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 За три года, прошедших между опросами, значительно возросло чис-

ло тех, кого волнует проблема здоровья (с 9% до 22%). 

Обобщающим показателем в нашем исследовании являются ответы 

на вопрос «Связываете ли Вы свои жизненные планы с нашим городом?». 

Большинство молодых людей связывают с городом свою судьбу. Более 

двух третей (70%) опрошенных не собирается уезжать из города. Их число 

не изменилось по сравнению 1995 годом, более благополучном по многим 

социально–экономическим показателям. Взрослое население гораздо 

больше (почти в 1,5 раза) настроено на отъезд из города.  

 

Л.А. Журавлева 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НАРКОМАНИИ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Наркотическая зависимость как форма девиантного поведения пред-

ставляет собой сложное полидетерминированное явление, на возникнове-

ние которого влияет наложение множества факторов макро- и микросо-

циологических, объективных и субъективных, социальных, социально-

психологических и индивидуально-личностных. Социологический анализ 

природы данной формы социальной патологии предполагает системный 

подход при рассмотрении причин, провоцирующих распространение 

наркомании и поиск эффективных способов профилактической, коррекци-

онной и реабилитационной деятельности в случае возникновения нежела-

тельного развития явления.  

Социологические исследования, проведенные автором в последние пять 

лет, показывают компенсаторный характер девиантного поведения. В 

первую очередь это касается употребления наркотиков, которые воспол-

няют нехватку общения, внимания со стороны близких, эмоционального 

тепла, разнообразных впечатлений,  а также снимают стрессы, фобии раз-

личного вида.  Молодым людям  остро не хватает ярких впечатлений; се-

рость, обыденность бытия, лишенная положительных эмоций и удоволь-

ствий, подталкивает некоторых из них к употреблению наркотических и 

токсических веществ. Употребление наркотиков можно рассматривать как 

складывающуюся молодежную субкультуру, овеянную ореолом таин-

ственности, выполняющую функцию бегства от реальных проблем, труд-

ностей, неустроенности в мир миражей и иллюзий. 

У многих категорий молодежи нет недостатка в свободном времени. 

Коммерциализация  досуговой сферы не позволяет многим молодым лю-

дям проводить свободное время интересно и с пользой для здоровья (фи-

зического и духовного). Избыток свободного времени накладывается на 

отсутствие потребности в духовном развитии, приобщении к культурным 
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ценностям, следовательно, сфера досуга становится средой, провоцирую-

щей девиантное поведение. 

По данным социологических исследований, проведенных в Киров-

ском районе г. Екатеринбурга, на вопрос о типичных занятиях в свободное 

время 19% опрошенных подростков ответили: «Иногда выпиваем с прия-

телями», а 7% отметили, что употребляют наркотики. На контрольный во-

прос «Что Вас привлекает в Вашей компании?» 14% респондентов указа-

ли: «Возможность выпить и поймать «кайф».  Изучая мотивы первого упо-

требления наркотика, мы получили ответы: нечем было заняться, для  того, 

чтобы заполнить досуг, было скучно, друзья предложили. Для многих под-

ростков характерно неумение получать удовлетворение от повседневной 

работы, достигнутой цели, победы над собой . 

Употребление наркотиков выступает суррогатной формой общения 

для групп молодежи, отличающихся интеллектуальной бедностью, зани-

женными требованиями к культуре чувств. Не секрет, что употребление 

наркотиков сопровождается беспорядочными сексуальными контактами 

юношей и девушек, обедняет их в эмоциональной и интимной сферах. 

Полученные в ходе социологических исследований данные фикси-

руют сегодня кризис сетевого окружения, состоящий в противоречивом 

влиянии основных субъектов социума (семьи, учебного заведения, группы 

сверстников, средств массовой информации) на молодых людей. Наблюда-

ется своеобразный конфликт норм, состоящий в противоречивости требо-

ваний со стороны родителей, педагогов, друзей.  

Несмотря на конфликты с родителями (на которые указывают опро-

шенные нами подростки), семья является для них значимой сферой жизни. 

Семья влияет на ее членов через традиции, сложившийся стиль общения, 

эмоциональную атмосферу, самим укладом жизни программируя даль-

нейший жизненный путь детей. Среди традиционно выполняемых семьей 

функций на первое место в условиях нестабильного общества выходит 

психотерапевтическая, «поддерживающая», дающая ее членам чувство за-

щищенности и психологического комфорта. В зависимости от того, 

насколько полно реализована эта функция, можно судить о степени благо-

получия семьи, ее возможности противостоять девиантному поведению 

молодого человека.  

Программирующее влияние семьи основывается на механизмах 

идентификации и имитации, заключающихся в неосознанном копировании 

и воспроизводстве детьми поступков и действий родителей. Поведение 

взрослых является фактором формирования пропозициональных установок 

подростков как предрасположенности к определенному восприятию соци-

ального контекста и интериоризации ценностей и норм, принятых в семье. 

Родители, употребляя социально приемлемые наркотики – кофе, си-

гареты, алкоголь, сами того не подозревая, формируют установку подрост-

ков на прием наркотических веществ как «нормального» общепринятого 
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поведения. Табакокурение и алкоголь являются для молодых людей пер-

вым шагом на пути к более сильным наркотическим средствам. 

Адекватный стиль взаимоотношений родителей с подростками, не 

подавляющий их социальной активности, стремлений к самоутверждению, 

является фактором, предупреждающим девиантное поведение. Провоциро-

вать наркотическую зависимость может как гиперопека со стороны роди-

телей, лишающая подростка самостоятельности, так и предоставление им 

полной свободы, бесконтрольность. 

 

А.П. Багирова  

А.Ю. Биккина  

 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ ОТНОШЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К НАРКОМАНИИ 

 

 В апреле-мае 1999 г. в вузах Екатеринбурга и области был осу-

ществлен социологический проект «Студент-99» (руководитель проекта - 

профессор Ю.Р. Вишневский), в рамках которого одним из блоков изуче-

ния выступала проблема наркомании в студенческой среде.  В ходе иссле-

дования было опрошено 994 студента. 

 Для выявления факторов отношения молодежи к наркомании из 

всего массива мы выделили две группы опрошенных: осуждающих нарко-

манию (их оказалось 65,6%) и допускающих для себя применение нарко-

тиков (19,1%). Использование программы обработки социологической ин-

формации Vortex 5.0 позволило определить отличительные черты каждой 

из этих групп опрошенных, построить их «портреты».  

 Для студентов, осуждающих наркоманию, чаще, чем для всего мас-

сива в целом, основным источником дохода является стипендия. При этом 

они считают, что стипендия не должна выплачиваться всем, а должна сти-

мулировать только хорошую учебу. Они чаще, чем все опрошенные в це-

лом, удовлетворены тем вузом, в котором учатся, больше проявляют инте-

рес к политической жизни общества, хотя сами и не являются участниками 

каких-либо политических организаций. Среди их знакомых чаще, чем сре-

ди всех студентов в целом, нет людей, употребляющих наркотики. В ряду 

социальных проблем нашего общества на первые места они ставят распро-

страненность наркомании и алкоголизма, отсутствие безопасности. 

 Студентов, допускающих для себя применение наркотиков, из всего 

массива выделяет прежде всего отрицательное отношение к политике. Они 

не доверяют каким бы то ни было политическим партиям и движениям, не 

собираются принимать участия в выборах, стараются держаться подальше 

от участия в политических организациях. Чаще, чем все респонденты в це-

лом, не доверяют они и церкви. Среди социальных проблем, наиболее бес-


