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В психологии известен феномен зависимого или аддиктивного поведе
ния, которое оказывает разрушительное влияние на жизнедеятельность и да
же личность аддикта. В современных реалиях в социальных условиях имеет
ся значительное количество возможных предметов аддикции, а соответ
ственно и новых форм зависимостей. Но в каждой из них возможно выделить 
часть сходных черт, например, поэтапность формирования аддикции, факто
ры, лежащие в основе возникновения зависимости и цикличность поведения 
аддикта.

Одним из сопутствующих формированию аддикций явлений описыва
ется принятие человеком решений, обусловленное только наличным эмоцио
нальным состоянием. Такое явление вполне распространяется на занятие че
ловеком шоппингом, когда при невозможности рациональному мышлению 
занять преобладающую позицию над эмоциональным состоянием, человек
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совершает большое количество необдуманных покупок. Несмотря на то, что 
в современной науке статистически не установлено количество лиц, склон
ных, либо страдающих шопоголизмом, в литературе подчеркивается, что, в 
связи с ростом сферы потребления и развитием экономики, число аддиктов в 
этой сфере растет каждый год во всем мире [1].

Ониомания (шопоголизм) - как один из форм зависимого поведения 
человека, представляет собой иррациональное стремление к излишнему по
треблению товаров, суперпотребление. Опираясь на работы отечественных 
психологов, таких как П.Л. Пономарев, Г.А. Чаусовский и др., можно утвер
ждать, что ониомания сопоставима с некоторыми химическими формами за
висимости по степени патологичности и тотальности, а также разрушитель
ности последствий [3; 5].

О.Л. Подлиняев выделяет следующие социально-экономические по
следствия, которые определяют актуальность для научной разработки данной 
проблемы: у аддиктов появляются финансовые долги, кредиты и задолжен
ности, что негативно сказывается на общесемейном бюджете, проявляется в 
учащении и углублении межличностных конфликтов, в нарушениях семей
ной системы, также наблюдается ухудшение уровня саморегуляции, сниже
ние самоконтроля, повышается возможность формирования делинкветного 
поведения, с целью решения финансовых трудностей. Не менее важными 
предстают психологические последствия, а именно: изменения в ценностно
смысловой сфере личности, разрушение позитивной «Я-концепции», депрес
сивные состояния, а также заниженная самооценка, повышенная тревожность 
и состояние фрустрации при невозможности совершить покупку [2].

Шопоголизм (ониомания) - представляет собой форму аддиктивного 
поведения, которую причисляют к обсессивно-компульсивным расстрой
ствам, а также выделяют следующие этапы формирования. Вначале этап 
единичных покупок, которые приносят удовольствие, но еще не являются за
висимостью. Это удовольствие субъективно оценивается выше, чем то, кото
рое покупки приносили ранее. Далее ситуации повторяются, и происходит 
закрепление такого акта поведения с целью получения удовлетворения. Чаще 
всего это обостряется в ситуации жизненных трудностей, что закономерно 
приводит к формированию зависимости и воспроизведению такого поведе
ния уже на почти неосознаваемом уровне посредством изменения личности 
аддикта. Как любая зависимость, шопоголизм ведет к последней стадии, та
кой как деградация личности, когда ущерб, нанесенный зависимостью, пред
ставляет собой разрушенные межличностные отношения, финансовые труд
ности, противоправные действия, депрессию, неврозы.

Касательно мотивации индивида, совершающего ненужные покупки, 
однозначно выделяют его внутреннюю мотивацию, а именно описывают не
сколько преобладающих мотивов. Один из них - мотив самоутверждения, 
индивид направлен на действия, повышающие его статус в глазах других. 
Другой - мотив самостоятельности, что позволяет индивиду по механизму 
компенсации совершать покупки, доказывая свою состоятельность в приня
тии решений. А также мотив обладания чем-то, который может быть связан с
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обсессивно-компульсивной природой расстройства. В последнем случае ад- 
дикту необходимо приобретение нового товара, потому что все его мысли 
связаны только с этой покупкой, происходит застревание на этих повторяю
щихся мыслях. Но стоит отметить, что во всех трех случаях после покупки 
интерес к предмету пропадает и запускается новый цикл.

Зависимый от покупок человек, как и другие аддикты, отрицает нали
чие у себя зависимости и придумывает оправдание каждому акту покупки. В 
связи с давлением окружения он вынужден от отдаляться от значимых близ
ких людей, ухудшая взаимоотношения. А недостаток общения и внимания со 
стороны близких замещает положительными эмоциями от совершения по
купки.

Факторами возникновения ониомании выделяют конфликтные ситуа
ции в семье или на работе, хроническое состояние стресса, трудности в про
фессиональной самореализации и другие аспекты жизни, в которых человек 
теряет контроль над происходящим. Однозначно, причины возникновения 
этой зависимости имеют психологическую природу. Чаще всего перед воз
никновением зависимости шопоголики демонстрировали некоторые качества 
личности, характерные многим аддиктам, такие как неспособность справ
ляться с изменяющимися либо неблагоприятными условиями среды, соци
ально-психологическая дезадаптация, несформированность адаптивных спо
собов взаимодействия со средой, что создает благоприятную почву к форми
рованию ад дикции.

Таким образом, становится очевидной актуальность разработки данной 
темы, так как шопоголизм (ониомания) предстает действительно опасной 
проблемой в современное время. Увеличивается распространенность такой 
формы аддакции среди населения, в том числе студенческой молодежи. Мо
лодежь, как известно, раньше всех остальных возрастов «подхватывает» все 
новые тенденции в обществе, ее привлекают различные товары и распрода
жи. Студенты также не составляют в этом исключения. В связи, с чем мы ви
дим необходимость подробного, всестороннего изучения данной проблемы.

На основании вышеописанных признаков и факторов развития шопо- 
голизма нами была составлена анкета, направленная на выявление степени 
выраженности риска развития зависимости, либо ее сформированности в 
студенческой среде. Результаты ответов студентов на анкету как на мало
формализованный метод не являются репрезентативными в отношении сту
денческой молодежи вообще. Однако они показывают некоторые тенденции 
относительно проблемы зависимости в среде студенчества.

Выборкой нашего исследования стали 115 человек в возрасте от 17 до 
24 лет, обучающие в вузах города Белгорода: юноши - 20 человек, девушки - 
95 человек. Выборка случайная.

Анкета состояла из 18 закрытых вопросов. При составлении анкеты мы 
ставили перед собой несколько целей, в соответствии с которыми были 
сформулированы вопросы. Таки образом, в содержании анкеты были пред
ставлены четыре вида вопросов:

1) вопросы, направленные на выявление поведенческих актов, свой-
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ственных людям с ониоманией. Это была часть вопросов, описывающая по
веденческие признаки шопогизма, респондентам необходимо было оценить 
выраженность, либо отсутствие выраженности у себя определенного свой
ства;

2) вопросы, направленные на выявление связи совершения покупок с 
эмоциональным состоянием студента, что позволяло нам оценить эмоцио
нальный статус перед, во время и после совершения покупки;

3) вопросы, направленные на выявление состояния межличностных от
ношений испытуемых, исследования коммуникативной сферы в контексте 
совершения покупок;

4) и наконец, были представлены вопросы, направленные на выявление 
состояния опознавания совершения покупок, самоорганизации студентов и 
рефлексии относительно необходимости совершения покупок.

Представим описание и анализ ответов студентов. Первый блок вопро
сов, касался поведенческих признаков пошопогизма, где респондентам необ
ходимо было указать выраженность, либо отсутствие выраженности у себя 
предложенного для оценки свойства, показал следующие результаты.

На вопрос: «У вас есть несколько вещей одной модели, но разных цве
тов?», - 57 респондентов дали ответ «Да», что составляет 49,6% выборки, и 
«Нет» ответили 58 испытуемых - соответственно 50,4% выборки. Это демон
стрирует нам, что практически половина респондентов отмечают у себя 
наличие повторяющейся одежды. Этот показатель не может рассматриваться 
изолированно, так как на него могла повлиять общая скудность гардероба 
некоторых респондентов, а не склонность к излишним покупкам.

Следующий вопрос детальнее проясняет, какая часть респондентов 
имеет неиспользуемые вещи в своем гардеробе. Ответы на вопрос: «У вас 
много вещей, которые вы надели всего один раз?», - распределились таким 
образом: «Да» ответили 20,9% (24 человека), «Нет» - 79,1% (91 человек). Та
ким образом, мы определили, что пятая часть выборки склонна к соверше
нию необдуманных поступков посредством покупки вещей, которые в даль
нейшем не используются. Можем предположить, что это было спровоциро
вано импульсивным желанием покупки, что является одним из признаков 
склонности к шопоголизму.

При ответе на следующий вопрос: «Иногда вы прогуливаетесь по мага
зинам, даже если не собираетесь ничего покупать?», - 73,9% респондентов 
(85 человек) отметили у себя такое поведение и только 26,1% выборки (30 
человек) не наблюдают у себя такового. Эти значения являются очень пока
зательными, ведь учитывая условия современного общества, многие шопого- 
лики в содержании своего аддиктивного сценария именно посещение торго
вых центров и магазинов ставят в иерархии выше, чем саму покупку. Именно 
походы в магазины занимают центральное место в их мышлении и вообра
жении. Но этот показатель также не следует рассматривать в отрыве от ча
стоты посещения магазинов.

Далее проанализируем частоту походов в магазины среди нашей вы
борки. На общий вопрос: «Как часто вы посещаете магазины?», - респонден-
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ты отвечают: «Ежедневно», - 4,3%; «3-5 раз в неделю», - 16,5%; «1-2 раза в 
неделю», - 28,7%; «1-2 раза в месяц», - 40,9%; «раз в 2-3 месяца», - 9,6%. 
Таким образом, мы оценили, что вероятную склонность к суперпотреблению 
товаров могут иметь около 20% респондентов.

Но следующим шагом мы оценили частоту походов в магазины отно
сительно целей покупки, разделив их на 2 категории: мелкие и крупные по
купки. На вопрос: «Как часто вы совершаете мелкие покупки (продукты пи
тания, предметы быта)?», - мы получили следующие ответы: «Несколько раз 
в день», - 3,5%; «Ежедневно», - 25,2%; «3-5 раз в неделю», - 46,1%; «1-2 ра
за в неделю» - 24,3%. А на вопрос: «Как часто вы совершаете средние и 
крупные покупки (предметы одежды, мебели, бытовые приборы)?», - отве
тили: «1-2 раза в неделю», - 4,3%; «1-2 раза в месяц», - 39,1%; «раз в 2-3 ме
сяца», - 56,5% респондентов. То есть мы видим, при субъективном оценива
нии общего числа совершения покупок в день респонденты дают более высо
кие показатели, чем при осознанном оценивании двух разных категорий по
купок. При дифференцированной оценке различных категорий покупок, мы 
видим, что чрезмерно частые походы в магазины выражены у небольшой 
группы респондентов. Мы предполагаем, что таким образом выявляется низ
кая осознаваемость студентами числа покупок во времени. Впоследствии это 
может привести к неконтролируемому увеличению этих покупок.

Таким образом, среди группы студенческой молодежи у 14,7% респон
дентов была выявлена высокая степень проявления поведенческих признаков 
шопоголизма, у 37,3% - средняя степень выраженности поведенческих при
знаков.

Следующим этапом мы анализировали ответы на вопросы, направлен
ные на выявление связи совершения покупок с эмоциональным состоянием 
студентов. На вопрос: «В магазине вас охватывают эмоции, покупка вызыва
ет большой прилив положительных эмоций?», - 60% студентов отметили у 
себя наличие этого признака, 40% - отсутствие. Таким образом, мы наблюда
ем наличие одного из признаков первой стадии развития шопоголизма у 
большей части студенческой молодежи. Также 33% испытуемых ответили, 
что наличие такого свойства на вопрос: «После прихода домой покупка мо
жет вас уже не радовать?», а 67% указали на его отсутствие. Стало быть, об
наруживается еще один признак эмоциональной динамики зависимых от по
купок молодых людей.

Далее мы проанализировали эмоциональный аспект, как основной 
триггер совершения покупок. На вопрос: «Используете покупку новых вещей 
как способ отвлечься, когда вам тяжело, скучно или вы плохо себя чувствуе
те?», - 30,4% респондентов ответили согласием. Но на вопрос: «Желание со
вершить покупку возникает, когда вы раздражены, не удовлетворены, испы
тываете чувство подавленности?», - «Да» ответили только лишь 20% студен
тов. Таким образом, мы можем утверждать, что около 20% студентов исполь
зуют покупки как способ компенсировать наличие у себя плохого настрое
ния, раздражения и недовольства. Но, используя разные формулировки, мы в 
разных ответах получили общий результат, что студенты выше оценивают
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необходимость совершать покупки при менее тяжелых эмоциональных со
стояниях. Такой результат можно объяснить социальной желательностью от
ветов испытуемых.

Таким образом, анализируя эмоциональную составляющую процесса 
покупок, мы наблюдаем высокую степень эмоциональной вовлеченности 
студентов в процесс покупки, а также ее последствий.

Следующим шагом мы анализировали блок вопросов, направленных на 
выявление состояния межличностных отношений испытуемых, исследовали 
коммуникативную сферу в контексте совершения покупок. Были получены 
следующие результаты. На вопрос: «Часто рассказываете и делитесь инфор
мацией о новой покупке с друзьями и родственниками?», - соглашаются 
64,3% испытуемых и 35,7% - отрицают. Таким образом, большая часть ис
пытуемых придают значение покупкам и тому, чтобы о них знали их друзья и 
знакомые. При высокой склонности к развитию шопоголизма, такие испыту
емые могут иметь ведущим мотив самоутверждения, что обязательно пред
полагает знание окружающих людей.

Чтобы оценить возможные межличностные конфликты в связи со 
склонностью к шопоголизма задавался вопрос: «Ваши друзья и родственники 
указывают на ваши бессмысленные покупки?». Отмечают наличие у себя та
кого поведения 15,7% респондентов, и отрицает - 84,3%. Мы выявили, что у 
большинства испытуемых не наблюдается нарушение межличностных отно
шений в связи с покупками. Мы можем предположить, что в данной группе 
наблюдается либо склонность к шопоголизму, либо один из первых этапов ее 
развития.

Далее мы представим анализ вопросов, направленных на выявление со
стояния опознавания совершения покупок студентами, самоорганизации сту
дентов и рефлексии относительно необходимости совершения покупок. На 
вопрос: «Вы идете в магазин, несмотря на то, что обещали себе не тратить 
деньги», - соглашаются 35,7% респондентов и 64,3% - отрицают. Это явно 
указывает, что треть испытуемых наблюдают у себя проблемы с самооргани
зацией и иногда нарушают обещания, данные самому себе. Далее 21,7% ис
пытуемых подтверждают наличие трудностей самоорганизации, отвечая на 
вопрос: «Вы часто совершаете бессмысленные покупки?».

Относительно финансовой стороны их жизни, чрезмерное количество 
трат на покупки, осознавая их бессмысленность, отмечают у себя 24,3% сту
дентов нашей выборки. А также 39,1% отмечают, что «Часто покупают что- 
то по акции или низкой цене, даже если в этом нет необходимости». А 18,3% 
испытуемых отвечают согласием на вопрос: «Часто покупаете вещи и товары 
в количестве большем, чем необходимо, с запасом?». Все данные факты ука
зывают на проблемы саморегуляции студентов и на низкую степень осознан
ности совершаемых покупок.

Результаты нашего исследования невозможно распространить на всю 
студенческую молодежь, что было бы некорректно. Но мы можем говорить о 
тенденциях риска формирования такого рода зависимости среди студентов и 
подчеркнуть высокую склонность студентов к ее формированию. А также
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при анализе причин и механизмах формирования шопоголизма именно среди 
студентов мы можем предположить наличие глубинного механизма, запус
кающего процесс суперпотребления - это низкая осознанность совершения 
покупок, недостаточная сформированность ценностей и смысложизенных 
ориентаций студентов. По словам В. Франкла, «Сегодня мы имеем дело с 
фрустрацией не сексуальных потребностей, как во времена Фрейда, а с 
фрустрацией потребностей экзистенциальных [4].

Таким образом, очевидно, что актуальными являются такие направле
ния психологической работы, как помощь студентам в поиске и нахождении 
истинных жизненных смыслов, экзистенциальных ценностей, фасилитация 
процесса его личностного роста и самоактуализации. Именно это должно 
стать приоритетными для психологической профилактики развития шопого- 
лизма (ониомании) среди студенческой молодежи.
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