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профилактики злоупотребления наркотиками, приоритетной должна быть первичная 
профилактика. В соответствии с данной стратегией, общее снижение уровня потребления 
наркотиков в обществе стало целью правительства многих стран на современном этапе (так 
называемая логнормальная модель профилактики наркотизма). В России основные 
усилия и средства как государства, так и общества направляются на проблемную часть 
общества (больных наркоманией) при минимальном профилактическом воздействии на 
общество в целом – так называемая модель болезни.  

Основываясь на длительном опыте работы, мы считаем, что критериями 
эффективности мероприятий по профилактике злоупотребления ПАВ, среди населения 
являются: 
 Высокий профессионализм лектора, его практический опыт работы с данной 

категорией пациентов, который может в доступной форме, для любой аудитории донести 
смысл и основные направления профилактической работы в молодежной среде; 
 Дифференцированный подход к аудитории, т.к. нецелесообразно читать одну и ту же 

лекцию всем одинаково. Целесообразно учитывать возраст, информированность, 
интеллектуальный уровень, профессиональную специфику аудитории, т.е. очень гибко и 
конструктивно; 
 Демонстративность мероприятий, т.е. воздействие не только на слуховое восприятие, 

но и на зрительное, эмоциональное (демонстрация пациентов, клинические примеры) что, 
несомненно, повышает эффективность работы. 

К сожалению, экспертиза материалов, проведенная нами по решению областной 
Антинаркотической комиссии, с которыми выступают школьные учителя перед учениками, 
свидетельствует об обратном. Педагоги некоторых школ (в экспертном заключении они 
указываются) своей некомпетентностью в этом вопросе, наносят только вред.  

В последние годы Правительство РФ сделало реальные шаги для изменения  
наркологической ситуации в стране. Был принят Указ Президента от 9 июня 2010 года № 690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 
года», вышло распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009 года № 2128-р «О 
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 
2020 года» и наконец, вышел Приказ Минздравсоцразвития России от 9 апреля 2010 года № 
225 АН «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению РФ». 

Таким образом, сложившаяся в РФ, в настоящее время, достаточно напряженная 
наркоситуация требует серьезной реорганизации всех направлений профилактики 
наркоманий и противодействия злоупотреблению наркотиками. 
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В последние десять-пятнадцать лет в России употребление несовершенолетними и 

молодежью табака, алкоголя, наркотических и токсических веществ, превратилось в 
проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью и популяции населения, экономике 
страны, социальной сфере и правопорядку. В чем же конкретно заключается социальная 
опасность наркомании? Во-первых, наркоманы – объективно и субъективно плохие 
работники (их физическое состояние неудовлетворительно).  Во-вторых, наркомания 
наносит обществу большой материальный и моральный вред, так акк часто является 
причиной несчастных случаев, приобретение наркотиков толкает человека на различного 
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рода правонарушения. В-третьих, наркоманы создают невыносимые условия для семьи в 
разных аспектах. В-четвертых, употребление наркотиков безнравственно само по себе, без 
учета конкретных осложнений. Для человека, употребляющего наркотики, понятие добра и 
зла, справедливости, ответственности утрачивают свою значимость. Поведение по мере 
углубления наркотической зависимости все в большей степени направляется 
наркотическими интересами и все в меньшей – нравственными аспектами. Разрушается 
механизм оценки окружающего мира и своего места в нем. Разрушается система ценностей, 
сложившаяся ранее при воспитании. 

Официальная статистика употребления наркотических веществ (количество 
выявленных подростков, употребляющих наркотики, обратившихся за помощью в 
наркологический диспансер) разительно отличается от неофициальной, той, которая 
получается путем различных социологических опросов в молодежной среде. 

По данным опроса, который проводился среди десятиклассников школ города 
Смоленска (опрошено 365 человек, из них 174 – юноши, 191 - девушки), когда-либо 
пробовали наркотические вещества (коноплю, «травку») 11,2 % респондентов, употребляют 
наркотические вещества  неоднократно (коноплю, «травку») 6,3 % респондентов. В прошлом 
году эти цифры были соответственно: эпизодически – 5,4 %, регулярно – 2,2 % 

Подобная направленность увлечений несомненно представляет опасность, т.к. ведет к 
тяжелым, а порой и необратимым медицинским и психологическим нарушениям, 
социальной дезадаптации. Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. Возраст 
приобщения к наркотическим веществам приближается к отметке 13-14 лет. 

Одной из причин, влияющих на распространенность наркомании, токсикомании в 
детско-подростковой среде – легкая доступность как табака, алкоголя, так и наркотических 
веществ. Более половины респондентов отмечают, что  приобрести наркотики легко, даже 
если не являются их потребителями. Так же немаловажным является тот факт, что у 
большинства детей и подростков снижена превентивная психологическая защита в 
отношении влияния группы сверстников на распространение психоактивных веществ. 
Группа сверстников является для подростков более значимой, чем ценности взрослых. 

Подросток, начинающий принимать психоактивные вещества, находится в 
своеобразной психологической ситуации – с одной стороны, доминирующие у подростка 
мотивы любопытства и подражания, с другой – безучастность и некомпетентность 
сверстников, значимых взрослых, в том числе и родителей. Мотив подражания популярному 
образцу может носить и положительный характер, к чему, по сути, и нужно стремиться – 
быть здоровым модно и выгодно. 

 Из многочисленных личностных факторов, являющихся пусковым механизмом 
начала употребления наркотиков и других психоактивных веществ, последующего 
злоупотребления ими, выделяются индивидуальная дисгармоничность, наследственная 
генетическая дефицитарность, врожденные аномалии характера, проявляющиеся 
негативными аффективными и поведенческими расстройствами. Таким образом, эпидемия 
наркомании, токсикомании, употребления ПАВ в стране обусловлена не только 
совокупностью многих факторов, в том числе и личностных, но и их взаимодействием, 
взаимопроникновением. 

Таблица 1 
Факторы риска употребления ПАВ 

№ Группы факторов Некоторые факторы риска 
 

1 Психотравмирующие 
ситуации 
(психологически 
очень значимые 
относительно 
кратковременного 
действия) 

-утрата/болезнь одного из родителей 
-ссора со сверстниками 
- физическое/психологическое насилие 
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2 Хронически 
действующие 
психотравмирующие 
ситуации 

- семейные конфликты как на уровне родитель-родитель, так и на 
уровне родитель-ребенок 
- школьная неуспеваемость 

3 Эмоциональная 
депривация 

-личностные проблемы (в том числе одиночество) 
-возрастные проблемы (кризис подросткового возраста) 
-групповая идентификация (желание вести себя и быть как все в 
группе, средство подружиться) 
- предрасположенность к риску, склонность к саморазрушающему 
поведению (аутоагрессия) 
- трудности реализации интеллектуального потенциала 
- низкая толерантность к стрессу 
- желание вызвать интерес у других, быть в центре внимания 
- любопытство 
- психическое здоровье 
- скептицизм к профилактическим мероприятиям 
- биологическая/генетическая предрасположенность 

Мотивы употребления психоактивных веществ (табак, алкоголь, наркотики) 
подростками и молодежью: 
1. Протест против родительского отношения (ощущение иллюзорной свободы). 
2. Групповое самоопределение (пропуск в компанию, группу, стремление найти место в 
группе). 
3. Групповое давление и подчинение ему. 
4. Символ взрослости, мужества. 
5. Подражание. Мода. 
6. Любопытство и экспериментирование. 
7. Способ снятия нервного напряжения. 

Сообразно значимости, отмеченной самими же подростками, мотивы употребления 
психоактивных веществ проранжированы. Таким образом, это отображает социальные 
корни, в большей степени влияющие на поведение подростков в отношении психоактивных 
веществ. Употребление ПАВ в подростковом возрасте приводит к интеллектуально-
мнестическим, морально-этическим, поведенческим, физическим, эмоциональным 
последствиям в формировании личности. 

Таким образом, при употреблении подростками ПАВ, особенно наркотических 
веществ, наблюдается разрушение главных человеческих ценностей. Эти ценности 
составляют ядро всех этических отношений: ценность жизни, здоровья, свободы, 
целеустремленности, любви. Так формируется психология «человека без будущего».  

Важно помнить и осознавать: самого по себе знания опасности  потребления ПАВ 
недостаточно для того, чтобы предотвратить начало их потребления. Необходимо научить 
подростка избегать ситуаций, в которых на него кто-либо мог бы оказывать наркогенное 
давление. Важно научить подростка не поддаваться предложениям, которые иногда 
срабатывают в пользу поступка: «никто не узнает», «только один раз».  

 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 
 

Р.И. Панасюгина1, И.Н.Молчанова2, Е.С.Кулакова2, О.П.Мартынова2 , И.А. Мартьянова 
 

Управление здравоохранения г. Благовещенска 1, МБУЗ «Детская городская клиническая 
больница»2 

 
Сохранение и повышение уровня здоровья населения, в том числе детей и подростков 

- одна из важнейших государственных задач, решение которой позволяет обеспечить 


