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Данная статья затрагивает значимую проблему злоупотребления психостимуляторами в 

современных молодежных сообществах, проводящих свой досуг в ночных танцевальных клу

бах и на массовых танцевальных фестивалях (ренвах). Главная научная ценность исследова

ния, представленного ниже, заключается в оправданной попытке выделить феноменологиче

ское наличие у молодежи, вовлеченной в употребление «клубных наркотиков», специфических 

психологических особенностей посредством сравнения трех групп: потребителей психостимуля

торов, потребителей героина и группы молодежи, не употребляющей наркотики, а также вы

явить взаимосвязи внутри этих групп. 

The article touches upon the relevant problem of psychostimulants abuse in modern youth communities 

of nightclub and rave dancers. The main scientific value of the research presented below is the justifiable 

attempt to mark out the phenomenoiogic occurrence of essential psychological peculiarities of youth, 

involved in «club-drug» consumption, through the comparison of the three groups: psychostimulants 

users, heroin users and non-users, and correlations' exposure within these groups. 

В контексте традиционных представле

ний о чужеродности наркотизма всем ос

новным направлениям развития современ

ной культуры можно было бы утверждать, 

что стремление к потреблению психоактив

ных веществ в цивилизованном обществе 

должно ослабевать. Однако пока можно 

говорить лишь об увеличении потребитель

ского спроса как на легальные, так и на за

прещенные препараты. С одной стороны, 

это свидетельствует о «падении нравов», о 

тяжести культурных последствий соци

альных перемен нашего столетия, об ослаб

лении ценностных категорий человеческо

го существования перед лицом всеобщей 

технологизации и ухода духовного миро

воззрения из жизни большинства людей. 

Потребность в подобного рода ощущени

ях можно рассматривать как стремление 

покинуть обыденное состояние сознания со 

свойственной ему озабоченностью и не

удовлетворенностью. С другой стороны, 
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появлением опасных психоактивных ве

ществ мы обязаны научно-техническому 

прогрессу
1
. 

По данным глобального обзора, про

веденного Отделом по наркотикам и пре

ступлениям при ООН в 2003 г., Санкт-Пе

тербург признан одним из основных цен

тров по нелегальному производству син

тетических наркотиков в Российской Фе

дерации. Производство стимуляторов ам-

фетаминовой группы постепенно вытесня

ет традиционный рынок кустарно изготов

ляемых опиатов
2
. 

С 1980-х гг. все большую популярность 

приобретают рейвы. Рейвы (от англ. r a v e -

бесноваться; бушевать; бредить) представ

ляют собой ночные танцевальные вечерин

ки, которые изначально проходили в поме

щениях больших пустых складов или на 

заброшенных фермах, а в последние годы 

стали проводиться в более «официальных» 

помещениях, таких, как концертные залы, 

спортивные комплексы или подземные ав

томобильные стоянки
3
. 

В таких вечеринках могут принимать 

участие до 20 тысяч человек. Рейвы посе

щают в основном 15-25-летние представи

тели среднего класса, которые узнают о них 

через официальную рекламу по телевизо

ру, радио, из афиш, журналов, Интернета 

или от знакомых. Рейв может представлять 

собой двухдневный «поток» танцев, света 

и электронной музыки, обычно направля

емый известным ди-джеем
4
. 

Запредельные звуковые частоты, навяз

чивые, вводящие в транс ритмы, многоты

сячные столпотворения, круглосуточные 

танцы «на износ», отсутствие на рейвах 

спокойных, тихих мест для отдыха - даже 

идеально здоровому организму не по силам 

в одиночку справиться с этим безжалост

ным информационным потоком. Все это 

искусственно формирует единственно воз

можный вариант для «нормального» вре

мяпровождения в условиях модного «куль

турного мероприятия» — психостимуля-

торная тонизация организма. 

Среди чаще всего употребляемых в Рос

сии «клубных наркотиков» - амфетамин, 

3,4-метилен-диокси-метамфетамин (MDMA, 

«экстази») и кокаин. Каждый из этих нар

котиков может вызывать серьезные ослож

нения для здоровья или даже смерть, не

смотря на популярное заблуждение, что 

прием этих препаратов способствует безо

пасному усилению ощущений от танце

вальной вечеринки
5
. 

Рост употребления психостимуляторов 

в молодежной среде - это во многих отно

шениях обычная современная потребитель

ская действительность. Главным поставщи

ком «запроса» в данном случае (как и во 

многих других) является мода. Отечествен

ные сферы развлечения, досуга и рекламы 

отчаянно эксплуатируют опыт западных 

стран, создавая моду на определенный 

стиль жизни и, в конечном итоге, модели

руя желательный образ своей целевой ауди

тории: молодежь, некритичная к себе, не 

тратящая время на рефлексию и «самоко

пание», активная и экзальтированная, про

тестующая против правил и стереотипов, 

постоянно меняющаяся, гибкая в вопросах 

морали и этики. 

Анализ литературы по проблемам пси

хологии наркомании показывает, что наи

менее исследованным аспектом психики 

индивида, употребляющего наркотики, яв

ляются особенности его самосознания и 

механизмы их формирования. 

Научная литература, посвященная дан

ной проблематике, освещает вопросы фор

мирования и особенностей самосознания 

инъекционных (в основном героиновых) 

наркопотребителей. В проведенном нами 

исследовании мы пытались выяснить, ка

кие психологические особенности (в пер

вую очередь самосознания) имеет моло

дежь, вовлеченная в употребление «клуб

ных» (или так называемых «рекреацион

ных») наркотиков (по определению Наци

онального института исследования про

блем злоупотребления н а рко тик ами -

NIDA , США). 

Для сохранения сущностной целостно

сти в своем исследовании мы использова

ли понятие «психостимуляторы», так как в 

нашем случае наиболее важным оказался 
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именно активирующий компонент их воз
действия на психику и организм. 

В фокус нашего исследования попали 
такие психологические особенности, как 
стремление к самоактуализации, система 
субъективных отношений, структура Я-об-
раза, социальные установки и реакции лич
ности, особенности восприятия временной 
перспективы, стилевая саморегуляция по
ведения. Кроме того, благодаря специаль
но разработанным нами анкетам были по
лучены данные о веществах, употребля
емых в сочетании с психостимуляторами, 
и общий список употребляемых субстан
ций, а также особенности досуговой сфе
ры (в частности, ночной клубной жизни 
молодежи). 

В исследовании приняли участие три 
группы испытуемых - молодежь 18-25 лет. 
Экспериментальную группу составила вы
борка из 56 человек (25 девушек, 31 юно
ша), употребляющих психостимуляторы. 
Первую контрольную группу составила 
выборка из 38 человек (29 молодых людей, 
9 девушек), употребляющих героин. Вто
рую контрольную группу составила выбор
ка из 64 человек (32 юноши, 32 девушки) из 
числа студентов нескольких вузов Санкт-
Петербурга, не употребляющих наркотики. 

Причина, по которой в исследование 
была включена группа героиновых потре
бителей, заключалась в том, что одной из 
его целей было именно научно обоснован
ное выделение представителей современ
ной молодежи, употребляющих «клубные 
наркотики», как специфической социаль
ной группы, имеющей свои психологичес
кие особенности, отличающиеся от особен
ностей потребителей внутривенных нарко
тиков и, следовательно, заслуживающей 
отдельного психологического изучения. 

Главной сложностью в организации 
исследования оказался поиск представите
лей молодежи, употребляющих психости
муляторы. В отличие от героиновых нар
копотребителей, находящихся либо в нар
кологическом стационаре, либо наблюда
ющихся амбулаторно , испытуемых для 
группы употребляющих клубные наркоти

ки приходилось искать через знакомство с 
представителями локальных сообществ. 
Таким образом, посредством контакта с 
относительно небольшой группой молодых 
людей можно было выйти на более много
численные компании, более или менее по
стоянно проводящие время вместе на раз
личных мероприятиях (массовых, клубных 
или домашних вечеринках), связанных с 
употреблением экстази, амфетамина, кока
ина и других наркотических веществ. 

Группы сравнивались между собой по 
всем средним показателям переменных с 
учетом значимости различий по t-крите-
рию Стьюдента для независимых выборок. 
Затем проводился корреляционный анализ: 
выявлялись и описывались значимые кор
реляции между признаками внутри каждой 
группы; проводился общий анализ тенден
ций и результатов корреляционного анали
за. Также интерпретировались результаты 
авторских анкет. 

В своем исследовании мы пользовались 
следующими методиками: 

1. Самоактуализационный тест (CAT)
6
. 

2. Методика изучения стилевой саморе
гуляции поведения (ССП-98)

7
. 

3. Гиссенский личностный опросник
8
. 

4. Методика «Неоконченные предложе
ния» Сакса и Леви

9
. 

5. Тест 20 ответов М. Куна и Т. Макпар-
тленда «Кто я?». 

6. Методика «Жизненный путь», где 
испытуемому предлагалось представить 
свою жизнь в виде отрезка (предоставлял
ся отрезок в 15 см) и поставить на нем точ
ку, которая бы определяла его настоящее. 
Данный способ получения информации 
позволил представить субъективное оцени
вание испытуемым своего жизненного пути 
вне зависимости от реального возраста. 

7. Две авторские анкеты по злоупотреб
лению психоактивными веществами и осо
бенностям досуга. 

Проанализировав экспериментальные 
данные, мы пришли к следующим выводам. 

Молодые люди, употребляющие психо
стимуляторы, имеют особенности процес
са самовосприятия, которые заключаются 
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в принятии себя вне зависимости от своих 
достоинств и недостатков. Они часто ха
рактеризуют себя как легкомысленных, 
подвижных, активных, некритичных людей 
и отвергают образ «депрессивного», высо
ко критичного к себе и своим поступкам 
человека. Проявления самокритики, реф
лексии имеют субъективную связь с депрес
сивным настроением и снижают уровень 
самоуважения. 

Юноши, употребляющие психостиму
ляторы, характеризуются высокими пока
зателями гибкости поведения, которые спо
собствуют более эффективному приспособ
лению к гласным и негласным требовани
ям молодежных субкультур, более успеш
ной коммуникации с их представителями, 
избеганию огорчений и эффективному ре
шению повседневных проблем. Общий фак
тор гибкости у данных испытуемых прояв
ляется не только в поведении, но и в целом 
в процессе его саморегуляции, который 
характеризуется перманентно высокой сте
пенью активации. 

В группе употребляющих психостиму
ляторы отмечены следующие особенности 
процессов саморегуляции: 

• недостаточная сформированност ь 
осознанного планирования деятельности 
(планы этих испытуемых редко осуществ
ляются в первоначальном варианте, под
вержены частой смене, поставленная цель 
редко бывает достигнута, планирование не 
действенно, малореалистично); 

• сравнительно недостаточная индиви
дуальная развитость потребности в осоз
нанном программировании своих действий 
(либо не умеют, либо не желают продумы
вать свои действия, часто действуют путем 
проб и ошибок, иногда предпочитают дей
ствовать импульсивно, часто сталкивают
ся с неадекватностью полученных резуль
татов целям деятельности и при этом не 
вносят изменений в программу действий); 

• достижение автономности в органи
зации собственной активности, в способно
сти самостоятельно планировать деятель
ность и поведение связано с затратой боль
ших усилий, отказом от легкомысленного, 

беззаботного поведения, что, в свою оче
редь, вызывает повышение уровня психи
ческого напряжения и тревожности; 

• относительно оценки результатов -
не рассматривают себя как людей, адекват
но оценивающих результаты своей дея
тельности. 

Молодые люди, употребляющие психо
стимуляторы, уверены в своей положитель
ной социальной репутации, привлекатель
ности, популярности, способности доби
ваться поставленной цели, уважении и вы
сокой оценке других людей, несмотря на то 
что эти убеждения далеко не всегда соот
ветствуют действительности. Чувство са
моуважения у юношей, употребляющих 
психостимуляторы, иногда принимает ги
пертрофированную форму. Принятие себя 
часто не зависит от оценки своих досто
инств и недостатков. 

Таким образом, в данной группе можно 
наблюдать весьма интересную особенность 
сферы целеполагания и достижения резуль
татов: с одной стороны, они считают себя 
способными достигать поставленные цели, 
несмотря на всю малореалистичность этих 
целей и недостаточную осознанность про
цесса планирования, с другой стороны, они 
не считают себя способными адекватно оце
нить достигнутые результаты. 

Для употребляющих психостимулято
ры юношей характерны такие черты лич
ности, как неаккуратность, непостоянство, 
склонность к беззаботному поведению, лег
комысленным поступкам,неумение распо
ряжаться деньгами. 

Употребляющие психостимуляторы 
молодые люди проявляют тенденцию к не
гативной оценке своего прошлого и акту
альной интимной сферы. 

В сравнении с группой героиновых нар
копотребителей молодые люди, употребля
ющие клубные наркотики, имели более 
высокие показатели по факторам (методи
ка CAT): «поддержка» (что свидетельству
ет о большей интернальности последних), 
«ориентация во времени», «спонтанность», 
«самоуважение», «самопринятие». У геро
иновых наркозависимых средние показате-
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ли длины «жизненного пути» по одноимен
ной методике составили 7,74 см (из 15 см), 
в экспериментальной и нормативной груп
пах -- 3,54 и 3,24 см соответственно. 

Юноши, употребляющие психостиму
ляторы, характеризуются высоким уровнем 
полинаркотизма: 100% испытуемых пробо
вали и продолжают употреблять марихуа
ну, другие производные конопли и кокаин; 
96,4% пробовали и продолжают употреб
лять амфетамин; 89,3% испытуемых пробо
вали и продолжают употреблять экстази; 
39,3% испытуемых пробовали героин и не 
употребляют его в настоящем; 7,1% испы
туемых пробовали первитин («винт» - кус
тарно изготовляемое производное эфедрина) 
и не употребляют его в настоящем; 10,7% 
испытуемых пробовали эфедрон и не упот
ребляют его в настоящем; 71,4% испытуе
мых пробовали LSD (из них 35% продол
жают употреблять); 85,7% испытуемых про
бовали псилоцибиновые галлюциногенные 
грибы (из них 37.5% продолжают употреб
лять); 28,6% испытуемых пробовали РСР 
(фенциклидин) (данные об употреблении в 
настоящем отсутствуют); 7,1 % испытуемых 
пробовали мескалин (данные об употреб
лении в настоящем отсутствуют); 39,3% 
испытуемых пробовали другие психоактив
ные вещества (в основном оксибутират на
трия, феназепам и кетамин) (данные об 
употреблении этими веществами в настоя
щем отсутствуют). 

Одним из характерных внешних прояв
лений полинаркотизма в современной мо
лодежной среде является практика так на
зываемых «коктейлей» из нескольких ве
ществ, в отдельности оказывающих непо
хожие друг на друга эффекты на сознание. 

Ночные танцевальные клубы и рейвы 
регулярно посещают 96,4% испытуемых. 
Употребление психостимуляторов, по мне
нию самих респондентов (71,4%), во мно
гом обусловлено влиянием современной 
клубной танцевальной культуры. 

Обобщая вышесказанное, можно отме
тить, что употребление психостимуляторов 
оказывает сильное влияние на самосозна
ние, способствуя формированию целого 

ряда специфических особенностей, которые 
проявляются в общей реакции ухода от дей
ствительности. Люди, употребляющие пси
хостимуляторы, демонстрируют тенден
цию к созданию максимально позитивно
го, расслабленного, некритичного, комму
никабельного и привлекательного образа 
самих себя, причем от успешности данно
го процесса зависит их самоуважение, са
мопринятие, настроение и степень социаль
ной активности. Кроме того, реакции ухо
да способствует также наличие определен
ной дисгармонии в сексуальных отношени
ях, которая может компенсироваться поис
ком наиболее быстрых и эффективных спо
собов реализации фрустрированной по
требности в интимной близости посред
ством употребления психостимуляторов, 
которые способны значительно повышать 
эмпатию и активировать сексуальное пове
дение. Также было обнаружено наличие 
негативной оценки своего прошлого. 

В период упадка культуры, ослабления 
семейных ценностей и социальной дезин
теграции производители дешевых психо
стимуляторов предоставляют молодому 
поколению фальшивые обещания помочь 
стать «хозяевами вселенной». Для многих 
людей данная сфера жизни современной 
молодежи остается абсолютно неизвест
ной. Отсутствие серьезной исследователь
ской и теоретической базы, беспристраст
но освещающей проблему злоупотребления 
психостимуляторами в России, является 
одной из главных причин того, что данная 
проблема продолжает существовать и раз
виваться в «параллельном мире» - мире 
подрастающего поколения - и до сих пор 
не включена в сферу научного изучения. 

Как бы то ни было, психостимуляторы 
прочно вошли в жизнь современного чело
века. Их легальные аналоги (энергетичес
кие коктейли) усиленно рекламируются по 
телевизору, на улице и в транспорте. Рей
вы - гигантские фестивали танцевальной 
электронной музыки - продолжают соби
рать десятки тысяч «ускоренных» человек 
в одном месте, а отряды милиции продол
жают собирать богатый «урожай» молодых 
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потребителей экстази, амфетамина и кокаи

на прямо у входа. Огромное количество мо

лодых людей уже не видят смысла в посеще

нии танцевальных вечеринок без употребле

ния искусственных тонизаторов, а факт не

легальности этих веществ только добавляет 

остроты ощущениям, восполняя во многом 

естественную потребность в риске. 

Главной задачей психологов и других 

исследователей и практиков в данном кон

тексте должен стать специализированный 

фокус на современных тенденциях в жизни 

молодежи, их актуальных потребностях, 

удовлетворение которых по тем или иным 

причинам не происходит в безопасном для 

физического и психического здоровья русле. 
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В статье дастся характеристика основных традиционных ценностей семейских Забайкалья. 

Автор объясняет значение таких ценностей, как труд, древлеправославие, семья, традиция, об-

щинность и т. д. 

The article describes the main traditional values of Old Believers in Zabaikalye. The author reveals 

the meaning of such values as labour, «drevlepravoslavie», family, tradition, communality and so on. 

Ценности являются неотъемлемой час- ляют его главное смыслообразующее ядро, 

тью культуры любого общества и состав- В современном мире, где большинство опи-
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