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Проблема потребления алкоголя является одной из главных причин депопуля-

ции в Российской Федерации. Особую озабоченность вызывает алкоголизация под-

ростков и молодежи. Обосновывается актуальность сочетанного воздействия факто-

ров биологического и социального характера на риск потребления психоактивных 

веществ в молодежной среде. Цель: разработать комплексный системный подход к 

прогнозированию риска алкоголизации человека, объединяющий оценку функцио-

нальных, психологических и социальных факторов формирования востребованно-

сти психоактивных веществ. В качестве объекта исследования было задействовано 

89 человек обоего пола, 18-23 летнего возраста, учащиеся Волгоградского государст-

венного университета. Работа выполнялась в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Все-

общей декларации по биоэтике и правах человека» с оформлением информирован-

ного согласия. В результате комплекса предпринятых исследований определен ряд 

принципиальных позиций способных обеспечить прогнозирование риска алкоголи-

зации человека. При этом, обоснована повышенная склонность к потреблению алко-

голя у лиц, обладающих высоким уровнем общей неспецифической реактивности 

организма. Выявлено чрезвычайно значимое влияние негативных ощущений от 

первой пробы алкоголя на блокирование мотиваций алкоголизации человека. В то 

же время, позитивные ощущения во время первой пробы алкоголя существенно уве-

личивают риск алкоголизации. Определено, что подавляющее число респондентов 

(95%) не потребляющих алкоголь, воспитывались в семьях непьющих родителей. 

Напротив, респонденты – потребители алкоголя, в 62% случаев воспитывались в 

семьях с алкогольными традициями. Таким образом, выявлена зависимость факта 

потребления алкоголя от сочетания показателей уровня общей неспецифической ре-

активности организма, психосоматического состояния человека в результате первой 

пробы алкоголя и отношения членов родительской семьи к потреблению алкоголя. 

На основании полученных данных разработан способ прогнозирования риска по-

требления алкоголя, обеспечивающий комплексный учѐт функциональных, психо-

логических и социальных факторов формирования востребованности психоактив-
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ных веществ, возможность качественной типологизации и дифференциации степени 

риска алкоголизации, а также алгоритмизацию процесса тестирования. 

Ключевые слова: девиантное поведение, алкоголизация, факторы риска алкоголиза-

ции, прогнозирование риска алкоголизации, уровень общей неспецифической реактивно-

сти организма. 
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The problem of alcohol consumption is one of the major causes of depopulation in the 

Russian Federation. The particular concern is the alcoholism of teenagers and young 

adults. Substantiates the relevance of complex factors influence the biological and social 

risks of substance use among youth. Objective: To develop an integrated system approach 

predicting human risk of alcohol abuse, combining the functional assessment, psychological 

and social factors in the formation of demand for psychoactive substances. As the object of 

the study 89 people of both sexes were involved, 18-23 years of age, students of Volgograd 

State University. The work was performed in accordance with Articles 5, 6 and 7 "on Bio-

ethics and Human Rights, the Universal Declaration" with registration of informed con-

sent. As a result of complex investigations undertaken identified a number of positions of 

principle capable of predicting the risk of alcohol abuse human. At the same time, it justi-

fied the increased susceptibility to alcohol consumption in individuals with a high level of 

general non-specific reactivity (UONRO). It revealed highly significant effect of negative 

feelings from the first samples of alcohol to block alcohol abuse human motivations. At the 

same time, positive feelings of alcohol during the first trial, significantly increase the risk of 

alcoholism. It was determined that the vast majority of respondents (95%) did not consume 

alcohol, brought up in the families of non-drinking parents. In contrast, respondents – con-

sumers of alcohol, in 62% of cases vopityvalis in alcoholic families traditions. Thus, the 

facts revealed dependence on the combination of alcohol consumption UONRO indicators 

of psychosomatic condition of the person as a result of the first sample of alcohol and atti-

tudes of members of the parental family to consume alcohol. Based on these data provided 

a method for predicting the risk of alcohol consumption, which provides a comprehensive 

account of the functional, psychological and social factors in the formation of demand for 

psychoactive substances, the possibility of a qualitative typology and differentiation degree 

of risk of alcohol abuse and algorithmization testing process. 

Keywords: deviant behavior, alcoholism, alcohol abuse risk factors, prediction of risk of 

alcohol abuse, the level of general non-specific reactivity of an organism. 
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Проблема потребления алкоголя яв-

ляется одной из главных причин депопу-

ляции в РФ. Особую озабоченность вызы-

вает алкоголизация подростков и молоде-

жи [1, 2]. В качестве основных факторов 

риска потребления алкоголя в подростко-

вом возрасте традиционно выделяются 

позиции социального характера, связан-

ные со статусом родительской семьи, спе-

цификой досуга, уровнем образования че-

ловека, его социальным окружением [3, 4, 

5]. Отмечается негативное влияние соци-

альной депривации на развитие склонно-

сти к алкоголизации [6]. Отдельными ис-

следованиями обосновывается генетиче-

ская детерминированность востребован-

ности алкоголя [7]. Выявлены устойчивые 

ассоциации полиморфизмов генов нейро-

медиаторной системы и этанол-метаболи-

зирующих ферментов, формирующие риск 

алкоголизации экспериментальных жи-

вотных и человека [8]. Многочисленные 

наблюдения свидетельствуют о значимом 

влиянии психологических качеств на ал-

коголизацию человека. Так, в работе А.Е. 

Личко и В.С. Битенского [9] обоснована 

зависимость риска алкоголизации от ак-

центуаций характера, в частности, от вы-

раженности неустойчивости, гипертимно-

сти, демонстративности, шизоидности и 

циклотимичности. Определено положи-

тельное влияние тревожности [10], им-

пульсивности [11], экстраверсии и эмо-

циональной неустойчивости [12] на интен-

сивность потребления алкоголя. Выявлена 

прямая связь раздражительности и агрес-

сивности с алкоголизацией человека [13]. 

В отношении алкоголизации подростков 

обосновывается особая актуальность ком-

плексного воздействия факторов биологи-

ческого и социального риска востребован-

ности психоактивных веществ [4]. 

Изложенная информация позволяет 

выделить ряд позиций, способных обес-

печить прогнозирование риска алкоголи-

зации человека в подростковом возрасте. 

Во-первых, представляется необходимым 

принять во внимание такое явление, как 

индивидуальная непереносимость алкого-

ля и определить возможные варианты вы-

раженности вегетативного, функциональ-

ного и психологического дискомфорта и 

его возможное влияние на блокирование 

мотивации потребления алкоголя челове-

ком. Во-вторых, предлагается четкий на-

бор психологических показателей риска 

алкоголизации человека: тревожность, 

импульсивность, раздражительность, аг-

рессивность, гипертимность, демонстра-

тивность, циклотимность, экстраверсия и 

эмоциональная неустойчивость. В-тре-

тьих, одним из основных рисков социаль-

ного характера является отношение роди-

телей к потреблению алкоголя. 

В результате ранее выполненных 

собственных исследований выявлена инте-

гративность психологических, психофи-

зиологических и функциональных харак-

теристик человека, проявляемая в индиви-

дуальном уровне общей неспецифической 

реактивности организма (УОНРО) [14]. 

Обоснована генетическая детерминиро-

ванность УОНРО, обусловливающая ус-

тойчивость специфических сочетаний фе-

нотипических признаков человека [15]. 

Оценка УОНРО производится посредством 

приборного выявления порога тепловой 

чувствительности (ПТЧ) организма, отли-

чается экспрессивностью (менее одной 

минуты) и простотой выполнения [16, 17]. 

Определены системные связи УОНРО с 

типологическими особенностями высшей 

нервной деятельности, акцентуациями 

темперамента и характера, импульсивно-

стью, некоторыми формами девиантного 

поведения [14, 18, 19]. Совокупность пред-

ставленных данных определяет целесооб-

разность использования УОНРО в качестве 

критерия риска алкоголизации человека. 

Цель: разработать комплексный сис-

темный подход к прогнозированию риска 

алкоголизации человека, объединяющий 

оценку функциональных, психологических 

и социальных факторов формирования 

востребованности психоактивных веществ. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования бы-

ло задействовано 89 человек обоего пола, 
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18-23 летнего возраста, учащихся Волго-

градского государственного университета. 

Работа выполнялась в соответствии со 

статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации 

по биоэтике и правах человека» с оформ-

лением информированного согласия. 

Группы наблюдения формировались 

внутри 5 академических групп, по резуль-

татам анкетирования, выявившего три ва-

рианта фактического опыта потребления 

алкоголя. Первый вариант (I группа) – по-

требители алкоголя – 38 человек; второй 

вариант (II группа) – имеющие опыт разо-

вых проб, но не потребляющие алкоголь–45 

человек; третий вариант (III группа) – не 

имеющие опыта пробы алкоголя –6 чело-

век. Посредством применения лабораторно-

го алгезиметра «Ugo Basile» (Италия) у всех 

испытуемых был выявлен индивидуальный 

ПТЧ. Оценка ПТЧ осуществлялась путем 

автоматического измерения времени насту-

пления рефлекторного устранения кисти от 

светового луча, оказывающего стабильное 

температурное воздействие пороговой силы 

[16]. Порог чувствительности измеряли в 

секундах в момент устранения кисти от 

раздражающего воздействия. Дифференци-

рованное определение УОНРО выполня-

лось с учетом следующих границ ПТЧ: вы-

сокий УОНРО – 0,5-15,4 с, средний УОНРО 

– 15,5-30,4 с, низкий УОНРО – 30,5-45,5 с. 

Акцентуации характера и темперамента, 

импульсивность, нервно-психическую ре-

активность, экстраверсию и нейротизм оце-

нивали посредством общепринятых мето-

дов психологического тестирования [20]. С 

помощью анкетирования у испытуемых оп-

ределялись условия первой пробы алкоголя: 

в одиночестве; с родителями или родствен-

никами; со сверстниками; со старшими то-

варищами. Ретроспективно выявлялись 

субъективные ощущения респондентов по-

сле первой пробы алкоголя: эйфория, удо-

вольствие, активность, возбуждение, рас-

слабленность, тревога, агрессия, апатия, 

плаксивость, безразличие, наличие психо-

соматических и вегетативных реакций. Ха-

рактеризовался семейный статус наблю-

даемых и их условия проживания: с роди-

телями; с родственниками; самостоятельно; 

с супругом; с сожителем; с товарищами. 

Определялся «алкогольный статус» родите-

лей и близких родственников респондентов, 

а также отношение родителей к потребле-

нию алкоголя их детьми. Анализировалась 

специфика проведения свободного времени 

испытуемых: спорт; компьютерные игры; 

музыка;театр; живопись; кино; клубы; ба-

ры; кафе; азартные игры; интернет; соци-

альные сети; компьютерные технологии; 

фотография; рукоделие; танцы; в одиноче-

стве; в кругу семьи; с товарищами. 

Статистическая обработка результа-

тов осуществлялась в программах Statisti-

ca 6.0 (Stat Soft Inc., USA) , MS Excel 2007 

(12.0.6611.1000) (Microsoft). Статистиче-

ская значимость различий между средни-

ми арифметическими величинами иссле-

дуемых показателей оценивалась по t-

критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе исследования были 

соотнесены значимые с точки зрения рис-

ка алкоголизации показатели психотипа с 

УОНРО человека. Особенности выражен-

ности акцентуаций темперамента и харак-

тера, а также проявления импульсивности, 

нервно-психической реактивности, экст-

раверсии и нейротизма у лиц с высоким, 

средним и низким УОНРО представлены 

на рисунках 1 и 2. 

Статистический анализ полученных 

результавов выявил наличие значимых 

различий по показателям нервно-психи-

ческой реактивности, экстраверсии и ней-

ротизма между группами с высоким и 

низким УОНРО (p<0,05). 

Представленные данные свидетель-

ствуют о наличии выраженной концен-

трации гипертимности, демонстративно-

сти, циклотимности, тревожности, им-

пульсивности, нервно-психической реак-

тивности, экстраверсии и нейротизма в 

группе лиц с высоким УОНРО, что обос-

новывает возможность его использования 

в  качестве  прогностического  критерия  
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Рис. 1. Проявления акцентуаций характера у индивидов  

с высоким, средним и низким УОНРО 
Примечание: 

* статистически значимые различия между группами наблюдения при р<0.05; 

** статистически значимые различия между группами наблюдения при р<0.01. 

 

 
 

Рис. 2. Импульсивность, нервно-психическая реактивность,  

экстраверсия, нейротизм у лиц с различным УОНРО 
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риска алкоголизации. Дополнительное 

распределение респондентов, постоянно 

потребляющих алкоголь, по группам 

УОНРО, выявило, что 65% из них харак-

теризуются высоким, 33% – средним и 2% 

– низким УОНРО. Полученный результат 

подтверждает повышенную склонность к 

алкоголизации лиц, обладающих высоким 

УОНРО. 

На втором этапе исследования, в ре-

зультате ретроспективной самооценки пси-

хоэмоционального и функционального со-

стояния испытуемых после первой пробы 

алкоголя, были определены существенные 

различия между группой учащихся, регу-

лярно потребляющих алкоголь и пробовав-

ших, но в дальнейшем отказавшихся от по-

требления алкоголя (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика самоощущений у студентов I (потребителей)  

и II (не потребляющих) групп наблюдения после первой пробы алкоголя 

 

Результаты статистической обработ-

ки представленных данных свидетельст-

вуют о наличии выраженных различий в 

самоощущениях, сопровождавших первую 

пробу алкоголя, между представителями I 

и II групп наблюдения.Улучшение само-

чувствия после первой пробы было харак-

терно для абсолютного большинства (95%) 

лиц постоянно потребляющих алкоголь. 

При этом, в данной группе испытуемых 

(потребители) не было зафиксировано ни 

одного случая ухудшения самочувствия и 

в 5% случаев отмечалось отсутствие ка-

кой-либо реакции на первую пробу алко-

голя. В группе лиц, пробовавших, но не 

потребляющих алкоголь, в 53% случаев 

фиксировалось ухудшение самочувствия 

на фоне 31% случаев позитивных ощуще-

ний и 16% случаев отсутствия реакции на 

первую пробу алкоголя. 

Представленные данные свидетель-

ствуют о чрезвычайно значимом влиянии 

негативных ощущений от первой пробы 

алкоголя на блокирование мотиваций ал-

коголизации человека. В то же время по-

зитивные ощущения во время первой про-

бы алкоголя существенно увеличивают 

риск алкоголизации человека. 

На третьем этапе исследования было 

выявлено и обобщено отношение родите-

лей к потреблению алкоголя. В результате 

анализа полученной информации произ-

вели распределение респондентов по че-

тырем группам: 1 – учащиеся потребляю-

щие алкоголь в семьях родителей потре-

бителей алкоголя; 2 – учащиеся потреб-

ляющие алкоголь в семьях родителей, не 

потребляющих алкоголь; 3 – учащиеся не 

потребляющие алкоголь в семьях родите-

лей потребителей алкоголя; 4 – учащиеся 
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Рис. 4. Распределение групп наблюдения в зависимости  

от факта потребления-непотребления алкоголя родителями 

 

не потребляющие алкоголь в семьях роди-

телей, не потребляющих алкоголь (рис. 4).  

Результаты исследования свидетель-

ствуют, что подавляющее большинство-

студентов, не потребляющих алкоголь 

(95%), воспитывалось в семьях непьющих 

родителей. В то же время, 62% студентов, 

потребляющих алкоголь воспитывалось в 

семьях пьющих родителей. Дополнитель-

ный анализ результатов анкетирования 

учащихся в отношении условий первого 

опыта потребления алкоголя, их семейно-

го статуса и условий проживания, не вы-

явил значимого влияния исследуемых по-

казателей на последующее потребление 

алкоголя или отказ от него. Анализ само-

организации свободного времени испы-

туемых определил, что лица потребляю-

щие алкоголь увлекаются посещением ба-

ров, кафе, клубов и вечеринок. Из их чис-

ла только 2% респондентов постоянно за-

нимаются спортом. Данная информация 

подтверждает общеизвестные факты о 

специфике досуга потребителей алкоголя. 

Таким образом, в результате выпол-

ненного комплекса исследований выявле-

на зависимость алкоголизации человека 

от сочетания показателей УОНРО, его 

психосоматического состояния в резуль-

тате первой пробы алкоголя и отношения 

членов родительской семьи к потребле-

нию алкоголя. 

Обобщение представленной инфор-

мации позволило разработать матрицу 

оценки риска алкоголизации человека 

(рис. 5). 

Предлагаемый способ системной 

оценки склонности человека к потребле-

нию алкоголя имеет определенные пре-

имущества относительно традиционных 

методик. Стандартные методы прогнози-

рования риска алкоголизации характери-

зуются специфическими особенностями 

их реализации. Построение выводов о 

склонности человека к алкогольной зави-

симости зачастую требует высокотехно-

логичных лабораторных исследований 

(выявление генетических или биохимиче-

ских маркеров риска алкоголизации), экс-

пертного анализа патохарактерологиче-

ских свойств личности, приборного тес-

тирования и последующего анализа био-

электрической активности мозга, деталь-

ного изучения семейного анамнеза. Дан-

ные методические приемы, вне всякого 

сомнения, обладают определенной про-

гностической значимостью, но, как пра-

вило,  отличаются  трудоемкостью выпол- 
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Рис. 5. Рабочая матрица оценки риска алкоголизации человека 

 

нения, требуют наличия дорогостоящей ла-

бораторной базы и участия высококвалифи-

цированных узкопрофильных специалистов. 

Кроме этого, их раздельное использование 

не позволяет учитывать всего возможного 

комплекса эндогенных и экзогенных факто-

ров риска алкоголизации человека. 

Применение предложенного способа 

прогнозирования риска потребления алкого-

ля обеспечивает комплексный учѐт функ-

циональных, психологических и социальных 

факторов формирования востребованности 

психоактивных веществ, возможность каче-

ственной типологизации и дифференциации 

степени риска алкоголизации, а также алго-

ритмизацию процесса тестирования. 

Выводы 

1. Обоснована целесообразность ис-

пользования уровня общей неспецифиче-

ской реактивности организма в качестве 

интегрального критерия риска алкоголи-

зации человека. 

2. Доказано выраженное влияние не-

гативных психоэмоциональных ощущений 

от первой пробы алкоголя на блокирование 

мотиваций алкоголизации человека. 

3. Выявлено, что отсутствие алко-

гольных традиций в родительской семье в 

значительной степени предотвращает 

риск алкоголизации детей. 

4. Разработан способ прогнозирова-

ния риска алкоголизации человека, обес-

печивающий комплексный учѐт функцио-

нальных, психологических и социальных 

факторов   формирования  мотивации  по- 

требления алкоголя. 
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