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Психология развития и возрастная психология

тельно шире. В условиях терминологической раз-
ноголосицы одни авторы понимают аддикцию как 
заболевание, а зависимость – как сопутствующие 
формы поведения, другие придерживаются проти-
воположного мнения, третьи не различают данные 
термины или делают это непоследовательно [2].

В исследовании мы опирались на понима-
ние аддикции как поведения, характеризующе-
гося стремлением к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического 
состояния посредством приема некоторых ве-
ществ или постоянной фиксации внимания на 
определенных видах деятельности, с целью по-
лучения интенсивных эмоций [3]. Деструктив-
ность такого поведения заключается в первую 
очередь в том, что «такой способ существования 
резко нарушает адаптацию человека, как в соци-
альном, так и в биологическом плане. Особенно 
это проявляется в тех случаях, когда изменение 
психического состояния достигается приемом 
каких-либо психоактивных веществ, т.е. при 
наркотоксикоманиях и алкоголизме» [4; 5]. Са-
мо по себе действие этих веществ, приводящих 
к специфическим искажениям ощущения и 
восприятия, не способно породить чрезвычай-
но сложные и тонкие состояния сознания, кото-
рые при этом возникают. В основе лежит раз-
вернутая иллюзорно-компенсаторная деятель-
ность – деятельность иллюзорного переживания, 
имеющая свою технику, свои средства и цели 
(А.Е. Войскунский, 2000; Ц.П. Короленко, 1991; 
D.M. Greenfi eld, 1999; M. Griffi ths, 1999). 

В последние годы отмечено резкое увели-
чение распространённости аддиктивных рас-
стройств, разнообразие их форм, появление 
новых разновидностей (С.В. Березин, 2001; 
И.Ю. Борисов, 1995; А.Е. Войскунский, 2000; 
F.W. Bennet, 1990; T.J. Driscoll, 1995). К тради-
ционно известным аддикциям в форме хими-
ческой зависимости (алкоголизм, наркомания, 
токсикомания, табакокурение) добавлены описа-
ния работоголизма, сексуальной, компьютерной, 
интернет-аддикции, патологической склонности 
к азартным играм (гэмблинг), аддиктивного пи-
щевого поведения. 

Именно нехимические формы аддикций по-
казывают практически неконтролируемый рост 
в молодежной среде. Такие понятия, как ком-

пьютерная зависимость, интернет-зависимость, 
гэмблинг, к сожалению, стали частью нашей по-
вседневной жизни [2]. Все это, будучи проявле-
ниями объективной реальности, требует, чтобы 
вслед за западными исследователями в научно-
теоретической и практической деятельности 
отечественных авторов произошел отход от узко-
го понимания аддикции применительно только 
к алкогольным и наркотическим проблемам и 
утвердилось понимание аддиктивного поведе-
ния как целостного класса нарушений, имеющих 
в том числе и исключительно психологические 
механизмы (С.В. Березин и др., 2001; Б.С. Бра-
тусь, 1988; А.Е. Войскунский, 2000). 

В настоящее время проблема аддикций объ-
ективно перестала быть сугубо медицинской и 
приобрела характер психолого-социального и 
даже психолого-педагогического явления. И если 
раньше аддиктивные нарушения предполагали 
вмешательство главным образом специалиста-
нарколога, то сейчас все острее становится во-
прос о мероприятиях по раннему предотвраще-
нию, профилактике аддиктивного поведения, 
задействованными в которых в первую очередь 
должны быть именно педагоги, сотрудники об-
разовательных учреждений.

Несмотря на относительную молодость по-
нятия, существует ряд исследований западных 
и отечественных авторов, раскрывающих раз-
личные аспекты проблемы аддиктивного поведе-
ния. Для нашего исследования особую важность 
имеет развиваемая Ц.П. Короленко концепция 
аддиктивного поведения, основанная на положе-
нии о наличии общих механизмов, свойственных 
различным формам аддикции как фармакологи-
ческого, так и нефармакологического характера. 
Автор, анализируя психологические механизмы, 
лежащие в основе различных аддикций, указыва-
ет на существование эмоциональных состояний, 
объединяющих их различные формы, показывая 
таким образом существование механизмов фор-
мирования аддикций, носящих универсальный 
характер и относящихся к сфере психологиче-
ских явлений (Ц.П. Короленко, 1990, 1991, 2000).

Современное понимание аддикции, таким 
образом, включает в себя большой пласт пси-
хологического содержания, проявляющийся в 
первую очередь в том, что средством изменения 


