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Все это свидетельствует о том, что посто-
янное превалирование симпатического звена 
над парасимпатическим у интеллектуально ода-
ренных дошкольников в процессе интеллекту-
альной деятельности может привести к срыву 
сердечно-сосудистой регуляции у них. Следова-
тельно, необходимо проводить регулярное об-
следование интеллектуально одаренных детей 
на предмет состояния сердечно-сосудистой ре-
гуляции и в качестве профилактических мер уве-
личивать длительность подвижных игр у них. 

Выводы 
1. У интеллектуально одаренных дошко-

льников обнаружена более высокая актива-

ция симпатического звена вегетативной 
нервной системы при исполнении любых 
тестовых заданий. 

2. Дети с высоким интеллектом имеют 
одинаковые результаты выполнения ассо-
циативного теста в ситуации внутренней 
мотивации и негативного подкрепления. Де-
ти с низким интеллектом наилучшим обра-
зом выполняют тест при негативном под-
креплении.  

3. Необходима разработка профилакти-
ческих мероприятий для увеличения времени 
двигательной активности у интеллектуально 
одаренных дошкольников  
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Введение 
Проблема употребления наркотиков 

подростками и молодежью остается актуаль-
ной для современной России. Подростки и 
молодежь были и остаются одной из основ-
ных групп «риска» по вовлечению в нарко-
потребление. 

В такой ситуации решающее значение 
имеют разработка и реализация эффектив-
ных профилактических программ в подрост-
ково-молодежной среде, и в первую очередь 
на базе учреждений системы общего средне-
го, начального и среднего профессионально-
го и высшего образования. Одним из необхо-
димых условий для разработки таких про-
грамм является понимание природы подро-
сткового и молодежного наркотизма.  

В последние десятилетия отечественны-
ми и зарубежными исследователями пред-
принимались попытки объяснения природы 
подросткового и молодежного наркотизма. В 
частности, изучалось протективное и прово-
цирующее воздействие на поведение, связан-
ное с употреблением наркотиков, основных 
институтов социализации – семьи, референт-
ной группы, образовательного учреждения.  

Тем не менее, несмотря на широкий 
спектр проведенных исследований, сущест-
вует ряд пробелов. В частности, в большин-
стве исследований описывается воздействие 
основных институтов довузовской социали-
зации на наркопотребление в подростковом 
возрасте, но не прослеживается влияние этих 
институтов на наркопотребление у студен-
тов. Наличие информации об отсроченном 
воздействии этих факторов позволило бы 
разработать рекомендации по совершенство-
ванию профилактических программ, реали-

зуемых в учреждениях системы среднего об-
разования, а также позволило бы выделить 
среди студентов группу «риска», требующую 
особого внимания со стороны специалистов, 
проводящих работу по профилактике нарко-
потребления в высших учебных заведениях.  

Методика и процедура исследования 
Цель данной работы заключается в том, 

чтобы охарактеризовать влияние институтов 
довузовской социализации на преваленс и 
структуру наркопотребления у студентов в 
течение последнего года.  

Сбор данных осуществлялся в ходе оп-
росного исследования поведения студентов в 
сфере здоровья, проведенного в Санкт-
Петербургском государственном универси-
тете в период с февраля по декабрь 2006 г. 
Исследование явилось составной частью 
проекта «Разработка научно обоснованных 
принципов и методов создания и реализации 
программ формирования здорового жизнен-
ного стиля, профилактики неинфекционных 
заболеваний, обеспечения безопасности жиз-
недеятельности учащихся». Проект реализу-
ется в 2006–2007 гг. сотрудниками факульте-
та психологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета в рамках анали-
тической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей 
школы (2006–2008 гг.)» при финансовой 
поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации.  

Для сбора данных исследования приме-
нена ступенчатая выборка: на первой ступе-
ни – сплошная факультетов СПбГУ, на вто-
рой – сплошная курсов обучения, когда оп-
рашивались студенты с 1-го по 4-й курс. На 
третьей ступени выборка была пропорцио-
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нальной несистематической – опрашивались 
находящиеся в помещениях факультета на 
день опроса 25 человек с каждого курса. 
Данные были собраны при помощи проце-
дуры группового опроса, который осущест-
вляли психологи в здании факультетов. Для 
статистической обработки были пригодны 
1476 анкет. 

Опрошенные представлены в основном 
молодыми люди до 19 лет (59,2%) или же от 
20 до 24 лет (40,1%), лица более старшего 
возраста составили лишь 0,6% респондентов. 
Большинство (68,9%) опрошенных студентов 
составили девушки. 

В исследование были включены сле-
дующие программные блоки вопросов:  

1. Жизненный преваленс употребления 
наркотиков и характеристики наркопотреб-
ления студентов в течение последнего года.  

2. Актуальные социально-поведенческие 
характеристики (актуальное эмоциональное 
состояние, воспринятая эффективность целе-
вого профилактического поведения).  

3. Факторы родительской семьи, дейст-
вовавшие в довузовский период обучения 
(воспитание в семье или воспитательном уч-
реждении, наличие родственника-наркопот-
ребителя, отношение к употреблению нарко-
тиков в родительской семье).  

4. Факторы референтной группы, дейст-
вовавшие в довузовский период обучения 
(наличие устойчивой компании сверстников 
и их отношение к наркотикам и к реализуе-
мым в учреждении довузовского обучения 
профилактическим программам). 

5. Профилактические программы, про-
водившиеся в учреждении довузовского обу-
чения (форма проведения мероприятий, те-
матика мероприятий).  

Воспринятая эффективность целевого 
профилактического поведения оценивалась 
по 5-балльной шкале (очень важно/ скорее, 
важно/ трудно сказать/ скорее, не важно/ 
совсем не важно), разработанной д. пс. н., 
проф. И. Н. Гурвичем. В частности, студен-
тов просили оценить, насколько, с их точки 
зрения, для сохранения и укрепления здо-
ровья важно избегать употребления нарко-
тиков. 

Для описания эмоциональных рас-
стройств оценивался уровень тревожности и 
выявлялось наличие или отсутствие симпто-
мов депрессии у студентов. Для оценки уров-
ня тревожности использовалась «Личностная 
шкала проявлений тревоги» Дж. Тейлора, 
адаптированная Т. А. Немчиным [1, с. 45]. 
Для выявления симптомов депрессии приме-
нялась «Методика дифференциальной диаг-
ностики депрессивных состояний» В. Зунга, 
адаптированная в отделении наркологии НИИ 
им. Бехтерева Т. И. Балашовой [1, с. 49]. 

Математико-статистическая обработка 
данных заключалась в расчете простых рас-
пределений и мер центральной тенденции 
(M, Me, δ, Q/2). Оценка влияния личностных 
факторов, а также факторов ближайшего и 
широкого социального окружения на харак-
теристики наркопотребления производилась 
с помощью множественного регрессионного 
анализа. Обработка данных осуществлялась с 
помощью программного пакета SPSS 13,0. 

Основные результаты исследования 
Характеристики наркопотребления сту-

дентов в течение последнего года. Сообщи-
ли, что когда-либо употребляли наркотики 
и/или другие, похожие на них опьяняющие 
вещества, не назначенные врачом, 21,8% 
студентов Санкт-Петербургского государст-
венного университета. Студенты, употреб-
лявшие наркотические вещества в течение 
последних 12 месяцев, составляют 31,4% 
всех лиц, имеющих опыт употребления нар-
котиков. Большинство из них в течение по-
следнего года употребляли препараты коно-
пли (90%) и стимуляторы (22,2%). Употреб-
ляли анальгетики 11,8% опрошенных, гал-
люциногены – 9,0%, снотворные – 2,7%, 
опиаты – 2,3%. Наименее распространено 
употребление атропиноподобных препаратов 
(1,8%) и препаратов бытовой химии (0,9%). 
Показатели наркопотребления студентов в 
течение последнего года отражают опыт экс-
периментирования студентов с наркотиками 
в целом и их отдельными группами. 

Актуальные социально-поведенческие 
характеристики. В отношении эмоциональ-
ных расстройств можно отметить, что тре-
вожность у 75,9% студентов находится на 
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среднем уровне, причем у половины из них – 
на среднем уровне с тенденцией к низкому и 
еще у половины – на среднем уровне с тен-
денцией к высокому. Симптомы депрессии 
отсутствуют у подавляющего большинства 
студентов, и только примерно у 5% имеются 
симптомы легкой депрессии ситуативного 
или невротического генеза. Наибольшую 
важность для сохранения здоровья, по мне-
нию большинства студентов, имеют избега-
ние наркотиков, соблюдение правил личной 
гигиены, предохранение в сексуальных кон-
тактах, отказ от курения, сон, физическая ак-
тивность, контроль психологического со-
стояния, питание, отдых, избегание инфек-
ций в быту, отказ от алкоголя, избегание 
отравлений, организация труда, медосмот-
ры (в порядке убывания важности).  

Факторы родительской семьи, действо-
вавшие в довузовский период обучения. Подав-
ляющее большинство опрошенных (92,3%) 
воспитывались в родительской семье, одно 
время в семье, другое – в государственном 
учреждении воспитывались 5,8% респонден-
тов. Единичные проценты или доли процен-
тов составили студенты, воспитывавшиеся в 
семье родственников, неродной семье и го-
сударственном учебно-воспитательном уч-
реждении. Каждый двадцатый опрошенный 
студент положительно ответил на вопрос: 
«Употреблял ли кто-либо из Ваших близких 
родственников, с которыми Вы часто обща-
лись до поступления в Университет, нарко-
тики?», еще 6,4% затруднились однозначно 
ответить на этот вопрос. В семье каждого 
четвертого опрошенного никогда не обсуж-
далась тема опасности употребления нарко-
тиков, а в половине случаев подобные бесе-
ды проводились лишь изредка 

Факторы референтной группы, дейст-
вовавшие в довузовский период обучения.  
У 88,3% опрошенных студентов в подростко-
вом возрасте до поступления в Университет 
был относительно устойчивый круг друзей. 
При этом в кругу сверстников употребление 
наркотиков подвергалось наибольшему осу-
ждению и составляло в среднем –0,8 балла по 
шкале от –1 до +1, где –1 – отрицательное 
отношение; 0 – безразличное; +1 – положи-

тельное отношение. В исследовании изуча-
лась степень заинтересованности товарищей 
респондентов по учебе в учреждении дову-
зовского образования к проводившимся там 
профилактическим мероприятиям. Чуть бо-
лее половины студентов сообщают, что у не-
которых товарищей по учебе был интерес ко 
всем таким мероприятиям, а у кого-то этого 
интереса не было. Чуть более ⅓ студентов 
говорят, что у кого-то из товарищей был ин-
терес к отдельным мероприятиям. Интерес у 
всех товарищей по учебе ко всем мероприя-
тиям наблюдался по мнению 5,1% опрошен-
ных студентов. Затруднялись оценить инте-
рес товарищей к мероприятиям по сохране-
нию и укреплению здоровья в среднем учеб-
ном заведении 7,6% студентов.  

Профилактические программы, прово-
дившиеся в учреждении довузовского обуче-
ния. О наличии мероприятий по сохранению 
здоровья в среднем учебном заведении, где 
проходили обучение перед поступлением в 
Университет, сообщают 69,0% студентов. 

О проведении подобных мероприятий в 
рамках специального учебного предмета (ва-
леология, основы здорового образа жизни) 
сообщили 41,3% опрошенных, об их прове-
дении в рамках других учебных предметов – 
28,5% опрошенных. Упомянули тематиче-
ские уроки 40,8% студентов, тематические 
встречи со специалистами – 35,8%. О Днях 
здоровья сообщают 66,8% респондентов. 
Проведение семинаров, тренингов в окон-
ченном среднем учебном заведении отмеча-
ют лишь 12,5%. В целевых программах по 
отдельным проблемам сохранения и укреп-
ления здоровья участвовали 8,2% студентов 
из числа тех, в чьих средних учебных заведе-
ниях проводились профилактические меро-
приятия. О распространении печатных мате-
риалов в качестве мероприятия по сохране-
нию и укреплению здоровья в среднем учеб-
ном заведении сообщают более 37,4% сту-
дентов, 31,4% студентов включают в пере-
чень размещение тематических плакатов в 
местах частого пребывания учащихся. Мас-
совые мероприятия, акции с привлечением 
учащихся упоминают 31,2% студентов. О вы-
ставках по тематике сохранения и укрепле-
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ния здоровья сообщили лишь 12,3% студен-
тов. Незначительное количество студентов 
сообщают о проведении концертов популяр-
ных артистов, посвященных борьбе с отдель-
ными заболеваниями (3%), и выступлениях 
авторитетных в молодежной среде людей 
(3,5%). Документальные или художествен-
ные фильмы по тематике, связанной со здо-
ровьем, в среднем учебном заведении демон-
стрировали 49,4% студентов. 

Тематика профилактических мероприятий 
в средних учебных заведениях сводилась в ос-
новном к разъяснению опасности употребле-
ния наркотиков (87,3% респондентов), курения 
(упомянули 86,3%) и алкоголя (74,6%), к пре-
дотвращению инфекций, передаваемых поло-
вым путем (70,9%). Профилактические занятия 
по проблеме физической активности назвали 
50,0% студентов, по проблеме личной гигиены 
– 48,4%, по проблеме предупреждения бере-
менности – 42,9%. Наименее охваченными 
профилактическими программами темами ста-
ли предотвращение травм (назвали 37,1% сту-
дентов), режим дня и правильное питание (27,5 
и 27,2% студентов соответственно) и предот-
вращение психических травм (назвали 18,6% 
студентов). 

Воздействие актуальных социально-
поведенческих характеристик и институтов 
довузовской социализации на наркопотреб-
ление в течение последнего года. Преваленс 
употребления наркотиков в течение послед-
него года, по данным множественного рег-
рессионного анализа, определяется двумя 
группами факторов. Наибольшее влияние на 
годовой преваленс употребления наркотиков 
оказывают факторы семейного окружения 
(4,4%) и примерно вдвое меньшее влияние – 
личностные факторы (1,9%). Наличие у рес-
пондентов опыта употребления наркотиков в 
течение последнего года связано с отсутстви-
ем в родительской семье в довузовский пе-
риод обучения близких родственников, упот-
ребляющих наркотики, и с отсутствием у 
респондентов представлений о том, что для 
сохранения и укрепления здоровья важно из-
бегать употребления наркотиков.  

Годовой преваленс употребления опиа-
тов наиболее полно предсказывают две мо-

дели, отражающие воздействие профилакти-
ческих мероприятий, проводившихся в уч-
реждении довузовского обучения (7,3%), и 
личностных факторов (3,7%). Опыт употреб-
ления опиатов в течение предшествовавшего 
опросу года имеют те студенты, у которых в 
среднем учебном заведении в период их обу-
чения там проводились семинары и тренин-
ги, направленные на сохранение и укрепле-
ние здоровья учащихся, а также студенты с 
выраженной депрессией. 

Годовой преваленс употребления кокаи-
на предсказывает только одна модель. Она 
описывает влияние профилактических меро-
приятий, проводившихся в период обучения 
респондентов в среднем учебном заведении 
(2,6%). Так же как и в случае с преваленсом 
употребления опиатов в течение года, пред-
шествовавшего опросу, наличие у студентов 
опыта употребления кокаина в течение по-
следнего года связано с проведением семи-
наров и тренингов, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья учащихся, в 
период их обучения в среднем учебном заве-
дении. 

Годовой преваленс употребления сно-
творных наиболее полно предсказывают мо-
дели, описывающие воздействие личностных 
факторов (15,6%) и профилактических про-
грамм, проводившихся во время обучения 
респондентов в среднем учебном заведении 
(11,3%). Опыт употребления снотворных в 
течение предшествовавшего опросу года ча-
ще имеют студенты, у которых ярко выраже-
но депрессивное состояние и не сформиро-
вано представление о том, что для сохране-
ния и укрепления здоровья важно избегать 
употребления наркотиков. Наличие у студен-
тов опыта употребления снотворных в тече-
ние предшествовавшего опросу года связано 
также с отсутствием мероприятий, посвя-
щенных разъяснению опасности употребле-
ния наркотиков, с низким интересом к про-
филактическим мероприятиям товарищей по 
учебе в довузовский период обучения.  

Годовой преваленс употребления стиму-
ляторов наиболее полно предсказывает мо-
дель, описывающая влияние референтной 
группы (6,9%). На преваленс употребления 
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стимуляторов в течение последнего года 
также влияют профилактические мероприя-
тия, проводившиеся в среднем учебном заве-
дении в период обучения там респондентов 
(2,2%). Опыт употребления стимуляторов в 
течение предшествовавшего опросу года ча-
ще имеют студенты, у которых в период их 
обучения в среднем учебном заведении де-
монстрировались документальные или худо-
жественные фильмы по тематике, связанной 
со здоровьем, а также в кругу друзей и под-
руг преобладало положительное отношение к 
употреблению наркотиков.  

Годовой преваленс употребления гал-
люциногенов предсказывает только одна мо-
дель (2,2%). Она описывает влияние факто-
ров семейного окружения. Опыт употребле-
ния галлюциногенов в течение предшест-
вующего опросу года чаще имеют студенты, 
у которых до поступления в Университет 
были близкие родственники, употребляющие 
наркотики. 

Годовой преваленс употребления атро-
пиноподобных препаратов, анальгетиков, 
препаратов конопли наиболее полно пред-
сказывается только одной моделью, описы-
вающей влияние личностных факторов (25; 
3,6; 2,2% соответственно). Наиболее часто 
опыт употребления атропиноподобных пре-
паратов в течение предшествовавшего опро-
су года имеют студенты с ярко выраженным 
депрессивным состоянием. Наиболее часто в 
течение последнего года употребляли аналь-
гетики респонденты с низким уровнем трево-
ги. Опыт употребления препаратов конопли в 
течение предшествовавшего опросу года 
наиболее часто имеют студенты с низким 
уровнем депрессии.  

Обсуждение результатов  
Таким образом, данные множественного 

регрессионного анализа подтвердили данные 
целого ряда исследований о множественной 
детерминации наркопотребления, см., напр.: 
[3; 5]. Так, множественную детерминацию 
имеет годовой преваленс употребления нар-
котиков в целом, опиатов, снотворных и сти-
муляторов. Вместе с тем, согласно данным 
исследования, годовой преваленс употребле-
ния кокаина, галлюциногенов, атропинопо-

добных препаратов, анальгетиков и препара-
тов конопли в наибольшей степени детерми-
нированы только одной переменной. При 
этом во всех случаях детерминация является 
специфичной для разных групп наркотиков.  

Факторы, описывающие влияние рефе-
рентной группы в довузовский период обу-
чения, продолжают действовать и в студен-
ческом возрасте, оказывая значительное 
влияние на годовой преваленс употребления 
снотворных и стимуляторов. Протективными 
факторами в этой группе являются отрица-
тельное отношение большинства представи-
телей круга общения к употреблению нарко-
тиков и высокий интерес товарищей по учебе 
к профилактическим мероприятиям. Факто-
рами «риска» являются, соответственно, по-
ложительное отношение большинства свер-
стников к употреблению наркотиков и низ-
кий групповой интерес к профилактическим 
мероприятиям, проводившимся в учрежде-
нии довузовского обучения.  

Эти данные подтверждают предположе-
ние о том, что друзья как представители 
ближайшего социального окружения оказы-
вают существенное влияние на наркопотреб-
ление. Негативное отношение друзей к упот-
реблению наркотиков, по-видимому, форми-
рует у подростков и молодых людей уста-
новку на то, что употребление наркотиков не 
приемлемо, и тем самым снижает риск их 
вовлечения в наркопотребление. Это под-
тверждают данные, полученные в ряде зару-
бежных исследований, см., напр.: [6; 4]. Воз-
можно, интересные профилактические меро-
приятия способствуют формированию груп-
повых норм, препятствующих употреблению 
наркотиков. 

В группе факторов, описывающих влия-
ние родительской семьи, наибольшее воздей-
ствие на характеристики наркопотребления 
оказывает наличие в родительской семье рес-
пондентов в довузовский период обучения 
близких родственников, имеющих опыт упот-
ребления наркотиков. Фактор влияет на годо-
вой преваленс употребления наркотиков в це-
лом, в частности галлюциногенов. Наличие в 
родительской семье в довузовский период 
обучения близких родственников, употреб-
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ляющих наркотики, провоцирует, а отсутст-
вие в родительской семье таких родственни-
ков предотвращает употребление галлюцино-
генов студентами в течение последнего года. 
В то же время, по данным исследования, сту-
денты, у которых в семье были близкие род-
ственники, употребляющие наркотики, и сту-
денты, которые осознают важность избегания 
наркотиков для сохранения и укрепления здо-
ровья, употребляют наркотики в течение по-
следнего года реже, чем студенты, не имев-
шие таких родственников и не считающие 
важным избегать употребления наркотиков. 
Это может свидетельствовать о том, что нали-
чие в родительской семье в период довузов-
ского обучения родственников, употребляю-
щих наркотики, может быть и протективным 
фактором по отношению к экспериментиро-
ванию с наркотиками в студенческом возрас-
те, если оно способствует осознанию подро-
стками важности избегания наркотиков для 
укрепления и сохранения здоровья.  

В группе факторов, отражающих воз-
действие среднего учебного заведения, наи-
большее влияние на характеристики нарко-
потребления оказывают тематика и методы 
проведения профилактической работы. Эти 
факторы продолжают действовать и после 
окончания респондентами учреждения дову-
зовского обучения и поступления в Универ-
ситет, определяя в значительной степени го-
довой преваленс употребления опиатов, ко-
каина, снотворных, стимуляторов. Протек-
тивными факторами в этой группе являются 
проведение в учреждении довузовского обу-
чения мероприятий, направленных на разъ-
яснение опасности употребления наркотиков. 
Факторами «риска» являются проведение в 
среднем учебном заведении семинаров и 
тренингов с учащимися, демонстрация доку-
ментальных или художественных фильмов 
по тематике, связанной со здоровьем. 

Более частое употребление в течение 
последнего года отдельных видов наркоти-

ков студентами, в учреждении довузовского 
образования которых использовались актив-
ные методы профилактической работы (се-
минары, тренинги, демонстрация художест-
венных фильмов), может быть связано с тем, 
что сотрудники школ не всегда обладают в 
полной мере знаниями и навыками, необхо-
димыми для проведения профилактической 
работы. В этом случае использование ими 
без специальной подготовки активных мето-
дов профилактической работы может спро-
воцировать употребление наркотиков в сту-
денческом возрасте, когда ослабевает соци-
альный контроль над поведением студентов в 
сфере здоровья. 

Выводы 
Проведенная работа позволяет сформу-

лировать вывод о том, что основные инсти-
туты довузовской социализации – семья, ре-
ферентная группа сверстников и учреждение 
довузовского образования – продолжают 
действовать и после поступления в высшее 
учебное заведение. Поэтому важно обеспе-
чивать преемственность профилактической 
работы, проводить антинаркотические про-
филактические мероприятия в высших учеб-
ных заведениях. При этом особое внимание 
необходимо уделять студентам, у которых не 
сформировано представление о важности из-
бегания наркотиков для сохранения здоро-
вья, у которых во время обучения в школе 
были родственники, употреблявшие нарко-
тики, в школе использовались активные ме-
тоды профилактической работы, а сверстни-
ки не интересовались профилактическими 
мероприятиями и положительно относились 
к употреблению наркотиков.  

В представленном исследовании описа-
ны лишь некоторые факторы, отражающие 
воздействие институтов довузовской социа-
лизации на наркопотребление у студентов. 
Большое значение имеет дальнейшее иссле-
дование природы подросткового и молодеж-
ного наркотизма.  
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В статье исследуется взаимосвязь смысла жизни и адаптивных способно-

стей слепых. Смыслы и ценности рассматриваются как свойства интеграции. 
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Повышение интереса к смыслу жизни 

как к механизму социальной адаптации и к 
его утрате как к дезадаптивному механизму 
социальной адаптации в психологии прихо-
дится на 50–60 гг. XX в. Наиболее разверну-
тое представление о смысле жизни, на наш 
взгляд, дано в теории П. Феникса. Стремле-
ние к поиску смысла жизни он рассматривает 
как врожденную мотивационную тенденцию, 
присущую всем людям и являющуюся ос-

новной детерминантой поведения и развития 
личности.  

Как и в норме, ценности позволяют че-
ловеку с потерей зрения видеть в каждом 
конкретном случае фрагмент реализации се-
бя, благодаря чему ценности индивида ста-
новятся жизненными требованиями при ре-
шении личностных задач. 

Можно выделить следующие виды цен-
ностей человека: 


