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в настоящее время девиантное 
поведение, т.е. нарушение социаль-
ных норм, приобрело массовый ха-
рактер, что делает необходимым вы-
явление причин и условий его воз-
никновения. Следует учитывать, 
что с одной стороны – общество, его 
мораль, традиции предоставляют че-
ловеку готовые образцы поведения и 
рецепты действий в типичных обсто-
ятельствах, что придает внутренней 
жизни человека устойчивость, упоря-
доченность, стабильность, давая чело-
веку уверенность в себе, препятствуя 
неразумному расходованию сил, по-
могая строить совместную жизнь в об-
ществе на цивилизованных началах.  
С другой стороны – неопределенность 
в критериях и границах дозволенного, 
отсутствие ясных мер ответственно-
сти за содеянное способствует рас-
ширению отклоняющегося поведения  
[1, с. 100–101].

Острой и наиболее опасной, при-
чём резко обострившейся за послед-
нее время является проблема нарко-
зависимости. Официальные цифры 
статистики лишь смутно отражают 
реальное положение дел, многочис-
ленные исследования в разных стра-
нах мира показали, что проблема го-
раздо серьезнее. Наркомания стала 
социальным фактором, негативно 
влияющим на развитие любого об-
щества, поражая не только жителей 
городов, но и население сел и дере-
вень. в 2018 года, по оценкам ООН, 
около 269 млн человек в мире злоу-
потребляли наркотиками1. А сегод-
ня их численность составляет около  
324 млн человек2. И это не учиты-

1 ООН: в 2018 г. 269 млн человек в мире употребля-
ли наркотики / ИА тАСС: [сайт]. 25.07.2020. uRl: 
https://tass.ru/obschestvo/8811453 (дата обращения: 
04.10.2020).
2 Сколько сегодня в мире наркоманов? // 100% жизни: 
информационный портал о вреде наркотиков. 13.11.2015. 
uRl: https://www.stopnark.com/skolko-segodnya-v-mire-
narkomanov.html (дата обращения: 04.10.2020).

вая полинаркоманов, потребляющих 
различные виды наркотических ве-
ществ в сочетании с табакокурением, 
алкоголем и др. Масштабы и темпы 
роста наркомании представляют ре-
альную угрозу духовно-нравствен-
ному, социальному, психосоматиче-
скому здоровью населения, социаль-
ной стабильности и национальной 
безопасности. Правительства многих 
стран прилагают активные усилия 
на всех уровнях в целях пресечения 
незаконного производства, оборота 
и распространению наркотиков. Рос-
сия не стала исключением, и сегод-
ня правительство и общественность 
нашей страны также озабочены этой 
проблемой, как и все страны мирово-
го сообщества. А поскольку в прессе 
и обыденной речи нередко всё, что 
связано с наркотиками, именуется 
«наркоманией», то следует уточнить 
некоторые понятия.

Наркотики – это средства, ока-
зывающие воздействие на психику и 
поведение человека, потребление ко-
торых способно приводить к форми-
рованию психической и физической 
зависимости (наркомании), т.е. к 
состоянию, при котором человек ис-
пытывает потребность в регулярном 
приёме таких средств. Международ-
ными и государственными органами 
здравоохранения устанавливается и 
изменяется перечень веществ, отно-
сящихся к наркотическим средствам. 
Потребление наркотических средств 
может быть либо обусловлено заболе-
ванием и рекомендовано врачом в ка-
честве лекарственного средства (бо-
леутоляющего, психостимуляторов, 
снотворного), либо носит характер 
немедицинского потребления. Нарко-
мания (от греч. «narke» – оцепенение 
и «mania» – безумие, страсть) – забо-
левание, которое выражается в физи-
ческой или психической зависимости 
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от наркотических средств, непреодо-
лимом влечении к ним, постепенно 
приводящем к глубокому истощению 
физических и психических функций 
организма.

Под физической зависимостью 
понимается состояние организма, 
характеризующееся развитием аб-
стинентного синдрома при прекра-
щении приема вещества, вызвав-
шего зависимость. Абстинентный 
синдром – комплекс специфических 
для каждого наркотического (токси-
ческого) средства болезненных сим-
птомов – головная боль, боль в мыш-
цах, в суставах, насморк, судороги, 
желудочно-кишечные расстройства 
(тошнота, рвота, боли), бессонница 
и т. п. Не все наркотические средства 
приводят к физической зависимо-
сти. Хорошо известен абстинентный 
синдром при алкоголизме. впрочем, 
с точки зрения многих специалистов, 
алкоголь – лишь разновидность нар-
котических средств, не запрещенных 
к употреблению. Психическая зави-
симость – состояние организма, ха-
рактеризующееся патологической 
потребностью в приеме какого-либо 
вещества с тем, чтобы избежать на-
рушений психики, психологического 
дискомфорта, вызванных прекраще-
нием приема этого вещества, даже 
при отсутствии явления абстинен-
ции. таким веществом необязатель-
но служит средство, признанное 
наркотиком. Это может быть кофеин 
(кофе), теин (чай), алкоголь или же 
никотин (сигарета).

С точки зрения социальных по-
следствий не менее важной стороной 
механизма сложного взаимодей-
ствия наркотиков и организма чело-
века является развитие трёх главных 
клинических феноменов. Первый из 
них – психическая зависимость, ког-
да человек не может жить без приема 

наркотика, и которая со временем на-
растает, а соответственно нарастают 
и дозы наркотика.

второй феномен – физическая 
зависимость от наркотика, который 
в результате более или менее дли-
тельного приёма становится частью 
обмена веществ наркомана, организм 
которого уже не способен обходить-
ся без этого дурмана. если наркоман 
не употребил соответствующее ко-
личество наркотика, он испытывает 
сильные физические муки: ломота, 
дрожь, обильная потливость (или 
сухость кожи) и пр. Это абстинент-
ный синдром. Чтобы ликвидировать 
признаки абстиненции, наркоман 
принимает наркотик, доза которого 
со временем катастрофически увели-
чивается.

третий феномен – нарастание 
выносливости (толерантности) к 
приёму наркотика, поэтому наркома-
ны со стажем принимают куда боль-
шие дозы наркотиков, чем на первых 
порах этапах своего падения в нар-
котическую бездну. токсикомания – 
также заболевание, но вызванное 
потреблением не наркотических, а 
иных токсических средств, формиру-
ющих зависимость и оказывающих 
разрушительное воздействие на пси-
хику и организм человека. в качестве 
токсических средств могут употре-
бляться различные лекарственные 
препараты, предметы бытовой хи-
мии (лаки, краски, и т. д.).

Наконец, наркотизм – это отно-
сительно распространенное, стати-
стически устойчивое социальное яв-
ление, выражающееся в потреблении 
некоторой частью населения нарко-
тических или токсических средств 
и соответствующих последствиях. 
Среди действия наркотиков на ор-
ганизм человека следует выделять 
так называемые «эффект эйфории» 
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(«кайф») и «развитие привыкания». 
Последний в свою очередь включает 
в себя, с одной стороны, развитие по-
вышенной толерантности (перено-
симости), а с другой – физическую 
и психическую зависимость. Говоря 
об «эффекте эйфории», следует под-
черкнуть, что большую роль здесь 
играют такие факторы как вид, доза, 
способ принятия наркотика, стаж по-
требления наркотических веществ, 
психологическое отношение к ним, а 
также индивидуальные физические 
и психологические особенности лич-
ности.

Кроме вышеперечисленных по-
нятий, прочно закрепившихся в сло-
варях, литературе и широком обще-
нии, в последнее время появились 
еще три термина, которые пока не 
нашли одинакового научно обосно-
ванного определения. Эти термины – 
наркобизнес, наркотрафик и нарко-
экспансия, которым можно дать сле-
дующую трактовку. Наркобизнес – 
противозаконная торговля (коммер-
ция) наркотическими средствами, 
приносящая неконтролируемую го-
сударством прибыль преступным 
группировкам, личную наживу нар-
кодельцам: производителям, скуп-
щикам, перевозчикам, реализаторам 
наркотиков. Наркотрафик – процесс 
нелегального транспортирования 
наркотиков внутри государств-про-
изводителей или через территории 
других государств, т.е. контрабанд-
но поставленный наркотик. Нарко-
экспансия (лат. expansio – расши-
рение) – интенсивное увеличение 
объемов и расширение границ про-
тивозаконных, контрабандных по-
ставок наркотических средств на 
территорию других государств, ко-
торые сопровождаются зачастую во-
оруженными прорывами, стычками 
на госграницах [2].

Существует много теорий, объ-
ясняющих, почему человек начинает 
принимать наркотики и все сильнее 
вовлекается в этот процесс, почему 
возникает наркозависимость, почему 
наркоман не отказывается от нарко-
тиков, несмотря на все неблагопри-
ятные последствия, и почему чело-
век перестает принимать наркотики. 
Экономические модели выдвигают 
на первый план денежные отноше-
ния, которые определяют поведение 
поставщиков и потребителей нар-
котиков в разнообразных условиях, 
связанных с торговлей наркотика-
ми. биологические теории стремят-
ся объяснить поведение наркоманов 
на основе физиологических факто-
ров, либо предшествующих нарко-
тизации, либо возникающих как ее 
следствие. Социологические теории 
рассматривают влияние социальных 
условий, таких, как, например, безра-
ботица и культурная традиция. Гово-
ря о социальной опасности наркотиз-
ма, о влиянии наркотических веществ 
на социальное поведение человека, о 
неизбежных тяжких социальных по-
следствиях их употребления, стойкой 
интеллектуальной, моральной и со-
циальной деградации личности, про-
ституции, тунеядстве и иных поро-
ках, сопровождающих наркоманию, 
нельзя не отметить вред, наносимый 
наркотическими веществами, резуль-
татом чего является деградация лич-
ности и искажение ее социального 
поведения. Поэтому, огромный обще-
ственный урон наркотизма выдвигает 
его в ряд острейших глобальных про-
блем, требующих решения на самом 
высоком государственном уровне.

таким образом, все названные ме-
ханизмы воздействия наркотиков на 
организм человека имеют социальное 
последствие. во-первых, экономике 
общества и его моральным устоям 
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наносится материальный и мораль-
но-нравственный ущерб. во-вторых, 
злоупотребление наркотиками ведет 
к росту смертности особенно среди 
молодежи и развитию целого «бу-
кета» соматических и психических 
заболеваний. в-третьих, для преступ-
ных элементов это самый легкий путь 
добывания денег.

С середины 90-х годов XX сто-
летия социологами и медиками фик-
сируется резкое возрастание темпов 
прироста наркозависимых в России. 
Каждый год 90 тыс. человек (250 че-
ловек в день) в России начинают 
употреблять наркотики. Статистика 
показывает направление экспансии 
наркомании: мы становимся свидете-
лями, как и в нашей стране, процвета-
ет распространение химических нар-
котиков. По статистическим данным 
всемирного доклада о наркотиках 
УНП ООН от 22 июня 2017 г.:

 • число потребителей ПАв 
(психоактивных веществ) в 
России перевалило 18 млн;

 • 5 млн употребляют их систе-
матически;

 • 30% зависимых принимают 
ПАв инъекционно;

 • Россия на 5 месте среди по-
требителей героина3.

Однако реальные цифры пре-
вышают официальную статистику в 
5–7 раз, поскольку она не учитывает 
анонимных наркоманов и смерть от 
сопутствующих заболеваний.

При этом остается достаточно 
высокой кривая преступности, на-
прямую связанная с наркотиками. 
Уровень преступности в сфере не-
законного оборота наркотиков уве-
личился на 3,5%. Наблюдается рост 
числа преступлений, совершенных 
3 Давлетшина Г. М. Статистика наркомании – цифры, 
которые пугают… // Vperemen: [сайт]. uRl: https://
www.vperemen.com/narkomaniya/blog/ctatistika-
narkomaniya/ (дата обращения: 04.10.2020).

группой лиц по предварительному 
сговору, а также организованными 
группами и преступными сообще-
ствами. в то же время зафиксировано 
снижение количества лиц, совершив-
ших преступления в состоянии нар-
котического опьянения [3, с. 48]. так, 
из 10 имущественных преступлений 
(грабеж, кража, разбой и т.д.) 6 совер-
шают наркоманы. Пагубная привычка 
загоняет жертву в жесткие рамки. По-
скольку в подавляющем большинстве 
случаев легально заработать деньги 
они не в состоянии, то наркомания 
толкает их на преступление. 

Рост наркомании обострил и 
проблему СПИДа, которая перерос-
ла медицинские границы и обрела 
социально-политический статус. По-
следние пять лет отмечены резким 
увеличением числа вИЧ-инфициро-
ванных в локациях, где доминирова-
ла наркозависимость. более 90% всех 
случаев заражения – инъекция нар-
котика. Средний возраст страдающих 
наркозависимостью находится в диа-
пазоне 16–18 лет. По статистике от 
общего количества, страдающих нар-
команией, 60% – это молодые люди 
от 16 до 30 лет. Пятая часть –школь-
ники, принимающие наркотики с 
9–13 лет. Нередки случаи приобще-
ния к наркотикам 6–7 летних детей. 
Наркоманов в возрасте 30 лет и стар-
ше менее 20%, поскольку большая 
часть зависимых просто не доживает 
до этого возраста. 100 тыс. зависимых 
в год умирает от передозировки. Как 
видно из этих статистических дан-
ных, страшной зависимости подвер-
жена, прежде всего, молодая, актив-
ная часть населения. А так как нар-
комания ведет к полной деградации 
личности, ее эмоциональному и ин-
теллектуальному оскудению, то это 
и есть разрушение генофонда нации, 
пагубно влияющего на последующие 
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поколения. Сегодня экспансия нар-
котических и психотропных веществ 
в молодежную среду стала одной из 
злободневных проблем российской 
действительности. Наркотики и мо-
лодежь – само сочетание этих двух 
слов кажется противоестественным, 
однако в действительности все чаще 
они стоят рядом. Распространение 
наркотиков в молодежной среде при-
нимает характер эпидемии: они ста-
новятся неотъемлемым компонен-
том молодежной субкультуры, что 
подтверждается тревожными цифра-
ми статистики:

 • 70% наркозависимых – под-
ростки и молодежь;

 • средний возраст начинающе-
го наркомана достиг 11 лет;

 • 100 тыс. зависимых в год 
умирает от передозировки, 
детская смертность выросла 
в 4 раза;

 • десятки тысяч наркоманов 
умирает от сопутствующих 
болезней;

 • 90% участников преступно-
сти – наркозависимые;

 • 70% зависимых попробова-
ли ПАв первый раз в обще-
ственных учреждениях – 
школе, дискотеке, клубе;

 • за последние 10 лет смерт-
ность в среде наркоманов вы-
росла в 12 раз;

 • 235 человек ежедневно по-
полняют ряды зависимых;

 • в 2010 году Россия стала  
3 страной в мире по числу хи-
мически зависимых;

 • из числа молодых людей, 
обнаруживших тенденцию к 
употреблению наркотиков, 
более половины – студенты 
высших учебных заведений.

если мы затронем региональный 
аспект данной проблемы, в частно-

сти, в Астраханской области, следу-
ет отметить, что область не является 
исключением из правил. Наоборот, 
она считается одним из наиболее не-
благоприятных регионов в России 
по распространению наркомании. 
Геополитическое положение Астра-
ханской области, появление мор-
ских и сухопутных границ с други-
ми государствами, где традиционно 
выращивают наркотики и проходят 
маршруты их традиционного пере-
воза в европу, рост интенсивности 
миграционных процессов за счет 
увеличения внутренней и внешней 
миграции, благоприятные условия 
для выращивания наркосодержащих 
культур серьезно обостряют негатив-
ную обстановку. Особенно остро эта 
проблема проявляется в подростко-
вой и молодежной среде.

Основными причинами употреб- 
ления молодежью наркотиков явля-
ются: социально-экономический кри-
зис в стране, моральная деградация 
общества и вседозволенность, кризис 
ценностей и идеалов, разрушение 
института семьи, отсутствие жизнен-
ных перспектив, незанятость трудом 
и учебой, плохая организация досу-
га, углубляющийся правовой ниги-
лизм определенной части населения, 
усиление миграционных процессов, 
вызванных политической нестабиль-
ностью в регионах Кавказа и Средней 
Азии, формальное исполнение регио-
нальных Программ по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков из-за 
отсутствия их необходимого финан-
сирования [4, c. 67–68].

Изучению этих проблем был 
посвящен ряд социологических ис-
следований, в частности, крупно-
масштабный (в течение 30 лет) лон-
гитюд, не имеющий аналогов в нашей 
стране и за рубежом, проводящийся 
в рамках программы «Молодежь в 
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полиэтничных регионах: взгляды, 
позиции, ориентации» под руковод-
ством профессора Рубан Л.С. в две-
надцати регионах Российской Феде-
рации: в г. Астрахани и Астраханской 
области, барнауле, Грозном, Красно-
даре, Майкопе, Махачкале, Москве, 
Назрани, Нальчике, Пскове, Став-
рополе. Данная программа включает 
в себя несколько исследовательских 
блоков, посвященных комплексному 
изучению этнического и граждан-
ского сознания молодежи: форми-
рованию этнической идентичности, 
этнического сознания, отношения к 
Родине и своему народу; формирова-
нию культуры межнационального об-
щения, установок на толерантность 
или конфликтность с иноэтничными 
социальными индивидами, а также 
блок вопросов по формированию за-
конопослушания или установок на 
несоблюдение и нарушение закона и 
распространение девиантных откло-
нений в молодежной среде [5; 6].

в развитие данного исследования 
автором статьи в 2018 г. было начато 
лонгитюдное исследование студен-
ческой молодежи в г. Астрахани по 
изучению распространения в данной 
среде девиантных отклонений, их 
корней и возможности профилактики 
(N=312). Одна из задач исследова-
ния – это изучение степени предрас-
положенности молодежи к различ-
ным видам девиантного поведения, 
в том числе, их отношения к тако-
му виду девиации, как наркомания. 
Представим результаты, которые по-
казывают взгляды и мнения студентов 
по данной проблеме. Молодые люди 
понимают социальную опасность это-
го явления. Не случайно в их выска-
зываниях преобладают негативные 
характеристики. 32% респондентов 
убеждены, что наркомания – смерть; 
38% считают, что это – страшная бо-

лезнь, чума XXI века; 12% думают, что 
это – деградация личности, общества 
в целом; 2% – слабоволие; 3% – само-
убийство.

К наркомании и людям, употреб- 
ляющим наркотики, 77% респонден-
тов относится отрицательно; 9% – без-
различно; 7% – с жалостью; 4% – нор-
мально; 2% – положительно: «тоже 
ведь люди»; 1% – когда как, иногда 
употребляют сами. таким образом, 
терпимое отношение проявляют 23% 
опрошенных, которые, на наш взгляд, 
относятся к зоне потенциального ри-
ска. При этом необходимо отметить, 
что в подобном исследовании, прове-
денном в 2007 г., терпимое отношение 
к наркомании и людям, употребляю-
щим наркотики, показали 18 % опро-
шенных [4, с. 68].

Что касается вопроса об инфор-
мированности молодежи о нарко-
тических веществах, их свойствах и 
последствиях употребления, то ситу-
ация здесь двоякая: с одной стороны, 
на вопрос о том, знают ли они, что та-
кое наркотики, положительно отве-
тили 89% опрошенных, но с другой, 
практика показывает, что знания эти 
не всегда являются объективными и 
часто определяются существующи-
ми в обществе мифами по поводу 
наркотиков и наркомании. Источ-
ником информации о наркотических 
веществах для большинства астра-
ханской молодежи являются следу-
ющие каналы:

 • средства массовой информа-
ции, Интернет, социальные 
сети – 45%;

 • друзья – 24%;
 • лица, употреблявшие нарко-

тики – 12%;
 • родитель – 8%
 • педагоги – 12%.
Полученные данные показыва-

ют парадоксальную ситуацию: СМИ, 
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которые должны в цивилизованном 
обществе выступать в роли борца с 
наркоманией, оказывают большое 
воздействие в распространении ин-
формации о наркотических сред-
ствах (1 место). Это в 3,5 раза больше, 
чем распространение информации 
от лиц, употребляющих наркотики 
(12%). Интернет и социальные сети 
расширили возможности как для 
рекламы, так и для неформального 
распространения опасных продуктов 
и пропаганды опасных моделей по-
ведения, способствуя росту интереса 
к психоактивным веществам, пре-
поднося их потребление как норму и 
источник приятных ощущений. в ка-
честве подтверждения можно приве-
сти информацию о новых веществах 
и новых способах их применения, 
которую распространяют некоторые 
блогеры и популярные личности по 
каналу «Ютуб», выставляя на перед-
ний план так называемые «положи-
тельные» переживания, преумень-
шая негативные последствия упо-
требления психоактивных веществ, 
предоставляя не всегда достоверную 
информацию об употреблении пси-
хоактивных веществ [7].

Значительную роль по информи-
рованию своих сверстников по данной 
проблеме играют друзья (2 место – 
23%). Молодые люди, имеющие зна-
комых, а еще хуже – друзей, которые 
употребляют наркотические вещества, 
являются группой риска, поскольку 
каждый наркоман ежегодно вовлекает 
в процесс употребления наркотиков в 
среднем до 15 человек из своего бли-
жайшего окружения.

8% и 12% опрошенных указали, 
что узнали о наркотиках от родите-
лей или педагогов. Процент не очень 
велик, однако, именно эти категории 
представителей старшего поколения 
должны донести до младших ин-

формацию о негативной роли нар-
котиков и уберечь их от этой беды. 
Как показывает действительность, в 
обыденной жизни взрослые обычно 
либо не желают говорить о наркоти-
ках со своими детьми, воспитанни-
ками, либо предпочитают перекла-
дывать эту функцию на других, что 
естественно может способствовать 
снижению ощущения опасности у 
молодежи. 

По данным нашего анкетиро-
вания 83% респондентов без труда 
смогли назвать наркотики, популяр-
ные в студенческой молодежной сре-
де. По мнению студентов, на первом 
месте среди популярных наркотиков 
стоит марихуана (каннабиноиды) – 
64%, на втором – курительные смеси 
(спайсы), соли – 47%, на третьем – 
синтетические стимуляторы (ЛСД, 
экстази, мефедрон, амфетамин, 
альфа-ПвП) – 33%, на четвертом – 
опиаты (героин, метадон, маковая 
соломка и т.д.) – 29%, на пятом – ко-
каин – 21%.

таким образом, самыми распро-
страненными среди студентов нарко-
тиками являются различные произво-
дные конопли и, в меньшей степени, 
натуральный психостимулятор из ли-
стьев коки (кокаин) (что вполне ожи-
даемо из-за его дороговизны). Следо-
вательно, мы можем констатировать, 
что в молодежной среде сложился 
следующий стереотип: «Ничего пло-
хого в том, чтобы покурить травку, нет. 
Это очень «легкий» наркотик: от него 
никакой зависимости и последствий 
не будет и стоимость невелика». Мо-
лодые люди начинают употреблять 
каннабис ввиду позитивного отно-
шения к нему, обусловленного его до-
ступностью, общественного одобре-
ния или приемлемости употребления 
психоактивных веществ, а также не-
достаточной осведомленности о ри-
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сках, связанных с их потреблением. 
вопреки этим мифам зависимость 
же наступает очень быстро. Молодые 
наркоманы не учитывают, что нарко-
зависимость идет по нарастающей и 
наркотический опыт увеличивается 
от каждого следующего употребле-
ния. И как только наркотик переста-
ет обеспечивать желаемый эффект, 
без которого человеку мир кажется 
серым, и тогда он (человек), соответ-
ственно, переходит на более тяжелые 
наркотические средства.

Лидирующая позиция каннаби-
ноидов связана еще и с такими факто-
рами, как геополитическое положение 
Астраханской области, ее природ-
но-климатические особенности и на-
личие сырьевой базы – наркосодержа-
щих растений, пригодных для произ-
водства наркотиков. важно отметить 
появление на втором месте куритель-
ных смесей и соли, новых наркоти-
ческих синтезированных веществ. 
Главные опасности этой группы – 
быстрое привыкание к препаратам и 
необходимость получения новых доз, 
их ценовая доступность, что особенно 
привлекательно для молодежи. Са-
мое страшное, что результативной и 
эффективной системы лечения от по-
добной зависимости на сегодняшний 
день не существует.

Данные исследования подтвер-
ждаются и анализом наркорынка, 
проведенным правоохранительны-
ми органами Астраханской обла-
сти в 2018 г. Анализ показал, что 
основным видом наркотиков, рас-
пространенных на территории ре-
гиона, являются марихуана, гашиш, 
гашишное масло, изготовляемые с 
использованием местной сырьевой 
базы. вместе с тем следует отметить 
серьезное увеличение в структуре 
регионального наркорынка нарко-
тиков синтетического происхожде-

ния, поступающих в Астраханскую 
область из центральных регионов 
России, прежде всего из Москвы и 
Санкт-Петербурга, железнодорож-
ным и автомобильным транспор-
том [6, с. 57]. Центральную роль в 
распространении синтетических 
наркотиков играют новые техноло-
гии: Интернет, телефонная связь по 
Skype, Viber, системы виртуальной 
автоматической телефонной связи, 
интернет-мессенджеры WhatsApp, 
Jabber, Telegram, сервисы однократ-
ных сообщений PrivNote, а также 
встроенные в мессенджеры функции 
самоуничтожения в чатах, затрудня-
ющие документирование противо-
правной деятельности; системы мо-
ментальных электронных платежей 
(«яндекс деньги», Webmoney, Qiwi, 
E-port); криптовалюта – цифровое 
платежное средство, которое име-
ет неповторимый код транзакции, 
препятствующий копированию и 
обеспечивающий абсолютную ано-
нимность владельца, что существен-
но осложняет проведение меропри-
ятий, направленных на выявление 
и пресечение вскрываемых каналов 
поставки наркотиков, а также на 
доказывание их сбыта и вины нар-
которговцев [4, с. 52]. в 2018 году 
в Астраханской области выявлено 
более 680 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом синтетиче-
ских наркотиков (в 2017 году – бо-
лее 500), что составляет более 40% 
от общего количества всех выявлен-
ных наркопреступлений на терри-
тории региона. Из незаконного обо-
рота изъято 14,83 кг наркотических 
средств синтетического происхож-
дения (в 2017 году – 23 кг)4.

4 Доклад о наркоситуации в Астраханской области по 
итогам 2018 года // Управление МвД России по Астра-
ханской области: [сайт]. uRl: https://30.мвд.рф/gum-
vd/stop-drugs/доклад-о-наркоситуации-в-астрахан-
ской-об (дата обращения 04.10.2020).
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Итак, как мы убедились, одним 
из факторов, влияющих на наркоси-
туацию, является доступность нарко-
тиков. если еще лет 10–20 назад до-
стать наркотики, особенно синтети-
ческие стимуляторы (ЛСД, экстази, 
мефедрон, амфетамин, альфа-ПвП), 
особенно в провинции, было очень 
трудно, то теперь таких проблем нет. 
Полученные данные показывают, что 
наркотики сегодня становятся до-
ступными не меньше, чем алкоголь 
или табачные изделия. Информиро-
ванность молодых людей о местах 
продажи наркотических веществ со-
ставляет более трети опрошенных – 
33%, в то время как «никогда не инте-
ресовались этим и не хотели об этом 
знать» – 67%.

Ответы на вопрос «Как бы вы 
поступили, если бы вам предложили 
попробовать наркотическое веще-
ство?» показывают высокую устой-
чивость учащейся молодежи к отказу 
от употребления наркотических ве-
ществ. Ответы респондентов распре-
делились следующим образом:

 • сразу же отказались бы – 
88%;

 • сразу же согласились бы – 
1%.

 • согласны попробовать нарко-
тик при определенных усло-
виях – 9%, а именно:

 ○ это зависит от того, ка-
кой наркотик – 6%; 

 ○ в зависимости от ситуа-
ции и настроения – 2%; 

в анкету был также включен во-
прос об отношении молодых людей к 
легализации наркотиков. 76% опро-
шенных молодых людей выразили 
категорическое мнение о том, что 
нельзя легализовать наркотики ни в 
коем случае и ни при каких услови-
ях, а 8% допускают разрешение про-
дажи, но только легких наркотиков. 

вызывает опасение тот факт, что 13% 
респондентов готовы легализовать 
любые наркотики.

в анкету был заложен вопрос 
по выяснению информированности 
респондентов о том, где можно прой-
ти курс лечения от алкогольной и 
наркотической зависимости. Свыше 
половины (65%) с уверенностью от-
ветили, что знают, где можно пройти 
курс лечения от наркотической и ал-
когольной зависимости. Как показа-
ли ответы респондентов на вышеупо-
мянутые вопросы, достаточно высок 
процент отрицательного отношения 
как к наркотикам, наркомании как 
явлению, а также и к людям, употре-
бляющим наркотические вещества. 
Этот позитивный момент нужно 
использовать для дальнейшего раз-
вития во время образовательного и 
воспитательного процесса для про-
тивостояния распространению тако-
го страшного социального явления 
как наркомания.

Из вышеизложенного логично 
вытекает вопрос, заданный предста-
вителям учащей молодежи в ходе 
опроса: «Как остановить распростра-
нение алкоголизма, курения, нарко-
мании и сопутствующих им явлений 
(СПИДа, болезней, социального от-
чуждения и т. д.)»? 42% респонден-
тов не знают, как справиться с этим 
социальным злом; 10% опрошенных 
утверждают, что бороться с наркома-
нией уже невозможно; а 16% думают, 
что «ничто не может заставить чело-
века перестать употреблять наркоти-
ческие вещества, кроме него самого, 
его силы воли». Однако при этом для 
решения данной проблемы молодые 
люди предлагают меры, многие из 
которых достаточно радикальные: 
это – ужесточение Законов по от-
ношению к наркоманам и наркотор-
говцам – 22%; принудительное лече-
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ние наркоманов – 12%; ужесточение 
(усиление) контроля со стороны 
правоохранительных органов – 8%; 
полная изоляция употребляющих 
наркотики – 6%, занять неработаю-
щее население работой – 6%; запре-
тить полностью продажу и сбыт нар-
косодержащих веществ – 3%; ввести 
смертную казнь за распространение 
и торговлю наркотиками – 5%; улуч-
шить экономическое положение в 
стране – 4%.

Кроме того, 21% опрошенных мо-
лодых людей считают действенными 
активизацию пропаганды здорового 
образа жизни и проведение профи-
лактический мероприятий, особенно 
среди подростков и молодежи. в по-
добном исследовании, проведенном 
в 2010 году, этот процент составлял 
18% [8, с. 36]. Это оставляет наде-
жду на то, что еще не все потеряно и 
у общества есть шанс противостоять 
распространению этого страшного 
социального явления и показывает 
эффективность комплексных мер по 
стимулированию занятий физкуль-
турой и спортом, развитию системы 
дополнительного образования (не 
коммерциализированного) и др.

Сегодня данные многих иссле-
дований подтверждают тот факт, что 
наркотизм постепенно приобретает 
ярко выраженный возрастной харак-
тер, становясь преимущественно мо-
лодежной проблемой как в крупных, 
так и в небольших провинциальных 
городах России. Наблюдаются омо-
ложение и феминизация наркотиз-
ма, все большим спросом пользуют-
ся очень сильные, рафинированные, 
дорогие препараты. Кроме того, за-
метно сокращается расстояние меж-
ду нормой и отклонением, стирается 
грань между допустимым и недозво-
ленным. Потребление наркотиков 
уже не является из ряда вон выхо-

дящим явлением. Для части молоде-
жи – это стильно, модно, престижно. 
Жаргонные выражения наркоманов 
становятся широко употребитель-
ными среди подростков и юношей, 
устойчиво входят в молодежный 
сленг, употребление их придает речи 
особый «шик».

всё чаще в подростковом и юно-
шеском сознании разрушаются барье-
ры, отделяющие человека от первой 
инъекции, и молодые люди, еще не по-
пробовав наркотики, уже смотрят на 
мир глазами наркомана. Приобщаясь 
к кругам, где распространено потре-
бление наркотиков, они перенимают 
их взгляды, ценности, образ жизни. 
вопрос о приеме наркотиков обуслов-
лен только временем и ситуацией, а 
вызвать пагубное пристрастие могут 
различные причины. Но социаль-
но-культурное влияние всё же играет 
основную роль, так как и особенности 
характера, и психические или физи-
ческие расстройства, не являющие-
ся врожденными, формируются под 
воздействием внешних влияний (то 
есть условий конкретной социальной 
среды). И, видимо, отрицательное со-
циально-культурное влияние на лич-
ность является основным источником 
формирования как особенностей ха-
рактера, так и физических, и психиче-
ских расстройств [9, с. 48].

Понимание феномена нарко-
мании как сложного, многомерного 
биопсихосоциального явления дик-
тует и выбор стратегии преодоле-
ния этой проблемы. Очевидно, что 
профилактика наркомании среди 
молодежи должна носить комплекс-
ный, последовательный и систем-
ный характер. Профилактика станет 
действительно эффективной только 
тогда, когда наряду с профилактикой 
наркомании будет вестись работа по 
профилактике психотравмирующих 
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ситуаций, возникающих главным об-
разом в процессе общения ребенка, 
подростка, юноши в семье – с роди-
телями, в школе – с одноклассни-
ками и педагогами. Соответственно 
и работу по профилактике важно 
проводить не только с конкретными 
людьми, но и с представителями их 
социального окружения. А достиже-
ние определенного успеха по реше-
нию проблем с наркоманией возмож-
но лишь при координации усилий 
всех структур, имеющих отношение 
к профилактике и преодолению нар-
котизации молодежи: правоохрани-

тельных, психолого-педагогических, 
социологических, медицинских. 
Следует выстраивать эффективные, 
понятные и прозрачные отношения 
между органами государственной и 
местной власти, лидерами молодеж-
ных организаций и общественных 
движений, представителями между-
народных объединений. Необходима 
стратегия предупреждения наркома-
нии, включающая выявление групп 
риска, кризисных ситуаций в моло-
дежной среде, а также использова-
ния мер и приемлемых способов по 
разрешению этих ситуаций.
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