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на автореферат диссертации Нахимовой Яны Николаевны «Социальные

установки российской молодежи на потребление наркотиков: 
социологический анализ», представленной на соискание ученой степени

кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -  
«Социальная структура, социальные институты и процессы»

Изучение проблемы наркотизации молодежи приобретает особую 
актуальность в условиях постмодернистского общества, когда наблюдается 
ослабление влияния социальных институтов и рост вседозволенности под 
видом свободы. В социологии можно условно выделить три основные 
группы исследований, связанных с наркопотреблением. Во-первых, 
употребление наркотиков молодёжью изучается в рамках девиантной 
(делинквентной) субкультуры, как следствие процессов криминализации 
общества. Это самое популярное направление, результатом которого 
выступают рекомендации по противодействию негативным процессам и 
формированию ограничительной политики. Во-вторых, исследуются 
медицинские, социально-психологические аспекты борьбы с наркотизацией, 
в конкретных жизненных ситуациях и на примере определённых социальных 
групп. В-третьих, рассматриваются причинно-следственные связи и факторы, 
способствующие или препятствующие потреблению наркотиков. 
Диссертацию Нахимовой Я.Н. можно отнести к третьей группе 
исследований, поскольку основной акцент был сделан на изучении 
социальных установок молодёжи в отношении наркопотребления. Не 
вызывает возражения утверждение о наличии ряда противоречий в 
современном российском обществе, подлежащих изучению и
подтверждающих актуальность исследования.

Хорошее впечатление производит теоретическая и эмпирическая базы 
исследования (данные получены при помощи количественных (массовые 
опросы) и качественных методов (анализ фотографий и сайтов, фокус- 
группы), что позволяет сделать вывод о высокой степени достоверности 
полученных результатов. Научный интерес представляет авторская трактовка 
понятия «социальная установка на потребление наркотиков» (с. 11), что 
характеризует работу как теоретически значимую, вносит определённый 
элемент научной новизны. Заслуживает внимания предложенная 
диссертантом на основе системного подхода дифференциация социальных 
факторов (макрофакторы, мезофакторы и микрофакторы) (с. 12).

В ходе анализа трёх основных стратегий социального контроля в 
отношении наркопотребления: репрессивной, либеральной и рестриктивной 
автор диссертации делает справедливый вывод об ошибочности и 
неэффективности репрессивной модели в российской социальной практкие



борьбы с наркоманией, учитывая риски стигматизации и латентности 
проблемы (с. 13).

В диссертации изучены компоненты социальной установки молодёжи на 
употребление (или отказ от него) наркотических веществ на основе большого 
массива социологических данных, полученных в различные периоды; 
обращено внимание на амбивалентный характер результатов исследований; 
выявлено несоответствие между антинаркотическими мерами и их 
эффективностью (с.14-15). Практическое значение представленной работы 
выражается в том, что выводы исследователя могут быть полезны для 
разработки, или корректировки антинаркотических программ и выявления 
эффективных направлений профилактики девиантного поведения среди 
молодёжи региона. Представляет интерес выявленная дифференциация среди
поколенческих групп: рождённые до 1980-х годов и в период 1985-1990-х.
(с. 15). Но, к сожалению, это направление работы исследователя не получило
своего развития в автореферате.

При общей положительной оценке работы хотелось обратить внимание
на некоторые недостатки.

Во-первых, в автореферате на с. 8 утверждается, что «деятельность 
государства и социальных институтов, направленная на формирование 
негативных социальных установок современной российской молодежи на 
потребление наркотиков, носит несистемный характер, характеризуется 
устаревшими представлениями о методах работы с молодежью...... Однако
авторских рекомендаций о применении современных методов не 
последовало. Хотелось бы видеть авторскую позицию в отношении 
гуманизации антинаркотической политики в России.

Во-вторых, вывод диссертанта о том, что «общий уровень наркотизации 
населения города Тюмени составил 44%, денаркотизации -  56%», 
представленный на с. 14, выглядит спорным. Указанные цифры, скорее всего, 
отражают доли от общего количества опрошенных групп молодёжи, и не 
могут репрезентировать население г. Тюмени в целом.

Однако указанные замечания не снижают общей положительной
оценки работы. Диссертация Нахимовой Я.Н. представляет собой целостное,
самостоятельное исследование, отвечающее критериям новизны,
актуальности, теоретической и практической значимости. Результаты
прошли солидную апробацию и были изложены в 21 публикации (из них 7 -
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ). Текст автореферата адекватно 
отражает содержание диссертации.

В целом диссертационная работа Нахимовой Яны Николаевны 
соответствует паспорту специальности 22.00.04 — «Социальная структура, 
социальные институты и процессы»; отвечает требованиям, предъявляемым 
к диссертационным работам на соискание учёной степени кандидата 
социологических наук, установленным «Положением о присуждении учёных



степеней» (пункты 9-14) (утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения
учёных степеней»), а её автор заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -  «Социальная 
структура, социальные институты и процессы».

Заведующая кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин
Филиала АНО ВО «Московский институт государственного 
управления и права» в Тюменской области, 
кандидат социологических наук,
доцент Грошева Ирина Александровна
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