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Для изучения социально – психологических особенностей  была использована ме-
тодика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 
(в модификации А. К. Осницкого). 

 Результаты эмпирического исследования показали, что курящие девушки демон-
стрируют более высокие показатели внутреннего контроля и эскапизма, чем некуря-
щие. У курящих девушек, как младших, так и старших курсов, доминирует склонность 
приписыпать причины происходящего внутренним факторам (своеим личностным 
особенностям, характеру, способностям), а также наблюдается стремление уйти от 
действительности в мир иллюзий. 
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САМОСОЗНАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

 
Представления современного подростка об окружающем мире, осознание себя и 

своего положения в социальном окружении формируются в сложных условиях обще-
ства XXI в. Напряженная социальная, экологическая и демографическая обстановка              
в современном обществе способствуют частому возникновению различных нарушений 
в поведении растущих детей. Самосознание является одним из ведущих элементов пси-
хологического склада личности, регулирующих деятельность и поведение человека. 

Самосознание – осознание человеком себя как индивидуальности [1]. Оно высту-
пает как целостный образ и единая установка по отношению к самому себе. Как и вся-
кая установка, включает в себя когнитивный элемент (представление о своих качествах 
и сущности), эмоционально-аффективный элемент (самоотношение, самолюбие) и оце-
ночно-волевой (самооценка). Понятие «самосознание» тесно связано с понятием само-
познание. Самопознание – познание своего «Я» в его специфике, условиях и характер-
ных способах реакции, в предрасположениях и способностях, ошибках и слабостях, си-
лах и границах собственного «Я» [2].  

Подростковый возраст составляет особый этап развития в личности ребенка.                   
В подростковом возрасте на базе качественного изменения всей психической жизни 
ломается и перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и самому себе. 
Сильное влияние на самосознание и становление личности оказывает не только семья, 
но и школа в лице сверстников и учителей. 

Подростковый возраст является сензитивным периодом в онтогенезе самосозна-
ния, когда формируются новые компоненты структуры самосознания личности, специ-
фичные именно для этого возрастного этапа. На формирование самосознания влияет 
ряд условий и факторов, в частности, биологические и социальные. Развитие способно-
сти к самопознанию как основе самокоррекции и самосовершенствования − важнейшая 
предпосылка успешного становления личности подростка. 
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Принято выделять ряд факторов, влияющих на возникновение наркотической за-
висимости. Данные факторы принято разделять на две группы: социальные и индиви-
дуально-психологические. 

К группе социальных факторов относят: влияние неблагополучной семьи, группы 
сверстников, к которой принадлежит подросток, неадекватная молодежная политика, 
отсутствие реальной программы досуга, занятости несовершеннолетних, легкая до-
ступность веществ, изменяющих психическое состояние. Существуют понятия «семей-
ный дефицит» и «социальный голод», когда «ребенок растет без внимания и заботы, без 
необходимого общения, что часто является причиной обращения к спиртному и нарко-
тикам в период взросления» [1, c. 64]. Гиперопека, другая крайность воспитания, за-
ставляет ребенка «спасаться» от родителей «на улице». Это чрезмерное внимание, по-
стоянный присмотр, отказ ребенку в самостоятельности. Сверхзабота становится в тя-
гость взрослеющему человеку, и он стремится «сбросить оковы», что приводит к тем 
же результатам [2, с. 30]. 

В группу индивидуально-психологических включают следующие факторы воз-
никновения наркотической зависимости у подростков: подражание старшим, попытка 
нейтрализовать отрицательные эмоциональные переживания; стремление соответство-
вать обычаям значимой группы сверстников; аномальные черты личности (гедонизм, 
авантюризм, возбудимость, завышенная или заниженная самооценка, повышенная кон-
формность, неуступчивость характера); протестные реакции (назло) против старших 
(родителей, педагогов); самодеструктивное поведение; любопытство; подчинение дав-
лению и угрозам. 

Из всего названного можно выделить три наиболее распространенных фактора, 
приводящих к употреблению наркотиков: 1) от скуки (из любопытства); 2) за компа-
нию; 3) уйти от реальности и проблем. Как правило, именно проблемы в семье толкают 
ребенка в «группу риска», создают почву для обращения ребенка к наркотикам. 
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