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В статье рассматриваются причины заболевания наркоманией на 
примере лиц, проходящих лечение в наркологическом реабилитационном 
центре ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» (филиал «Урал 
без наркотиков»), страдающих зависимостью от психоактивных веществ.
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Всем известно, что наркомания – это болезнь, а значит, ее нуж-
но лечить.  Но если болезнь известна, значит должны быть причи-
ны ее возникновения. Выделяют биологические, психологические, 
социальные, социально-педагогические, социально-культурные 
причины наркомании [Павленок, Руднева, с. 62–63]. По мнению  
В. Д. Москаленко, зависимость – семейная болезнь. Главная причи-
на – это дисфункциональная семья [Москаленко, с. 7]. Я. И. Гилин-
ский полагает, что наркомания – это заболевание, которое выражается 
в физической и психологической зависимостях [Гилинский, с. 134].  
В. В. Стрельцов указывает, что причин наркотизации множество. Был 
выявлен ряд факторов, которые увеличивают риск употребления нар-
котиков (в первую очередь для подростков), и ряд факторов, которые, 
наоборот, этот риск уменьшают [Стрельцов, с. 170–179]. Данные фак-
торы отображены в Табл. 1. 

Г. В. Старшенбаум выделяет следующие причины употребления 
наркотиков: эйфорию, доступность, влияние культуры, подавление 
боли, скуку, бунт, развлечение и любопытство, ухудшение провоци-
рующей ситуации, давление сверстников, подавление стресса, разре-
шение общества, самолечение, биохимическую предрасположенность, 
физическую зависимость, подкрепление интоксикации, внешний 
локус контроля, привычку, социальное подкрепление, низкую само-
оценку, зависимую личность, уход от реальности, импульсивность, 
моментальное удовольствие, неспособность увидеть альтернативы 
наркотикам [Старшенбаум, с. 13]. Зависимость на химическую и не-
химическую разделяют А. М. Спринц и О. Ф. Ерышев. Причины этих 
зависимостей можно подразделить на внешние и внутренние [Спринц, 
Ерышев, с. 9]. С. Г. Добротворская и Т. Л. Зефиров выделяют три груп-
пы механизмов формирования наркомании: социальные, медицин-
ские и психологические [Добротворская, Зефиров, с. 22]. Кроме того, 
отдельно изучают подростковые зависимости. Отмечается, что у под-
1 Научный руководитель: Л. Н. Мазур, докт. ист. наук, зав. кафедрой ДАиИГУ УрФУ.
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ростков имеет место переход от аддиктивного поведения в болезнь, 
которые можно разделить на социальные, психологические и биологи-
ческие [Личко, Битенский, с. 26].

Таблица 1.
 Факторы, влияющие на употребление и не употребление наркотиков

Факторы риска
Факторы, снижающие 

вероятность употребления 
наркотиков

Вовлеченность в антисоциальное поведение, 
пребывание в группе лиц с отрицательной 
направленностью личности; частота посещаемости 
ночных клубов и дискотек.

Хорошие отношения в семье; 
взаимопонимание и поддержка; 
правильное воспитание, 
позиция родителей в вопросах 
профилактики.

Отношения в семье – перераспределение власти  
и авторитета, изменение социальных ролей  
и статусов, неблагополучные семьи, неполные 
семьи (распавшийся брак, алкоголизм, 
употребление наркотиков кем-нибудь из 
родственников), отсутствие эмоциональной 
поддержки, гиперопека и гипоопека.

Окружение, не употребляющее 
наркотики.

Отношения с ровесниками. Группирование, 
подражание, референтная группа, нонконформизм. 
Наркотики впервые употребляются из любопытства, 
за компанию, под давлением друзей.

Стремление получить 
образование, хорошие 
отношения с преподавателями.

Образование. Сложные отношения с учителями, 
неуспевающие школьники, выбывшие из школы, 
безнадзорность и беспризорность, отказ от 
ценностей коллективизма

Самоуважение, высокая 
самооценка, устойчивый тип 
характера, оптимизм, чувство 
уверенности в будущем.

Связь ранней алкоголизации и курения с первичной 
наркотизацией.

Рациональное отношение к 
рискам, умение преодолевать 
трудности.

Индивидуальные качества. Факторы риска – 
изменение мотивационно-потребностной сферы 
и неудовлетворение социальных потребностей, 
низкая самооценка, агрессивность. Потребность 
в рискогенном поведении, поиск «острых 
ощущений».

Религиозность: религиозное 
мироощущение, вера как 
таковая, религиозные 
практики (соблюдение обрядов 
и предписаний, знание 
текстов молитв, посещение 
богослужений и т.п.).

Упадок религиозной ценностно-нормативной 
системы.

Неэффективность профилактических программ, 
рассказывающих о вреде наркотиков, лояльное 
отношение окружающих к алкоголю, табаку, 
наркотикам.
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Для изучения причин наркомании был произведен анкетный 
опрос лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ  
и проходящих реабилитацию в наркологическом реабилитационном 
центре ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» филиал 
«Урал без наркотиков».

В анкетировании приняло 90 человек, из них 62 – мужчины  
и 28 – женщины. Возраст различный: от 15 до 53 лет. Очень интересен 
возраст первого употребления наркотика: от 8 до 45 лет. Самый рас-
пространенным оказался возраст 14 лет и менее 13 лет. Полностью ли-
дирует подростковый возраст от 12 до 17 лет. Самым употребляемым 
наркотиком для первого употребления оказались каннабиноиды – 55 % 
опрошенных. Также некоторые указали, что начинали с алкоголя. 

Огромный интерес представляет собой вопрос о причинах перво-
го употребления. Большинство опрошенных ответили, что им предло-
жили друзья, в компании, чуть менее – желание испытать новые ощу-
щения. Были и свои варианты: у двоих – изнасилование; потеря брата, 
потеря близкого человека; уговорили вылечить зуб.

Интерес представляет и место первого употребления. Больше все-
го вариантов ответов: дома и в школе. Но еще больше было своих вари-
антов: почти половина опрошенных – в подъезде, на улице, в подвале, 
на даче, во дворе, в гостях, в лесу, на речке, в спортлагере. 

Мало кто обращался ранее в другие реабилитационные центры. 
Многие впервые проходят реабилитацию в центре «Урал без наркоти-
ков». Всем нравится, как проходит реабилитация, и большинство уже 
чувствует уверенность в том, что они могут отказаться от наркотиков. 
Более половины опрошенных утверждают, что не знали о негативных 
последствиях от употребления наркотиков.

На открытый вопрос, почему все-таки употребляют наркотики, мно-
гие ответы были схожи. Респонденты отвечали: новые ощущения, уход 
от стресса, интерес, уход от реальности, уход от проблем, для расслабле-
ния, мода, скука, самоуверенность, что их зависимость не коснется.

Изучив результаты анкетирования, можно сделать вывод, что груп-
пой риска являются подростки, которые в силу своей неокрепшей пси-
хики и склонности к риску легче поддаются соблазну первого употре-
бления. Другие возрастные группы также склонны к употреблению, но 
у большинства причина уже другая. Если подростки чаще это делают 
за компанию или из интереса к новым ощущениям, то люди постарше, 
используя наркотики, пытаются уйти от реальности, побороть стресс. 

Можно сказать, что к употреблению склонны люди, которые не 
умеют справляться с жизненными трудностями, у которых есть про-
блемы с воспитанием. Необходимо дополнительное исследование. 
Нужно изучить фактор семьи, фактор успешности, фактор образова-
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ния, фактор окружения. Какие проблемы, какой стресс вынуждает  
к употреблению наркотиков и как провести профилактику? Многие не 
знают последствий употребления наркотиков, а если и знают, то их это 
не останавливает. 

Также большой проблемой является доступность наркотиков. 
Если есть зависимые, где-то они достают наркотические вещества. 
Значит, все наркотики в открытом доступе. Так как причин наркома-
нии много, значит и решать эту проблему необходимо с разных сторон. 
В первую очередь нужно начинать с семьи.
________________
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Причины структурных дефектов 
в судебно-следственных делах 1920–1930-х годов

В статье рассматривается структура судебно-следственного дела, где 
основанием для возбуждения уголовного дела являлись хозяйственные 
преступления 1920–1930 гг. Предметом анализа являются конкретные су-
дебно-следственные дела с целью соотнести установленный порядок ве-
дения дел и его практическое воплощение, а также оценить информацион-
ный потенциал данного исторического источника.
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