
 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(СибЮИ МВД России) 

 

УДК 316:343.9 

Рег. № 07218738 

Инв. № 08215321 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  

СибЮИ МВД России  

доктор юридических наук, 

профессор 

генерал-майор полиции 

 

                       Д.В. Ким 
«___» ___________ 2021 г. 

 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ НАРКОТИЗМА 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ В ХОДЕ ЕЖЕГОДНОГО МОНИТОРИНГА 

НАРКОСИТУАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (2017−2020 ГГ.) 

(заключительный) 

 

Шифр работы, присвоенный организацией: 50 

 

 

 

 

Руководитель НИР,  

профессор кафедры гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин  

доктор социологических наук, доцент         В.Е. Шинкевич 
 

 

 

 

Красноярск 2021



2 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Руководитель НИР: 

профессор кафедры гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин  

доктор социологических наук, доцент 

 

 

 

В.Е. Шинкевич 

(реферат, введение, раздел 3, 

заключение, выработка общей 

концепции исследования) 

 

Исполнители темы: 

 

 

Ученый секретарь ученого совета 

кандидат исторических наук 

подполковник полиции 

 

 

Е.Н. Бен 

(реферат, введение, изучение 

источников, разделы 2, 3, 4, 

заключение, обработка и 

анализ эмпирического 

материала) 

 

Начальник кафедры информационно-правовых 

дисциплин и специальной техники 

кандидат технических наук, доцент 

полковник полиции 

 

 

 

В.В. Молоков 

(подготовка программы для 

обработки результатов опроса, 

обработка эмпирического 

материала) 

 

 

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

кандидат философских наук, доцент 

 

 

Н.В. Маслодудова 

 (обработка эмпирического 

материала, разработка 

инструментария 

исследования) 

  

Доцент кафедры криминалистики 

кандидат медицинских наук, доцент 

подполковник полиции 

 

 

Т.Ю. Рублева 

 

 

(раздел 1, разработка 

инструментария 

исследования) 



3 

Доцент кафедры криминалистики 

кандидат медицинских наук, доцент 

майор полиции 

 

 

Н.В. Лисихина 

 (раздел 1, разработка 

инструментария 

исследования) 

Старший научный сотрудник 

научно-исследовательского и  

редакционно-издательского отдела 

майор полиции 

 

 

 

Е.А. Мамай 

(введение, обработка 

эмпирического материала) 

 

Научный сотрудник 

научно-исследовательского и  

редакционно-издательского отдела 

старший лейтенант полиции 

 

 

 

Я.Н. Калиниченко 

(раздел 3.2, подбор и анализ 

литературы по теме 

исследования) 

 

 

Нормоконтроль А.Н. Михайлов 



4 

 

РЕФЕРАТ 

 

Отчет 69 с., 38 источников 

МОЛОДЕЖЬ, МОНИТОРИНГ, НАРКОСИТУАЦИЯ, НАРКОМАНИЯ, 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ, АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА, НАРКОТИЗМ 

Объект исследования – состояние наркотизма различных социальных 

возрастных общностей Красноярского края. 

Цель исследования – оценка наркоситуации в Красноярском крае и 

анализ наркотизма молодежной среды в регионе на основе результатов 

социологических исследований в формате ежегодного мониторинга в 

2017−2020 гг. 

В рамках реализуемой программы исследования основное внимание 

уделено определению факторов наркотизации молодежной среды и изучению 

общественного мнения об уровне и структуре наркопотребления, масштабах 

распространения употребления наркотиков в немедицинских целях как в целом 

по региону, так и в его молодежной среде в частности. 

Основные методы исследования: эмпирические (традиционный анализ 

документов, опрос), обработки информации (систематизация, обобщение, 

классификация), общенаучные (анализ, синтез). 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

в практической деятельности субъектами молодежной политики, сотрудниками 

аппаратов антинаркотических комиссий субъектов Российской Федерации, 

информационно-аналитических подразделений и подразделений 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики МВД России, а 

также в учебном процессе. 

Продолжение исследования мнения населения о развитии наркоситуации 

молодежной среды позволит определить наиболее существенные факторы, учет 

которых позволит повысить эффективность антинаркотической профилактики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На рубеже ХIХ–ХХ веков Россия на волне негативных последствий не 

всегда продуманных, зачастую поспешных экономических реформ, резкого 

расслоения населения по материальному признаку и общего падения его 

жизненного уровня, столкнулась с резким всплеском массового 

распространения немедицинского потребления наркотиков, значительным 

ростом преступности в сфере незаконного распространения наркотических 

средств и психотропных веществ, которые в XXI в. представляют одну из 

глобальных проблем, в том числе опаснейшую угрозу национальной 

безопасности России, актуализируют социальные риски, исходящие от 

наркотизации общества. Особенность данных рисков прежде всего обусловлена 

высокой латентностью данного социального недуга, а также тем, что они 

проявляются «…в социальных ситуациях через деятельность человека или 

отказ от нее в ситуации неопределенности, требующей от индивида оценки 

собственных действий, а также негативных социальных воздействий как на его 

собственную жизнедеятельность, так и здоровье его самого и близких ему 

людей».
1
  

В условиях современных реалий в России идет процесс трансформации 

причинно-следственного комплекса наркотизации, что ведет к переходу к 

новым более гибкими и менее выраженным, но вместе с тем и более опасным 

формам потребления наркотиков. Норма риска сегодня выступает элементом 

современной культуры общества, а склонность к рискогенному поведению 

увеличивает опасность наркотизации населения. Феномен «контролируемого» 

потребления наркотиков становится новой тенденцией в сфере наркоситуации в 

России.  

                                        
1
 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

С. 220. 
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Стратегиями национальной безопасности Российской Федерации
1
 и 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 

года
2
 определено, что Российская Федерация в сфере обеспечения 

государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 

исходит из необходимости постоянного совершенствования 

правоохранительных и иных мер по выявлению, предупреждению, пресечению 

и раскрытию преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков.  

Наркомания в большей или меньшей мере захватывает все социальные 

слои общества, не учитывает ни социальный, ни профессиональный, ни 

интеллектуальный статус. Однако наибольшую опасность она представляет для 

молодежи, находящейся на этапе выбора или в начале самостоятельного 

профессионального, жизненного пути. Именно данная категория граждан в 

значительной степени подвержена влиянию общественных процессов, ведущих 

при неблагоприятных условиях к потере жизненных ориентиров и смысла 

жизни, смещению или утрате духовно-нравственных идеалов в условиях 

формирования субкультуры потребления, в условиях рассогласования целевых 

установок и реально складывающееся ситуации, в ее моральном, материальном 

и социальном контекстах. Как следствие, ряды лиц, зависимых от 

психоактивных веществ, пополняются в большей степени за счет молодежи, а 

распространенность употребления психоактивных веществ среди данной 

категории населения на протяжении многих лет остается одной из социально 

значимых проблем нашего общества, требующей решения как на 

муниципальном, так и на государственном уровнях. 

В связи с этим возникает необходимость проведения регулярных 

социологических исследований механизмов, динамики, направленности 

наркотизации как социальной среды в целом, так и молодежной среды в 

                                        
1
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента 

РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Российская газета. 2015. 31 дек.  
2
 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2030 года : Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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частности, определения основных факторов противодействия данным 

негативным процессам, поиска путей и средств формирования 

антинаркотической культуры, культуры здорового образа жизни.   

Вышеобозначенное в полной мере обуславливает актуальность темы 

научного исследования. Изучение наркоситуации в Красноярском крае 

позволяет выявить реальное число наркопотребителей, выработать 

предложения по совершенствованию мер профилактического воздействия.  

Исследования по определению состояния и тенденций в развитии 

наркоситуации в регионе с использованием результатов опроса населения, 

проводимого аппаратом антинаркотической комиссии Красноярского края в 

рамках ежегодного мониторинга наркоситуации, на протяжении ряда лет 

осуществлялись коллективом авторов: В.Е. Шинкевичем, В.В. Молоковым, 

П.В. Тепляшиным, Е.Н. Бен. 

Научная новизна данного исследования и практическая ценность 

полученных выводов заключаются в следующем: 

во-первых, дана комплексная оценка состояния наркоситуации и ее 

динамики на уровне субъекта Российской Федерации – Красноярского края − в 

2019−2020 гг.; 

во-вторых, проанализирована динамика наркотизма молодежной среды в 

2017–2020 гг. (наличие данных с 2015 г. позволило расширить временные 

рамки исследования); 

в-третьих, подготовлены предложения по совершенствованию 

молодежной антинаркотической политики в целях принятия адекватных 

управленческих решений субъектами антинаркотической политики в сфере 

противодействия наркомании. 

Результаты исследования предназначены субъектам антинаркотической 

деятельности, молодежной политики при выстраивании и реализации политики 

региона по оценке состояния и динамики наркоситуации, могут быть полезны 

курсантам и слушателям СибЮИ МВД России всех форм обучения по 

специальностям 40.05.01, 40.05.02 и по направлению подготовки 40.03.01. 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 Общая характеристика работы 

 

В целях сбора информации по теме исследования авторским коллективом 

изучены научные, учебные, методические, справочные материалы, 

размещенные БД СНТИ МВД России (АИС «Портал ГИАЦ МВД России»), 

научная литература по теме исследования.  

В ходе работы для определения состояния и тенденций в развитии 

наркоситуации в регионе использовались результаты опроса населения, 

проведенного аппаратом антинаркотической комиссии Красноярского края, а 

также собственных исследований авторского коллектива
1
. Для оценки 

состояния наркотизма молодежной среды проводился отбор анкет, 

заполненных жителями Красноярского края соответствующего возраста, 

которые в дальнейшем анализировались по всем индикаторам 

                                        
1
 См.: Невирко Д.Д., Коробицина Т.В., Шинкевич В.Е. Методология и методика 

мониторинговых исследований наркоситуации в студенческой среде и профилактика 

наркопотребления: монография. Красноярск, 2011; Оценка деятельности негосударственных 

организаций Красноярского края в сфере реабилитации наркозависимых : отчет о НИР 

(заключ.) / науч. рук. В.Е. Шинкевич. Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2012. 

№ ГР 01201251701; Мониторинг состояния наркоситуации в Красноярском крае (по 

результатам социологических исследований) : отчет о НИР (заключ.) / науч. рук. 

Д.Д. Невирко, исполн.: Е.Н. Бен, В.В. Молоков, С.А. Ступина. Красноярск : СибЮИ ФСКН 

России, 2016. № ГР АААА-А16-116021950186-2; Наркоситуация в Красноярском крае в 

2018 году : отчет о НИР (заключ.) / науч. рук. В.Е. Шинкевич, исполн.: Е.Н. Бен, 

В.В. Молоков, Е.А. Мамай, Я.Н. Калиниченко, М.В. Пальчик, А.Б. Будникова. Красноярск : 

СибЮИ МВД России, 2019. № ГР 07194521. Инв. № 08191246; Состояние и перспективы 

обеспечения наркобезопасности социума: по результатам по результатам мониторинговых 

исследований в Красноярском крае : отчет о НИР (заключ.) / науч. рук. В.Е. Шинкевич, 

исполн.: Е.Н. Бен, В.В. Молоков, С.А. Ступина, Н.В. Маслодудова, Е.А. Мамай, 

Я.Н. Калиниченко. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. № ГР 07182718. 

Инв. № 08191544; Состояние и динамика наркотизма в Красноярском крае: по результатам 

мониторинговых исследований 2017−2019 годы : отчет о НИР (заключ.) / науч. рук. 

В.Е. Шинкевич, исполн.: Е.Н. Бен, В.В. Молоков, Е.А. Мамай, Я.Н. Калиниченко. 

Красноярск : СибЮИ МВД России, 2020. № ГР 07205585. Инв. № 08203040; Структура 

наркорынка и динамика потребления наркотиков опийной группы в Российской Федерации: 

социологический, криминологический и медицинский аспекты : монография / 

В.Е. Шинкевич, Е.Н. Бен, Н.В. Лисихина [и др.]. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2021; и 

другие. 
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предусмотренным инструментарием социологических исследований, 

проводимых в формате ежегодного мониторинга. 

Анкеты обрабатывались с использованием программы SPSS, что 

позволило провести факторный, корреляционный анализ данных и разработать 

рекомендации по профилактике наркоманий, адекватно отражающие состояние 

наркоситуации в Красноярском крае. 

При построении инструментария использовались как номинальные, так и 

метрические шкалы, что позволило рассмотреть проблему и с качественной, и с 

количественной стороны. Также инструментарий опроса предполагает оценку 

явлений, фактов, поведения и сознания личности. Наличие первичной 

обработки результатов опроса дает возможность, раскрывая сущность 

используемых шкал измерения и индикаторов, представить и некоторые 

обобщенные первичные результаты. 

Под мониторингом наркоситуации понимается система наблюдения за 

развитием ситуации в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией.
1
 

Одной из основных задач мониторинга наркоситуации является изучение 

структуры наркопотребления (наркорынка) в регионе, т.е. объемов, количества 

и видов используемых веществ. Мониторинг как система представляет собой 

совокупность взаимосвязанных элементов: объект, целевая функция, предмет 

(конкретные аспекты исследования объекта, детерминированные 

поставленными задачами), субъект, включающий разные группы участников, 

методологическая база, система показателей, ресурсное и организационное 

обеспечение. Результаты мониторинга с высокой долей вероятности позволяют 

                                        
1
 Положение о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской 

Федерации : утв. постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 № 485. П. 2. 
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оценить не только выявленное состояние распространения наркомании, но и ее 

латентную составляющую. 

Главной целью мониторинга является обеспечение органов 

государственной власти и местного самоуправления необходимой и 

достоверной информацией, адекватно отражающей наиболее значимые 

параметры социально-экономической системы региона. Такая информация 

является основой для принятия решений, обеспечивающих реализацию всего 

комплекса функций управления (прогнозирование, планирование, организация, 

контроль). 

Сущность мониторинга наркоситуации заключается в определении ее 

состояния в стране или регионе с учетом латентных характеристик; выявлении 

тенденций ее развития для выработки конкретных мер по оздоровлению 

обстановки; вскрытии причин и условий, влияющих на развитие наркоситуации 

в регионе, и определении мер воздействия на них; установлении обратной связи 

с объектами наблюдения для оценки эффективности принимаемых мер. 

Изучение наркоситуации необходимо для обоснованного выбора тех или иных 

профилактических мер, актуальных для определенной территории и разработки 

плана профилактической работы, который официально утверждается в виде 

целевой антинаркотической программы федерального, регионального или 

муниципального уровней. 

Следует отметить, что правую основу проведения мониторинга 

наркоситуации в Красноярском крае составляют в первую очередь: 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 г.
1
; 

 постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 485 

«Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации»; 

                                        
1
 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2030 года : утв. Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733.  
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 методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии 

оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах 

(третий пересмотр)
1
 (далее − Методика). 

Кроме этого, правовой основой проведения мониторинга наркоситуации 

являются: 

- федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, регулирующие 

отношения в сфере антинаркотической деятельности; 

- ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

в сфере антинаркотической деятельности на уровне Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

антинаркотической деятельности на уровне субъектов Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

антинаркотической деятельности на уровне муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации; 

- целевые антинаркотические программы муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Сибирского 

федерального округа; 

- межведомственные приказы и иные локальные правовые акты органов 

исполнительной власти, муниципальных образований и территориальных 

органов федеральных органов власти субъектов Российской Федерации. 

Нормативно-правовое обеспечение мониторинга наркоситуации 

необходимо для определения статуса исследовательских процедур, 

составляющих мониторинг наркоситуации, и обоснования их финансирования. 

Наиболее значимым, на наш взгляд, методом получения достоверной 

информации (при условии соблюдения правил определения выборочной 

совокупности и проведения процедуры опроса респондентов) о 

распространенности наркотиков в обществе является социологический опрос 

                                        
1
 Утверждены п. 1.3 протокола заседания Государственного антинаркотического 

комитета от 15 февраля 2017 г. № 32 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2017 г.). 
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населения, на это указывается и в тексте самой Методики: «Для получения 

достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления, масштабах 

распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них 

факторов в субъектах Российской Федерации аппаратами антинаркотических 

комиссий <…> организуется работа по проведению социологических 

исследований».  

Отметим, что Методика определяет объект, предмет, цели и задачи 

проводимого в рамках мониторинга наркоситуации социологического 

исследования, это и было учтено при проведении соответствующего 

социологического исследования по изучению привычек и убеждений граждан 

России в Красноярском крае. 

Объектом социологического исследования является состояние 

наркоситуации в Красноярском крае. 

Предмет социологического исследования – отношение населения 

субъекта Российской Федерации к проблемам наркотизации общества. 

Цель социологического исследования – выявление уровня наркотизации и 

отношения населения Красноярского края к проблемам наркомании. 

Указанная цель определила решение основных задач: 

− выявление значимости проблемы наркомании в списке социальных 

проблем Красноярского края; 

− анализ ценностных установок населения на употребление наркотиков; 

− выявление отношения различных групп населения и социальных 

институтов Красноярского края к проблеме наркомании, особенно к проблеме 

потребления наркотиков; 

− анализ уровня распространения наркомании в Красноярском крае, (в 

том числе динамика числа лиц, употребляющих наркотики); 

− выявление степени наркотизации различных возрастных групп 

населения Красноярского края, особенно уровня распространения наркомании 

среди молодежи; 

− определение наиболее распространенных наркотиков; 
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− выявление степени доступности наркотиков; 

− определение наиболее популярных мест и способов распространения 

наркотиков; 

− определение причин распространения наркомании; 

− определение мотивов потребления наркотиков среди различных групп 

населения Красноярского края; 

− выявление основных механизмов приобщения к наркотикам; 

− анализ социокультурных факторов, способствующих и 

препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости; 

− анализ эффективности ранее принятых мер противодействия 

незаконному распространению оборота наркотиков на территории 

Красноярского края; 

− выявление наиболее действенных мер по борьбе с наркоманией в 

Красноярском крае. 

В исследовании должна быть использована многоступенчатая 

типологическая выборка с применением квотных значений на последней стадии 

отбора респондентов. 

Рекомендуемый объем выборки согласно Методике – не менее 0,1% 

населения субъекта Российской Федерации. Возраст респондентов – от 14 до 

60 лет.  

На первом этапе определяются районы исследования. Ключевой принцип 

отбора – репрезентация основных территориально-экономических зон субъекта 

Российской Федерации (промышленная и сельскохозяйственная). Вместе с тем 

необходимо отметить, что на территориях, где ярко выражены этнические 

группы, необходимо учитывать и распределение населения по наиболее 

крупным этническим группам и территориям их дислокации. 

На втором этапе производится отбор населенных пунктов с учетом 

соотношения городского и сельского населения с реальным статистическим 

распределением этих групп населения региона. 
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На третьем этапе учитываются половозрастной, образовательный и 

национальный составы населения. Определяется количество респондентов, 

необходимых для опроса. 

Четвертый этап – само анкетирование (полевое исследование). Метод 

сбора первичной социологической информации – опрос населения. 

Вид исследования – аналитико-прикладной. 

Способ проведения исследования – опрос населения. 

Используемые в исследовании методы – анализ линейных распределений, 

корреляционный анализ. 

Отметим, что социологический опрос населения Красноярского края в 

рамках ежегодного мониторинга наркоситуации проводился в соответствии с 

техническим заданием
1
, рекомендованным аппаратом Государственного 

антинаркотического комитета. 

Опрос в рамках полевого исследования проводился аппаратом 

антинаркотической комиссии Красноярского края во взаимодействии с 

министерствами образования и науки и социальной политики Красноярского 

края. 

В свою очередь, министерство социальной политики Красноярского края 

организовало опрос населения посредством специалистов комплексных 

центров социального обслуживания. 

Министерством образования и науки Красноярского края опрос 

организован для различных возрастных категорий в ходе учебного процесса и 

родительских собраний. 

В целом опрос населения организован в соответствии с выборкой, 

обеспечивающей репрезентативность опроса по возрастным, гендерным и 

территориальным критериям. 

Для создания единой системы мониторинга наркоситуации, с учетом 

существования единых критериев оценки медицинского и правового аспектов, 

                                        
1
 Типовое техническое задание (регламент) на проведение социологического 

исследования в рамках мониторинга наркоситуации в субъектах Российской Федерации, а 

также рекомендации по его подготовке приведены в приложении № 3 к Методике. 
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необходимо применение единой для всех субъектов Российской Федерации 

базовой (типовой) социологической анкеты, образец которой приводится в 

приложении № 2 к Методике. 

В соответствии с указанным при проведении социологического 

исследования в Красноярском крае были соблюдены основные 

рекомендованные Методикой требования, предъявляемые к данному виду 

опроса, исходя из численности населения на 1 января 2020 г.
1
 Всего опрошены 

2558 респондентов, что составляет немного менее 0,1% жителей Красноярского 

края от 14 до 60 лет, однако выборочная совокупность находится в пределах 

естественной погрешности и охватывает наиболее социализированные группы 

населения, что позволяет говорить о ее репрезентативности
2
. 

В опросе 2020 г. участвовали женщины – 60,4%, мужчины – 39,6%, по 

возрасту респонденты от 14 до 29 лет составили 20,9%, от 30 до 49 лет – 47,7%, 

от 50 до 60 лет – 21,3%, это в основном соответствует половозрастной 

структуре региона. По образованию респонденты с основным общим 

образованием составили 9,8%, со средним общим образованием – 10,6%, 

средне-профессиональным образованием – 27,9%, высшим образованием 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) – 51,8%, в том числе 3,0% - это кадры 

высшей квалификации, имеющие ученые звания и степени. 

Структура респондентов по материальному положению семьи по 

субъективным оценкам опрашиваемых охватывала все группы и составила: 

«высоко обеспеченная» − 2,4%, «обеспечена выше среднего» − 13,8%, 

«обеспечена на среднем уровне» − 62,2%, «обеспечена ниже среднего» − 19,3%, 

«не обеспечена самым необходимым» − 2,3%.  

Обработка собранной информации осуществлялась на ЭВМ IBMPC c 

использованием единого пакета прикладных программ ввода данных 

социологических опросов на электронные носители информации с помощью 

                                        
1
 По официальным статистическим данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю все население на 1 января 

2020 г. составило 2866255 чел., мужчин – 1338395 чел., женщин – 1527860 чел. 
2
 Результаты социологического исследования представлены в аналитической справке. 
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системы «SPSS». Данный подход обеспечивает высокую достоверность 

результатов исследования. 

Опрос проведен в городах Бородино, Норильск, Железногорск, 

Зеленогорск, в Богучанском, Большеулуйском, Дзержинском, Ирбейском, 

Казачинском, Кежемском, Манском и Мотыгинском районах, что обеспечило 

охват в исследовании как городского, так и сельского населения и 

соответствует соотношению городского и сельского населения в Красноярском 

крае − 0,775 и 0,225. 

Таким образом, использованная в исследовании выборка определена 

социально-демографическими особенностями Красноярского края, которые 

являются исходными показателями при проведении мониторинговых 

исследований. 

В итоге исследования подготовлена аналитическая справка, в которой 

представлены становление и развитие технологий мониторинговых 

исследований в целях познания природных, социальных явлений и процессов, 

опыт проведения и результаты социологических исследований, полученные в 

ходе ежегодного мониторинга наркоситуации 2017−2019 гг. в Красноярском 

крае, сформулированы выводы и рекомендации по совершенствованию 

антинаркотической политики в регионе. 
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2 Сведения об использовании результатов научных исследований, 

проводимых иными организациями системы МВД России 

 

Авторским коллективом изучены разноплановые материалы, 

размещенные в Банке данных системы научно-технической информации  

ГИАЦ МВД России. 

Работы по заявленной проблематике и сходным темам практически 

отсутствуют. Интерес в рамках данного исследования представляют 

монография, подготовленная сотрудником Волгоградской академии 

МВД России
1
, и отчеты о научно-исследовательской работе,  

выполненные сотрудниками Сибирского юридического института  

МВД России
2
. 

В монографии А.П. Алексеевой рассматриваются основные тенденции 

распространения наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов среди молодежи в России и некоторых ее регионах, а также главные 

направления государственной и региональной политики в области 

предупреждения наркотизма. 

Автор определяет место, роль и возможности органов государственной 

власти различного уровня, общественных организаций и учреждений в 

обеспечении предупреждения наркотизма среди молодежи в государстве и его 

регионах. 

                                        
1
Алексеева А.П. Наркотизм среди молодежи: понятие, детерминация, основные 

направления предупреждения : монография. Волгоград : Волгоградская академия 

МВД России, 2005. 
2
Динамика наркоситуа –2006 гг. : отчет о НИР 

(заключ.) : 7 / науч. рук. Т.В. Коробицина, исполн.: Е.Б. Мельников, Т.В. Баркова. 

Красноярск : СибЮИ МВД России, 2007; Динамика наркоситуации в Красноярском крае в 

) : 12 / науч. рук. Т.В. Коробицина, исполн.: 

Т.В. Баркова. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2008; Мониторинг состояния 

наркоситуации и профилактики наркопотребления в вузах Красноярского края : отчет о НИР 

(заключ.) / науч. рук. канд. юрид. наук Н.Ф. Михайлов. Красноярск :СибЮИ МВД России, 

2010.  

№ ГР 03109597. 
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А.П. Алексеева на основе анализа результатов опроса населения 

раскрывает региональные особенности наркоситуации в Волгоградской, 

Ростовской и Астраханской областях. 

В заключительных отчетах о научно-исследовательской работе, 

подготовленных под руководством Т.В. Коробициной, «Динамика 

наркоситуации в Красноярском крае в 20002006 гг. и «Динамика 

наркоситуации в Красноярском крае в 19972007 гг.» объектом исследования 

являлась преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, на территории  

Красноярского края. 

Авторским коллективом была проанализирована следственная и судебная 

практика по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, рассмотрены социологические аспекты 

наркопреступности, проведено сравнительное изучение в динамике основных 

параметров, характеризующих наркоситуацию в Красноярском крае, и 

выявлены основные тенденции преступной деятельности, следственной и 

судебной практики, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сформулированы предложения, направленные на 

повышение эффективности работы правоохранительных органов в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков. 

В заключительном отчете о научно-исследовательской работе 

«Мониторинг состояния наркоситуации и профилактики наркопотребления в 

вузах Красноярского края» представлены теоретико-методологические основы 

проведения научного исследования по изучению такого социального явления, 

как наркоситуация, выявлено состояние наркоситуации в вузах Красноярского 

края, сформулированы рекомендации, направленные на оптимизацию работы 

правоохранительных органов, органов образования в области первичной и 

вторичной профилактики наркомании, предупреждения соответствующего 

криминального поведения и отдельных действий в социальных группах 

студенческой молодежи, а также предложены программы обучающих 

http://10.5.0.15/onti/niokr/2007/va/vani3907.htm#_toc99169661
http://10.5.0.15/onti/niokr/2007/va/vani3907.htm#_toc99169661
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семинаров сотрудников и специалистов, занимающихся антинаркотической 

профилактикой в студенческой среде.  

Таким образом, можно констатировать, что в рассмотренных работах 

состояние наркотизма, наркоситуации в Красноярском крае не являлось 

объектом изучения, исследования носят узконаправленный характер. 

Комплексное исследование состояния наркотизма молодежной среды через 

изучение наркоситуации в регионе в 2017−2020 гг. сотрудниками 

территориальных органов и образовательных организаций системы МВД 

России не проводилось. 
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3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и 

результаты их анализа 

 

3.1 Состояние наркоситуации в Красноярском крае 

 

Анализ результатов обработки эмпирических данных социологических 

исследований состояния наркоситуации позволяет говорить о том, что 

проблемой наркомании в крае в 2020 г. озабочены около 6%
1
, что несколько 

ниже, чем в 2019 г., однако в пределах статистической погрешности. 

Необходимо отметить, что в 2020 г. практически на одном статистическом 

уровне отмечали как мужчины, так и женщины, чаще отмечали наличие 

проблемы наркомании в обществе респонденты 14−17 лет (8,8%) и 40−49 лет 

(6,4%). Даже поверхностный анализ этой группы позволяет говорить, как и в 

прошлые годы, что это дети старшего возраста, стоящие на пороге 

самостоятельной жизни, и их родители. По образованию более всего озабочены 

проблемой наркомании респонденты, имеющие основное общее образование.  

Вместе с тем при сопоставлении рейтинга наиболее значимых проблем 

население в 2020 г. отметило качество медицинского обслуживания (более 

18,2%), в 2019 г. респонденты чаще всего отмечали безработицу (18,1%). 

Качество медицинского обслуживания как проблема, требующая решения, 

отмечена практически всеми возрастными группами за исключением 

подростков 14−17 лет, которые озабочены прежде всего качеством дорог. В то 

же время по возрасту качеством медицинского обслуживания более всего 

обеспокоены респонденту старшего возраста – 50−60%, где данный показатель 

составил более 20%. В общем рейтинге второе место в общей массе 

                                        
1
 Здесь и далее в скобках в процентах показано количество выборов в пользу 

рассматриваемых индикаторов респондентами; округляя величины до целого, можно 

переносить результаты исследований на генеральную совокупность, т.е. количество 

населения Красноярского края от 14 до 60 лет. 
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респондентов отмечены такие проблемы, как «качество дорог» (17,5%), 

«состояние жилищно-коммунальной сферы» (16,6%), «безработица» (15,1%).  

Как видим, среди перечня проблем, требующих решения в первую 

очередь, острота трех проблем (состояние ЖКХ, качество дорог, качество 

медицинского обслуживания), по мнению респондентов, повысилась.  

В 2020 г. практически без изменения осталось количество выборов 

относительно оценки остроты проблемы возможности проводить интересно 

досуг. В 2019 г. 37% респондентов отметили такую возможность, сделав выбор 

индикаторов «да» и «скорее да». В то же время несколько снизилось 

количество выборов относительно высшего индикатора «да». Больше половины 

респондентов отдали предпочтения выборам «нет» и «скорее нет» при оценке 

возможностей интересно проводить свободное время.  

Женщины-респонденты чаще отмечают (38,4%) отсутствие достаточной 

возможности интересно проводить свободное время, чем мужчины (32,8%)  

Наибольшие проблемы с организацией свободного времени при 

относительно высокой выраженности проблемы практически всеми возрастами 

отмечают респонденты младших возрастов от 14 до 17 лет и практически все 

респонденты за исключением тех, кто относит себя к высоко обеспеченной 

категории населения. По образованию имеют наиболее выраженные проблемы 

с возможностью проводить интересно время те, кто имеют лишь основное 

общее образование. Среди этих респондентов возможно опять же преобладают 

подростки 14−17 лет. 

Респонденты практически всех возрастных групп отметили обострение 

проблемы возможности с интересом проводить свободное время.  

Анализ потребности в дополнительных объектах как необходимого 

условия интересного проведения досуга по результатам опроса 2020 г. 

практически остались прежними в рейтинге, как и в 2019 г. Показатели по 

одной и той же группе за 2019 г. и 2020 г. отличались лишь незначительно. 

Нехватку парков, зеленых территорий отметили 23,9%, бассейнов – 15,7%, 

новых спортивных клубов – 14,1%, торгово-развлекательных комплексов – 
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13,5%, кинотеатров – 12,6%. Недостаток новых интернет-клубов, ночных 

клубов, баров, кафе, ресторанов и пр. отметили менее 9% по каждой группе.  

Анализ остроты, динамики, направленности обращает внимание на 

существенное снижение потребности в новых бассейнах (−5,3%) и повышение 

потребности в новых парках и зеленых территориях (+5,5%). 

Респонденты-мужчины среди дополнительных объектов, которые будут 

способствовать интересному проведению досуга, чаще выбирают «Новый 

спортивный клуб», «Бассейн», «Новый интернет-клуб», «Новые ночные клубы, 

бары», «Новые кафе, рестораны». Женщины чаще, чем мужчины отмечают: 

«Кинотеатры», «Новые парки, зеленые территории», «Торгово-развлекательные 

комплексы». Они чаще отмечают, что в дополнительных объектах нет 

необходимости. Самое существенное различие, больше естественной 

погрешности исследования, в оценке значимости дополнительных объектов 

между мнением респондентов мужчин и женщин − это потребность в новых 

парках и зеленых территориях. Если 19,9% респондентов-мужчин отметили 

необходимость дополнительного создания данных объектов, то среди 

респондентов-женщин таковых 26,6%. Респонденты 14−17 лет в качестве 

дополнительных объектов чаще всего называют «Больше кинотеатров», 

«Торгово-развлекательных комплексов»; 18−29 лет и 30−39 лет – «Новые 

парки, зеленые территории», «Новый спортивный клуб»; 40−49 лет и 50−60 лет 

– «Новые парки, зеленые территории», «Бассейны». По материальному 

признаку респонденты, оценивающие себя как «высоко обеспеченные», чаще 

всего отмечают значимость таких дополнительных объектов, как «Новый 

спортивный клуб», респонденты, оценивающие себя по всем остальным 

уровням обеспеченности, отмечают чаще всего необходимость дальнейшего 

строительства новых парков и зеленых территорий.  

По результатам опроса 2020 г. 12,9% респондентов считают, что 

наркомания в населенных пунктах, где проживают респонденты, очень 

распространена, 43,7% считают, что распространена, но не более, чем везде, и 

лишь 6,3% считают, что данная проблема не распространена в регионе. Вместе 
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с тем 33,6% не смогли дать свою оценку, что косвенно может говорить о том, 

что эта категория также не сталкивалась с наркоманией как социальной 

проблемой в местах проживания.  

Результаты ответов на вопрос: «Как Вы считаете, насколько проблема 

наркомании распространена в Вашем населенном пункте (крае, области и 

т.д.)?» − показывают, что у населения несколько снизилась напряженность в 

оценке уровня распространения наркомании в районе места проживания, хотя 

снижение находится в районе естественной погрешности. 

Острота оценки распространенности наркомании по суммарной величине 

индикаторов «Очень распространена» и «Распространена, но не более, чем 

везде» мужчинами и женщинами совпадает. Респонденты практически всех 

возрастных групп в большинстве своем считают, что наркомания 

распространена, но не больше, чем везде. Предпочтение этому же индикатору 

отдают практически все группы респондентов, объединенных по различному 

уровню образования и материального достатка. Однако группа респондентов, 

относящих себя к высоко обеспеченной категории населения, несколько 

выделяется в оценках, прежде всего тем, что среди респондентов данной 

группы более всего тех, кто считают, что наркомания очень распространена в 

регионе проживания.   

Среди основных причин распространенности наркомании респонденты 

выделяют следующие факторы: моральная деградация общества, 

вседозволенность (22,1%), неудовлетворенность жизнью, социальное 

неблагополучие (19,0%), излишняя свобода, отсутствие организованного досуга 

(13,0%), влияние наркобизнеса, доступность наркотиков (11,3%), безработица, 

экономические проблемы (10,5%), плохая работа правоохранительных органов 

(9,2%). Рейтинг основных детерминантов, оказывающих существенное влияние 

на распространение наркомании, совпадает с аналогичным рейтингом 

предыдущих лет.  

В 2020 г. несколько повысилось негативное влияние таких факторов, как 

«Моральная деградация общества, вседозволенность» (+2,6%), «Плохая работа 
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правоохранительных органов (+1,1%), «Неудовлетворенность жизнью, 

социальное неблагополучие» (1,0%), «Слабость профилактической работы» 

(+0,7%). В то же время несколько снизилось негативное влияние таких 

факторов, как «Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков» (−2,5%), 

«Безработица, экономические проблемы» (−1,3%) и «Влияние средств массовой 

информации» (−1,3%). Анализ интенсивности изменения факторов как на 

повышение уровня наркотизации, так и на снижение показывает, что они 

изменились в пределах естественной погрешности. Молодежь 14−17 лет в 

качестве основного фактора, влияющего на распространение наркотиков, 

указывает «Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие». 

Респонденты других возрастных групп выделяют в качестве основного фактор 

«Моральная деградация общества, вседозволенность». 

В целях эффективного решения проблемы противодействия 

распространению наркомании в регионе респондентам предлагалось в ходе 

опроса оценить значимость и определить эффективность антинаркотических 

мероприятий. Для профилактики и противодействия наркомании 14,1% 

респондентов отметили значимость ужесточения мер принуждения и наказания, 

практически столько же респондентов отметили необходимость расширения 

профилактической работы с молодежью. 12,9% отметили ценность проводимых 

физкультурных и спортивных мероприятий с населением, более 10% отметили 

значимость информационной работы с обучающимися, проведение с ними 

тематических лекций и бесед непосредственно в образовательных 

учреждениях. Изменение и динамика основных показателей практически 

совпадает с предыдущими годами и различается лишь в пределах допустимой 

естественной погрешности.  

12,7% респондентов 14−17 лет и 14,2% респондентов 30−39 лет к 

наиболее эффективным мерам профилактики наркомании относят проведение и 

участие в физкультурных и спортивных мероприятиях. Ужесточению мер 

наказания за наркопреступления отдают предпочтение респонденты возрастных 
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групп 18−29 лет (13,7%) и респонденты старших возрастных групп: 40−49 лет 

(15,4%) и особенно 50−60 лет (17,4%). 

Существенным фактором распространения наркотических и 

психотропных веществ является наличие предложения наркотиков на рынке, 

доступность приобретения их наркозависимыми. 26,8% респондентов считают, 

что наркотики достать «Сравнительно легко», 11,3% − «Очень легко». 

«Трудно» и «Очень трудно достать» наркотики отметили 5,8% респондентов. 

Больше половины – 56,1% респондентов – отметили, что они не знают трудно 

или нет достать наркотики. Можно предположить, что данную категорию не 

интересуют наркотики и они не имеют даже разового опыта употребления 

наркотиков, в их ближайшем социальном окружении, в том числе на работе, в 

образовательном учреждении, местах проведения досуга и проживания нет 

наркозависимых.  

Положительной тенденцией по противодействию предложению 

наркотиков является существенное снижение количества респондентов, 

которые считают, что наркотики достать «Сравнительно легко» и «Очень 

легко», а также возрастание количества респондентов, которые выбрали 

вариант ответа «Не знаю». 

Необходимо обратить внимание на то, что респонденты 14−17 лет чаще 

всего по сравнению с другими выбирали индикатор «Сравнительно легко» и 

«Очень легко», а также на то, что среди данной группы молодежи меньше всего 

тех, кто отдал предпочтение выбору «Не знаю». Наркотики − относительно 

дорогое удовольствие, однако категория респондентов, которая относит себя к 

категории населения, обозначенной как «Не обеспеченные самым 

необходимым», чаше, чем респонденты других групп, выделенных по 

материальному признаку, выбирали индикатор «Очень легко» и «Легко». Это 

косвенно говорит о наличии на рынке дешевых наркотиков, возможно 

синтетики. 

Наркомания – социальное явление, следовательно, на распространение 

существенное влияние оказывает социальное окружение, уровень 
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коммуникации между людьми и пр. механизмы взаимодействия. В 2020 г. более 

78,4% респондентов указали на то, что они не общаются с людьми, 

употребляющими наркотики, однако 15,1% респондентов выбрали индикатор 

«Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди есть», 5,7% − «Да я знаю много 

таких людей», 0,8% − «Да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют 

наркотики».  

В 2020 г. увеличилось количество респондентов, которые отметили, что 

они не общаются с людьми, употребляющими наркотики, и уменьшилось в 

ближайшем социальном пространстве количество лиц, употребляющих 

наркотики. 

Чаще всего общаются с данной категорией населения, по результатам 

опроса 2020 г., мужчины, молодые люди в возрасте 14−17 лет, респонденты, 

имеющие основное общее образование, по материальному признаку − 

респонденты, не обеспеченные самым необходимым.  

Среди респондентов группы 14−17 лет отмечен некоторый рост тех, кто 

знают много таких людей, которые употребляют наркотики (+2,2%). 

При анализе использования информации о наркотических и 

психотропных веществах в сети Интернет установлено, что только 10,6% 

респондентов пользовались его услугами при получении интересующей их 

информации о наркотических средствах и психоактивных веществах. При этом 

в гендерном плане мужчины прибегали к услугам Интернета значительно чаще, 

чем женщины (13,9% и 8,6% соответственно). Разница по гендерному признаку 

несколько выше, чем было установлено в исследованиях 2019 г., где данное 

соотношение составляло 14,2% и 11,8%. Наиболее часто к услугам Интернета 

прибегают молодые люди 14−17 лет (более 20%), и этот показатель, пусть 

незначительно - на 1,0% - подрос по сравнению с прошлым годом. Как и в 2019 

г., также отмечается рост востребованности Интернета в получении 

информации о наркотиках. По образованию наиболее часто к услугам 

Интернета прибегают респонденты, имеющие основное общее образование 

(19,8 %), выходцы из высоко обеспеченных семей (15,0)%).  
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Среди сдерживающих факторов употребления наркотиков и 

распространения наркомании население при опросах 2020 г. выделяет: 

осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков (42,8%), 

раннюю смерть (11,6%), опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными 

гепатитами В и С (10,)%), полное привыкание (9,4%). Необходимо отметить 

продолжающуюся положительную динамику значимости такого 

сдерживающего фактора, как «Осознанное отрицательное отношение к 

употреблению наркотиков».  

При относительном совпадении рейтингов выбранных индикаторов 

наблюдается некоторое различие в их весах. Так, для мужчин более значимыми, 

чем для женщин, факторами являются практически все, выделенные в ходе 

социологического опроса с использованием закрытого вопроса: «Что 

удерживает Вас от употребления наркотиков?», − за исключением фактора 

«Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков». 

Гендерное различие по оценке данного фактора превышает естественную 

погрешность и составляет у мужчин − 36,7%, у женщин – 47,1%.  

При высокой значимости для подростков 14−17 лет фактора 

«Относительное отрицательное отношение к употреблению наркотиков», вес 

фактора для данной группы респондентов значительно меньше, чем значимость 

этого фактора для других возрастных групп. Для молодежи более 

существенным, чем для других возрастных групп, является фактор «Ранняя 

смерть». 

С повышением уровня образования повышается осознанное отношение к 

опасности употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Также фактор «Осознанное отрицательное отношение к употреблению 

наркотиков» имеет наиболее существенное значение для респондентов, 

имеющих средний уровень материального достатка, по сравнению с другими 

группами, выделенными по материальному признаку.  

Большинству населения известна хорошо или в общих чертах 

законодательная ответственность за употребление, хранение и сбыт 
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наркотических веществ (более 70%), предусмотренная Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Кодексом об административной ответственности 

Российской Федерации. Однако необходимо отметить, что существенного 

изменения уровня знания ответственности респондентов за употребление 

наркотических средств и психотропных веществ не произошло в 2020 г. 

Чаще всего о своей осведомленности об ответственности заявляли 

респонденты старших возрастных групп. Респонденты 14−17 лет чаще, по 

сравнению с респондентами других возрастных групп, отмечают, что им 

малоизвестна законодательная ответственность за употребление, хранение и 

сбыт наркотических средств. Так же индикатор «Мало известна 

ответственность» выбирают респонденты, которые относят себя к группе по 

материальному признаку «Необеспеченные самым необходимым» по 

отношению к другими группами, выделяемыми по материальному признаку.  

Несмотря на то, что в 2020 г. несколько снизилась опасность кооптации 

новых наркопотребителей, она продолжает оказывать существенное влияние на 

наркобезопасность региона. Около 20% опрошенных указали, что им ранее 

предлагали попробовать наркотики, более чем на 5% увеличилось количество 

тех, кто ответили, что им наркотики не предлагали. 

Анализ данных по индикатору «Да» указывает на некоторое его 

уменьшение в пределах естественной погрешности. По сравнению с 

аналогичным показателем 2019 г. также уменьшилось количество 

респондентов, кто отказался отвечать на вопрос: «Предлагали ли Вам когда-

либо попробовать наркотики?». 

Чаще всего предлагают наркотики впервые мужчинам, на то указали 

24,8% опрошенных, в то время как женщины, выбравшие вариант ответа «Да», 

составили 13,5%. По возрастным группам чаще всего положительный ответ 

выбирали респонденты младших возрастных групп: 18−29 лет – 25,9%, 14−17 

лет – 21,1% и имеющие среднее профессиональное образование (20,9%).  

Существенное значение для снижения уровня наркотизации имеет 

способность человека как потенциального наркопотребителя сказать «нет 
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наркотикам». Анализируя результаты опроса по шкале: «Как бы Вы поступили, 

если бы Вам предложили попробовать наркотическое средство?», − 93,2% 

респондентов ответили: «Отказался бы», 3,1% действовали бы по ситуации: 

«Исходил(а) бы из того, какой наркотик», «Повел(а) бы себя в зависимости от 

ситуации и настроения», «Попробовал(а) бы»; 3,7% не смогли четко 

определиться и выбрали ответ «Не знаю».  

При оценке результатов ответов респондентов на вопрос: «Пробовали ли 

Вы наркотические вещества?» − было установлено, что положительно на 

данный вопрос в 2020 г. ответили 2,9% респондентов. Отрицательно – 97,1% 

опрошенных, что на 2,1% больше, чем в 2019 г.  

Мужчины, которые выбрали вариант «Да», составляют большую часть 

(около 4,7%) по сравнению с женщинами (1,7%). По возрасту чаще других 

выбирали индикатор «Да» респонденты возрастной группы 14−17 лет (6,0%), 

по образованию – респонденты с основным общим образованием (6,5%), по 

материальному достатку – респонденты, испытывающие трудности в 

обеспеченности самым необходимым (8,9%).  

В 2020 г. не отмечено увеличение по сравнению с 2019 г. количества 

респондентов ни в одной возрастной группе, кто подтвердил бы факт 

употребления наркотиков.  

При снижении количества выбора «Да» практически по всем группам 

респондентов отмечается некоторое увеличение количества выбора «Да» у 

респондентов, имеющих лишь основное общее образование, основное 

количество респондентов данной группы составляет молодежь.   

Анализ данных позволяет говорить о том, что среди респондентов всех 

групп, пробовавших наркотики, наметилось снижение таковых. Наибольшее 

снижение отмечено в крайних группах: «Высоко обеспеченная» (с 6,4% до 

1,7%) и «Не обеспеченная самым необходимым» (с 15,6% до 8,9%). При этом в 

группе респондентов, которые считают, что они не обеспечены самым 

необходимым по сравнению с другими возрастными группами, более всего тех, 

кто выбрал индикатор «Да». 
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Среди причин, которые способствуют употреблению наркотиков, 

респонденты, в 2020 г. отвечая на открытый вопрос: «Какие причины привели 

Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли) наркотики?», − отметили 

следующие: глупость, нахождение на дистанционном обучении, условия жизни, 

за компанию, любопытство, отсутствие альтернативного досуга, плохая 

компания. Наиболее существенный фактор «Любопытство».  

Более 50% респондентов из тех, кто отметили, что они имеют опыт 

разового, периодического или постоянного употребления наркотиков по 

результатам опроса в 2020 г. указали, что первый опыт употребления 

наркотиков они получили в возрасте от 16 до 29 лет. Данный возрастной 

период охватывает две группы респондентов по возрасту 16−17 лет 

(продолжительность 2 года) и 18−29 лет (продолжительность 10 лет). Период 

18−29 лет отметили 37,8% респондентов, период 16−17 лет – 24,3% 

респондентов. Это указывает на самую большую интенсивность возможной 

первой пробы именно молодыми людьми в возрасте 16−17 лет. Распределение 

ответов на вопрос: «Вспомните, в каком возрасте Вы впервые попробовали 

наркотическое вещество?». 

Небольшое количественное значение респондентов, имеющих опыт 

употребления наркотических средств, не позволяет с высокой степенью 

вероятности относиться к количественным результатам опроса. Однако они 

позволяют определить наиболее проблемный возраст, когда респонденты 

получили первый опыт употребления наркотиков, более того это 

распространяется с высокой степенью вероятности и на генеральную 

совокупность в целом, каковой является население края от 14 до 60 лет. Также 

по результатам опроса с высокой степенью вероятности можно утверждать 

относительно и генеральной совокупности наличие фактов употребления 

наркотических средств подростками младших возрастов 12−14 лет. 

Анализ ответов респондентов из числа имеющих опыт употребления 

наркотиков в 2020 г. показал, что большинство – это те, кто ранее пробовали 

наркотики, но перестали употреблять (более 65%), около 30% опрошенных 

наркопотребителей употребляют наркотики от случая к случаю, около 8% – 
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регулярно, постоянно, ежедневно. Данный рейтинг ответов наблюдается уже 

несколько лет, однако уровень интенсивности ответов по каждому варианту 

меняется существенно, но это, надо полагать, следствие относительно 

небольшого объема наркопотребителей, выявленных в результате опроса.  

В процессе социологического исследования в ходе мониторинга 

наркоситуации в 2020 г. изучены наименования наиболее востребованных 

наркотиков. В исследовании использовался открытый вопрос: «Какой наркотик 

Вы употребляете (употребляли)?», − поэтому провести количественный анализ 

по каждому типу наркотиков, как и в предыдущие годы, очень сложно, тем 

более наркопотребители часто используют жаргонные наименования 

применяемых наркотических средств. Однако в 2020 г. чаще всего выделяли 

респонденты следующие психоактивные вещества: марихуану, травку, 

амфетамины, курительные смеси, «соль», спайс. Среди ответов были и такие, 

как «не знаю».  

Наиболее доступным и распространенным способом приема 

наркотических средств и психотропных веществ в 2020 г. респонденты, 

употребляющие данные вещества, отметили: курение, вдыхание. Однако 

большинство из тех респондентов, которые употребляют наркотики,  

уклонились от ответа на данный вопрос, поэтому говорить о том, что среди 

населения, употребляющего наркотики, существуют только обозначенные 

способы, можно только с большой долей вероятности. 

В контексте анализа причин распространения наркомании особое 

значение приобретают результаты ответов на вопрос о причинах употребления 

определенных наркотиков респондентами. Проведенный анализ результатов 

опроса 2020 г. по данной позиции закрытого вопроса свидетельствует, что 

основная причина, по которой респонденты употребляли или употребляют 

определенные наркотики, – за компанию (31,3%) и менее вредны для организма 

(по 20,8,3%). Далее такие причины, как легче достать (10,4%), уже привык к 

нему (8,3%). Указанные факторы, способствующие употреблению 



33 

определенных видов наркотиков, на протяжении пяти лет остаются 

практически неизменными в преобладании над другими причинами. Однако 

могут меняться рейтинговое положение и значение веса фактора.  

У мужчин чаще всего основным фактором употребления наркотических 

средств является «За компанию» (36,4%) и «Менее вредны для организма» 

(27,3%). Женщины чаще всего отмечали «За компанию» и «Легче достать» по 

20,0%. Для респондентов 14−17 лет основным фактором является «Менее 

вредны для организма» (27,3%), второе место занимает фактор «За компанию» 

(18,2%); для респондентов 18−29 лет − «За компанию» (33,3%), «Уже привык» 

(26,7%); для респондентов возрастной группы 30−39 лет основными факторами 

являются «Менее вредные для организма» (33,3%) и «Уже привык» (33,3%); 

для респондентов 40−49 лет и 50−60 лет наибольшее значение имеют факторы 

«За компанию» (28,6% и 66,7% соответственно) и «Легче достать» (14,3% и 

33,3% соответственно). Для респондентов, отметивших свое материальное 

положение как высоко обеспеченное, значимым фактором является «Менее 

вредны для организма», для респондентов с низшим уровнем достатка «Не 

обеспечен самым необходимым» - «Уже привык к нему». 

Существенное значение для всестороннего анализа наркоситуации, 

профилактики наркомании, предупреждения первой пробы наркотиков имеет 

анализ того, в какой обстановке обычно она происходит, возможных 

проблемных мест и социального окружения, которые прямо или косвенно 

создают соответствующую обстановку, ослабляют внутренний контроль 

человека за принятием решений и своими действиями. Ответы респондентов на 

вопрос анкеты: «Где Вы впервые попробовали наркотики?» − свидетельствуют 

о том, что наиболее часто первое употребление наркотических веществ 

происходит в местах, где низка вероятность контроля за поведением субъекта 

со стороны окружающих, которым действия потенциальных 

наркопотребителей не безразличны, в дали от родителей, педагогов и пр. 

субъектов социального контроля, а также в местах, наиболее к тому 

располагающих. 
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Существенно увеличилось количество получения первого опыта 

употребления наркотиков по ответам респондентов в учебных заведениях, в 

армии, на работе. Несмотря на то, что индикатор «На улице, во дворе, в 

подъезде» в 2020 г. отметили на 13% меньше, это место остается наиболее 

привлекательным и комфортным для первой пробы наркотиков. Более 25% 

респондентов отметили улицу, двор, подъезд как наиболее привлекательное 

место первой пробы. Более 20% отметили, что первое знакомство с 

наркотическими средствами у них состоялось в образовательном учреждении. 

Основными местами получения первого опыта потребления наркотиков 

респонденты-мужчины отмечают такие места, как «На улице, во дворе, в 

подъезде» (28,0%), «В гостях у друзей, знакомых» (24,0%), «В армии» (16,0%). 

Женщины называют места первого опыта потребления наркотиков «На улице, 

во дворе, в подъезде» (21,4%), «В клубах, на дискотеках» (21,4%), «В гостях у 

друзей, знакомых» (21,4%). 

Респонденты 14−16 лет и представители среднего поколения 40−49 лет 

наиболее часто отмечают место первой пробы «Улица, двор, подъезд» (23,5% и 

50,0% соответственно). Респонденты 18−29 лет в перечне наиболее вероятных 

мест первой пробы наркотиков чаще всего отмечают «В гостях у друзей, 

знакомых» (35,3%). Респонденты старшей возрастной группы 50−60 лет чаще 

всего отмечали другие места (50,0%), те, которые не внесены были в перечень 

закрытого вопроса. 

Анализ ответов респондентов на вопрос: «Кто впервые предложил Вам 

попробовать наркотик?» − показывает следующее: «Кто-то из знакомых» 

(35,3%), «Коллеги по учебе, работе» (20,6%), «Друзья, с которыми я встречаюсь 

после учебы, работы» (17,6%), «Сам решил попробовать» (17,6%).  

Несмотря на то, что по результатам опроса 2020 г. количество 

респондентов, которые отметили, что впервые им предложил попробовать 

наркотик кто-то из знакомых, уменьшилось более чем на 15,0%, данный 

субъект кооптации новых членов остался самым значимым. Особенно часто 

первую пробу принимают от кого-то из своих знакомых мужчины (41,7%). 
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20,0% женщин также выбирают вариант ответов «Кто-то из знакомых». 

Женщины чаще указывают, что им впервые предложили попробовать наркотик 

коллеги по учебе, работе (40,0%). Но коллеги по работе и учебе также 

представляют собой совокупность знакомых. Это не просто знакомые, те, кто 

не являются друзьями, но это и не случайные знакомые, как правило, они 

связаны какими-то общими задачами на производстве, в образовательном 

учреждении и пр. 

Подростки 14−17 лет чаще всего указывали, что наркотики впервые им 

предложил кто-то из членов семьи (57,1% отпрошенных), на втором месте 

количество выборов «Друзья, с которыми я встречаюсь после учебы, работы» 

(28,6%). Респонденты двух следующих возрастных групп − 18−29 лет и 30−29 

лет − чаще всего выбирали индикатор «Кто-то из знакомых» (66,7% и 36,4% 

соответственно). Респонденты самого старшего возраста в качестве основного 

субъекта влияния выбирали индикатор «Коллеги по учебе».  

Поскольку диспозиционная система личности определяет  

предрасположенность к определенному восприятию личностью условий 

деятельности и к определенному поведению в этих условиях, она образует 

высшие ориентации, общую направленность личности, а также обобщенные 

социальные установки на типичные социальные объекты и ситуации и, 

наконец, ситуативные социальные установки как диспозиции к восприятию и 

поведению в данных конкретных условиях, в данной предметной и социальной 

среде. Данная система является одним из существенных регуляторов ее 

поведения и формируется в процессе ее деятельности посредством отражения и 

присвоения социальных ценностей. Соответственно, неоспоримо, что личность 

формируется в социальной среде. В связи с этим повышенную опасность для 

общества представляют в первую очередь не столько сами потребители, 

сколько лица, склоняющие их к употреблению наркотиков. Указанное является 

и основанием усиления уголовной ответственности за сбыт наркотиков. 

В рамках определения доступности наркотиков в исследуемом регионе 

представляют интерес и способы их получения наркопотребителями. Более 
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45,0% опрошенных из числа употребляющих наркотики отметили, что их 

угощают, более 19,0% указали, что они получают наркотики в обмен на услуги 

различного рода, около 13,0% − покупают. Остаются доступными некоторые 

ингредиенты, позволяющие самостоятельно изготовить наркотическое 

средство.  

Около 13,0% респондентов выбрали индикатор «Другим образом», при 

этом не указали, каким конкретно, и это требует дополнительных 

исследований. Чаще всего угощают женщин (60,0%), молодых людей в 

возрасте 18−29 лет и 30−39 лет (60,0% и 71,4% соответственно).  

В 2020 г. выявлены следующие способы получения респондентами денег 

на наркотики: 32,0% − зарабатывают, 12,0% − берут деньги у друзей и 

знакомых, 8,0% - всякими незаконными путями.  

32,0% респондентов ответили, что они вообще не покупают сами, 

возможно, это именно та часть респондентов, которая за получение наркотиков 

оказывает какие-то услуги. Данное направление приобретения наркотиков 

нуждается в дополнительном исследовании.  

В целом, как выявлено в ходе исследования, почти каждый третий 

наркопотребитель приобретает наркотики на заработанные деньги. Однако 

такие показатели можно поставить под сомнение по двум причинам: во-первых, 

незначительная репрезентативность объема наркопотребителей в выборочной 

совокупности; во-вторых, лицо, регулярно употребляющее наркотики, не имеет 

возможности постоянно работать и быть загруженным делами, поскольку не 

останется времени на употребление наркотиков. Постоянное употребление 

влечет увеличение суммы расходов. 

Специалистами давно уже отмечается, что самый распространенный 

способ быстро получить хоть какие-то денежные средства и купить наркотик, − 

это попросить их у родственников, близких людей, знакомых. Однако лишь 

4,0% опрошенных отметили, что деньги на наркотики они получают от 

родителей и родственников.   
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Анализ ответов на открытый вопрос: «Где Вам удается доставать 

наркотики?» − по итогам мониторинга наркоситуации в Красноярском крае в 

2020 г. свидетельствует об использовании наркопотребителями возможности 

всемирной сети Интернет для приобретения наркотиков, а также возможности 

достать наркотики у трудовых мигрантов. Около трети респондентов указали 

на Интернет и магазины, распространенные в Интернете (Телеграмм).  

Таким образом, не просто актуализируется повышение значимости 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности в сети 

Интернет, а важно повышение эффективности и всестороннего усиления 

деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

распространения наркотиков через Интернет. Можно констатировать 

повышение уровня законспирированности организованной преступности, 

массовое использование возможностей современных телекоммуникативных 

технологий, закрытого сегмента сети Интернет («Даркнет»), организации сбыта 

наркотиков с помощью «интернет-магазинов», расположенных на подпольных 

интернет-площадках и безналичных систем оплаты в распространении, 

приобретении наркотических средств и психотропных веществ. Повсеместное 

распространение и довольно быстрое развитие современных информационных 

технологий, сопровождаемое их качественными изменениями, формируют 

практически безграничные возможности для подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков абсолютно 

новыми способами и средствами. 

В настоящее время актуальны повышение уровня антинаркотической 

культуры в образовательных организациях, активизация и совершенствование 

деятельности, направленной с учетом новых технологий на выявление граждан, 

попадающих в группу риска, и профилактическая работа с ними. 

 



38 

 

3.2 Динамика и направленность наркоситуации в молодежной среде  

 

Для изучения наркоситуации в молодежной среде Красноярского края 

использовались массивы эмпирических данных социологических исследований, 

полученных в ходе ежегодного мониторинга. По расчетам абсолютное число 

молодежи от 14 до 35 лет, входящей в группу населения, подлежащей 

исследованию, составляла в 2016 г. - 820036 человек
1
, в 2017 г. - 820375 

человек, в 2018 г. - 819672 человека, в 2019 г. - 817513 человек. Из общего 

массива выборочной совокупности выделялась совокупность респондентов, 

относящаяся по своим возрастным параметрам к молодежи.  

Анализ результатов ответов респондентов из числа молодежи 14–29 лет 

на вопрос: «Укажите, пожалуйста, ПЯТЬ наиболее острых проблем, требующих 

решения в первую очередь в Вашем населенном пункте», позволил выявить, 

что молодежь прежде всего волнует качество дорог, алкоголизм, безработица, 

качество медицинского обслуживания. Проблема наркомании в регионе, по 

мнению молодежи, занимает 5 место в рейтинге. Необходимо отметить, что 

субъективное ощущение опасности наркомании для региона у молодежи из 

года в год снижается. Также относительно стабильно мнение молодежи о 

состоянии и выраженности проблем нехватки жилья, преступности, 

безработицы.  

В 2015 г. молодежь от 17 до 19 лет в первую очередь заботили проблемы, 

связанные с алкоголизмом, затем – безработицей, на третьем месте – это 

проблемы, связанные с качеством дорог. Проблемы, связанные с наркоманией 

были на пятом месте, после качества медицинского обслуживания. У молодежи 

от 18 до 29 лет на первом месте были вопросы, связанные с качеством дорог, 

затем – безработица, качество медицинского обслуживания – на третьем месте, 

озабоченность наркоманией – на седьмом месте. 

                                        
1
 Количество населения на 31 января текущего года. 
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В 2016 г. вопросы, требующие незамедлительного решения, для первой 

возрастной группы распределились следующим образом: 1) алкоголизм; 

2) качество дорог; 3) безработица; …5) наркомания. Возрастная группа от 18 до 

29 лет выделяла: 1) качество дорог; 2) безработица; 3) алкоголизм; …7) 

наркомания. 

В 2017 г. в первой возрастной группе 21% отпрошенных приоритетной 

для решения считали проблему качества дорог; 17,3 % выделяли безработицу; 

16,2% - алкоголизм; 13,2% - качество медицинского обслуживания; 9,3% - 

наркоманию. В более старшей возрастной группе приоритетной считали 

проблему безработицы (17,8%), далее – качество дорог (16,7%), алкоголизм 

(14,3%), качество медицинского обслуживания (14,2%), состояние жилищно-

коммунальной сферы (11,1%), нехватка жилья (10,1%), наркомания (8,3%). 

В 2018–2020 гг. результаты изменились незначительно, в целом повторяя 

картину предшествующих лет. Подростки от 14 до 17 лет решению проблем, 

связанных с наркоманией, отводили шестое место, молодежь от 18 до 29 лет – 

девятое место.  

Оценивая рейтинг наиболее острых проблем, требующих по мнению 

молодежи различных возрастных групп решения в первую очередь, необходимо 

отметить, что снизилась острота проблемы алкоголизации молодежи. В то же 

время молодежь стала более требовательно относиться к системе 

здравоохранения, что повысило рейтинг остроты проблемы существующего 

качества медицинского обслуживания. 

Из всего вышеизложенного следует, что в современном обществе 

проблема наркомании недооценена, ее разрушающий эффект на общество 

учитывается не достаточно, в том числе и молодежью. Вместе с тем опасность 

наркотизации молодежной среды от этого не уменьшается. 

Значительная часть молодежи, как и населения в целом, считают, что 

наркомания в местах проживания молодежи распространена не более, чем 

везде. Так считают от 43% до 49% респондентов из числа молодежи. От 6% до 

9% считают, что данная проблема совсем не распространена в регионе. 
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Наиболее существенный разброс вариаций ответов в наблюдаемый период 

относительно выбора «Очень распространена».  

Практически ежегодно молодежь младшей возрастной группы чаще 

выбирала индикатор «совсем не распространена» и «затрудняюсь ответить», 

чем молодежь старшей возрастной группы. При этом молодежь старшей 

возрастной группы чаще отдавала в ходе опроса предпочтение индикаторам 

«Очень распространена» и «Распространена, но не более, чем везде».  

Сравнительный анализ показателей по всем оцениваемым индикаторам: 

«Очень распространена», «Распространена, но более, чем везде», «Совсем не 

распространена», «Затрудняюсь ответить», выбираемых различными 

возрастными группами молодежи в разные годы наблюдаемого периода, 

показал, что объемы данных показателей с течением временем выравниваются 

между различными группами населения, различие в относительных 

показателях уменьшается. Так, если в 2015 г. 19,7 % респондентов возрастной 

группы молодежи 14–17 лет и 30,5% респондентов 18–29 лет выбрали 

индикатор «Очень распространена» (разница в 11 единиц), то в 2020 г. это 

соотношение составило 11,0% и 12,0% соответственно (разница в 1 единицу).  

Среди основных причин, которые выступают в качестве детерминант 

распространения наркомании в последние годы респонденты из числа 

молодежи чаще всего называют «Неудовлетворенность жизнью» (от 18,65% в 

2016 г. до 21,9% в 2018 г.), «Моральная деградация общества, 

вседозволенность» (от 19,1% в 2019 г. до 22,75% в 2017 г.), «Влияние 

наркобизнеса, доступность наркотиков» (от 12,5% в 2020 г. до 17,05% в 

2015 г.), «Излишняя свобода, отсутствие организованного досуга» (от 11,0% в 

2018 г. до 13,45% в 2015 г.).  

Динамика факторов, влияющих на распространение наркомании, 

позволяет говорить о стабильном снижении таких факторов, как влияние 

наркобизнеса и доступность наркотиков, моральная деградация общества, 

вседозволенность. Вместе с тем продолжают оказывать негативное влияние на 

распространение наркотиков в молодежной среде такие факторы, как 
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«Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие» и «Безработица, 

экономические проблемы». По мнению респондентов, несколько ухудшилась в 

последние годы и работа правоохранительных органов по противодействию 

распространению наркотиков, прежде всего в сфере предложения 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Анализ значимости обозначенных нами факторов по возрастным группам 

и годам в наблюдаемом периоде позволяет отметить следующее. В 2015 г. 

подростками от 14 до 17 лет в качестве основных причин распространения 

наркотиков были названы: неудовлетворенность жизнью, социальное 

неблагополучие (20,3%), влияние наркобизнеса и доступность наркотиков 

(20,3%), моральная деградация общества и вседозволенность (19,3%), излишняя 

свобода и отсутствие организованного досуга (13,5%). В этом же году молодые 

люди от 18 до 29 лет на первое место поставили моральную деградацию 

общества и вседозволенность (23,4%). Далее были названы 

неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (18,1%) и влияние 

наркобизнеса и доступность наркотиков (15,6%). 2016 г. первая группа 

опрашиваемых выделила моральную деградацию общества и вседозволенность 

(20,2%), влияние наркобизнеса и доступность наркотиков (20,1%), 

неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (19,5%). Вторая 

возрастная группа на первое место поставила моральную деградацию общества 

и вседозволенность (23,4%), далее – неудовлетворенность жизнью и социальное 

неблагополучие (17,8%); влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 

(15,8%). 

С 2017 г. по 2020 г. обе возрастные группы в качестве основных причин 

определили все те же: моральную деградацию общества и вседозволенность, 

неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие, влияние 

наркобизнеса, доступность наркотиков. 

Среди причин, ведущих к употреблению наркотиков, молодежью всех 

возрастов упоминается излишняя свобода и плохая организация досуга. К 

сожалению, в настоящее время практически нет бесплатных досуговых 
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мероприятий. Безработица, экономические проблемы, низкие доходы населения 

обуславливают тот факт, что родители многих подростков просто не имеют 

возможности помимо жилищно-коммунальных расходов и расходов на учебу 

оплачивать еще и культурный досуг своих детей. 

Подростками также в качестве причин называются негативное влияние 

массовой культуры и СМИ. Сцены курения и распития алкогольных напитков в 

телевизионных программах и фильмах, акты насилия, недостаточное 

количество социальной рекламы против зависимости создают у молодого 

поколения ощущение вседозволенности и безнаказанности, многие негативные 

явления воспринимаются ими как норма. 

Большое значение для противодействия спросу наркотиков молодежью 

имеют как различные профилактические антинаркотические мероприятия, так и 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Существенное 

антинаркотическое значение для молодежи имеют потенциалы проводимых 

физкультурных и спортивных мероприятий, специальные лекции и беседы в 

учебных заведениях, тематические программы и телевизионные фильмы, 

выступления в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, сотрудников 

правоохранительных органов антинаркотических подразделений.  

По значимости рейтинга ценности профилактических мероприятий по 

итогам 2019–2020 гг. молодежь из числа респондентов отмечает 

«Физкультурные и спортивные мероприятия» (13,3%), «Расширение работы с 

молодежью» (12,9%), «Ужесточение мер наказания за наркопреступления» 

(12,7%), «Лекции и беседы в учебных заведениях» (10,5%), «Принудительное 

лечение наркоманов» (9,7%), «Выступления бывших наркоманов» (9,1%), 

«Беседы специалистов-наркологов с родителями учащихся, студентов» (8,6%), 

«Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов» (7,7%), 

«Специальные концерты, фестивали» (5,1%), «Тематические программы и 

фильмы на телевидении» (5,0%), «Публикации в Интернете, 

специализированные сайты» (4,8%), «Другое» (0,6%).  
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Существенным фактором, влияющим на динамику распространения 

наркомании вообще, в том числе в молодежной среде, является доступность 

наркотиков для распространителей и потребителей. Рассматривая динамику 

показателей о том, насколько трудно достать сегодня наркотики, необходимо 

отметить, что с каждым годом все меньше молодых людей считают, что достать 

наркотики в наше время представляется трудным. Ответ «Сравнительно легко» 

в 2015 г. выбрали 32,6% молодых людей от 14 до 17 лет, 39,4% – от 18 до 29 

лет. В 2016 г. эти показатели были 34,8% и 39,7%, в 2017 г. – 25,9% и 34,4%, в 

2018 г. – 32,3% и 30,7%, в 2019 г. – 33,7% и 33,1%. На втором месте по 

популярности стоит ответ «Очень легко», в 2015 г. его выбирали 19,1% и 

26,7%, в 2016 г. – 19,9% и 27,7%, в 2017 г. – 16,2% и 24,4%, в 2018 г. – 19,6% и 

26,0%; в 2019 г. – 18,9% и 19,6%. Столь высокие цифры говорят о том, что с 

каждым годом доставать наркотики становится все легче, наркотики становятся 

доступнее для потенциальных потребителей. Молодые люди не считают 

сложным делом пробрести наркотики при желании или необходимости, они 

осведомлены о метах и способах их получения, что не может не вызывать 

огромного беспокойства. И хотя процент ответивших «не знаю» тоже 

сравнительно высок в указанный период времени (в 2015 г. – 38,9% и 29,2%, в 

2016 г. – 36,9% и 27,8%, в 2017 г. – 51,4% и 33,9%, в 2018 г. – 40,5% и 34,0%, в 

2019 г. – 40,8% и 41,3%), он является недостаточным для того, чтобы считать 

предпринимаемые превентивные меры достаточными. Анализ веса показателей 

по каждой возрастной группе, выявляет, что они практически совпадают по 

рейтингу сделанных выборов.  

Несмотря на значительное количество сделанных выборов молодежью 

индикаторов «Сравнительно легко» и «Очень легко», массив этих выборов 

имеет тенденцию к снижению. В то же время если в 2015 г. только треть 

респондентов из числа молодежи сделали выбор «Не знаю», то в 2020 г. 

таковых было уже практически половина, что косвенно говорит о тенденции 

снижения спроса на наркотики молодежью.    
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Существенное влияние на человека, особенно молодежь имеет 

социальное окружение, через него молодые люди получают положительные 

социально ценные примеры и ориентиры жизнедеятельности, так и опыт 

социально вредного, более того, опасного поведения. Чаще всего это неумение 

или нежелание противостоять социальным соблазнам, особенно если они 

представляются социальным окружением как некое универсальное средство, 

панацея, от всех социально гнетущих состояний: депрессии, опасности, скуки и 

пр. Среди социального окружения могут быть и те, кто употребляет 

наркотические средства и психоактивные вещества либо имеют данный опыт. 

Могут быть и те, кто активно вовлечен в систему незаконного наркобизнеса и 

активно используется наркодиллерами в качестве распространения наркотиков 

и кооптации новых наркопотребителей. Для оценки возможных контактов с 

наркопотребителями в молодежной среде респондентов просили ответить на 

следующий вопрос: «Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими 

наркотики?». В 2015 г. 73,9% опрошенных молодых людей в возрасте от 14 до 

17 лет ответили: «Нет, я не общаюсь с такими людьми», в 2016 г. – 76,7%, в 

2017 г. – 75%, в 2018 г. – 72,6%, в 2019 г. – 64,1%; в возрастной группе от 18 до 

29 лет: в 2015 г. – 66,9%, в 2016 г. – 68,7%, в 2017 г. – 68,4%, в 2018 г. – 65,3%, 

в 2019 г. – 74,1%.  

Данные цифры говорят о том, что среди школьников процент тех, кто не 

общается с наркозависимыми становится все меньше, а это значит, что 

увеличивается потенциальный риск вовлечения подростков в наркотическую 

деятельность как в употребление, так и в распространение. Уже неоднократно 

говорилось о том, что в этом возрасте активно идет процесс формирования и 

становления личности либо ее полной деградации. В более старшей возрастной 

группе молодых людей, которые не общаются с наркозависимыми гораздо 

больше в процентном соотношении. Это может свидетельствовать о том, что в 

этом возрасте молодежь уже состоявшаяся, у многих есть работа, семья, 

устроенный быт, и это не оставляет им времени на посторонние контакты. 
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Ответ «В кругу друзей, знакомых, есть такие люди» в 2015 г. дали 17,9% 

и 26,1% респондентов, в 2016 г. – 20,2% и 24,6%, в 2017 г. – 15,5% и 22,5%, в 

2018 г. – 18,1% и 20,4%, в 2019 г. – 25,6% и 18,7%. Из года в год процент 

подобных людей среди знакомых у молодежи первой возрастной группы 

увеличивается. В 2019 г. наблюдается значительный скачок в сторону 

увеличения. Причиной может служить неуверенность молодежи в завтрашнем 

дне, в своем будущем, в том, что государство о них позаботится, предоставив 

бюджетные места в образовательных организациях высшего образования, а в 

дальнейшем и рабочие места. В более старшей возрастной группе наблюдается 

обратное явление, процент снижается. Причины могут быть все теми же: 

занятость на работе с целью заработать и обеспечить семью и семейный досуг. 

«Да, я знаю много таких людей» – ответили в 2015 г. – 7,4% и 6,5% 

респондентов; в 2016 г. – 6,2% и 5,9%; в 2017 г. – 8,5% и 7,8%; в 2018 г. – 8,6% 

и 12,2%; в 2019 г. – 10,3% и 10,6%. В обеих возрастных группах из года в год 

процент увеличивается. Это означает, с одной стороны, что наркозависимых 

становится больше, а с другой, что люди с подобными проблемами есть в 

каждой возрастной группе. Данная статистика в очередной раз призывает 

задуматься и направить усилия на борьбу с наркоманией. 

Среди опрошенных были и ответы «Да, все мои знакомые так или иначе 

употребляют наркотики» в 2015 г. – 0,9% и 0,6%; в 2016 г. – 1,1% и 0,9%; в 

2017 г. – 1,0% и 1,2%; в 2018 г. – 0,7% и 2,0%; в 2019 г. – 0% и 0,6%. 

Необходимо отметить, что показатель индикатора «Нет, я не общаюсь с такими 

людьми» несколько повысился. Показатели индикаторов «Да, в кругу моих 

друзей, знакомых такие люди есть», «Да, я знаю много таких людей», «Да, все 

мои знакомые, так или иначе, употребляют наркотики», прежде всего, 

позволяют оценить объем молодежного сообщества, которое реально находится 

в зоне влияния наркоопасного социального окружения.  

Значительным потенциалом получения информации о наркотиках, 

влияния на наркопотребление и наркораспространение является сеть Интернет. 

Ее существенной особенностью является свободный, слабо контролируемый 
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доступ к информации пронаркотического и антинаркотического характера. 

Глобальная сеть превосходит остальные средства массовой информации по 

быстроте распространения информации, по доступности, удобству и простоте 

использования, а также по международному охвату пользователей. Интернет 

прочно вошел в жизнь людей: работа онлайн, общение с друзьями и 

родственниками посредством электронной почты и месенджеров, совершение 

покупок в интернет-магазинах. При сложившейся благоприятной обстановке 

сеть Интернет активно используется и для совершения незаконных сделок, в 

частности, все ощутимее становится влияние Интернета на потребителей 

наркотических средств и их аналогов (тематические интернет-форумы, 

специализированные интернет-магазины, мессенджеры). 

В 2015 г. к услугам сети Интернет для получения информации 

наркотического характера прибегали 11,6% подростков в возрасте от 14 до 

17 лет и 14,6% молодых людей от 18 до 29 лет. В 2016 г. – 11,6% и 14,3% 

соответственно; в 2017 г. – 11,5% и 17,7%; в 2018 г. – 15,3% и 15,1%; в 2019 г. – 

19,5% и 15%. Полученные цифры говорят о том, что из года в год растет 

количество молодых людей школьного возраста, которые проявляют интерес к 

наркотикам. И следующим шагом после получения запрашиваемой 

информации может стать первая проба, которая неминуемо ведет к 

зависимости. За два прошедших года количество молодежи в возрасте от 18 до 

29 лет, проявляющей интерес к наркотическим веществам, держится на уровне 

15%, что меньше по сравнению с 2017 г. (17,7%), но вместе с тем довольно 

высокая цифра. Вероятно, жизненные неурядицы, проблемы в семье или на 

работе, низкий достаток или неустроенность – вот некоторые из причин, 

побуждающие их искать ответы на свои вопросы о наркотиках в сети Интернет.  

Не прибегали к помощи сети Интернет и не искали информацию 

наркотического характера в 2015 г. – 88,5% и 85,6%; в 2016 г. – 88,4% и 85,7%; 

в 2017 г. – 88,5% и 82,3%; в 2018 г. – 84,7% и 84,9%; в 2019 г. – 80,5% и 85,0%. 

На протяжении трех лет с 2015 г. по 2017 г. более 88% подростков не 

интересовались наркотиками в Интернете, но за прошлые два года процент стал 
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существенно снижаться. Бесконтрольность подростков, постоянная занятость 

родителей на работе с целью заработать деньги на комфортную жизнь, 

доступность любой информации способствуют этому. Интерес более старшей 

возрастной группы за рассматриваемый период времени практически не 

менялся и находится в диапазоне от 82,3% (2017 г.) до 85,7% (2016 г.). 

Анализ полученных данных позволяет говорить, что молодые люди чаще 

стали обращаться за информацией о наркотиках или способах их употребления 

с сеть Интернет. Относительный показатель числа этих обращений ежегодно 

практически на протяжении всего периода наблюдения незначительно, но 

динамично повышался из года в год. 

В анкету 2019 г. был введен вопрос: «Что удерживает Вас от 

употребления наркотиков?». Рейтинг сдерживающих факторов в молодежной 

среде представляет следующую последовательность: 1 - «Осознанное 

отрицательно отношение к употреблению наркотиков» (29,8%); 2 – «Ранняя 

смерть» (16,2%); 3 – «Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными 

гепатитами В и С» (12,1%); 4 – «Полное привыкание» (11,6%); 5 – «Потеря 

уважения близких» (9,0%); 6 – «Боязнь оказаться в тюрьме» (8,5%); 7 – «Боязнь 

отлучения от семьи» (7,52%); 8 – «Боязнь остаться ненужным обществу» 

(3,4%); 9 – «Другое» (1,9%). Анализируя сдерживающие факторы необходимо 

отметить, прежде всего фактор осознанного отрицательного отношения к 

наркотикам, затем группу факторов, формирующих опасность за физические 

последствия, и лишь затем – за социальные последствия. Хотя социальные 

последствия затрагивают именно высшие потребности человека как 

неотъемлемого элемента социальной среды, а весь процесс обучения и 

воспитания человека, и современного в том числе, направлен на обеспечение 

его успешной социализации. Однако основное содержание большинства 

антинаркотической рекламы отражает именно пагубные физиологические 

последствия для наркозависимых.
 

Большинству молодежи (более 70%) известна уголовная и 

административная ответственность, предусмотренная УК РФ и КоАП РФ, за 
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употребление, изготовление, хранение и сбыт наркотических веществ в той или 

иной степени. Вместе с тем около трети респондентов из числа молодежи  

отметили, что им данная ответственность либо мало известна, либо совсем 

неизвестна. Для решения данной проблемы необходимо продолжать 

наращивать усилия различных субъектов антинаркотической деятельности по 

ознакомлению и разъяснению всех категорий населения с ответственностью за 

нарушение антинаркотического законодательства. Кроме того, следует 

обратить внимание на информирование населения не только младших 

возрастов, но и старших, которые чаще всего отмечали в 2018–2020 гг. слабое 

знание антинаркотического законодательства и ответственность за его 

нарушение. Анализ ответов с учетом возраста респондентов позволяет 

предположить то, что более активно идет разъяснительная работа с младшими 

возрастами, вместе с тем их родители остаются в стороне от 

антинаркотического просвещения. Требуется наращивать работу и среди 

населения младших возрастов, наиболее подверженного вниманию 

распространителей наркотиков.  

Человек очень редко принимает самостоятельно решение относительно 

неизвестного, по крайне мере пока не ознакомится с его последствиями хотя бы 

теоретически. Большое значение имеет фактор внешнего воздействия, некий 

«просвещенный» субъект. Именно от него, как правило, исходит опасность 

кооптации новых наркопотребителей, именно они, не без личной корысти, 

предлагают «по быстрому» избавить человека (или хотя бы на время забыть) от 

имеющихся проблем, переживаний, депрессии, скуки или просто ощутить 

эйфорию от запретного, пожить «по взрослому». В 2015 г. 18% порошенных 

первой возрастной группы и 29,1% респондентов второй возрастной группы 

ответили, что им предлагали попробовать наркотики. В 2016 г. эти цифры были 

18,9% и 32,4% соответственно; в 2017 г. – 15,5% и 30,3%; в 2018 г. – 18,1% и 

25,7%; в 2019 г. 23,9% и 29,8%.  

Из результатов опроса видно, что из года в год все большему числу 

подростков предлагают попробовать наркотики, все большее количество детей 
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подвергаются опасности, и изо дня в день перед ними стоит выбор согласиться 

или отказаться.  

Особое внимание наркораспространителями уделяется подросткам-

несовершеннолетним. Младшая возрастная группа опрашиваемых – это 

респонденты 14–17 лет (респонденты всего четырех возрастов) − в 

наблюдаемый период от 11,0% до 12,0% отмечали, что им предлагали 

наркотики. На эту группу в четыре возрастных года приходится практически 

более десятой части ответов «Да, предлагали» от всех возрастов (от 14 до 60 лет 

– 46 возрастных года), участвующих в опросе в ходе ежегодного мониторинга 

наркоситуации.  

Существенное значение для определения объема потенциально 

возможного относительного количества нового пополнения наркоманов из 

числа молодежи имеет анализ ответов респондентов на вопрос, позволяющий 

оценить поведение молодого человека, попавшего в ситуацию, когда возможно 

сделать первую пробу наркотиков. Причем данный вопрос предназначался как 

тем, кому ни разу не предлагали наркотики, так и тем, кто сталкивался с 

подобным предложением. Были получены следующие ответы. Отказом 

ответили бы в 2015 г. 88,9% и 89,7% респондентов (сравниваются возрастные 

группы 14−17 лет и 18−29 лет соответственно); в 2016 г. – 89,9% и 89,5%; в 

2017 г. – 92,3% и 89,9%; в 2018 г. – 90,9% и 92,1%; в 2019 г. – 89,4% и 86,1%; в 

2020 г. - 86,8% и 90,7%. 

Принимали бы решение в зависимости от предлагаемого наркотика: в 

2015 г. – 2,95% и 4,6% респондентов; в 2016 г. – 3,7% и 4,2%; в 2017 г. – 3,0% и 

4,9%; в 2018 г. – 2,6% и 4,0%; в 2019 г. – 3,2% и 3,8%; в 2020 г. – 2,1% и 2,2%. 

Анализ данного показателя под углом возрастной составляющей 

позволил выявить наиболее проблематичную возрастную группу – 14−17 лет. 

Необходимо обратить внимание на тех, кто ответили «не знаю». Эти люди 

могут являться потенциальными потребителями, так как у них не 

сформировалось собственное отрицательное отношение к возможному факту 

употребления наркотиков. Исключив ответы по индикатору «Отказался (лась) 
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бы», возможно предположить, что группа риска составляет: в 2015 г – 10,7%; в 

2016 г. – 10,4%; в 2017 г. – 8,9%; в 2018 г. – 8,6%; в 2019 г. – 12,3%; в 2020 г. – 

11,2%. Среднее значение относительного значения молодежи группы риска 

составляет более 10,0%.  

При оценке результатов ответов респондентов на вопрос: «Пробовали ли 

Вы наркотические вещества?» − было установлено, что данный показатель 

оставался относительно стабильным, изменения в наблюдаемый период 

отмечались в пределах естественной погрешности измерения. 

Относительные показатели, отражающие опыт употребления наркотиков 

молодежью, несколько выше, чем средние показатели за все наблюдаемые 

возраста (14−60 лет). Анализ возраста хотя бы одноразового опыта 

употребления наркотиков позволяет говорить, что возрастает количество 

подростков и несовершеннолетней молодежи (14−17 лет), имеющей данный 

опыт. В 2016 г. таковых было в числе респондентов 3,9%, в 2017 г. – 2,9%, в 

2018 г. – 2,5%, в 2019 г. – 4,8%, в 2020 г. – 6,0%.  

В настоящее время все большее распространение получают такие новые 

формы наркопотребления, как: 1) статусное и 2) рекреативное.
1
 Употребление 

наркотиков во время отдыха или досуга становится нормой для многих 

молодых людей. Оправдание своим пристрастиям они находят в том, что 

человечество использует психоативные вещества для рекреации на протяжении 

многих веков. Статусное наркопотребление – это форма потребительского 

поведения, направленная не на удовлетворение потребностей индивида, а на 

сохранение или поддержание им занимаемого положения или приобретенного 

статуса. СМИ, Интернет, реклама, шоу-бизнес формируют массовую привычку 

к эмоциональной стимуляции, создающую предпосылки для формирования 

положительных установок к рекреативному, эпизодическому потреблению 

наркотиков.
2
  

                                        
1
 Позднякова М.Е. Наркотики «новой волны» как фактор изменения наркоситуации в 

России // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 2. С. 123-139. 
2
 Девиантное поведение в современной России: алкоголь, наркотики, молодежный 

экстремизм (концепции и исследования) / Т.А. Хагуров, М.Е. Позднякова, В.Н. Ракачев, 
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Для анализа возможных причин употребления наркотических средств 

использовался открытый вопрос. Это дало возможность каждому 

опрашиваемому отметить самостоятельно ту «уникальную» причину, которая 

способствовала принятию решения попробовать и ощутить на себе действие 

психоактивного вещества. Анализ многообразных вариантов ответов дал 

возможность сгруппировать их по каждому году наблюдения. Чаще всего 

молодежь отмечает такие факторы, как «любопытство, интерес к 

неизвестному», «чтобы отвлечься, расслабиться», «за компанию», «чтобы уйти 

от проблем», «проблемы в семье и отсутствие взаимопонимания с родителями», 

«проблемы личностного характера и желание выделиться на фоне 

сверстников». Именно эти факторы ежегодно были на верху рейтинга основных 

причин.  

Как показали эмпирические исследования, за 2016−2020 гг. 24,4% 

респондентов из числа молодежи в возрасте от 14 до 29 лет впервые 

попробовали наркотические средства, когда им не было еще и 12 лет; 25,9% − в 

возрасте от 12 до 15 лет; 29,6% - в возрасте 16−17 лет; 20,1% − в возрасте 

18−29 лет. Большинство людей, начинающих употреблять наркотики, − это 

молодежь в возрасте до 17 лет. Именно на данный возрастной период 

приходится от 70% до 75% случаев первой пробы наркотиков.  

Из общего числа респондентов, имеющих опыт хотя бы однократного 

употребления наркотиков, в среднем за 6 лет наблюдения 67,1% опрошенных 

отметили, что они попробовали, но перестали употреблять; 15,9% отметили, 

что они употребляют наркотики от случая к случаю и даже не каждый месяц; 

3,7% - употребляют регулярно (раз в месяц и чаще); 2,8% - употребляют 

постоянно (несколько раз в неделю); 10,5% - употребляют ежедневно. 

Показатели практически всех индикаторов, несмотря на отклонение вектора, 

соединяющего две крайние точки, позволяют отметить соответствующие 

каждому индикатору тенденции. Индикаторы «Употребляю редко» и 

                                                                                                                                   
Л.Н. Рыбакова, Т.В. Чекинева, А.П. Резник, С.Ю. Любин, Е.А. Войнова, Н.В. Мелешко, 

Н.Е. Хагурова. М.: Институт социологии РАН, 2014. 200 с. 
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«Употребляю регулярно, постоянно, ежедневно», отмеченные молодежью с 

опытом наркопотребления, имеют тенденцию существенного роста 

(«Употребляю редко» − 2,14% выборов в 2015 г. и 12,5% выборов в 2020 г.; 

«Употребляю регулярно, постоянно, ежедневно» − 86,65% выборов в 2015 г. и 

56,25% выборов в 2020 г.). Это во многом указывает на то, что на рынке 

наркотиков увеличивается количество психоактивных веществ, которые даже 

после однократного употребления могут вызывать зависимость. 

Наиболее распространенными на рынке наркотиков являются 

наркотические средства каннабиноидной группы (конопля, каннабис, гашиш, 

анаша, марихуана). Имеет место употребление наркопотребителями и 

синтетических наркотиков (шоколад, соль, спайс и т.п.). 

Наиболее распространенные способы употребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди молодежи – это курение, внутривенное 

введение. Так, в 2015 г. наркоманы-курильщики составляли 58,5%, в 2016 г. – 

60,6%, в 2017 г. – 57,1%, в 2018 г. – 36,4%, в 2019 г. – 81,6%, в 2020 г. – 88,9%. 

По-прежнему высоким остается процент потребителей, которые употребляют 

наркотик внутривенно. В 2015 г. – 7,4%, в 2016 г. – 3,9%, в 2017 г. – 14,3%, в 

2018 г. – 13,6%, в 2019 г. – 2,6%.  

Среди основных причин употребления определенных видов наркотиков, 

по совокупности наблюдений за все года, респондентами из числа молодежи 

указывались: «Легче достать» (17,3%); «Менее вредны для организма» (14,4%); 

«За компанию» (12,5%); «Дешевле» (11,2%); «Легче отвыкнуть в 

последующем» (7,8%); «Легче изготовить» (7,1%) и т.д.  

Первой пробе наркотиков во многом способствуют место, обстановка, 

социальное окружение. Именно эти факторы априори могут способствовать как 

определенному положительному поведению, так и социально неодобряемому, в 

том числе формированию ситуации, когда возможно первое знакомство с 

действием наркотиков на организм, на формирование виртуальной реальности 

и пр. Наиболее часто первое знакомство с наркотическими средствами и 

психоактивными веществами происходит на улице, во дворе, в подъезде. Более 
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29% респондентов в среднем за наблюдаемый период отметили именно данное 

место. Более 24% респондентов из числа молодежи указали, что первый раз 

попробовали наркотики в гостях у друзей. «Привлекательными» для первой 

пробы остаются такие места, как «Прогулки на природе, за городом», «Дома», 

«В клубах, на дискотеках». Это, прежде всего, места проведения молодежью 

досуга, когда они имеют возможность принимать решения без контроля и, как 

им кажется, самостоятельно. Дополнительного исследования требует проблема 

возможного распространения наркотиков в образовательных учреждениях. Это 

обусловлено большим разбросом относительных показателей в различные годы 

наблюдения.  

Анализ данных показывает, что на протяжении последних лет отмечается 

тенденция снижения количества лиц, получающих опыт наркопотребления на 

улице, во дворе, в подъезде. Несколько увеличивается количество фактов 

первой пробы в гостях у друзей, знакомых, дома, в клубах и на дискотеках, на 

природе, за городом. Однако это увеличение сохраняется в пределах 

естественной погрешности эмпирического исследования. Дополнительного 

изучения требуются места первой пробы, обозначенные респондентами как 

другие места. Значение этого показателя выросло с 1,1% (в 2015 г.) до 6,14% (в 

2020 г.). 

Большинство решений о первой пробе наркотических средств и 

психотропных веществ принимаются под непосредственным влиянием 

социального окружения − знакомых (около 40% выборов), друзей, с которыми 

встречается молодежь после работы или учебы (более 20% выборов), коллег по 

работе и учебе (более 10%). Первая проба происходит как бы за компанию с 

теми, с кем общается молодежь, и при непосредственном общении. Лишь около 

10% указали, что решение приняли самостоятельно, хотя информация пришла 

от внешнего социального источника. Это прежде всего те, кто решил 

попробовать «без свидетелей».  

Наиболее стабильные показатели получены по индикаторам «Коллеги по 

учебе/работе», «Друзья, с которыми я встречаюсь после учебы/работы»,  «Кто-
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то из знакомых». Возрастные особенности респондентов влияют и на выбор 

инициаторов первичной пробы. В основном подростки в возрасте 14−17 лет 

избегают конкретики, выбирая ответ «Кто-то другой». Более старшая 

возрастная группа отвечает: «Кто-то из знакомых» или «Друзья, с которыми 

встречаюсь после учебы/работы». 

Анализ ответов респондентов на открытый вопрос: «Где Вам удается 

доставать наркотики?» − показал, что наркопортебителями в последние годы 

активно используется возможность получения наркотических средств и 

психотропных веществ посредством использования возможности современных 

телекоммуникативных технологий, закрытого сегмента сети Интернет 

(Даркнет), через интернет-магазины, расположенные на подпольных интернет-

площадках, с использованием безналичных систем оплаты.  

Таким образом, проведение социологических исследований в рамках 

ежегодного мониторинга наркоситуации позволяет не только своевременно и в 

комплексе отслеживать состояние, выраженность и динамику распространения 

употребления наркотических средств и психотропных веществ в 

немедицинских целях; состояние организации антинаркотической пропаганды, 

ее влияние на различные слои населения, в том числе на молодежь как 

основной социальный потенциал поддержания должного уровня национальной 

безопасности на ближайшую перспективу; определять степень 

востребованности и доступности конкретных видов наркотиков и особенности 

наркорынка, но и способствует формированию антинаркотической политики в 

субъектах Федерации, адекватно состоянию наркоситуации.  
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3.3 Рекомендации по улучшению наркоситуации в Красноярском крае 

 

Анализ результатов социологических исследований наркоситуации в 

формате ежегодного мониторинга с учетом мнения и оценок респондентов всех 

возрастов, подлежащих опросу, позволяет говорить об относительной 

стабильности состояния проблемы для Красноярского края на протяжении 

последних лет при некотором изменении веса отельных показателей в 

большинстве в пределах естественной погрешности, которую допускают 

социологические исследования – до 5,0%. Вместе с тем результаты изучения 

ежегодного мониторинга позволяют конкретизировать некоторые позиции, 

сделать выводы и предложить рекомендации по дальнейшей нормализации 

наркоситуации в регионе.  

В рамках первоочередных направлений противодействия и профилактики 

наркомании рекомендуется: 

в сфере общесоциальной профилактики наркопотребления: 

 пропаганда жизненных ценностей с переориентаций от развлечения к 

социально одобряемым ценностям (творчество, семейный досуг, спорт и др.); 

 усиление в институтах социализации личности, особенно первичной, 

пропагандистской работы, направленной на осознание опасности наркоугрозы 

и обществом, и конкретной личностью; 

 дальнейшее развитие политики, направленной на снижение 

наркопотребления, с постоянным учетом приоритета превентивной практики 

информационного, психологического, воспитательного, медицинского, 

просветительского реагирования и мероприятий по минимизации вреда при 

запрете легализации наркотиков и неотвратимости ответственности за их 

незаконный оборот; 

 пропаганда здорового образа жизни, подкрепленная реальными 

возможностями занятия доступными видами спорта, активного социально 

одобряемого досуга; 
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 доведение до населения объективной информации не только о 

действительном состоянии наркотизации населения, но и о существенной 

вредоносности данного явления, в первую очередь для психического и 

физического здоровья, его особом пагубном месте среди иных социальных 

проблем региона; 

 развитие инфраструктуры региона с учетом потребностей населения в 

объектах инфраструктуры и досуговой сферы, с появлением которых 

связывается снижение наркопотребления; 

 доведение до населения объективной информации о действительном 

состоянии наркотизации населения; 

 активное привлечение общественных организаций и волонтерских 

движений для пропаганды идей здорового образа жизни; 

в сфере профилактики наркопотребления среди подростков и молодежи: 

 широкое применение выступлений, бесед с известными, 

авторитетными людьми перед подрастающим поколением и субъектами 

первичной социализации личности, проведение концертов и фестивалей с 

антинаркотической пропагандой; 

 приобщение подростков к активной позитивной деятельности, 

формирование у них навыков организации здорового образа жизни, в первую 

очередь путем активного их привлечения к осуществлению такой деятельности 

и личностного примера со стороны субъектов социализации (в частности, 

привлечение самой молодежи для разработки и составления профилактических 

материалов); 

 проведение акций по привлечению подростков и молодежи к занятию в 

спортивных и иных секциях культурного проведения досуга (например, 

бесплатное предоставление спортивной одежды и инвентаря при посещении 

секции); 

 усиление информационно-пропагандистской работы с детьми, 

подростками и молодежью без перекосов в сторону ухода от честных 
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разговоров о наркотиках и последствиях их потребления, но при отсутствии 

«пропаганды» и «рекламы» наркотиков; 

 расширение количества визуальной (слуховой) специальной 

социальной рекламы, способствующей формированию самостоятельного 

выбора формы организации здорового досуга, сети спортивных, творческих 

клубов, секций в шаговой доступности, восстановление «дворового» спорта  

и т.п.; 

 своевременное выявление, определение и учет интересов подростковых 

групп, развитие и распространение форм воспитания и обучения, которые 

направлены на стимулирование личностного развития человека во благо 

общества и стремление быть полезным обществу, путем реализации этих форм 

воспитания и обучения через специальные образовательно-воспитательные 

проекты при осуществлении молодежной политики; 

 акцентирование внимания на негативных условиях жизнедеятельности 

лиц, потребляющих наркотики, а также лиц, находящихся в состоянии 

ремиссии (с целью недопущения распространения психологического эффекта, 

связанного с представлениями о возможности сравнительно легкого избавления 

от наркотической зависимости и возобновления здорового образа жизни), при 

использовании такого профилактического мероприятия антинаркотической 

направленности, как выступления бывших наркоманов. Данное мероприятие 

необходимо осуществлять только в профилактической работе с 

наркозависимыми или лицами, находящимися в группе риска; 

 расширение и повышение качества бесед и иных индивидуально-

профилактических мероприятий с родителями обучающихся, находящихся в 

группе риска по факту возможного употребления наркотиков; 

 внедрение тренинговых технологий при проведении соответствующей 

пропагандистской работы в образовательной среде средних 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ, высших и средних 

специальных учебных заведений; 
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 развитие работы специалистов по установлению в каждом 

образовательном учреждении учащихся и студентов «группы риска» и 

организации индивидуальной воспитательной работы с ними; 

 развитие и расширение психолого-педагогической помощи и 

образования родителей, организации семейных клубов, школ семейной жизни, 

воскресных школ, психологической коррекции семейных отношений в 

процессе семейного психологического консультирования, информирование о 

работе различных служб; 

в сфере профилактики распространения наркотиков: 

 направление усилий правоохранительных органов на существенное 

снижение распространения и возможности приобретения наркотических 

средств; 

 направление усилий правоохранительных органов на существенное 

снижение распространения и возможности приобретения наркотических 

средств через сеть Интернет (в том числе путем работы с «теневым 

интернетом» (DarkNet) как сегментом глубокого интернета – «deep web»), а 

также на проведение мониторинга неформальных групп в социальных сетях на 

предмет их причастности к незаконному обороту опийных наркотиков; 

 расширение практики применения операций по профилактике 

кустарного изготовления наркотиков, включая рейды по уничтожению посевов 

и очагов дикорастущей конопли и других наркосодержащих растений с 

привлечением народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности; 

 продолжение поиска форм и методов работы по противодействию 

различным схемам легализации наркодоходов, получаемых преступными 

сообществами, как следствия внедрения в наркобизнес информационных 

технологий, в том числе с использованием электронных платежных систем, 

криптовалют международного и национального форматов; 

в сфере профилактики потребления наркотиков и реабилитации 

наркозависимых лиц: 
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 информирование населения о способах и приемах отказа от 

предложения попробовать наркотики; 

 акцентирование внимания на антинаркотической семейной 

профилактике, создание пунктов («телефонов доверия», «телефонов 

психологического доверия») семейной антинаркотической помощи; 

 активизация мер по антинаркотической пропаганде в части 

переубеждения граждан о возможности самостоятельного немедикаментозного 

отказа от приема наркотиков и излечения от наркомании; 

 при планировании социально-экономического развития закрепление 

позиций, касающихся строительства и поддержки реабилитационных центров, 

в целом расширение системы реабилитации наркозависимых лиц; 

 повышение уровня правовых знаний населения относительно оказания 

помощи по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть неоднократно 

высказываемый учеными и практиками тезис о том, что повышению 

эффективности в деятельности различных субъектов антинаркотической 

деятельности по нормализации наркотизации общества способствует 

реализация принципа комплексного воздействия на все ее слагаемые в 

контексте как предложения, так и спроса. Обеспечить высокий уровень 

наркобезопасности социума возможно только на основе искоренения проблемы 

наркомании совместными усилиями общества и государства 
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4 Оценка результатов исследования 

 

Цель проведенного нами исследования – оценка наркоситуации в 

Красноярском крае и анализ наркотизма молодежной среды в регионе на основе 

результатов социологических исследований в формате ежегодного 

мониторинга в 2017−2020 гг. – достигнута. 

В рамках данного исследования основное внимание было уделено 

определению факторов наркотизации молодежной среды, изучению 

общественного мнения об уровне и структуре наркопотребления, масштабах 

распространения употребления наркотиков в немедицинских целях как по 

региону в целом, так и в его молодежной среде в частности, эффективности 

проводимых профилактических антинаркотических мероприятий, а также 

организации и проведению социологического исследования по определению 

среди населения региона реального круга лиц, имеющих опыт потребления 

наркотиков. 

Рассмотренные в исследовании проблемы носят практический характер. 

Необходимо подчеркнуть, что только наращивание усилий всех ветвей 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, организаций, каждой отдельной семьи в сфере 

антинаркотической профилактики с учетом результатов проведенных 

мониторинговых социологических исследований позволит улучшить 

социальную и наркоситуацию в регионе, повысить качество жизни населения. 

Задачи исследования с учетом специфики объекта решены в полном 

объеме, исследование носит оригинальный характер и соответствует критерию 

научности. 

Результаты исследования предназначены в первую очередь субъектам 

антинаркотической политики Красноярского края и будут способствовать 

принятию адекватных управленческих решений в области антинаркотической 

профилактики, могут быть полезны обучающимся СибЮИ МВД России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что в современном 

российском обществе проблема наркомании продолжает оставаться 

недооцененной, а ее разрушающий потенциал на общество учитывается не 

достаточно. Особую озабоченность и внимание требует молодежная среда как 

наиболее подверженная целенаправленному влиянию наркораспространителей. 

Вместе с тем молодежь в большинстве своем не обеспокоена данной 

проблемой, не считает ее злободневной и требующей немедленного решения. 

Отмечаются многочисленные факты, когда молодежь, прежде всего не 

знакомая с последствиями употребления наркотических средств и 

психотропных веществ в немедицинских целях, считает, что от наркотиков 

можно избавиться самостоятельно, для этого надо иметь лишь силу воли.   

Для противодействия употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ в немедицинских целях целесообразно более активно 

внедрять в образовательный процесс новые инновационные психолого-

педагогические, тренинговые технологии, обеспечивающие актуализацию и 

развитие ценностей здорового образа жизни, мотивов отказа от употребления 

любых психоактивных веществ. Профилактика немедицинского потребления 

психоактивных веществ должна быть направлена на целевые аудитории 

молодежи – школьники, студенты. 

Безусловно, огромную роль в достижении обозначенных целей должна 

сыграть оптимизация досýговой деятельности студентов, создание условий для 

вовлечения молодежи в систематические занятия творчеством, физической 

культурой, экологическим туризмом.  

Среди основных причин распространения наркомании молодежь 

называет неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие. 

Недовольство жизнью у современных подростков проявляется в различных ее 

сферах – это дом и семья, работа и материальный достаток, самореализация, 
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развлечения, досуг. Именно они при условии отсутствия продуцирования 

положительных эмоций выступают источниками неудовлетворенности.  

В молодежной среде отмечается высокий уровень толерантности к 

наркотикам при относительно негативном отношении к наркозависимым 

лицам, нуждающимся в лечении, реабилитации и ресоциализации.  

Большие потенциальные и реальные возможности как по 

противодействию, так и по пропаганде, распространению наркотиков и иных 

психоактивных веществ имеет сеть Интернет, где основными неделовыми 

пользователями является молодежь.  

Главными сдерживающими факторами сегодня в молодежной среде 

являются в основном страх за собственную жизнь и здоровье, а также боязнь 

потерять связь с родными людьми, лишиться их уважения.  

Существенное значение для профилактики наркомании имеют 

мероприятия первичной профилактики, которые должны активно проводиться в 

образовательных учреждениях на основании распространения культуры 

здорового уровня жизни.  

Данные мероприятия помогают подросткам не только найти себя, свое 

место в учебном коллективе, но и занять свое свободное время, посвятить его 

занятиям по интересу (спорт, активные игры, участие в кружках, 

самодеятельности и т.п.). Как правило, эти мероприятия проходят под 

контролем старших, педагогов, наставников, тренеров, мастеров. У 

заинтересованных и занятых детей нет времени и желания думать о пагубных 

пристрастиях. В образовательной среде возможно целенаправленное 

формирование у обучающихся негативного отношения к употреблению 

наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации здорового 

образа жизни. На наш взгляд, внедрение в школьную программу нормативов 

ГТО
1
 является одним из видов первичной профилактики наркомании; у 

учащихся есть стремление выполнить нормативы, стать сильнее, выносливее, 

                                        
1
 Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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быть здоровыми. Чтобы не допустить возможность совершения первой пробы 

наркотиков, следует в каждой школе проводить просветительскую и 

профилактическую работу с учащимися, педагогами, родителями в целях 

формирования знаний о наркотической зависимости. Изыскивать возможности 

и формы проведения профилактических мероприятий, адекватно отвечающих 

потребностям молодежи, различных возрастных и гендерных групп. 

Проведение систематизированной совместной работы с родителями, 

педагогами, медиками и общественностью по профилактике употребления 

наркотических и психотропных веществ будет способствовать воспитанию и 

развитию цельной личности, способной противостоять негативному влиянию.  

Реализация предлагаемых рекомендаций, хоть они и не имеют 

исчерпывающего характера, определит качественную выработку 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности, что, 

несомненно, улучшит наркоситуацию в Красноярском крае и позволит 

стабилизировать уровень наркотизма в регионе. 
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