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Актуальность. Высокий уровень учебной нагрузки и стресс создают риск злоупотреб-

ления алкоголем студентами-медиками, как способ преодоления стресса. Целью исследова-

ния была верификация распространенности аддиктивного поведения и алкоголизма у сту-

дентов-медиков и их коморбидности с психическими расстройствами для разработки подхо-

дов к терапии. Материалы и методы. Медико-социологическим, психометрическим мето-

дами и «Методикой клинической скрининг-диагностики аддиктивного и зависимого поведе-

ния» обследовано 455 студентов старших курсов Медицинского института. Результаты. 
Проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем, выявлены в 13% случаев. Аддиктив-

ное поведение выявлено у 11,2% студентов: 14,8% – среди лиц мужского и 9,9% – женского 

пола. Алкогольная зависимость 1 клинической стадии диагностирована у 1,8% студентов: 

6,6% – среди юношей и 1,2% – девушек. Лица с аддиктивным поведением и зависимостью 

характеризовались высоким уровнем социальной фрустрированности и агрессивности, низ-

ким уровнем самомотивации, неспособностью контролировать свои эмоции, низким уровнем 

ответственности, терпимости и негативным мышлением. Среди выявленных психических 

расстройств преобладали невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстрой-

ства, а также расстройства личности. У лиц с аддиктивным поведением и алкоголизмом была 

более высокая частота астении, тревоги и депрессии, а также обсессивно-компульсивных 

симптомов, социофобии и дисморфофобии, что создавало дополнительные затруднения в 

социальной адаптации. Заключение. Исследование выявило высокий уровень коморбидно-

сти аддиктивного поведения и алкогольной зависимости с психическими расстройствами. 

Своевременное применение методов аверсивной терапии (при помощи современных бихе-

виоральных психотехнологий нейролингвистического программирования) в сочетании с вы-

работкой и закреплением оптимальных способов совладания со стрессом позволяют достичь 

как качественной ремиссии алкоголизма, так и предупредить его формирование. 
Ключевые слова: аддиктивное поведение, алкоголизм, коморбидность, студенты-

медики, факторы риска, аверсивная терапия. 
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Background. A high level of academic load and stress create risks of alcohol abuse among 
medical students because they use it as a method of coping with stress. The aim of research was 
to verify the incidence of addictive behavior and alcoholism among medical students and their 
comorbidity with mental disorders, for development of therapeutic approaches. Materials and 
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Methods. 455 Medical students were examined using medico-sociological, psychometric methods 
and the author's «Methods of clinical screening-diagnostics of addictive and dependent behavior». 

Results. Alcohol abuse was detected in 13.0% of cases. Addictive behavior was revealed in 11.2% 
of students: 14.8% among males and 9.9% among females. The 1st clinical stage of alcohol de-
pendence was diagnosed in 1.8% of students: 6.6% among males and 1.2% among females. Indi-
viduals with addictive behavior and dependence were characterized by a high level of social fru-
stration, negative thinking and aggressiveness, low level of self-motivation, inability to control 
emotions, low level of responsibility, intolerance and negative thinking. Predominating mental 
disorders included stress-related neurotic, somatoform and personality disorders. Individuals with 
addictive behavior and alcoholism exhibited a high level of asthenia, anxiety, depression, obses-
sive-compulsive symptoms, social phobia and dysmorphophobia which created additional diffi-
culties in social adaptation. Conclusion. The study revealed a high level of comorbidity of addic-
tive behavior and alcohol dependence with mental disorders. Methods of aversion therapy in 
combination with development and fixation of optimal methods of coping with stress permit to 
achieve qualitative remission of alcoholism and to prevent its formation.  

Keywords: addictive behavior, alcoholism, comorbidity, medical students, risk factors, 
aversion therapy.  
______________________________________________________________________________ 

 
В России количество больных с ал-

когольной зависимостью составляет 1,5-
2% от общей численности населения, при-

чем основная масса лиц с алкогольными 

проблемами (71,8%) приходится на воз-

раст 20-26 лет [1-3]. По мнению ряда авто-

ров, фактором интенсивного роста алкого-

лизма явилась сложившаяся кризисная эко-

номическая и социально-психологическая 

ситуация в стране, оказавшая декомпенси-

рующее воздействие на молодежь [4]. 
По некоторым данным [5,6], среди 

студентов ВУЗов почти 4% считают себя 

зависимыми от алкоголя, а у 2,5% родите-

ли страдают алкоголизмом (с установлен-

ным диагнозом). Это создает высокий риск 

формирования как алкогольной зависимо-

сти, так и пограничных психических рас-

стройств. 
В связи с этим, целью исследования 

было выявление распространенности и 

коморбидности с психическими расстрой-

ствами аддиктивного поведения, связанно-

го с употреблением алкоголя, и алкоголь-

ной зависимости среди студентов-медиков 

для разработки подходов к терапии. 
Материалы и методы 

Методом сплошной выборки обсле-

довано 455 студентов старших курсов Ме-

дицинского института: 333 (73%) женского 

и 122 (27%) – мужского пола, в возрасте от 

20 до 26 (22,0±1,1) лет. Все обследуемые 

дали добровольное информированное со-

гласие на процедуру тестирования и клини-

ко-психопатологическое обследование. Ис-

следование одобрено Этическим комитетом 

Медицинского института НИУ «БелГУ». 
Основными методами исследования 

были следующие: 
1. Медико-социологический – анкет-

ный опрос (социально-демографическая 

информация, особенности социальной 

адаптации). 
2. Психометрический: «Методика кли-

нической скрининг-диагностики аддиктив-

ного и зависимого поведения» [7]; госпи-

тальная шкала тревоги и депрессии [8]; 
«Методика для психологической диагно-

стики уровня социальной фрустрирован-

ности» [9]; методика «Виды агрессивно-

сти» Л.Г. Почебут [10]; «Методика диаг-

ностики личностной зрелости» [11]. 
3. Клинико-психопатологический 

(сбор субъективного анамнеза, анализ жа-

лоб, клиническое интервью, наблюдение); 
4. Статистический: описательная ста-

тистика, непараметрический критерий Ман-

на-Уитни для сравнения двух независимых 

групп, критерий 
2 с поправкой Йетса для 

таблиц сопряженности 2х2. 
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Сравнительный анализ проводился в 

двух группах. В основную группу вошли 

студенты с аддиктивным поведением и зави-

симостью – 59 человек: 22 (37,3%) – юноши 

и 37 (62,7%) – девушки. Основная группа 

была разделена на 2 подгруппы: 1 подгруппа 

– лица с аддиктивным поведением (51 чело-

век) и 2 подгруппа – студенты с алкогольной 

зависимостью (8 человек). В группу сравне-

ния вошли 286 студентов: 61 (21,3%) – юно-

ши и 225 (78,7%) – девушки без аддиктивно-

го поведения и зависимостей. 
Исследование проводилось в 4 этапа: 
1 этап – медико-социологическое ис-

следование и скрининг-диагностика ад-

диктивного и зависимого поведения; 
2 этап – клинико-психопатологичес-

кое обследование; 
3 этап – терапевтический (психоте-

рапия – по запросу); 
4 этап – контрольный (проверка эф-

фективности мероприятий 3-го этапа). 
Результаты и их обсуждение 

Установлено, что пробовали алко-

голь 69,5% студентов: 70,5% лиц мужско-

го и 69,1% – женского пола. Употребляли 

алкогольные напитки только в празднич-

ные дни 39,3% человек, до 1-2 раз в месяц 

– 24,6%, до 1 раза в неделю – 4,6% и 2-3 
раза в неделю – 0,9% опрошенных. 

Из видов алкогольных напитков сту-

денты чаще всего употребляли сухое вино 

– 24,8%, пиво – 9,3%, крепкие алкоголь-

ные напитки (водку, коньяк и виски) – 
6,4%, алкогольные коктейли – 2,9%, креп-

ленное вино – 2,6% и другие алкогольные 

напитки – 1,8%. Еще 23,5% человек отда-

вали предпочтение сразу нескольким алко-

гольным напиткам.  
Злоупотребление алкоголем на уров-

не аддиктивного поведения установлено у 

51 (11,2%) человека: 18 (14,8%) среди лиц 

мужского и 33 (9,9%) женского пола. Алко-

гольная зависимость 1 клинической стадии 

выявлена у 8 (1,8%) студентов: 4 (6,6%) – 
юношей и 4 (1,2%) – девушек. 

Анализ социально-демографических 

характеристик студентов первой подгруп-

пы (аддиктивное поведение) показал, что 

они чаще (5,9%), чем студенты группы 
сравнения (0,7%) воспитывались без попе-

чения родителей (
2=4,8, р<0,03), что осо-

бенно было характерно для лиц мужского 

пола: 16,7% и 0% соответственно (2=6,5, 
р<0,01). В семьях студентов с аддиктив-

ным поведением отец являлся главой се-

мьи реже, чем в группе сравнения: 31,4% и 

53,1% соответственно (2
=4,3, р<0,04). 

При этом, главой семьи чаще выступала 

мать, чем отец, как среди студентов с за-

висимостью от алкоголя: 87,5% и 12,5% 
соответственно (

2=6,3, р<0,01), так и с 

аддиктивным поведением: 58,8% и 31,4% 
соответственно (

2=6,7, р<0,01). Студенты 

с аддиктивным поведением больше дове-

ряли матери, чем отцу: 76,5% и 39,2% че-

ловек соответственно (2
=13,0, р<0,001). 

Злоупотребление алкоголем в семье 

встречалось в 52,9% случаев среди студен-

тов с аддиктивным поведением и в 62,5% 

случаев – среди зависимых от алкоголя, что 

не отличалось от группы сравнения – 46,9%.  
Наличие близкого друга студенты, 

зависимые от алкоголя (50,0%), отмечали 

реже, чем студенты с аддиктивным пове-

дением – 92,2% (2=7,2, р<0,008) и студен-

ты группы сравнения – 93,0% (2=13,9, 
р<0,0008). 

Студенты с аддиктивным поведени-

ем чаще, чем в группе сравнения, опазды-

вали на занятия – 30,6% (2
=8,5, р<0,004), 

не готовились к занятиям – 63,9% (2=14,0, 
р<0,0008), чаще получали замечания от 

родителей – 47,2% (2=9,1, р<0,004) и 

меньше времени уделяли учебе – 30,6% 
(2=6,1, р<0,01).  

Студенты основной группы характе-

ризовались высоким уровнем социальной 

фрустрированности (табл. 1). 
Из таблицы 1 видно, что студенты с 

аддиктивным поведением были больше, 

чем студенты группы сравнения, неудов-

летворенны своим положением в обществе 
(р<0,02), материальным положением (р<0,04), 
отношениями с супругом (-ой) (р<0,01), воз-

можностью выбора места работы (р<0,01) и 

своим образом жизни в целом (р<0,03). 
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Таблица 1 
Уровень социальной фрустрированности студентов  

основной группы и группы сравнения 
 

Объект фрустрации 
Аддиктивное  

поведение 
Алкогольная 
зависимость 

Группа 
сравнения 

М σ М σ М σ 
Положение в обществе 2,8 1,0 2,6 1,3 3,3 0,7 
Материальное положение 2,4 1,2 2,3 1.4 2,8 1,0 
Отношения с однокурсниками 3,3 0,8 1,9 0,9 3,1 0,9 
Отношения с супругом (-ой) 2,7 1,0 - - 3,6 0,6 
Государство 2,1 1,1 1,1 0,7 2,4 0,9 
Сфера услуг 2,6 0,8 1,4 0,5 2,8 0,9 
Выбор места работы 1,8 1,1 2,0 1,3 2,3 1,0 
Образ жизни 2,7 0,9 2,4 1,4 3,1 0,9 

 

Примечание: приведены только данные со статистически значимыми различиями 
 
Зависимые от алкоголя студенты были 

больше, чем студенты группы сравнения, 

неудовлетворены взаимоотношениями с од-

нокурсниками (р<0,001), сферой услуг 

(р<0,0003) и государством (р<0,001).  
Таким образом, для студентов основ-

ной группы был характерен более высо-

кий, чем в группе сравнения, уровень со-

циальной фрустрированности, что могло 

послужить фактором риска начала зло-

употребления алкоголем. 
Результаты методики «Виды агрес-

сивности» представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Уровень агрессивности студентов основной группы и группы сравнения 

 

Вид агрессии 
Алкогольная 

аддикция 
Алкогольная 
зависимость 

Группа 
сравнения 

М σ М σ М σ 
Вербальная агрессия 4,2 1,9 5,0 2,2 2,9 1,8 
Предметная агрессия 3,5 1,4 4,1 1,8 2,9 1,5 
Эмоциональная агрессия 4,1 1,9 4,7 1,6 2,7 1,7 
Самоагрессия 3,9 1,8 3,3 1,8 2,6 1,6 
Общий уровень агрессии 18,7 5,4 20,1 3,0 14,0 5,0 

 
Как видно из таблицы 2, студенты с 

аддиктивным поведением по сравнению со 

2 группой, характеризовались более высо-

ким общим уровнем агрессии (р<0,000002) 

и отдельных ее составляющих: вербальной 

(р<0,0003), предметной (р<0,02), эмоцио-

нальной (р<0,00008) и аутоагрессии 

(р<0,00001). Аналогичные различия полу-

чены как среди лиц мужского, так и жен-

ского пола.  
Студенты с алкогольной зависимостью, 

в отличие от группы сравнения, характеризо-

вались более высоким общим уровнем аг-

рессии (р<0,0008), вербальной (р<0,009) и 

эмоциональной агрессии (р<0,004).  

Таким образом, для студентов основ-

ной группы был характерен более высокий 

уровень агрессии, что также препятствовало 

нормальной социальной адаптации и способ-

ствовало развитию аддиктивного поведения.  
Результаты «Методики диагностики 

личностной зрелости» студентов основной 

группы и группы сравнения представлены в 

таблице 3. 
Как видно из таблицы 3, студенты с 

аддиктивным поведением характеризова-

лись более низким уровнем ответственно-

сти (р<0,03), терпимости (р<0,001) и менее 

позитивным мышлением (р<0,001), в от-

личие от студентов группы сравнения. За- 
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Таблица 3  
Уровень личностной зрелости студентов  

основной группы и группы сравнения 
 

Параметр 
Алкогольная аддикция Алкогольная зависимость Группа сравнения 

М σ М σ М σ 
Ответственность 21,5 3,2 21,3 4,3 22,4 3,6 
Терпимость 16,3 3,5 14,8 6,1 17,8 4,0 
Саморазвитие 17,7 4,0 18,3 3,1 18,6 4,3 
Позитивное мышление 17,0 4,0 16,5 4,3 18,6 4,0 
Личностная зрелость 81,2 17,6 79,5 26,1 82,8 18,7 

 
висимые от алкоголя студенты не отлича-

лись от студентов с аддиктивным поведе-

нием по параметрам личностной зрелости. 
Приведенные данные свидетельствуют 

о недостаточной личностной зрелости сту-

дентов основной группы, что делало их не-

способными рационально подходить к ре-

шению проблем, и способствовало развитию 

аддиктивного поведения, как способа «убе-

жать» и отвлечься от трудностей.  
Результаты исследования при помо-

щи госпитальной шкалы тревоги и депрес-

сии показали, что клинически выражен-

ный уровень тревоги среди студентов с 

аддиктивным поведением встречался ча-

ще, чем в группе сравнения: 15,7 и 6,6% 

соответственно (2
=3,7, р<0,05), в особен-

ности среди лиц женского пола: 21,2 и 

8,0% соответственно (2
=4,3, р<0,04).  

Также у студентов с аддиктивным 

поведением чаще, чем в группе сравнения, 
выявлялась депрессия: 13,7 и 2,8% соот-

ветственно (2
=5,0, р<0,03), особенно сре-

ди девушек: 18,2 и 2,7% соответственно 
(2

=12,3, р<0,001).  
Клинико-психопатологическое ис-

следование показало, что в основной 

группе (52,5%) чаще, чем в группе сравне-

ния (16,0%) регистрировалась выраженная 

астения (
2=35,4, р<0,0005), которая в 

30,5% случаев сочеталась с расстройства-

ми внимания и в 38,9% – с эмоциональной 

лабильностью. Кроме того, в основной 

группе обнаруживались чаще, чем в груп-

пе сравнения, расстройства сна: соответст-

венно 67,8 и 27,3% (
2=33,9, р<0,0005), ко-

торые в трети случаев сопровождались 

кошмарными сновидениями.  

Субклинически и клинически выра-

женный обсессивный синдром также чаще 

встречался в основной группе: 55,9 и 37,4% 

соответственно (
2=6,2, р<0,01). В четверти 

случаев у студентов основной группы на-

вязчивости сочетались с ритуалами. Кроме 

того, у студентов основной группы почти в 

половине случаев (45,8%) встречались спе-

цифические фобии, чаще чем в группе срав-

нения – 16,8% (2
=22,5, р<0,0005).  

Высокая частота социофибии (62,7%) 
и более частая встречаемость дисморфофо-

бии – 30,5% (2=23,9, р<0,0005) в основной 

группе, а также излишней подозрительно-

сти и недоверчивости – 25,4% (2=9,6, 
р<0,003), по сравнению со второй группой 

(4,6 и 9,8% соответственно), свидетельст-

вуют о заниженной самооценке и неуве-

ренности в себе. Поэтому, употребление 

алкоголя служило для них средством пре-

одоления социальных и коммуникативных 

барьеров, повышения самооценки.  
Среди студентов основный группы 

также чаще (2=13,6, р<0,0009), чем во 

второй группе выявлялось суицидальное 

поведение – 23,7 и 7,0% соответственно.  
Клинико-психопатологическое ис-

следование выявило, что среди студентов 

основной группы преобладали невротиче-

ские, связанные со стрессом и сомато-

формные расстройства – 71,2% случаев: 
63,6% среди лиц мужского и 75,7% – жен-

ского пола. В 11,9% случаев встречались 
обсессивно-компульсивного расстройства. 
Обсессивно-компульсивное расстройство 

у студентов основной группы сочеталось 
в 85,7% случаев с выраженной социофо-

бией.  
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Соматоформная вегетативная дис-

функция в основной группе выявлена в 

11,9% случаев. Клиника ее характеризова-

лась смешанной симптоматикой, свиде-

тельствующей о вовлеченности в патоло-

гический процесс двух и более систем ор-

ганизма. Во всех случаях соматоформная 

вегетативная дисфункция сопровождалась 

тревожно-фобическим синдромом, социо-

фобией, дисморфофобией, излишней по-

дозрительностью и недоверчивостью.  
Диагноз панического расстройства 

(3,4%) выставлялся только при наличии в 

клинической картине развернутых симпа-

тоадреналовых кризов.  
Среди других расстройств рубрики 

F4 были выявлены неврастения (8,5%), 

генерализованное тревожное расстрой-

ство (5,1%), специфические (изолиро-

ванные) фобии (5,1%), дисморфобия 
(5,1%), расстройство адаптации (1,7%). 
Спектр аффективных расстройств на-

строения был представлен циклотимией 

с тревожно-депрессивным синдромом 

(1,7%) и дистимией (1,7%). Диагноз 

«расстройство личности», установлен-

ный в 22,0% случаев (22,7% – среди 

юношей и 21,6% – среди девушек) харак-

теризовался полиморфизмом симптома-

тики со множеством аффективных и фо-

бических расстройств, колебаниями на-

строения фазного характера с субъектив-

ным ухудшением состояния в утренние 

часы и весеннее-осенний период.  
В ряде случаев отнесенных к диагно-

зу социофобии (18,6%), психическое со-

стояние также могло быть квалифициро-

вано как расстройство личности в силу по-

лиморфизма клинической картины. В од-

ном случае эмоционально-неустойчивого 

расстройства личности психическое со-

стояние могло быть описано как патологи-

ческая жажда развлечений, которая поми-

мо многообразной клинической симптома-

тики характеризовалась также сочетанием 

сразу нескольких видов аддиктивного по-

ведения, связанных с получением удо-

вольствия от алкоголя, пищи, секса, азарт-

ных и компьютерных игр.  

Исследование самооценки своего пси-

хического состояния студентами основной 

группы, позволило установить, что больше 

половины из них (59,3%) признают наличие 

у себя некоторых проблем, которые препят-

ствуют нормальной социальной адаптации. 

В группе сравнения таких студентов было 

меньше – 37,8% (2=8,5, р<0,005). Также в 

основной группе было больше тех, кто хотел 
обратиться за помощью к специалисту: 

47,4% и 26,5% соответственно (
2=9,2, 

р<0,003) и обращался ранее: 11,9% и 3,1% 

соответственно (
2=6,5, р<0,01). 

Изолированная алкогольная аддик-

ция встречалась в 25,5% случаев: 22,2% – 
среди лиц мужского и 27,3% – женского 

пола. Изолированная алкогольная зависи-

мость выявлена только в 1 (25%) случае 

среди девушек. У всех юношей зависи-

мость от алкоголя сочеталась и с другими 

видами аддикций и зависимостей. 
По личной инициативе студентов с ад-

диктивным поведением (23 человека) и алко-

гольной зависимостью (5 человек) проведена 

краткосрочная психотерапия (при помощи 

современных бихевиоральных психотехно-

логий нейролингвистического программиро-

вания и эриксоновского гипноза). Стратегия 

ее была направлена на три вектора: 
1. Выработка аверсивной реакции 

на алкоголь (3-5 сеансов по 25-35 минут). 
2. Выработка и апробация новых 

способов (не менее трех) совладания со 

стрессом (3 сеанса по 35-45 минут). 
3. Редукция тревоги и тревожно-

фобических симптомов (4-5 сеансов по 35-
45 минут). 

Катамнез (1 год) показал, что 19 сту-

дентов (82,6%) с аддиктивным поведением 

и все с алкогольной зависимостью не 

употребляли алкогольные напитки. 
Основными причинами употребле-

ния алкоголя студентами считаются 

стремление поддержать компанию и изме-

нить настроение, причем первокурсники 

таким образом пытаются снять стресс, а 

старшекурсники – поддержать компанию 

[12]. Для студентов, злоупотребляющих 

алкогольными напитками, характерно от-
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сутствие стремления к личному успеху, 

творческим и профессиональным достиже-

ниям, пренебрежительное отношение к 

другим людям и безопасности, как своей, 

так и окружающих [13]. Высокий уровень 

учебного стресса и низкий уровень стрес-

соустойчивости студентов медиков на пер-

вых курсах обучения приводит к тому, что 

значительное их число (34,3%) для устра-

нения тревоги и внутреннего напряжения 

прибегают к употреблению алкоголя, при-

чем для 8,4% этот способ борьбы со стрес-

сом был преобладающим [13,14], что под-

тверждено в выполненном исследовании.  
Заключение 

Таким образом, лица с аддиктивным 

поведением и алкогольной зависимостью 

характеризуются высоким уровнем агрес-

сии и аутоагрессии, социальной фрустри-

рованностью, личностной незрелостью (в 

особенности негативным мышлением), 

тревогой и коморбидными невротически-

ми расстройствами. 
Своевременное применение методов 

аверсивной терапии в сочетании с выработ-

кой и закреплением оптимальных способов 

совладания со стрессом позволяют достичь 

как качественной ремиссии алкоголизма, так 

и предупредить его формирование. 
В долгосрочной перспективе – целесо-

образно проводить личностно-ориентиро-
ванную психотерапию, направленную на 

формирование личностной зрелости, сниже-

ние уровня агрессии и аутоагрессии. 
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