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В статье раскрывается сущность и содержание понятия «наркомания»,

обоснована актуальность этой проблемы для нашей страны. Описаны

виды наркомании и зависимости, этапы наркотизации. Указаны осо-

бенности подростковой наркомании и группы факторов, способствую-

щие развитию наркотизации подростков. Представлены факторы ри-

ска и защитные механизмы личности, особенности характера нарко-

манов на разных уровнях. Автором подчёркивается непосредственная

роль семьи и влияние научно-технического прогресса на процесс раз-

вития зависимости в подростковом возрасте. Статья представляет

глубокий материал для размышлений педагогам, психологам, социо-

логам, классным руководителям и родителям.

• наркомания • токсикомания • толерантность • полинаркомания • психоактив-

ные вещества • наркоустойчивость • стрессоустойчивость
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Первоочередным шагом выяв-
ления эффективных условий,
обеспечивающих успешную
профилактику наркомании,
должен стать полиаспектный
анализ явления наркомании,
позволяющий системно и ком-
плексно подойти к пониманию
и решению проблемы профи-
лактики наркомании. Для даль-
нейшего понимания излагаемо-
го материала считаем необхо-
димым первоначально рас-
крыть сущность и содержание
понятия «наркомания» и всё,
что связано с этим феноменом.

Проблема наркомании сре-
ди молодёжи уже много лет ак-
туальна для нашей страны. В по-
следнее время наметились мало-
утешительные тенденции нарко-
тизации не только взрослых, но
и молодёжи, и даже школьни-
ков. «В середине 80-х годов,
в СССР насчитывалось 46 тысяч
наркоманов. А в 1997 году на ос-
нове анализа следственной
практики и результатов соц-
исследований специалисты
по незаконному обороту нарко-
тиков делают вывод о наличии
трёх миллионов россиян, упо-
требляющих наркотики»1.

В нашей стране первые
признаки начала наркотичес-
кой эпидемии возникли в кон-
це 1970-х годов, т.е. тогда, ког-
да стало ощутимым время, по-
лучившее позже название «пе-
риод застоя». Нарастали демо-
рализация некоторых общест-
венных институтов, двоемыс-

лие, грубейшие нарушения
принципов социальной спра-
ведливости — это и многое дру-
гое подтачивало нравственные
устои государства, а видимой
частью общественного небла-
гополучия стала наркомания.
Истоки этого можно отнести
к 1930–1940 годам, когда ком-
мунистическая идеология все-
ми силами старалась разорвать
семейные узы, принизить зна-
чение семьи, нарушить преем-
ственность передачи информа-
ции от старшего поколения но-
вому. В то время были приняты
законы, согласно которым не-
доносительство на членов се-
мьи каралось ссылкой в лагеря.
Действия этих противоестест-
венных законов губило души
подросткового поколения, де-
лая многих из них нравствен-
ными уродами. Первоначально
наркомания в нашей стране за-
трагивала в основном детей-
мажоров, родители которых
всячески старались не допус-
тить, чтобы их дети-наркоманы
попали на учёт к психиатрам.
Постепенно наркомания стала
затрагивать и другие слои об-
щества. Всплеск наркомании
относится к тому времени, ког-
да в нашем государстве нача-
лась перестройка и были про-
возглашены различные свобо-
ды, неправильно понятые насе-
лением и в особенности моло-
дёжью, которая спутала свобо-
ду с вседозволенностью. Кроме
того, на процесс наркотизации
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населения нашего государства
повлияли социальное неблаго-
получие и социальная неспра-
ведливость, которые стали
ощутимы для большинства на-
селения в связи с перегибами
в сфере социально-экономиче-
ских преобразований в нашей
стране. Введённый Горбачевым
«сухой закон» всередине 1980-хго-
дов заставил заменить привыч-
ную водку на невиданные
прежде таблетки и химические
препараты, — уверен доктор
Ренслаэр Ли, эксперт по про-
блеме наркотиков2.

Существуют различные
определения наркомании. Так,
М.И. Буянов определяет нар-
команию как болезнь, вызван-
ную системным употреблени-
ем психотропных веществ
и проявляющуюся психиче-
ской и физической зависимо-
стью от этих веществ. По его
мнению, наркомания проявля-
ется в неодолимом или доста-
точно сильном влечении к упо-
треблению того или иного пси-
хотропного вещества, вызыва-
ющего у наркомана приятные
для него ощущения3.

Е.Б. Иванов пишет, что
«термин «наркомания» вклю-
чает в себя не только медицин-
ский, но и юридический и со-
циальный аспекты. Наркоти-
ком может быть признано
только вещество, которое соот-
ветствует трём критериям —
медицинскому, правовому
и социальному»4.

Д.В. Колесов считает, и мы
с ним согласны, что «наркома-
ния — это социально опасное
психическое заболевание, в ос-
нове которого неудержимое
стремление индивида к искус-
ственной стимуляции так назы-
ваемых «зон комфорта» в цент-
ральной нервной системе путём
приёма тех или иных химиче-
ских соединений. При этом
происходит деформация, а за-
тем и разрушение системы мо-
тивации, разрыв прежних соци-
альных связей и формируется
поведение, характерными чер-
тами которого является готов-
ность больного к любым проти-
воправным поступкам ради по-
лучения наркотического веще-
ства»5. Нам импонирует это оп-
ределение, потому что в нём от-
ражены и гармонично сочета-
ются приведённые выше толко-
вания понятия «наркомания».

Критерии определения
наркотиков в РФ: способность
вызывать эйфорию или прият-
ные субъективные пережива-
ния, способность вызывать за-
висимость, существенный вред
здоровью, нетрадиционность
употребления ПАВ для данной
культуры6.

Самый частый вид нарко-
мании — болезненное пристра-
стие к употреблению спиртосо-
держащих веществ — алкого-
лизм.

Алкоголизм характеризуется
тем, что возникает привыкание,
а в дальнейшем — психическая
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и физическая зависимость от ал-
коголя. Наиболее полным явля-
ется определение алкоголизма
и его хронических форм, предло-
женное психиатрами В.М. Бан-
щиковым, В.П. Королёвым,
Д.Д. Федотовым. Они рассмат-
ривают алкоголизм как заболе-
вание, вызванное систематиче-
ским употреблением алкоголь-
ных напитков, характеризую-
щееся патологическим влече-
нием к ним, приводящим к со-
матическим и психическим рас-
стройствам и нарушениям соци-
альных отношений индивидуу-
ма7. Такое определение совпада-
ет с формулировкой, вырабо-
танной ВОЗ.

К другому виду наркома-
нии относится токсикомания,
которая проявляется в болез-
ненном пристрастии к упо-
треблению веществ (оральное
употребление, вдыхание), вы-
зывающих отравляющее дейст-
вие: бензин, лакокрасочные из-
делия, химикаты и прочие.
В последнее время, в основном
из-за дороговизны наркотиков,
всё больше молодых людей
становятся токсикоманами.

К более поздним видам нар-
комании относится эфедроно-
вая и амфитаминовая наркома-
ния; наркомания, вызванная
галлюциногенами, а также ток-
сикомания, вызванная употреб-
лением снотворных средств
и транквилизаторов8.

При употреблении наркоти-
ков наркоман проходит не-

сколько этапов наркотизации.
В связи с этим разные исследо-
ватели выделяют неодинаковое
их число. Так, Д.В. Колесов вы-
деляет три фазы наркомании:
«начальная — от пробы нарко-
тического вещества до первого
«прочувствования» наркотиче-
ского эффекта, происходит на-
растание психической зависи-
мости от наркотика; вторая —
от первого «прочувствования»
наркотического эффекта до пер-
вых проявлений его обострения,
возникновение бесконтрольно-
го поведения — стадии явного
развития психической зависи-
мости и скрытого развития фи-
зической зависимости от нарко-
тического вещества; третья —
от начальных проявлений тяги
к наркотику до смерти»9.

О социальной зависимости
говорят тогда, когда человек
ещё не начал употреблять нар-
котики, но вращается в среде
употребляющих, принимает их
стиль поведения, отношение
к наркотикам и внешние атри-
буты группы. Он внутренне го-
тов сам начать употребление.
Часто к такой группе можно
принадлежать только испове-
дуя её принципы и подчиняясь
её правилам. Желание не быть
отторгнутым бывает столь
сильным, что заслоняет при-
вычные представления, изме-
няет поведение. Неотъемлемое
условие развития этой формы
зависимости — наличие груп-
пы (которая может существо-
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вать даже вокруг одного упо-
требляющего наркотики).

Под психической зависи-
мостью как отечественные, так
и зарубежные специалисты по-
нимают такое состояние, когда
человек не может жить без
приёма наркотиков. Это прояв-
ляется в том, что человек стре-
мится вновь вернуть состоя-
ние, которое он испытывал, на-
ходясь в наркотическом опья-
нении. Он хочет или получить
приятные ощущения от при-
ёма наркотиков, или, находясь
под их воздействием, отвлечь-
ся от неприятных пережива-
ний и отрицательных эмоций.
В первом случае человек, ли-
шённый возможности прини-
мать наркотики, воспринимает
действительность как серую,
недостаточно динамичную
и живую; во втором — подав-
лен проблемами, от которых он
пытался уйти, прибегая к нар-
котикам. В зависимости от ви-
да наркотика его воздействие
на подростка может прояв-
ляться по-разному. Стремле-
ние избежать психологическо-
го и эмоционального диском-
форта столь сильно, что он ока-
зывается не в состоянии отка-
заться от их дальнейшего упо-
требления. Со временем пси-
хическая зависимость нараста-
ет, и соответственно, нараста-
ют употребляемые дозы нарко-
тика.

Под физической зависимо-
стью понимают такое состоя-

ние человека, когда в результа-
те прекращения приёма нарко-
тиков наркоман начинает ис-
пытывать невыносимые боли.
Это связано с тем, что наркоти-
ки, воздействуя на централь-
ную нервную систему, «отклю-
чают» рецепторы, блокирую-
щие болевые ощущения орга-
низма10.

Ещё одним феноменом, от-
носящимся к наркомании, яв-
ляется толерантность (нарас-
тание выносливости к приёму
наркотика), поэтому наркома-
ны со стажем употребляют ку-
да больше наркотиков, чем
на первых этапах своего нарко-
тического опыта.

Кроме того, важно отме-
тить введение в терминологию
понятия полинаркомания. По-
линаркоманией называется од-
новременное употребление не-
скольких наркотиков. Переход
к употреблению двух наркоти-
ков может быть обусловлен не-
сколькими причинами:
• ранее принимаемый нарко-
тик не приносит желаемого эй-
форического эффекта в силу
нарастающей толерантности;
в этих случаях выбирается бо-
лее сильный наркотик;
• практически при всех типах
наркомании с течением времени
наступает нарушение сна; стой-
кая многодневная бессонница
вынуждает больных наркомани-
ей прибегать к снотворным сред-
ствам, которые, в свою очередь,
вызывают зависимость от них;

74 ’ 2 0 1 0

Макеева А.

Субкультура наркома-

нов как информаци-

онная угроза//Народ-

ное образование. 2007.

№ 9. С. 241–247.

Т е о р и я
Т е о р и я

10 

Ïåääèàã-4_2010.qxd  01.09.2010  14:26  Page 7



• привычный наркотик стано-
вится труднодоступным, чаще
всего в связи с финансовыми
затруднениями наркомана. Од-
ним из сопутствующих нарко-
тиков может быть алкоголь.

При этом личностные из-
менения становятся более гру-
быми, асоциальное поведение
принимает более тяжёлые фор-
мы, чаще наблюдаются психо-
тические расстройства с затяж-
ным течением, нередки выра-
женные снижения мнестиче-
ских и интеллектуальных
функций11.

Особенности подростковой
наркомании:

1) массовое злоупотребле-
ние наркотическими препара-
тами среди детей и подростков,
причём у подростков влечение
к наркотику очень долго оста-
ётся психологическим12;

2) «омоложение» контин-
гента лиц, употребляющих
наркотические средства,
до возраста 12–13 лет;

3) изменение социального
статуса подростков, начинаю-
щих употреблять наркотиче-
ские препараты. Если ещё лет
пять тому назад это были дети
из неблагополучных семей, где
ведущими были такие асоци-
альные факторы, как пьянство
и криминальность родителей,
жестокие внутрисемейные от-
ношения, то на сегодняшний
день число наркоманов попол-
няется подростками из благо-
получных семей с высоким до-

статком. Существующая в этих
семьях финансовая свобода
подростка, невысокие мораль-
но-этические нормы приводят
к формированию особой моло-
дёжной субкультуры, в кото-
рой ведущей ценностью стано-
вится свободное времяпрепро-
вождение, а наркотики высту-
пают атрибутом определённого
стиля жизни13;

4) следование молодёжной
моде. Так, популярным видом
молодёжных развлечений ста-
новятся ночные дискотеки, где
распространяются психоак-
тивные вещества «для безу-
держного веселья». Для обост-
рения восприятия модной му-
зыки, сексуальной растормо-
женности молодые люди начи-
нают принимать психостиму-
ляторы и психоделические ве-
щества;

5) распространение мифов
о наркомании: миф первый —
«я только попробую, это
не страшно и не опасно»; миф
второй — «я в любое время мо-
гу отказаться, я не наркоман»;
миф третий — «алкоголь и та-
бак — это тоже наркотики, но
человек принимает их и это яв-
ляется общественно принятым,
поэтому нет ничего страшного
в принятии лёгких наркоти-
ков». Опасность этих мифов
состоит в недооценке наркоти-
ков, после первого же приёма
которых ухудшаются все ком-
поненты здоровья — физичес-
кие, генетические, социальные,
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коголизм и наркома-

нию у подростков:

Учеб. пособ. для сту-

дентов вузов. М., 1999.

С. 68.
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психологические, и этот про-
цесс стремительного падения
не останавливается14.

Таким образом, обобщая
результаты анализа проблем
наркомании, следует указать
на острую опасность этого за-
болевания, устойчивые тенден-
ции к росту уровня наркотиза-
ции населения в стране, увели-
чение числа подростков, вовле-
чённых в наркотизацию, рас-
ширение структуры рынка
наркоторговли, негативные по-
следствия, которые можно пре-
дотвратить, только прилагая
коллективные усилия личнос-
ти, общества, государства, ми-
рового сообщества в целом.
Проблема наркомании достиг-
ла глобальных масштабов, она
имеет многогранный характер,
включает политический, соци-
альный, медицинский, соци-
ально-правовой аспекты.

Условно можно выделить
четыре основные группы фак-
торов, способствующих разви-
тию наркотизации подрост-
ков15.

Социально-экономическая
группа причин делится на две
подгруппы: причины глобаль-
ного характера; традиционные
причины.

Причины глобального ха-
рактера:
• в последнее время Россия
становится крупным рынком
сбыта наркотиков: в связи с ин-
теграцией в мировую рыноч-
ную систему границы страны

становятся всё более прозрач-
ными, что способствует её
включению в сферу мирового
наркобизнеса;
• географическое положение:
Россия находится на пересече-
нии мировых торговых путей,
она граничит с регионами, где
широко распространён нарко-
бизнес, да и в ней самой распо-
ложены так называемые «нар-
козоны»;
• приобщение российской мо-
лодёжной культурно-досуго-
вой сферы к распространён-
ным в мире модным культур-
ным течениям, включающим
в качестве системного элемен-
та потребление наркотиков
(различные варианты «нарко-
философии», музыкально-тан-
цевальные стили типа «кис-
лотного рока», «рейва»). Нар-
котики становятся составной
частью не только молодёжного
образа жизни, но молодёжной
субкультуры16.

Традиционные причины —
это причины, свойственные
только нашей стране, отдель-
ным её регионам, слоям и груп-
пам населения. К ним можно
отнести толерантное отноше-
ние среди населения к таким
явлениям, как алкоголизм и та-
бакокурение. Нельзя сказать,
что каждый употребляющий
алкоголь или курящий станет
наркоманом. Но вероятность
такого перехода значительно
выше у этой категории, чем
у тех, кто отрицательно отно-
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Ураков И.Г.

Наркомания: мифы

и действительность

М., 1990. С. 27.

Предупреждение подро-

стковой и юношеской

наркомании/Под ред.

С.В. Березина, К.С. Ли-

сецкого. Самара, 2002.

Коробкина З.В.

У опасной черты:

о борьбе с алкоголиз-

мом, наркоманией, ку-

рением. М., 1991.

С. 45.
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сится к алкоголю и табакокуре-
нию17.

К причинам конституцио-
нально-биологического харак-
тера обычно относят наследст-
венную отягощённость психи-
ческими или наркологически-
ми заболеваниями:
• наследование детьми из не-
благополучных семей психиче-
ских и биологических особен-
ностей, способствующих раз-
витию вредных привычек: та-
бакокурение, употребление
спиртных напитков и наркоти-
ков. К ним же необходимо от-
нести патологии беременности,
осложнённые роды, тяжёлые
и хронические заболевания, со-
трясения, травмы головного
мозга;
• пограничные нервно-психи-
ческие расстройства, умствен-
ная отсталость, задержки пси-
хического развития;
• психические заболевания, тя-
жёлый характер или частые на-
рушения общепринятых пра-
вил поведения у кого-либо
из близких родственников18.

Социальные причины:
• условия воспитания в семье
(криминальная, аморальная,
неполная семья с конфликт-
ным взаимодействием родите-
лей, отсутствие внимания,
контроля и авторитета родите-
лей);
• низкий уровень образования
членов семьи;
• влияние неформальной груп-
пы сверстников;

• терпимость общественного
мнения к пьянству и наркома-
нии;
• раннее (12–13 лет) начало са-
мостоятельной жизни и преж-
девременное освобождение
от опеки родителей;
• лёгкий и неконтролируемый
доступ к деньгам и непонима-
ние того, как они достаются;
• огромное влияние средств
массовой информации: ток-
шоу на тему самых интимных
сексуальных подробностей,
специальные каналы, где без-
раздельно царят извращение,
рок-н-ролл и наркотики;
• неуспешность адаптации ре-
бёнка в образовательном уч-
реждении19.

К причинам индивидуально-
психологического характера
обычно относят:
• подражание более старшим
подросткам или авторитетным
сверстникам;
• попытки нейтрализовать от-
рицательные эмоциональные
переживания;
• стремление соответствовать
значимой для подростка груп-
пе сверстников;
• аномальные черты личности
(авантюризм, возбудимость,
завышенная или заниженная
самооценка, повышенная ком-
фортность, неустойчивость ха-
рактера);
• «протестные» реакции («на-
зло»), направленные против
старших (родителей, педаго-
гов);
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Коробкина З.В.

У опасной черты:

о борьбе с алкоголиз-

мом, наркоманией,
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С. 48.

Левин Б.М.,

Левин М.Б.

Наркомания и нарко-

маны: Кн. для учите-

ля. М., 1991.

Наркомания: от отча-

яния к надежде//Вос-

питание школьников.

1999. № 6. С. 49–52.
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• самодеструктивное поведе-
ние;
• подчинение давлению и угро-
зам20.

В докладе Всемирной орга-
низации здравоохранения
о причинах наркомании гово-
рится, что основные причины
наркомании связываются
прежде всего: 1) с особенностя-
ми характера наркомана;
2) психическими и физически-
ми расстройствами его орга-
низма; 3) социально-культур-
ным влиянием на его лич-
ность21. Эту классификацию
можно рассмотреть на микро-,
мезо- и макроуровнях.

Микроуровень.
Здесь различают биологиче-

ские и психологические причи-
ны. Среди биологических фак-
торов особенно выделяются:
• степень изначальной толе-
рантности (терпимости) к нар-
котическому препарату, нали-
чие патологической почвы в ви-
де поражения головного мозга
или «минимальной мозговой
дисфункции». Эти нарушения
могут возникнуть, например, во
время беременности;
• потребности в принятии нар-
котика, которые вызваны чув-
ством голода, усилением поло-
вой потенции, хроническим пе-
реутомлением организма, бо-
лезнью, когда провоцируется
употребление «спасительных
доз наркотиков». Соматиче-
ские заболевания, требующие
принятия «успокоительных»

или «снимающих боль» препа-
ратов, ведут к возникновению
лекарственной зависимости,
превращающей больного в нар-
комана22.

Психологические факторы
включают:
• привлекательность на психи-
ческом уровне возникающих
ощущений и переживаний;
• стремление к самоутвержде-
нию;
• отсутствие устойчивых, пози-
тивно ориентированных соци-
альных интересов;
• расстройства психики неор-
ганической природы, такие,
как социальный стресс, период
полового созревания, разоча-
рования, крушение жизненных
интересов, страх и тревога23.

Мезоуровень.
Основные причины нарко-

мании среди подростков на этом
уровне следует искать, как счи-
тают специалисты, в условиях
воспитания, т.е. можно говорить
о социально-педагогических
и социальных причинах.

Социально-педагогические
факторы зависят от воспита-
ния ребёнка в семье и его адап-
тации в школьном коллективе.
Часто ошибки и просчёты вос-
питания в детском и юноше-
ском возрасте имеют тяжёлые
последствия. Наркотизму спо-
собствуют неблагополучная
семейная обстановка и непра-
вильные условия воспитания24.

К социальным факторам
относят две причины: моду
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Мирошниченко Л.Д.

Организация антинар-

котической работы

с подростками//Педа-
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С. 19.

Предупреждение под-

ростковой и юноше-

ской наркомании/

Под ред. С.В. Берези-

на, К.С. Лисецкого.

Самара, 2002.

Ахмерова С.Г.

Теоретико-методиче-

ские основы профилак-

тики наркомании в об-

разовательных учрежде-

ниях: Учеб. метод. посо-

бие для организаторов

воспитательной работы.

Уфа, 2005. С. 33.

Лешнер А.

Наркомания — заболе-

вание мозга//Глобаль-

ные вопросы. 1997.

№ 3. С. 59.

Кузьмина А.М.

Социальный педагог

и проблемы воспита-

ния школьников. Уфа,

2004. С. 54.
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(престижность приёма нарко-
тиков) и влияние референтной
группы. По мнению учёных,
наиболее склонны к употреб-
лению наркотиков следующие
типы подростковых групп:
• территориальные группы,
формирующиеся из сверстни-
ков по месту учёбы или жи-
тельства. Это свободные, слабо
регламентированные объеди-
нения. Основными вещества-
ми, употребляемыми в них, яв-
ляются алкоголь и дешёвые
наркотики;
• делинквентные и криминаль-
ные группы. Эти группы жёст-
ко регламентированы и крепко
сбиты. В них очень высока
роль лидера, чётко представле-
на иерархическая структура.
Эти группы немногочисленны,
но часто стараются вовлечь
в свою среду новичков, склон-
ных к злоупотреблению нарко-
тиками. Причём на первых по-
рах их снабжают наркотиками
бесплатно25.

Макроуровень.
Эти причины связывают

с социально-культурными фак-
торами:
• влияние культуры (и, в част-
ности, субкультуры), на подро-
стка. Взаимоотношения подро-
стка и окружающего его куль-
турного поля накладывают
свой отпечаток на формирова-
ние психической сферы, пси-
хических реакций, влечений.
Некоторые молодёжные суб-
культуры включают наркотики

как неотъемлемый, обязатель-
ный элемент;
• замалчивание проблемы нар-
котизации молодёжи;
• доступность наркотиков. Из-
готовление и сбыт наркотиков
приобретают всё более широ-
кие масштабы. В торговлю нар-
котиками включилась и недоб-
росовестная часть медицин-
ских работников, снабжающая
наркоманов лекарственными
препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных26.

Считаем важным отметить
точку зрения директора Нацио-
нального института по злоупо-
треблению наркотиками (США)
Алана И. Лешнера по вопросу
о факторах риска употребления
молодёжью наркотических ве-
ществ и защитной группе факто-
ров27.

Факторы, связанные с боль-
шей склонностью к употребле-
нию наркотиков, называются
факторами риска, а те, которые
связаны с пониженной склон-
ностью к злоупотреблению нар-
котиками, называются защит-
ными факторами.

Существует множество
факторов риска злоупотребле-
ния наркотиками, каждый
из которых представляет собой
угрозу психологическому и со-
циальному развитию человека
и оказывает различное воздей-
ствие на него в зависимости
от возрастной фазы. Этими
факторами могут быть пробле-
мы, связанные с физическим
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Социальная педагоги-

ка: Курс лекций/Под.

общей ред. М.А. Гала-

гузовой. М., 2000.

С. 255.

Медико-социальные

и педагогические про-

блемы наркомании

и токсикомании у мо-

лодёжи: Учеб-метод.

пособие/Автор-соста-

витель В.Ю. Горбуно-

ва. Уфа, 1999.

Наркомания: методи-

ческие рекомендации

по преодолению нар-

козависимости /Под.

ред. А.Н. Гаранского

М., 2000. С. 46.
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или психическим здоровьем;
употребление родителями пси-
хоактивных веществ; высокий
уровень семейного стресса, се-
мейная нестабильность, низ-
кий уровень дохода в семье;
личностные особенности (не-
уверенность в себе, занижен-
ная самооценка, неприятие со-
циальных норм, ценностей);
ранняя сексуальная актив-
ность, подростковая беремен-
ность; проблемы межличност-
ного общения в семье, в школе,
в среде сверстников; регуляр-
ное общение со сверстниками,
употребляющими психоактив-
ные вещества, отсутствие ус-
тойчивости к их негативному
влиянию; высокий уровень
преступности в регионе.

Факторами защиты от рис-
ка употребления наркотиков
могут быть стабильность
и сплочённость, адекватное вос-
питание и тёплые, доверитель-
ные отношения в семье, средний
и высокий уровень дохода в се-
мье, обеспеченность жильём;
высокая самооценка, развитые
навыки самостоятельного ре-
шения проблем, поиска и при-
нятия социальной поддержки,
устойчивость к негативному
влиянию сверстников, умение
контролировать своё поведе-
ние; высокий уровень устойчи-
вости к стрессу, физиче-
ское и психическое благополу-
чие; соблюдение общественных
норм в употреблении психоак-
тивных веществ; высокое каче-

ство медицинской помощи;
низкий уровень преступности
в регионе; доступность служб
социальной помощи28.

Исследованиям факторов
риска употребления психоак-
тивных веществ посвящён
ряд отечественных исследо-
ваний. Н.А. Сиротой разрабо-
тана классификация факто-
ров риска возникновения
и развития наркомании в под-
ростковом возрасте29:
•Факторы пре-, пери- и постна-
тальной отягощённости: пато-
логически протекавшая бере-
менность у матери; хрониче-
ские острые и тяжёлые заболе-
вания матери в период беремен-
ности; хронические и острые
тяжёлые психические травмы
в период беременности; патоло-
гически протекавшие роды; за-
держка нервно-психического
развития в раннем возрасте;
нервно-психические отклоне-
ния в раннем детстве.
•Факторы наследственной
отягощённости: психические
заболевания, алкоголизм, нар-
комания.
•Факторы нарушенного онто-
генеза: черепно-мозговые трав-
мы; психотравмы, тяжёлые со-
матические заболевания.
• Различные нарушения отно-
шений в семье и семейного
воспитания: неполные, распав-
шиеся семьи; отсутствие се-
мьи; деструктивные семьи;
воспитание по типу скрытой
или явной гипопротекции
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Подростковая нарко-
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мании и алкоголизма.
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(в том числе в семьях, где роди-
тели и старшие дети злоупо-
требляют алкоголем и нарко-
тиками); психопатологические
личности или акцентирован-
ные характерологические осо-
бенности родителей.
• Нарушения психосоциаль-
ной адаптации в процессе раз-
вития подростка: формирую-
щаяся отчуждённость, проти-
воречивость и нарастающая не-
удовлетворённость в отноше-
ниях с родителями; избегаю-
щий, поверхностный, формаль-
ный стиль общения в семье;
формальное отношение к вну-
трисемейным проблемам, иг-
норирование их; снижение ус-
певаемости; нарушение школь-
ной дисциплины; неполноцен-
ность коммуникативных кон-
тактов (поверхностное, недиф-
ференцированное межлично-
стное общение); конфликт-
ность в отношениях со сверст-
никами; конфликтность в об-
щении с учителями и админис-
трацией школы; уменьшение
интенсивности и неустойчи-
вость общения со сверстника-
ми противоположного пола,
выраженные проблемы обще-
ния с ними; отсутствие устой-
чивых увлечений; склонность
к асоциальным формам пове-
дения.
• Психические факторы: зави-
симость особенностей лично-
стного реагирования, социаль-
ной перцепции, характера меж-
личностного общения и Я-кон-

цепции от влияния референт-
ной группы сверстников; тен-
денция к реализации эмоцио-
нального напряжения в непо-
средственное поведение, ми-
нуя процесс когнитивного осо-
знания и принятия решения;
игнорирование системы соци-
альных установок и ролей; не-
сформированная в соответ-
ствии с возрастом способность
адекватно оценивать и вербо-
вать взаимоотношения с окру-
жающими; отсутствие стремле-
ния к конструктивному реше-
нию проблемных и конфликт-
ных ситуаций; отсутствие сфор-
мированного представления
о жизненных целях; отсутствие
сформированного реального
и идеального образа «Я» и зна-
чимых окружающих и, как
следствие, отсутствие стимула
к саморазвитию и совершенст-
вованию30.

Остановимся более по-
дробно на некоторых причинах
наркомании среди подростков
и раскроем их сущность. Пер-
вые размышления в связи
с этим, конечно, о семье. Тради-
ционно принято считать, что
фактором риска приобщения
к одурманивающим веществам
является неполная семья с од-
ним из родителей. Однако, как
показывают многочисленные
социологические исследова-
ния, значительная часть подро-
стков-наркоманов сегодня
имеет обоих родителей. По-ви-
димому, основное значение
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имеет не состав семьи, а атмо-
сфера, складывающаяся в ней,
эмоциональная близость и до-
верие домочадцев друг к другу.

Чаще всего (и раньше всех)
начинают наркогенную «карь-
еру» несовершеннолетние
из семей, где воспитание осу-
ществляется по типу гипоопе-
ки, где дети и подростки предо-
ставлены сами себе. Недоста-
ток внимания со стороны
взрослых может быть обуслов-
лен социальным поведением
отца или матери, а также дест-
рукцией межличностных взаи-
мосвязей (взрослые так заняты
выяснением отношений, что
на ребёнка просто не остаётся
времени).

Однако в последнее время
гипоопека всё чаще оказывает-
ся связанной с иными причи-
нами, имеющими социально-
экономическую базу. Москов-
ская журналистка А. Макеева,
много лет занимающаяся про-
блемой наркомании несовер-
шеннолетних, за последнюю
пару лет опросила более
150 внешне вполне благопо-
лучных семей. Выяснилось,
что у большинства взрослых
на общение с собственными де-
тьми отводится не более 1,5 ча-
са в неделю (не считая, естест-
венно, времени на кормление
детей, на минимальный уход
за ними и т.д.). И дело здесь
не в нерадивости отца или ма-
тери, отсутствии у них роди-
тельской привязанности или

неразвитости чувства ответст-
венности. Взрослые основное
время вынуждены проводить
на работе для того, чтобы обес-
печить собственное чадо хотя
бы самым необходимым. Осо-
бое место среди семей с гипо-
опекой занимают так называе-
мые наркоманические семьи,
где один или оба родителя
страдают алкогольной или
наркотической зависимостью.
Вероятность приобщения
к одурманиванию у детей
из таких семей возрастает
в два раза. Сын или дочь с ран-
него детства имеют возмож-
ность наблюдать и даже осваи-
вать наркогенные традиции.
Вся жизнь семьи оказывается
подчинённой наркотикам, она
характеризуется непостоян-
ством и непредсказуемостью,
деспотичностью отношений —
вплоть до физической агрес-
сии31.

Нередко единственным спо-
собом избавления от ежеднев-
ных скандалов, обид и унижений
становится «уход в одурманива-
ние». Дети наркозависимых,
а стало быть, почти всегда очень
бедных родителей не только
очень рано приобщаются к одур-
маниванию и начинают свою
наркогенную «карьеру» чаще
всего с наиболее доступной, но
и весьма опасной формы нарко-
тизации — с использования
средств бытовой химии.

Не менее опасен для разви-
тия наркогенного заражения
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несовершеннолетнего и прямо
противоположный тип се-
мьи — с гиперопекой в воспи-
тании. В этом случае ребёнка
с раннего детства опекают, кон-
тролируют, следят за каждым
его шагом, не давая ни малей-
шей возможности проявить са-
мостоятельность. Ребёнок ли-
бо превращается в кумира се-
мьи, чьи реальные или мнимые
способности — предмет неис-
тощимого восхищения, либо
становится объектом постоян-
ных притязаний и требований
со стороны родителей, которые
он просто не в состоянии вы-
полнить. Привыкнув к посто-
янному контролю, мальчик
или девочка легко подчиняют-
ся любому внешнему давле-
нию. Попадая под влияние асо-
циальной компании, они со-
вершают даже те поступки, ко-
торые в душе считают «непра-
вильными», «нехорошими»,
просто потому, что не умеют
отказаться. Наркогенная «ка-
рьера» гиперопекаемых несо-
вершеннолетних обычно начи-
нается несколько позже, как
правило, это происходит
в 15–16 лет32.

Из множества причин, по-
рождающих подростковую
наркоманию, назовём ещё одну,
вызванную к жизни научно-
техническим прогрессом. С са-
мой неожиданной стороны рас-
крывается в свете проблем нар-
комании безобидный на пер-
вый взгляд компьютер. Уже

нельзя игнорировать тот факт,
что глобальная информацион-
ная сеть Интернет, опутавшая
планету, активно используется
наркомафией. Об этом говорят
исследования, проведённые
специалистами Всероссийско-
го научно-исследовательского
института МВД России. Не-
сколько месяцев «покопав-
шись» в Интернете, они уста-
новили, что в сети на разных
языках мира размещается ог-
ромное количество информа-
ции, связанной с наркотиками.
Многие электронные странич-
ки могут попадать под опреде-
ление наркотической пропа-
ганды и открыть дорогу в мир
дурмана: вы узнаете, из каких
химикатов и как изготовить
наркотик, психотропные веще-
ства и их аналоги, получите
урок употребления «зелья»33.

Подростковый возраст
с его неустойчивой самооцен-
кой и эмоциональной уязвимо-
стью — наиболее удобное вре-
мя приобщения к наркотикам.
Подростки также склонны вос-
принимать общество как враж-
дебную силу. Если психически
здоровая личность реагирует
на стресс собранностью, актив-
ностью, приспосабливаясь
к экстремальной ситуации,
у людей со слабой и подорван-
ной психикой стресс оборачи-
вается подавленностью и не-
вротическим поведением.

С.В. Березин предлагает
выделить следующие факторы
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развития наркотической зави-
симости именно в подростко-
вом возрасте34: стресс; любо-
пытство; внушаемость; педаго-
гическая запущенность; недо-
статочное развитие навыков
поведения в условиях про-
блемных жизненных ситуаций.

Особого внимания заслу-
живает анализ причин, по ко-
торым некоторые подростки,
находясь объективно в равных
условиях, всё же сохраняют
наркоустойчивость, тогда как
другие начинают употреблять
наркотические вещества. Ана-
лиз литературы позволил вы-
явить следующие особенности,
определяющие склонность
к наркотизации.

Во-первых, подростки раз-
личаются психологическими
особенностями в переживани-
ях, а также способах разреше-
ния внутриличностных и меж-
личностных конфликтов, по-
ведением в условиях кон-
фликтных взаимоотношений.
Подростки, способные к кон-
структивному поведению
в конфликтных ситуациях
с взрослыми или сверстника-
ми, значительно устойчивее
в отношении наркотиков, не-
жели их «неконструктивные»
ровесники.

Во-вторых, подростки
различаются фактором стрес-
соустойчивости. Дети, обла-
дающие индивидуальной вну-
трипсихологической способ-
ностью или умением преодо-

левать стрессовые ситуации,
трансформировать их в раз-
личного рода поисковую ак-
тивность, показали значи-
тельно большую устойчи-
вость к наркотикам, чем дети,
не умеющие этого делать.
Стрессоустойчивость как
личностное качество может
быть сформирована и слу-
жить целям наркопрофилак-
тики35.

Необходимо упомянуть
ещё об одной точке зрения,
встречающейся в психологиче-
ской литературе. На возникно-
вение наркомании в подрост-
ковом возрасте могут оказы-
вать влияние особенности не-
которых черт характера, а точ-
нее его определённые акценту-
ации. Хорошо известны рабо-
ты А.Е. Личко, в которых при-
ведены результаты исследова-
ний по этой проблеме.

Под акцентуацией характе-
ра авторы понимали крайние
варианты нормы, при которых
отдельные черты характера че-
ловека чрезмерно усилены. Су-
ществуют подробные описания
каждого вида акцентуации.
Так, например, А.Е. Личко вы-
явил, что риск злоупотребле-
ния наркотиками наиболее вы-
сок для эпилептоидного и ис-
тероидного типов акцентуаций
характера. Гипертимы прояв-
ляют особый интерес к галлю-
циногенам и ингаляторам, ко-
торые способны вызывать яр-
кие и красочные фантазии.
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Кроме того, им свойственны
стремление «всё попробовать»
и страсть к новым, неизведан-
ным и всё более интенсивным
переживаниям. При эмоцио-
нально-лабильном типе акцен-
туации риск в целом значи-
тельно ниже. При шизоидном
типе акцентуации преобладает
тенденция к применению
опийных препаратов и гашиша,
т.е. желание вызвать у себя
эмоционально-приятное состо-
яние. Высокий риск наркома-
нии у эпилептоидов можно
объяснить присущей им силой
влечений. При циклотимной,
сензитивной и психастениче-
ской акцентуации употребле-
ние наркотических и психоак-
тивных веществ, по данным
В.С. Битенского, встречается
редко. Многие исследователи36

пришли к выводу, что высокий
риск наркомании можно отме-
тить у подростков с эпилепто-
идным, неустойчивым, гипер-
тимным типами характера.

Выше уже было отмечено,
что одним из факторов риска
приобщения подростков к нар-
комании является жажда но-
вых впечатлений. Одним
из первых авторов, предложив-
ших методику измерения по-
требности в поиске впечатле-
ний, побуждающих человека
к тому или иному виду деятель-
ности, был американский пси-
холог М. Цукерман. Основой
его теории, разработанной
в 60-е годы, стало положение,

согласно которому люди разли-
чаются по оптимальному уров-
ню стимуляции и возбуждения,
и эти различия влияют на вы-
бор ими различных форм жиз-
ненной активности. В 1979 г.
М. Цукерман описал общий
паттерн поведения, связанный
с высокой склонностью к поис-
ку впечатлений, и определил
его как потребность в различ-
ных новых впечатлениях и пе-
реживаниях и стремлении
к физическому и социальному
риску ради этих впечатлений.
Для измерения отдельных
структурных компонентов этой
потребности он предложил
тест, который содержал следу-
ющие шкалы: а) поиск физиче-
ского риска, интерес к спорту
и другим видам деятельности,
связанным с физической опас-
ностью; б) поиск нового опыта,
интерес к новым впечатлениям
и опыту достигаемому, в том
числе и через употребление
наркотиков, бродяжничество
и т.п.; в) несоответствие пове-
дения социальным нормам —
употребление алкоголя, игра
на деньги и т.п.; г) чувствитель-
ность к скуке: стремление к но-
востям, знакомствам с новыми
людьми, неприятие рутины,
скучных занятий.

Исследованиями ряда ав-
торов установлено, что подро-
стки с высокими показателями
теста Цукермана стремились
к экспериментированию с нар-
котическими веществами с це-
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лью повысить уровень возбуж-
дения и получить разнообраз-
ные ощущения, которые в мо-
мент совершения рискованно-
го поступка ассоциируются
ими с чувством нарастающего
напряжения, которое в послед-
ний момент сменяется разряд-
кой. Исследователи считают
целесообразным применять
методику Цукермана для рас-
ширения возможностей инди-

видуального подхода к анали-
зу поведения подростка, так
как, выявляя его интересы
и склонности, можно по-разно-
му направлять его активность:
привлекать к занятиям спор-
том с высокой степенью риска,
развивать интеллектуальные
интересы, включать в нефор-
мальные молодёжные объеди-
нения просоциальной ориента-
ции37.
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