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РЕЗЮМЕ 
Цель исследования – оценка актуального состояния и динамики психического здоровья студентов вузов (распростра-

ненности аддиктивных и тревожно-депрессивных расстройств). Материал и методы: проанализированы результаты трех 
исследований методом анонимного анкетирования (2015, 2011 и 2003 гг.), обследовано 22 060, 669 и 657 человек соответ-
ственно. Результаты: в 2015 г. распространенность среди студентов курения табака составила 34,8%, злоупотребления 
алкоголем – 19,6%, опыта употребления наркотиков – 10,6%, тревоги – 27,3%, депрессии – 15,6%. Ведущие тенденции 
динамики – феминизация наркотизма, снижение значимости субмиссивной мотивации и возрастание значимости атарак-
тической мотивировки потребления психоактивных веществ. Обоснованы подходы к дифференцированной профилактике 
аддиктивных и тревожно-депрессивных состояний в вузах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Для осуществления мероприятий по профилак-

тике зависимостей требуются стратегии, учитыва-
ющие социальные, культуральные и экономические 
особенности отдельных целевых групп [14]. Необ-
ходим единый, научно обоснованный подход 
к стандартизации и оценке программ, обеспечиваю-
щий внедрение наиболее эффективных профилакти-
ческих интервенций для дифференцированных 
групп населения [12]. Одной из таких групп высту-
пают студенты и молодые специалисты [13]. В сов-
местной работе сибирских психиатров отмечается, 
что особое значение профилактика аддиктивного 
поведения и зависимостей среди высокообразован-
ной молодежи имеет в регионах, где научно-
образовательный комплекс наиболее развит и имеет 
ведущее значение в экономике; к числу таких реги-
онов в Сибирском федеральном округе относится 
Томская область [7]. 

Цель исследования – оценка психического здо-
ровья студентов вузов (изучение распространенно-
сти аддиктивных и тревожно-депрессивных рас-
стройств), а также динамики его показателей, влия-
ния на показатели половозрастного и миграционно-
го факторов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проанализированы данные масштабного межву-

зовского исследования, осуществленного по заказу 
Администрации Томской области специалистами 
и волонтерами Томского политехнического универ-
ситета по методикам НИИ психического здоровья. 
Исследование охватило 9 вузов Томской области, 
в нём приняли участие 22 060 студентов. 

В обследованной выборке преобладали девушки 
(55,0%), средний возраст студентов составил 
20,1±1,8 года. Студенты I курса составили 27,8%, 
II курса – 22,8%, III курса – 20,2%, IV курса – 15,2%, 
V курса и магистратуры – 13,6% обследованных; 
0,4% – не указали курс обучения. 35,5% обследо-
ванных проживали до поступления в Томске, 15,9% 
– прибыли на учебу из районов Томской области, 
33,8% – из других регионов России, 14,7% – из за-
рубежных государств (Казахстан, Узбекистан, Кир-
гизия и др.), 0,1% опрошенных не указали региона 
проживания до поступления в вуз. 

Для оценки динамики ситуации проведен срав-
нительный анализ данных трех контрольных точек, 
характеризующих разные периоды наркологической 
ситуации. 
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Первая контрольная точка включала исследова-
ние 2003 г., когда на рынке наркотиков Томской 
области завершился переход от кустарных опиоидов 
к героину. Вторая точка – исследование 2011 г., этап 
ослабления на рынке позиций героина и раститель-
ных каннабиноидов, поискового полинаркотизма 
(«аптечные наркотики», «соли» и др.), начало бур-
ного распространения синтетических каннабинои-
дов. Третья точка – основное исследование 2015 г., 
когда ситуацию на рынке и среди потребителей 
в наибольшей степени определяли синтетические 
каннабиноиды. 

В первой контрольной точке обследовано 657 
студентов, во второй точке – 669. В обеих выборках 
преобладали девушки (66,7% и 62,3% соответствен-
но), средний возраст составил 18,9±1,3 и 20,1±1,6 
года. 

Исследование в 2015 г. проводилось методом 
анонимного анкетирования по анкете, разработан-
ной в НИИ психического здоровья и позволяющей 
получать результаты, корректные для сравнительно-
го анализа с результатами прошлых исследований. 
Были оценены такие параметры: рейтинг наиболее 
актуальных для современных студентов проблем, 
вовлеченность в употребление табака, злоупотреб-
ление алкоголем и опыт употребления наркотиков, 
мотивировки употребления психоактивных веществ, 
тревожно-депрессивная симптоматика (по методике 
«Госпитальная шкала тревоги и депрессии» – Hospi-
tal Anxiety and Depression Scale). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В первую очередь был оценен показатель «Рей-

тинг проблем, наиболее актуальных для современ-
ных студентов» (табл. 1). 

Сгруппировав и проанализировав указанные 
студентами проблемы, можно отметить, что в каче-
стве наиболее актуальных выступали проблемы ма-
териально-бытовые, на них пришлось 20,8% в об-
щем рейтинге. 

Средняя степень выраженности выявлена для 
проблем с учебой и будущей специальностью 
(16,5%), проблем низкой культуры в студенческой 
среде (14,4%), химических аддикций (12,9%), ком-
муникативных проблем (12,4%), нехимических ад-
дикций (11,2%). 

Меньшую озабоченность вызывают у студентов 
проблемы физического здоровья (4,6%), девиантно-
го поведения (3,7%) и проблема «нервных срывов» 
(3,5%). 

Динамика актуальных проблем оценена путем 
сравнительного анализа с результатами аналогично-
го опроса 2011 г.; статистически достоверные раз-
личия проиллюстрированы на рисунке 1. 

Наиболее значимый рост выявлен для значимо-
сти проблемы нехимических аддикций (11,2% в об-
щем рейтинге vs 6,9% в 2011 г., p<0,01), также об-
наружена тенденция возрастания в студенческой 
среде значимости проблем с учебой и выбором бу-
дущей специальности, бескультурия и девиантного 
поведения. 

Т а б л и ц а  1  
Рейтинг наиболее актуальных проблем 

Проблема Число 
указаний 
на акту-
альность 
проблемы 

% счита-
ющих 

проблему 
актуаль-

ной 

Доля 
проблемы 
в общем 
рейтинге 
проблем 

Бытовые и материальные трудности 7440 33,7 11,7 
Высокие учебные нагрузки 6304 28,6 9,9 
Необходимость зарабатывать день-
ги параллельно с обучением в вузе 

5755 26,1 9,1 

Компьютерная и Интернет-зависи-
мость, виртуальная реальность 

5534 25,1 8,7 

Бескультурие (несоблюдение нрав-
ственных норм, употребление не-
цензурных слов, духовная бедность) 

5180 23,5 8,2 

Отсутствие перспектив трудо-
устройства по специальности 

4198 19,0 6,6 

Утрата целей, ценностей, интереса к жизни 3959 17,9 6,2 
Взаимоотношения со старшими по 
возрасту и статусу (родители, пре-
подаватели, администрация вуза) 

3648 16,5 5,7 

Курение табака 3319 15,0 5,2 
Пьянство, в том числе 
злоупотребление пивом 

2953 13,4 4,6 

Физическое здоровье 2919 13,2 4,6 
Взаимоотношения с любимым 
человеком 

2529 11,5 4,0 

«Нервные срывы» и другие психи-
ческие расстройства 

2236 10,1 3,5 

Употребление наркотиков 1941 8,8 3,1 
Взаимоотношения со сверстниками 1727 7,8 2,7 
Азартные игры, игровые автоматы 1616 7,3 2,5 
Сексуальная распущенность 
в студгородках 

1271 5,8 2,0 

Правонарушения, 
асоциальное поведение 

1051 4,8 1,7 
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Рисунок 1 – Динамика удельного веса наиболее 
актуальных для студентов проблем, % 
Примечание: ** – p<0,01; * – p<0,05) 

 
Наиболее значимо снизилась роль проблем 

в коммуникациях (12,4% vs 18,0% в 2011 г., p<0,01), 
также проявились тенденции снижения значимости 
материально-бытовых проблем, проблем физическо-
го и психического здоровья. 

Разнонаправленные тенденции обнаружили со-
ставляющие показателя химических аддикций – 
снижение обеспокоенности проблемой алкоголиза-
ции и рост беспокойства по поводу проблемы 
наркотиков. Юноши чаще отмечают проблемы с 
химическими и нехимическими аддикциями (алко-
голь, табак, наркотики, виртуальная аддикция и 
азартные игры), целями и ценностями. Девушки 
больше обеспокоены проблемами с психическим и 
физическим здоровьем, со старшими, с учебными 
нагрузками и перспективами трудоустройства. 
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Для студентов младших курсов большее значение 
имеют учебные нагрузки, цели и ценности, для стар-
шекурсников – необходимость подработки во время 
учебы и перспективы будущего трудоустройства. 

Для студентов-томичей, проживающих преиму-
щественно в родительских семьях, сравнительно 
более актуальной оказалась проблема подработки, 
для приезжих – проблема виртуальной аддикции. 

Вторым проанализированным показателем стало 
«Употребление табака, злоупотребление алкоголем, 
опыт употребления наркотиков» (химические ад-
дикции). Результаты представлены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  
Вовлеченность студентов в аддиктивное поведение 

Психоактивное вещество: абс. число 
указаний 

% от числа 
обследованных 

студентов 
Употребление табака 7671 34,8 
Злоупотребление алкоголем 4324 19,6 
Опыт употребления наркотиков 2347 10,6 

П ри м еч а н и е . Оценены все указания на табакокурение, 
включая эпизодическое; указания на превышение уровня «норма-
тивного» употребления алкоголя по критериям частоты и/или 
интенсивности алкоголизаций; все указания на наличие опыта 
употребления наркотиков, включая однократный). 

 
Сравнение уровня употребления студентами таба-

ка с результатами исследования 2011 г. (в 2003 г. 
показатель не исследовался) обнаружило статисти-
чески сопоставимую картину, с незначительным 
преобладанием распространенности табакокурения 
среди юношей в обоих случаях. 

Общая динамика распространенности злоупо-
требления алкоголем и её межполовые различия 
проиллюстрированы на рисунке 2. 

 
 

51,6

29,4
36,8 33,3

26,1 28,8
21 18,5 19,6

0
10
20
30
40
50
60

2003 2011 2015

юноши девушки всего
 

 
Рисунок 2 – Динамика распространенности 

злоупотребления алкоголем среди студентов, % 
 

Наблюдается общая тенденция к снижению 
уровня злоупотребления алкоголем, проявляющаяся 
среди юношей в большей степени и менее выражен-
ная у девушек, с выраженным сглаживанием меж-
половых различий в динамике. 

Динамика распространенности среди студентов 
наркотического опыта и межполовые динамические 
различия показателя представлены на рисунке 3. 

Уровень распространенности наркотического 
опыта среди студентов, достаточно стабильный 
(в среднем) на протяжении предыдущего десятиле-
тия, в последнем исследовании обнаружил выра-
женную тенденцию к снижению. 
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Рисунок 3 – Динамика распространенности опыта 

употребления наркотиков среди студентов, % 
 

При этом, как и в ситуации со злоупотреблением 
алкоголем, актуально уменьшение разрыва между 
уровнями вовлеченности в наркотизацию юношей 
и девушек, т.е. в обоих случаях наблюдается явная 
тенденция «феминизации» наркотизма. Установлено 
также, что возраст студентов и курс обучения не 
влияют достоверно ни на один из показателей по-
требления психоактивных веществ. Среди студен-
тов-томичей выявлен сравнительно более высокий 
уровень употребления табака (36,4%), среди студен-
тов, прибывших из районов области, – уровень зло-
употребления алкоголем (21,6%), а среди студентов, 
прибывших из-за рубежа, – уровень наличия нарко-
тического опыта (12,3%). 

Третий показатель – «Мотивировки употребле-
ния психоактивных веществ». В данном случае ва-
жен подход к классификации мотивов потребления 
психоактивных веществ. В литературе часто встре-
чается подход зарубежный авторов [18], рассматри-
вающий мотивы копинга (coping), социальные (so-
cial), иногда с отдельным выделением конформных 
(conformity), и активации (enhancement). 

Наиболее распространенный отечественный 
подход, базирующийся на классификации В.Ю. За-
вьялова, предложенной еще в 1988 г. для алкоголь-
ной зависимости и не всегда корректно переносимой 
на зависимость наркотическую, включает другие 
три группы мотивов: социально-психологические 
(традиционные, субмиссивные, псевдокультурные), 
личностные (гедонистические, атарактические, ги-
перактивации) и патологические (абстинентные, 
аддиктивные, самоповреждения) [16]. Отсутствие 
единого общепринятого подхода к классификации 
мотивов потребления приводит к возникновению 
различных авторских подходов [15]. Среди них 
наиболее интересным и обоснованным представля-
ется подход А.Ю. Егорова и др. (2006), рассматри-
вающий 5 наиболее значимых мотивов обращения 
к психоактивным веществам. К ним авторы относят: 
гедонистический (включая любопытство), субмис-
сивный (заключающийся в конформном следовании 
традициям микросоциального окружения), комму-
никативный (для облегчения общения), детензив-
ный или атарактический (устранение неприятных 
эмоций) и протестно-демонстративный (сопротив-
ление требованиям окружающих, например, «назло 
родителям») [11]. 
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Наш подход в значительной степени пересекает-
ся с подходом А.Ю. Егорова, с дополнительным 
выделением мотивов гиперактивации (употребление 
«от скуки») и традиционного (в отличие от субмис-
сивного употребления, следования правилам непо-
средственного, микросоциального окружения, тра-
диционное употребление подразумевает традиции 
общества в целом, макросоциума, окружения, не 
являющегося непосредственным, в связи с чем воз-
можно только для легальных психоактивных ве-
ществ и невозможно для наркотиков) [10]. 

Результаты исследования мотивировок потреб-
ления представлены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  
Мотивировки потребления психоактивных веществ 

Ведущий мотив 
Абс. число 
указаний 

Доля моти-
вировки в 

общем 
рейтинге 

Мотивировка потребления табака 
Гедонистическая 3517 32,0 
Атарактическая 2994 27,3 
Субмиссивная 894 8,1 
Протестно-демонстративная 617 5,6 
Гиперактивации 2021 18,4 
Традиционная 941 8,6 

Мотивировка потребления алкоголя 
Гедонистическая 5289 25,8 
Атарактическая 5080 24,8 
Субмиссивная 1119 5,5 
Протестно-демонстративная 678 3,3 
Гиперактивации 4564 22,3 
Традиционная 3731 18,2 

Мотивировка потребления наркотиков 
Гедонистическая 1288 42,7 
Атарактическая 1003 33,3 
Субмиссивная 155 5,1 
Протестно-демонстративная 206 6,8 
Гиперактивации 363 12,0 

 
Динамика мотивировок употребления табака по 

сравнению с 2011 г. не обнаруживает статистически 
достоверных различий (в 2003 г. данный показатель 
не исследовался). Для алкоголя и наркотиков дина-
мика мотивировок проиллюстрирована на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика мотивировок употребления 
алкоголя и наркотиков, % 

 

Наблюдается разнонаправленная динамика ата-
рактических и субмиссивных мотивировок и 
неуклонное снижение значимости традиционной 
мотивировки алкоголизаций, свидетельствующее о 
сохраняющейся напряженности ситуации с упо-
треблением ПАВ согласно нашим данным [6]. 

В группе девушек преобладают атарактические 
мотивировки во всех трех случаях (табак – 28,8% vs 
25,6% у юношей, p=0,0001; алкоголь – 26,8% vs 
22,6% p=0,0000; наркотики – 38,5% vs 28,5, 
p=0,0000). Для студентов младших курсов в боль-
шей степени характерны атарактическая и субмис-
сивная мотивировки, ко II и III курсу возрастает 
значение гиперактивации и роль протестно-
демонстративной мотивации, с IY курса доминирует 
гедонистический мотив (характерно для всех трех 
субстанций). При сравнительном анализе в группах 
местных студентов и студентов-мигрантов отмеча-
ется преобладание протестной мотивировки потреб-
ления алкоголя среди прибывших из зарубежных 
республик (как правило, среднеазиатских, со значи-
мым влиянием мусульманских традиций, в том чис-
ле негативного отношения к алкоголю). 

Четвертым проанализированным показателем 
стала «Распространенность клинической и субклини-
ческой тревоги и депрессии среди студентов». 
А.О. Бухановский и др. (2012) в обзоре зарубежной 
литературы отметили множество данных о комор-
бидности химических и нехимических зависимостей 
с расстройствами настроения, тревогой и депрессией 
[8]. Аналогичные результаты получены в ряде иссле-
дований томских психиатров [1, 2, 3, 4]. 

Результаты изучения специалистами НИИ пси-
хического здоровья психодезадаптационных состоя-
ний [17] свидетельствуют о прямом или опосредо-
ванном психогенном происхождении невротических 
и аддиктивных состояний,  их родстве –  как на эта-
пах раннего формирования, по механизмам «невро-
тизации», так и в ходе последующей клинической 
динамики. 

Уровни распространенности тревоги и депрессии 
среди студентов представлены в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4  
Распространенность клинической и субклинической 

тревоги и депрессии среди студентов 
Симптоматика Абс. число указаний % от числа 

обследованных 
Тревога 6026 27,3 

Депрессия 3444 15,6 
 

На рисунке 5 отражена динамика и межполовые 
различия распространенности тревоги и депрессии 
у студентов в 2011 и 2015 гг. (в 2003 г. данный пока-
затель не исследовался). На фоне общих тенденций 
к снижению тревожных и росту депрессивных рас-
стройств сохраняется тенденция к большему рас-
пространению тревоги в обследованной выборке 
девушек, при этом наблюдается нивелирование 
уровня распространенности депрессии, ранее более 
высокого у юношей. 
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Рисунок 5 – Динамика распространенности тревожной 

и депрессивной симптоматики среди студентов, % 
 

Тревожно-депрессивные расстройства высоко 
распространены среди первокурсников и достигают 
максимума на II курсе (тревога – 30,5%, депрессия – 
18,0%), с III курса, напротив, неуклонно снижаются 
(среди пятикурсников и магистрантов распростра-
ненность тревоги – 21,2%, депрессии – 12,7%). Тре-
вожно-депрессивная симптоматика максимально 
выражена среди прибывших на учебу жителей рай-
онов Томской области (тревога – 29,5%, депрессия – 
19,5%), минимально проявляется среди студентов-
томичей. 

ЗАКЮЧЕНИЕ 
В рейтинге самооценки студентами наиболее ак-

туальных проблем группа, относящаяся к компетен-
ции психиатрической и наркологической службы 
(химические и нехимические аддикции, невротиче-
ские состояния), охватывает 27,6% и занимает вто-
рое место. Она уступает лишь проблемам социаль-
ной компетенции (37,3%) и существенно опережает 
компетенции культурологическую (14,4%), психо-
логическую (12,4%), соматической медицины (4,6%) 
и правовую (3,7%). В значительной степени такое 
распределение обусловлено ростом озабоченности 
студентов проблемой нехимических, виртуальных 
аддикций. 

Распространенность табакокурения среди сту-
дентов в исследованиях 2011 и 2015 гг. достаточно 
стабильна по уровню, половой структуре и мотиви-
ровкам. Учитывая, что за данный период произошло 
выраженное ужесточение законодательства каса-
тельно потребления табака, факт стабильности по-
казателей уровня и структуры табакокурения у сту-
дентов ожидаемо свидетельствует о неэффективно-
сти запретительной политики и попыток стигмати-
зации потребителей. 

Необходима переориентация здравоохраненче-
ской и психолого-психотерапевтической стратегии 
на формирование привлекательности и расширение 
возможностей здорового образа жизни. 

Уровень злоупотребления алкоголем в группе 
студенческой молодежи уменьшается с 2003 г., од-
нако ведущую роль в данном снижении играют сту-
денты-юноши. Неуклонно продолжается процесс 
«феминизации» группы злоупотребляющих. Други-
ми важными тенденциями являются возрастание 
значения алкоголя как своеобразного «адаптогена» 
(средства ухода от проблем и скуки) и соответству-
ющее снижение влияния социума на студенческую 
алкоголизацию. При этом речь идет и о макро- 
(снижение значимости традиционной мотивировки), 
и о микросоциуме (снижение значимости мотиви-
ровки субмиссивной). 

Динамика ситуации с употреблением наркотиков 
у студентов нестабильна – как нестабилен и сам не-
легальный рынок. Наряду с достоверным снижени-
ем уровня выявленного у студентов опыта наркопо-
требления достоверно возросла обеспокоенность 
студентов данной проблемой (при столь же досто-
верном снижении обеспокоенности проблемой ал-
коголизации). Актуальными являются тенденции 
феминизации потребителей и динамики мотивиро-
вок потребления (снижение значимости субмиссив-
ной и рост атарактической).  Исходя из этого,  необ-
ходима смена парадигмы вмешательств –  отход от 
принципов «обучения навыкам противодействия 
наркогенному окружению» (одна из основных кон-
цепций профилактики в конце XX века) и переход 
к обучению навыкам повышения стрессоустойчиво-
сти [2, 4, 5]. 

Тревожно-депрессивные расстройства, имеющие 
как самостоятельное значение, так и способствую-
щие формированию, поддержанию и рецидивирова-
нию расстройств аддиктивных, сохраняют значи-
тельный и относительно стабильный уровень рас-
пространенности среди студентов. При этом наблю-
даемые незначительное снижение уровня тревож-
ных расстройств за счет юношей и незначительный 
рост депрессий за счет девушек, наряду с выявлен-
ной феминизацией наркотизма, обусловливают 
необходимость разработки и проведения отдельных 
мероприятий по охране здоровья девушек в вузах. 
Возможности для дифференцирования, обеспечения 
адресности превентивных программ могут быть ре-
ализованы также с учетом возрастного и миграци-
онного факторов. В качестве основы таких про-
грамм предлагается когнитивно-поведенческая ко-
пинг-профилактика [9], охватывающая психологи-
ческие причины и способы реагирования (в том 
числе аддиктивного и невротического) на сложные 
жизненные ситуации, выступающие в виде психо-
стрессоров. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to assess current status and dynamics of mental health of university students (prevalence of addic-

tive, anxiety, and depressive disorders). Material and Methods. We analyzed the results of three studies by the method of anony-
mous questionnaire survey (2015, 2011 and 2003) and examined 22060, 669, and 657 persons, respectively. Results. In 2015, 
tobacco smoking prevalence among students was 34.8%, alcohol abuse – 19.6%, experience of drug use – 10.6%, anxiety – 27.3%, 
depression – 15.6%. Leading trends of dynamics were feminization of drug and alcohol addictions, decrease of significance of 
submissive motivation and increase of significance of ataractic motivation of psychoactive substances use. This justifies differenti-
ated approaches to prevention of addictions, anxiety, and depression in the universities. 

Keywords: students, mental health, substances use, anxiety, depression. 
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