
нимания. Формулируются пути поиска баланса между преимуществами и отрица
тельными последствиями глобализации с целью сохранения российской культурно
цивилизационной адекватности.

Антропология является делом будущего, становиться очевидным, что изучение 
антропологического наследия важно и полезно. Она раскрывает новые горизонты для 
современной науки, показывает человечеству способ решения современного антропо
логического кризиса и , помогая ему в понимании себя и мира. В условиях антропо
логической напряженности, принципиально подчеркивается, необходимость учета 
национально-культурного разнообразия России и региональной специфики. Особое 
значение придается обучению предупреждению и преодолению конфликтов, имею
щих социокультурные корни. Реальное воплощение обозначенных параметров воз
можно при условии наличия высококвалифицированных специалистов, которые об
ладают не только высококультурными мировоззренческими установками, но и ин
спирируют способы формирования групповой жизни, исходя из идеалов сохранения и 
упрочения нации; предлагают квалифицирующие суждения о видоопределяющих 
признаках России и их проявлении в контексте общих тенденций социокультурного 
развития.
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ НАРКОСИТУАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Питка С.Н., Питка Я.А.

Одной из важнейших глобальных проблем, актуальной практически для всех 
государств; проблемой, для которой не существует территориальных, национальных, 
религиозных, классовых или иных границ является борьба с незаконным оборотом 
наркотиков. По приблизительным подсчетам, на сегодняшний день по всему миру 
свыше 200 млн. человек употребляют наркотики различного вида. Количество потре
бителей наркотиков увеличивается с каждым годом, поражая наиболее уязвимую 
часть населения - молодежь. В некоторых странах число школьников и совершенно
летних молодых людей, которые, по собственному признанию, пробовали потреблять 
марихуану, составляет 37 %.

В России распространение наркотиков в молодежной среде создает серьезную 
угрозу для социальной безопасности общества. Риск наркотизации по-разному прояв
ляется в тех или иных социальных группах, однако наиболее чувствительна к данной 
девиации именно молодежь.

Девиантность молодежи объясняется не только кризисом идентичности, но и 
желанием самоутвердиться при недостаточном жизненном и профессиональном опы
те, что обуславливает появление в молодежной среде социальной напряженности и 
потери социальной устойчивости.
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Ослабление формально-правовых способов социальной защиты молодежи, от
сутствие институциональных средств и условий противодействия этому явлению яв
ляется одним из факторов нарушения социализации современных юношей и девушек. 
Наркомания постепенно становится атрибутом особой субкультуры молодежи, со 
своими ритуальными действиями, языком, привычками, ценностными ориентациями, 
стилем жизни. Молодежь, употребляющую наркотики, можно встретить практически 
в любой молодежной компании. Многие наркоманы не доживают до 30 лет, что сви
детельствует о том, что молодежная наркомания приобретает характер национального 
бедствия.

Последствия принятия наркотиков носят не только медицинский, но и асоци
альный характер -  шесть из десяти имущественных преступлений совершаются нар
команами. Удельный вес лиц в возрасте 14-29 лет среди совершивших преступления, 
связанные с наркотиками, составляет около 70%.

Анализ теоретических и эмпирических источников позволяет сделать вывод о 
том, что в настоящее время наиболее ярко проявляются следующие тенденции: 1) по
вышение степени общественной опасности социальных нарушений, связанных с нар
котиками; 2) появление новых наркотических средств, увеличение их числа и разно
образия видов; 3) распространение культивирования наркотикосодержащих растений 
в физически труднодоступных местах; 4) вовлечение в потребление наркотических 
средств все большего числа людей; 5) усиление степени организованности указанных 
преступлений; 6) расширение границ незаконного оборота наркотических средств в 
международном масштабе; 7) создание нелегальных лабораторий по производству 
наркотических средств; 8) совершенствование и возрастание количества способов 
сбыта таких средств, предназначенных или приспособленных для торговли наркоти
ками; 9) увеличение количества случаев незаконного приобретения, в том числе, хи
щения наркотических средств в медицинских учреждениях; 10) усовершенствование 
способов социального прикрытия лиц, участвующих в незаконном обороте наркоти
ков, со стороны коррумпированных чиновников; 11) легализации денег, полученных 
от незаконной торговли наркотическими средствами; 12) увеличение латентности 
преступлений, связанных с наркотиками.

Перечисленные тенденции проявляются по-разному. Повышение степени соци
альной опасности нарушений, связанных с наркотическими средствами, выражается в 
увеличении, во-первых, общего количества наркотиков, находящихся в незаконном 
обороте и изымаемых правоохранительными органами, во-вторых, числа преступле
ний, совершаемых с целью сбыта наркотических средств или состоящих в структуре 
всех преступлений, связанных с наркотиками.

Тенденция вовлечения в потребление наркотических средств все большего чис
ла людей проявляется в увеличении числа лиц, как больных наркоманией, так и фак
тически потребляющих наркотики. Рост числа больных наркоманией фиксируется 
статистикой, а потребляющих наркотики -  опросом специалистов (медицинских ра
ботников наркологических диспансеров и сотрудников правоохранительных органов). 
Судя по данным проведенных исследований, численность наркозависимого населения 
в России возросла за 90-е годы прошлого века в 10 раз. Тенденция роста проявляется 
и по сей день.

За последнее десятилетие значительно увеличился масштаб наркопреступно
сти. В структуре наркотической преступности лидирующее место занимают незакон
ное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотических 
средств. Это подтверждается, в частности, опросом лиц, осужденных за незаконные
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действия с наркотическими средствами без цели их сбыта. Так, по данным МВД - 
63% из них указали, что фактически действовали с целью сбыта наркотиков и совер
шали эти преступления регулярно на протяжении длительного времени до задержа
ния их правоохранительными органами. Но на предварительном и судебном следст
вии это отрицали во избежание более строгой уголовной ответственности. Доказыва
ние же цели сбыта наркотических средств по делам о названных социально опасных 
действиях представляет наибольшую сложность. Об этом свидетельствуют и выступ
ления в СМИ сотрудников органов внутренних дел, специализирующихся в сфере 
борьбы с наркотизмом.

Серьезную озабоченность вызывает факт прогрессирующего увеличения числа 
женщин, злоупотребляющих наркотиками. С ростом числа лиц, потребляющих нарко
тики инъекционным способом, связана увеличивающаяся пораженность населения го
рода и района ВИЧ-инфекцией и другими опасными инфекционными заболеваниями.

Из множества тенденций выделим еще две - тенденции формирования нарко
культуры и институционализации наркотизма.

Формирование наркокультуры. Первый опыт наркопотребления россиян при
ходится на 13-15 лет. Расширение потребления наркотиков осуществляется за счет 
самых младших возрастных групп, где доля хотя бы раз попробовавших наркотик 
вплотную приближается, к 50%. Плоды подобного опыта, полученные в период со
циализации, сохраняются на протяжении всей жизни. В образе жизни навсегда закла
дываются образцы социальной коммуникации, замешанной на наркотиках. Это - фе
номен, пока не отраженный в криминальной и медицинской статистике.

Институционализация наркотизма. Исследования показывают, что разнообраз
ные социальные наркопрактики (т.е. не связанные с медицинскими целями опривычен- 
ные действия тех или иных лиц и групп по производству, распространению и потребле
нию наркотиков) в современном российском обществе приобретают институциональные 
характеристики. Свидетельствами институционализации социальных наркопрактик на 
ценностно-нормативном уровне являются: 1) признание в общественном мнении по
требления наркотиков личным делом человека; 2) допущение значительным кругом лиц 
гипотетической ситуации, когда потребление наркотика станет для них обоснованным и 
приемлемым действием; 3) распространение в средствах массовой информации, в шоу- 
бизнесе идентификационных моделей, основанных на позитивном отношении к нарко
тикам; 4) ослабление в повседневности практик социального исключения наркоманов; 
5) социальное безразличие к наркопрактикам, связанным с незаконным производством и 
распространением наркотических средств.

Фактически стоит признать, что на сегодняшний день в обществе отсутствует 
комплексная стратегия в отношении профилактики наркомании среди молодых граж
дан. Важным условием эффективной борьбы с наркотизмом и профилактикой нарко
мании в молодежной среде является социальное регулирование, созданиие целостной 
системы, способной не только изменить отношение к факту употребления наркоти
ков, но и обеспечить для молодежи «легальные» пути для личностного самовыраже
ния и роста.

Снижение вероятности наркотизации среди различных групп молодежи предпо
лагает разработку широких профилактических мер в рамках функционирования цело
стной системы социального управления, где особое место отводится механизмам кон
троля за риск-зависимыми группами и реализации мероприятий по обеспечению тре
буемой надежности в работе данной системы. Решение этих задач требует углубленно
го изучения ряда проблем, связанных с обоснованием необходимости и возможности 
управления процессом противодействия наркотизации в молодежной среде.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ ПОСЕЛКА БОРИСОВКА 

Покутняя Р.М.

Сегодня, когда реставрируются храмы, идет возврат к древним корням нашего 
общества, Церковь и светская власть объединяют силы на благо процветания нации, 
важное значение имеет духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 
Его целью является духовное обновление ребенка, постепенное раскрытие и выявление 
творческих ресурсов личности. Оно должно способствовать принятию ребенком ду
ховно-нравственных ценностей. Задача духовно-нравственного воспитания - пробуж
дение потенциальных способностей, переживаний, чувств ребенка, таких как долг, со
весть, свобода, ответственность, гражданственность, патриотизм, стыд, вера, надежда, 
любовь, формирование нравственной позиции, выражающейся в умении различать 
добро от зла, готовности проявлять милосердие, любовь к Родине и своему народу, 
приобщение к традициям, знакомство с русской православной культурой, создание 
одухотворенного игрового и образовательного пространства жизнедеятельности ребен
ка. Святитель Феофан затворник настаивал в свое время на том, что необходимо забо
титься о воспитании ума, воли и сердца ребенка. Ум детей должен наполняться здра
выми понятиями и суждениями о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо.

Академик Д.С.Лихачев писал: «Русский народ не должен терять своего нрав
ственного авторитета среди других народов -  авторитета, достойно завоеванного рус
ским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном про
шлом, о наших памятниках литературы, языке, живописи. Национальные отличия со
хранятся и в 21 веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только переда
чей знаний» [3, 15].

В современных условиях образовательное учреждение, наряду с семьей и Цер
ковью, является одним из институтов воспитания, призванным гармонизировать про
тиворечивое влияние среды на детей. Детская душа духовно развивается не в изоля
ции от других детей, а в объединении детей скрыты огромные духовные возможно
сти. Духовно-нравственные чувства необходимо пробуждать с ранних лет, поскольку 
детский возраст наиболее способен к их усвоению, и душа ребенка еще не испорчена 
страстями. Поэтому духовно-нравственное воспитание дошкольников начинается в 
нашем поселке с детского сада. Вот уже несколько лет в Центре развития ребенка- 
детский сад «Сказка» и детском саде комбинированного вида «Теремок» изучаются 
основы православной культуры. Нами выбраны следующие приоритеты:

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитываю
щие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это по
может детям с раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа.
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