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одними своими силами, но я понимала, что стою 
на краю пропасти и просто упаду в нее, если вновь 
возьмусь за это дело…»

История 2. «Мне было двадцать. Употреблял я 
“марки”. Бывал я и в притонах, в общем, добывал 
дозу как мог. Переходил на что-то другое, эффект 
был классный. Что я чувствовал в этот момент? 
Я оставлял рядом с собой человека, который был в 
адекватном состоянии, ведь я сам боялся того, что 
может произойти. Потому что после приема сам 
не знаешь, чего ожидать. То тобой может овладеть 
страх, то безмятежность и радость. Через некото-
рое время после приема у меня складывалось впе-
чатление, что я могу управлять всем тем, что вокруг 
меня. В такие моменты у меня обострялся слух и 
зрение. Я буквально слышал, как через несколько 
этажей мужчина не спеша помешивает свой чай, я 
буквально видел время. Я чувствовал себя уверен-
но, я был уверен, что смерть меня не одолеет. Я мог 
летать. В один момент я понял, что просто качусь 
вниз. Я не только употреблял наркотики, но и мно-
го курил, пил, в жизни были непонятные люди, 
и я решил остановиться. Здоровье стало слабее. 
Однажды я «нажал на кнопку “стоп”». Да, первое 
время было тяжело, ведь одномоментно я смог из-
бавиться от всех зависимостей одновременно. Мой 
организм отчаянно боролся, ему было трудно. Но я 
понимал, что могу изменить свою жизнь, и в какую 
сторону – зависит только от меня одного. Сейчас я 
вспоминаю об этом и, бывает, хочется плюнуть на 
все и вновь принять наркотик. Но я держусь. За-
помните, бывших наркоманов не бывает…»

История 3. «Мне было двадцать три года. Как-
то раз друзья предложили попробовать, и я по-

думал, а почему бы и нет? Пробуют же многие, от 
одного раза ничего не будет. Потом в моей жизни 
начался настоящий ад. Сначала я чувствовал эй-
форию, мозг работал как-то иначе, но потом этого 
стало мало. Я перепробовал массу других веществ. 
Дальше я начал потихоньку выносить вещи из 
дома. Девушка ушла от меня, и это стало отправ-
ной точкой. Каждой дозой я глушил свою боль. Но 
потом деньги кончились. Я не хотел совершать ни-
чего плохого, но начал задумываться о воровстве. 
Спустя время в состоянии наркотического опья-
нения я подрался, на меня напали с топором. По-
вреждения оказались настолько серьезными, что 
врачи еле меня спасли. Я получил условный срок, 
прошел лечение и сейчас с ужасом вспоминаю те 
времена, но все равно иногда хочется попробовать 
и вновь ощутить те чувства…»

Смотря на этих людей, я отметил для себя, что 
те, кто вовремя остановился, стали по-другому 
мыслить, они ищут способы постоянно самораз-
виваться и постоянно чем-то себя занять. У них 
отмечаются заболевания нервной, сердечно-сосу-
дистой системы, общие показатели выносливости 
ниже среднего. Но главное, что в их глазах видит-
ся пустота. Можно согласиться с тем, что прием 
наркотиков навсегда оставил отпечаток. И в голо-
ве постоянно крутится мысль, что бывших нарко-
манов не бывает...
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В наше время социальная защита и реабилита-
ция доброго имени человека представляют собой 
важную роль. Ошибки, совершаемые при рассмо-

трении различных судопроизводств, приводят к 
нарушению прав, отсутствию либо лишению льгот 
и социальной поддержки. Это является грубыми 
нарушениями социальной безопасности и прав 
человека. В декларации о правах человека сказа-
но, что каждый человек как член общества имеет 
право на социальное обеспечение и на социальную 
защиту [1].

В нынешнем мире на протяжении времени сло-
жились две модели социальной защиты:

1. Неолиберальная – государство меньше вме-
шивается в социально-экономические процессы.

2. Социал-демократическая – государство 
игра ет большую роль в обобществлении доходов и 
социальных механизмах управления. 
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Социальная защита населения – это система 
мер, при которой соблюдаются социальные права 
и гарантии, создаются необходимые условия для 
обеспечения людям нормальной жизнедеятельно-
сти, уменьшаются отрицательное влияние тех фак-
торов, которые снижают их качество жизни. Дру-
гими словами, это защита от профессиональных и 
социальных рисков, от неблагоприятных факторов 
в среде. Ее направленность – смягчить их послед-
ствия. Если человек сам не может противиться 
влиянию негативных факторов во внешней соци-
альной среде, тогда защиту на себя берет общество 
и государство [2].

Международная организация труда систему со-
циальной защиты представляет в виде следующего 
комплекса мер:

– стимулирование стабильной, оплачиваемой 
трудовой деятельности;

– предотвращение и компенсация части дохо-
дов в том случае, если возникли основные социаль-
ные риски, при помощи механизма социального 
страхования;

– обеспечение гражданам доступа к основным 
услугам и правам, таким как медицинская помощь 
и образование;

– предоставление социальной помощи уяз-
вимым группам населения, которые не являются 
участниками систем социального страхования.

В систему социальной защиты входят полити-
ческие, правовые, экономические, социальные ме-
ханизмы. 

Политические: создание условий, необходимых 
для формирования единого валютного и экономиче-
ского пространства; согласование социально-эконо-
мической политики между регионами; повышение 
общей социально-экономической стабильности. 

Экономические: выплата пособий; разработка 
социально-экономических программ; индексация 
заработной платы, предоставление льгот для уяз-
вимых слоев населения; оказание социальной по-
мощи.

Правовые: правовое воспитание; законодатель-
ное обеспечение правовой защищенности; обеспе-
чение соблюдения законов, предоставляющих со-
циальную защиту личности. 

Социальные: развитие социального партнер-
ства и активизация деятельности общественных 
организаций. 

Социальная реабилитация представляет собой 
комплекс мер, которые направлены на восстанов-
ление способности человека к нормальной жизне-
деятельности в социальной среде, то есть действия 
и программы, которые позволяют восстановить 
профессиональный и личный статус человека для 
того, чтобы он наиболее полноценно интегрировал 
в общество [3]. 

Основные принципы социальной реабилита-
ции: комплексность, этапность, дифференциро-
ванность, последовательность, преемственность, 
добровольность, непрерывное проведение реаби-
литационных мероприятий, доступность реаби-
литационных мер. Также в понятие реабилитации 
входит коррекция и профилактика отклонений. 
Есть несколько уровней анализа социальной ре-
абилитации и ее практической деятельности. 
А именно:

– профессионально-трудовая;
– медико-социальная;
– социально-правовая;
– социально-ролевая;
– психолого-педагогическая;
– социально-бытовая;
– социально-средовая.
Социальную реабилитацию как технологию 

можно определить так: реабилитация людей пожи-
лого возраста, инвалидов и детей-инвалидов, лиц, 
которые отбывали наказание в местах лишения 
свободы, военнослужащих и жертв военного кон-
фликта. У военнослужащих система реабилитации 
проводится по трем направлениям: медицинская, 
психологическая и социальная. Ее основная зада-
ча – правовая защита, соблюдение их социальных 
гарантий, формирование общественного мнения в 
позитивном ключе, реализация социальных льгот 
и контроль над ней. 
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