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В настоящее время табакокурение является одной из главных причин смертности в ми-

ре. Согласно данным всемирной организации здравоохранения, табакокурение стало при-
чиной смерти ста миллионов человек в XX в. Несмотря на активные профилактические
меры, а так же социальную борьбу количество лиц, обладающих никотиновой зависимо-
стью в мире, растёт. (Позняков и др. 2015).

Пристрастие к курению – одно из самых сильных и распространенных пристрастий,
последствия которого влияют как на здоровье, а так и на поведение человека. Табач-
ный дым поражает многочисленные органы и приводит к развитию многих заболеваний.
(Rutowski , 2020).

Употребление табака является основной причиной преждевременной смертности и из-
меняемым риском многих изнурительных или смертельных заболеваний. Курение табака,
использование нюхательного табака и других видов бездымного табака стали широко рас-
пространенными во всем мире. (Kassel 1997, Parrott et al. 1996).

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака, тради-
ционно в отечественной наркологии рассматривают как табакокурение (эпизодическое или
систематическое) и табачную зависимость. (Мальцев Е.А., Есенкова Н.Ю, 2018)

Цель исследования-изучить отношение курильщиков с различными видами соматиче-
ской патологии к табакокурению.

Нами были выделены следующие гипотезы: 1) курильщики с различными видами со-
матической патологии будут обладать более низким уровнем адекватности отношения к
своему здоровью; 2) курильщики с различными видами соматической патологии будут
обладать более высоким уровнем тревожности по сравнению с группой курильщиков без
соматических патологий; 3) курильщики с различными видами соматической патологии
будут обладать более высоким уровнем аутоагрессии по сравнению с группой курильщиков
без соматических патологий; 4) курильщики с различными видами соматической патоло-
гии будут менее удовлетворены качеством жизни, по сравнению с группой курильщиков
без соматических патологий.

Задачи исследования: 1) Сравнительный анализ группы курильщиков без соматиче-
ских патологий с группой курильщиков с патологиями по параметрам: степень зависимо-
сти, отношение к здоровью, тип курительного поведения, уровень общей и ситуативной
тревожности, уровень удовлетворенности качеством жизни, уровень внутренней агрессив-
ности; 2) анализ психологических особенностей курильщиков с соматическими патологи-
ями; 3)Поиск и изучение взаимосвязей между психологическими особенностями куриль-
щиков с соматическими патологиями и их отношением к табакокурению
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В исследовании применялись следующие методики: 1) тест Фагерстрема; 2) опросник
«Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская); 3) анкета Д. Хорна на определение типа
курительного поведения; 4) шкала тревоги Спилбергера-Ханина; 5) опросник «Оценка
уровня удовлетворенности качеством жизни» (адаптация Н.Е. Водопьяновой)

В исследовании участвовали 68 человек (N=68). Из них N=45 курящие люди без со-
матических заболеваний. N=23 курящие люди с соматическими заболеваниями.

В рамках нашего исследования были получены следующие результаты:
Группа курильщиков с соматическими заболеваниями имеет более высокую степень

зависимости от курения, чем группа испытуемых без патологий.
При изучении отношения к здоровью у наших испытуемых было выявлено, что группа

больных, так же как и группа здоровых испытуемых обладает средним уровнем адек-
ватности отношения к здоровью. Однако, у здоровых людей среднее значение выше, чем
у больных. Это говорит нам о том, что у курильщиков с соматическими заболеваниями
степень осведомленности или компетентности человека в сфере здоровья, а так же знание
основных факторов риска и антириска ниже, чем у здоровых людей.

Ситуативная тревожность у больных курильщиков значительно выше, чем у здоровых.
Обработка результатов по типам курительного поведения испытуемых резюмирует,

что курение для группы с соматическими заболеваниями является одновременно спосо-
бом снять эмоциональное напряжение, волнение, придает чувство бодрости и снимает
усталость. А так же сам процесс «игры» с сигаретой доставляет удовольствие

Группа курильщиков с заболеваниями обладает более агрессивным отношением к себе
по результатам последней методики, что логично при осознаваемом нанесении вреда здо-
ровью. В группе курильщиков без заболеваний уровень внутренней агрессии находится в
норме

Выводы:
1)Сравнение двух групп курильщиков показало, что у респондентов с соматическими

заболеваниями, в отличие от курильщиков без заболеваний, степень зависимости от куре-
ния выше и определяется в большей степени психологическими факторами, такими как
ритуал процесса курения, симпатия к соответствующим аксессуарам, а не жаждой уто-
лить никотиновый голод. 2)Курильщики с соматическими заболеваниями обладают более
высоким уровнем ситуационной тревожности и аутоагрессии, по сравнению с курильщи-
ками без заболеваний, ввиду меньшей удовлетворенности профессиональными успехами в
жизни и взаимоотношениями с близкими людьми, что вызывает дополнительную стрес-
согенную среду в их жизни, а также внутренние конфликты, подавленные переживания
и травмы. 3)Подтверждается частная гипотеза, в которая говорила о том, что индекс ка-
чества жизни у курильщиков ниже, чем у курящих людей без соматических заболеваний.
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