
46

И.Ю. Самохвалов 

Проблемы изучения наркотизма несовершеннолетних

В своем выступлении на Общероссийской гражданской 
конференции («Незаконный оборот наркотиков, рост нарко-
трафика и молодежной наркомании – угроза национальной 
безопасности России, интеллектуальному потенциалу и здо-
ровью нации»), проведенной «Национальным Гражданским 
Комитетом по взаимодействию с правоохранительными, за-
конодательными и судебными органами» совместно с дру-
гими заинтересованными государственными структурами, 
Министр МВД РФ Р.Г. Нургалиев так определил приоритетные 
направления государственной политики в области незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ: 

«… Логика наркобизнеса и его последствий проста: рост 
наркотрафика приводит к увеличению наркотизации населе-
ния в России. Увеличение числа наркоманов определяет и рост 
ВИЧ-инфицированных, рост вала общеуголовных преступле-
ний, и в итоге под угрозу в России ставится самое главное и уяз-
вимое – это наши дети, и как следствие – здоровье и потенциал 
нации. Поэтому борьба с наркобизнесом выступает одной из 
главенствующих задач перед всеми структурами гражданского 
общества и государства. Для конструктивного подхода к опре-
делению приоритетов борьбы в сфере незаконного оборота 
наркотиков необходимо решить, по крайней мере, две задачи: 
с одной стороны, нужно четко осознать природу сегодняшней 
наркоугрозы, выделить ее основные черты; с другой, – с учетом 
природы наркобизнеса как сферы преступности, определить 
основные направления нашей деятельности. И эти задачи нам 
необходимо решать на уровне согласованного мнения граж-
данского общества и государства…»[4, с. 3].

Уровень и динамика негативных социальных отклонений, 
к каким относится наркомания и наркотизм, являются показа-
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телями социального состояния общества. В демографическом 
аспекте Россия в настоящее время теряет целое поколение сво-
их граждан от 13 до 25 лет.

Наркомания и наркотизм в современном российском 
обществе является, прежде всего, молодежной проблемой. 
Поэтому неслучайно многие работы криминологов, правове-
дов, психологов и социологов последних лет посвящены изуче-
нию этого явления в молодежной среде.

Важнейшей задачей современности является не запозда-
лое перевоспитание подростка-наркомана, а недопущение са-
мого факта употребления наркотического средства или пси-
хотропного вещества, выявления факторов, способствующих 
мотивации вступления подростка на путь наркотизма.

Рамки данной статьи ограничивают нас в подробном ана-
лизе существующих мнений понятия «наркотизм». Приведем 
наиболее общепринятые, взятые за основу правоведами и кри-
минологами.

Так, по мнению Т.А. Богомоловой, В.А. Симитенко, «нар-
котизм» – совокупность общественно опасных действий, со-
вершаемых виновным с использованием наркотических ве-
ществ и направленных против здоровья населения и обще-
ственной безопасности» [1, с. 74]. 

А.Ю. Шумилов, В.Б. Ивасенко считают, что «наркотизм 
как социальное явление выражается в заболеваемости нарко-
манией и совокупности противоправных деяний, связанных 
с наркотиками, совершаемых с целью добывания средств для 
последующего приобретения наркотических средств или в со-
стоянии наркотического опьянения» [5]. 

Отношение общества к наркотизму чаще всего характери-
зуется как крайне негативное, а порой и отвергающее. За нарко-
манами устанавливают повышенный контроль, переходящий 
все мыслимые границы и превращающийся в гиперконтроль, 
или же их отторгают и изгоняют из общества. Оставшись один 
на один со своими проблемами в наркотической воронке, за-
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гнанный туда своими же родителями, милицией, социальны-
ми службами подросток поневоле попадает в среду потребите-
лей наркотиков – в наркогенную субкультуру со своим специ-
фическим образом жизни, системой ценностей, языком, атри-
бутами, установками, понятиями и мифами. Эта субкультура 
призвана смягчить восприятие того, на что люди за ее предела-
ми смотрят, как на психическое отклонение или даже крими-
нальное поведение. 

В рамках проведенного диссертационного криминолого-
психологического исследования мы изучали механизм форми-
рования мотивации употребления наркотических веществ не-
совершеннолетними  в отдельно взятом регионе.

Одним из аспектов проведенного исследования было из-
учение процесса интроекции наркогенной субкультуры несо-
вершеннолетних, который является одним из важнейших фак-
торов,  формирующих мотивацию употребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Наркогенная субкультура – это особая форма молодежной 
субкультуры со своими ценностями, ритуалами, стилем, слен-
гом, развитие которой, с одной стороны, связано с экономиче-
скими интересами производителей легальных и нелегальных 
наркотиков, а с другой – с ростом числа стрессогенных фак-
торов в современной жизни, снижением материального уров-
ня, разделением общества на обеспеченных и необеспеченных, 
разрушением системы традиционных личностных ценностей 
и ориентаций, а также с негативными изменениями в институ-
те семьи [3, с. 64].

Интроекцией называется механизм, посредством кото-
рого люди усваивают нормы, установки, способы действия и 
мышления, не являющиеся их собственными, которые они ас-
симилируют или усваивают достаточно полно для того, чтобы 
сделать их своими собственными [3, с. 66].

К интроецированным можно отнести представления со-
временных россиян о легальных и нелегальных наркотических 
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веществах, а также о факторах, влияющих на распростране-
ние алкоголизации и наркотизации, на возникновение психо-
логической зависимости человека от наркотиков. Многие из 
этих представлений носят характер заблуждений или мифов. 
И хотя наркогенная субкультура не ограничивается только 
наркогенными мифами, тем не менее они являются «основной 
движущей силой» ее развития и распространения. 

В сознании многих молодых людей наркогенная субкуль-
тура рождается из интроецированных наркогенных мифов, ко-
торые в большинстве своем являются искаженными представ-
лениями о механизмах возникновения и развития наркотиче-
ской зависимости, а также о возможности выхода из состояния 
психической и физической зависимости от наркотиков.

Наше исследование проводилось в трех группах несовер-
шеннолетних: в группе учащихся, не попадавших в поле зрения 
правоохранительных органов, в группе подростков, привлекае-
мых к ответственности за преступления, связанные с наркотиз-
мом, и в группе воспитанников колоний, отбывающих наказа-
ние за преступления, так или иначе связанные с наркотизмом. 

При сборе материала мы проводили личные беседы с несо-
вершеннолетними, использовали анкетирование и тестирова-
ние с целью исследования степени подверженности подрост-
ков интроекции наркогенной субкультуры и сопутствующих 
ей мифов. Нами учитывались статистические сведения ГУВД, 
отражающие состояние преступных проявлений, связанных с 
наркотизмом, показатели работы подразделений ОБНОН, от-
дела по делам несовершеннолетних.

Вопросы, задаваемые несовершеннолетним из всех групп, 
были направлены на выявление их отношения к соблазнам, 
вызванным воздействием наркогенной среды, имеющей свою 
субкультуру, к психофизиологическому состоянию, возникаю-
щему при алкогольном и наркотическом опьянении, осведом-
ленности о последствиях наркотического воздействия, право-
вой ответственности за употребление наркотических средств 
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и психотропных веществ, предрасположенности к интроекции 
наркогенных мифов.

Рамки данной статьи не дают возможности привести все 
многообразие информации, полученной при проведении ис-
следования, остановимся лишь на некоторых.

Вот ответы респондентов в ходе анкетирования и интер-
вьюирования, раскрывающие степень их уязвимости к воздей-
ствию наркогенной субкультуры в форме рекламы, традиций и 
расхожих представлений о легальных и нелегальных наркоти-
ках, измененных состояниях, ими вызванных.

На вопрос «Возникает ли у вас соблазн “попробовать”, когда 
вы слышите или видите информацию о новых марках вин, пива 
или наркотиков?» респонденты группы учащихся показали самый 
низкий процент – 12%, тогда как в группе подростков, уличенных 
в правонарушениях, связанных с наркоманией или токсикомани-
ей, он достигает 31%, а в группе воспитанников колоний – 43,4%.

Одним из критериев предрасположенности к интроекции 
наркогенной субкультуры в нашем исследовании было выяв-
ление количества «уважительных» поводов для употребления 
спиртного или наркотиков.

Заметим, что спиртосодержащие напитки, включая слабо-
алкогольные, по мнению специалистов в области наркологии, 
являются легальными наркотиками, а их употребление – со-
ставной частью наркогенной субкультуры [2, с. 61].

В результате нашего исследования были обнаружены 
определенные различия между группами при количественном 
подсчете уважительных, с их точки зрения, поводов для упо-
требления спиртного и наркотиков. Если первая группа назы-
вает 1–3 уважительных повода, то остальные группы – по 3–5, 
отдельные респонденты из группы воспитанников колонии 
называли 7 и более поводов.

Среди мифов, распространенных в молодежной среде, 
следует отметить следующие: легкость, с которой человек мо-
жет отказаться от их употребления, индивидуальность привы-
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кания к ним, одинаковость эффекта легких и тяжелых нарко-
тиков и многие другие.

Еще одним показателем уровня интроекции наркогенной 
субкультуры у подростков является использование в своей по-
вседневной речи жаргонных выражений, отражающих состо-
яние наркотического опьянения, заимствованное из нарко-
генной и криминальной субкультуры. Настораживает то, что 
многие не смогли или не захотели подобрать свое определение 
такому состоянию, что еще раз свидетельствует о подсозна-
тельном следовании  нормам наркогенной субкультуры.

По нашему мнению, проведенное исследование наркотиз-
ма несовершеннолетних – путем изучения интроекции нарко-
геннной субкультуры и сопутствующих ей мифов – представ-
ляется нам одним из перспективных в деле изучения мотива-
ции наркотизма несовершеннолетних и поможет в выработке 
механизма противодействия этому социальному злу.
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