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Психоактивные вещества. Каковы факторы риска?
  

Психоактивные вещества (ПАВ) – это наркотические вещества (в том числе и
лекарственные наркотические средства), алкоголь и никотин. Каждый родитель
по-настоящему боится того, что его ребенок может пристраститься к ПАВ, особенно к
алкоголю и наркотикам. На пристрастие к никотину часто смотрят «сквозь пальцы» не
только потому, что родители сами курят, но и потому, что никотиновая зависимость в
большей степени, рассматривается в обществе как социально приемлемая вредная
привычка, что нисколько не уменьшает ее негативного влияния.

  

Итак, поговорим о факторах риска злоупотребления ПАВ. Что и как может повлиять на
человека, что может его подтолкнуть к их употреблению вообще?

  

Согласно данным зарубежных исследователей, можно выделить генетическую
предрасположенность
. Особенно широкое подтверждение этой теории получило изучение алкоголизма. В 50
% случаев алкоголизма, была обнаружена связь между злоупотреблением алкоголем и
родителями-алкоголиками пьющего человека. В ходе обследований приемных детей и
близнецов удалось разделить влияние среды проживания (когда ребенок растет среди
пьющих людей) и генетического фактора (биологического родства). Были получены
веские доказательства в пользу генетического компонента алкоголизма. По сравнению с
непьющими «приемными детьми» большее число употребляющих алкоголь «приемных
детей» имеют биологических родителей-алкоголиков. Кроме того, не было выявлено
связи между алкоголизмом приемных родителей и алкоголизмом их детей, что
свидетельствует о меньшем влиянии среды проживания.

  

Существует и генетическая предрасположенность к употреблению наркотиков, что
проявляется в разнообразии функционирования нервных проводящих путей мозга (у
одних нервные импульсы проводятся более активно и им необходимо меньшее
воздействие – повышенная чувствительность, у других – чувствительность снижена,
из-за чего для реакции необходимо затратить больше усилий). Этим объясняется
неодинаковая степень восприимчивости человека к употреблению определенных
наркотических веществ. К примеру, у одного реакция на наркотическое вещество яркая
и бурная и физическая зависимость развивается с первого приема, а у другого – в
первый прием нет ожидаемых реакций, и он может легко второй раз не пробовать – еще
не сформировалась зависимость.
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Современная действительность такова: все-таки выделен ген предрасположенности к
алкоголизму и восприимчивости к наркотикам. Плюс к этому наслаивается социальное
влияние, когда дети, в семьях которых выпивать ежедневно за ужином (пиво, вино)
является нормой, будут полагать, что частый прием алкоголя – это норма и ничего
такого плохого в этом нет. Кроме того, услышав от брата/друга, что покурить «травку»
не вредно (привыкания нет, ничего такого страшного не происходит), будут считать, что
это правда. А такие заявления абсолютно ложные. Но сейчас не о действиях
наркотиков. Идем дальше.

  

Далее исследователи называют фактором риска факторы окружающей среды. Было
установлено, что влияние среды проживания и наличие доступа к ПАВ,
предрасполагают людей к злоупотреблению ими. Если на глаза подростку в сотый раз
попадают сигареты, то даже с изначальным убеждением «не курить» может возникнуть
желание попробовать. То же касается и алкоголя – его доступность, несомненно,
увеличивает риск приема алкогольных напитков.

  

В настоящее время и наркотические вещества стали более доступны, чем лет пять
назад. Теперь подростку во многих местах, где он бывает, могут быть предложены
наркотики. К примеру, экстази на дискотеке или марихуана друзьями на вечеринке.
Причем многие современные подростки не считают «травку» или экстази наркотиками,
как и пиво – алкоголем. Печальные факты российской действительности...

  

Следующий фактор – наличие различной болевой симптоматики. К примеру,
причиной приема и неправильного употребления наркотических веществ в целях
самолечения могут являться последствия травм (устранение физической боли) или
депрессий, раздражения (прием препаратов для улучшения настроения или
нормализации сна). Когда нарушается самоконтроль, человек злоупотребляет
лекарственными веществами уже и тогда, когда физической боли объективно нет, но
психологическая зависимость «держит» его на лекарствах. Либо он боится прожить
день без таблетки (боли нет потому, что я принимаю лекарства), либо просто уже не
может без них обходиться по причине зависимости. Алкоголь часто «лечит» душевную
боль (одиночество, страхи, бессонница).

  

Даже кинофильмы (книги, тексты песен) поддерживают этот миф. Что делает героиня
фильма, когда от нее уходит муж? Правильно, напивается. О чем поют со сцены? «Ты
ушла… Я пьян…» и т.д. Таким образом, в обществе появляется «патологическая норма»,
когда считается возможным в случае кризисной ситуации выпить, принять таблетку и
закурить.
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Нельзя обойти стороной психические заболевания как фактор риска. Среди
злоупотребляющих наркотическими веществами был выявлен высокий уровень
психических заболеваний. К примеру, алкоголизму наиболее часто сопутствуют:
депрессия, социопатия (расстройство личности, при котором игнорируются социальные
нормы) или пограничные состояния (стертые формы нервно-психических расстройств,
находящиеся между психическим здоровьем и выраженной патологией). Однако в
некоторых случаях трудно определить, какое нарушение является первичным,
алкоголизм или, например, депрессия.

  

Такие заболевания, как психоз (нарушение произвольной адаптации психической
деятельности человека), шизофрения (психическое расстройство/группа психических
расстройств, для которых характерны отклонения в восприятии реальности), часто
сопровождают статус наркозависимого.

  

Итак, безусловно, вышеперечисленные факторы риска злоупотребления
психоактивными веществами – только малая часть из того, что оказывает влияние на
человека. Однако это основные значимые факторы – генетика, социальное окружение и
заболевания (соматические и психические). Становится очевидно, насколько важна
самодисциплина для человека. Чтобы он не только мог организовать свою
деятельность, свой досуг, но и свое внутренне состояние привести в порядок. В силу
ослабленного самоконтроля происходит болезненная деформация влечений
(стремлений к удовлетворению потребностей).

  

«Работа над собой» – путь к совершенствованию и росту, возможность избежать
деформации влечений и потребностей, а значит, возможность быть адаптивным и
адекватным человеком, сильной личностью с развитой самодисциплиной, личностью,
способной противостоять негативному влиянию.

  

Автор - Светлана Морозова
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