан-
ной с проблемой понимания бытия (сфор-
мированное мировоззрение и смысложиз-
ненные ориентации), с нравственностью и 
с духовным развитием. Целеполагание вы-
ступает как активность в изменении налич-
ной ситуации и в ее нравственной оценке, 
цели имеют экзистенциальное содержание, 
не ограниченное земной жизнью человека. 
Ведущие потребности — экзистенциаль-
ные (в смысле жизни, в любви как приня-
тии, в совести, во внутренней свободе), а 
социальные и витальные потребности слу-
жат для решения противоречий разного 
уровня. Экзистенциальный эталон соответ-
ствует смысложизненному самоопределе-
нию [6]. 
Чтобы понять, какое участие эталон 

жизнедеятельности принимает в формиро-
вании и в развитии аддиктивного поведе-
ния, необходимо рассмотреть особенности 
его формирования. Эталон формируется 
под действием ожиданий человека, кото-
рые, соединяясь с предшествующим опы-
том, создают образ реальности, который 
затем сам становится реальностью, влияю-
щей на последующее осознание действи-
тельности. Эталон жизнедеятельности 
служит человеку образцом для подражания 
и подразумевает сравнение наличной си-
туации с тем, к чему личность стремится 
[6]. Эталон может быть расчленен и про-
анализирован сразу по ходу осуществления 
деятельности. Он характеризует обобщен-
ный, усредненный образ объекта в соответ-
ствии с которым сличается реальность и 
происходит отбор подходящей информа-
ции и ее категоризация [17; 20]. Именно он 
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формирует модель желаемого будущего и 
определяет стратегические цели поведе-
ния [20]. Такие цели позволяют конст-
руировать бытийное пространство чело-
века согласно заданному образцу и дос-
тигать запланированного (заложенного в 
ней) результата [1; 4]. 
Эталон жизнедеятельности тесно связан 

с механизмами идентификации (форми-
рующими эталонное содержание жизне-
деятельности субъекта) и с процессом це-
леполагания (владеющим идеальным обра-
зом результата деятельности и контроли-
рующим промежуточное планирование, 
определяющее пути достижения эталона). 
В свою очередь, механизмы целеполагания 
вплотную связаны со смыслообразованием, 
характеризующим не только содержание 
витального и социального самоопределе-
ния, но и формирующим уровень нравст-
венно-ценностной сферы, являющейся ос-
нованием для экзистенциального поиска 
смысла жизни. Смысловое содержание 
процесса самоопределения обусловливает 
всю жизнедеятельность человека и на-
правляет его личностное развитие. Воз-
никновение конфликта смыслов может 
препятствовать конструктивной самореа-
лизации человека и привести его к внут-
риличностным конфликтам, к неуравно-
вешенности психики, к эмоциональному 
дискомфорту. Результатом может стать 
невроз или аддикция. 
Способом преодоления любого деструк-

тивного состояния является осуществление 
выбора однозначного смысла. В соответст-
вии с диспозиционным содержанием смы-
словой наполненности значимых для чело-
века потребностей выделяют определенные 
конфликтные дихотомии, разрешаемые на 
каждом уровне самоопределения личности. 
Самоопределение — многоплановый про-
цесс интеграции личности, включающий в 
себя стремление индивида к гомеостатиче-
скому состоянию, гармонизирующему от-
ношения человека с окружающей природ-
ной средой, к социальной адаптации и к 

смысложизненной наполненности своего 
существования. Позитивное разрешение 
дихотомий открывает возможности даль-
нейшего личностного роста, а негативный 
выбор — дестабилизирует личностное раз-
витие и включает механизмы регресса. Де-
структивность внутреннего конфликта де-
лает невозможным или существенно огра-
ничивает процесс конструктивного целеоб-
разования, так как эталон, от которого за-
висит весь процесс целеполагания, либо 
редуцирован до уровня витальности (на-
полнен гедонистическими установками), 
либо наполняется конфликтным смысло-
вым содержанием, деформирующим образ 
желаемого будущего, что также не способ-
ствует конструктивному развитию лично-
сти. Успешному преодолению деструктив-
ных особенностей личностного развития в 
большей мере способствует доминирова-
ние социальных и экзистенциальных по-
требностей [5]. В современной литературе 
наибольшее внимание уделяется изучению 
витальных и социальных аспектов самооп-
ределения, в то время как экзистенциаль-
ный компонент, наиболее важный для все-
го процесса жизненного самоопределения, 
изучен недостаточно. 
Таким образом, обобщая вышеизложен-

ное, следует отметить, что эталон жизне-
деятельности ориентирован на реализацию 
конкретных целей разного уровня (виталь-
ные, социальные или экзистенциальные), 
выбирая которые человек тем самым задает 
вектор направленности своей жизни, при-
водящий либо к полноценному здоровью, 
либо к разрушительным патологическим 
формам поведения. Но являясь обобщен-
ным образом будущего, эталон может быть 
изменен в процессе становления человека: 
достаточно продумать последовательность 
и связанность действий, направленных на 
формирование мировоззрения молодежи. 
Также следует отметить, что человек кон-
струирует пространство своего бытия в со-
ответствии с содержанием эталона жизне-
деятельности. 
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Знание закономерностей формирования 
эталона жизнедеятельности может способ-
ствовать разработке эффективных профи-
лактических, психокоррекционных и реа-
билитационных мероприятий для работы с 
аддиктивными формами поведения. 
Итак, принятые человеком смысложиз-

ненные ориентации определяют формиро-
вание мировоззрения личности и по-
разному влияют на ее жизненный путь. 
При ориентации на гедонистические цен-
ности жизнь заполняется витальным со-
держанием. Прагматические и эгоальтруи-
стические ценности определяют активную 
социальную позицию деятельного субъекта 
в отношении карьеры, образования и соци-
ального взаимодействия. Иные ценности 
поднимают человека над эмпирической ре-
альностью, перенося смысл его существо-
вания за грань жизни, открывая дверь в 
вечность. В современной науке постепенно 
формируется мнение о том, что чем цело-
стнее содержание идеала, интегрированное 
высшим смыслом жизни, тем целостнее 
личность человека, принимающего его в 
качестве эталона. 

Содержание «эталона» оказывается 
взаимосвязанным с этическими критерия-
ми ценностей «добро» и «зло», влияющих 
на выбор поведения при удовлетворении 
потребностей. Этот механизм можно рас-
сматривать как «блок внутреннего фильт-
ра», благодаря ему осуществляется нравст-
венный контроль над поведением человека. 
Мы предполагаем, что именно смысловое 
содержание эталона может выступать в ро-
ли регулятора, способного стимулировать 
человека к конструктивным изменениям 
своего поведения, что немаловажно в слу-
чаях аддикции. Исходя из типологии, 
предложенной М. Я. Дворецкой [6], «блок 
внутреннего фильтра» может быть гедони-
стической, социальной и онтологической 
ориентации. Предполагаем, что психологи-
ческой нормой, задающей ориентиры для 
развития целостной личности, является 
ориентация на экзистенциальный тип эта-
лона. А доминирование витального эталона 
жизнедеятельности может выступать в ка-
честве благоприятного фона, способст-
вующего формированию аддиктивного по-
ведения человека. 
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