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в статье представлены результаты исследования личностных факторов и мотивации достижения у группы лиц, за-
висимых от психоактивных веществ. выявлена и описана взаимосвязь исследуемых характеристик. Показано, что у 
исследуемой группы лиц с аддиктивной зависимостью средний показатель мотивации достижения свидетельствует о 
преобладании мотивации избегания неудачи.
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Постановка проблемы. Изменения мотиваци-
онной сферы при различных видах зависи-

мостей описаны во многих источниках [1, 6, 7]. хотя 
вопрос о том, являются ли эти изменения разви-
тием имеющихся особенностей мотивации у лиц, у 
которых развивается аддикция, либо это специфи-
ческие новообразования в мотивационной сфере 
вследствие возникшей зависимости, остается недо-
статочно изученным.

анализ последних исследований и публикаций. 
Б. с. Братусем было проведено исследование мотива-
ционной сферы больных хроническим алкоголизмом. 
в ходе исследования были проанализированы факты, 
касающиеся нарушения иерархии мотивов и форми-
рования новой патологической потребности [1].

Анализ истории болезни больных алкоголизмом 
отчетливо отражает выраженные изменения их лич-
ности. У таких больных отмечается снижение лич-
ностного функционирования, вплоть до полной лич-
ностной деградации. При этом в первую очередь 
происходит снижение по линии изменений в сфере 
потребностей и мотивов и разрушения преморбидных 
установок, сужения круга интересов. При этом гру-
бые изменения познавательной деятельности, таких 
как снижение уровня обобщений, в психологическом 
эксперименте не обнаруживаются. Познавательная 
недостаточность проявлялась при выполнении за-
даний, требующих умственных усилий, длительной 
концентрации внимания, быстрой ориентировки в 
новом материале. отмечалась также недостаточная 
целенаправленность суждений, некритичность, завы-
шенная самооценка, лабильность уровня притязаний.

Анализ историй болезни больных алкоголизмом 
позволил проследить процесс и выявить механизм 
формирования новой патологической потребности – 
потребности в алкоголе. Принятие алкоголя не отно-
сится к числу естественных потребностей, поэтому 
изначально алкоголь не обладает самостоятельной 
побудительной силой. На первых порах принятие 
алкоголя выполняет роль средства для реализации 
других мотивов (приятно отдохнуть, снять напряже-
ние). Постепенно, по мере формирования психологи-
ческой (а затем и физиологической) зависимости, у 
человека появляется и закрепляется желание вновь 
и вновь испытать приятные ощущения, связанные 
с принятием алкоголя. теперь человека начинают 
привлекать не сами по себе события, бывшие для 
него значимыми (встреча друзей, торжество), а воз-
можность употребления алкоголя т. е. если вначале 
человек пил, чтобы облегчить установление контак-
тов с другими людьми (например, в незнакомой ком-

пании), то теперь он общается даже с незнакомыми 
в надежде выпить. таким образом, алкоголь для него 
становится самостоятельным мотивом поведения.

Происходит то, что А. Н. леонтьев называл 
«сдвигом мотива на цель», формируется новый мо-
тив, побуждающий к новой деятельности, а следо-
вательно, и новая потребность (в алкоголе). так как 
принятие алкоголя становится целью деятельно-
сти больного, то потребность в алкоголе осознает-
ся, приобретает определенный личностный смысл. 
Как следствие приобретения новой потребности (в 
данном случае патологической, противоречащей 
общественным интересам) происходят изменения 
строения его личности: изменяются ее интересы, 
переживания и стремления [4].

При алкоголизме у больных меняется не только 
содержание потребностей и мотивов, но и их струк-
тура. Мотивы становятся все менее опосредованными. 
Как отмечала л. И. Божович, потребности различа-
ются по своему строению: одни из них имеют прямой, 
непосредственный характер, другие – опосредованы 
осознаваемой целью. только в том случае, если по-
требность осознается, человек может ею управлять. 
У больных алкоголизмом потребности имеют непо-
средственный характер, поэтому они неуправляе-
мы – они приобретают строение влечений [3].

Известно, что чем более опосредован характер 
потребностей и мотивов, тем отчетливее проявля-
ется их соподчинение, иерархическая связь. так 
как у больных ведущим, смыслообразующим мо-
тивом становится употребление алкоголя, потреб-
ность в котором носит непосредственный характер, 
то с развитием алкоголизма у них все больше раз-
рушается прежняя иерархия мотивов. По мере того 
как алкоголь занимает доминирующие позиции, 
становится смыслом жизни, прежние установки, 
интересы отходят на задний план. работа, семья 
перестают быть для больного значимыми, рассма-
триваются только как источник добывания денег на 
выпивку или тормоз в удовлетворении доминирую-
щей потребности в алкоголе.

Б. с. Братусь указывал, что постепенное нару-
шение прежней, до болезни сложившейся иерархии 
потребностей, мотивов и ценностей и формирование 
взамен ее новой иерархии является центральным 
пунктом личностной деградации при хроническом 
алкоголизме. отходят на задний план и разру-
шаются высшие потребности и установки лично-
сти, сужается круг интересов, больные становятся 
уплощенными, инактивными, теряются их прежние 
социальные связи с миром [1].

© тапалова о.Б., Нуралиев Б.ж., жиенбаева Н.Б., 2015
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Изменение иерархии и опосредованности мо-
тивов означает утерю сложной организации дея-
тельности человека, которая теряет специфически 
человеческую характеристику: из опосредованной 
она становится импульсивной.

в диссертационном исследовании л.Ф. Щерби-
ны приведены данные об изменении мотивационно-
смысловой сферы лиц, зависимых от психоактивных 
веществ, в ходе психологической реабилитации [7]. то 
есть, речь идет о противоположном процессе: о мо-
тивационных изменениях в процессе выздоровления.

л. Ф. Щербина приходит к выводу, что в течение 
психологической реабилитации смысловые структу-
ры лиц, зависимых от психоактивных веществ, су-
щественно изменяются, снижается уровень диссоци-
ации мотивационно-смысловой сферы, в частности, в 
структуре мотивационно-смысловой сферы лиц, за-
висимых от психоактивных веществ, появляются но-
вые смысловые образования – факторы смысловых 
конструктов: личностная свобода, самовыражение, 
эмоциональная зрелость, ответственность. отмече-
но, что происходит процесс изменения диссоциатив-
ной структуры мотивационно-смысловой сферы на 
ассоциативную, который приводит к возникновению 
новой функции мотивационно-смысловой сферы – 
функции контроля. Причем эта функция возникает 
за счет формирования внутриличностного конфлик-
та, механизмом которого является ассоциирование 
смысловых образований в единую, однако кон-
фликтную, структуру. К этому времени объективно 
конфликтные смыслы не воспринимались лицами, 
зависимыми от ПАв, как конфликтные, поскольку 
были диссоциированными и существовали в различ-
ных сферах жизни [7].

цель статьи. главной целью этой работы явля-
ется – представить результаты исследования моти-
вации достижения лиц, зависимых от психоактив-
ных веществ. Нами была проанализирована связь 
мотивации достижения с личностными факторами 
у лиц с аддиктивной зависимостью. Медицинский 
диагноз, который был выставлен представителям 
этой группы: – «Психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ» (f-10-f-19). 

изложение основного материала. всего было 
исследовано 57 испытуемых, в том числе с диагно-
зом «психические и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением алкоголя» – 27 испыту-
емых, «психические и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением опиоидов» – 30. 

Данное исследование проводилось с помощью 
личностного опросника – «Большая пятерка» (Big 
five). Этот метод дает возможность получить ин-
формацию о главных факторах личностных харак-
теристик испытуемых с тем, чтобы проанализиро-
вать возможные связи этих факторов с различными 
характеристиками их мотивации достижения.

разработчиками этой психодиагностическая ме-
тодики являются П.ховард, П. Медина и Дж. хо-
вард. она предназначена для экспресс-диагностики 
пяти таких факторов личности: отрицательная эмо-
циональность, нейротизм (negative emotionality); 
экстраверсия (extraversion); открытость опыту 
(openness); склонность к согласию (agreableness); 
добросовестность (conscientiousness).

Адаптация этой методики была сделана на базе 
Киевского национального университета профессо-
ром л. Ф. Бурлачук и Д. К. Королевым [2]. 

в таблице 1 представлены данные корреляци-
онного анализа, отражающие связи мотивации до-
стижения в каждой из подгрупп с личностными 
факторами.

таблица 1
корреляции показателей мотивации достижения 

с личностными факторами в группе лиц  
с диагнозом f-10 – f-19

личностные факторы

Корреляция с мотивацией 
достижения по подгруппам
зависимые 
от алкоголя

зависимые от 
опиатов

самоконтроль – Им-
пульсивность 0.397* 0.360*

Настойчивость – отсут-
ствие настойчивости 0.402* 0.361*

ответственность – без-
ответственность 0.405*

Предусмотритель- 
ность – беспечность 0.386*

самоконтроль – отсут-
ствие самоконтроля 0.394*

Эмоциональная не-
устойчивость – 
эмоциональная устой-
чивость

-0.424* -0.376*

тревожность – Безза-
ботность -0.402*

Напряженность – рас-
слабленность -0.372* -0.380*

Эмоциональная лабиль-
ность – эмоциональная 
стабильность

-0.416*

Как видно из таблицы 1, в группе лиц, зави-
симых от психоактивных веществ, выявлены связи 
мотивации достижения с двумя обобщенными лич-
ностными факторами: «самоконтроль-импульсив-
ность» и «эмоциональная неустойчивость-эмоцио-
нальная устойчивость». По подгруппам полученные 
связи мотивации достижения и шкал, составляю-
щих эти факторы, различаются. однако значение 
этих факторов для формирования мотивации до-
стижения при зависимости от психоактивных ве-
ществ, очевидно, достаточно большое.

рассмотрим полученные данные по каждой под-
группе в отдельности. 

Итак, в подгруппе лиц, зависимых от алкоголя, 
выявлены положительные корреляции мотивации 
достижения и фактора «самоконтроль -импульсив-
ность» (0.397*), а также шкал этого фактора «на-
стойчивость-отсутствие настойчивости» (0.402*), 
«предусмотрительность – беспечность» (0.386*), 
«самоконтроль – отсутствие самоконтроля» (0.394*). 
также выявлены отрицательные корреляции мо-
тивации достижения и фактора «эмоциональная 
неустойчивость – эмоциональная устойчивость» 
(-0.424*) и шкал этого фактора «напряженность – 
расслабленность» (-0.372*) и «эмоциональная ла-
бильность – эмоциональная стабильность» (-0.416*).

следовательно, благоприятный прогноз фор-
мирования мотивации достижения возможен при 
наличии усиления механизмов самоконтроля пове-
дения, черт настойчивости, предусмотрительности, 
эмоциональной устойчивости и снижения уровня 
эмоциональной напряженности и лабильности в 
структуре личности.

в подгруппе лиц, зависимых от опиатов, выяв-
лены положительные корреляции мотивации дости-
жения и фактора «самоконтроль -импульсивность» 
(0.360*), а также шкал этого фактора «настойчивость-
отсутствие настойчивости» (0.361*), «ответствен-
ность-безответственность» (0.405*). также выявлены 
отрицательные корреляции мотивации достижения 
и фактора «эмоциональная неустойчивость – эмоци-
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ональная устойчивость» (-0.376*) и шкал этого фак-
тора «тревожность-беззаботность» (-0.402*) и «на-
пряженность – расслабленность» (-0.380*).

в подгруппе лиц, зависимых от опиатов, таким 
образом, благоприятный прогноз формирования 
мотивации достижения также связан с усилением 
волевого самоконтроля поведения и настойчиво-
сти. в этой подгруппе, однако, выявлена еще по-
ложительная корреляция мотивации достижения 
со шкалой «ответственность-безответственность». 
то есть, с формированием мотивации достижения 
связано еще и усиление черт ответственности. та-
кое же значение для позитивного прогноза имеют и 
повышение эмоциональной устойчивости, снижение 
тревожности и напряженности.

обобщая полученные данные по обеим подгруп-
пам, можем заметить, что на первый план вышли 
как связи с чертами «невротического блока» (фак-
тор эмоциональной стабильности), так и с чертами, 
специфически связанными с позитивной динамикой 
выздоровления при наличии зависимости от психо-
активных веществ (фактор самоконтроля). 

такие данные являются довольно показатель-
ными. точка зрения на зависимость от психоак-
тивных веществ как на невроз, усложненный упо-
треблением химических веществ, обсуждалась в 
психиатрической и психологической литературе [5]. 
зависимость от психоактивных веществ возника-
ет после определенного периода употребления, но 
психологические особенности аддикта, его личност-
ные диспозиции формируются задолго до момен-
та первого контакта с психоактивным веществом. 
в этих диспозициях преобладают черты, сходные 
с чертами невротика: эмоциональная неустойчи-
вость, лабильность, тревожность, сенситивность в 
сочетании с низким качеством межличностных кон-
тактов, неудовлетворенностью ими. 

«Невротический блок» сохраняет свою значи-
мость и после возникновения активной фазы за-
висимости. однако он приобретает специфические 
черты, связанные с появлением других особенно-
стей вследствие ведения образа жизни, необхо-
димого для поддержания употребления психоак-
тивных веществ. снижаются ответственность и 
самоконтроль поведения, связанного со сферами 
жизни, отличными от сферы употребления. 

точка зрения на лиц, зависимых от психоактив-
ных веществ, как на безвольных и не способных 
проявить настойчивость, довольно неточна. По дан-
ным клинических наблюдений, бесед с самими па-
циентами, их волевые механизмы функционируют 
на высоком уровне, однако только в сфере, связан-
ной с употреблением психоактивных веществ, то 
есть, сфере жизненных отношений, которые стано-
вятся для аддикта значимыми. 

К примеру, зависимый от опиатов в беседе с 
психологом рассказывает: «Когда мне нужно было 
добыть наркотик, я проявлял чудеса героизма. Я 
находил возможности, чтобы ехать на автостопе 
без денег (потому что деньги были только на дозу), 
справлялся со всеми преградами. Иногда я сам удив-
лялся, откуда у меня такие возможности и силы, 
которых вроде и не было совсем. В то же время, 
если мне надо было выполнять какую-то работу, 
обязанность, я не находил в себе ни малейших ре-
сурсов. Мог жить в квартире и не убирать ее меся-
цами, «забивал» на работу, хотя понимал, что вы-
гонят, но почему-то меня это не стимулировало». 

то есть, и волевые механизмы, и, очевидно, моти-
вация достижения у лиц, зависимых от психоактив-
ных веществ, являются не тотально сниженными, а 
искривленными в соответствии с ценностью психоак-

тивного вещества и соответствующей потребностью 
в ней. сфера достижений для аддикта суживается 
до достижений в сфере жизни, связанной с употре-
блением психоактивных веществ. остальные сферы 
становятся незначимыми, следовательно, и мотив до-
стижения в этих других сферах не формируется.

следовательно, применительно к пониманию за-
висимости от психоактивных веществ целесообраз-
но говорить не о снижении мотивации достижения, 
а о ее искривлении, сужении сферы, в которой она 
формируется. Поэтому выздоровление можно рас-
сматривать как обратный процесс, процесс расши-
рения сферы, в которой у аддикта формируется 
мотивация достижения. 

выводы и предложения: 
1. По представленной в статье исследование мо-

тивации достижения у группе лиц с психической 
патологией – аддиктивной зависимостью, средний 
показатель мотивации достижения свидетельству-
ет о преобладании мотивации избегания неудачи. 

2. обнаружены различные связи мотивации до-
стижения с личностными факторами: a именно в 
группе лиц с диагнозом «психические и поведен-
ческие расстройства, вызванные употреблением 
алкоголя» выявлены положительные корреляции 
мотивации достижения и фактора «самоконтроль 
-импульсивность» (0.397*), а также шкал этого фак-
тора «настойчивость-отсутствие настойчивости» 
(0.402*), «предусмотрительность – беспечность» 
(0.386*), «самоконтроль – отсутствие самоконтроля» 
(0.394*). также выявлены отрицательные корреля-
ции мотивации достижения и фактора «эмоциональ-
ная неустойчивость – эмоциональная устойчивость» 
(-0.424*) и шкал этого фактора «напряженность – 
расслабленность» (-0.372*) и «эмоциональная ла-
бильность – эмоциональная стабильность» (-0.416*).

3. в группе лиц с диагнозом «психические и по-
веденческие расстройства, вызванные употреблением 
опиатов», выявлены положительные связи мотива-
ции достижения и фактора «самоконтроль -импуль-
сивность» (0.360*), а также шкал этого фактора «на-
стойчивость-отсутствие настойчивости» (0.361*), 
«ответственность-безответственность» (0.405*). также 
выявлены отрицательные связи мотивации дости-
жения и фактора «эмоциональная неустойчивость – 
эмоциональная устойчивость» (-0.376*) и шкал этого 
фактора «тревожность-беззаботность» (-0.402*) и «на-
пряженность – расслабленность» (-0.380*).

4. При развитии патологического процесса у 
больных вырабатываются специфические личност-
ные и поведенческие паттерны, связанные отрица-
тельно с мотивацией достижения. 

У пациентов с низким уровнем мотивации к из-
менениям, мотивационно-смысловая сфера претер-
певает значительную трансформацию, но за период 
реабилитации эти изменения являются неустойчи-
выми, обратимыми. Для таких лиц реабилитация 
является ситуацией критической перестройки, од-
нако для достижения устойчивых конструктивных 
изменений срок реабилитации должен быть больше. 

На этапе выздоровления в структуре иерархии 
мотивационно-смысловой сферы лиц, зависимых от 
психоактивных веществ с высоким уровнем моти-
вации к изменениям более высокие ранговые места 
принадлежат таким смысловым конструктам: чест-
ность перед собой, уверенность в себе, надежность, 
ясное мышление, готовность меняться, которые от-
ражают «трезвые» установки. Для лиц с низким 
уровнем мотивации к изменениям характерно сосу-
ществование «трезвых» и «зависимых» установок. 

л. Ф. Щербина [7] приводит данные о структур-
ной организации мотивационно-смысловой сферы 
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в периоде полной ремиссии, выделяя два ее типа, 
которые можно рассматривать как два различных 
варианта ее структурной перестройки после про-
цесса психологической реабилитации:

1) дальнейшее формирование зрелости моти-
вационно-смысловой структуры: более высокие, 
по сравнению с периодом реабилитации, ранговые 
места в структуре мотивационно-смысловой сфе-
ры занимают смысловые конструкты, отражающие 
развертывание указанного процесса, – ответствен-
ность, терпимость, готовность меняться, признание 
мира безопасным местом;

2) ретардация или редукция процессов перестрой-
ки мотивационно-смысловой сферы: более высокие, по 
сравнению с периодом реабилитации, ранговые места 
в структуре мотивационно-смысловой сферы зани-
мают смысловые конструкты, отражающие возврат 
к «зависимым» установкам, к внешнему локусу оцен-
ки, – понимание другими людьми, легкость общения, 
легкость процесса мышления, уверенность в себе.

характер структурной перестройки мотиваци-
онно-смысловой сферы напрямую связан с образом 
жизни после прохождения программы психологи-
ческой реабилитации.
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зв'язок мотивации досягнЕння з осоБистісними факторами  
При залЕжності від Психоактивних рЕчовин

анотація
У статті представлені результати дослідження личностних факторів і мотивації досягнення у групи осіб, залеж-
них від псіхоактивних речовин. виявлено та описано взаємозв'язок досліджуваних характеристик. Показано, що у 
досліджуваної групи осіб з аддиктивной залежністю середній показник мотивації досягнення свідчить про пере-
важання мотивації уникнення невдачі.
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corrElation of acHiEVEmEnt motiVation  
witH pErSonality factorS in SuBStancE aBuSE

Summary
this paper presents the results of the study of personality factors and achievement motivation in a group of persons 
dependent on psychoactive substances. the correlation of studied characteristics is identified and described. it is shown 
that the average achievement motivation in the investigated group of persons with addictive dependence indicates the 
predominance of the motivation of avoiding failure.
Keywords: achievement motivation, psychotropic substances, personal factors, opiates, neurotic block.


