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Студенчество – особая возрастная категория
молодых людей, обладающая специфическими,
присущими только ей социальными и психоло-
гическими особенностями, это группа со своим
стилем жизни, образом поведения, культурны-
ми нормами и системой ценностей [1]. Студен-
ческий возраст представляет собой особый пе-
риод жизни человека, прежде всего в силу того,
что «по общему смыслу и по основным законо-
мерностям возраст от 18 до 25 лет составляет,
скорее, начальное звено в цепи зрелых возрас-
тов, чем заключительное в цепи периодов детс-
кого развития» [2]. Рассматривая студенчество
как «особую социальную категорию, специфи-
ческую общность людей, организационно объе-
диненных институтом высшего образования», И.
А. Зимняя (2005) [3] выделяет основные харак-
теристики студенческого возраста, отличающие
его от других групп населения высоким образо-
вательным уровнем и познавательной мотиваци-
ей, наивысшей социальной активностью и дос-
таточно гармоничным сочетанием интеллекту-
альной и социальной зрелости.
В современных условиях получение образо-

вания в высших учебных заведениях можно от-
нести к специфическому виду деятельности, свя-
занному с высоким уровнем психических и фи-
зических нагрузок, дефицитом времени, необ-
ходимостью усваивать в сжатые сроки большой
объём информации, жёстким контролем и рег-
ламентацией режима учебы, а также с решени-
ем различных проблемных ситуаций [4,5]. Ус-
тойчивость к стрессу является важной состав-
ляющей эмоционально-волевого компонента
психологической подготовленности личности к
предстоящей профессиональной деятельности.
Напряженный темп жизни и учебы предъявляет
повышенные требования к компенсаторным ме-
ханизмам психики студентов, срыв которых при-
водит к возникновению стресса [6-8]. Значение
стрессоустойчивости в учебной деятельности
студентов обуславливается ролью эмоций и их

влиянием на познавательные процессы, на ка-
чество деятельности в целом; ее можно считать
одним из факторов, определяющих психическое
и физическое здоровье студентов и, соответ-
ственно, результативность их учебной деятель-
ности, а кроме того, необходимо не только для
понимания нормального социального и личност-
ного развития студентов, но также для диагнос-
тики и коррекции психических нарушений и, что
сегодня особенно актуально, превенции употреб-
ления психоактивных веществ, в т.ч. табакокуре-
ния [9-11]. По данным Всемирной организации
здравоохранения за последние 5 лет Украина вхо-
дит в группу стран, где ситуация с распростране-
нием табакокурения признаётся катастрофичес-
кой – к курению ежегодно приобщаются 500 ты-
сяч молодых людей [12]. Контингент курильщи-
ков опасно молодеет, а табакокурение продолжа-
ет оставаться одной из распространенных вред-
ных привычек среди молодежи.
В периоде обучения в ВУЗе выделяют три

основных критических периода, которые прихо-
дятся на первый, третий и пятый курсы. Посту-
пив в вуз, молодые люди сталкиваются с боль-
шой психоэмоциональной нагрузкой, значитель-
ной умственной работой, необходимостью адап-
тации к новым условиям обучения, режима дня,
питания,  а у ряда студентов   и   к  новым усло-
виям проживания и общения с окружающими.
 В связи с продолжающимся развитием организ-
ма студентов в период обучения, он  подвержен
различным неблагоприятным воздействиям, что
может привести к срыву процесса адаптации.
На третьем (четвёртом) курсе имеет место

переоценка ценностей, переосмысление выбо-
ра специальности. Кроме того, у студентов ме-
дицинских специальностей в программе появ-
ляются клинические дисциплины, и они начи-
нают ощущать еще и груз врачебной ответствен-
ности [13]. Особенность кризиса пятого (шес-
того) курса связана с будущим трудоустрой-
ством, перспективами работы и профессиональ-
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ного роста в рамках выбранной специальности.
Отсутствие резервов психического и физичес-
кого здоровья на каждом из этапов может при-
вести к развитию расстройств адаптации и ини-
циировать употребление психоактивных ве-

ществ, в т.ч. табакокурение [11, 13].
Целью нашей работы явилось изучение вза-

имосвязи уровня стрессоустойчивости с форми-
рованием никотиновой зависимости у студенчес-
кой молодежи.

Материал и методы исследования

Генеральную совокупность составили 1500
студентов Донецкого национального медицинс-
кого университета им. М. Горького и 1000 сту-
дентов Национального педагогического универ-
ситета им. М. П. Драгоманова. Статус курения
студентов оценивался по следующим парамет-
рам: с целью выявления наличия и степени вы-
раженности табачной зависимости у курящих
молодых людей использован тест Фагерстрома
[14], для уточнения мотивации курения – мето-

дика исследования типа курительного поведения
Д. Хорна (D. Ноrn,1969) [15]. Уровень стрессоу-
стойчивости исследовали с помощью методики
определения стрессоустойчивости и социальной
адаптации Холмса и Раге [16].
Статистическая обработка  результатов

проводилась в пакетах статистического ана-
лиза MedStat (Ю.Е. Лях, В.Г. Гурьянов, 2004)
[17], Statistica Neural Networks 4.0 (StatSoft
Inc., 1999).

Результаты и их обсуждение

В результате проведенного исследования ус-
тановлено, что 1449 студентов (57,9±0,9%) До-
нецкого национального медицинского универси-
тета им. М. Горького и Национального педаго-
гического университета им. М. П. Драгоманова
положительно ответили на вопросы о курении.
Курение у студентов представлено в двух раз-
личных клинических разновидностях: привыч-
ка к курению и начальная стадия формирования
табачной зависимости.
Привычка к курению (51,4±1,3% студентов)

характеризовалась эпизодическим, прерывис-
тым и контролируемым характером потребления
никотина без явлений психологической зависи-
мости. Количество выкуриваемых в сутки сига-
рет не превышало 5-7 шт., предпочтение отда-
валось ультра лёгким и легким сигаретам (с со-
держанием смол менее 6,0 мг и менее 0,6 мг
никотина), и курение характеризовалось корот-
кими и быстрыми вдохами сигаретного дыма,
происходило только в присутствии других, «за
компанию», т.е было своеобразным «ритуалом
общения» и способом произвести определенное
впечатление на окружающих, а сам эксцесс со-
провождался различными неприятными ощуще-
ниями, такими как головная боль, головокруже-
ние, тошнота, слабость, учащенное сердцебие-
ние или перебои в работе сердца.

 На начальных этапах формирования никоти-
новой зависимости у студентов (48,6±1,3%) ку-
рение принимало систематический характер с
появлением сильного желания покурить, сниже-
нием способности контролировать курение и
повышением переносимости негативного дей-

ствия никотина, вследствие чего отмечалось
употребление все большего количества сигарет
(до 10-15 штук в сутки) и переход на более креп-
кие сигареты (с нормальным или даже высоким
содержанием смол – от 15 до 10 мг смол и от 1,3
до 1,0 мг никотина; более 15 мг смол  и свыше
1,3 мг никотина, соответственно), кроме того
изменялся и стереотип курения – затяжки сига-
ретного дыма стали глубокими и более продол-
жительными по времени. Также отмечалось на-
личие обсессивного влечения к табаку с навяз-
чивыми мыслями о сигарете и потребностью
закурить при некоторых определенных обстоя-
тельствах (во время напряженной умственной
работы в период подготовки к модульному или
рубежному контролю, в перерывах во время за-
нятий, за чашкой кофе, после завтрака, в стрес-
совой ситуации и т.п.). Студенты акцентирова-
ли внимание на субъективном ощущении, что
курение повышает настроение, работоспособ-
ность и улучшает самочувствие, отмечали улуч-
шение кратковременной памяти и внимания, что
позитивно влияло на успеваемость. Большин-
ство студентов этой группы (70,3±1,9%) отме-
чали у себя появление психологической привя-
занности к процессу курения, рост толерантно-
сти к никотину — после выкуривания сигареты
неприятных ощущений практически не возни-
кало, а курение наоборот вызывало чувство до-
вольства, расслабления, иногда легкой эйфории
с кажущимся подъемом работоспособности.
Курение становилось одной из стереотипных по-
веденческих реакций, не смотря на то, что ак-
тивно критиковалось близким окружением ку-
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рящего, и было связано с различными негатив-
ными последствиями при осознании степени
вреда от курения самим курящим. Также выяв-
лялась поглощенность курением, которая про-
являлась в том, что ради курения студенты пол-
ностью или частично отказывались от других
важных альтернативных форм наслаждения и
интересов, и в том, что много времени тратилось
на курение. При вынужденном сокращении ко-
личества выкуриваемых сигарет, изменялась
манера курения – респонденты более глубоко
затягивались для получения максимального эф-
фекта от никотина. А при отмене табака у них
наблюдалось страстное желание покурить, чув-
ство недомогания или слабость; раздражитель-
ность, беспокойство, чувство тревоги, бессон-
ница; повышенный аппетит; головная боль и
затруднения концентрации внимания.
Анализируя типы курительного поведения

студентов, получены следующие результаты: у
большинства из них диагностировался смешан-
ный тип (72,1±1,5%), при этом у 50,5±1,7% мо-
лодых людей доминировал тип «расслабление»;
у 49,5±1,7%  человек – «поддержка», у 28,8±1,5%
студентов  –  «стимуляция» и у 27,1±1,5% чело-
век  – «ритуальные действия или игра с сигаре-
той». Кроме того, тип курительного поведения,
направленный на желание получить расслабля-
ющий эффект от курения,  выявленный у
50,5±1,7% студентов, указывает на стремление
студентов получить удовольствие от этого про-
цесса, расслабиться, почувствовать себя комфор-
тнее, кроме того практически половина респон-
дентов (49,5±1,7%) используют курение как под-
держку при нервном напряжении, при этом
именно этот тип курительного поведения чаще
встречается у девушек (63,5±1,2%).
Все стрессогенные факторы, влияющие на

студентов в процессе обучения условно можно
разделить на объективные, связанные с учебным
процессом (продолжительность учебного дня,
плотность нагрузки, обусловленная расписани-
ем, кратковременные перерывы между занятия-
ми, общественная деятельность и т.д.) и субъек-
тивные, личностные характеристики (организо-
ванность, дисциплинированность, целеустрем-
ленность, мотивация здорового образа жизни,
двигательная активность, режим питания, нали-
чие или отсутствие вредных привычек и т.д.).
Наиболее значимыми для исследуемых нами лиц
оказались: возросшие академические требова-
ния, связанные с переходом на новую кредитно-
модульную систему преподавания в ВУЗе
(82,8±0,9%) – приспособление к новым формам

преподавания, контроля и усвоения знаний,
сложности при работе с большим объемом ин-
формации для самостоятельного изучения. не-
достаток времени и сна; самостоятельная жизнь
в новой обстановке (66,7±1,2%) и связанные с
ней  финансовые ограничения и/или проблемы
(58,9±1,3%) и изменения в социальной жизни
(77,1±1,1%); новый круг общения, новые знако-
мые; подготовка к жизни после окончания уче-
бы адаптация к будущей профессии (усвоение
профессиональных знаний, умений и навыков,
качеств (27,8±1,2%). Эти факторы часто оказы-
вают негативное воздействие на успеваемость,
физическое и психологическое самочувствие
студентов, делая их более восприимчивыми к
эмоциональным расстройствам и провоцируя
табакокурение.
Анализируя результаты, полученные с помо-

щью методики определения стрессоустойчивос-
ти и социальной адаптации Холмса и Раге, у боль-
шинства курящих студентов (60,5±1,3%) выявлен
сниженный уровень стрессоустойчивости.
Наименее устойчивыми к учебному стрессу

(низкая и пороговая степень сопротивляемости
стрессу) оказались курящие студенты как меди-
цинского, так и педагогического профиля пер-
вого, третьего и пятого/шестого курсов обуче-
ния (84,8±1,1%, 74,1±1,0% и 76,8±1,4%, соответ-
ственно). Часть студентов второго и четвертого
курсов, положительно ответивших на вопросы
о курении, демонстрировали высокий уровень
сопротивляемости стрессу, однако их доля все
же составляла меньше половины численности
академических групп (42,9±1,1% и 44,2±0,9%,
соответственно).
Такие результаты, по нашему мнению, связа-

ны с тем, что первокурсники испытывают боль-
шие психоэмоциональные и умственные нагруз-
ки, сталкиваются с необходимостью адаптации
к новым условиям обучения, а ряд иногородних
студентов – и к новым условиям проживания и
общения с окружающими. Третий (четвёртый)
курсы являются определяющими в становлении
студента как будущего специалиста. В это вре-
мя нередко возникает вопрос о правильности
выбора профессии, принимаются решения, на-
правленные на то, чтобы в будущем избежать
работы по специальности. Именно в это время
происходит соединение на практике требований
профессии к личности и ее возможностей. Од-
нако личностные особенности и требования про-
фессии могут не совпадать. В результате этого
мотивация обучения снижается, падает интерес
к продолжению обучения, возникают внутрилич-
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ностные конфликты. Также в студенческом воз-
расте снижается общая удовлетворенность жиз-
нью, еще недостаточно сформирована способ-
ность к активному преодолению возникающих
трудностей. Кроме того, у студентов медицинс-
ких специальностей в программе появляются
клинические дисциплины, и они начинают ощу-
щать еще и груз врачебной ответственности.
Особенности кризиса пятого (шестого) курса
связаны с будущим трудоустройством, перспек-
тивами работы и профессионального роста в
рамках выбранной специальности.
При проведении корреляционного анализа

выявлена взаимосвязь между уровнем стрессо-
устойчивости, выраженностью никотиновой за-
висимости и типом курительного поведения у
курящих лиц. Так, у большинства лиц с привыч-
кой к курению (очень слабая табачная зависи-
мость) выявлялся высокий уровень сопротивля-
емости стрессу (r=-0,216 при p=0,0004), со сред-
ней степенью табачной зависимости – порого-
вый  и низкий уровень стрессоустойчивости (r=-
0,167 при p=0,02 и r=-0,323 при p=0,003, соот-
ветственно) и с высокой степенью табачной за-
висимости – низкий уровень сопротивляемости
стрессу (r=-0,138 при p=0,002). Кроме того, у
курящих студентов с высоким уровнем стрессо-
устойчивости доминировали типы курительно-
го поведения «ритуальные действия» и «стиму-
лирование активности» (r=0,326 при p=0,0009 и

r=0,168 при p=0,003, соответственно), с порого-
вым – «снятие тревожности» и «расслабление»
(r=0,267 при p=0,013 и r=0,123 при p=0,007, со-
ответственно) и с низким – «психологическая
зависимость» (r=0,138 при p=0,004).
Таким образом, для большинства студентов

как медицинских, так и педагогических специ-
альностей употребление табака является одним
из средств саморегуляции и способом, который
помогает справиться со стрессом, а сам процесс
курения превращается в форму защиты от лич-
ных неприятностей и переживаний, с одной сто-
роны, и средством поддержания тонуса и рабо-
тоспособности, с другой. Включение меропри-
ятий, направленных на коррекцию стрессоустой-
чивости в комплексные программы отказа от
курения и лечения никотиновой зависимости у
студентов, будет способствовать предупрежде-
нию формирования никотиновой зависимости,
предупреждать прогрессирование зависимости
и обеспечивать более устойчивые ремиссии.
Умение эффективно справляться со стрессовы-
ми ситуациями, используя ресурсы стрессоус-
тойчивости, поможет студентам не только быть
социально-адаптированными личностями, при-
нимать ответственные решения в профессио-
нальной деятельности, эффективно взаимодей-
ствовать с людьми, но и сохранить здоровье,
отказавшись от такого деструктивного способа
совладания со стрессом как табакокурение.

І. С. Риткіс

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ ТЮТЮНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Український НДІ соціальної і судової психіатрії і наркології МОЗ України

У статті наведені дані про взаємозв’язок між стресостійкостю, ступенем тютюнової залежності за Фагерстромом та типом курильної
поведінки на ініціальному етапі формування тютюнової залежності у студентської молоді. (Журнал психіатрії та медичної психології. —
2012. — № 4 (31). — C. 86-90).

I. Ritkis

STRESS TOLERANCE AND FORMATION OF TOBACCO DEPENDENCE IN STUDENTS

Ukrainian research institute of social and forensic psychiatry and аddictology

The paper presents data on the relationship between stress, the degree of tobacco dependence by Fagerstrцm and type of smoking behavior in
initial stage of formation of tobacco dependence in students. (The Journal of Psychiatry and Medical Psychology. — 2012. — № 4 (31). — P. 86-90).
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