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П С И Х О С Е М А Н Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З П Р И Ч И Н  
Н А РК О Т И ЗА Ц И И

Е.В. Литягина, Н.В. Черемушкина

Об актуальности исследования причин, приводящих к наркозависи
мости, говорить не приходится. Н а сегодняшний день опыт употребления 
сильнодействующих наркотиков имеет уже каждый третий молодой чело
век. И мы, вслед за  К. Хорни, полагаем, что наркомания выступает как сим
птом внутриличностного конфликта, возникающ его, по нашему мнению, из- 
за дисфункции внутриличностных отношений. Под внутрипичностными 
отнош ениями мы понимаем отнош ения между отдельными частями единой 
личности. В  системе Р. Ассаджиоли эти составляющ ие личности были на
званы субличностями.

Субличности -  это множество разнообразных персонажей или психо
логических узлов внутри нашей личности, которые в какой-то степени дей
ствуют независимо, обладаю т своими потребностями и своими целями. 
Отож дествление себя с какой-то одной или несколькими субличностями и 
незамечание других вызывает состояние внутреннего дискомфорта, кото
рый м ожет осознаваться или не осознаваться. Это связано с невозможно
стью реализации «внутренней необходимости своей жизни». Ф.Е. Василюк 
определяет четыре возможные критические ситуации: стресс, фрустрация, 
конфликт, кризис.

Игнорирование или неэффективное разрешение каждой из этих си
туаций ведет к нарастанию внутреннего напряжения. Если личность не 
обладает навыками конструктивного разрешения трудных жизненных си
туаций, то она м ожет обратиться к наркотику как средству снятия напряже
ния. Обративш ись однажды к наркотику, человек «наделяет голосом» оче
редную  субличность, которая может обслуживать неразрешенную критиче
скую ситуацию. Постепенно, включаясь в систему внутриличностных от
ношений, она зачастую становиться определяющей.

Человек обладает неограниченным числом субличностей. Их количе
ство и особенности могут быть разными у  разных людей. Но можно выде
лить некий универсальный набор субличностей, который присутствует 
практически у  каждого человека. При составлении такого списка мы опи
рались на аналитическую психологию К.Г. Ю нга, психосинтез Р. Ассанд- 
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жиоли, теорию  личностны х конструктов Дж .Келли и  др.
Трудно переоценить влияние родителей на формирование внутренне

го м ира ребенка, его  целей, потребностей, установок и  т.д ., то есть, в ко
нечном счете, первичной системы субличности. Именно родителями фор
мируются образы  «Идеального Я », «Отвергаемого Я », а «Друг» и  «Избран
ник» м огут вы бираться в  соответствии или наперекор родительским требо
ваниям. К роме р одителей на формирование личности ребенка м ож ет влиять 
фигура «Значим ого другого», и  это  влияние аналогично родительскому. 
Субличность «В раг» вы брана в  соответствии с принятым в психологиче
ской литературе положением, что  «Я» проецирует на другого свои «тене
вые» стороны и видит в  п оследнем врага.

Ц елью  данной работы является вы явление причин наркотизации.
Предмет. Особенности категориальной структуры индивидуального 

сознания н аркотизирую щ ейся личности.
В качестве основного использовался психосемантический метод.
М етодика. М одификация личностного семантического дифф ерен

циала В .Ф .Петренко.
И сследование проводилось на  двух эксперимент альных выборках:
-  Группа наркотизирую щ ихся подростков, в  возрасте 14-17 лет.
-  Группа наркотизирую щ ихся взрослых, в возрасте 21 -45 лет.
Экспериментальная процедура. Испы туемому предлагалась матрица,

в которой по вертикали перечислены 10 «персон» (субличностей). Каждую  
персону респондент оценивает по 6-ти  балльной ш кале вы раженности 13-ти 
качеств (образец эксперимент ального бланка прилагается).

О бработ ка данны х  осущ ествлялась с помощ ью  процедуры фактор
ного анализа. К оличество вы деляемых факторов изначально было ограни
чено тремя.

А нализ полученны х данных.
I. И н те р п р е та ц и я  групповой  м а тр и ц ы  н арк о зав и си м ы х  п одрост

ков.
О собенности подросткового возраста отражаю тся в  данном семанти

ческом поле. Доказательством  этого м ож ет служить следующее.
1. Ф акторны е нагрузки образую щ их факторы качеств имею т неболь

шие значения, что во-первы х,говорит, о низкой корреляции данны х качеств, 
во-вторых, никакое из представленных качеств не является для подростка 
максимально значимы м и определяющ им. Это м ож ет быть связано с  отсут
ствием четкой внутренней системы ориентаций и предпочтений, свойствен
ных для данного возраста. Возможно, ситуации внутренней неопределенно
сти обусловливаю тся такж е приемом наркотиков. Рассмотрим некоторые 

факторы.
Ф актор 1 вклю чает следую щ ие качества:



Смелый 0,567
Уверенны й в себе 0,553
Лидер 0,532
Общ ительный 0,526

Ф актор 2  вклю чает одно качество:
Деятельный 0,99

Ф актор 3 (имеет очень низкие показатели факторных нагрузок ка
честв) представлен следую щ ими качествами:

Обидчивый 0,498
Пугающий 0,481

Качественная характеристика «Деятельный» имеет самую большую 
факторную нагрузку. Такое её выдвижение, по-видимому, связано с особым 
пониманием его у  наркозависимых (деятельность -  как деятельность по 
обслуживанию собственной наркотической потребности).

2. Пространственное расположение персон дает нам информацию о 
близости их понимания для испытуемого, а  точнее, о  близости составляю
щих его смыслов.

Прослеживающаяся близость образов «Я» и  «М ой друг» характерна 
для подросткового возраста (ориентация на нормы и ценности сверстников). 
Д ля наркотизирующ их подростков в эту диаду включается «Я под действи
ем наркотика». Это может свидетельствовать о важности и влиятельности 
для подростка его наркоманской группы.

Другая выделяющ аяся группа -  «М ой отец», «М оя мать», «Мой из
бранник» и «Идеальное Я», что, по-видимому, объясняется влиянием роди
тельских фигур на формирование столь важ ных внутренних субстанций.

Следующим объединением является относительная близость персон 
«М ой враг» и «Значимый другой». Одним из возможных причин этой диады 
может явиться амбивалентное отнош ение к  этим фигурам или их нечеткая 
внутренняя сформированность. «Значимый другой» привлекает наличие 
ценных для индивида качеств, но, обладая их большей выраженностью, 
может восприниматься как угроза себе, то  есть как враг. И, наоборот, вос
принимая кого-то как врага, наркоман понимает причины (качества), кото
рые одновременно отталкивают и привлекаю т, делая его так или иначе зна
чимым.

Для наркоманов подросткового возраста характерна изоляция «От
вергаемого Я», что является подтверждением того, что собственные тене
вы е стороны наркоман предпочитает игнорировать или подавлять.

3. О браз «Идеального Я», который формируется под влиянием роди
тельских предпочтений, является максимально нагруженным социально и 
личностно желаемыми качествами -  общительный, уверенный, смелый, 
авторитетный. Образ собственного избранника переживается как наиболее



комфортный, так  как наряду с этими качествами он воспринимается как 
неопасный. Противополож ностью  вы ступает образ «Врага» как обладаю 
щий социально приемлемы ми качествами, но воспринимаемый личностью , 
как пугающ ий.

Т риада «Я», «М ой друг» и  «Я  под  действием  наркотика» восприни
мается как значим ое, обладаю щ ее социально приемлемы ми качествами 
(включая деятельны й) начало, которое не связано с опасностью. М ожно 
предположить, что  наркотик вы ступает для личности средством или спосо
бом присвоения себе значимы х качеств.

II . И н те р п р е та ц и я  груп п ов ой  м а т р и ц ы  н а р к о зав и си м ы х  взрос
лых.

Было вы делено два относительно независимы х фактора.
Первый (сам ы й «нагруж енны й») ф актор образовали следую щ ие ка

чества, перечисляемые в  порядке убывания веса ф акторны х нагрузок:
У веренны й в  себе 0,990
Д еятельны й 0,9 81
Смелы й 0,944
О бщ ительный 0,940
Властный, подчиняю щ ий 0,915
Лидер 0,899
Экспериментирую щ ий 0,899
А вторитетный 0,878

Второй ф актор образован следую щ ими качествами:
Н равится мне -0 ,771
Реалистичный -0 ,5 3 4
А вторитетный -0 ,3 2 9
П угаю щ ий, опасны й 0,864
О бидчивы й 0,748
И мпульсивны й 0,594

В первом ф акторе на одном  полю се собраны все так называемые 
«сильные» личностны е качества, которы е обеспечиваю т успех человека в 
жизни. Это некий образ идеального человека, «рож денного побеждать». Не 
случайно наиболее полярен этому полю су образ «И деального Я ». Д ля на
звания этого ф актора воспользуемся термином, принятом в психологии -  
«сила эго».

В торой ф актор обладает двумя полюсами:
Н равится мне, реалистичный;
П угаю щ ий, опасны й, обидчивый, импульсивный.

О н отраж ает степень принятия личностью  той  или иной персоны (об
раза).

Т аким  образом , сем антическое поле индивидуального сознания рас



падается на четыре области:
1. О бласть принимаемого и сильного эго.
2. О бласть принимаемого, но слабого эго.
3. О бласть отвергаемого, пугающ его и  слабого эго.
4. О бласть пугающ его, но сильного эго.
Начнем с самой значимой и насыщенной первой области. Сюда 

входят «М ать», «Значимый другой», «Идеальное Я», «Друг», «Я под дейст
вием наркотика», «Избранник».

Если исходить из того, что  расстояние между персонами, то есть бли
зость-отдаленность, отражает характер сущ ествующ их отношений, то мож
но говорить о следующем. О тносительная близость персон «Мать», «Зна
чимый другой», «Идеальное Я» и  «Друга», а  так же «Я  под действием нар
котика», «Я», «Избранник» говорит о том , что эти образы обладают сход
ными целями, ценностями, установками, они формирую т общую линию 
поведения.

«М ать» и близость с персоной «Значимый другой» говорит о важно
сти и определяю щ ей роли матери в формировании образов внутреннего 
мира.

Другом, как правило, является такой человек, который для личности 
выступает в виде персонифицированного образа «Идеального Я», носителя 
тех желаемых качеств, к которым стремится личность.

В исследуемой группе больш инство испытуемых -  мужчины. А 
значит, образ избранницы сформировался у  них под влиянием матери. Но 
на семантическом поле мы видим, что, хотя «Избранница» и  «Мать» распо
ложены в одной области, они несколько отдалены друг о т  друга. Возможно, 
что человек, выбирая спутницу жизни, не соответствую щ ую  материнским 
представлениям, идет как бы наперекор её требованию. Это вызывает на
пряжение. Разрядить его напрямую он не может, так как «Мать» является 
значимым образом, поэтому он вы бирает косвенный способ снятия напря
жения -  наркотик. В отличие от  подросткового возраста, когда образы «Из
бранницы» и «Друга» стоят очень близко, взрослые люди, создающие или 
желающ ие создать семью, разделяю т их.

Относительная отдаленность «Я» и «Идеального Я» так же указывает 
на сущ ествование несоответствия, когда наркотик м ожет использоваться 
как средство снятия напряжения между «Я» и родительскими ожиданиями 
(в основном, материнскими).

В торая область . Здесь м ы видим только одну персону -  «Мой отец».
Обратимся к классическому психоанализу З.Фрейда. Большинство 

людей, составляющ их вы борку -  мужчины. На семантическом поле мы, по- 
видимому, обнаруживаем сущ ествование комплекса Эдипа, когда, обесце
нивая образ отца, хотя и  принимая его, мальчик стремится быть ближе к



матери. О днако на ф ормирование внутренних образов влияет как м ать, так и 
отец, и систем а субличностей так или иначе несет на себе отпечаток отцов
ского влияния, но отец  -  это  конкурент, его  нужно отделить (отвергнуть), 
несмотря на то , что  сущ ествует определенная потребность в нем. Это стано
вится ещ е одним основанием для формирования внутриличностного кон
фликта.

Т р е т ь я  об ласть . Все отвергаемые качества (те, которы е не принима
лись родителями, значим ы ми другим и) образую т субличность «Я, который 
себе не нравлю сь». Э тот тот  темны й и  глубоко подавленный образ «Я», 
который пугает личность, и  проявления которого она пы тается игнориро
вать. Это противостояние, видимо, является одним из основны х факторов 
обращения к  наркотикам.

Ч е т в е р т ая  об л асть . О браз «Врага» попадает в  область отвергаемого, 
пугающего, но он очень силен, сильнее «Я». П о значимости для личности 
«Враг» не уступает «Я  под  действием  наркотика» и, видимо, наркотик ну
жен, чтобы защ ититься о т  внутреннего врага.

В данном семантическом  поле мы  видим отраж ение базового лично
стного конфликта -  конфликта Э го и  Т ени. В едь «Враг», по всей видимости, 
и является этой сам ой тенью . Н аркоман боится телесности, эмоций. Для 
подтверждения обратимся ко второму фактору: что пугает личность, чего 
она опасается? -  импульсивности, обиды, то  есть эмоций. В едь в эмоциях 
может «всплыть» внутреннее напряжение, переживания. Именно этот страх 
и обслуживает путем  наркотиков.

В Ы В О Д Ы :
1. Главный фактор образован качествами, которы е в  больш инстве 

отражают социальноприемлы мые и  социальнож елаемы е качества. О ни, по- 
видимому, являю тся «сильны ми» сторонами, наличие которы х обеспечива
ет успешность и вы сокую  социальную  адаптированность. В се эти  качества 
отображаются в  о бразе «И деального Я ».

2. Н есоответствие между «Я» и «Я  Идеальным» увеличивает на
пряжение, что такж е м ожет вы ступать как причина наркотизации.

3. Для наркотизирую щ ихся личностей (как подростков, так и  взрос
лых) характерно игнорирование своих «теневых» сторон. Возникающ ее 
напряжение м еж ду «Я» и «Отвергаемым Я» становится базой для ф ормиро
вания наркотической зависимости.

4. О сновополагаю щ ей причиной наркотизации в подростковом воз
расте и является переживание страха (напряж ения) по поводу принятия 
социальнож елаемых и социальноприемлемы х качеств. Подросток х очет ими 
обладать, но одновременно это его пугает, поэтому наркотик становится 
средством переж ивания социальной желательности.



5. Для подростков важным условием употребления наркотических 
вещ еств выступает социальное окружение, для взрослых таким условием 
является отнош ение образов его внутреннего мира.

6. В семантических полях наркотизирующ их личностей отражаются 
возрастные и половые особенности структурирования опыта.

П О Д Р О С Т К О В А Я  Я -К О Н Ц Е П Ц И Я  
В С И С Т Е М Е  Ф А К Т О Р О В  Н А Р К О РИ С К А

К С . Лисецкий, Н.Ю .Самыкина

П роблема наркомании давно уж е перестала быть проблемой каких- 
то отдельных лю дей и  обществ: теперь наркомания стала проблемой всего 
человечества. Наркомания молодеет, поэтому профилактику возникновения 
наркотической зависимости необходимо проводить уже в  11-12 лет, когда 
подростковый возраст только начинается.

П одростковый период известен в  литературе как кризисный, а следо
вательно, наиболее уязвимый: со стороны физиологии (происходит мощная 
перестройка всех система организма), социальных факторов, в частности, 
семьи, школы, молодежной субкультуры, и в том  числе, со стороны собст
венной личности. Таким образом, в этот период происходит перестройка не 
только систем организма, но и  личности в  целом. Проблемы общения, не
стабильность самооценки, неорганизованность, физиологическая, социаль
ная и психологическая неоформленность, высокая подверженность стрес
сам, а такж е высокая степень склонности к  различным экспериментам (как 
способу поиска чего-то «своего»), стремление быть принятым каким-либо 
социальным образованием, -  все это м ожет стать причиной формирования и 
развития у  подростков склонности к  употреблению  наркотиков, что создает 
благоприятную почву для приобретения подростком нового статуса -  стату
са наркомана [15].

Итак, рассмотрим проблему подростковой уязвимости. Мы считаем, 
что основная причина уязвимости м ожет быть рассмотрена с точки зрения 
неустойчивости подростковой Я  -  концепции, которая является одновре
менно базой как д ля увеличения влияния факторов наркотизации, так и для 
увеличения степеней личностной свободы. Поэтому профилактика нарко
мании и социальной дезадаптации среди подростков должна быть направ
лена, прежде всего, на вы явление и осознание причин уязвимости подрост
ка и преобразование ее в общ ую  устойчивость личности, а  следовательно, и 
в наркоустойчивость.

Особенности представлений о себе являются основополагающими в


