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Оригинальная статья

В настоящей статье рассматривается проблема ранней диагностики употребления психоактивных веществ в дет-
ско-подростковой среде, а также изучения индивидуально-личностных характеристик лиц группы аддиктив-
ного риска. На основании проведенного исследования авторами осуществлен факторный анализ личностных 
характеристик лиц группы аддиктивного риска на основе использования психодиагностического опросника 
ПДО «Наркориск» (Сыркин и др., 2016) совместно с подростковым вариантом 16-факторного опросника Кет-
телла и  модифицированным для подростков стандартизированным многофакторным методом исследования 
личности (СМИЛ Л. Собчик). Предполагается, что между рискометрическими профилями лиц, склонных к упо-
треблению психоактивных веществ, и их индивидуально-личностными характеристиками существуют корреля-
ционные связи, учет которых позволяет персонифицировать профилактическую работу. Авторами отмечается, 
что факторный анализ полученных результатов позволяет выявить характерные признаки по изучаемым про-
филям личности. Таким образом, для абулистического профиля личности характерны: открытость, подчинен-
ность, доверчивость, конформизм, пессимистичность и тревожность, а также неорганизованность и отсутствие 
индивидуальности. Гедонистический профиль личности скоррелирован с такими показателями, как открытость, 
эмоциональная устойчивость, смелость, напряженность, импульсивность, индивидуальность, оптимизм, непрак-
тичность и неподчиненность. Асоциальный профиль личности характеризуется эмоциональной неустойчиво-
стью, неподчиненностью, несдержанностью, жесткостью, прямолинейностью, тревожностью, напряженностью, 
низким самоконтролем, импульсивностью, ригидностью и социальной интровертностью. Для конформного 
профиля личности характерны подчиненность, доверчивость, практичность, тревожность, консерватизм, кон-
формизм, самоконтроль, напряженность, невротический сверхконтроль, пессимистичность и ригидность. Ког-
нитивно-деструктивный профиль личности представлен такими характеристиками, как сниженный интеллект, 
подчиненность, конформизм и ригидность.
Полученные результаты позволяют практическим работникам в области психологии и педагогики зависимого 
поведения лучше понимать природу формирования рискометрического профиля подростков, склонных к упо-
треблению психактивных веществ, оказывать им адресную профилактическую помощь, разрабатывать и коррек-
тировать содержание профилактических мероприятий, прогнозировать поведенческие  стратегии, выстраивать 
индивидуальный профилактический маршрут с учетом их индивидуально-личностных характеристик.
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Factor analysis of the personal characteristics 
of individuals of the addictive risk group

Abstract
This article deals with the problem of early diagnosis of the use of psychoactive substances in the child and adolescent 
environment, as well as the study of individual and personal characteristics of individuals at addictive risk. On the 
basis of the conducted research, the authors carried out a factor analysis of the personal characteristics of individuals 
of the addictive risk group, based on the use of the psychodiagnostic questionnaire PDO «Narcorisk» (Syrkin et al., 
2016) together with a teenage version of the 16-factor Ketell questionnaire and a standardized multifactor method 
modified for adolescents personality studies (SMIL L. Sobchik). It is assumed that there are correlations between the 
risk profiles of persons prone to the use of psychoactive substances and their individual and personal characteristics, 
consideration of which makes it possible to personalize preventive work. The authors note that the factor analysis of 
the obtained results makes it possible to identify characteristic features of the studied personality profiles. Thus, the 
abusive personality profile is characterized by: openness, subordination, credulity, conformity, pessimism and anxiety, 
as well as disorganization and lack of individuality. The hedonistic personality profile correlated with such indicators as 
openness, emotional stability, courage, tension, impulsivity, individuality, optimism, impracticality and insubordination. 
The antisocial personality profile is characterized by emotional instability, insubordination, intemperance, rigidity, 
straightforwardness, anxiety, tension, low self-control, impulsivity, rigidity and social introversion. The conformal 
personality profile is characterized by: subordination, credulity, practicality, anxiety, conservatism, conformity, 
self-control, tension, neurotic overcontrol, pessimism and rigidity. The cognitive-destructive personality profile is 
represented by such characteristics as: reduced intelligence, subordination, conformity and rigidity.
The results obtained allow practitioners in the field of psychology and pedagogy of dependent behavior to better 
understand the nature of the formation of the risk profile of adolescents prone to the use of psychoactive substances, 
provide them with targeted preventive care, develop and adjust the content of preventive measures, predict behavioral 
strategies, build an individual preventive route taking into account their individual and personal characteristics.
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Введение
Проблема профилактики аддиктивного поведе-

ния в подростковой среде сегодня является одной 
из наиболее актуальных для общества. Анализ со-
временных исследований и статистических данных 
показывает, что распространение и употребление 
психоактивных веществ в подростково-молодежной 
среде выступает показателем социальной деструк-

тивности, роста криминализации общества (Коро-
ленко, Дмитриева, 2001).

Практические работники в области психологии 
и педагогики зависимого поведения стремятся совер-
шенствовать и разрабатывать диагностический ин-
струментарий выявления ранних рисков употребления 
психоактивных веществ. Следовательно, профилакти-
ка как направление психологической помощи высту-
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Psychological and pedagogical research and prevention of deviant behavior

Психолого-педагогические исследования и профилактика девиантного поведения

пает важнейшим элементом не только воспитательной 
работы субъектов системы образования, но и не теряет 
своей актуальности при развитии асоциального сцена-
рия взаимодействия личности и социальной среды.

Обзор литературы
В психолого-педагогической науке предпринима-

ются попытки разрабатывать различные модели про-
филактики зависимого поведения детей и подростков, 
с учетом специфики условий их реализации: образо-
вательная модель профилактики (Бойков А. Е., 2014)  
(Иутин и др., 2004); модель адаптивного функциональ-
ного копинг-поведения (Симатова О. Б., 2009) (Вагнер 
и Уолдрон, 2006); психолого- педагогическая модель 
профилактики (Краснова А. А., 2017) (Сирота, Ялтон-
ский, 2004); концептуальная модель профилактики 
(Сирота Н. А., Ялтонский В.М. 2006) (Сирота и  др., 
2020). Следует отметить также модели зарубежных 
исследователей, позволившие заложить основы пре-
венции зависимого поведения: модель, разработанную 
Национальным институтом по злоупотреблению ал-
коголем США (NIAAA, 1975) и модель, предложенную 
Национальным институтом по злоупотреблению нар-
котиками США (NIDA, 1979). (Бубеев и др., 2006). 

Существующие подходы к пониманию профи-
лактической деятельности по мере своего развития 
пытаются учитывать множество различных харак-
теристик. Наиболее часто принимаются во внима-
ние такие характеристики моделей, как вариативная 
совокупность отличительных свойств категорий 
«профилактика» и  «концепция профилактики», 
представленные следующими компонентами: содер-
жательный, целевой, организационный и деятель-
ностный (Сыркин и др., 2015).

Разработка и моделирование профилактических 
программ, направленных на предупреждение форми-
рования зависимого поведения детей и подростков, 
предполагают сотрудничество различных специа-
листов, причем в профилактической деятельности 
участвуют не только специалисты в области аддик-
тивного поведения, но и – после соответствующей 
подготовки – учителя-предметники. Структура про-
филактической деятельности должна способствовать 
решению ряда задач: обучение в различных областях, 
имеющих отношение к проблеме формирования за-
висимости, развитие навыков распознавания уча-
щихся, потенциально использующих психоактивные 
вещества, активизация воспитательного потенциала 
образовательной среды, совершенствование диагно-
стического инструментария выявления ранних ри-
сков формирования аддиктивного поведения. В то 
же время необходимо отметить недостаточную эф-
фективность профилактических программ, опира-
ющихся на информирование потенциальных групп 

риска о  негативных последствиях употребления 
психоактивных веществ. При этом достаточно пер-
спективными являются профилактические програм-
мы, предполагающие ориентацию на формирование 
ценностного отношения к своему здоровью и  фор-
мирование здорового образа жизни подрастающего 
поколения с учетом индивидуально-личностных ха-
рактеристик (Сыркин и др., 2015; Сыркин и др., 2016).

Особый интерес в психолого-педагогических ис-
следованиях проблем профилактической и коррек-
ционно-реабилитационной работы с различными ка-
тегориями лиц аддиктивного риска вызывает поиск 
взаимосвязей между различными факторами-пред-
посылками формирования зависимого поведения 
и  индивидуально-личностными характеристиками 
лиц, уже употребляющих  либо способных потенци-
ально употреблять психоактивные вещества (Белоу-
сова и  др., 2014). Например, исследователи отмечают 
необходимость учета индивидуально-личностных, 
поло-возрастных и социальных характеристик при 
работе с различными категориями лиц группы аддик-
тивного риска (Gibbs et al., 2019). Также на основании 
изучения личности лиц, склонных к употреблению 
психоактивных веществ или уже их употребляющих, 
актуальным является изучение первичного констру-
ирования идентичности определенного типа и в по-
следующем создание классификации, позволяющей  
интерпретировать влияние различных факторов на 
формирование аддиктивного профиля личности 
(Erickson, 2021).

Некоторые исследователи отмечают необходи-
мость детального описания индивидуально-психоло-
гических и индивидуально-личностных характери-
стик лиц группы аддиктивного риска, а также учета 
социально-психологических факторов возникнове-
ния аддиктивного поведения, что позволяет прогно-
зировать склонность к демонстрации индивидуально-
го сценария взаимодействия со сверстниками на фоне 
экспериментирования с психоактивными веществами  
(Kelly et al., 2017). Понимание индивидуально-психо-
логических характеристик лиц группы аддиктивного 
риска способствует моделированию последствий вза-
имодействия подростка и субъектов превентивных 
мероприятий при решении профилактических задач 
(Dong & Krohn, 2020).

При этом разработка превентивных мероприятий 
позволяет предотвращать возникновение деструк-
тивных поведенческих стратегий (агрессия, наси-
лие), связанных с проблемой употребления психо-
активных веществ (Taşören, 2017; Evans et al., 2021; 
Fernández-Montalvo et al., 2012; Cao et al., 2021).

Измерение рисков возникновения наркоза-
висимого поведения на основе анализа личност-
ных характеристик с последующей кластеризацией 
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должно составлять основу профилактических и кор-
рекционно-реабилитационных мероприятий (Kroner 
et al., 2020). В этом случае предупреждение рисков фор-
мирования аддиктивного поведения будет достаточно 
эффективным процессом и при условии учета принци-
пов активизации  и увеличении роли социально зна-
чимой деятельности позволит успешно реализовывать 
профилактические мероприятия с различными целе-
выми группами (Phillippi et al., 2021).

Таким образом, разработка рискометрических про-
филей аддиктивного риска является одной из перспек-
тивных задач современной психолого-педагогической 
науки и может позволить персонализировать профи-
лактические маршруты для лиц, склонных к зависимо-
му поведению.

Сформированный рискометрический пул как на-
бор характеристик личности подростка группы аддик-
тивного риска позволяет практическим работникам 
оказывать адресную помощь.

Описание исследования
В интересах выявления личностных характери-

стик детей и подростков, входящих в группу аддик-
тивного риска, а также дальнейшего использования 
полученных данных для разработки персонифици-
рованных профилактических программ нами было 
организовано эмпирическое исследование на базе 
общеобразовательных средних школ юго-востока 

Московской области (г. Орехово-Зуево, г.о. Коломна, 
г.о. Люберцы, г. Бронницы). В исследовании приняли 
участие 500 обучающихся 7–9-х классов в возрасте 
13–16 лет.

На первом этапе исследования в интересах выяв-
ления группы аддиктивного риска, нами был исполь-
зован Психодиагностический опросник ПДО «Нар-
кориск» (Сыркин и др., 2016), позволяющий отнести 
респондента к одному из профилей, представленных 
методикой: абулистический профиль личности, ге-
донистический профиль, асоциальный профиль, 
конформный профиль, когнитивно-деструктивный 
профиль, рискометрический нейтральный профиль. 
Результаты применения опросника ПДО «Наркориск» 
представлены ниже на рисунке 1. Анализ полученных 
данных говорит о том, что для 325 респондентов ха-
рактерен рискометрический нейтральный профиль, 
что указывает на отсутствие рисков формирования за-
висимого поведения в настоящий момент онтогенеза. 
Оставшиеся респонденты распределились следующим 
образом: 41 респондент имеет абулистический про-
филь личности, 30 респондентов – гедонистический 
профиль, 23 респондента – асоциальный профиль, 
47 респондентов – конформный профиль, 34 респон-
дента – когнитивно-деструктивный  профиль. Таким 
образом, для дальнейшего исследования нами были 
отобраны 175 респондентов, входящих в группу ад-
диктивного риска.

Рис. 1. Распределение респондентов по шкалам методики «ПДО Наркориск»

Fig 1. Distribution of respondents according to the scales of the “PDO Narcorisk” methodology

Зуйкова А. А., Сафронов А. И., Ерофеева М. А. / Zuykova A. A., Safronov A. I.,  Erofeeva M. A.
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На следующем этапе исследования в интересах 
изучения личностных характеристик респондентов, 
входящих в группу аддиктивного риска, нами были 
использованы следующие методики: подростковый 
вариант 16-факторного опросника Кеттелла и также 
модифицированый для подростков стандартизирован-
ный многофакторный метод исследования личности 
(СМИЛ Л. Собчик). По завершении диагностического 
исследования полученные данные были подвержены 
корреляционному анализу Спирмена, результаты ко-
торого представлены ниже в таблице 1.

Факторный анализ полученных результатов, по-
зволяет выявить характерные признаки по изучаемым 

профилям личности. Таким образом, для абулисти-
ческого профиля личности характерны: открытость, 
подчиненность, доверчивость, конформизм, пессими-
стичность и тревожность, а также неорганизованность 
и отсутствие индивидуальности. Гедонистический про-
филь личности скоррелирован с такими показателями, 
как открытость, эмоциональная устойчивость, сме-
лость, напряженность, импульсивность, индивидуаль-
ность, оптимизм, непрактичность и неподчиненность. 
Асоциальный профиль личности характеризуется 
эмоциональной неустойчивостью, неподчиненностью, 
несдержанностью, жесткостью, прямолинейностью, 
тревожностью, напряженностью, низким самокон-

Методика Фактор АБП* ГДП АСП КФП КДП

Опросник

Кеттелла

Открытость 0,47 0,57 0,24 0,34 0,47

Интеллект 0,35 0,43 0,35 0,47 -0,67

Эмоц. устойчивость 0,24 0,54 -0,75 0,43 0,37

Подчиненность 0,57 -0,75 -0,64 0,56 0,62

Сдержанность 0,25 0,48 -0,65 0,37 0,22

Организованность -0,75 0,32 0,23 0,21 0,21

Смелость -0,32 0,82 0,21 0,23 0,32

Жесткость 0,23 0,34 0,57 0,37 0,45

Доверчивость 0,56 0,23 0,23 0,57 0,37

Практичность 0,15 -0,57 0,45 0,54 0,21

Прямолинейность -0,12 0,48 0,76 0,32 0,23

Тревожность -0,27 0,32 0,56 0,67 0,32

Консерватизм -0,15 0,21 0,32 0,82 0,37

Конформизм 0,56 0,34 0,23 0,64 0,57

Самоконтроль 0,37 0,42 -0,75 0,52 0,34

Напряженность 0,24 0,62 0,53 0,72 0,32

СМИЛ

Невротический сверхконтроль 0,01 0,12 0,45 0,57 0,21

Пессимистичность 0,64 0,22 0,32 0,54 0,32

Эмоциональная лабильность 0,02 0,37 0,21 0,32 0,34

Импульсивность 0,12 0,62 0,57 0,27 0,43

Ригидность 0,15 0,37 0,64 0,56 0,57

Тревожность 0,54 0,24 0,34 0,62 0,45

Индивидуальность -0,67 0,72 0,45 0,34 0,34

Оптимизм и активность -0,45 0,82 0,23 0,23 0,21

Женственность-мужественность 0,13 0,24 0,12 0,21 0,22

Социальная интроверсия 0,23 0,12 0,54 0,47 0,32

Таблица 1. Корреляции рискометрических профилей со шкалами СМИЛ и опросника Кеттелла

Table 1. Correlations of riskometric profiles with SMIL scales and the Cattell questionnaire

* Примечание: АБП – абулистический профиль личности; ГДП – гедонистический профиль личности; АСП – асоциаль-
ный профиль личности; КФП – конформный профиль личности; КДП – когнитивно-деструктивный профиль личности.
**Примечание: серым цветом выделены значимые корреляции по анализу Спирмена.
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тролем, импульсивностью, ригидностью и социальной 
интровертностью. Для конформного профиля лично-
сти характерны: подчиненность, доверчивость, прак-
тичность, тревожность, консерватизм, конформизм, 
самоконтроль, напряженность, невротический сверх-
контроль, пессимистичность и ригидность. Когнитив-
но-деструктивный профиль личности характеризуется 
сниженным интеллектом, подчиненностью, конфор-
мизмом и ригидностью.

Выводы
1. Профилизация групп аддиктивного риска позво-

ляет субъектам профилактической деятельности реа-
лизовывать  идеографический подход и учитывать ин-
дивидуально-личностные особенности лиц, склонных 
к зависимому поведению.

2. Адресность и таргетирование профилактиче-
ской деятельности с учетом выявленных индивидуаль-
но-личностных особенностей позволяет расширить 
инструментарий средств предупреждения возникно-
вения рисков аддиктивного поведения в подростко-
вой среде.

3. Анализ и интерпретация индивидуально-лич-
ностных характеристик лиц группы аддиктивного 
риска позволяют практическим работникам вы-
страивать индивидуальные маршруты в процессе 
не только профилактической, но и коррекционной 
деятельности.

4. Детализированное представление личностных 
характеристик подростков группы аддиктивного риска 
позволяет прогнозировать поведенческие сценарии 
и стратегии поведения объектов профилактики.

Зуйкова А. А., Сафронов А. И., Ерофеева М. А. / Zuykova A. A., Safronov A. I.,  Erofeeva M. A.
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