
Таким образом, на эффективность общения влияет частота использования лжи-умолчания - при низких показателях 
применения или, наоборот, высоких эффективность падает, но возрастает при средних баллах.

Подводя итог, можно утверждать, что влияние лжи на эффективность имеет нелинейный характер.
Для анализа влияния отдельных видов лжи на эффективность общения, был использован регрессионный анализ как 

инструмент статистики, позволяющий прогнозировать значения зависимой переменной с помощью известных значений 
независимых переменных [3].

Построенная регрессионная модель объясняет 53,5% дисперсии зависимой переменной, является значимой по критерию 
Фишера (p<0.05).

Уравнение регрессии имеет следующий вид: «Эффективность общения» = 20,4 + 4,6*«этикетная ложь» + 2,1*«ложь- 
умолчание» + 10,9

Следовательно, наибольший вклад в показатель зависимой переменной «эффективность общения» вносят независимые 
переменные «этикетная ложь» и «ложь-умолчание» (см. табл. 1).

Таблица 1 -  Данные регрессионного анализа.

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения уровня эффективности общения в социальных взаимодействиях 
индивиды склонны использовать ложь-умолчание и этикетную ложь, которые повышают эффективность общения.
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Статья посвящена изучению особенностей формирования никотиновой зависимости в подростковом возрасте. Показана 
роль психологических аспектов в формировании зависимого поведения.
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Abstract
The present article is devoted to the study o f the peculiarities o f  nicotine dependence formation in adolescence. The paper shows the 

role ofpsychological aspects in formation o f  addictive behavior.
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Психологические исследования, данные медицинской статистики свидетельствуют о том, что в последние годы проблемы, 

связанные с формирование зависимого поведения в подростковом возрасте приобретают угрожающий характер. Современные 
условия, социоэкономические и культуральные реалии делают подростка наиболее уязвимым в ситуации фрустрации и

43



предъявляют повышенные требования к адаптационному потенциалу личности. Эффективность совладания с фрустрирующими 
ситуациями зависит от индивидуальных особенностей личности. Проблема табакокурения в подростковом возрасте, несмотря на 
запрет, продолжает оставаться одной из актуальных, проявляясь в различных формах: от курения табачных изделий до 
употребления психоактивных курительных веществ. Табакокурение на сегодняшний день является одним из наиболее 
распространенных видов зависимого поведения молодежи [1]. В отечественной психологии вопросам формирования зависимого 
поведения в подростковом возрасте уделяется большое внимание. Особую остроту этой проблеме придает то, что в этом возрасте 
курение становится одной из первых форм зависимого поведения, и впоследствии велик риск сочетания с другими видами 
зависимого поведения [2].

Рассматривая вопрос социальной позиции, первостепенную роль стоит уделять самоотношению подростков. Отношение к себе 
является одним из важнейших условий успешной социально-психологической адаптации. Значимым в сохранении и развитии 
здоровья является формирование конструктивной активности человека по отношению к своему здоровью, его компетентность в 
вопросах собственного образа жизни, особенно в подростковом возрасте.

Целью нашего исследования являлось определение особенностей самоотношения подростков, склонных к аутодеструктивному 
поведению (на примере никотиновой зависимости). В исследовании принимали участие 90 подростков (14-15 лет): 40 человек - 
курящие, 40 человек - некурящие. Использовались психодиагностические методики: «Методика исследования самоотношения» 
С.Р. Пантелеева, В.В. Столина; методика «Семантический дифференциал» (Ч. Осгуд); методика «Цветовой тест отношений» 
А.М. Эткинда.

По результатам исследования эмоционально-оценочного компонента самоотношения выявили наличие статистически 
значимых различий по шкалам «Открытость/закрытость», «Самоуверенность», «Самопринятие» (p<0,05). Данный аспект указывает 
на то что, эмоциональный компонент самоотношения подростков, склонных к никотиновой зависимости, отличается следующими 
характеристиками: негативное представление о себе, внутренняя конфликтность, низкий уровень самопринятия, аутосимпатии, 
самоуважения.

С целью изучения оценки восприятия личностных образов в семантическом пространстве выявили различия по показателям 
близости/удалённости образов «Я идеальный», «Я злюсь», «Я огорчён», «Я радостный» по отношению к образу «Я». Образ «Я 
идеальный» более удалён от образа «Я» у курящих подростков (Me=1,09), чем у некурящих (Me=0,87) (р<0,05). Удалённость образа 
«Я идеальный» от образа «Я» свидетельствует о меньшей склонности курящих подростков наделять образ «Я» качествами 
идеализированного образа. Неспособность ребёнка представить свой идеальный образ, негативный процесс оценки себя по 
сравнению с некоторыми представлениями о благополучной личности указывают на внутреннюю конфликтность подростка. 
Удалённость у курящих подростков выявилась в оценке образов «Я злюсь» (Me=2,7), «Я огорчён» (Me=2,6) по сравнению с 
некурящими подростками (Me=1,9; Me=1,4) (р<0,05) по отношению к образу «Я». Образы себя в состоянии злости, огорчения в 
группе подростков, склонных к никотиновой зависимости, являются более удаленными в семантическом пространстве. Это 
указывает на то, что они не дифференцируют свои эмоциональные состояния, не сопоставляют свой образ «Я» с негативными 
эмоциями, наблюдается диссоциация негативно окрашенных образов.

По результатам методики Цветовой тест отношений определили различия среди подростков в выборе таких стимульных 
характеристик, как «друг», «стресс» и «идеальный Я» (p<0,01). Образ «друга» чаще определяют как приятный некурящие 
подростки (85%), курящие подростки реже определяют друга как приятного (15%), что говорит о поверхностности курящих 
подростков в установлении контактов. Понятие «стресс» чаще на неосознаваемом уровне наделяют позитивным значением 
курящие подростки. Проблемная ситуация, требующая контроля над собственным поведением, воспринимается такими 
подростками, как угроза, психологическая травма, повод к курению. Характерна стереотипия такого поведения. Употребляя 
табачные изделия, подросток в конфликтной ситуации лишь модулирует своё эмоциональное состояние, не осуществляя попыток 
разрешения её иным способом. Также различия имеются и в оценке образа «я идеальный». Данный образ как приятный чаще 
определяют некурящие подростки (82,5%), курящие, наоборот, реже наделяют образ «я идеальный» положительными качествами 
(17,5%), что указывает на недостаточную сформированность рефлексивного компонента у подростков, склонных к никотиновой 
зависимости.

Таким образом, по результатам исследования выявили, что курение используется подростками для регуляции эмоционального 
состояния, нарушения которого могут быть обусловлены действием клинико-психологических факторов. Фиксация такого способа 
эмоциональной регуляции способствует формированию зависимого поведения.
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