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Введение 
 
Важной клинической проблемой, до-

полняющей и отягощающей течение и ис-
ход состояний нервно-психической деза-
даптации, является злоупотребление раз-
личными психоактивными веществами (ал-
коголь, наркотики, никотин, лекарственные 
препараты) как проявление стремления к 
уходу от реальности посредством измене-
ния своего психического состояния [1; 6; 
7]. Однако использование алкоголя, табака 
и наркотических средств не противоречит 
социальным нормам, действующим среди 
сотрудников силовых структур, и даже по-
ощряется. R. M. Bray с соавт. отмечает, что 
в социальной группе военнослужащих, 
преимущественно состоящих из мужчин, 
способность употреблять крепкие спиртные 
напитки является условным тестом на при-
годность к этой опасной маскулинной роли. 
Более того, алкоголь используется среди 

военнослужащих в качестве поощрения за 
тяжелую работу [5]. 

 
Методы сбора и обработки данных 

Формирование выборки 
В 2004 г. было проведено двухэтапное 

скрининговое исследование, основной целью 
которого являлось выявление социально-
психологических факторов психического 
здоровья работников силовых структур.  

В качестве статистической основы для по-
строения выборки исследования была исполь-
зована компьютерная база Управления Мини-
стерства внутренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области общим объемом 
9305 сотрудников Управления и Отделов 
Вневедомственной охраны МВД РФ (УВО и 
ОВО), находящаяся в Университете МВД. 
Для углубленного изучения из базы были 
отобраны 120 сотрудников, которые состави-
ли группу повышенного «риска» развития 
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нервно-психического расстройства, т. е. деза-
даптированный контингент. Высоким уров-
нем дезадаптации считались «патологическая 
дезадаптация» и «вероятно болезненное со-
стояние» по тесту НПА И. Н. Гурвича [3, с. 
610]. С целью получения детального социаль-
но-психологического описания группы «рис-
ка» использовались адаптированная «Шкала 
всесторонней оценки психического состоя-
ния» А. Монтгомери с соавт. [4, с. 28] и спе-
циально разработанный социально-психоло-
гический вопросник, содержащий индикато-
ры социально-психологических факторов 
адаптации – дезадаптации сотрудников. 

Анализ данных 
Математико-статистическая обработка 

данных осуществлялась с использованием 
компьютерных программ (Microsoft Excel, 
SPSS 13.0 for Windows). Помимо расчета 
простых распределений, средних величин, 
стандартных отклонений, достоверности раз-
личия средних величин, был проведен корре-
ляционный анализ.  

В настоящей статье представлены лишь 
некоторые результаты исследования, а имен-
но социально-психологические аспекты бы-
тового употребления алкоголя сотрудниками 
силовых структур.  

 
Результаты 

Характеристики употребления алкоголя 
Употребление алкоголя в течение жизни 

отметили при опросе более 99% респондентов. 
Таким образом, трезвенничество среди со-
трудников системы МВД – скорее исключи-
тельное явление, что не очень отличает их от 
других сходных по демографическим характе-
ристикам групп в общем населении. Средний 
возраст начала алкоголизации составил 17 лет 
(до 17 лет – 3%, старше 25 лет – 2%). 

Приведем данные о потреблении алко-
голя по видам алкогольных напитков за 
предшествующий опросу год, по самоотче-
там респондентов. Употребляли: пиво – 81%, 
со средней частотой 1 раз в неделю; вино – 
49%, со средней частотой 1 раз в 2 месяца; 
слабоалкогольные коктейли – 42%, со сред-

ней частотой 2 раза в месяц; крепкие алко-
гольные напитки – 81%, со средней частотой 
1 раз в месяц. 

Легко заметить, что наибольшей попу-
лярностью среди опрошенных обладают пи-
во и крепкие алкогольные напитки.  

Частота употребления пива оказалась 
значительно меньше по сравнению со сред-
ней среди лиц с наследственной отягощенно-
стью алкоголизмом. По-видимому, здесь 
проявляются негативная установка к алкого-
лизации, нередко формирующаяся у лиц, вы-
росших в алкогольном окружении, а также 
опасения относительно своего возможного 
заболевания алкоголизмом. Женщины зна-
чимо реже употребляют пиво, чем их колле-
ги-мужчины, но по другим видам алкоголь-
ных напитков половых различий в употреб-
лении выявлено не было.  

Социальные исходы алкоголизации 
В исследовании изучались два вида со-

циальных исходов алкоголизации – негатив-
ные и позитивные. Частота негативных исхо-
дов оказалась следующей: финансовые за-
труднения – 13%; прогулы на работе – 4%; 
обращения за помощью в медицинские уч-
реждения – 3%; конфликты в семье – 27%; 
предупреждения врачей об опасности зло-
употребления алкоголем – 6%; конфликты, 
трудные ситуации по месту работы или уче-
бы – 6%; предупреждения друзей или подруг 
об опасности злоупотребления алкоголем – 
9%; проблемы со здоровьем – 8%. 

Приведенные данные свидетельствуют, 
что алкоголизация является серьезной жизнен-
ной проблемой для изученного контингента. 
Около 1/4 обследованных находится в группе 
«риска» по заболеванию алкоголизмом и около 
1/10 демонстрирует социальные проявления 
различных стадий уже возникшего заболева-
ния. Большинство же негативных социальных 
исходов алкоголизации связано со злоупотреб-
лением крепкими алкогольными напитками. 
Это прогулы на работе, обращение за помо-
щью в медицинские учреждения, предупреж-
дения врачей об опасности злоупотребления 
алкоголем, конфликты или трудные ситуации 
по месту работы или учебы, проблемы со здо-
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ровьем. С клинической точки зрения этиологи-
ческое значение здесь имеет не столько само 
употребление крепкого алкоголя, сколько из-
менение алкогольных предпочтений в направ-
лении крепких алкогольных напитков как сим-
птом формирования физической алкогольной 
зависимости. На правомерность такой интер-
претации указывает повышение частоты неко-
торых из названных негативных социальных 
исходов с возрастом, а следовательно, и со 
стажем алкоголизации. Нарастает с возрастом 
частота прогулов на работе, обращений за по-
мощью в медицинские учреждения по поводу 
алкогольных проблем, а также финансовых 
затруднений. Эти негативные социальные ис-
ходы возникают в группах со средним возрас-
том 32–36 лет, тогда как в группе со средним 
возрастом 28 лет они еще не наблюдаются. 

Частота позитивных социальных исхо-
дов алкоголизации оценивалась в исследова-
нии по случаям, когда выпивка имела поло-
жительные последствия, а именно помогла: 
уладить проблемы с близкими людьми – 6%; 
посмотреть на вещи более оптимистично – 
16%; забыть неприятные эпизоды жизни – 
22%; снять внутреннее напряжение – 58%; 
уладить проблемы на работе – 5%; быть ве-
селее в компании – 57%; получить одобрение 
со стороны окружающих – 4%. 

Из приведенных данных отчетливо вид-
но, что подавляющее большинство позитив-
ных исходов алкоголизации связано у рес-
пондентов с действием алкоголя как адапто-
генного психотропного средства. Наиболее 
важными благоприятными эффектами упот-
ребления алкоголя поэтому становятся для 
них эйфоризирующий и релаксирующий. 
В целом главными причинами употреблении 
алкоголя в обследованной совокупности вы-
ступают такие ожидаемые виды его дейст-
вия, как антистрессовое и рекреационное, 
причем ожидаемая способность алкоголя к 
нейтрализации симптомов стресса по срав-
нению с другими причинами его употребле-
ния преобладает почти вдвое. 

«Медицинское» употребление алкоголя 

Под «медицинским» использованием 
алкоголя подразумевается использование ал-

коголя в качестве лекарства при различных 
болезненных состояниях. Указывают на та-
кое использование в течение предшествую-
щего опросу года почти четверть опрошен-
ных. По отдельным болезненным состояниям 
частота употребления алкоголя в качестве 
лекарства была следующей: бессонница – 
4%; расстройство пищеварения – 11%; боль в 
груди или в области сердца – 4%; болевые 
ощущения в других частях тела – 4%; гипер-
тония – 7,4%; «грипп» или простуда – 78%; 
нервозность – 19%. 

Таким образом, наиболее частое «меди-
цинское» использование алкоголя отмечается 
при простудных и «нервных» состояниях. 
Ряд состояний, при которых алкоголь ис-
пользовался как лекарство, ассоциированы с 
психопатологической симптоматикой. Это 
бессонница, боли в груди, в области сердца и 
в других частях тела. Подобная связь позво-
ляет интерпретировать существенную часть 
и пресомнических, и алгических симптомов в 
выборке как проявление нервно-психической 
патологии. Интересно, что к таким проявле-
ниям не относится нервозность. Это позволя-
ет говорить о высоком уровне соматизации 
нервно-психических расстройств у сотруд-
ников системы МВД. 

 

Обсуждение 

Для валидизации данных исследования 
по характеристикам алкоголизации были ис-
пользовали результаты популяционного ис-
следования, проведенного в октябре – декаб-
ре 1999 г. в Санкт-Петербурге по стратифи-
цированной серийной выборке. Использова-
лись электоральные списки и выборка бюд-
жетных обследований Петербургкомстата. 
Конечный объем выборки составил 1980 че-
ловек, из них 44,5% мужчин и 55,5% женщин 
[2, с. 102]. Был проведен сравнительный ана-
лиз характеристик алкоголизации на основе 
выделения гомологичных признаков нашего 
и популяционного исследований с использо-
ванием χ2 критерия.  

Сравнительный анализ выявил значи-
мые различия социально-психологических 
характеристик алкоголизации мужчин и 
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женщин между сотрудниками силовых 
структур (ССС) и выборкой популяционного 
городского исследования 1999 г. (далее – ПГ).  

Употребление алкоголя в течение жизни 
отметили 100% мужчин ССС исследования, 
что значимо превышает уровень употребле-
ния алкоголя среди мужчин в популяции 
(χ2 = 4,98; p ≤ 0,05). Кроме того, были обна-
ружены значимые различия в среднем воз-
расте начала алкоголизации среди мужчин. 
Так, средний возраст начала алкоголизации 
среди мужчин ССС исследования составил 
16 лет, а среди мужчин популяции – 14 лет 
(χ2 = 58,4; p ≤ 0,001). Таким образом, мужчи-
ны-сотрудники силовых структур начинают 
алкоголизироваться значимо позже по срав-
нению с мужчинами в популяции в целом. 
Значимых различий в возрасте начала алко-
голизации среди женщин рассматриваемых 
групп исследования обнаружено не было. Он 
составил 17 лет. 

По видам алкогольных напитков были об-
наружены значимые различия между респон-
дентами ССС и ПГ исследования только по 
употреблению вина в течение предшествую-
щего опросу года. Употребляли вино половина 
опрошенных мужчин ОГ и около 2/3 мужчин в 
популяции (χ2 = 8,99; p ≤ 0,01); употребляли 
вино 2/3 опрошенных женщин ОГ исследо-
вания и 4/5 женщин в популяции (χ2 = 4,46;  
p ≤ 0,05). Таким образом, легко заметить, что 
вино является менее популярным напитком 
среди сотрудников силовых структур по срав-
нению с основным населением. 

Относительно употребления крепких 
алкогольных напитков среди мужчин ССС 
и ПГ анализ выявил значимые различия 

только по частоте употребления. Мужчи-
ны-сотрудники силовых структур значимо 
реже употребляют крепкие спиртные на-
питки по сравнению с мужчинами в попу-
ляции (χ2 = 23,24; p ≤ 0,01). Средняя часто-
та употребления крепких спиртных напит-
ков составила 1 раз в месяц и 2 раза в месяц 
соответственно. Частота употребления ос-
тальных видов спиртных напитков значимо 
не отличается среди мужчин и женщин 
ССС и ПГ. Таким образом, можно утвер-
ждать, что для сотрудников правоохрани-
тельных органов характерна менее выра-
женная бытовая алкоголизация по сравне-
нию с населением в целом. 

 
Выводы 
 
Подводя итоги изложенным выше дан-

ным, можно констатировать, что традицион-
ный для России паттерн потребления креп-
ких спиртных напитков сохраняет свое до-
минирующее значение и для сотрудников 
силовых структур, а потребление пива не 
столько замещает, сколько дополняет по-
требление крепкого алкоголя. Сохраняются 
гендерные различия по количеству, частоте 
приема, типам предпочитаемых напитков. 
Алкоголизация, хотя она и представлена сре-
ди сотрудников силовых структур в меньшей 
мере, чем в общем населении, является серь-
езной жизненной проблемой для данного 
контингента. В то же время паттерн алкого-
лизации среди мужчин-сотрудников право-
охранительных органов может быть охарак-
теризован как более «мягкий» по сравнению 
с мужчинами популяции в целом.  
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Various approaches to understanding of the value orientation concept are given in 
the paper from different points of view including the psychoanalytical approach and hu-
manitarian psychology. Different scientific approaches of our country are also shown. The 
meaning of “sense” from the point of view of the human value system is revealed. 
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В научной литературе ценностно-смы-

словая сфера (ЦСС) личности является в на-
стоящее время предметом пристального изу-
чения различного рода смежных дисциплин 
(психология, социология, философия, педа-
гогика, история и т. п.) и включает в себя два 
основных компонента-ценностные ориента-
ции (ЦО) и систему личностных смыслов. 
Оба компонента неразрывно связаны с поня-
тием личности, поскольку тесно соприкаса-
ются с изучением человеческого поведения.  

Психологическая наука уделяет особое 
внимание регулирующей функции ценност-
ных ориентаций для возможного прогнози-

рования поведения человека. В психологиче-
ских исследованиях рассматривается роль 
ценностных ориентаций в формировании по-
требностей, целей, мотивации и мировоззре-
ния личности как в очень широком смысле, 
так и в сводящих это понятие до одного из 
явлений мотивационного процесса. Понятию 
«ценностные ориентации», как составляю-
щей личности придается неодинаковое зна-
чение в различных психологических школах.  

Многие неофрейдисты, в частности  
Э. Фромм, вычленяют потребность в ценно-
стях, которые направляют поступки и чувст-
ва человека. Фромм делит их на две катего-




