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Современный этап развития российского общества, связанный с радикальным 
преобразованием экономических и политических отношений, сопровождается ря-
дом негативных последствий, в том числе и ростом наркомании в молодежной 
среде. Наркомания — это не только медицинское понятие, но и явление, имеющее 
социальное измерение, ее масштабы в настоящее время приобрели общественную 
значимость. 

Наркомания — тяжелейший недуг современного мира, в том числе и Рос-
сии [1]. Это объясняется характером воздействия наркотиков на человека. В ма-
лых дозах они вызывает эйфорию, в больших — оглушение, наркотический сон, 
в результате систематического употребления наркотика возникает потребность 
в увеличении доз, наркотическая зависимость. 

Наркомания — одно из явлений, связанных с преступностью. С целью завла-
дения наркотиками или денежными средствами для их приобретения совершаются 
тяжкие преступления. Часто совершаются преступления под воздействием нарко-
тиков. Взаимосвязь наркомании и преступности проявляется в совершении про-
тивоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

О влиянии наркомании на рост преступности свидетельствуют следующие 
цифры. Только за 10 месяцев 2006 г. Федеральной службой Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) зарегистрировано 179 000 пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, что на 22,4% больше, 
чем за аналогичный период 2005 г. (146 693), из них 69 496 — тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Из незаконного оборота за указанный период было изъя-
то 82 т наркотических средств, психотропных и сильнодействующих средств 
[5. C. 56—57]. 

Широкое распространение употребления наркотиков в российском общест-
ве — свершившийся факт. В конце прошлого столетия, когда наркотики пришли 
на российский рынок, реакцию на это в самых различных общественных слоях 
можно было определить не иначе как моральную панику. Ее возникновение обус-
ловлено прежде всего тем, что ни общественность, ни научные работники, ни со-
трудники государственных органов не были готовы к ситуации массового нар-
копотребления. 
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Медики к моменту возникновения тяжелой наркоситуации в стране смогли 
предложить практикам только «медицинскую модель» борьбы с наркопотребле-
ния. Эта модель сформировалась на основе клинических наблюдений над пациен-
тами, либо самостоятельно обратившимися за помощью, либо подвергнутыми при-
нудительному лечению. Никакой другой формы работы с наркопотребителями, 
кроме купирования абстинентного синдрома, «медицинская модель», естественно, 
не предполагает. Отсюда вполне закономерно, что пропаганда, проводимая спе-
циалистами-наркологами, привела к тому, что в общественном сознании нарко-
потребление отождествляется с заболеванием наркоманией. Из такого взгляда 
непосредственно вытекает приоритет медицинских мер в борьбе с наркотизмом, 
который, по мнению Я.И. Гилинского, является относительно распространенным, 
статистически устойчивым социальным явлением, выражающимся в потреблении 
некоторой частью населения наркотических (или иных токсических) средств и со-
ответствующими последствиями» [3]. 

Работники государственных органов, большая часть которых получила про-
фессиональный опыт в советский период, были убеждены в эффективности тота-
литарных методов контроля над производством, хранением, распространением 
и использованием наркотических веществ. Поэтому государственные органы 
в борьбе с наркотизмом делали упор на карательно-ограничительные меры, хотя 
низкая результативность этих мер уже была хорошо известна по опыту государств 
с либеральной политической и экономической системой. Несомненно, очевидная 
неэффективность действий ответственных за борьбу с наркотизмом структур сфор-
мировала у населения настроения беспомощности, лишь усугубившие «мораль-
ную панику» в обществе. 

Наблюдаемая во многих странах мира тенденция роста наркомании среди мо-
лодежи в условиях нашей страны имеет свои особенности. К таким особенностям 
относится, в частности, неодинаковый уровень потребления наркотиков в различ-
ных социальных группах. Подавляющее большинство наркоманов составляют 
лица в возрасте до 30 лет (60—70%), а приобщение к наркотикам, привыкание 
и втягивание в систематическое потребление происходит в подростковом возра-
сте. Более 80% взрослых наркозависимых приобщились к наркотикам и одур-
манивающим веществам в несовершеннолетнем возрасте [6]. 

Кризисную ситуацию состояния наркотизации населения в стране констати-
руют и представители властных структур. Так, заместитель председателя Госнар-
коконтроля России А. Михайлов, комментируя тенденции изменения численно-
сти больных алкоголизмом и наркоманией в целом по стране и среди молодежи 
до 17 лет, отмечает, что, согласно экспертным оценкам, реально эти показатели вы-
ше в 6—8 раз [9]. Источниками этого «прироста» является в первую очередь моло-
дежь в возрасте от 11 до 24 лет. Ее численность, по данным Центра социологиче-
ских исследований Министерства образования и науки РФ, в 2003 г. составила 
1 млн 25 тыс. наркобольных (прирост 3% по сравнению с 2002 г.), в 2002 г. чис-
ленность потребляющих и злоупотребляющих наркотиками составляла 7 млн 
100 тыс. человек [1. C. 27]. 

Понятие «наркотизация» означает реализацию стремления к употреблению 
наркотических веществ (например, алкоголя, никотина, некоторых лекарственных 
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средств), когда у человека еще не сформировалась наркотическая зависимость. 
Хорошо известно, какие необратимые последствия для физического здоровья ре-
бенка может иметь употребление наркотических веществ в период интенсивного 
роста организма. Однако не менее серьезный вред наркотики наносят личности 
растущего человека, так как именно в этот период формируется самосознание, 
жизненные ценности, идеалы, убеждения, определяются планы на будущее. Глав-
ный моральный вред наркотизации — возникновение социально индифферентной 
или антиобщественной системы поведения и ценностей у человека, употребля-
ющего наркотические вещества. Употребление несовершеннолетними и моло-
дежью наркотических средств, вовлечение наших юных сограждан в незаконный 
оборот наркотиков представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике 
страны, социальной сфере и правопорядку. Демографические последствия наркоза-
висимости становятся все более угрожающими. 

Необходимо отметить, что приведенные выше цифры не в полной мере отра-
жают реальность, так как по данным Всемирной организации здравоохранения 
на медицинский учет становится только каждый 50-й наркоман. Исследования про-
фессора С. Ревазова показывают, что под контроль попадают лишь 10% от обще-
го числа больных наркоманией. Хотя бы раз пробовали наркотики 20,3% населе-
ния в возрасте от 11 до 40 лет (14,5 млн человек). Среди мужчин — 27,6%, среди 
женщин — 12,7%. Сравнение данных за 2002—2004 гг. по возрастной группе 
11—24 года свидетельствуют о сокращении числа попробовавших наркотики сре-
ди самой молодой части населения. Однако уровень латентности лиц, причастных 
к употреблению наркотиков, и больных наркоманией значительно выше, и по са-
мым скромным прогнозам равен 10—15%. Повышается число смертных случаев 
от употребления наркотических веществ среди молодежи [10. C. 11]. 

Необходимо отметить, что распространению наркомании способствовал такой 
фактор, как проникновение традиций и обычаев преступной среды во многие не-
формальные группы подростков и молодежи с противоправной направленностью. 
Если в старших молодежных группах выбор наркотика определяется поиском спо-
собов достижения эйфории, то в младших возрастных группах одним из основных 
мотивов является любопытство, связанное с действием психотропных препаратов, 
вызывающих галлюцинации. То обстоятельство, что у подростков социализация 
происходит в группе сверстников, часто оказывается решающим фактором рас-
пространения информации, моды, социальных норм, способов самоутверждения. 
Таким образом, у детей и подростков ведущим оказывается групповой мотив — 
следование образу действий группы, подчинение моде, что выступает как одна 
из серьезных причин роста интереса к наркотикам. 

Среди причин, по которым наркотики относительно легко прижились в на-
шей стране в молодежной среде, можно выделить следующие: 

— развал системы детских и молодежных организаций; 
— резкое изменение социального статуса — расслоение в обществе; 
— ценностный кризис в обществе — потеря жизненных ценностей; 
— ослабление семейных связей. 
Все это привело к тому, что молодежь, а именно она наиболее подверженная 

влиянию часть общества, начинает употреблять наркотики. Наркоманией в первую 
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очередь оказываются охваченными низшие социальные слои. Дети из малообеспе-
ченных, пьющих семей, находящиеся без присмотра родителей, начинают в ран-
нем возрасте употреблять алкогольные напитки, впоследствии переходят на ток-
сиканты и наркотики. 

Нужно отметить, что если ранее употребление наркотиков было сосредото-
чено в низших социальных слоях общества, то в настоящее время наблюдается 
обратная картина: процесс наркотизации идет от более обеспеченных к менее обес-
печенным. Это, в свою очередь, обостряет криминальную ситуацию и приводит 
к повышению социальной опасности. Это означает, что в последнее время в нарко-
тизацию вовлекается молодежь всех социальных слоев. Среди подростков фор-
мируется субкультура предпочтения наркотиков традиционному потреблению 
алкоголя. Опасность наркотиков для здоровья молодого поколения нужно рассмат-
ривать в двух аспектах: последствия как разового (иногда случайного), так и сис-
тематического их приема. 

Наркоманами, как правило, становятся не сразу. Многое зависит от индивиду-
альных характеристик человека и вида принимаемых им наркотиков. В одних слу-
чаях привыкание к растительным и химическим препаратам наступает чуть ли не 
с первого раза, а в других — требуются недели, месяцы и даже годы. Есть самые 
разные суждения о типологии личности потребителей наркотиков. Эксперты вы-
деляют пять условных групп потребителей наркотиков среди молодежи [8. C. 11]: 

1) экспериментаторы. Самая многочисленная популяция из всех пяти групп. 
К ней относятся лица, не возвращавшиеся к этому пагубному занятию после пер-
вого знакомства с наркотиками (к примеру, кто-то поверил рассказам о «чудодей-
ственных» свойствах ЛСД. После жестокого приступа рвоты это «высокое» стрем-
ление пропадает); 

2) эпизодические потребители. К ним относятся в основном те, кто прибегает 
к наркотикам в силу сложившихся обстоятельств. Например, в сомнительной ком-
пании молодой человек, опасаясь прослыть «белой вороной», делает себе инъек-
ции героина или, стоически борясь с дурнотой, выкуривает дозу марихуаны. Вне 
названных или иных обстоятельств желания принимать наркотики у этих людей 
не возникает; 

3) систематические потребители. Принимают наркотики по определенной 
схеме. Например, в день своего рождения, по случаю достижения значимого ре-
зультата в работе, раз в квартал и т.п. Наивно полагают, будто бы это останется 
без каких-либо негативных последствий для психики и физиологии; 

4) постоянные потребители. Последовательно формируются из первых трех 
групп. Зачастую зависимы от наркотиков психологически и уже в силу этого вы-
нуждены принимать препараты не только по случаю «знаменательного события», 
а по причине формирования устоявшейся привычки; 

5) больные наркоманией. В данную группу закономерно попадают принима-
ющие наркотики без предписания врача. Входящие в нее индивиды зависимы 
от наркотиков не только психически, но и физически. 

Разовый прием представляет собой серьезную проблему. Пробующих нарко-
тик гораздо больше, чем лиц, входящих в другие группы, из-за них увеличивается 
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риск опасных последствий первичной наркотизации. Некоторые погибают, не ус-
пев стать наркоманами, иногда при первых инъекциях. 

Первые четыре группы — так называемые поведенческие. К ним необходи-
мо принимать в первую очередь воспитательно-профилактические меры, а вот пя-
тая группа действительно нуждается не только в квалифицированном лечении, 
но и социальной реабилитации. 

Таким образом, к некоторым основным тенденциям распространения нарко-
мании в молодежной среде в России можно отнести следующие [8. C. 74—95]. 

1. Расширение географии распространения наркомании и рост доступности 
наркотиков. Так, если на территории СССР вспышки наркотизации наблюдались 
преимущественно в местах естественного произрастания наркосодержащих рас-
тений (Кавказ, Средняя Азия), то сегодня она распространена повсеместно. 

2. Снижение возрастной планки потребления наркотиков. Молодежь сего-
дня превращается в максимально уязвимую для наркомании социальную группу. 

3. Рост распространения наркомании в образовательной среде. Так, в 33 субъ-
ектах Федерации отмечается рост преступлений с участием студентов, среди ко-
торых имеются и уголовные преступники, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. Согласно результатам анкетирования, проведенного в 2006 г. Центром 
социологического прогнозирования, среди молодежи более 70% пробовавших 
или потребляющих наркотики приобщились к ним по месту учебы или на диско-
теке [5. C. 58]. 

4. Рост числа преступлений, совершенных организованными наркогруппа-
ми с привлечением несовершеннолетних для распространения наркотиков. 

5. Изменение способов приема наркотиков; все более широкое распростра-
нение среди детей получает внутривенный способ введения препаратов. Указан-
ная тенденция особенно затронула безнадзорную молодежь. 

Рассмотрим две группы потребителей наркотиков — учащихся школ, не со-
стоящих под наблюдением врача-нарколога, но имеющих опыт немедицинского 
приема препаратов, и пациентов наркологического диспансера. Приведенные ни-
же данные позволяют проследить качественную разницу между обеими группа-
ми потребителей наркопрепаратов (табл.). Она заключается в приверженности 
школьников к курению производных конопли, в то время как безнадзорные под-
ростки, ставшие объектами внимания врачей-наркологов, значительно чаще ис-
пользуют шприц, вдыхают токсические вещества и кокаин (соответственно, в 15,5 
и 5,2 раза). 

Таблица 

Способы приема наркотиков 
(%) 

Способ потребления 
наркотиков 

Учащиеся 8—11 классов, 
не состоящие на учетах 

Пациенты 
наркодиспансеров 

Путем инъекций 3,1 48,2 

Путем вдыхания 7,8 40,9 

Путем курения 75,4 10,9 

Орально 13,8 8,8 

Источник: Составлено по [8]. 
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В результате проведенных исследований установлено, что для перехода не-
совершеннолетних от потребления «мягких» наркотиков к «жестким» или «тяже-
лым» требуется все меньше времени. 

Подводя итог, следует отметить, что наркомания среди молодежи в нашей 
стране представляет собой сложное, широкомасштабное, социально опасное явле-
ние, имеющее тенденцию к росту численного состава наркоманов, а также расши-
рению территории распространения. Наркомания имеет место практически во всех 
крупных городах, а также в сельской местности. Употребление наркотиков — одна 
из наиболее серьезных молодежных проблем в нашей стране. Количество нарко-
манов постоянно растет, а средний возраст их уменьшается. Проблема усугуб-
ляется криминальной ситуацией, риском заражения различными инфекциями, 
включая СПИД. Она переросла рамки одной лишь медицинской проблемы и стала 
проблемой социальной, которая свидетельствует о неблагополучии в социаль-
ной практике воспитания и недостаточной эффективности профилактических мер, 
направленных против распространения наркомании в молодежной среде. 
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The article examines the underlying factors and developmental trends of drug addiction among 
young people. The classification of drug users is offered and the statistics of changes in addictive be-
haviour in Russia in recent years is provided in the paper. 
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