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    етерминанты риска востребованности 

и потребления психоактивных веществ (ПАВ) 

традиционно дифференцируются по трем груп-

пам факторов: биологические, психологиче-

ские и социальные. Биологическая компонен-

та обусловлена целым рядом специфических 

проявлений нейрохимических функций моз-

га, провоцирующих востребованность адап-
тогенов, которыми по существу и являются 

ПАВ. Данные проявления, в свою очередь, де-

терминированы индивидуальной генетической 

программой онтогенеза человека, в значитель-

ной степени определяемой его наследствен-

ностью. В отдельных исследованиях обосно-

вывается фенотипическая обусловленность 

востребованности ПАВ [5]. Доказано влия-

ние физических и химических факторов при-

родной среды на адаптационный потенциал 

человека и последующую востребованность 

алкоголя [6]. Психологические факторы вос-

требованности ПАВ состоят из индивидуаль-

но-психологических и социально-психологи-

ческих. Индивидуально-психологические, в 

свою очередь, делятся на личностные и ситуа-

тивные. Как правило, основополагающими в 

формировании мотивации потребления ПАВ 

являются личностные факторы, в определен-

ной степени генетически обусловленные и в 

большей – сформированные неадекватным 

семейным воспитанием. К личностным фак-

торам риска относятся неуверенность в себе, 
импульсивность, неумение распознавать и вы-

ражать свои чувства, неумение принимать от-

ветственность за собственное поведение, неу-

мение эффективно разрешать конфликтные 

ситуации, заниженная или завышенная само-

оценка, несформированность коммуникатив-

ных навыков, несформированность собствен-

ной системы ценностей и пассивность в их 

достижении, акцентуации характера [7; 9]. 

В качестве социально-психологических 

факторов риска приобщения подростка к ПАВ 

выступают нарушение семейной структуры 

(неполная семья, появление отчима (мачехи), 

сводных братьев и сестер), асоциальная и ан-

тисоциальная семья, проживание в плохих со-

циально-бытовых условиях, потребление ро-

дителями алкоголя и табака (как модельное 
поведение), нарушенные стили воспитания в 

семье (гипопротекция, гиперпротекция, авто-

ритарность, жестокое обращение с ребенком 

в семье, попустительство, безнадзорность, рас-

согласованность и непоследовательность в вос-

питании, отсутствие понимания между роди-

телями, отсутствие духовности, нравственных 

ценностей и идеалов в семье), чрезмерная за-

нятость родителей, избыток свободного вре-

мени, пребывание в антисоциальных (асо-

циальных) компаниях и компаниях, употреб-

ляющих ПАВ [2]. 

Социальными факторами формирования 

риска потребления ПАВ являются их распро-

страненность и доступность, социально-эконо-

мическая напряженность, ведущая к неблаго-

приятным условиям жизни, бедности, проб-
лемам с жильем, безработице, высокому уров-

ню стресса в обществе, а также вооруженные 

конфликты и социальные катаклизмы. Выяв-

лен комплексный характер влияния низкого 
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социально-экономического статуса на чрез-

мерное потребления алкоголя и уровень про-

явления насилия в социуме [13]. Однако в ря-

де исследований определено, что юноши и де-

вушки из семей с большим достатком чаще, 

чем их сверстники из семей с низким достат-

ком, потребляют алкоголь. Это характерно для 

Франции, Дании, Мальты и России [14]. Раз-

личия в мотивации к потреблению ПАВ так-
же объясняются культурными и религиозны-

ми особенностями социума. Так, для стран, в 

которых культивируется индивидуализм (Ир-

ландия, Нидерланды, Соединенное Королев-

ство и Швейцария), более сильными оказались 

социальная мотивация и стремление к прият-

ным ощущениям, чем для стран с коллекти-

вистской культурой (Испания и Португалия), 

в которых потребление ПАВ в большей сте-

пени определяется традициями, влиянием или 

даже давлением групповых норм [12]. Кроме 

этого, существуют питейные традиции внут-

ри отдельных социальных групп и субкуль-

тур. Например, было бы странно, если бы шах-

теры Кузбасса или металлурги Челябинска 

предпочитали крепкому алкоголю изыскан-

ные сухие вина. Это же относится и к табаку-
рению, хотя различия здесь больше касаются 

возрастных и социальных аспектов. Такое яв-

ление, как мода, является мощным фактором 

снижения табакокурения в молодежной среде 

и повышения потребления никотиносодержа-

щих веществ посредством электронных уст-

ройств.  

При определенном стечении обстоятельств 

родительская семья может концентрировать в 

себе совокупности различных комбинаций пе-

речисленных предпосылок к развитию хими-

ческих аддикций как у взрослых членов семьи, 

так и у их детей. В многочисленных работах, 

посвященных изучению этого вопроса, объек-

том исследования, как правило, являются мар-

гинальные семьи, с формально зафиксирован-

ным алкоголизмом или наркоманией у взрос-
лых членов семьи. Доказано, что до 70 % ма-

льчиков и до 25 % девочек, воспитывающих-

ся в семьях с алкоголезависимыми родителя-

ми, во взрослом возрасте сами имеют зави-

симость от алкоголя [4]. Данные закономер-

ности характерны как для алкогольной, так и 

для табачной зависимости [10; 16]. Кроме 

того, дети родителей, страдающих алкоголиз-

мом, в общем характеризуются пониженным 

потенциалом социальной адаптации и социа-

лизации, склонностью к агрессивному и рис-

кованному поведению, расстройствами тре-

вожного и депрессивного спектров [8; 15]. От-
мечаются выраженные половые особенности 

проявления психофизиологических и психо-

логических характеристик у детей алкоголе-

зависимых родителей. При этом у юношей 

доминируют расстройства, связанные с повы-

шенной стрессреактивностью, а у девушек – 

с эмоциональной неустойчивостью, импуль-

сивностью, низким самоконтролем [3; 11]. 

Доказана существенная роль пола алко-

голезависимого родителя в формировании пси-

хологических проблем у детей. В большей 

степени психологическую дезадаптацию ребен-

ка инициирует алкоголизм матери, нарушаю-

щий их симбиотическую связь и провоцирую-

щий у этих детей страх, враждебность, психо-

соматические расстройства. Алкогольная за-

висимость у отца в семье со здоровой матерью 
не оказывает столь выраженного влияния на 

психологическую дезадаптацию детей [1; 11]. 

Представленные данные ограничены изу-

чением психологических явлений в рамках «ал-

когольной семьи», где априори присутствует 

комплекс проблем различного генеза, жестко 

влияющих на социальное благополучие, пси-

хическое и физическое здоровье детей. За рам-

ками научного интереса к маргинальным семь-

ям с формально зафиксированным алкого-

лизмом или наркоманией у ее взрослых чле-

нов остаются социально-благополучные семьи 

(что, впрочем, не равно психологическому бла-

гополучию), которые по статистике являются 

основными потребителями легальных ПАВ в 

РФ. Следует признать существование в нашем 

обществе серьезной медико-социальной проб-
лемы, требующей всестороннего изучения, в 

том числе в отношении риска формирования 

алкогольной и табачной зависимости у новых 

поколений жителей России.  
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Целью исследования являлось определе-

ние особенностей влияния потребления алко-

голя и табака родителями на риск востребо-

ванности психоактивных веществ у взрослых 

детей. 

Исследование выполнялось в 13 регионах 

России (Архангельская область, Республика 

Карелия, Ленинградская область, Самарская 

область, Воронежская область, Саратовская 
область, Волгоградская область, Ставрополь-

ский край, Республика Калмыкия, Республи-

ка Крым, Челябинская область, Республика 

Алтай, Приморский край), обладающих ус-

тойчивыми сочетаниями природных и антро-

погенных факторов среды, типичными для 

территории РФ. Всего в исследовании было 

задействовано 4 012 юношей и девушек – 

студентов ведущих государственных вузов, 

расположенных в модельных регионах. Семьи 

респондентов характеризовались отсутствием 

финансовых и бытовых проблем, социаль-

ным благополучием. Члены семьи в прошлом 

и настоящем (на момент исследования) не 

имели медицинских диагнозов по химическим 

аддикциям. Тестирование проводилось в оч-

ном режиме, анонимно с ноября 2020 по ок-
тябрь 2021 года. Все работы выполнялись в 

соответствии с принципами Всеобщей декла-

рации о биоэтике и правах человека, в части 

статей 4 (благо и вред), 5 (самостоятельность 

и индивидуальная ответственность), 6 (согла-

сие) и 9 (неприкосновенность частной жизни 

и конфиденциальность). 

Тестирование студентов осуществлялось 

по комплексу стандартных показателей пси-

хологического статуса, отражающих основные 

свойства личности, определяющих склонность 

человека к востребованности ПАВ. Оценива-

лись показатели Фрайбургского многофактор-

ного личностного опросника – FPI (И. Фарен-

берг, Х. Зарг, Р. Гампел), акцентуаций темпе-

рамента и характера (К. Леонгард), внушае-

мости, фрустрации, раздражительности и оби-
ды (В. В. Козлов, В. А. Мазилов, Н. П. Фетис-

кин), авантюрности (А. Чичин), поведенческой, 

социальной, профессиональной, экономиче-

ской, политической активности и социальной 

деструктивности, асоциальности и просоциаль-

ности (Ю. А. Шатыр и др.). Для выявления и 

интерпретации опыта потребления легальных 

ПАВ респондентам предлагалось заполнить 

анкету, содержащую варианты выбора следую-

щих позиций по наличию и кратности потреб-

ления алкоголя: отсутствие потребления; пот-

ребление 1 раз в месяц и реже; потребление 

2-4 раза в месяц; потребление 2-3 раза в неде-
лю; потребление 4 раза в неделю и чаще. Так-

же в анкете содержался вопрос: «Вы курите? 

Если да, как часто?». К курильщикам относи-

ли студентов, систематически выкуривающих 

не менее двух сигарет в день. Кроме этого, 

студентам предлагалось ответить на вопрос о 

пробах и потреблении наркотических веществ. 

Респонденты-студенты также ответили на воп-

росы, касающиеся их родителей: возраст, на-

циональность, кратность и доза потребления 

алкоголя, наличие табачной зависимости. Бы-

ла получена полная информация о 2 302 ро-

дителях. Анализ связей исследуемых показа-

телей выполнялся путем расчета коэффициен-

та корреляции Спирмена и t-критерия Стью-

дента. Формирование базы первичной инфор-

мации и ее последующая статистическая об-
работка осуществлялась в программах Stati-

stica 6.0 (Statsoft Inc., USA), MS Excel 2007 

(12.0.6611.1000) (Microsoft). 

Первичный анализ уровня потребления ле-

гальных ПАВ среди родителей выявил нерав-

номерное распределение относительного ко-

личества потребителей алкоголя и табака по 

модельным регионам России (табл. 1). 

Как следует из полученных данных, мак-

симальной долей потребителей алкоголя сре-
ди отцов и матерей (83 % и 82 % соответствен-

но) в социально благополучных семьях, отли-

чается Самарская область. Архангельская об-
ласть характеризуется минимальной долей пот-

ребителей алкоголя среди родителей (31,4 % – 

отцы и 42,3 % – матери) в социально благо-
получных семьях. Максимальная доля куря-

щих отцов и матерей (46 % и 26 % соответ-

ственно) в социально благополучных семьях 
приходится на Ленинградскую область. Ми-

нимальной долей курящих родителей из со-  
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Таблица 1 

Относительное количество потребителей 

алкоголя и табака среди родителей 

респондентов в модельных регионах 

Российской Федерации 
 

Регионы 

Потребление 
алкоголя 

Табако-
курение 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

Архангель-
ская обл. 

31,4 42,3 37,2 16,8 

Республи-
ка Карелия  

67,7 68,7 29,3 9,1 

Ленинград-
ская обл. 

74 58 46 26 

Челябин-
ская обл.  

74,3 70,3 39,6 19,8 

Республика 
Алтай 

59,6 54,8 30,8 9,6 

Примор-
ский край 

73 44 36 18,6 

Самарская 
обл.  

83 82 35,7 17 

Воронеж-
ская обл. 

55,8 51,7 37,4 13,6 

Саратов-
ская обл. 

64 64 41,5 18,7 

Волгоград-
ская обл. 

66,7 79,5 32 20,5 

Ставрополь-
ский край 

74,7 60,4 38,5 6,6 

Республика 
Калмыкия 

36,2 38,8 38,8 9,2 

Р
ес

п
.К

р
ы

м
 

Крым. 
татары 

56,8 56,8 35,3 13,7 

Славя-
не 

56 70 39,3 20,2 

 

циально благополучных семей, по мужчинам 
отличается Республика Карелия (29,3 %), а по 

женщинам – Ставропольский край (6,6 %). 
Статистический анализ этих результатов, вы-
полненный по критерию парных выборок, оп-
ределил значимое (p˂0,001) преобладание от-

носительного количества потребителей алко-
голя среди взрослых представителей социаль-
но благополучных семей Самарской области 

относительно взрослых мужчин и женщин – 
жителей Архангельской области. Преоблада-
ние относительного количества курильщиков 
среди взрослых представителей социально бла-

гополучных семей Ленинградской области не 

достигает статистически значимых различий 
по отношению к относительному количеству 

курящих мужчин в Республике Карелия 
(p=0,057), и относительному количеству куря-
щих женщин в Ставропольском крае (p=0,128). 

Соотнесение представленных результа-

тов по алкоголизации и табакокурению среди 

родителей с уровнем потребления ПАВ среди 

их взрослых детей-студентов в модельных 

регионах России, не выявило системных взаи-

мосвязей по всем группам респондентов. 

Дальнейший анализ результатов тестиро-

вания был направлен на поиск статистически 

значимых связей показателей потенциально-

го риска влияния поведения родителей на во-

стребованность ПАВ взрослыми детьми (пот-

ребление алкоголя отцом, потребление алко-

голя матерью, табакокурение отца, табакоку-

рение матери, кратность и доза потребления 

алкогольных напитков у членов родительской 

семьи) с показателями психологического ста-
туса студентов – участников исследования. Ос-

новные статистически значимые корреляцион-

ные связи анализируемых показателей и яв-

лений в представленных группах наблюдения 

отражены в табл. 2. 

Полученные данные характеризуют осо-

бенности психологического статуса студен-

тов, склонных к потреблению ПАВ, воспиты-

вавшихся в социально благополучных семьях, 

в которых родители потребляли алкоголь и 

табак. При этом для юношей, воспитывавших-

ся в семьях с курящим отцом или курящей 

матерью, характерны, соответственно, агрес-

сивность реактивная и социальная деструк-

тивность. Данные черты личности являются 

факторами риска востребованности ПАВ, что 

подтверждает системность проявления семей-
ной наследуемости потребления алкоголя и 

табака у взрослых сыновей. 

В отношении девушек наблюдаются бо-

лее сложные комбинации сочетаний поведен-

ческих явлений и психологических показате-

лей востребованности ПАВ в зависимости от 

потребления алкоголя и табака их родителя-

ми. Здесь примечательна связь позитивного 

опыта первой пробы алкоголя у девушек с  
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кратностью потребления алкоголя у отца, а 

также – кратности потребления алкоголя у де-

вушек с табакокурением матери. Курение отца 

прямо связано с открытостью и терпимостью у 

девушек. Количество (доза) потребляемого ал-

коголя у отца, обратно связано с дистимично-

стью у девушек. В целом, алкоголизация ма-

тери положительно связана со спонтанной аг-

рессивностью, открытостью, терпимостью, 

удовлетворенностью жизнью, и отрицатель-

но – с асоциальностью и дистимичностью у 

девушек. Представленные данные могут сви-

детельствовать о восприятии дочерьми пью-

щих и курящих родителей как норму поведе-

ния взрослых членов семьи. А проявляемый 
набор психологических черт характера у де-

вушек, скорее всего, является следствием их 

пассивной, вынужденной адаптации к естес-

твенной для них среде жизнедеятельности. 

Выраженность спонтанной агрессивности в 

данном случае может быть проявлением фи-

зиологической реализации механизмов пси-

хологической защиты у девушек, вынужден-

ных приспосабливаться к алкогольным и та-

бачным традициям родительской семьи. 

Выводы 
1. Существуют значительные региональ-

ные различия в потреблении алкоголя/табака 
взрослыми членами социально благополучных 

семей. В частности, максимальная доля пот-

ребителей алкоголя среди отцов и матерей 
(83 % и 82 % соответственно) выявлена в Са-

марской области, а минимальная доля – в Ар-

хангельской области (31,4 % – отцы и 42,3 % – 
матери). Максимальная доля курящих отцов 

и матерей (46 % и 26 % соответственно) – в 

Ленинградской области, а минимальная доля 
курящих мужчин – в Республике Карелия 

(29,3 %), женщин – в Ставропольском крае 

(6,6 %). 

Таблица 2 

Статистически значимые корреляционные связи психологических 
характеристик студентов и показателей потребления алкоголя/табака между 

группами родителей и детей 
 

Показатели 

Родители 

Отец Мать 

Табак Алкоголь Табак Алкоголь 

Факт Доза Кратн. Факт Доза Кратн. Факт 

Д
ет

и
 Д
ев

у
ш

к
и

 

1 - - - - 0,583 - - 

2 0,652 - - - - 0,595 - 

3 - - - - -0,535 - - 

4 0,741 - - - - 0,579 - 

5 - -0,628 - - -0,554 - - 

6 - - - - 0,547 - 0,619 

7 - - 0,579 - - - - 

8 - - - 0,547 - - - 

Ю
н

о
ш

и
 9 - - - - - - 0,583 

10 - - - 0,538 - - - 

11 0,701 - - - - - - 

12 - - - - - - 0,761 

Примечание: 
1 – удовлетворенность жизнью;   7 – позитивный опыт 1 пробы алкоголя; 

2 – терпимость;     8 – кратность потребления алкоголя; 

3 – асоциальность;    9 – терпимость; 

4 – открытость;     10 – социальная деструктивность; 
5 – дистимичность;    11 – агрессивность реактивная; 

6 – агрессивность спонтанная;   12 –кратность потребления алкоголя. 
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2. Интенсивность и доза потребления ал-

коголя и табака родителями из социально бла-

гополучных семей влияет на потребление ПАВ 

их детьми-студентами. Обнаружена гендер-

ная специфика такого влияния. В частности, 

примечательна прямая связь позитивного опы-

та первой пробы алкоголя у девушек с крат-

ностью потребления алкоголя у отца, а также – 

кратности потребления алкоголя у девушек с 
табакокурением матери. У юношей такая за-

висимость не наблюдается. 

3. Влияние характера потребления ПАВ 

родителями на детей опосредуется еще свя-

зью между потреблением алкоголя/табака сту-

дентами и рядом свойственных им психологи-

ческих качеств. Эта совокупная взаимосвязь 

характеризуется гендерными различиями. В 

частности, у юношей, воспитывавшихся в се-

мьях с курящим отцом, проявляется выражен-

ная агрессивная реактивность, а если курит 

мать, то социальная деструктивность. Относи-

тельно девушек эти связи проявляются в бо-

лее сложной конфигурации. Курение отца пря-

мо коррелирует с выраженностью показате-

лей открытости и терпимости, а доза потреб-

ляемого им алкоголя обратно пропорциональ-
но связана с проявлением дистимичности у 

девушек. Потребление алкоголя матерью пря-

мо связано с выраженностью спонтанной аг-

рессивности, открытости, терпимости, удовлет-

воренности жизнью, и отрицательно – с про-

явлениями асоциальных установок и дисти-

мичностью у девушек. 

АННОТАЦИЯ 
В тринадцати регионах России исследо-

валось влияние потребления алкоголя и таба-

ка в социально благополучных родительских 

семьях на востребованность психоактивных 

веществ (ПАВ) студентами – выходцами из 

этих семей. С помощью четырех известных 

надежных и валидных методик изучался пси-

хологический статус студентов, рассматривае-

мый как совокупность двенадцати психоло-
гических характеристик. Доказано, что наря-

ду с такими показателями влияния, как интен-

сивность и доза потребления ПАВ родителя-

ми, существует также зависимость между пот-

реблением алкоголя/табака студентами и ря-

дом свойственных им психологических харак-

теристик: реактивная агрессивность, социаль-

ная деструктивность (у юношей), открытость, 

терпимость, дистимичность, спонтанная агрес-

сивность (у девушек). В целом обнаружены 

гендерные различия относительно всех зна-

чимых корреляционных связей. 

Ключевые слова: психоактивные веще-
ства, алкоголизация, табакокурение, студен-

ческая молодежь, психологический статус, со-

циально благополучная семья. 

SUMMARY 
As a result of a study conducted in thirteen 

regions of Russia, significant regional differen-
ces in alcohol/tobacco consumption by adult 
members of socially prosperous families were 
found. In particular, the maximum share of alco-
hol consumers among fathers and mothers (83 % 
and 82 %, respectively) was found in the Samara 
region, and the minimum share - in the Arkhan-
gelsk region (31.4% - fathers and 42.3% - mot-
hers). The maximum proportion of smoking fat-
hers and mothers (46% and 26%, respectively) in 
the Leningrad region, and the minimum propo-
rtion of smoking men in the Republic of Karelia 
(29.3%), women – in the Stavropol Territory 
(6.6%). The influence of alcohol and tobacco 
consumption in socially prosperous parental fa-
milies on the demand for these psychoactive sub-
stances (PS) by students from these families was 
also studied. With the help of four well-known, 
reliable and valid methods, the psychological sta-
tus of students was studied, considered as a com-
bination of twelve psychological characteristics. 
It has been proved that along with such indi-
cators of influence as the intensity and dose of 
PAS consumption by parents, there is also a re-
lationship between alcohol/tobacco consumption 

by students and a number of their psychological 
characteristics. Moreover, gender differences we-
re found with respect to all significant correla-
tions. It has been established that young men 
brought up in families with a smoking father 
show a pronounced aggressive reactivity, and if 
the mother smokes, then social destructiveness. 
With regard to girls, these connections are ma-
nifested in a more complex configuration. Fat- 
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her's smoking is directly correlated with the se-

verity of indicators of openness and tolerance, 
and the dose of alcohol consumed by him is in-

versely related to the manifestation of dysthymia 

in girls. The use of alcohol by the mother is di-
rectly related to the severity of spontaneous ag-

gressiveness, openness, tolerance, life satisfaction, 

and negatively – with the manifestations of an-
tisocial attitudes and dysthymia in girls. 

Key words: psychoactive substances, alco-

holism, smoking, student youth, psychological 
status, socially prosperous family. 
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