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— Вы проводили, уважаемый Владимир, семинары-практикумы в таллиннских

школах в рамках программы «Ранняя профилактика зависимостей», реализован-

ной Ассоциацией экзистенциальной и гуманистической терапии Эстонии. В этой

теме Вы далеко не новичок. Скажите, пожалуйста, можно ли победить наркома-

нию? Может, стоит ужесточить меры борьбы с распространением наркотиков?

— Глупо и наивно надеяться на то, что наркоманию можно уничтожить, ликвиди-
ровать, как чёрную оспу, — окончательно и бесповоротно. Существует масса объектив-
ных и субъективных обстоятельств, способствующих её развитию. И об этом необходи-
мо помнить, если мы хотим защитить от неё наших детей. Наркотики — чрезвычайно
выгодный бизнес. Причём выгоден он и тем, кто занимается распространением наркоти-
ков, и, как ни парадоксально, тем, кто борется с наркоманией, — за это тоже платят…
И немалые деньги. Один из существующих сегодня способов борьбы с этим злом — жё-
сткие меры против распространителей. Логика здесь такова: надо переловить, а лучше
перестрелять (в некоторых странах введена за это смертная казнь) всех курьеров и про-
изводителей наркотиков. Тогда и проблема перестанет существовать. Не заблуждай-
тесь! Если есть спрос, будет и предложение. Именно так, а не наоборот. И не надо ме-
нять местами причину и следствие, хоть это и очень заманчиво. Спрос же на то, что
уводит человека от реальности, будет всегда, пока существует человечество. И это,
увы, объективно.

Человеку свойственно стремление выйти за пределы своего сознания. Ему не до-
статочно быть только собой, — хочется стать больше, распространиться шире, взгля-
нуть дальше. Именно поэтому дети сочиняют сказки про «чёрную-чёрную руку» и рас-
сказывают их друг другу в темноте. Осваивая мир, они ищут в нём не только светлое
и прекрасное, но и страх, тьму, ужас. Дети стремятся испытать этот ужас, так они экс-
периментируют, проверяют, насколько далеко могут зайти в своих ощущениях и пере-
живаниях. Поэтому с древнейших времён наркотики использовались людьми в ритуаль-
ных и мистических обрядах — они позволяли изменить сознание.

ÄÛÐÀ Â ÄÓØÅ’

Êàê óáåðå÷ü ðåá¸íêà îò íàðêîìàíèè?

Ñåãîäíÿ è ó÷èòåëÿ, è ðîäèòåëè ñàìîé ñåðü¸çíîé îïàñíîñòüþ äëÿ ìîëîä¸æè ñ÷èòàþò íàðêîìàíèþ.

Íî âîò ïàðàäîêñ: ëåêöèè íà ýòó òåìó ñîáèðàþò íè÷òîæíóþ àóäèòîðèþ. Â ÷¸ì ïðè÷èíà? Ìîæåò,

â òîì, ÷òî ëåêòîðû (êàê è àâòîðû ñòàòåé íà ýòó òåìó), êàê ïðàâèëî, íå èäóò äàëüøå êîíñòàòàöèè

ôàêòîâ, èçëîæåííûõ â ôîðìå «ñòðàøèëîê» ñ îáèëèåì íàòóðàëèñòè÷åñêèõ ïîäðîáíîñòåé? Ê òîìó

æå â ëåêöèÿõ íåðåäêî èçëàãàþòñÿ íàáèâøèå îñêîìèíó ïðîïèñíûå èñòèíû. Èëè «äîáðûå ñîâåòû»,

ñëåäîâàòü êîòîðûì íåèçâåñòíî êàê. Äà è íóæíî ëè?

Ìíîãèå ïåäàãîãè è ðîäèòåëè, êòî ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîáëåìîé íàðêîìàíèè, èíòóèòèâíî ÷óâñòâóþò, ÷òî

â íûíåøíèõ ñïîñîáàõ áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé ÷òî–òî íå òàê. Èìåííî ïîýòîìó îíà è íå äà¸ò

ðåçóëüòàòîâ. Çíà÷èò, íóæíî èñêàòü äðóãèå ïóòè, èíûå ïîäõîäû?

Èìåííî òàê — ïî–äðóãîìó — ïðåäëàãàåò âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìó íàðêîìàíèè äåòñêèé è ïîäðîñòêîâûé

âðà÷–ïñèõîòåðàïåâò Âëàäèìèð Êèðååâ, ñ êîòîðûì áåñåäóåò íàø êîððåñïîíäåíò.



1 3 1Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 6/03

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÍÀÓÊÀ
CONTRA ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ

Íåâîçìîæíî áåç âîëíåíèÿ è òðåâîãè ÷èòàòü äîêëà-

äû è ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, êàñàþùèåñÿ òåìû

«íàðêîìàíèÿ». Âåäü ðå÷ü èä¸ò î ñóäüáå è çäîðîâüå

óæå íå òûñÿ÷ — ìèëëèîíîâ äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìî-

ëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå èç ëþáîïûòñòâà, ãðóïïîâîé

ñîëèäàðíîñòè èëè ïî ìíîæåñòâó äðóãèõ ïðè÷èí îò-

êëèêàþòñÿ íà ïðåäëîæåíèÿ îáîëüñòèòåëåé è íà÷è-

íàþò èíòåíñèâíî ðàçðóøàòü ñîáñòâåííûé ìîçã, êàê

ïðàâèëî, íå èìåÿ íàäëåæàùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ îá

óðîâíå îïàñíîñòè è íàèáîëåå âåðîÿòíîì ðàçâèòèè

íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé. Íåóäà÷è â áîðüáå ñ ýòèì

çëîì, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ñòàòüè, â çíà÷èòåëüíîé

ñòåïåíè ñâÿçàíû ñ íåäîîöåíêîé çíàíèé î íàðêîìà-

íèè èç ñôåðû òî÷íûõ íàóê è íåäîñòàòêàìè ïåäàãî-

ãè÷åñêèõ ìåòîäèê ðàáîòû ñ äåòüìè è ìîëîä¸æüþ.

Î òåðìèíîëîãèè
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå íåò åäèíñòâà â âîïðîñå

î òîì, êàêèå èìåííî âåùåñòâà ñëåäóåò îòíåñòè

ê ãðóïïå «íàðêîòè÷åñêèõ». ×àñòü ó÷¸íûõ, îïèðà-

ÿñü íà ïåðåâîä ãðå÷åñêîãî «íàðêîòèêîñ — òîò,

÷òî âûçûâàåò îöåïåíåíèå», ñ÷èòàåò íàðêîòèêîì

âñ¸ òî, ÷òî îìðà÷àåò ñîçíàíèå ÷åëîâåêà è âåä¸ò êî

ñíó, ê ïðåêðàùåíèþ ñîçíàòåëüíîé àêòèâíîé äåÿ-

òåëüíîñòè, ïîÿâëåíèþ ãàëëþöèíàöèé è ò.ï.

Êîíñòàíòèí Êîðñàê,

çàâåäóþùèé îòäåëîì

Èíñòèòóòà âûñøåãî îá-

ðàçîâàíèÿ ÀÏÍ Óêðàèíû

Çèíàèäà Òàðóòèíà,

êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ

íàóê, ñîòðóäíèê Èíñòèòó-

òà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

ÀÏÍ Óêðàèíû

Беда — не в наркотике как таковом. Вы же не станете ут-
верждать, что проблема страдающих от ожирения людей в про-
дуктах — в жирах и углеводах? Давайте их ликвидируем — тогда
и тучных не станет?

Беда — в зависимости. И в том, как становятся зависи-

мыми. А от чего —от еды или наркотиков, телевизора или иг-
ральных автоматов, никотина или главаря дворовой компании,
клея «Момент» или религиозной секты, компьютера или рок-му-
зыки, алкоголя или объекта любви — это всё равно. Природа
всех зависимостей одна. И безобидный толстячок, пожиратель
тонн шоколада, — по сути, тот же наркоман.

— Как же человек попадает в зависимость, почему ста-

новится рабом наркотика, рок-музыки или конфет? Каковы

те субъективные обстоятельства, что толкают его в зависи-

мость? И каковы предрассудки и стереотипы, из-за которых

обществу не удаётся оградить подростков и молодёжь от это-

го зла? В чём причина — в родительских ошибках, в нашей

психологической некомпетентности и «близорукости», из-за

чего дети становятся наркоманами?

— Сложная это проблема. Очень часто приходится слы-
шать, что главный бич подростков — слишком большое количест-
во свободного времени, безделие, отсутствие полезных занятий.
Считают: если загрузить подростка работой, отвлечь его, у него
не останется времени на всякие глупости. Но ведь проблема сов-
сем в другом.

Подросток и так-то с трудом справляется с особенностями
пубертатного периода. Он занят своим внутренним миром, опро-
бованием разных аспектов своей души, он осмысливает себя,
ищет себя, действительного, настоящего. Смысл пубертата —
стать самостоятельным, оторваться от родителей. Подросток чув-
ствует себя и ребёнком, и взрослым, и при этом не понимает себя.
Ему надо «выкорчевать» из себя детскую зависимость от взрос-
лых, переделать то, чем и каким он был до сих пор. Если к этому
периоду он не созрел эмоционально, то выкорчёвыванию подверга-
ется всё, что в него вложили родители, — без разбора.

Но взамен-то необходимо развить в себе своё, собственное
понимание себя и мира, создать свою собь. «Собь» — хорошее, ём-
кое, но, увы, прочно забытое старое русское слово. В 4-м томе сло-
варя Даля находим: «Собь — всё своё — имущество, пожитки, бо-
гатство; свойства нравственные, духовные и все личные качества
человека, особ. всё дурное, всё усвоенное себе по дурным наклон-
ностям, соблазнам, страстям». Дальше у Даля — его знаменитые
примеры применения этого слова в народной речи, как нельзя
кстати подходящие к теме нашего разговора. «Собь человеческая

строптиво упорствует в себялюбии и корысти». «Собь наша

держится за любовь к миру и любовь к самому себе».

Так вот конструирование соби, как правило, идёт преиму-
щественно в конфронтации с теми, от кого подросток зави-
сит — с самыми близкими людьми. Вот почему он поступает
прямо противоположно тому, что говорят родители, становится

Â å ð î í è ê à  Ì è ë î ñ ë à â Д Ы Р А В Д У Ш Е’
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Äðóãèå óòâåðæäàþò, ÷òî íàðêîòèê — âåùåñòâî

(èëè âëèÿíèå), êîòîðîå ñïîñîáíî âûçâàòü âîçíèê-

íîâåíèå áîëåçíåííîãî âëå÷åíèÿ, íåïðåîäîëèìîãî

æåëàíèÿ óïîòðåáëÿòü (èëè îùóùàòü) åãî ñíîâà

è ñíîâà, à ïðè îòñóòñòâèè — ñëóæèòü ïðè÷èíîé

áîëè èëè ðàçíîîáðàçíûõ ðàññòðîéñòâ ôèçèîëîãè-

÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî ïëàíà.

Íî åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü è ñîïîñòàâèòü äàí-

íûå íåñêîëüêèõ íàóê, òî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä:

ñëåäóåò íàçûâàòü «íàðêîòè÷åñêèì» èñêóññòâåííîå

âìåøàòåëüñòâî â íîðìàëüíûé õîä ìîçãîâîé äåÿ-

òåëüíîñòè (èìåííî «ìîçãîâîé äåÿòåëüíîñòè», õî-

òÿ ïîðàæàþòñÿ è äðóãèå ñèñòåìû íàøåãî îðãàíèç-

ìà). Ïðè ýòîì íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî ïðàêòè÷åñ-

êè âñå ýìîöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà òàê èëè

èíà÷å ñâÿçàíû ñ âûäåëåíèåì åñòåñòâåííûõ è öå-

ëèêîì «âíóòðåííèõ» íàðêîòè÷åñêèõ ñóáñòàíöèé,

ÿâëÿþùèõñÿ íîðìàëüíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ñòèìó-

ëèðóþùèõ è ðåãóëèðóþùèõ ôàêòîðîâ, ïðîöåññîâ

îáìåíà è æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî èëè

ëþáîãî äðóãîãî âûñîêîðàçâèòîãî îðãàíèçìà.

Íåîáðàòèìîå ðàçðóøèòåëüíîå
âëèÿíèå íàðêîòèêîâ
íà ÷åëîâå÷åñêèé ìîçã

Åñëè îáðàòèòüñÿ â íàó÷íûì äàííûì îòíîñèòåëüíî

ñîïðîòèâëÿåìîñòè («ïðî÷íîñòè») êëåòîê íàøåãî îð-

ãàíèçìà âîçäåéñòâèþ èîíèçèðóþùèõ ëó÷åé, òî îá-

íàðóæèòñÿ ñòðàííûé ôàêò — íåæíûå è ìÿãêèå íåé-

ðîíû ìîçãà ÿâëÿþòñÿ ðåêîðäñìåíàìè ñòîéêîñòè!

Îíè âî ìíîãî ðàç «ïðî÷íåå» êëåòîê ýïèòåëèÿ êîæè

èëè âíóòðåííèõ îðãàíîâ, íå ãîâîðÿ óæå î êëåòêàõ

ïîëîâûõ îðãàíîâ èëè êîñòíîãî ìîçãà. Ãëàâíàÿ ïðè-

÷èíà ñòîéêîñòè — íåèçìåíÿåìîñòü íåéðîíîâ, îòñóò-

ñòâèå â íèõ î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíîãî ê âîçìóùàþùåìó

äåéñòâèþ ðàäèàöèè ïðîöåññà äåëåíèÿ ÿäåð íà äâå

÷àñòè ñ îáðàçîâàíèåì ìîëîäîé êëåòêè èç ñòàðîé.

Ýòà íåèçìåíÿåìîñòü êëåòîê íàøåãî ìîçãà, èõ

íåñïîñîáíîñòü ê áûñòðîé ðåïàðàöèè ïîâðåæäå-

íèé ÿâëÿåòñÿ óíàñëåäîâàííîé ÷åðòîé, ñ êîòîðîé

äîëæåí ñ÷èòàòüñÿ êàæäûé. Ìîçã íåëüçÿ ïîâðåæ-

äàòü, òàê êàê îí íå èìååò ñïîñîáíîñòè íàøåé

êîæè ê ñàìîçàëå÷èâàíèþ, ê ôîðìèðîâàíèþ ïàðàë-

ëåëüíûõ íîâûõ ñòðóêòóð, áûñòðî è ïîëíîñòüþ

áåðóùèõ íà ñåáÿ ôóíêöèè ïîâðåæä¸ííûõ.

Íàóêà çíàåò î ìîçãå ìíîãî, íî «áåëûå ïÿòíà»

åù¸ îñòàþòñÿ. Èçëîæåííîå íèæå ïî÷åðïíóòî èç

òðóäîâ çàðóáåæíûõ ó÷¸íûõ, òàê êàê â ñâî¸ âðåìÿ

â ÑÑÑÐ (1950 ã.) áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçó÷å-

íèè òîëüêî êîðû ìîçãà è ïîëíîñòüþ çàïðåùåíî

непредсказуемым, на взгляд взрослых — нелогичным. Он про-
бует себя в разных ипостасях, а потом переживает, переварива-
ет ощущения.

Бывает иначе: видимой конфронтации с родителями нет, на-
лицо даже особое согласие. Значит подросток уже нашёл на сто-
роне некую компанию (или человека), с которой отождествился
и живёт по её понятиям, законам и соблюдает конспирацию.
В лучшем случае он воодушевлён чем-то очень большим, значи-
тельным, нашёл себя в этом и полностью ему уподобился (чем су-
зил своё бытие). И ему не до родителей.

Впрочем, более типично всё же первое, — когда со стороны
кажется, что подросток упрям, дерзок, что он ленив, равнодушен,
апатичен, ничего не делает. На самом деле в нём происходят ко-
лоссальная внутренняя работа, самоосмысление. Как я уже гово-
рил, ему необходимо не только разобраться в своих противоречи-
вых чувствах, найти себя, но — и это главное! — удержать, ут-
вердиться в себе, не потерять себя найденного. Обратите
внимание: все ставшие популярными молодёжные песни именно
про это: «Нас не догонят…» или:

Пусть не вместе мы сейчас,

Пусть всё в жизни против нас.

Но ты — в моей истории,

На чужой ты территории…

Или такая песня:

Я под забором, в хоккейной маске,

Пытаюсь вспомнить своё имя и автобус,

В который сяду, тупой, как глобус,

И, как законченный поэт, уеду в даль…

Все думают, что подростка нужно отвлечь. А его нужно, на-
оборот, привлечь. Привлечь к себе, показать, что мы, взрослые,
понимаем, что с ним происходит, и даже можем помочь ему осо-
знать себя, если он этого захочет. А он, конечно, хочет — отроче-
ство нуждается в том, чтобы ему помогли разобраться в себе.

Я хочу понять сама себя,

Я хочу разобраться, в чём дело.

Помоги мне!

Помоги мне!

Я хочу, чтоб моя душа тоже пела.

Родители то и дело обвиняя подростков в безответственнос-
ти, становлению ответственности сами же и мешают. Ответст-
венность в данном контексте — не внешний контроль за деятель-
ностью подростков (Уголовный кодекс, административная ответ-
ственность и т.д.), а внутренняя форма саморегуляции, авторство
собственных желаний и поступков школьника. Ответственно —
это когда «я сам этого хочу и сам несу вину за то, что хочу этого.
Следовательно, я — тот, кто, зная о последствиях, поступает
именно так, а не иначе».
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ôèíàíñèðîâàíèå èññëåäîâàíèé âíóòðåííåãî ìîç-

ãà. Òåïåðü ïîíÿòíî, ÷òî ýòî áûëî îøèáêîé: êîðà

ìîçãà èãðàåò âòîðîñòåïåííóþ ðîëü ñèñòåìû èçìå-

íåíèÿ êîäîâ, íå âëèÿÿ íà ñóùíîñòíûå èíòåëëåêòó-

àëüíûå ïðîöåññû, ýìîöèè è òâîð÷åñòâî. Ê ñ÷àñ-

òüþ, ñîâåòñêèé çàïðåò íå êàñàëñÿ ðàçâèòûõ ñòðàí,

ãäå áîëåå-ìåíåå ðàâíîìåðíî èçó÷àëè âñå ÷àñòè

÷åëîâå÷åñêîãî ìîçãà.

Îêàçàëîñü, ÷òî âíóòðåííèé ìîçã ñîäåðæèò

ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòðóêòóðó — «ñèñòåìó ðå-

êîìïåíñàöèè» (èëè ïðîùå — «ñèñòåìó óäîâîëü-

ñòâèÿ» (ÑÓ). Âñå ïðèÿòíûå îùóùåíèÿ è ÷óâñòâà

ñâÿçàíû ñ å¸ âîçáóæäåíèåì è ðàñïðîñòðàíåíèåì

âòîðè÷íûõ ñèãíàëîâ ïî «ïðîâîäíèêàì» íåðâíîé

ñåòè. Íà íàøåì ðèñóíêå âèäíî, ÷òî ýòà ñèñòåìà

ðàñïîëîæåíà ïîä áîëåå ìîùíîé ñåòüþ «ñèñòåìû

äåïðåññèè» (ÑÄ). Îáå ñèñòåìû èìåþò ïðèáëèçè-

òåëüíî îäèíàêîâîå ñòðîåíèå, ñîäåðæàùåå êîì-

ïàêòíûå çîíû «âêëþ÷àòåëåé» è ðàçâåòâë¸ííûõ

íåðâíûõ ñåòåé, êîòîðûå âåäóò â ëîáíóþ ÷àñòü

ïîëóøàðèé è îõâàòûâàþò ïðàêòè÷åñêè âñþ íåðâ-

íóþ ñèñòåìó.

Ñèñòåìà óäîâîëüñòâèÿ — îäíà èç ãëàâíûõ

ìèøåíåé ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà íàðêîòè-

êîâ. Ñåòü ÑÓ îòâåòñòâåííà òàêæå è çà âñå íàøè

ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ — îò

ìàëåíüêîé «ïðèÿòíîñòè» íàáëþäåíèÿ öâåòî÷êà

èëè ïîòðåáëåíèÿ ìîðîæåíîãî äî «ïðåáûâàíèÿ íà

ñåäüìîì íåáå» âëþáë¸ííûõ, ýìîöèîíàëüíûå

âñïûøêè âåëèêèõ ñïîðòñìåíîâ è ãåíèàëüíûõ õó-

äîæíèêîâ.

Ýìîöèîíàëüíûå âïå÷àòëåíèÿ (êàê ïîëîæè-

òåëüíûå, òàê è îòðèöàòåëüíûå) ðàç è íàâñåãäà çà-

ïèñûâàþòñÿ (ðåãèñòðèðóþòñÿ) â òàê íàçûâàåìîé

«ïÿòîé âèñî÷íîé èçâèëèíå» — íåìàëîé ïî îáú¸-

ìó çîíå, îáîçíà÷åííîé íà ðèñóíêå öèôðîé 1. Ñèëà

è ãëóáèíà çàïèñè ïîðàæàåò! Äîñòàòî÷íî îäèí-

åäèíñòâåííûé ðàç ñóíóòü ïàëåö â ïëàìÿ èëè êîñ-

íóòüñÿ ïðîâîäà ïîä íàïðÿæåíèåì, ÷òîáû íàâñåãäà

ñîõðàíèòü â çîíå 1 òî÷íóþ èíôîðìàöèþ î òîì,

÷åì íàì ãðîçÿò îãîíü è ýëåêòðè÷åñêèé òîê.

Çîíà 1 ó êàæäîãî ÷åëîâåêà èíäèâèäóàëüíàÿ,

âêëþ÷àþùàÿ «îáùóþ» è «èíäèâèäóàëüíóþ» èíôîð-

ìàöèþ î âïå÷àòëåíèÿõ. Èçâåñòíî, ÷òî îäèí ÷åëîâåê

ìîæåò âîñõèùàòüñÿ áàáî÷êàìè, äðóãîé — êóðèòåëü-

íûìè òðóáêàìè èëè ÷åðåïêàìè îò ñòàðèííîé ïîñóäû.

À âîò ðàäîñòü îò ÷åãî-òî ïîòåíöèàëüíî âêóñíîãî áî-

ëåå óíèâåðñàëüíà. Å¸ âîçíèêíîâåíèå ïðîñëåæåíî

ó÷¸íûìè äîâîëüíî äåòàëüíî. Íàïðèìåð, «èçîáðàæå-

íèå» ïèðîæíîãî â ôîðìå ïåðâè÷íûõ íåðâíûõ èì-

ïóëüñîâ îò ñåò÷àòêè ïîïàäàåò â çîíó êîðû ìîçãà, ãäå

ïðîèñõîäèò åãî ïîëíàÿ ïåðåêîäèðîâêà, à çàòåì ïî

Теоретически родители с этим согласны: ребёнок должен на-
учиться делать ответственный выбор. Но практически не позволяют
ему этого, боясь, что он «не то выберет». Представьте мальчишку
лет 10, который только что перенёс ангину, вчера перестал кашлять,
а сегодня просит купить ему мороженое. Что делают родители? Ко-
нечно, отказывают, объяснив это вполне логично: ты ещё слаб, мо-
жешь снова заболеть. Но парень и сам прекрасно об этом знает. Од-
нако в этой ситуации мороженое — не просто лакомство, это —
«акт произволения»: ребёнок сам утверждается в том, что наступило
время самостоятельного принятия решений. Есть такое хорошее ро-
дительское определение подобного поведения детей: «Сын самоволь-
ничает». «Самовольничает…» Взрослые интуитивно чувствуют, чего
он добивается. Так дайте ему возможность проявить волю. Ан нет!

Подросток уже готов к ответственности. Он даже готов по-
жертвовать завтрашним футболом во дворе, если ангина всё же
вернётся. Он готов сказать: «Я — тот, кто ест мороженое, рискуя
заболеть». Разумеется, вслух он не сможет объяснить этого роди-
телям. Он будет канючить: «Купи мороженое». А в результате
лишь нарвётся на подзатыльник.

Не уступив ребёнку, не дав ему возможности сознательно
и в полной мере ощутить тяжесть последствий его выбора, роди-
тели воспрепятствовали естественному становлению его собст-
венного «я» — его соби. И тем самым способствовали тому, что
года через два при стечении негативных обстоятельств у него мо-
жет появиться проблема с наркотиками.

Без пространства для свободы нет выбора. Чтобы стать
сильным, нужно долго тренировать мышцы. Чтобы стать ответст-
венным, нужно много раз напрягать «мышцу произвольности»,
то есть поступать согласно своему внутреннему «произволу»,
по своей воле. В определённом возрасте дети как будто специаль-
но, по словам родителей, начинают поступать против правил,
предписаний, невзирая на грозящую при этом опасность. И дела-
ют это именно для того, чтобы ощутить своё «могу», чтобы почув-
ствовать: что значит поступать по собственной воле, когда реше-
ние исходит от самого подростка.

Тренировка произвольности возможна только в ситуации вы-
бора. Причём такой, когда невозможно заранее рассчитать, что’ луч-
ше, правильнее, выгоднее, когда нельзя оправдаться, сославшись на
какие-то причины. Выбор, ведущий к росту ответственности, дол-
жен быть беспричинным. Поэтому всякий раз, когда родители тре-
буют от ребёнка объяснения: «Почему ты так поступил?» — они ли-
шают его возможности нести ответственность за свой поступок. Ес-
ли есть какая-то причина, она и «ответственна» за результат.

Есть такое выражение «поступить по совести». Можно усту-
пить место в транспорте пожилому человеку, потому что так приня-
то, иначе на тебя будут косо смотреть. Или потому, что добрые дела
зачтутся мне. А можно сделать это безо всяких причин — по свое-
му внутреннему порыву, просто повинуясь некоему мгновенному,
не поддающемуся объяснениям позыву. Это и будет поступок по со-
вести. Не зря же совесть ещё называют «зовом к самому себе».

Â å ð î í è ê à  Ì è ë î ñ ë à â Д Ы Р А В Д У Ш Е’
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Ñèñòåìû äåïðåññèè è óäîâîëüñòâèÿ,
ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè
ìíîæåñòâà ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèé ÷åëîâåêà

Îáîçíà÷åíèÿ:

1. Ïÿòàÿ âèñî÷íàÿ èçâèëèíà.

2. Ñåïòþì.

3. Ñåòü ñèñòåìû óäîâîëüñòâèÿ.

4. Ñèñòåìà äåïðåññèè

(íà íå¸ íàíåñåíû ñâåòëûå êâàäðàòèêè).

5. Âêëþ÷àòåëü ñèñòåìû äåïðåññèè.

К сожалению, большинство современных родителей рас-
суждают так: чтобы заставить ребёнка поступать определённым
образом, надо либо запугать его, чтобы страх не давал поступать
иначе, либо отвлечь таким сильным соблазном, от которого он не
смог бы отказаться. Будет ли такой ребёнок послушным, правиль-
ным? Да. Станет ли это его внутренней сутью? Нет. Ведь у него
не было выбора. Все свои хорошие поступки он делал не от себя,
а из страха либо «по приманке». Он был хорошим потому, что
у него не было возможности быть плохим.

— Не все же родители так авторитарны, не понимают де-

тей. Есть среди них и умные, добрые, любящие мамы и папы.

— Конечно, есть. Их много. Но и они иногда из лучших побуж-
дений, сами того не желая, мешают становлению собственного «я»
ребёнка. Они искренне заботятся о нём, охотно направляют его, под-
сказывают, как поступить в той или иной сложной ситуации. И под-
росток оказывается в ловушке. Уважая мнение своих хороших, ум-
ных родителей, признавая их авторитет, он поступает так, как они
ему советуют, — и не находит себя, не проявляет свою собь.

В силу специфики возраста подросток должен на некоторое
время растождествиться с родителями и отождествиться с чем-то
или кем-то другим. Компетентные родители это понимают и стара-
ются не подсказывать ему в этот период, что есть хорошо, а что
плохо. Тонко, ненавязчиво они привлекают его внимание к тем
сферам и аспектам жизни, от которых он уходит вследствие уязви-
мости своего самолюбия. И делают это только путём поддержки.

— Поясните, пожалуйста, какое родительское поведе-

ние можно считать поддерживающим, а какое нет?

— Попробуем разобраться в этом на простых примерах. Ре-
бёнок плачет. Мать говорит: «Не плачь, слезами горю не помо-
жешь. Ты же мужчина. Слёзы — это проявление слабости. Зай-
мись чем-нибудь другим». Это не поддержка. А вот другой совет:
«Поплачь, я рядом посижу» — в этом поддержка. Скрытый под-
текст в этом случае: «Я понимаю твоё переживание, слёзы помо-
гут тебе справиться с ним…»

С детьми постарше сложнее. Но ведь и родители должны
учиться, расти вместе со своими детьми. Для подростка типичны
болезненные сомнения. «Меня никто не любит», — переживает
девочка. «Это пройдёт, — говорит любящая, но, увы, малообразо-
ванная мама. — Не обращай внимания, окружающие тебя люди
не достойны твоей любви. Есть вещи поважнее. Да ты и сама ви-
новата…» Такое поведение нельзя назвать поддержкой. А вот под-
держка: «Это ужасно, когда тебя никто не любит. Всем людям
нужна любовь. И каждому когда-то приходится столкнуться с её
отсутствием или недостатком. Но я по себе знаю: переживая
страдание, ты растёшь, учишься жить во взрослом мире».

Смысл поддержки — не решать проблему, а помочь ребёнку
в его переживаниях, поддержать его чувства, научить жить с эти-
ми чувствами, переносить их. В процессе переживания и под-
держки человек учится, как быть собою, а не как делать дела
и решать проблемы, — этому нужно учить в других ситуациях.

äëèííîé äóãå âîêðóã öåíòðàëüíîé çîíû îíî ïåðåäà-

¸òñÿ â ïÿòóþ âèñî÷íóþ èçâèëèíó. Çäåñü ïðîèñõîäèò

ñðàâíåíèå ñî ñòàðûì ïîëîæèòåëüíûì âïå÷àòëåíèåì

î ïåðâîì ñúåäåííîì ïèðîæíîì, âûçûâàþùåå âûäå-

ëåíèå èç çîíû 1 îïðåäåë¸ííîé ñóáñòàíöèè íàðêîòè-

÷åñêîé ãðóïïû, êîòîðàÿ âîçäåéñòâóåò íà ðàñïîëî-

æåííûé â ãëóáèíàõ ìîçãà «âêëþ÷àòåëü ñèñòåìû óäî-

âîëüñòâèÿ». Åãî ñóùåñòâîâàíèå îòêðûëè êàíàäöû

Ä. Îóëäñ (àñïèðàíò) è Ï. Ìèëíåð (ñòóäåíò) â 1953 ã.

âî âðåìÿ îïûòîâ íà êðûñàõ. Âîçáóæäåíèå ýòîãî öåí-

òðà, íàçâàííîãî «ñåïòþìîì» (èëè «ñåïòóìîì»), çà-

âåðøàåòñÿ êîìïëåêñíîé ïîëîæèòåëüíîé ðåàêöè-

åé — âîçáóæäåíèåì âñåé ñåòè ÑÓ ñ ïðèÿòíûì îùó-

ùåíèåì, âûäåëåíèåì ñëþíû è äð. Öåíòð èìååò ýë-

ëèïòè÷åñêóþ ôîðìó, îí èçîáðàæ¸í íà ðèñóíêå

â óâåëè÷åííîì âèäå è îáîçíà÷åí öèôðîé 2.

Êðûñû â óñëîâèÿõ ýêñïåðèìåíòà èìåëè âîç-

ìîæíîñòü ñëàáûìè ýëåêòðè÷åñêèìè èìïóëüñàìè

âîçáóæäàòü ñâîé ñåïòþì è ñòðåìèëèñü äåëàòü ýòî

äâàæäû â ñåêóíäó, ïîêà íå óìèðàëè îò ïîëíîãî

èñòîùåíèÿ. Ýòî ïîõîæå íà òî, êàê óáèâàþò ñåáÿ

«ïðîôåññèîíàëüíûå» íàðêîìàíû!

Íåñêîëüêî ïîçæå áûëà îòêðûòà «ñèñòåìà äå-

ïðåññèè» ñ ñîáñòâåííûì öåíòðîì âîçáóæäåíèÿ

(4). Âî âðåìÿ îäíîâðåìåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà

öåíòðû 2 è 4 îäèíàêîâûì íàïðÿæåíèåì ýëåêòðè-

÷åñêîãî òîêà âñåãäà è áåç èñêëþ÷åíèé ó âñåõ ðàç-

âèòûõ æèâûõ ñóùåñòâ ïîáåæäàë öåíòð äåïðåññèè

(ïå÷àëè è îùóùåíèÿ ïîëíîé áåçíàä¸æíîñòè).
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Ýòî ïîçâîëÿåò ëåãêî ïîíÿòü àáñîëþòíóþ ãëó-

ïîñòü ñòðåìëåíèÿ äîñòè÷ü óäîâîëüñòâèÿ ñ ïîìî-

ùüþ íàðêîòèêîâ. Ïîñëå 10-ãî èëè 20-ãî ðàçà îò-

êëèê ìåìáðàí êëåòîê ñåïòþìà îáÿçàòåëüíî óìåíü-

øèòñÿ (ÿâëåíèå àäàïòàöèè). Íàðêîìàí ñðàçó æå

óâåëè÷èò äîçó, íà÷àâ ïðîèãðûøíóþ äëÿ ñåáÿ ïîãî-

íþ çà «êàéôîì». Ðàíî èëè ïîçäíî (èíòåðâàë çàâè-

ñèò îò ñîïðîòèâëÿåìîñòè êëåòîê ìîçãà è âèäà íàð-

êîòèêîâ) äîçà â äåñÿòêè ðàç ïðåâûñèò äîïóñòèìûé

óðîâåíü âëèÿíèÿ íà ìåìáðàíû êëåòîê ñåïòþìà,

âîçíèêàþùèé â ðåçóëüòàòå åñòåñòâåííûõ ïðèðîä-

íûõ ïðîöåññîâ â ìîçãó çäîðîâîãî ÷åëîâåêà.

Ïîäîáíîå «ëèâíåâîå» âîçäåéñòâèå âíåøíèõ

íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ íåîáðàòèìî ïîâðåæäàåò

íåéðîíû ñåïòþìà, ïîëíîå âîññòàíîâëåíèå êîòîðîãî,

êàê îáúÿñíåíî âûøå, íåâîçìîæíî ïî ïðè÷èíå îòñóò-

ñòâèÿ îáðàçîâàíèÿ íîâûõ íåéðîíîâ. Äàæå â ñëó÷àå

ïîëíîãî ïðåêðàùåíèÿ ââåäåíèÿ íàðêîòèêîâ íà÷àëü-

íîå ñîñòîÿíèå ñåïòþìà íèêîãäà íå âîññòàíàâëèâàåò-

ñÿ, è ýêñ-íàðêîìàí âûíóæäåí â äàëüíåéøåì ñóùåñò-

âîâàòü «íà èíòåëëåêòå» — ïîíèìàíèè òîãî, ÷òî íå-

îáõîäèìî æèòü è ðàáîòàòü, õîòÿ åãî ñèñòåìà

óäîâîëüñòâèÿ óòðàòèëà óæå ñïîñîáíîñòü ê åñòåñòâåí-

íîìó âîçáóæäåíèþ è äëÿ íåãî ïîòåðÿëè îñòðîòó

è ïðèÿòíîñòü îáû÷íûå âîçäåéñòâèÿ è âåùè…

Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà î íàðêîòèêàõ ó÷èòåëü èëè

ïðåïîäàâàòåëü îáÿçàí îáúÿñíèòü ñâîèì ó÷åíèêàì

èëè ñòóäåíòàì, ÷òî íåò ïðèíöèïèàëüíûõ ðàçëè÷èé

â óðîâíÿõ öåëåñîîáðàçíîñòè ìåæäó ïðåäëîæåíè-

åì ïðèêîñíóòüñÿ ëàäîíüþ ê îãîë¸ííîìó ïðîâîäó

è ñîãëàñèåì «ïîïðîáîâàòü ïîéìàòü òîò ñàìûé íàð-

êîòè÷åñêèé êàéô». Â ïåðâîì ñëó÷àå ïîä âëèÿíèåì

íàïðÿæåíèÿ ñïàçìàòè÷åñêè ñîêðàòÿòñÿ ìûøöû ðó-

êè è ïàëüöû îõâàòÿò ïðîâîä, äà òàê êðåïêî, ÷òî

ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ òîêà èõ äîëãî íåâîçìîæíî âû-

ïðÿìèòü äàæå ñ ïîñòîðîííåé ïîìîùüþ. Â ñëó÷àå

æå ïðè¸ìà íàðêîòèêîâ î÷åíü áûñòðî íàñòóïàåò

ðàçðóøåíèå ñèñòåìû óäîâîëüñòâèÿ è ïðåêðàùàåò-

ñÿ âûäåëåíèå âíóòðåííèõ (áåçâðåäíûõ) áèîõèìè-

÷åñêèõ ñîåäèíåíèé — ñîñòîÿíèå, êîãäà åäèíñò-

âåííûì ñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ óäîâëåòâîðåíèÿ

ñòàíîâèòñÿ ââåäåíèå âñ¸ áîëüøåãî è áîëüøåãî êî-

ëè÷åñòâà íàðêîòè÷åñêîãî âåùåñòâà.

Äåòè è ìîëîä¸æü äîëæíû îäèíàêîâî òâ¸ðäî
çíàòü è ïîíèìàòü âûâîäû èç çàêîíà ñâîáîäíî-
ãî ïàäåíèÿ (íå ñòîé ïîä ãðóçîì, òàê êàê îí ìî-
æåò îòîðâàòüñÿ è óïàñòü íà ãîëîâó) è íåéðîìî-
ëåêóëÿðíîé áèîëîãèè — «òÿæ¸ëûå» íàðêîòè-
êè óáèâàþò ÷åëîâåêà, îíè íàâñåãäà âûâîäÿò èç
ñòðîÿ åãî «ñèñòåìó óäîâîëüñòâèÿ» èëè äàæå
âåñü ìîçã, à âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííîãî
ìîçãà, ê ñîæàëåíèþ, íåâîçìîæíî.

Бывают и такие ситуации, когда одной поддержки со сторо-
ны родителей мало и необходимо принимать срочные меры. На-
пример, мальчик пришёл с уроков избитым. Понятно, что нужно
идти в школу. Но и здесь сначала стоит поддержать сына в его
чувствах и помочь ему самому в них разобраться и справиться
с ними. Попробуйте поговорить с ребёнком так, чтобы он понял,
в чём смысл его страдания. Может, драка была на глазах у девоч-
ки, которая ему небезразлична? Или рухнул его статус в глазах
дворовых друзей? Или он теперь будет бояться ходить по этой
улице? Поговорите с ним. Рано или поздно он сам «выговорит»
смысл своих переживаний.

К сожалению, большинство родителей делать этого не уме-
ют. Они не обучены тому, как разговаривать с детьми, поддержи-
вать их. Они указывают и поучают, а подростки не переносят па-
тернализма.

Согласитесь: проблема свободного времени приобретает иной
оттенок. Хотя и не перестаёт существовать. Но занятость, какой
бы полной она ни была, не поможет подросткам «перескочить» из
детства сразу в совершеннолетие, не избавит от столкновения
с трудностями переходного возраста. Не минует никого чаша сия.

— В школах, да и в семьях борьбу против наркотиков

ведут с помощью пропаганды: детям активно внушается, как

опасны наркотики для жизни, как они уродуют психику че-

ловека. Но почему это не действует на ребят? Почему не сра-

батывает инстинкт самосохранения?

— Это ошибочное представление очень распространено:
стоит нарисовать «ужастик», как подростки тут же избавятся от
этого соблазна. Школьные учителя частенько обращаются ко
мне с просьбой выступить перед учениками. Это звучит пример-
но так: научите, как рассказать ребятам о наркотиках, чтобы они
их испугались. Предполагается, что врач, нарколог, наполнен-
ный опытом работы с наркоманами, имеющий в запасе жуткие
истории, сможет наглядно продемонстрировать детям, какой
кошмар может с ними приключиться, если они попробуют нарко-
тики. На методе запугивания построена и очень модная сейчас
практика экскурсий в тюрьму для трудновоспитуемых подрост-
ков. Мол, пусть посмотрят, что такое тюрьма, тогда будут знать,
что их ожидает, и не станут совершать правонарушения.

Должен предостеречь учителей: практика запугивания дей-
ственна лишь по отношению к очень маленьким детям, а позже да-
ёт обратный эффект. В определённом возрасте школьник говорит
себе: «Понятно, сначала пугали бабой-Ягой, а теперь…» — и пере-
стаёт верить взрослым даже тогда, когда они не лукавят. Вот дока-
зательства. Приходят исследователи в третий класс и спрашива-
ют: «Как вы думаете, сколько раз нужно употребить наркотик,
чтобы стать наркоманом?» «Один раз, — отвечают дети, — и ты
наркоман». Приходят эти же исследователи через два года, в пя-
тый класс с тем же вопросом. «Ну, раза три-четыре», — говорят
ребята. Ещё через три года, в восьмом: «Три-четыре месяца». В де-
сятом: «Некоторые вообще не становятся наркоманами…»

Â å ð î í è ê à  Ì è ë î ñ ë à â Д Ы Р А В Д У Ш Е’
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Ãëàâíûå ãðóïïû íàðêîòèêîâ
è îñîáåííîñòè èõ äåéñòâèÿ

Êàñàÿñü ïðîáëåìû íàðêîòèêîâ ïðè èçó÷åíèè «Îñ-

íîâ ýêîëîãèè» èëè «Áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëü-

íîñòè», íóæíî ïðåäóïðåæäàòü ñëóøàòåëåé î òîì,

÷òî äåéñòâèòåëüíî äîñòîéíûå èõ âíèìàíèÿ è äî-

âåðèÿ ñòàòüè î íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâàõ äîëæíû

áûòü íàïèñàíû íàñòîÿùèìè íàó÷íûìè ðàáîòíèêà-

ìè. Ïî÷òè âñå ïóáëèêàöèè æóðíàëèñòîâ íåîïðî-

âåðæèìî ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîâåðõíîñòíîì çíà-

íèè ìàòåðèàëà, âåäóùåì ê ñìåøèâàíèþ â ñîçíà-

íèè ëþäåé ñâîéñòâ ðàçíûõ âåùåñòâ è ýôôåêòîâ

èõ ïðèìåíåíèÿ — ê íåïîíèìàíèþ âàæíåéøèõ

îñîáåííîñòåé âîçäåéñòâèÿ íàðêîòèêîâ.

Æóðíàëèñòû íå ñèëüíû è â ëîãèêå. Âåñüìà

ðàñïðîñòðàí¸ííûé â ïå÷àòè òåçèñ «íå òðîãàé,

äðóã, íàðêîòèê, òàê êàê åñëè ïðèâûêíåøü è íå ïî-

ëó÷èøü äîçó, òî áóäåò òåáå ïëîõî» ïðåäóñìàòðèâà-

åò îäíîçíà÷íîå ïðîäîëæåíèå, äî êîòîðîãî ìîæåò

äîäóìàòüñÿ êàæäûé: «À åñëè ðàçûùó õîðîøóþ äî-

çó — òî ñíîâà áóäåò õîðîøî!» Ïî íàøåìó ãëóáî-

êîìó óáåæäåíèþ, ðàñïðîñòðàí¸ííûå â ïå÷àòè

ïðèçûâû ïðîòèâ íàðêîòèêîâ ñëàáî îáîñíîâàíû

è âåñüìà íåóáåäèòåëüíû. Íå ïîýòîìó ëè àíòèíàð-

êîòè÷åñêàÿ ïðîïàãàíäà èìååò òàêóþ íèçêóþ ýô-

ôåêòèâíîñòü?

Âòîðàÿ ïîëîâèíà XX âåêà ñòàëà âðåìåíåì ïðå-

îáðàçîâàíèÿ ïëàíåòû â «áîëüøîå ñåëî» ñ ïî÷òè

ïîëíûì èñ÷åçíîâåíèåì ãðàíèö è ìãíîâåííûì ïå-

ðåäâèæåíèåì áîëüøèõ ïîòîêîâ ëþäåé. Åñëè íå-

ñêîëüêî ñòîëåòèé íàçàä îïàñíûå ýïèäåìèè ðàñ-

ïðîñòðàíÿëèñü ñî ñêîðîñòüþ òåëåã è íå ìîãëè îõ-

âàòèòü âñþ Çåìëþ, òî â íàøå «ïðîãðåññèâíîå»

âðåìÿ àâèàöèÿ ñïîñîáíà «îñ÷àñòëèâèòü» íîâîé

áîëåçíüþ âñþ ñóøó çà íåäåëþ-äðóãóþ.

Èòàê, â äàëüíåéøåì íàì ïðèä¸òñÿ ñóùåñòâî-

âàòü â ñôåðå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñî âñåõ ñòîðîí

«âðàæåñêèõ» íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, à òàêæå

â óñëîâèÿõ ñòèìóëÿöèè ïðîèçâîäñòâà íàðêîòèêîâ

â ñîáñòâåííûõ ñòðàíàõ. Íà ýòî ïî÷òè íå ðåàãèðó-

þò äåïóòàòû âñåõ óðîâíåé è íàøè ãîñóäàðñòâåí-

íûå ìóæüÿ, çàõâà÷åííûå ðàäîñòíûì äëÿ íèõ ïðî-

öåññîì «óñòàíîâëåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøå-

íèé» è äåëåæà âëàñòè. Îíè òàê è íå ïîíÿëè, ÷òî

òàéíàÿ «íàðêîòè÷åñêàÿ» àãðåññèÿ íè÷åì íå ëó÷øå

«ìîíãîëüñêîãî íàøåñòâèÿ», â óñëîâèÿõ âíóòðåííå-

ãî ðàçäîðà íà ñòîëåòèÿ ïðåêðàòèâøåãî íîðìàëü-

íîå ðàçâèòèå ñîöèóìîâ íàøèõ ïðåäêîâ.

Âðàãà íàäî çíàòü! Îïèðàÿñü íà äàííûå íå-

ñêîëüêèõ íàóê, âûäåëèì ñðåäè áåñ÷èñëåííîãî

êîëè÷åñòâà âèäîâ è ðàçíîâèäíîñòåé âîçáóæäàþ-

Но утрата веры — ещё цветочки по сравнению с тем, какой
вред приносит практика запугивания. Могу вас заверить: большин-
ство наркоманов стали таковыми именно потому, что это ужасно.

Допустим, первый раз ребёнок принял дозу из любопытства.
Это естественное качество, удовлетворение его — здоровая потреб-
ность. Но со временем приятные эмоции, связанные с удовлетворе-
нием любопытства, начинают осложняться: на это уходит слишком
много денег, чего подросток не планировал, нарушаются отношения
с близкими, ухудшается самочувствие, исчезает, например, обыч-
ная утренняя бодрость, замедляется реакция. Человек с нормаль-
ной психикой немедленно на это отреагирует: сопоставит удоволь-
ствие и сопровождающие его неприятности. Как правило, плюсов
от удовольствия меньше, чем минусов от последствий, и здоровый
ребёнок с развитым «я» отказывается от наркотиков.

Другой исход — когда подросток понимает: цена удовольст-
вия очень высока, но продолжает её платить. Вот это уже зависи-
мость, диагноз, тип расстройства психического здоровья. Есть
у некоторых людей такая особенность: если его обидели, он сдела-
ет себе ещё больнее, если он чего-то не получил, он накажет себя.
Называется это — саморазрушающее поведение. Человек, «завя-
завший» с выпивкой, может несколько лет вести нормальное су-
ществование. До тех пор, пока с ним не произойдёт нечто неспра-
ведливое. Например, ему неправильно начислят зарплату. Или из-
менит жена. И тогда он срывается и спивается окончательно.

Жизненные трудности бывают у всех, тревога посещает
каждого. Но только здоровый человек, когда ему плохо, начинает
больше о себе заботиться, вспоминает свои цели, намерения, соб-
ственные достоинства и удачи. У здоровых людей включается ин-
стинкт самосохранения. А люди с саморазрушающим поведением
бессознательно стараются ещё сильнее себе навредить, поступа-
ют по принципу «и пусть мне будет хуже». Вплоть до крайнего ва-
рианта — суицида.

Саморазрушающее поведение наглядно видно на примере ау-
тизма. При этом заболевании ребёнок, как только чувствует себя
обделённым или у него что-то не получается (не сходится картин-
ка на кубиках или мамы нет рядом в нужный момент), начинает
уничтожать себя физически. Например, царапает себе глаза, куса-
ет себя до крови, колет иглой, а повзрослев, прижигает сигаретой.

Если у человека есть хоть небольшая склонность к самораз-
рушающему поведению, всякая информация о том, что есть плохо,
чревато негативными последствиями, лишь подтолкнёт его к этому
негативу — сразу же, как только он почувствует себя обделённым.
Как попало объяснять детям, насколько наркотики страшны
и вредны, — не только бесполезно, но даже опасно. Это и так по-
нятно тем, кто от них далёк. Зависимых же, наоборот, притягивает
всё, чем можно сделать себе больнее, страшнее, хуже. И чем ярче
и доходчивее вы донесёте наркоману, какой вред он себе причиня-
ет, тем успешнее, может быть, сведёте его в могилу. Чем чаще вы
станете повторять, какой он слабак и ничтожество, тем сильнее он
будет себя ненавидеть, следовательно, скорее себя разрушит.
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ùèõ è íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ òå, êîòîðûå ïðåä-

ñòàâëÿþò íàèáîëüøóþ óãðîçó çäîðîâüþ è ìåíòà-

ëèòåòó íàøåé ìîëîä¸æè — ïÿòü ãðóïï «òÿæ¸-

ëûõ» íàðêîòèêîâ (äðóãèå âàðèàíòû äèôôåðåí-

öèàöèè ðàññìàòðèâàòü â ýòîé ñòàòüå íå áóäåì).

Âîò êîðîòêîå îïèñàíèå ýòèõ ïÿòè ãðóïï.

Îïèàòû
Áîëüøèíñòâî âåùåñòâ ýòîé ãðóïïû ïîëó÷àþò èç

ðàñòåíèé òàêîé ðàñïðîñòðàí¸ííîé ñåìüè, êàê ìà-

êîâûå. Èçâåñòíåéøèå — ìîðôèí, êîäåèí, ãåðîèí.

«Äîçà» âûçûâàåò ÷àùå âñåãî ñîñòîÿíèå ñîçåðöà-

òåëüíîé ýéôîðèè è îùóùåíèå îñóùåñòâëåíèÿ

âñåõ æåëàíèé («îñòàíîâèñü, ìãíîâåíüå, — òû ïðå-

êðàñíî!»), óãíåòàåò ìîòîðíóþ è äðóãèå àêòèâíîñ-

òè. Êîâàðíîñòü îïèàòîâ ïðîèñòåêàåò èç èõ ðîäñò-

âà ñ ýíäîðôèíàìè è ýíêåôàëèíàìè, ïîñòîÿííî

ïðèñóòñòâóþùèìè â íàøåì ìîçãó è ïðèíèìàþùè-

ìè àêòèâíîå ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû óäî-

âîëüñòâèÿ, â ÷àñòíîñòè, âî âðåìÿ âòîðîé (ïðîäîë-

æèòåëüíîé) ôàçû ëþáâè.

Ë¸ãêîñòü âîçáóæäåíèÿ îïèàòàìè ñèñòåìû óäî-

âîëüñòâèÿ, âîçìîæíîñòü ââåäåíèÿ áîëüøèõ äîç,

â äåñÿòêè èëè ñîòíè ðàç ïðåâûøàþùèõ íîðìàëüíîå

èõ êîëè÷åñòâî, âîçíèêàþùåå â ãîëîâå âî âðåìÿ åñ-

òåñòâåííîãî âîçáóæäåíèÿ ÑÓ, îáúÿñíÿþò íåìàëóþ

ñêîðîñòü è ïîëíóþ íåîáðàòèìîñòü ðàçðóøåíèÿ

è äåãðàäàöèè ëè÷íîñòè. Îïèàòû ñîçäàþò ãëóáîêóþ

çàâèñèìîñòü íàðêîìàíà îò íèõ, òàê êàê îòñóòñòâèå

ýòèõ âåùåñòâ âëèÿåò íå òîëüêî íà ïñèõèêó, íî è íà

ôèçèîëîãèþ. Óæå íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ïðèâûêà-

íèÿ îòñóòñòâèå íàðêîòèêà âûçîâåò ðåçêóþ áîëü

â ñóñòàâàõ, æèâîòå è âíóòðåííèõ îðãàíàõ. Â äàëü-

íåéøåì ê ýòîìó äîáàâëÿþòñÿ àðèòìèÿ ñåðäöà è íà-

ðóøåíèå ðàáîòû öåíòðà äûõàíèÿ. Íå óäèâèòåëüíî,

÷òî ôèíàëîì «ãëóáîêîãî çíàêîìñòâà» ñ îïèàòàìè

ñòàíîâèòñÿ ñìåðòü èëè ïîëíàÿ äåãðàäàöèÿ ëè÷íîñ-

òè, íåâîçìîæíîñòü èçëå÷åíèÿ è ë¸ãêîñòü ðåöèäè-

âîâ ïîñëå ïîïûòîê «ðàçâåñòèñü ñ ìàêîì».

Ïñèõîñòèìóëÿòîðû
Ìîæíî îáðàçíî íàçâàòü «ñïîðòèâíûìè íàðêîòèêà-

ìè». Áîëüøèíñòâî èç íèõ â íàøå âðåìÿ ïðîèçâî-

äÿòñÿ èñêóññòâåííî, íî íåò íåäîñòàòêà è â ïðîäóê-

òàõ ïåðåðàáîòêè êîíîïëè èëè ëèñòüåâ êîêè — ìà-

ðèõóàíà, ýôåäðèí, ìåòèëôåäðèíèò, ïèðîäðîë,

êàòèíîí, êîêàèí. Ýòè âåùåñòâà âûçûâàþò ôîðñè-

ðîâàíèå èëè «ïîäñò¸ãèâàíèå» îðãàíèçìà è ïñèõè-

êè — ýéôîðèþ, èñ÷åçíîâåíèå óñòàëîñòè è îùóùå-

íèÿ ãîëîäà, ïîâûøåíèå äàâëåíèÿ êðîâè è ÷àñòîòû

ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé è äð. Ýòà ãðóïïà âåùåñòâ

òàêæå áëèçêà ê ïðèñóòñòâóþùèì â ïðîöåññå íîð-

Иногда приходится слышать, как взрослые объясняют
(и прежде всего себе), что в основе тяги к наркотикам у большин-
ства молодых людей лежит стремление к «экстриму», желание
испытать «острые ощущения», получить дозу адреналина в кровь.
Это — заблуждение, сладкая ложь, которую общество придумы-
вает, чтобы легче было проглатывать горькую пилюлю правды.
«Ну, тогда это понятно! — адреналинщики…»

А горькая правда в том, что в нашем обществе не может не
быть наркомании, ибо это общество потребления, и мы сами,
каждый из нас, являемся носителями потребительского общест-
венного сознания. В нас априори живёт убеждение: человек не
должен испытывать страдания, мы существуем для того, чтобы
нам было хорошо. А чтобы было хорошо, надо потреблять. Зна-
чит, в принципе потребление — это нормально. Наркоманы про-
сто не то потребляют. «Вот я, например, — скажет иной обыва-
тель, — очень уважаю хороший коньячок да под обильную закус-
ку…» Каждый считает плохим тот наркотик, который используют
другие, а свой — вполне приемлемым. До поры. Так что адрена-
лин здесь ни причём. Здоровый подросток, повторяю, рискнёт
и бросит, как только это начнёт вредить его планам, его целост-
ности. Зависимый — увязнет. Из-за того, что уже давно несёт
в себе главную причину наркомании — склонность к саморазру-
шающему поведению. Вот почему таких детей нужно всеми сила-
ми удерживать, оберегать от первого знакомства с наркотиками.
Слишком быстро они понимают, кто их лучший помощник
в стремлении свести счёты с жизнью.

— Скажите, пожалуйста, Владимир, ведь склонность

к саморазрушающему поведению не врождённое качество?

Как же возникает эта злость, даже ненависть к себе? Ведь

только чувство ненависти толкает человека к стремлению

уничтожить то, что ему ненавистно. Почему же по отношению

к себе человек так безжалостен?

— На пути к саморазрушению в начале бывает пустота.
А природа, как известно, не терпит пустоты. Всех людей мира
можно разделить на две группы: первая, немногочисленная, —
те, кого в детстве научили любить себя, и вторая — те, кому
с этим не повезло. Я говорю сейчас не про эгоизм, не про любовь
к своему телу. Здесь у многих всё в порядке. Мы с большим успе-
хом заботимся с себе «внешнем», материальном: забираемся
в ванну с пеной, ходим в спортзал, покупаем красивую одежду,
делаем карьеру. А вот о душевном своём комфорте мы заботимся
гораздо меньше. А то и не знаем, что это такое.

Вы же не назовёте эгоисткой мать Терезу. Между тем она,
на мой взгляд, — образец любви к себе. Однажды она сказала:
«Смысл моей жизни — как можно большему числу людей уде-
лить внимание и успокоить».

Я говорю о способности любить себя как душу, о способнос-
ти проявлять заботу о своей душе. Нет для человека существа
ближе, чем он сам, — с собой мы общаемся без посредников.
И нет ничего более далёкого и непонятного, чем он сам. Пото-

Â å ð î í è ê à  Ì è ë î ñ ë à â Д Ы Р А В Д У Ш Е’
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ìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íàøåé ñèñòåìû óäîâîëüñò-

âèÿ «âíóòðåííèì ñòèìóëÿòîðàì» — íîðàäðåíàëè-

íó è äîôàìèíó. Áåç íèõ íåâîçìîæåí ïåðåõîä

âëþáë¸ííûõ â «ñîñòîÿíèå Ðîìåî è Äæóëüåòòû».

Ëåãêî ïîíÿòü ñèëó è âðåä ýòèõ íàðêîòèêîâ. Ãðó-

áî âìåøèâàÿñü â äåÿòåëüíîñòü ñèñòåìû óäîâîëüñò-

âèÿ è êîíöåíòðèðîâàííî âîçáóæäàÿ ñåïòþì, îíè

áûñòðî ðàçðóøàþò ïñèõèêó è âûçûâàþò îñòðóþ ïî-

òðåáíîñòü âî ââåäåíèè âñ¸ íîâûõ è íîâûõ «äîç».

Ïðåêðàùåíèå èõ ïðè¸ìà àâòîìàòè÷åñêè âîçáóæäà-

åò ðàáîòó «ñèñòåìû äåïðåññèè», ïîýòîìó íå óäèâè-

òåëüíî, ÷òî èìåííî êîêàèíèñòû ÷àùå äðóãèõ íàðêî-

ìàíîâ çàêàí÷èâàþò æèçíü ñàìîóáèéñòâîì.

Ãàëëþöèíîãåíû
Âñòðå÷àþòñÿ â ñîñòàâå ìíîãèõ ðàñòåíèé, ïðîèçðà-

ñòàþùèõ îò òðîïèêîâ âïëîòü äî Ïîëÿðíîãî êðóãà.

Òèïè÷íûìè ïðèìåðàìè ÿâëÿþòñÿ ìåñêàëèí (èç

ìåêñèêàíñêîãî êàêòóñà «ïåéîòëü»), ïñèëîöèáèí,

áóôîòåíèí, ãàðìèí. Íî ñàìîå èçâåñòíîå âåùåñòâî

èç ýòîé ãðóïïû — «ËÑÄ» (äèýòèëàìèä ëåçèðãèíî-

âîé êèñëîòû). Ëèøü íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âå-

ùåñòâ ýòîé â îñîáåííîñòè âðåäíîé ãðóïïû âîç-

äåéñòâóåò íà ñèñòåìó óäîâîëüñòâèÿ, íî âñå

100% — íà âåñü ìîçã èëè íà áî’ ëüøóþ åãî ÷àñòü,

âûçûâàÿ â í¸ì ðàçíîîáðàçíåéøèå ðàññòðîéñòâà

ðàáîòû, ëåæàùèå â øèðîêîì äèàïàçîíå — îò âðå-

ìåííûõ ãàëëþöèíàöèé äî ðàäèêàëüíîãî íàðóøå-

íèÿ èíòåëëåêòà è ïðåâðàùåíèÿ ÷åëîâåêà â «ðàñòå-

íèå». Äàæå îäíîêðàòíîå âäûõàíèå êàêîãî-ëèáî

îòðàâëÿþùåãî «ìóñîðà» ìîæåò íàâñåãäà ïîâðå-

äèòü ìîçã! Âñå íàðêîòèêè âðåäíû, íî ãàëëþöèíî-

ãåíû — â îñîáåííîñòè, òàê êàê íè îäèí âðà÷ íå

ñìîæåò ïðåäâèäåòü èõ äåéñòâèå íà êîíêðåòíîãî

÷åëîâåêà. Ïîñëåäñòâèÿ èõ ïðè¸ìà ÷àùå âñåãî èí-

äèâèäóàëüíû è çàâèñÿò îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ.

Áàðáèòóðàòû (ñíîòâîðíûå)
Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ èñêóññòâåííîãî óãíåòåíèÿ íîð-

ìàëüíîé àêòèâíîñòè ìîçãà è çàñûïàíèÿ â òîì

ñëó÷àå, êîãäà «íå õî÷åòñÿ ñïàòü». Èñêðåííå ãîâî-

ðÿ, àêòèâíûì è óâëå÷¸ííûì ñâîèì äåëîì ëþäÿì

òðóäíî ïîíÿòü öåëåñîîáðàçíîñòü òàêèõ äåéñò-

âèé — ýòî æå ÷óäåñíî, ÷òî íåò ïîòðåáíîñòè â ïî-

òåðå âðåìåíè íà ñîí è ìîæíî çàíÿòüñÿ ÷åì-òî ïî-

ëåçíûì è èíòåðåñíûì! Åñëè îðãàíèçì äåéñòâè-

òåëüíî óñòàíåò è áóäåò òðåáîâàòü ñíà, îí ñàì äàñò

ñèãíàë (òî÷íåå — ìíîæåñòâî ñèãíàëîâ) — «âðå-

ìÿ ñïàòü». Çàñûïàíèå â ýòîì ñëó÷àå ïðîèçîéä¸ò

áûñòðî è íàñòóïèò â ëþáûõ óñëîâèÿõ.

Áàðáèòóðàòû è â ñàìîì äåëå âûçûâàþò áûñò-

ðîå èñêóññòâåííîå çàñûïàíèå, íî óòðîì áîëèò ãî-

му-то о себе и трудно заботиться по-настоящему. Говорят, познай
самого себя — и ты познаешь мир. Наверное, потому, что после
себя остальное познавать — уже гораздо легче. Именно о любви
к себе, такому парадоксальному, самому далёкому и самому близ-
кому одновременно, — я и говорю. О любви к себе — тому, кто
единственно и всегда свой, собственный и особенный — собь.

Раньше, до победы атеизма на одной шестой части суши,
любовь к себе не считалась эгоизмом. Потому что человек любил
себя как Божье творение, как искру Божию. Исчезла религия —
возникла путаница: прежде всего — коллектив и себя любить
нельзя — это эгоизм. Но иногда можно. Для этого придумали да-
же термин — «здоровый эгоизм».

Сторонники другой точки зрения в качестве возражения
приводят известную цитату: возлюби ближнего, как самого себя.
Верно. Только здесь предполагается, что любовь к себе уже при-
суща человеку, воспитана в нём. Она первична. Именно с ней
нужно сравнить то, как ты будешь любить ближнего. Более того:
только любящий себя человек способен любить другого, не похо-
жего на себя. Другого, а не себя в другом.

Обделённая любовью к себе женщина проявляет повышен-
ную заботу о ребёнке. Но она не его любит. Чаще всего эта гипер-
опека — замаскированная попытка любить себя посредством ре-
бёнка: «Я хотя бы хорошая мать…» — думает женщина.

Очень часто родители видят в ребёнке продолжение их са-
мих, своих идей, своей морали. То есть опять любят не детей,
а себя в своих детях.

Люди, умеющие любить себя, заботиться о своей соби, счи-
тают: «Моё благополучие, моя способность настраивать себя, моя
уравновешенность, моё желание жить находятся во мне». И это,
как энергетический заряд, передаётся детям. Другие же уверены:
«Моё счастье, моё успокоение, удовлетворённость — в ком-то
(или чём-то) другом (в муже, жене, в детях, в деньгах, в рок-му-
зыке, в карьере — какая разница, от чего зависеть), и без этого я
жить не могу». Без «этого» у них внутри пустота, «дыра». Такие
люди — с дырой в душе — и являются зависимыми. Они боятся
остаться наедине со своими печалями, со своим внутренним ми-
ром, которого нет. Поэтому и нужны внешние опоры.

Они никогда не смогут остановиться на достигнутом (денег
никогда не бывает достаточно), не почувствуют удовлетворения
(всегда находится кто-то, стоящий выше на карьерной лестнице),
не найдут успокоения. Именно внутренняя пустота заставляет
женщину изводить мужа вопросами: «Ты меня любишь? Ну скажи
ещё раз. А почему ты сам не скажешь? Нет, ты меня не любишь —
ты уже полчаса мне этого не говорил». Этакий душевный пирсинг,
требующий вдевания всё новых и новых колечек. Эта женщина —
та же наркоманка, требующая от мужа всё новых «доз» удовольст-
вия, без которых её жизнь — ад.

Повторю: именно внутренняя пустота, неспособность забо-
титься о своей соби, неумение правильно любить себя и нахо-
дить в себе опоры в жизни склоняют человека к зависимостям.
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ëîâóøêà, ìåøàåò ðàäîâàòüñÿ æèçíè ñêâåðíîå ðàñ-

ïîëîæåíèå äóõà è íóæíî âíîâü ïðèíÿòü íåáîëü-

øóþ äîçó, ÷òîáû óëó÷øèòü ñâî¸ ñàìî÷óâñòâèå.

Ýòèì áàðáèòóðàòû ïîõîæè íà àëêîãîëü. Íå óäèâè-

òåëüíî, ÷òî è ïîñëåäñòâèÿ ÷ðåçìåðíîãî óâëå÷åíèÿ

èìè — ðàçëàä ïñèõèêè, èíòåëëåêòà, ïðè÷¸ì

âïëîòü äî ñòàäèè «áåëîé ãîðÿ÷êè» è ãàëëþöèíà-

öèé ñ ÷¸ðòèêàìè è èíîïëàíåòÿíàìè.

«Óëè÷íûå íàðêîòèêè»
Â ïîñëåäíþþ ãðóïïó âõîäÿò òàê íàçûâàåìûå

«óëè÷íûå íàðêîòèêè», ñðåäè êîòîðûõ èçâåñòíåé-

øèì ñòàë «êðýê», à íàçâàíèÿ ïðåæíèõ èëè íîâûõ

ñóáñòàíöèé èçìåíÿþòñÿ ÷óòü ëè íå åæåìåñÿ÷íî.

×àùå âñåãî ýòî íå ÷èñòûå âåùåñòâà, à ñìåñè óïî-

ìÿíóòûõ âûøå ñî âñåì òåì, äî ÷åãî äîäóìàëèñü

ïðîèçâîäèòåëè «óëè÷íûõ íàðêîòèêîâ». Íå óäèâè-

òåëüíî, ÷òî èõ äåéñòâèå ÷àñòî óñèëåíî, êîìáèíè-

ðîâàíî (âëèÿþò îäíîâðåìåííî ïðåäñòàâèòåëè

ðàçíûõ ãðóïï íàðêîòèêîâ), à ïîñëåäñòâèÿ èíäèâè-

äóàëüíû è ñëîæíû äëÿ ïðåäâèäåíèÿ.

Ñîâðåìåííûå íàóêè î ÷åëîâåêå, åãî ìîçãå

è ïñèõèêå íàêîïèëè íå òàê óæ ìíîãî äàííûõ îá

«óëè÷íûõ íàðêîòèêàõ» (îò÷àñòè ýòî óòâåðæäåíèå

ïðèìåíèìî è ê äðóãèì ãðóïïàì). Äëÿ ïðèìåðà

óêàæåì, ÷òî ïîïóëÿðíûé ñðåäè ìîëîä¸æè Çàïàä-

íîé Åâðîïû «ýêñòàçè» çàìåòíî óìåíüøàåò ñîïðî-

òèâëÿåìîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà ñîñòîÿíèþ

îáåçâîæèâàíèÿ (ïðèâîäèò ê íåõâàòêå âîäû

â êëåòêàõ). Îòìå÷åíû ñëó÷àè ìãíîâåííîé ïîòåðè

ñîçíàíèÿ è äàëüíåéøåé ãèáåëè þíîøåé èëè äåâó-

øåê âî âðåìÿ ïðîäîëæèòåëüíûõ äèñêîòåê. Îêðó-

æàþùèå ïðè ýòîì áûëè óáåæäåíû, ÷òî ïîòåðÿ ñî-

çíàíèÿ âûçâàíà «íåõâàòêîé êèñëîðîäà», ïîýòîìó

èñêóññòâåííûì äûõàíèåì èëè ïðåäîñòàâëåíèåì

ïîêîÿ «íà ñâåæåì âîçäóõå» îêîí÷àòåëüíî äîáèâà-

ëè ñâîèõ äðóçåé.

Êîå-÷òî èç ìèðîâîãî îïûòà
áîðüáû ñ íàðêîòèêàìè

Â XX âåêå ðàçíûå ñòðàíû èñïîëüçîâàëè äåñÿòêè

âàðèàíòîâ áîðüáû ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðàñïðîñò-

ðàíåíèåì «ñâåðõë¸ãêèõ», «ë¸ãêèõ», «ñðåäíèõ»

è «òÿæ¸ëûõ» íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, íî îáíàðó-

æèëè ëèøü ýôôåêò íåâîçìîæíîñòè ïîëíîé ëèê-

âèäàöèè ïîÿâëåíèÿ íàðêîòèêîâ. Íåâîçìîæíî îá-

íàðóæèòü ãðàììû èëè êèëîãðàììû ýòîãî çåëüÿ

ñðåäè ñîòåí ìèëëèîíîâ òîíí ãðóçîâ, òðàíñïîðòè-

ðóåìûõ íåñìåòíûì ìíîæåñòâîì êîðàáëåé, ñàìî-

ë¸òîâ è àâòîìîáèëåé.

А в случае неудовлетворения от предмета зависимости или утра-
ты его — и к саморазрушающему поведению. Человек как бы го-
ворит самому себе: вот если у меня будет много денег (любов-
ниц, должность начальника отдела, фигура, как у супермоде-
ли…), тогда я буду счастлив, буду любить жизнь. А если нет,
то я злюсь на себя, разрушаю себя (мигренью, дерматитом, не-
врозом…). И закончу тем, что просто-напросто захочу уничто-
жить себя как носителя неблагополучия, потому что так сущест-
вовать на свете невыносимо…

— Да, с этим трудно не согласиться. Обретение челове-

ком внутреннего мира — это задача и проблема культуры че-

ловека. Что могут сделать семья, родители, большинство ко-

торых педагогически и психологически, мягко скажем,

не очень образованы. Но ведь многие наши качества берут

своё начало в семье. Родители постоянно общаются с ребён-

ком, влияют на него, стремятся помочь ему. Что надо делать,

чтобы не было у детей с малых лет этих «душевных дыр»?

Как, когда они появляются?

— Представьте четырёхлетнего карапуза, который обнаружил
во дворе огромную грязную лужу. Разумеется, ему немедленно за-
хочется перейти её по перекинутой узкой и шаткой доске. Как ве-
дут себя в таких ситуациях родители? Одна мама поддержит малы-
ша: «Будь внимателен, у тебя всё получится, иди ровнее… Так, хо-
рошо, а теперь быстрее». И вот он уже на противоположной сторо-
не. А другая мама закричит: «Ты куда пошёл?! Я же тебе не разре-
шила! Упадёшь, испачкаешься, промокнешь!» Малыш, конечно,
оступается и слышит: «Ну вот, я же говорила! Придём домой, ты
у меня получишь». Такой ребёнок будет пытаться адаптироваться,
приспособиться к настроению и чувствам матери, вместо того что-
бы сосредоточиться на своих собственных потребностях и чувствах.

Каждый человек проходит в своём развитии сложный эво-
люционный путь — процесс отдаления от матери. Сначала ребё-
нок находится в прямом смысле внутри неё. Затем — неразлучно
рядом. Потом мама начинает потихоньку отодвигаться. Её симво-
лически заменяет плюшевый медвежонок, прижимаясь к которо-
му ребёнок находит успокоение, как когда-то в объятиях матери.
К тому времени, когда приходит пора идти в школу, для большин-
ства детей мама находится уже не рядом с ними, а как бы внутри.

Таким образом, каждый человек с детства несёт в себе либо
ту умную, волевую, с богатым внутренним миром маму, которая
верит в него, поддерживает и успокаивает в трудной, кризисной
ситуации, но при этом умеет быть строгой, решительной, позво-
ляет экспериментировать, но никогда не потакает прихотям, уп-
рямству, способна запретить и остановить у края действительно
непроходимой ямы. Либо человек с детства несёт пустоту вместо
мамы и вечную потребность чем-то её заполнить — капризами,
бесконечными просьбами «купи!», телевизором, сникерсами и т.д.

В определённой жизненной ситуации эта душевная пустота
становится нестерпимой и настойчиво требует заполнения. За-
висимая личность начинает лихорадочно искать хоть какой-то
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Â çàïàäíîé ïå÷àòè ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ïðåä-

ëîæåíèå ëåãàëèçàöèè «ë¸ãêèõ» íàðêîòèêîâ (òè-

ïà ìàðèõóàíû) êàê ïðîòèâîÿäèÿ äëÿ çíà÷èòåëü-

íî «áîëåå òÿæ¸ëûõ». Ìû òâ¸ðäî óáåæäåíû

â îøèáî÷íîñòè òàêèõ ïðåäëîæåíèé, äà è â ðàç-

âèòûõ ñòðàíàõ ìîæíî âñòðåòèòü äðóãèå âàðèàíòû

ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû. Íàèáîëåå óäà÷íûì

ïðèìåðîì ìû ñ÷èòàåì Íèäåðëàíäû, ãäå íà îñíî-

âå î÷åíü âûñîêîé îáùåé êóëüòóðû âçðîñëîãî íà-

ñåëåíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ äåòñêèõ ñàäèêîâ

â ÷àñòü íà÷àëüíûõ øêîë è óäëèíåíèÿ îäíîãî

òîëüêî îáÿçàòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî ïî÷òè

ôàíòàñòè÷åñêîé 15-ëåòíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè,

íàêîíåö, ýôôåêòèâíîãî âîñïèòàíèÿ è ïîëíîãî

íàó÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè

è â ñàìîì äåëå óñïåøíî ðàáîòàåò âåñüìà ëèáå-

ðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî.

Íà ïåðâûé âçãëÿä òóðèñòà, êîòîðûé âèäåë

ëèøü öåíòðàëüíûå êâàðòàëû Àìñòåðäàìà, â Íè-

äåðëàíäàõ áîðüáà ñ íàðêîòèêàìè âîîáùå íå âå-

ä¸òñÿ. Íà ñàìîì æå äåëå îíà ÷ðåçâû÷àéíî ýôôåê-

òèâíà, òàê êàê îïèðàåòñÿ íå ñòîëüêî íà çàïðåòû,

ñêîëüêî íà ñîçäàíèå àòìîñôåðû îáùåñòâåííîãî
ïðåíåáðåæåíèÿ è àáñîëþòíîãî ïðåçðåíèÿ
ê áåçäåëüíèêàì, ïðîïîéöàì è íàðêîìàíàì,
êî âñåì òåì, êòî íå ðàáîòàåò è íå ñàìîñîâåð-
øåíñòâóåòñÿ êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ ñî-
ãëàñíî ïðèíöèïàì îáùåñòâåííîãî êîäåêñà ïî-
âåäåíèÿ. Âñÿ ìîëîä¸æü â ýòîé ñòðàíå ïðåêðàñíî

çíàåò îá îïàñíîñòè îáðàùåíèÿ ê íàðêîòèêàì.

Íî åù¸ ñèëüíåå îò ïîïûòîê «ïîïðîáîâàòü» ïîäðî-

ñòêîâ è ìîëîä¸æü ñäåðæèâàåò óãðîçà ïîëíîé ïî-

òåðè ëþáûõ ñîöèàëüíî-îáùåñòâåííûõ ïåðñïåê-

òèâ. Èòîãîì ïîäîáíîãî ïîäõîäà è ñòàë «íèäåð-

ëàíäñêèé íàðêîëèáåðàëèçì» — â óñëîâèÿõ

äîñòóïíîñòè íàðêîòèêîâ ëèøü î÷åíü íåçíà÷èòåëü-

íûé ïðîöåíò ìîëîäûõ íèäåðëàíäöåâ ñòàíîâèòñÿ

íàðêîìàíàìè. Â ýòîé íåáîëüøîé ñòðàíå, êîòîðàÿ

ïîëó÷èëà íàçâàíèå «òðàíñïîðòíûõ âîðîò» Çàïàä-

íîé Åâðîïû, íåâîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ íåïðåîäî-

ëèìûõ ïðåïÿòñòâèé ïåðåä ïðîíèêíîâåíèåì íàð-

êîòèêîâ èç âñåõ óãîëêîâ ìèðà îáóñëîâèëà âûáîð

â ïîëüçó îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ è èíôîðìèðîâà-
íèÿ ìîëîäûõ.

Íàì ñëåäóåò âíèìàòåëüíî ïðèñìîòðåòüñÿ ê íè-

äåðëàíäñêîìó îïûòó. Àâòîðû íàäåþòñÿ, ÷òî ýòà

ñòàòüÿ íå òîëüêî âûçîâåò íîâûå ïóáëèêàöèè íà îñ-

íîâå èñïîëüçîâàíèÿ èìåííî íàó÷íûõ äàííûõ

î íàðêîîòðàâàõ, íî è äàñò âîçìîæíîñòü ó÷èòåëÿì

è ïðåïîäàâàòåëÿì îïåðåòüñÿ íà äîñòèæåíèÿ åñòå-

ñòâåííûõ íàóê è ïðîòèâîäåéñòâîâàòü óãðîçå äåò-

ñêîé è ìîëîä¸æíîé íàðêîìàíèè òàê æå ýôôåêòèâ-

íî, êàê ýòî äåëàþò èõ íèäåðëàíäñêèå êîëëåãè. ■

объект, к чему бы «приклеиться», чтобы «это» тебя любило, за-
полняло, создавало ощущение удовлетворённости, вплоть до
полного блаженства. Наркотики и алкоголь подходят к этой роли
лучше всего. И вот почему.

О многом может рассказать выбор наркотика. Известно, что
эстонцы, например, в основном используют психостимуляторы.
С точки зрения протестантской этики, Бог тебя любит человека
благополучного. Значит, чтобы убедить окружающих, а глав-
ное — себя, в том, что меня любит Бог, я должен показать всем,
что у меня «всё о’кей!». Стимуляторы и дают ощущение бодрости,
уверенности в том, что я всё могу, мои планы сбудутся. Человек
получает внутреннее ощущение успешности, перспективности.

Русские наркоманы в большинстве «сидят» на опийных
средствах, препаратах из мака. Вспомните, как много в русском
языке пословиц и поговорок о душе. У русского человека душа
обязательно либо нараспашку, либо в ней кошки скребут, либо
она вообще — потёмки. А под воздействием опия она ликует. Че-
ловеку хочется объять весь мир, он испытывает неописуемую ра-
дость от того, что и он-то такой хороший, и мир-то вокруг хоро-
ший, и люди-то вокруг такие замечательные, и вообще «как я вас
всех люблю, хоть вы и мерзавцы».

— Значит, люди становятся наркоманами ещё и потому,

что не могут принять себя такими, какие они есть? Нужна не-

кая «коррекция»?

— Да. Главная причина — в невыносимости груза самого
себя, в нестерпимом чувстве вины за то, что «я — такой». Нарко-
тик — лучшее лекарство от этого, поскольку он даёт ощущение
«я — хороший». Физиологическая зависимость, тяга и ломки на-
ступают позже, сначала подросток попадает в психологическую
зависимость от наркотика или алкоголя. А попадись ему на жиз-
ненном пути тоталитарная религиозная секта — станет сектан-
том. Иначе и быть не может, потому что этот человек уже устро-
ен, как зависимая личность.

Если родители научили ребёнка выносить себя в качестве
самого себя, принимать и любить себя таким, каков ты есть, забо-
титься о себе и потому ответственно к себе относиться, восста-
навливать своё душевное состояние в ситуации, когда тебе при-
чинили боль, используя для самонормализации внутренние резер-
вы, а не искать внешние успокоители, — ему не грозит опасность
«приклеиться» к наркотикам или к любой другой зависимости.
Если в ребёнка изначально заложена установка на любовь к себе
такому, какой он есть — неидеальному, переживающему, страда-
ющему, зачастую нездоровому, — только тогда знание о том, что
«это плохо», удержит его от проступка.

А что происходит в жизни? Вот записываются ко мне на
приём родители, жалуются, что в школе их сыну постоянно дела-
ют замечания: на уроках невнимателен, непрерывно вертится,
не может минуты сидеть спокойно. И спрашивают: как заставить
сына вести себя хорошо? Начинаешь объяснять им, что их ребё-
нок болен, он просто не в состоянии долго удерживать внимание



на одном объекте, его заболевание называ-
ется гиперактивный синдром с нарушени-
ем внимания, и никакими требованиями,
никакой руганью тут не поможешь. В ми-
ре это заболевание считается одним из са-
мых сложных, поскольку процессы,
при нём происходящие, затрагивают глу-
бокие пласты сознания.

Тебя слушают-слушают, а потом го-
ворят: нет, это не про нашего сына, пото-
му что, если его как следует заставить, он
всё прекрасно выполняет и со всем справ-
ляется. Да потому и справляется, что ря-
дом сидит строгий папа. У ребёнка нару-
шена произвольность, у него паралич соб-
ственной воли. Её у него просто нет.
И пока папа сидит рядом, сын учит уроки
папиной силой воли, папиным произво-
лом. И он выучит и даже получит хоро-
шую отметку, но собственной воли у него
как не было, так и нет.

А в школе контролировать его неко-
му. Он вертится — его наказывают. Он
плачет и клянётся: честное слово, буду вес-
ти себя хорошо. Но через минуту опять
вертится. Потому что не владеет собой, сам
себе не хозяин. Его снова наказывают…

Рано или поздно эта непроизвольная
личность придёт к выводу: как же я себя
ненавижу, как мне тяжело выносить само-
го себя, такого, который ведь давал чест-
ное слово, обещал, а на самом деле не
в состоянии с собой справиться и держать
себя под контролем. Окончательно разоча-
ровавшись в себе, он однажды «из любо-
пытства» пробует наркотик и вдруг узна-
ёт: я же хороший, у меня же всё получит-
ся, оказывается, в этом мире и я могу
существовать удовлетворённым. Впервые
за свои 13–15 лет он делает потрясающее
открытие: что значит «хорошо на душе».
И как это прекрасно — любить себя и дру-
гих. Он внутренне ликует…

Представьте, что у вас всё время
что-то болит. С детства. И вы как будто
уже свыклись с этой болью. И вдруг на
минуту избавляетесь от неё, узнаёте, что
это такое, когда не болит. Разве вам не за-
хочется испытать это освобождение сно-
ва? А ведь очень многие люди годами жи-

вут с чувством вины за тот или иной свой поступок, с чувством
раздражения, ненависти и презрения к себе, к какой-то особенно-
сти своего характера, какой-либо части своей сущности, не осо-
знавая того.

Отсутствие воли, произвольности, умения владеть собой
может проявляться и в виде лени. Психологически лень объясня-
ется как экономия психической энергии или как боязнь не полу-
чить совершенный результат, боязнь разочароваться в себе. Этой
тактикой — ленью — человек спасает себя от «облома». Если ты
ни на что не претендовал, то и жалеть не о чем. Если родители
смирились с тем, что ты этого не делаешь, то они в тебе и не ра-
зочаруются. Лень, как способ существования, можно вылечить,
сделав человека уверенным в себе.

Другой вид лени — желание оттянуть выполнение заданно-
го или хроническое недоделывание начатого. Это — невроз, бес-
сознательный, глубиннейший страх смерти — того состояния,
когда наступает конец всему, больше нет и не будет никаких воз-
можностей. Человеку кажется, что если он сделает работу до
конца, то он что-то для себя потеряет. А вот пока ты не закон-
чишь дело, у тебя ещё есть запас времени…

— Вы правы: это очень сильное чувство, которое испы-

тывают даже вполне здоровые люди, — опустошённость при

окончании работы. Сколько раз признавались в этом киноре-

жиссёры и актёры, писатели и учёные. Многим нужен некий

временной промежуток, чтобы вновь собрать творческие си-

лы, возродиться, как феникс из пепла…

— Да, но творческий человек это осмысливает, понимает,
что, отдавая часть жизни любимому делу, он и обогащается: ко-
лодец, из которого черпают воду, пополняется новой, свежей…

Но вернёмся к детям. Таким безвольным ребятам нужно по-
стоянно показывать, что их любят, убеждать их в этом. А их чаще
ругают, упрекают, унижают, внушая тем самым, что таких, как
они, просто не за что любить. И ребёнок начинает не принимать
себя такого. Дальнейший ход событий известен: ему попадается
наркотик (компания, секта), а тут еще образованные взрослые ус-
лужливо подсовывают ему красочную информацию, как это всё
ужасно — употреблять «травку»…

— Значит, ребятам нельзя давать устрашающую инфор-

мацию о наркотиках?

— Можно. Но только — идеально здоровым. Тем, кто купа-
ется в родительской любви, кто к 5–6 годам уже прекрасно вла-
деет собой и в состоянии сделать свой собственный, вполне от-
ветственный волевой выбор на основе сложившейся произволь-
ности. Этим детям непременно надо объяснить, чем чреват
наркотик, чтобы они поняли: это не входит в их жизненные пла-
ны. Но… Много ли вы знаете таких детей? И таких семей, в кото-
рых воспитываются такие дети?..

Áåñåäó âåëà Âåðîíèêà Ìèëîñëàâ,
ã. Òàëëèíí, Ýñòîíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
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