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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема молодежного наркотизма – одна из актуальных в России. В 

стране произошли существенные трансформации, которые повлекли за собой и 

новые тенденции в развитии наркотизма – «относительно распространенного, 

статистически устойчивого явления, выражающегося в потреблении некоторой 

частью населения наркотических или токсических средств и соответствующих 

последствиях»
1
. 

Наркопотребление стало некоторой нормой, распространенной 

социальной практикой, преимущественно среди молодежи
2
. Современный 

наркотизм детерминировал появление «рекреационщиков» – латентных групп 

нерегулярных, эпизодических наркопотребителей, которые отличаются от 

наркоманов тем, что контролируют потребление и остаются включенными в 

общественную жизнь, но поведение которых противоречит установленной 

норме. Профессор Комлев Ю.Ю., специалист в области социологии 

девиантного поведения и социального контроля, высказал следующую мысль: 

«…в большинстве своем наркопотребители не идут дальше разовых или 

эпизодических экспериментов с наркотиками и со временем самостоятельно 

или под влиянием внешних обстоятельств отказываются от них. Однако эта 

латентная часть молодежи, включенной в наркотизацию, фактически остается 

вне сферы внимания и общесоциальной превенции со стороны институтов 

социализации и социального контроля»
3
. 

Наркомания – это тяжелейший недуг современного мира. Растущее 

потребление наркотических и психотропных веществ, прежде всего, 

увеличивает количество тяжелейших нейропсихических заболеваний 

Наркомания – одно из явлений, связанных с преступностью.  

                                                           
1
 Гилинский Я.И. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, 

наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2004. – С. 277. 
2
 Моисеева В.В. Новая волна потребления наркотиков в трансформирующейся 

России. Мат. IV ВСК. М., РОС, 2012. 
3
 Комлев Ю.Ю., Садыкова Р.Г. Наркотизм в Татарстане: результаты эмпирического 

исследования. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. 



 

 

Во-первых, с целью употребления наркотиков или получения денежных 

средств для их приобретения совершаются тяжкие корыстные и корыстно-

насильственные преступления. 

 Во-вторых, часто совершаются преступления под воздействием 

наркотиков. Наконец, взаимосвязь наркомании и преступности проявляется в 

совершении противоправных действий, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Наркобизнес – это одно из самых опасных явлений современной -

преступности. Таким образом, родовым объектом данного преступления 

является здоровье населения, нарушенное потреблением наркотических
 

и 

психотропных препаратов. Предмет преступления раскрыт  в статьях 228-234.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации
1
 (далее – УК РФ) и практике их 

применения. 

Цель исследования: дать криминологический анализ наркотизму в 

подростково-молодежной среде. Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи: 

1. изучить вопросы общественной опасности наркомании и наркотизма, 

2. дать общую характеристику подростково-молодежному наркотизму, 

3. рассмотреть причины и условия наркотизма в подростково-

молодежной среде; 

4. определить личность наркопотребителя (наркопреступника) и ее 

особенности, 

5. исследовать понятие и элементы наркотической субкультуры, 

6. выявить приоритетные направления профилактики наркомании и 

незаконного оборота наркотиков, 

7. раскрыть особенности зарубежного опыта предупреждения и 

противодействия наркотизму , 

8. проанализировать деятельность ОВД по профилактике наркотизма в 

подростково-молодежной среде. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ (ред. от 17 апреля 2017 г) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 



 

 

Объект исследования – криминологическая характеристика наркомании и 

наркотизма в России. 

Предмет исследования – криминологическая характеристика наркотизма 

в подростково-молодежной среде. 

Научная разработанность темы исследования. Проблема противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

привлекает к себе внимание многих исследователей. Немалый вклад в развитие 

теории и практики внесли ученые, специализирующиеся в области уголовного 

права, криминологии, криминалистики, теории оперативно-розыскной 

деятельности, а также науки управления: Артюшенко Д.В., Боголюбова Т.А., 

Гасанов Э.Г., Герасимов И.Ф., Гилинский Я.И., Гришко А. Я., Дмитриев Ю.А., 

Дмитриева Т.Б., Клименко Т.В., Клиницкий А.И., Козаченко И.Я., Козлов А.А., 

Комлев Ю.Ю., Кондрашов Т.В., Неботова М., Паатова М.Э., Пятиизбянцев Т., 

Рарог А.И., Садыкова Р.Г., Сергеев А.Н., Танская Г.А., Черкесов В.В. и другие. 

Фундаментальной базой исследования послужили разработки в области 

уголовно-процессуального, уголовного, административного, информационного 

права, общей теории права, криминалистики, криминологии, социологии, 

юридической психологии и других наук. Непосредственными источниками 

научной информации по теме исследования выступили: монографии, учебные 

пособия, лекции, научные статьи, доклады, тезисы и другие опубликованные 

материалы. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, нормы уголовно-процессуального, 

оперативно-розыскного, уголовного, гражданского, административного и иного 

федерального законодательства, а также нормативные акты Президента РФ, 

органов законодательной и исполнительной власти, постановления и 

определения высших органов судебной власти, имеющие отношение к 

проблеме незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. 

Практическая значимость исследования определяется его общей 

направленностью на решение важной практической задачи – повышения 



 

 

эффективности противодействия незаконному обороту наркотических средств 

и психотропных веществ.  

Структурно работа состоит из введения, трех глав, последовательно 

раскрывающих задачи исследования, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

 

 



 

 

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ НАРКОТИЗМА В 

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

§ 1. Общественная опасность наркомании и наркотизма 

 

Проблема наркомании в наши дни остается актуальной. Это опасное 

явление, не смотря на огромные усилия врачей, государства, общественных 

организаций, продолжает угрожать нашему обществу. Главная же опасность 

наркомании в том, что она отнимает у человека желание полноценно 

существовать, развиваться, мыслить. Наркомания затрагивает все сферы 

человеческой жизнедеятельности, а также мешает духовному и 

интеллектуальному развитию.  

Человек, вставший на путь наркомании, становится психически 

неуравновешенным, слабовольным, теряет друзей и семью, не имеет 

возможности и желания учиться или работать. Постепенно человек деградирует 

как личность. Человек зацикленным лишь на определенных потребностях: 

поиск и прием наркотиков, а также средств на их приобретение. Зависимые от 

наркотиков люди не отличаются хорошим здоровьем, сроки жизни наркоманов 

невелики.  

Потребление наркотиков негативно сказывается на физическом и 

психологическом состоянии здоровья тех, кто регулярно использует данные 

запрещенные вещества. Одним из значимых показателей тяжести последствий 

наркомании является ранняя смертность. Средний возраст умерших составляет 

примерно 36 лет. Рост наркомании обостряет проблему СПИДа, так как, по 

последним данным, среди инфицированных ВИЧ инфекциями более 80% 

наркозависимых, Распространение гепатитов В и С, самых тяжелых и 

практически неизлечимых болезней, также является последствием приема 

наркотиков. Общее число инъекционных наркоманов в мире - 11,6 млн., из них 

80% проживают в развивающих и отсталых странах. И это только официально 

зарегистрированные данные.  



 

 

Печальный опыт свидетельствует, что от наркомании умирает большое 

количество молодых людей, добираясь постепенно до малолетних детей. 

Средний возраст зависимых в нашей стране составляет 15-17 лет, к сожалению, 

наркомания молодеет. За последние годы средний возраст детей, 

употребляющих наркотические средства, достиг 9-13 лет. По статистике в 

России от общего числа наркоманов: 20% - люди старшего возраста; 20% - 

школьники до 16 лет; 60% - молодежь от 13 до 25 лет.  

Подростковая наркомания стала настоящей эпидемией в стране. До 60% 

населения страны в возрасте до 25 лет может быть отнесено к группе риска. В 

подростковом возрасте дети легко поддаются влиянию со стороны других 

людей, многие поступки подростки готовы совершать из чувства противоречия, 

нежелания принять общественные ценности. Подростковый возраст также 

характеризуется важными изменениями в социальных связях и социализации, 

так как преобладающее влияние семьи постепенно заменяется влиянием 

группы сверстников, которая выступает источником других социальных норм, 

в отличает от тех, которые первоначально были заложены в сознание ребенка 

семьей. На первый план выступает желание освободиться от родительской 

опеки, получить полную свободу действий. Очень часто торговцы наркотиков 

используют подростков для своей цели, различными средствами склоняют их к 

распространению наркотиков среди своих сверстников. Многие наркоманы 

начинают принимать наркотики только из-за того, что не хотят отличаться от 

других, не хотят казаться слабее, нерешительней.  

У большинства подростков отсутствует чувство самосохранения, они не 

понимают какую ценность представляет жизнь, и насколько она хрупка. Среди 

наркоманов очень большой процент людей из неблагополучных семей, это 

социально запущенные дети, у которых отсутствует контроль со стороны 

родителей.  

У молодого поколения должно сформироваться чувство уверенности в 

завтрашнем дне, в наличии у него перспектив на нормальное будущее, в 

сознании ребенка не должна зародиться мысль о желании попробовать какие-

либо наркотические средства. Незаменима роль общества в искоренение 



 

 

наркомании. Нельзя отворачиваться от наркомана, считать его человеком 

второго сорта, такая беда может случиться в каждой семье.  

Политика современных государств всячески старается реализовать 

возможность помощи людям, попавшим в такую тяжелую ситуацию. Например, 

в России 25 ноября 2013 года был подписан закон о необходимости отправлять 

наркозависимых лиц на принудительное лечение, если суд вынесет 

соответствующее постановление. Закон, который позволяет предпринимать 

такие меры, подписал глава государства Владимир Путин. На данный момент в 

России существует более, чем 500 реабилитационных центров для 

наркозависимых. В России установлена как административная, так и уголовная 

ответственность за правонарушения и преступления, связанные с оборотом 

наркотиков
1
.  

Искоренять проблему нужно с ее истоков, поэтому борьба против 

наркодилеров на территории РФ полностью правомерна и оправдана, так как 

люди, употребляющие наркотики - это потенциальные преступники, среди 

наркоманов очень много грабителей, убийц и лиц, представляющих опасность 

для общества. Очень важно, чтобы как можно больше людей в обществе знали, 

что за распространение наркотиков в нашей стране предусмотрены очень 

суровые наказания. Наркотики заполнили большинство стран мира, они 

проникли во все слои общества. Данная общественная проблема является одной 

из актуальных, нельзя допустить, чтобы зависимость от наркотических средств 

стала национальным бедствием. Образовательные программы в совокупности с 

жесткими мерами по отношению к тем, кто распространяет наркотики, но 

могут минимизировать.  

 

                                                           
1
 Пятиизбянцев Т., Неботова М., Клиницкий А.И. Наркомания и ее общественная 

опасность // Актуальные проблемы науки и практики. 2015. № 1 (001). С. 84-88. 



 

 

§ 2. Подростково-молодежный наркотизм как угроза здоровью населения 

 

Для поддержания порядка в обществе государство осуществляет 

социальный контроль. Игнорируя социальные трансформации, принимая меры, 

далекие от реальной жизни, государство рискует нарастить количество 

проблем, связанных с наркотизмом. Научный интерес к изучению наркотизма 

как социального явления, в первую очередь, связан с теорией аномии (от франц. 

anomie – беззаконие, безнормность), объясняющей различные формы 

девиантного поведения и их устойчивость во времени. Основу этой теории 

заложил в XIX веке французский социолог Эмиль Дюркгейм, который 

подчеркнул, что противоречивые регуляции поведения индивидов приводят 

общество к аномии, когда старые нормы не соответствуют реальности, а новые 

не утвердились
1
. По его мнению, существовать без девиаций общество не 

может, но аномия способствует повышению разнообразия их форм. Дополнил 

теорию аномии Роберт Мертон, рассматривающий ее в широком 

социокультурном контексте. Он полагал, что девиация – неизбежная реакция 

индивида на ситуацию, когда в обществе имеется разрыв между 

установленными культурой целями и социально одобряемыми средствами их 

достижения
2
.  

Данную концепцию можно спроецировать на российскую ситуацию 90- х 

годов ХХ столетия. После «падения железного занавеса» население страны 

оказалось в состоянии дезадаптации: устоявшиеся социальные институты, 

уклад жизни, старые нормы разрушились, социальный контроль ослаб. Такой 

переломный момент повлиял на распространение наркотиков. Численность 

пациентов в России, которым был впервые поставлен диагноз «наркомания» и 

«токсикомания», с 1990 по 2000 гг. выросла с 4,3 до 51,4 человека на 100 тыс. 

населения, то есть в 12 раз
3
. Мертон построил типологию девиантного 

                                                           
1
 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд/пер, с фр. с сокр.; Под ред. В. 

А. Базарова.—М.: Мысль, 1994. 
2
 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. — М.: ACT, 2006. — С. 261. 

3
 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат. сб./Росстат. – М., 2017. – С. 242. 



 

 

поведения и выделил следующие виды: бунт, инновация, ритуализм, ретретизм, 

последний из которых характеризуется отрицанием целей общества и способов 

их достижения, куда ученый отнес наркоманию. Данная теория применительно 

к современной наркоситуации имеет некоторый недостаток. В ее контексте 

можно исследовать наркоманов – зависящих от наркотиков и потерявших 

социальные цели и связи. Но нынешние процессы указывают на наличие 

дифференцированных наркопотребителей, совмещающих наркотики с 

культурными целями (получение образования, достижение материального 

успеха и т.д.).  

Английский социолог Энтони Гидденс отметил, что считать отклонением 

в зависимости от времени и места; поведение «нормальное» при одном наборе 

культурных установок будет расценено как «отклоняющееся» при другом 

противоположно этому
1
. Всю историю наркотики сопровождали человечество, 

их употребление – устойчивое социальное явление. С древних цивилизаций и 

вплоть до XIX века наркотики употребляли сначала в ритуальных, затем 

терапевтических целях. Долговечность наркопотребления свидетельствует о 

том, что оно функционально в общественной жизни. Как и алкоголь, наркотики 

выполняют анестезирующую функцию (снятие боли), седативную 

(успокаивающую, снижающую напряжение), как чай и кофе – 

психостимулирующую, как «трубка мира» – интегративную. Наркопотребление 

может являться социальным протестом, средством идентификации с 

социальной группой.  

Потребительское общество зародило также новое отношение: бегство от 

стандартизации жизни. Российский социолог Кравченко А.И. отмечал, что 

современное поколение сталкивается с выбором: следовать ли установленным 

культурой нормам безоговорочно, подвергать их сомнению или отвергать. 

Неразрешимость выбора обусловлена, во-первых, самим фактом его наличия, 

во-вторых, несоответствием между тем, чему молодежь учат и тем, как ведут 

себя люди в реальности, в-третьих, неуверенностью в стабильности норм и т.д. 

Рассогласование, возникающее в обществе на фоне «непонятности» норм (что 
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 Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 2009. – С. 115. 



 

 

приводит к утрате их легитимности), порождает аномию, следствием которой 

становится распространение девиаций.  

Многие западные, затем российские исследователи переходят от 

рассмотрения молодежи в контексте социальных проблем к анализу 

повседневных практик, что позволяет лучше дифференцировать ее и обозначать 

факторы, препятствующие наркопотреблению. Ниже приведены результаты 

социологических исследований, проведенных в Тюменской области, которые 

подчеркивают проблематику широкого распространения наркотизма в 

молодежной среде и являются базой для дальнейшего изучения сложного 

социального явления. В регионе наркопреступность – самая высокая после 

краж, в 2013 году она увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом 

и составляет 3185 преступлений (226 преступлений на 100 тыс. человек).  

На конец 2016 года поставлено на профилактический учет в связи с 

употреблением наркотиков 27,1 человек на 100 тыс. населения, что выше 

аналогичного показателя предыдущего года на 28% (19,4). Для оценки 

масштаба наркотизма привлечены результаты исследования, проведенного в 

рамках проекта «Социокультурная эволюция России и ее регионов».  

В изучении наркотизма важно обозначить социальные ценности, которые 

определяют поведение индивидов. В молодежной среде отмечается более 

низкая поддержка друг друга, чем у старшего поколения. Также наркотизм 

связан с формальным социальным контролем, который осуществляют 

государственные структуры с целью снижения наркопотребления.  

Нередко молодые люди похищают наркотические вещества 

непосредственно из больницы. Авиастроительный районный суд г. Казани, 

рассматривая уголовное дело в отношении дежурного врача ОАО «Городская 

клиническая больница №...» Чиркина, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228.2 УК РФ, в оправдательном приговоре от 11 

октября 2010 г. указал, что утрата наркотического средства промедола не 

произошла в связи с изъятием его при попытке вынести из больницы. Как 

установил суд, Чиркин получил две ампулы наркотического средства 

промедола, передал их медсестре для выполнения инъекции больным. В его 
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отсутствие медицинская сестра допустила изъятие промедола из 

процедурного кабинета другими лицами. Последние при выходе из больницы 

были задержаны, обнаруженный у них промедол был изъят
1
. 

В приведенной ситуации больница как законный владелец указанного 

промедола не утратила полного контроля над этим наркотическим средством 

благодаря его своевременному обнаружению, а похитители в сложившихся 

обстоятельствах не имели реальной возможности воспользоваться изъятым 

промедолом. 

Но чаще подростки совершают сбыт. С позиции стадий совершения 

преступления, если лицо сделало закладку и сообщило об этом приобретателю, 

который не смог ее отыскать либо получить по причинам, не зависящим от его 

воли, такие действия надлежит рассматривать как покушение на сбыт, 

поскольку действия по отчуждению предмета преступления были начаты, но не 

доведены до конца по объективным обстоятельствам. Иное понимание 

фактически изменяет конструкцию состава статьи 228.1 УК РФ 

правоприменителем, относя его к усеченному и криминализируя 

ответственность за неоконченную преступную деятельность как за оконченный 

сбыт, что противоречит требованиям статей 1, 3, 8 УК РФ. 

Наряду с указанным спорным является изменение подхода в оценке сбыта 

наркотиков, выявленного в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Ранее 

Верховный Суд РФ занимал позицию, согласующуюся с действующим 

законодательством и неоднократно высказанной позицией Конституционного 

Суда РФ о том, что в случаях, когда передача наркотического средства, 

психотропного вещества или их аналогов осуществляется в ходе проверочной 

закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в 

соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 2 декабря 2005 г.№ 150-ФЗ) «Об оперативно-

розыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать по части 3 ст. 

30 и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ, поскольку в этих случаях 

                                                           
1
 Приговор Авиастроительного районного суда г. Казани от 11 октября 2010 г. // 

РосПравосудие: http://rospravosudie.com. 
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происходит изъятие наркотического средства или психотропного вещества из 

незаконного оборота. 

В правоприменительной практике и законодательстве ничего не 

изменилось, но теперь такие действия предлагается оценивать как оконченный 

сбыт, причем в качестве мотива изменения рекомендаций указано, что статья 

228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака 

объективной стороны данного преступления наступление последствий в виде 

незаконного распространения. Такая позиция Верховного Суда РФ 

представляется ошибочной. 

До настоящего времени суды единообразно оценивали анализируемые 

ситуации как неоконченное преступление. Например, в Апелляционном 

определении Судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного 

суда от 27 октября 2014 г. указано: «Анализ материалов уголовного дела 

подтверждает правильность выводов суда о виновности К.Л.Н. в совершении 

покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере 

относительно наркотического средства - смеси, содержащей 

диацетилморфин (героин) массой 5,7 грамм, изъятого у Г.А.А. и С.Р.А. 5 

февраля 2014 года и массой 5,72 грамм, изъятого у Г.А.А. 14 февраля 2014 года 

в ходе проведения в отношении К.Л.Н. оперативно-розыскного мероприятия 

«проверочная закупка»1. 

В другом судебном решении отмечается: «Исследованные 

доказательства подтверждают наличие умысла у осужденных на сбыт всей 

партии наркотического средства - смеси, содержащей героин общей массой 

не менее 694,708 грамма, который не был доведен до конца по независящим от 

них обстоятельствам, поскольку действия осужденных и неустановленного 

следствием лица были пресечены сотрудниками полиции, героин из незаконного 

оборота изъят, в связи с чем суд квалифицировал их действия как 

                                                           
1
 Постановление Президиума Ростовского областного суда от 13.06.2013 № 234 по 
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16.09.2016). 
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неоконченное преступление - покушение, что стороной обвинения не 

оспаривается»1. 

В решениях Верховного Суда РФ отражен аналогичный подход. Так, в 

Определении суда надзорной инстанции от 17 января 2013 г. Судебная коллегия 

по уголовным делам признавала обоснованным квалификацию сбыта 

наркотического средства в рамках проверочной закупки неоконченным 

преступлением, указав что «согласно ст. 2 Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» задачами такой деятельности являются, в частности, 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших. Материалы дела подтверждают проведение 1 октября 2010 

года оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», в связи с чем действия С.С.А. по незаконному сбыту 

на момент постановления приговора были правильно квалифицированы в 

соответствии с установленными фактическими обстоятельствами дела как 

покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»2. 

Указанные примеры судебных решений можно продолжать и далее, но 

общий посыл оценки сбыта, выявленного в рамках оперативно-розыскных 

мероприятий, ни со стороны Верховного Суда РФ, ни со стороны нижестоящих 

судов не менялся и является весьма схожим и устоявшимся. Изменений УК РФ 

в части признаков состава преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК 

РФ, не было, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не 

менялся, что указывает на отсутствие объективных оснований для изменения 

позиции высшей судебной инстанции. 

Кроме того, указанная позиция Верховного Суда РФ о том, что статья 

228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака 

                                                           
1
 Постановление Президиума Ростовского областного суда от 14.09.2014 № 524 по 

делу №44у-524/14 [Электронный ресурс]. –  http://oblsud.sam.sudrf.ru (дата обращения 

16.09.2016).  
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 

марта 2012 г. по делу № 69-Д12-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:www.co№sulta№t.ru (дата обращения 16.09.2016). 
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объективной стороны данного преступления наступление последствий в виде 

незаконного распространения наркотиков, практически не оспаривается ни в 

доктрине уголовного права, ни практиками, и такое основание изменения 

подхода к квалификации не меняет содержание признаков деяния, 

рассматриваемого состава преступления и их квалификации. 

Умысел на сбыт реализуется при передаче предмета преступления 

третьим лицам и, если данные действия происходят в рамках оперативно-

розыскных мероприятий, как обоснованно отмечалось в предыдущей редакции 

Пленума от 15 июня 2006 г., они не могут быть оценены как оконченное 

преступление. 

 

Достаточно высокий уровень осведомленности молодежи по разным 

аспектам наркотизма, слабая поддержка важных социальных ценностей, низкая 

оценка государственной деятельности в молодежной среде по профилактике 

наркозависимости заставляет задуматься о необходимости корректировки форм 

и методов профилактики наркопреступлений.  

Таким образом, решение такой глобальной проблемы как снижение 

наркопотребления среди молодежи требует тщательного изучения ее 

повседневных практик, которые позволят выделить индикаторы наркотизма и 

составить портреты современных наркопотребителей. Это можно осуществить 

с помощью различных социологических методов: анализ макроданных 

государственного контроля ситуации; наблюдение (например, за молодежью в 

ночных клубах), формализованное интервью; глубинные интервью с 

экспертами, с потребителями наркотиков и др.
1
.  

Решая задачу по снижению уровня наркотизма, государство получает ряд 

важнейших социально-экономических преимуществ: снижение спроса на 

наркотики, уменьшение криминализации на нелегальном рынке, снижение 

расходов на правоохранительную деятельность, обусловленную 

преследованием наркопотребителей, увеличение экономически активной 

                                                           
1
 Дашина Я.Н. Молодежный наркотизм: обновленные подходы к его изучению // 

Поиск: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. 2015. № 1 (48). С. 

80-88. 



 

 

молодежи, повышение уровня жизни, социально значимых ценностей и норм, 

культуры досуговой деятельности и многое другое. Существенным показателем 

является то, что государство обозначает важность этой общественной задачи, а 

для ее решения необходимо учитывать весь сложный комплекс социально-

экономических, социокультурных взаимоотношений молодежи вне и внутри 

своей среды. 



 

 

ГЛАВА II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВО-

МОЛОДЕЖНОГО НАРКОТИЗМА 

§ 1. Причины и условия наркотизма в подростково-молодежной среде 

 

Специфические процессы, негативно влияющие на ситуацию в сфере 

незаконного оборота наркотиков, заключаются в следующем: 

распространение средствами массовой информации так называемой 

наркотической идеологии, включая пропаганду употребления возбуждающих и 

одурманивающих средств как якобы неотъемлемого атрибута современной 

молодежной субкультуры; 

демонстрация соответствующих сцен в кинофильмах, видеофильмах, 

телевизионных передачах, нейтрализующих отрицательное отношение к 

наркотикам у массовой аудитории и, наоборот, искусственно разжигающих 

интерес к ним; 

подражание определенной части молодежи западным движениям 

анархического протеста (хиппи, рокеры и т.п.), в среде которых потребление 

наркотиков является составной частью повседневного образа жизни; 

активизация усилий преступной среды по вовлечению в нее подростков и 

лиц молодого возраста, в том числе за счет приобщения к традиционному для 

нее потреблению наркотиков; 

рост криминального наркобизнеса и формирование в России 

национального наркорынка в силу его особой прибыльности (до 10 млрд. 

долларов ежегодно) для производителей и распространителей наркотиков и 

увеличения этой прибыльности из-за ослабления системы контроля над 

незаконным оборотом наркотиков на территории постсоветского пространства, 

появления «прозрачных границ» и т.д.; 

растущая заинтересованность международных преступных сообществ, 

специализирующихся на незаконных операциях с наркотиками, в транзите их 

через территорию России, а равно в закупках наркотического сырья в Средней 

Азии, на Дальнем Востоке, в приобретении разного рода синтетических 



 

 

наркотических средств, производимых в подпольных лабораториях или на 

нелегальных химфармпредприятиях, а также вывозе прекурсоров в регионы 

мира, где сконцентрировано крупное нелегальное производство наркотиков. 

Возможности же таких закупок даже в России чрезвычайно велики;  

влияние последствий афганской войны и чеченского конфликта
1
. 

Разумеется, наркоситуация в различных регионах России неодинакова. 

Уровень незаконного распространения наркотиков, преступных проявлений на 

этой основе и динамика наркотизации населения зависят от ряда факторов, в 

том числе географического положения, возрастной структуры населения, 

условий семейного воспитания, экономической ситуации, степени социальной 

напряженности, социально-психологических (включая этнопсихологические) 

особенностей населения, наличия посевов дикорастущих наркосодержащих 

растений, концентрации учебных, исследовательских учреждений и 

предприятий химико-фармацевтического профиля и т.д. Но вместе с тем в 

стране не осталось регионов, где наркотизм не оказывал бы заметного 

негативного влияния на состояние общественной безопасности и здоровье 

населения. 

Неблагоприятная эволюция наркоситуации в России объясняется и 

воздействием ряда способствующих резкой интенсификации незаконного 

оборота наркотиков объективных и субъективных условий: 

отсутствие эффективной системы выявления потребителей наркотиков на 

ранних стадиях заболевания наркоманией; 

наличие высокого спроса на наркотики со стороны молодежных, 

богемных и даже маргинальных групп населения, потерявших в переходный 

период социальную ориентацию или перспективу, либо ставших жертвой 

целенаправленной пропаганды; 

быстрый рост потребительской среды, прежде всего в промышленных 

городах. Социологические опросы в двадцати городах России показали, что к 

регулярному потреблению наркотиков приобщаются не только традиционные 
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потребители, но и предприниматели, рабочие, безработные, студенты, 

учащиеся, домохозяйки; 

разветвленная транспортная сеть, наличие собственного наркосырья и 

наркопроизводства, соответствующего оборудования, лабораторий, широкие 

возможности для привлечения к производству наркотиков нуждающихся 

студентов, фармацевтов, квалифицированных химиков с использованием 

оборудования по месту их работы, а к распространению наркотиков - 

безработных из разных социальных слоев, используемых в качестве курьеров, 

сбытчиков, боевиков; 

пограничные этнические конфликты, дестабилизирующие ситуацию в 

регионах с интенсивным наркобизнесом; 

создание международным наркобизнесом новых путей 

межгосударственной транспортировки наркотиков взамен ставших для него 

более опасными; 

наличие в России привлекательных для наркобизнеса условий. 

Изучение факторного комплекса «наркотической» преступности 

позволяет лучше уяснить изучаемый феномен, а также выработать меры 

адекватного реагирования на преступления данной направленности, их 

предупреждения. 

 



 

 

§ 2. Личность наркопотребителя (наркопреступника) и ее особенности 

 

Наркопреступник в настоящее время весьма разнообразен, так как даже в 

преступной группе можно выделить их роли и функции. К числу участников 

таких групп относятся: 

 1. «Закладчик» – низшая ступень в иерархии. В эту группу набирают из 

числа посетителей интернет-форумов. В качестве залога за полученные для 

распространения наркотики на счет «работодателя» вносится от 3 до 5 тысяч 

рублей либо отравляются электронные копии личных документов. Как 

показывают результаты проведенных ОРМ, исполнитель получает «заработную 

плату» в размере 150–200 рублей за каждую «закладку».  

2. «Оптовый закладчик» – лицо, отбираемое из числа положительно 

зарекомендовавших себя исполнителей. Как правило, получает от оператора 

адреса с закладками небольших партий наркотических средств или 

психотропных веществ до 100 граммов. Также занимается расфасовкой 

наркотиков, делает более мелкие «закладки» для рядовых исполнителей, 

сообщает адреса закладок «оператору». Получает «заработную плату», как 

правило, в процентах от суммы, вырученной от продажи наркотиков.  

3. «Оператор» – лицо, осуществляющее связь между «базами», 

«закладчиками» и потребителями наркотиков. Занимается рекламой интернет-

магазина на чатах и форумах. Получает от «закладчиков» адреса с «кладами», 

которые передает потребителям после подтверждения оплаты наркотиков. 

Указывает «закладчикам» и «кладовщикам» количественную и качественную 

потребность в «закладках». В своей деятельности активно используют 

интернет-программы Skype, ICQ и т.п. 

 4. «Финансовый директор, менеджер» – ежедневно получает отчет от 

«операторов» о продажах, указывает им, на какие электронные счета 

переводить денежные средства. Консультирует по финансовым вопросам. 

Занимается оформлением Qiwi-кошельков, номеров (счетов), на которые 



 

 

ежедневно переводятся денежные средства от потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ.  

5. «Хакер» – консультирует «операторов» и «кладовщиков» по 

информационно-техническим вопросам. Составляет инструкции по 

безопасному пользованию Интернетом, средствами мобильной связи (через 

«Brosix», «Skype» и «ICQ»). Выдает логины и пароли для указанных программ 

через интернет-сервис безопасного обмена данными http:// privnote.com. 

Помогает «операторам» и «кладовщикам» настраивать оргтехнику, 

используемую в работе.  

6. «Курьер» – лицо, осуществляющее транспортные услуги по перевозке 

крупных партий наркотиков, чаще на личном транспорте, но может 

пользоваться услугами общественного транспорта (такси, автобус или 

железнодорожные поезда дальнего и пригородного сообщения).  

7. «Кладовщик» – лицо, которое занимается хранением крупных партий 

наркотиков от 1 кг и выше. Получает партии наркотических средств или 

психотропных веществ с помощью служб доставки, почтовых отправлений, 

«курьеров», получает «заработную плату» от финансового директора.  

8. «Старший группы или координатор» – осуществляет контрольные 

функции всех нижних звеньев, решает вопросы повышения «заработной 

платы», продвижения по «карьерной лестнице»
1
.  

Большинство (69,22%) преступников-наркоманов – это лица в возрасте 

18-30 лет, лица моложе 18 лет составили 10,28%, лица старше 30 лет – 20,50%. 

Большинство обследованных преступников-наркоманов не состоят в браке или 

разведены (78,08%) и не имеют детей (71,68%), имеют среднее (47,36%) или 

среднее специальное (33,28%) образование и низкий уровень квалификации 

(62,72%). Среди преступлений, совершенных обследованными наркоманами, 

наибольший «удельный вес» имели кражи имущества (42,24%), грабежи 

(23,04%), разбой (8,96%), незаконный оборот наркотиков (32%). Эти 

результаты, полученные А.Я. Гришко, согласно которым среднестатистический 
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преступник-наркоман – это мужчина в возрасте 26 лет, без семьи, со средним 

уровнем образования и низким уровнем квалификации, рецидивист (имеющий 

2-3 судимости), не вставший на путь исправления; на свободе для него 

характерен постоянный поиск денег на наркотики криминальным путем
1
.  

Как показали результаты исследования, среднестатистический 

преступник-наркоман отличается завышенной самооценкой, выраженной 

зависимостью от средовых воздействий, высокой чувствительностью к своему 

социальному окружению, необоснованной оптимистичностью и склонностью 

отрицать трудности, демонстративностью, легкостью вживания в различные 

социальные роли. Он имеет средний уровень интеллекта, репродуктивный и 

прагматический стиль мышления, низкий уровень воображения, тенденцию к 

вытеснению из сознания негативной информации, ирреальность притязаний и 

некритичность к своим промахам.  

Для мотивационно-потребностной сферы среднестатистического 

преступника-наркомана характерны потребность нравиться окружающим, 

повышенная потребность в эмоциональной вовлеченности, в переменах, 

пристрастие к забавам, игровому компоненту в деятельности, потребность в 

независимости, в признании собственной значимости окружающими и 

авторитарной позиции, отрицание авторитетов, антисоциальная направленность 

интересов, пренебрежение к общепринятым нормам поведения и морально-

нравственным традициям общества, резкое нарушение баланса между 

эгоцентрическими тенденциями и социально ориентированными намерениями, 

своеволие.  

Для эмоционально-волевой сферы среднестатистического преступника- 

наркомана характерны открытая экспрессия, повышенная эмотивность, 

выраженная эмоциональная неустойчивость, аффективная насыщенность 

переживаний, эксплозивно-иррациональный тип реагирования (повышенная 

раздражительность, низкая толерантность к фрустрациям, эмоциональные 
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вспышки, взрывные реакции), ослабление самоконтроля, импульсивность, 

дезорганизующее влияние эмоций на жизнедеятельность
1
.  

В межличностной сфере среднестатистический преступник-наркоман 

характеризуется неадаптивностью поведенческих реакций, иррациональным, 

непредсказуемым поведением, активно-агрессивной позицией, соперничающим 

стилем межличностного взаимодействия, упрямством, умеренно выраженной 

конфликтностью, выраженной эмоциональной переключаемостью в 

отношениях без глубины переживаний, поверхностными социальными 

контактами и непостоянством в привязанностях, максимализмом в проявлении 

чувств и в высказываниях, проекцией своей недоверчивости и враждебности на 

окружающих, внешне-обвинительными реакциями, склонностью к застреванию 

на негативном опыте с тенденцией к экстраполяции враждебных переживаний 

на большинство окружающих лиц, резким выплескиванием враждебных чувств 

с обвинением других в недоброжелательности и неправоте. По мнению Г.Г. 

Шиханцова, в характере наркомана превалируют эгоизм и себялюбие, 

слабоволие, нерешительность, скрытность, лживость, равнодушие к 

окружающими и близким
2
.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, 

что среднестатистический преступник-наркоман – это психопатическая 

личность с агрессивно-антисоциальным поведением. С высокой степенью 

вероятности можно прогнозировать рецидивы правонарушений.  

Человек, попавший в наркотическую зависимость, со временем 

утрачивает человеческие качества личности. Он перестаёт выполнять 

социальные роли. Для него самым важным становится употребление 

наркотиков. Эта страсть ведёт его по жизни, определяя его поступки, поведение 

и т.п. Это обстоятельство вызывает серьезную обоснованную тревогу не только 

в нашей стране, но и во всем мире. Так, на Втором Всемирном конгрессе «В 

ХХI век – без наркотиков. Мировое сообщество – нет наркотикам», который 
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состоялся 26 июня 2013 года, отмечалось, что по данным Международной 

ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, потенциальная 

наполненность российского наркорынка оценивается в 9–10 миллиардов 

долларов, а его рентабельность достигает 96 %. Страшно то, что около 50% 

ежегодного оборота этого рынка (2,5 миллиардов долларов) приходится на 

детей, подростков и молодежь, приобретающих и употребляющих наркотики
1
.  

Признаки употребления наркотиков:  

1. Наркоманам свойственно частая смена настроения.  

2. Многие из таких людей небрежно относятся к тому, как они выглядят, 

к своему внешнему виду. 

 3. За короткий срок у наркомана может полностью измениться круг 

общения. Старые отношения прекращаются, появляются новые «друзья».  

4. Проблемы в собственной семье наркоманов не интересует. Подростки 

становится равнодушными к болезни родителей и их переживаниям.  

5. У них нарушается ритм сна. Днем спят часами, а ночью бодрствуют.  

6. Поводом для беспокойства родителей должно стать появление 

необычных предметов – мешков, шприцов, ампул и т.п.  

Большинство признаков могут указывать как на пристрастие к 

наркотикам, так и на существующие в жизни человека проблемы. Установить 

точный диагноз может «врач- нарколог»
2
. 

 В 1996 году приняты постановления Правительства РФ «О порядке ввоза 

в РФ и вывоза из РФ наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых 

веществ», «О государственной регистрации и контроле транзита через 

территорию РФ наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых 

веществ и веществ, указанных в таблицах 1 и 2 Конвенции ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года». В 1999 году Правительством РФ принято постановление «О 
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федеральном внебюджетном фонде противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими». В 

1998 г. по инициативе Правительства России был принят Федеральный закон 

«О наркотических средствах и психотропных веществах».  

В Российской Федерации долгое время наркомания среди молодежи не 

являлась проблемой для пристального изучения, но ситуация изменилась с 2000 

года, когда в нашей стране было взято под наблюдение с диагнозом 

«наркомания» более 11 тысяч подростков
1
. Пессимистичное выражение 

«Бывших наркоманов не бывает» известно не только всем наркозависимым, но 

и их близким, однако многие не осознают до конца его истинного значения. 

Действительно, официальная медицина рассматривает наркоманию как 

хроническое заболевание, которое заканчивается не выздоровлением, а может 

привести к гибели. И, как любая болезнь, наркомания требует длительного 

лечения и реабилитации. Чаще всего за помощью обращаются наркозависимые, 

употребляющие наркотики уже не первый год.  

Освобождение от наркозависимости происходит в несколько этапов:  

1) Первый этап – детоксикация, направлен на преодоление абстинентного 

синдрома («ломки»). В это время «тяга» к наркотикам бывает особенно 

сильной, практически непреодолимой. Поэтому детоксикация должна 

проводиться в стационаре, под присмотром врача в специальном режиме (под 

ключом), при котором исключен доступ к наркотикам. В течение этого времени 

организм очищается от действия наркотических веществ. Начинает 

восстановливаться деятельность центральной нервной системы, ее 

регулирующих и координирующих функций, подавленных и заблокированных 

наркотиком. По мере того, как улучшается физическое самочувствие, 

постепенно улучшается и эмоциональное состояние человека. Этот этап может 

длиться от одной недели до месяца. Но не стоит преждевременно радоваться.  

Наркозависимый человек после снятия абстинентного синдрома похож на 

человека, который вышел из комы – он узнает, что у него больше нет ни семьи, 
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ни работы, ни дома, зато есть, к примеру, ВИЧ и целый букет других болезней. 

Многие годы жизнь наркозависимого человека была подчинена основной 

потребности – приобретение и употребление дозы. Рушились семейные 

отношения, выгоняли с работы и учебы, важные ценности – доверие, уважение, 

любовь – уходили на второй план. Наркотики не позволяли чувствовать, 

разочарование, боль, вообще ничего. Но сейчас наркотиков больше нет, а все 

чувства предельно обострены, приходит осознание всего, что произошло за это 

время. Этот период можно считать самым трудным в процессе освобождения от 

наркозависимости. Если в этот момент наркозависимый человек не будет 

направлен на реабилитацию, скорее всего, произойдет «срыв», то есть вполне 

вероятно, что употребление наркотиков будет возобновлено.  

2) Второй этап – реабилитация. Данный этап направлен на обучение 

наркозависимого человека навыкам жизни без наркотиков, приведение его в 

нормальное состояние. Наркозависимый постепенно учится обходиться без 

наркотиков. С помощью психологов, социальных работников, врачей, 

наркозависимый начинает верить в себя, учится справляться с тягой к 

наркотику, депрессией, негативными мыслями, стрессами, получает навыки 

общения в нормальном состоянии
1
.  

В результате реабилитации у наркозависимого, а теперь уже 

«выздоравливающего» человека, появляется интерес к жизни, расширяется круг 

нормальных интересов и общения, появляются новые увлечения. Необходимо 

помнить, что реабилитация представляет собой длительный процесс, который 

длится не менее года. В первые месяцы реабилитации человек должен 

находиться под постоянным контролем врачей и психологов. Употребление 

наркотиков приобрело массовый характер, оно способно охватить огромную 

часть населения
2
. 

 Правоохранительные органы учитывают тех наркозависимых, кто 

совершал какие-либо противоправные действия с применением наркотиков. 
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Таможенники и пограничники доступными им методами выявляют и 

регистрируют лиц, участвующих в распространении наркопродукции, включая 

ее ввоз из других стран. Во многих городах России в последнее десятилетие 

проводятся опросы населения с целью выявления факторов, способствующих 

формированию склонности к употреблению наркотиков.  

Наркомания разрушает социальные структуру человечества. Молодое 

поколение, в отличие от людей старшего возраста, не имеет жизненного опыта, 

им трудно адаптироваться в изменившихся условиях, противостоять давлению 

и многочисленным соблазнам. Поэтому профилактическая работа родителей 

должна основываться на разъяснения причин, возможных последствий, должна 

быть направлена на формирование альтернативных антинаркотических 

навыков, ценностей и моделей поведения, тогда она достигнет желаемых 

результатов. 

 

§ 3. Наркотическая субкультура: понятие и элементы 

 

Субкультура – это система ценностей, установок, способов поведения и 

жизненных стилей определенной социальной группы, отличающаяся от 

господствующей в обществе культуры, хотя и связанная с ней.  

С криминологической точки зрения, субкультуры – это структурные и 

функциональные образования, отличающие лиц, принадлежащих к ним, от 

остальных членов общества и проявляющих чувство общности.  

Для обозначения криминальной субкультуры применяются также другие 

термины, такие как: «вторая жизнь»; «социально-негативные групповые 

явления»; «асоциальная субкультура».  

Считается, что криминальная субкультура возникла в закрытых 

исправительных учреждениях, а затем распространилась за их пределами, 

захватив значительную часть подростково-юношеской среде, прежде всего, 



 

 

трудных подростков, которые и составляют основную массу осужденных 

впервые. Криминальная субкультура блокирует и извращает воспитательные 

действия педагогов и окружающих, разрушает внутриколлективные отношения, 

замещая коллективистские отношения круговой порукой, коллективизм – 

клановостью, товарищество – лжетовариществом, оправдывает и поощряет 

преступное поведение и преступный образ жизни.  

Отечественные ученые, формулируя определение криминальной 

субкультуры в XX-XXI столетиях, руководствовались различными 

категориями. В частности, по мнению А.И. Долговой, основополагающим 

фактором в формировании личности преступника являются его семья и 

ближайшее окружение
1
. Не соглашаясь с этой точкой зрения, Ю.М. Антонян 

оставляет приоритет за образом жизни
2
, а Я.И. Гилинский, в свою очередь, 

считает, что субстратом антиобщественного поведения является социальная 

несправедливость
3
. Указанные выше факторы, как то: семья, ближайшее 

окружение, образ жизни, уровень образования и нравственного воспитания, 

социальная направленность и др. – должны рассматриваться в комплексе.  

Позднее авторы, исследовавшие феномен криминальной субкультуры, 

отдали приоритет совокупности ценностей, идей, правил и норм поведения, 

принятых в криминальной среде как в малой группе, а не нравственным 

дефектам в сознании отдельных личностей, однако отсутствие единого 

понятийного аппарата порождало противоречия. Так, например, данное явление 

Д.А. Корецкий назвал негативно-поощряющей микросредой – малой группой, 

объединенной общим интересом к отрицательным феноменам проведения 

досуга, разделяющей антиобщественные взгляды и убеждения, обладающей 

искаженным мировоззрением и впоследствии пренебрежением нормами права 

и морали, а также бытующих в ней неправильных традиций и привычек, 
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способствующей неправомерному, предпреступному поведению любого из ее 

членов
1
.  

В то же время С.Я. Лебедев рассматривает в качестве криминальной 

субкультуры антиобщественные традиции и обычаи
2
, а спустя десятилетие Н.П. 

Мелешко называет данное явление единым негативным социальным 

процессом: «Преступность и негативные социальные отклонения (пьянство, 

наркотизм, токсикомания, проституция, безнадзорность несовершеннолетних и 

т.д.) взаимосвязаны и имеют одни корни, общность некоторых причин, 

сходство ряда признаков личностей их носителей. Их единая антиобщественная 

природа обусловливает взаимное влияние, зависимость, соединение различных 

видов социальных отклонений, в том числе и преступлений, в единый 

негативный социальный процесс»
3
.  

А.А. Тайбаков использует понятие «преступная субкультура» при 

описании поведения карманных воров, что ставит под сомнение 

универсальность используемой категории, т.к. субкультура преступных 

сообществ не ограничивается только представителями указанной 

«криминальной профессии». Более верным представляется определение 

криминальной субкультуры, предложенное Ю.К. Александровым, считающим, 

что это образ жизнедеятельности лиц, объединившихся в криминальные 

группы и придерживающихся определенных правил и традиций
4
.  

Несмотря на множество попыток толкования понятия «криминальная 

субкультура», большинство ученых полагают, что в отечественную науку его 

ввел В.Ф. Пирожков. По его мнению, криминальная субкультура – это 

определенный уровень развития жизни преступных сообществ, выраженный в 
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типах и формах их организации, деятельности членов данных сообществ, а 

также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях
1
.  

Среди вышеперечисленных понятий криминальной субкультуры более 

приемлемой остается позиция С.Я. Лебедева, всесторонне четко отражающая 

основополагающие характеристики рассматриваемого явления, в то время как 

другие формулировки перенасыщены дополнительными признаками, не 

отражающими основных черт исследуемой дефиниции.  

Закономерно предположить, что криминальная субкультура – это явление 

комплексное, затрагивающее практически все сферы жизнедеятельности ее 

носителя. Представляется ошибочным выделять в качестве одного-

единственного критерия какой-либо доминирующий фактор в формировании 

личности преступника, ориентированный на соблюдение обычаев и традиций 

преступного мира.  

Криминальная субкультура по сути своей носит агрессивный характер. 

Она вторгается в культуру официальную, взламывая ее, девальвируя ценности 

и нормы, насаждая в ней свои правила, атрибутику. Известно, что носителем 

культуры является язык. На сегодняшний день он оказался весь пронизан 

терминологией уголовного жаргона, на котором охотно говорят как подростки, 

так и представители власти. А ведь утрата чистоты национального языка – 

серьезнейший симптом нарастания процесса глубокой криминализации 

общества. Особо важно подчеркнуть, что эта криминализация в первую очередь 

затрагивает подрастающее поколение как наиболее активную в криминальном 

отношении часть общества и наиболее чуткую по своим возрастным 

особенностям к языковым инновациям.  

Носителями криминальной субкультуры являются криминальные группы, 

а персонально – рецидивисты. Они аккумулируют, пройдя через тюрьмы и 

колонии, устойчивый преступный опыт, «воровские законы», а затем передают 

его другим. Здесь можно говорить о трех психологических механизмах 

воспроизводства преступности. Первый – персонализированный, когда 
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преступник- рецидивист из числа взрослых и опытных берет «шефство» или 

«наставничество» над конкретным индивидуумом. Второй механизм – через 

криминализацию всего населения, приобщая его к уголовному языку, приучая 

мыслить криминальными категориями
1
. Третий психологический механизм – 

через криминальную группу, которую укрепляет криминальная субкультура 

своими нормами и ценностями, способствует длительному ее существованию. 

Поскольку криминальные группы по всей стране и с зарубежьем связаны 

многочисленными каналами («дорогами», «трассами»), постольку это и 

способствует универсализации, типизации норм и ценностей криминальной 

субкультуры, быстроте ее распространения. Можно еще выделить четвертый 

путь распространения криминальной субкультуры – когда лидеры преступных 

группировок специально отбирают талантливых людей и на различных базах 

готовят из них боевиков, террористов, будущих лидеров преступного мира.  

Криминальная субкультура отличается от обычной культуры 

криминальным содержанием норм, регулирующих взаимоотношения и 

поведение членов группы между собой и с посторонними для группы лицами. 

Они прямо, непосредственно и жестко регулируют криминальную 

деятельность, преступный образ жизни, внося в них определенный порядок. В 

ней отчетливо прослеживается:  

– резко выраженная враждебность по отношению к общепринятым 

нормам и криминальное содержание субкультуры;  

– внутренняя связь с уголовными традициями;  

– скрытность от непосвященных;  

– наличие целого набора строго регламентированных в групповом 

сознании атрибутов;  

– попрание прав личности, выражающееся в агрессивном, жестком и 

циничном отношении к «чужим», слабым и беззащитным;  

– отсутствие чувства сострадания к людям, в том числе и к «своим»;  

– нечестность и двуличное отношение к «чужим»;  
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– паразитизм, эксплуатация «низов», глумление над ними;  

– обесценивание результатов человеческого труда, выражающееся в 

вандализме;  

– неуважение прав собственников, выражающееся в кражах и хищениях;  

– поощрение циничного отношения к женщине и половой 

распущенности;  

– поощрение низменных инстинктов и любых форм асоциального 

поведения.  

«Привлекательность» криминальной субкультуры состоит в том, что ее 

ценности формируются с учетом следующих факторов:  

– наличие широкого поля деятельности и возможностей для 

самоутверждения и компенсации неудач, постигших человека в обществе;  

– сам процесс криминальной деятельности, включающий в себя риск, 

экстремальные ситуации и окрашенный налетом ложной романтики, 

таинственности и необычности;  

– снятие всех моральных ограничений;  

– отсутствие запретов на любую информацию и, прежде всего, на 

интимную
1
. 

 В отличие от законопослушных социальных групп в криминальных 

группах социально-психологическая стратификация закрепляется социальной 

стигматизацией (социальное клеймение). Это означает, что статус, роль и 

функции личности в группе отражаются в знаках, вещественных атрибутах и 

способах размещения индивидуума в пространстве, занимаемом криминальной 

группой.  

Таким образом, в криминальных сообществах действуют определенные 

«знаки различия», распознавая которые, можно точно определить «кто есть 

кто».  

Криминальная субкультура, представляя собой целостную культуру 

преступного мира, с ростом преступности все более расслаивается на ряд 
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подсистем (субкультура воровская, тюремная, организованной преступности, 

проституток, мошенников, недобросовестных предпринимателей и т.п.), 

противостоящих официальной культуре. Степень сформированности 

криминальной субкультуры, ее влияние на личность и группу бывают 

различными. Она может встречаться в виде отдельных, не связанных друг с 

другом элементов; может получать определенное оформление (ее «законы» 

играют роль в регуляции поведения личности и группы); наконец, она может 

доминировать в данном заведении (микрорайоне, населенном пункте), 

полностью подчиняя своему влиянию как криминогенный контингент, так и 

законопослушных людей
1
.  

Криминальная субкультура включает в себя субъективные человеческие 

силы и способности, реализуемые в групповой криминальной деятельности 

(знания, умения, профессионально-преступные навыки и привычки, этические 

взгляды, эстетические потребности, мировоззрение, формы и способы 

обогащения, способы разрешения конфликтов, управления преступными 

сообществами, криминальную мифологию, привилегии для «элиты», 

предпочтения, вкусы и способы проведения досуга, формы отношений к 

«своим», «чужим», лицам противоположного пола и тому подобное), 

предметные результаты деятельности преступных сообществ (орудия и 

способы совершения преступлений, материальные ценности, денежные 

средства и тому подобное).  

Все это находит отражение, прежде всего, в особой «философии» 

уголовного мира, оправдывающей совершение преступлений, отрицающей 

вину и ответственность за содеянное, заменяющей низменные побуждения 

благородными и возвышенными мотивами: в насильственных преступлениях – 

чувством «коллективизма», товарищеской взаимопомощи, обвинением жертвы 

и т.д.; в корыстных преступлениях – идеей перераспределения имеющейся у 

людей собственности и ее присвоения с самой разнообразной «позитивной» 

мотивацией. Переход к рыночным отношениям стимулировал в преступной 
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среде идею быстрого обогащения, пренебрежения экономическими интересами 

других людей, что дало вспышку корыстной преступности со своими жесткими 

правилами игры.  

Криминальная субкультура базируется на дефектах правосознания, среди 

которых можно выделить правовую неосведомленность и 

дезинформированность, социально-правовой инфантилизм, правовое 

бескультурье, социально-правовой негативизм и социально-правовой цинизм. 

При этом дефекты правосознания усугубляются дефектами нравственного 

сознания, пренебрегающего общечеловеческими принципами морали
1
.  

Таким образом, понятие криминальной субкультуры включает в себя 

совокупность духовных и материальных ценностей, регламентирующих и 

упорядочивающих деятельность криминальных сообществ, что способствует их 

живучести, сплоченности, криминальной активности и мобильности, 

преемственности поколений правонарушителей. Основу криминальной 

субкультуры составляют чуждые гражданскому обществу ценности, нормы, 

традиции, различные ритуалы объединившихся в группы преступников. В них в 

искаженном и извращенном виде отражены возрастные и другие социально-

групповые особенности населения.  

Бесспорно, социальный вред криминальной субкультуры огромен, так как 

она является мощнейшим механизмом воспроизводства преступности. В свою 

очередь, государство, с учетом системы сдержек и противовесов, должно 

противопоставить этому социальному злу не менее мощный, а главное – 

эффективный – механизм противодействия, комплексно используя все 

структурные элементы аппарата государства и политической системы нашего 

общества. 

К числу глобальных, трудноразрешимых и опасных для всего мира 

социальных проблем, которые в последнее время волнуют мировое сообщество, 

ставят под угрозу здоровье людей и саму жизнь на земле, прежде всего следует 

отнести наркоманию, наркотизм. Последствия этих негативных явлений 
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достигли угрожающих масштабов. В настоящее время наркомания - это не 

просто социальная проблема девиантного поведения, не только локализованное 

болезненное психофизиологическое пристрастие и даже национальное 

бедствие, а угроза вырождения, деградации и вымирания человечества как 

вида, реальная угроза исчезновения. Темпы распространения ставят под вопрос 

физическое и моральное здоровье молодежи, а значит и будущее государства, 

социальную стабильность общества уже в ближайшей перспективе. Территории 

нашего государства обширны, удобная геополитическая локация способствует 

международной транспортировке наркотиков, а отсутствие надежно 

защищенных государственных границ, интенсивная миграция населения, 

потоки грузов увеличивают поступления в Российскую Федерацию наркотиков 

импортного производства. На сегодняшний день, распространение 

наркотических средств не сдерживают строгие законы, не останавливают 

границы государств, почти не сдерживают никакие запретительные меры.  

Наиболее опасное проявление наркотизма - наркотическая преступность, 

составляющая совокупность преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Характер и степень общественной опасности этого вида 

преступности выражается в нарушении порядка общественных отношений, 

обеспечивающих защиту значимых общечеловеческих социальных ценностей, 

объединяемых понятием «безопасность здоровья населения». Рассматривая 

наркотизм, как негативное социальное явление, исторически сложилось весьма 

неоднозначное отношение. На данный момент, наблюдается международная 

экспансия наркотиков, потому как, нет ни одной страны, которую не затронула 

данная проблема. Единая конвенция имеет довольно сложную систему 

отчетности государств - участников перед Международным комитетом ООН по 

контролю над наркотиками
1
. Сегодня для того, чтобы правильного оценить 

реальную наркоситуацию необходимо рассмотреть исторический аспект.  

Наркотики известны давно, и на всех этапах развития человечество 

сталкивается с проблемами изготовления, употребления и распространения 
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наркотиков. Так, наркомания как заболевание еще в XX веке перешла границы 

медицинской проблемы и превратилась в особый социальный институт 

наркотизма, выполняющий в обществе деструктивные функции и вплетенный в 

сложную систему социальных отношений.  

Однако отношение к наркотикам не везде однозначно: расхождения в 

законодательстве разных стран порой доходят до противоположностей. В США 

провозглашается абсолютная нетерпимость к употреблению наркотиков, во 

Франции за такие действия предусмотрено лишение свободы на срок от 2 

месяцев до 1 года и большой штраф, в Греции - от 2 до 5 лет, а в Швейцарии от 

1 до 3 - х месяцев и штраф. Нет однозначного подхода и к санкциям, 

предусмотренным за изготовление и распространение наркотических средств. 

Так, в Индии, Бангладеш, Индонезии, Иране, Малайзии, Северной Корее, 

Таиланде, Турции, Египте, Китае, Саудовской Аравии и тому подобное - 

смертная казнь (повешение или расстрел). В некоторых странах 

распространены и телесные наказания, которые, как правило, является 

«дополнением» к пожизненному заключению, лишению свободы или штрафа. 

Несмотря на меры, осуществляемые в отношении лиц, которые имеют 

непосредственное отношение к незаконному обороту наркотиков, однако это не 

приводит к ликвидации самой проблемы употребления наркотических средств.  

В мировой практике имеется значительный опыт борьбы с негативными 

социальными явлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков. 

Однако, противодействие этим явлениям требует не только совместных 

действий, но и четкого определения и разграничения понятий «наркотизм» и 

«наркомания». В социологической и правовой литературе этот вопрос и сейчас 

остается дискуссионным. Л.И. Романова наркотизм определяет как  

криминальное негативное социально-правовое и уголовно наказуемое явление, 

связанное с незаконным оборотом наркотиков». Наркотизм имеет свои 

характеристики, причины и условия возникновения и распространения, 

закономерности и особенности развития в той или иной стране или в отдельном 

регионе конкретного государства за определенный исторический период. Т.А. 

Боголюбова и К.А. Толпекин считают, что наркотизм - социальное явление, 



 

 

сущность которого состоит в приобщении к употреблению наркотиков 

отдельных слоев населения
1
.  

В.Н. Смитиенко, подчеркивает правовую характеристику и определяет, 

что наркотизм - это совокупность общественно опасных деяний, совершенных 

виновным, с использованием наркотических средств и посягающие на здоровье 

населения и общественной нравственности. Э.Г. Гасанов определяет наркотизм 

как негативное социальное явление, включающее социальный, правовой, 

криминологический, экономический, биологический и экологический аспекты, 

касающийся социальной, правовой, криминологической, экономической, 

биологической и экологической сфер, характеризуется высоким уровнем 

общественной опасности, что выражается в заболевании наркоманией, 

причинении вреда здоровью потребителей наркотических средств и 

совокупности противоправных деяний, связанных с наркотиками, либо 

совершаемых с целью получения средств для последующего приобретения 

наркотиков или в состоянии наркотического опьянения, среди которых 

преступления, связанные с наркотиками, образуют самостоятельный вид 

преступности – наркотическую преступность
2
.  

Иной точки зрения придерживается Н.Ф. Кузнецова, под наркотизмом 

понимает антисоциальное поведение, связанное со злоупотреблением 

наркотиками. Не существует единого подхода к определению содержания 

термина «наркомания» как среди ученых, так и в специальной литературе, 

посвященной проблемам наркомании. В понятийном аппарате юридической 

науки термин «наркомания» вошел в 60-е годы прошлого столетия и 

исследователи теперь пытаются раскрыть социальный аспект наркомании, в 

частности, правовую сущность связанных с ним явлений. А.А. Габиани 

определяет «наркоманию», как заболевание, возникшее в результате 

систематического немедицинского употребления наркотических средств. По 

мнению К.А. Карповича, «наркомания» – это общественно опасное явление, 

возникающее в результате незаконного умышленного, систематического 
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употребления наркотических средств, на которые распространяются меры 

международно - правового и внутригосударственного контроля, что приводит к 

периодическому или хроническому отравлению.  

Определение наркомании, похожее по содержанию, дается в работах 

таких авторов, как Г.М. Билык и В.И. Тимофеев. Такие авторы, как: P.O. 

Авакян, Г.Н. Драган, Н.Г. Икрамова, А.В. Колесник, Г.М. Миньковський 

включают в определение «наркомания» стадии незаконного привлечения лиц к 

употреблению наркотиков и совершению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, а также других общеуголовных 

преступлений. А.А. Мирошниченко, А.А. Музыка определяют «наркомания» (в 

правовом плане), как общественно опасное явление, которое является не только 

заболеванием, которое возникает в результате одурманивания и отравления 

организма человека наркотиками, но и такое, что характеризуется 

противоправными деяниями лица, связанными с наркотическими средствами, 

оборот которых контролируется специальным международно-правовым и 

внутригосударственным режимом, направлен на защиту народного здоровья и 

социалистического правопорядка.  

Такие исследователи, как: Т.А. Боголюбова, Е.Г. Гасанов, П.А.Горовой, 

В.И. Омигов, Е.Л. Харковский, Т.М. Клименко, Л.А. Прохоров, Н.Л. 

Прохорова, В.В.Трухачев разграничивают понятия «наркомания» и 

«наркотизм». Другие авторы - А.А. Габиани, Г.Н. Готлиб, В.А.Жабский, Г.М. 

Меретуков, при определении понятия незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ используют термин «наркотизм», акцентируя 

не на медицинском, а на юридическом аспекте проблемы.  

Наркомания негативно влияет на все процессы, включая политические и 

национальные, ухудшение социально - психологического климата в обществе. 

Она является своеобразным тормозом прогресса и реальной угрозой для 

нормального функционирования любого общества. Наркотизированое 

население вряд ли сможет правильно решать сложные общественные 

проблемы, а поиск наркотиков и средств для их приобретения будут 

способствовать усложнению жизни граждан. От таких людей можно ожидать 



 

 

любых правонарушений и совершения самых тяжких преступлений. 

Наркомания и наркотизм никогда не существовали изолированно. Они 

взаимосвязаны с такими негативными «фоновыми явлениями и процессами, 

как: алкоголизм, токсикомания, проституция, беспризорность и прочее. 

Наркопреступления совершаются в сфере, где функционирует хорошо 

отлаженная система противоправных мер по производству, перевозке, сбыту 

наркотических средств, осуществляемые участниками преступного 

наркосообщества. Наркопреступность, как проявление проблемы, 

характеризуется способностью к перерождению в новые, более опасные формы, 

а именно: она обусловливает появление негативных последствий 

экономического, социального, этического, правового, медицинского характера, 

требует огромных затрат, в первую очередь, финансовых средств и 

человеческих ресурсов.  

Преступные организации и отдельные лица направляют свою 

деятельность на распространение незаконного оборота наркотических средств, 

отыскивают новые формы и способы распространения наркотиков, вовлекают 

значительное количество лиц к их употреблению. Указанное приводит к 

дальнейшему обострению криминогенной ситуации в стране. Криминальный 

наркотизм становится реальной угрозой, которая подрывает национальную 

безопасность и создает серьезные проблемы для международного 

сотрудничества. Употребление наркотических средств представляет опасность 

для человека и общества. Эта проблема очень объемна, многогранна, 

характеризуется причиненным вредом и многочисленными негативными 

последствиями.  

Наиболее рельефно они проявляются в социальном, медицинском, 

этическом психологическом и правовом аспектах. Негативные последствия 

наркомании и наркотизма настолько велики и разноплановы, что они касаются 

практически всех сфер жизнедеятельности конкретного человека и всего 

общества в целом.  

Их влияние проецируется на социально - экономическое, этическое и 

правовое состояние общества, сказывается на ухудшении и является 



 

 

своеобразным тормозом прогресса. В Российской Федерации происходит 

расширение сети кустарного изготовления синтетических наркотиков. 

Синтетические наркотики и психотропные вещества постепенно вытесняют 

традиционные для Российской Федерации ацетилированый и экстракционный 

опий и гашиш
1
.  

Правоохранителями при осуществлении целенаправленных мероприятий 

изымается большое количество наркотиков кустарного и промышленного 

производства, особенно во время проверки лиц, их багажа, подозрительных 

объектов, а также при ликвидации кустарных нарколабораторий и тому 

подобное. Однако это в корне не ликвидирует проблемы наркопреступности. 

Большинство исследователей отмечают, что социальная опасность явлений 

наркотизма и наркомании неодинакова, однако не существует 

криминологических оснований для рассмотрения и оценки их изолированно 

друг от друга. Негативные стороны этих явлений достаточно известны, а сами 

наркотики, болезнь наркомания и отрицательное криминальное явление 

наркотизма, как мы видим достаточно изучались и анализировались 

исследователями различных областей знаний.  

Таким образом, чтобы защитить общество и разработать действительно 

действенный механизм противодействия наркотизации населения, необходимо 

продолжать систематически изучать, анализировать проявления наркомании, 

наркотизма и наркобизнеса, совершенствовать борьбу в этом направлении. В 

целях противодействия наркомании и наркотизму необходимо: постоянно 

совершенствовать деятельность органов внутренних дел, в том числе и 

оперативных служб; осуществлять качественную подготовку (обучение) 

личного состава, которые бы обладали необходимыми знаниями и 

практическими навыками по тактике выявления, предупреждения и раскрытия 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Умело 

использовать силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности и 
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обеспечивать взаимодействие всех заинтересованных служб и органов с целью 

противодействия распространению наркомании и наркотизма в государстве. 

 



 

 

ГЛАВА III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВОГО И МОЛОДЕЖНОГО 

НАРКОТИЗМА 

§ 1. Приоритетные направления профилактики наркомании и незаконного 

оборота наркотиков 

 

В современном обществе употребление наркотических и психотропных 

веществ является одной из наиболее важных социальных проблем 

человечества. Необходимо отметить, что, по данным, полученным 

Организацией Объединенных Наций, в 2015 г. число лиц, употребляющих 

наркотики, составляет приблизительно 246 млн. человек, что составляет 4% 

всего населения планеты. Наркомания переросла из проблемы отдельного 

индивида в проблему безопасности общества в целом. За последнее 

десятилетие число людей, зависимых от наркотиков, в Российской Федерации 

увеличилось в 5 раз. Таким образом, можно утверждать, что «наркомания в 

России сегодня стала угрозой национальной безопасности государства»
1
. 

Количество больных наркоманией в нашей стране ежегодно увеличивается на 

160 тысяч человек. Особенно опасным является злоупотребление наркотиками 

в подростково-молодежной среде.  

Отмечается рост детей, умерших от наркомании. Результаты 

социологических опросов населения России показали, что 12 % молодежи 

периодически употребляют наркотики, 3% регулярно принимают 

наркотические вещества, 15% пробовали наркотики. Наркотические вещества 

пришли на смену алкоголю и стали неотъемлемой частью молодежной 

субкультуры, средством общения среди подростков и молодежи. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что к наркотизации общества 

причастна значительная часть молодого населения страны. В последнее время 

наблюдаются значительные изменения в социально-демографической 

структуре наркотизации подростково-молодежной среды. В условиях 
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современного общества потребителями наркотиков являются социально 

адаптированные, благополучные люди. Молодыми людьми чаще всего 

управляет любопытство и конформизм. Главную роль играет безнадзорность 

детей и безразличное отношение окружающих.  

В подростково-молодежной среде наркотики являются средством 

самоутверждения и повышения социального статуса. Ситуация осложняется 

ослаблением роли семейных отношений и школы. На наш взгляд, все причины 

употребления наркотиков можно разделить на 2 группы: внутренние 

(особенности психического развития молодого человека, утверждаемые семьей, 

учебным заведением, референтной группой сверстников); внешние (влияние 

друзей, трудная жизненная ситуация). Это явление носит социальный характер, 

а его последствия весьма многогранны. Находясь под влиянием напряженной 

обстановки в домашних условиях, школьных конфликтов и жизненных неудач, 

находясь в таком периоде, молодые люди тянутся к группе более старших, 

попадая по их влияние. Таким образом происходит формирование социальной 

зависимости. В свою очередь, психическая зависимость является предпосылкой 

подростка к аутотерапии и к стремлению выйти из депрессивного, угнетенного 

состояния. Процесс наркотизации в подростково-молодежной среде имеет 

четыре основных этапа. Разные этапы наркомании требуют от специалистов 

применения различных профилактических мероприятий
1
.  

Рассмотрим этапы профилактических мероприятий, проводимых в 

подростково-молодежной среде:  

1. Превентивный. Особенности данного этапа: четкая и неоспоримая 

информация для подростков и их родителей, школьных учителей с целью 

формирования здорового образа жизни, благоприятного психологического 

климата, создания условий для рационального проведения свободного времени. 

Необходимо, чтобы профилактическая работа содержала следующие 

принципы: направленность на отдельного индивида; использование различных 

методов для выявления групп риска; тренинговая система; организация 
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специальных оздоровительных летних лагерей для подростков с девиантным 

поведением. Главная роль в осуществлении первичной профилактики 

принадлежит педагогам, родителям, психологам и медицинскому персоналу.  

2. Раннее выявление, диагностика и лечение наркоманов. 

Ответственность за данный этап несут наркологические диспансеры и 

специальные лечебные клиники. При реализации этого этапа обязательными 

являются профилактические мероприятия с семьей подростка.  

3. Профилактика на более поздних этапах. При наркозависимости 

подросток нуждается в биологической, психологической и социальной 

реабилитации. Этот этап ориентирован на проведение ремиссии и 

профилактику наркопотребления.  

Подростки (молодежь) наиболее подвержено влиянию наркотической 

зависимости. На это влияют следующие факторы: нестабильные отношения в 

семье; отсутствие авторитета среди сверстников; проблемы, характерные для 

пубертатного периода; трудная жизненная ситуация. Для минимизации 

искоренения наркомании как социальной проблемы среди подростково-

молодежного населения необходимо проводить ряд профилактических 

мероприятий. При их проведении нужно учитывать три составные части 

этиологии. Биологический аспект включает в себя поддержание здорового 

образа жизни и совершенствование нравственного сознания, которые 

обеспечивают физическое и психологическое развитие личности. 

Психологический аспект включает работу с психологическими и социальными 

проблемами индивида, с целью чего проводится коррекция девиантного 

поведения, а также тренинги развития коммуникативных навыков и 

личностного роста. Социальный аспект предполагает работу с социальным 

окружением подростка, в основе которой лежит семейная консультация и 

семейная психотерапия. 

 



 

 

§ 2. Зарубежный опыт предупреждения и противодействия наркотизму 

 

В условиях взаимной интеграции национальных правовых систем, 

увеличения числа международных совещаний и активизации деятельности 

международных организаций одним из способов совершенствования 

национального уголовного законодательства стала признаваться рецепция 

институтов зарубежного уголовного права. В целях повышения эффективности 

правового регулирования и борьбы с отдельными видами преступлений 

законодатель все чаще обращается к опыту иностранных государств
1
.  

Правовое регулирование данных составов преступлений изначально 

предполагает учет международного и зарубежного уголовного права
2
. Рецепция 

уголовно-правовых институтов зарубежного права подтверждается множеством 

примеров. Так, например, необходимость введения уголовной ответственности 

за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ 

была указана в докладе Министра внутренних дел Великобритании еще в 2010 

году
3
, в то время как в УК РФ уголовная ответственность за незаконный оборот 

новых потенциально опасных психоактивных веществ была установлена в 

феврале 2015 года
4
. Многие ученые в их числе А.В. Федоров

5
, В.В. Зиновьев, 

С.В. Пенкин
6
 считают действующее законодательство несовершенным и 
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обращают внимание на отдельные правовые институты, зарекомендовавшие 

себя в зарубежном уголовном праве и подлежащие внедрению в национальное 

уголовное законодательство России. Так, 23 марта 2015 года был внесен 

законопроект А.А. Ремезкова № 750443-6, предусматривающий введение 

уголовной ответственности юридических лиц в соответствии с зарубежной 

практикой ее применения. Уголовная ответственность юридических лиц за 

совершение наркотических преступлений уже установлена в США, КНР, 

Нидерландах, Франции, Люксембурге. 

 Одним из других наиболее распространенных направлений является 

гуманизация методов борьбы с наркоманией, а именно введение программ 

медицинского лечения и реабилитации осужденного в качестве основных 

альтернатив отбыванию уголовного наказания. Как указывают А.А. Диченко, 

К.А. Колесников, такая практика распространена в Китайской Народной 

Республике. Антинаркотическая модель КНР определяет наркоманов как лиц, 

нуждающихся в особом лечении, реабилитации и ресоциализации. 

Наркозависимые лица вправе проходить лечение в домашних условиях 

добровольно или будут принудительно изолированы для прохождения лечения. 

Срок применения такой меры – до 3 лет. Принудительная изоляция не может 

быть применена к лицам, не достигшим возраста 16 лет, беременным 

женщинам и кормящим матерям
1
. По словам В.В. Зиновьева, С.В. Пенкина, в 

США идея гуманизации антинаркотической политики появилась в 90-х годах 

XX века. Заключалась она в том, что обвиняемому на стадии до вынесения 

приговора предлагалось пройти программу реабилитации для избавления от 

наркотической зависимости вместо отбывания лишения свободы.  

В случае успешного прохождения программы обвинение снималось, 

уголовное преследование прекращалось. На необходимость применения 

комплексных мер по борьбе с наркотическими преступлениями указывал и 

Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Президиуму Госсовета 17 июня 

2015 года. Он отмечал, что необходимо усиление ответственности за наиболее 
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общественно опасные преступления и применение реабилитационных мер для 

лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести
1
. На наш 

взгляд, данное направление развития является обоснованным. В действующем 

законодательстве предусмотрены два случая лечения лица от наркотической 

зависимости: в качестве условия отсрочки отбывания наказания или в качестве 

одного из условий назначения условного осуждения. Отметим, что сфера их 

применения ограничена отдельными видами уголовных наказаний, 

назначенных осужденному.  

В целях расширения медицинского воздействия стационарное лечение от 

наркотической зависимости должно происходить принудительно и 

рассматриваться в качестве принудительной меры медицинского характера. 

Данный прием позволит не усложнить конструкцию УК РФ, признать 

обязательным ответ суда на вопрос о возможности применения к лицу 

принудительных мер медицинского характера вместо наказания и расширить 

комплекс превентивных мер в борьбе с преступностью. Следующим шагом в 

либерализации уголовного законодательства является легализация оборота 

определенных видов наркотических средств. В связи с чем, ряд ученых 

выделяют основные стратегии оборота наркотиков: либеральную, умеренную, 

строгую. По мнению А.И. Ролик, Л.И. Романовой, А.В. Федорова либеральная 

стратегия характеризуется тем, что такие страны как Голландия, Швейцария 

легализуют оборот отдельных «легких» видов наркотических средств. 

 Страны с умеренной политикой, среди которых выделяют Францию, 

Германию, Россию, устанавливают широкий спектр уголовных наказаний за 

совершение наркотических преступлений. США, Япония, Великобритания как 

страны со строгой стратегией предусматривают наказания в виде лишения 

свободы и смертной казни за незаконный оборот наркотических средств
2
. 

Следует отметить, что позиции ученых о необходимости легализации «легких» 
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наркотиков различаются. Иванов В.П. указывает, что акцент на силовом 

воздействии имеет ограниченный эффект и не приведет к подъему государства. 

Однако другая крайность – легализация наркотиков – создает опасную 

иллюзию быстрого решения проблемы, которая в дальнейшем будет иметь 

намного более серьезные последствия. Безответственными представляются 

выводы доклада «Война с наркотиками» Глобальной комиссии по 

наркополитике, которую нельзя рассматривать иначе как глобальную рекламу 

легализации наркотиков.  

Гилинский Я.И., напротив, считает, что мировое сообщество придет к 

идее о необходимости легализации всех наркотических средств, так как это 

личное дело каждого, а решение проблемы карательными средствами не 

приведет к каким-либо результатам
1
. Позиция Российской Федерации по 

данному вопросу была озвучена Президентом РФ В.В. Путиным на заседании 

Госсовета 17 июня 2015 года, который объявил, что Россия выступает против 

легализации так называемых легких наркотиков, и эту позицию необходимо 

активнее продвигать на международных площадках. Нельзя не согласиться с 

представленным мнением, так как легализация отдельных видов наркотических 

средств будет означать исключение контроля за их оборотом и невозможность 

противодействия наркотизации населения.  

Декриминализация деяний, связанных с оборотом «легких» наркотиков, 

повлечет официальное признание государством отсутствия вреда обществу и 

государству от действий отдельных наркоторговцев, что не соответствует 

действительности. В связи с чем, данные действия, направленные на обман 

наркоторговцев имеют больше отрицательных, чем положительных 

последствий. Более того, в 2015 году перечень легких наркотиков, фактически 

был дополнен сходными по механизму воздействия новыми потенциально 

опасными психоактивными веществами, что отражает отношение законодателя 

к вопросу о легализации «легких наркотиков». Как указывает А.С. Шурыгин, 

следующим нововведением может стать криминализация потребления 
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наркотических средств. Изученный положительный опыт Франции 

свидетельствует о том, что криминализация незаконного потребления 

наркотиков способна снизить уровень наркомании и спрос на наркотические 

средства, а также станет дополнительным стимулом, побуждающим к началу 

лечения лиц, страдающих наркоманией
1
. Федоров А.В. указывает, что все 

государства по критерию введения ответственности за употребление 

наркотиков можно подразделить на государства, которые не установили 

ответственность; установили только административную ответственность; 

установили административную и уголовную ответственность за повторное 

потребление наркотических средств; предусмотрели только уголовную 

ответственность
2
.  

В Российской Федерации ответственность за употребление наркотиков 

установлена административным законодательством. Управление ООН по 

наркотикам и преступности напротив, выступая в 2015 году против 

установления уголовной ответственности за употребление наркотиков, 

указывало «когда использование наркотиков для немедицинских целей и 

хранение их в личных целях рассматривается как преступление, это лишь ведет 

к отрицательным последствиям в области общественной безопасности и прав 

человека
3
«. Актуальность данного вопроса и необходимость его решения 

подтверждается тем, что 5 февраля 2016 года Законодательным Собранием 

Кировской области был подан законопроект о введении уголовной 

ответственности за потребление наркотических средств
4
. В соответствии с 

данным законопроектом предлагается ввести в УК РФ статью 228.5 

«Неоднократное потребление наркотических средств, психотропных веществ 
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без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ».  

В целом по России обязанность пройти лечение от наркомании, 

медицинскую или социальную реабилитацию была возложена в 2014 году на 

9637 человек, в первом полугодии 2015 года – на 14081 человека. За первое 

полугодие 2015 года было составлено 5 106 протоколов об административной 

ответственности за уклонение от исполнения возложенной судом обязанности. 

Таким образом, статистические данные подтверждают неэффективность 

применения административной ответственности за потребление наркотических 

средств, применение уголовной ответственности может изменить ситуацию. 

Следует отметить, что данная инициатива не лишена смысла и обоснована.  

Однако Правительство РФ и Верховный суд РФ дали отрицательные 

заключения на законопроект. Как отмечают официальные СМИ, 

криминализация уголовной ответственности за употребление наркотических 

средств противоречит определениям Всемирной организации здравоохранения, 

в соответствии с которыми наркомания признана психическим заболеванием. 

Установление уголовной ответственности за заболевание противоречит 

принципам уголовного права
1
. С представленным мнением нельзя согласиться. 

По мнению М.Э. Смирновой мер административного характера недостаточно 

для того, чтобы у граждан, особенно несовершеннолетних, появился страх 

употребления наркотических веществ
2
. Как указывают Т.Б. Дмитриева, Т.В. 

Клименко, А.А. Козлов, в зарубежных странах практика введения 

ответственности за потребление наркотических средств различна.  

В Нидерландах уголовная ответственность за изготовление, переработку, 

хранение в отношении «легких» наркотических средств и психотропных 

веществ не наступает, если их количество мало и они предназначены для 

личного употребления. В Бельгии, Испании и Люксембурге запрещено 
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употребление наркотических средств и психотропных веществ только в 

общественных местах, но нарушение данной нормы влечет за собой только 

административное наказание. Уголовная ответственность за потребление 

наркотических средств введена во Франции, Швеции
1
. В соответствии со 

статьей 55 Конституции РФ
2
 права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства.  

На наш взгляд, необходимость охраны здоровья населения России в 

целом является достаточным основанием для ограничения прав граждан и 

установления запрета употребления наркотических средств. Криминализация 

данного состава играет важную роль, так как в настоящее время практически не 

существует мер по противодействию распространению наркотиков среди 

молодежи
3
.  

Таким образом, изучение опыта борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств свидетельствует о необходимости совершенствования 

действующего российского уголовного законодательства и исследования 

способов рецепции институтов зарубежного уголовного права. В связи с чем, 

следует всерьез рассмотреть возможность введения лечения больных 

наркоманией в качестве альтернативы отбыванию наказания и установления 

уголовной ответственности за потребление наркотических средств, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ.  
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§ 3. Деятельность ОВД по профилактике наркотизма в подростково-

молодежной среде 

 

Сегодня важнейшей проблемой в сфере борьбы с незаконным оборотом 

синтетических наркотиков является рост оборота новых видов психоактивных 

веществ или дизайнерских наркотиков. В настоящее время в результате 

экспериментального поиска и путем реакций между химическими веществами 

все чаще создаются психоактивные вещества, отличающиеся химическим 

составом от известных наркотиков. В обществе для обозначения данной группы 

веществ используются такие сленговые названия, как «дизайнерские» 

наркотики, «легальные» наркотики, «спайсы», «соли», «миксы». Новые виды 

«легальных» или «дизайнерских» наркотиков сравнительно недавно появились 

на российском рынке и за короткое время набрали популярность среди 

населения, особенно в молодежной среде. Это различные стимуляторы 

амфетаминового ряда, синтетические анальгетики, синтетические опиаты, 

синтетические каннабиноиды, которые очень хорошо «прижились» в 

Российской Федерации благодаря низкой цене, молодежной моде на «клубную 

культуру» и электронную музыку. С целью увеличения числа 

наркопотребителей участники наркобизнеса все активнее используют сеть 

Интернет, что позволяет не только применять повышенные меры конспирации, 

но и осуществлять оперативный поиск продавцов и покупателей, 

организовывать так называемый «региональный маркетинг». В ходе 

мониторинга интернет-пространства совместно с Роскомнадзором выявляется и 

пресекается работа значительного количества интернет-ресурсов, 

пропагандирующих наркопотребление и распространяющих наркосодержащие 

препараты. Интернет-магазины проводят специальные маркетинговые акции 

для привлечения новых и удержания постоянных клиентов (бесплатная 

доставка «пробников», скидки и пр.). Большая часть указанных сайтов 

зарегистрирована на зарубежных доменах, что не позволяет в полной мере 

пресекать их работу и привлекать к ответственности организаторов 



 

 

наркобизнеса. Серьезную опасность представляют специализированные 

форумы в социальных сетях, темы которых посвящены употреблению 

наркотиков. На них происходит наиболее интенсивный обмен опытом среди 

наркозависимых лиц о способах производства, культивации, приема 

наркотических средств, местах приобретения, а также о правилах поведения в 

случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. На форумах 

широко обсуждаются различные лекарственные средства, обладающие 

свойствами, схожими с наркотическими, особенно если они имеются в 

свободной продаже. Самым крупным интернет-форумом, на котором 

регистрируются интернет-магазины по продаже данного вида наркотиков, 

является Legal.RC, доступ к которому в Российской Федерации решением 

Роскомнадзора запрещен.  

Информация о виде, весе, цене предлагаемого наркотика, а также 

способах связи и оплаты размещается на сайте в сети Интернет. Передача 

наркотиков осуществляется через системы тайников («закладок»), расчеты за 

сделку посредством различных электронных платежных систем («QIWI- банк», 

«Яндекс. Деньги», «WebMoney», «E-port», «Кукуруза») с использованием 

виртуальных денег. Особенностью таких сетей сбыта наркотиков является 

система вербовки и проверки их новых участников, зарекомендовавших себя на 

интернет-форумах, а также незнание нижестоящими участниками 

вышестоящих. Это обуславливается не только рекламой в сети Интернет, но и 

возможностью быстро и легко получить крупный доход от участия в работе по 

такой схеме. Особенно часто к этому причастна молодежь, имеющая глубокие 

знания в сфере электронно- вычислительной техники, но плохо знающая 

российское антинаркотическое законодательство, считающая продажу таких 

веществ легальной. Кроме того, участие молодых людей в подобном 

наркобизнесе связано еще и с трудным финансовым положением, отсутствием 

постоянного заработка, особенно в отдаленных от центра страны регионах. А 

для лиц, имеющих постоянную работу, такая деятельность также 

привлекательна, так как не несет большой нагрузки и не мешает основной 

работе. В данных системах прослеживается ступенчатая иерархия, все функции 



 

 

участников преступной деятельности четко распределены, соблюдается 

жесткая дисциплина, продумана система безопасности, на которую щедро 

тратятся полученные от наркобизнеса доходы. В такие преступные структуры 

обычно входят «закладчики» («дропы»), «вербовщики», «мини-кладовщики», 

«кладовщики», «курьеры», «операторы» («дроповоды»), «кураторы», 

«финансовый директор», «хакер», «старший». Общение между собой 

осуществляется при помощи различных интернет-приложений («Ватсап», 

«Вибер», «Джабер», «Скайп», «Бросикс», «Айсикью», «Телеграмм», 

«Коверми»). Хорошо зарекомендовавший и проявивший себя в работе 

сотрудник переводится на вышестоящие должности с увеличением заработной 

платы. В отношении «персонала», допустившего нарушения, применяются 

штрафные санкции. Каждый сотрудник получает развернутые инструкции, в 

которых подробно описано, как правильно фасовать, хранить и перевозить 

наркотические средства, делать «закладки», общаться с потребителями 

наркотиков, как безопасно пользоваться электронными счетами и обналичивать 

денежные средства, как пользоваться анонимными средствами передачи 

информации через Интернет и анонимными иностранными прокси-серверами 

при посещении интернет-страниц и в общении между собой, как вести себя в 

случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. Ряды 

нижестоящих звеньев постоянно пополняются посредством ведения грамотной 

«вербовочной» работы в Интернете, обещанием высокого дохода при 

минимальных временных затратах. При этом наркодилеры тратят большие 

средства на приобретение автомашин, средств связи, оружия, 

высокопроизводительной компьютерной техники, лабораторного химического 

оборудования, средств упаковки, аренду помещений, разработку программного 

обеспечения, содержание специалистов-химиков, сетевых «хакеров», 

водителей-курьеров, охранников.  

Так, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Республике Татарстан в 

результате проведения в 2015 году комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий задержаны организатор и 22 активных участника организованной 

группы. Преступники осуществляли сбыт реагентов новых синтетических 



 

 

наркотиков бесконтактным способом на территории Приволжского 

федерального округа через собственную ветку «DNK Project» на сайте 

«LEGALRC.BIZ». Только на территории Самарской области ими создано 223 

«Киви-кошелька» с последующим выводом средств на 314 банковских карт 

Альфа-банка, Сбербанка, Бин-Банка, банков «Тинькофф» и «Русский стандарт» 

на общую сумму 426 млн рублей. Изъято более 24 кг предназначенных для 

сбыта синтетических наркотиков. Интернет используется наркодельцами также 

и для легализации денежных средств, полученных преступным путем. 

Пособничество в этом невольно оказывают различные электронные платежные 

системы и компании. Их использование, по мнению наркопреступников, 

является как безопасным способом получения денежных средств от реализации 

наркотиков, так и способом их отмывания путем многократного перевода со 

счета на счет или приобретения и последующей реализации виртуальных денег. 

Так, например, в последнее время прослеживается тенденция «отмывания» 

наркодоходов через компании, осуществляющие финансово-обменные 

операции в сети Интернет с использованием криптовалюты Биткоин.  

Таким образом, это высокоорганизованная современная преступность, 

отличающаяся использованием в своей деятельности новейших технологий, не 

ограничивающая своего влияния на территории одного региона. Успех работы 

на данном направлении зависит не только от профессионализма, 

целеустремленности оперативных сотрудников, наличия технических 

возможностей, но и от взаимодействия с высококвалифицированными 

следователями. 

Практика показывает, что в некоторых регионах документирование 

бесконтактного сбыта наркотиков организовано и успешно проводится, 

например в МВД по республикам Татарстан, Чувашия, Удмуртия, 

Башкортостан, Карелия, ГУ МВД России по Краснодарскому, Красноярскому и 

Алтайскому краям, УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре, ГУ МВД России по Новосибирской, Свердловской, Челябинской, 

Ростовской, Самарской и Волгоградской областям, УМВД России по 

Оренбургской, Саратовской, Кировской, Костромской, Тюменской, 



 

 

Ульяновской областям. Так, в 2014 году УУР УМВД России по Республике 

Татарстан пресечена преступная деятельность 4 подобных интернет-магазинов: 

«Юлия Вернер», «Голд Смог», «Корпарейшн микс», «9603617847». В 

Свердловской области ликвидированы интернет-магазины: «Невский», 

«Капитан Блэк», «Влад Спайс»; УМВД России по Пензенской области - 

«Дымоход»; УМВД России по Кировской области – «Пан Козлецкий», «Игорь 

Парфенов»; ГУ МВД России по Алтайскому краю – «Макс-Vortex», «Чиллаут, 

мой Город», «Камбоджа он лав», Оренбургская область – «Stuffstore». 

С учетом масштаба проблемы в последнее время в России принят ряд мер 

нормативно-правового характера. Так, введена уголовная ответственность за 

незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая Интернет); в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 

г. № 1101 создан Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено; Федеральным 

законом от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ усилен контроль за платежами, 

проходящими «онлайн», в т. ч. введены ограничения для анонимных платежей. 

1 сентября 2015 г. вступили в силу поправки8 к Федеральному закону от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», требующие локализации 

персональных данных на территории РФ. 

Любая российская и зарубежная компания, которая ориентирована на 

работу с российскими потребителями, должна обеспечивать систематизацию, 

запись, накопление, хранение, а также уточнение персональных данных 

граждан с использованием баз данных, которые находятся на российской 

территории. Действие закона распространяется на российские и иностранные 



 

 

компании с сайтами российской принадлежности, а также сайты, имеющие 

русскоязычную версию. На нарушителей этого закона Роскомнадзором может 

быть наложен штраф, а также блокировка сайтов. 

Можно предложить наделить субъекты ОРД правом создания интернет-

сайтов (форумов) для выявления и установления лиц, причастных к 

незаконному обороту наркотиков. Кроме того, оперативным подразделениям 

необходимо укреплять взаимодействие с сотрудниками Росфинмониторинга, а 

также служб безопасности банков и компаний, организующих электронные 

платежные системы. 

Разработка преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиков через 

Интернет и электронные платежи, достаточно сложна, требует детального и 

длительного документирования фактов преступной деятельности, 

значительного количества привлекаемых технических средств, организации 

тесного взаимодействия с сотрудниками оперативно- поисковых и оперативно-

технических подразделений. 

Анализ развития наркоситуации в Российской Федерации и результатов 

правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков за 2014–2015 годы показывает, что стремительно развивающаяся 

внешняя наркоэкспансия и насыщение наркорынка новыми видами 

психоактивных веществ продолжают представлять прямую угрозу 

национальной и экономической безопасности России, здоровью населения, 

культурному и нравственному потенциалу страны. Предпринимаемые 

правоохранительными органами всевозможные меры, к сожалению, не 

приносят ожидаемого результата, а уровень наркотизации населения остается 

достаточно высоким. За последние пять лет в России ликвидировано 50 тысяч 

наркопритонов и мест производства наркотиков, из незаконного оборота изъято 

26 тонн опиатов, в том числе 11,5 тонн афганского героина, 18 тонн 

синтетических наркотиков, 121 тонна марихуаны и 10 тонн гашиша, выявлено 

свыше 700 видов новых потенциально опасных психоактивных веществ. В 2014 

году объём изъятых синтетических наркотиков в 160 раз превысил 

количественный показатель десятилетней давности. За 5 лет к уголовной и 



 

 

административной ответственности привлечено 1 млн 200 тыс. человек, 

пресечена деятельность 26 тыс. организованных преступных групп и 

преступных сообществ. Несмотря на принимаемые меры, ежегодно в России 

50–60 тыс. молодых людей умирает в результате употребления наркотиков. По 

данным мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, количество лиц, 

регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 8 млн 

человек (5,6% населения), в том числе около 3 млн – активные 

наркопотребители (2% населения)
1
. 

 По итогам 2014 года правоохранительными органами Республики 

Татарстан выявлено 5 тыс. 176 наркопреступлений (2013 г. – 4851), в том числе 

непосредственно подразделениями полиции – 3 тыс. 541 (2013 г. – 3335), что 

составляет 68,4% от общего количества преступлений данной направленности, 

из которых 2 тыс. 766 – относятся к категории тяжких и особо тяжких. 

Сотрудниками органов внутренних дел Татарстана из незаконного оборота 

изъято 172 кг наркотических средств (2013 г. – 145,4 кг), в том числе 51 кг 

синтетических наркотиков, 27 кг марихуаны, 10 кг маковой соломки и 5 кг 

гашиша. Перекрыто 27 каналов их транспортировки, из которых 3 – 

международных (из Китая) и 8 – транзитных. Выявлено 3 тыс. 431 

административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Пресечена деятельность 25 

наркопритонов
2
. На наркологическом учете в Республике Татарстан состоит 

свыше 18 тысяч граждан, из них с диагнозом «наркомания» – более 9 тысяч 

человек.  

Злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот 

приобрели в последние годы в России угрожающие масштабы, что вызывает 

обоснованную тревогу в обществе, негативно влияет на социально-

психологическую атмосферу, экономику, политику и правопорядок, 

представляет серьезную угрозу здоровью нации. 

                                                           
1
 Шалагин А.Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной безопасности. 

М., 2015. Сер. Криминология. С. 152. 
2
 Состояние преступности и правопорядка в Республике Татарстан по итогам 2014 

года. URL: http://www.gossov. tatarstan.ru/fs/site_documents_ struc/17(8).pdf  



 

 

 Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, в 

значительной степени обусловливается следующими негативными «фоновыми» 

факторами:  

 рост объемов наркотических средств и психотропных веществ на 

рынке и их доступность; 

 высокие темпы роста наркотизма, особенно в среде 

несовершеннолетних;  

 полинаркомания (употребление разных наркотиков в различных их 

сочетаниях);  

 тенденция к омоложению, более раннему возрасту лиц, 

употребляющих наркотические вещества; 

 широкая доступность так называемых «вовлекающих» наркотиков и 

включение их в молодежную субкультуру, что обеспечивает рекламу 

наркотиков и снижение «порога страха» перед их применением; 

 «феминизация» наркотизма (все большее количество молодых 

девушек начинают употреблять наркотики); 

 недостаточная грамотность и противоречивость профилактической 

информации, часто приводящие к противоположному эффекту;  

 неэффективность и недостаточность медицинской (медикаментозной) 

помощи при лечении и реабилитации наркоманов; 

 существующая система финансирования реабилитации, научных 

исследований в этой области и оплаты труда специалистов не способствует 

улучшению качества работы;  

 крайне низкая эффективность реабилитации наркоманов приводит к 

созданию мифа о неизлечимости наркомании, что усложняет их положение.  

К сожалению, результативность многих проводимых государственными 

органами мероприятий продолжает оставаться низкой.  

Работа правоохранительных органов осложняется тем, что торговцы 

наркотиками идут на различные ухищрения. Например, сегодня в процессе 

наркосбыта задействованы дети и подростки. Взрослые нередко используют 

детей, избегая наказания.  



 

 

Составной частью этой работы является целевая деятельность служб и 

подразделений органов внутренних дел, в первую очередь, проведение 

мероприятий, направленных:  

– на выявление и нейтрализацию причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а 

также злоупотреблением ими; 

 – обеспечение оперативно-профилактического наблюдения за лицами, 

склонными к совершению таких правонарушений;  

– осуществление контроля над процессом законного производства, 

хранения, транспортировки, реализации и использования наркотиков.  

Непременным условием профилактической деятельности органов 

внутренних дел выступает тесное взаимодействие с другими субъектами 

профилактики. К числу таких субъектов относятся подразделения Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенные, пограничные органы, органы безопасности внешней 

разведки, здравоохранения, образования и др. Особое значение придается 

привлечению негосударственных общественных организаций, формирований и 

граждан к профилактике злоупотребления наркотиками. В связи с этим 

профилактика злоупотребления наркотиками со стороны органов внутренних 

дел заключается в выявлении специфических криминогенных обстоятельств, 

способствующих втягиванию населения в немедицинский прием наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, с последующим 

проведением мероприятий по прекращению или уменьшению влияния этих 

детерминант.  

Таким образом, приоритетными направлениями профилактических мер 

являются:  

1. Выявление причин и условий, способствующих развитию спроса на 

наркотики. Анализ правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и наркотизмом, 

иных сведений, имеющих отношение к данной проблеме, ставших известными 

органам внутренних дел, в конкретном регионе за определенный период 



 

 

времени. В частности, важна информация о взрослых наркоманах, лишенных 

родительских прав, и их детях; нарушениях трудового законодательства, 

сопряженных с наркоманией либо токсикоманией. Такой анализ-обобщение 

составит информационную базу для планирования необходимых целевых 

общепрофилактических мероприятий.  

2. Выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками, прежде всего в 

«группах повышенного риска», среди несовершеннолетних, ранее судимых, 

лиц, по роду занятий, профессии постоянно соприкасающихся с наркотиками, и 

осуществление в отношении их комплекса профилактических мероприятий 

воспитательного, правового, медицинского характера с целью побуждения к 

отказу от потребления, возвращению к здоровому образу жизни, адаптации в 

социальную среду. 

 3. Осуществление наблюдения за поведением и образом жизни 

потребителей наркотиков, совершающих правонарушения, связанные с ними, 

которое может осуществляться по месту жительства, учебы, проведения досуга 

и т.д. 

 Такое наблюдение необходимо организовывать для того, чтобы 

располагать информацией о намерениях, деструктивных замыслах и реакции 

потребителей наркотиков на проводимую с ними индивидуальную 

профилактическую работу. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проведенного исследования в области противодействия 

подростково-молодежному наркотизму сформулированы следующие выводы. 

Одним из направлений совершенствования уголовного законодательства 

должно стать смещение острия уголовной репрессии с лиц, совершивших 

впервые наркопреступления, либо совершивших их в силу наркотической 

зависимости, на лиц, для которых наркобизнес стал основным источником их 

существования и обогащения. Основной акцент в уголовном законодательстве 

должен делаться на пресечении противоправной деятельности различных 

преступных наркогруппировок. В настоящее время совершение незаконных 

изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта 

наркотических средств группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой признается квалифицирующим обстоятельством – и за 

их совершение установлены строгие меры наказания. Однако наличие в УК РФ 

указанных квалифицирующих обстоятельств не охватывает должным образом 

деятельность лиц, связанную с организацией законспирированной сети по 

производству, транспортировке и сбыту наркотических средств. 

Сотрудники органов внутренних дел отмечают опасную тенденцию на 

протяжении последних лет, которая выражается в стремительном и неуклонном 

росте преступного «профессионализма» и высокой организованности 

наркобизнеса. Наряду с этим происходит интенсивная структурная перестройка 

криминального рынка наркотиков. Синтетические наркотики вытесняют ранее 

традиционные марихуану, опий и героин. Меняются схемы и способы сбыта 

наркотиков. Так, с 2008 года на территории Российской Федерации все 

большую популярность начал набирать бесконтактный способ сбыта 

наркогенов. Для таких целей использовались средства сотовой телефонной 

связи, обеспечивавшие обмен информацией о времени, месте и способе сбыта 

наркотиков, путем голосовых переговоров и коротких SMS-сообщений. 

Подобная система связи наркодиллеров с потребителями наркотиков 



 

 

сравнительно быстро была изучена правоохранительными органами и взята под 

контроль. Кроме того, правоохранительные органы, при взаимодействии с 

операторами сотовой связи, получили возможность устанавливать абонента, его 

местонахождение и проводить комплекс своевременных оперативно-розыскных 

мероприятий.  

На основе криминологического анализа наркоситуации в России можно 

сделать прогноз ее развития на ближайшие годы, который будет 

характеризоваться:  

увеличением количества организованных преступных групп (сообществ) 

с межрегиональными (транснациональными) связями, созданием ими глубоко 

законспирированных (разветвленных) сетей распространения наркотиков;  

ростом международной организованной наркопреступности с 

наращиванием контрабандной активности (в сфере незаконного оборота 

наркотиков и потенциально опасных психоактивных веществ);  

возрастающим влиянием наркомафии на общеуголовную и 

экономическую преступность, появлением новых способов (приемов) 

легализации денежных средств (иного имущества), вырученного от незаконных 

операций с наркотиками;  

отставанием современных методик выявления (обнаружения) в организме 

человека следов новых потенциально опасных психоактивных веществ, что 

будет способствовать росту уровня латентности наркозависимых;  

оптимизацией процесса реализации (сбыта) наркотических средств и их 

аналогов бесконтактным способом, с использованием современных 

информационных и компьютерных технологий.  

Как правило, основными участниками незаконных операций по продаже 

наркотических средств или психотропных веществ являются молодые люди в 

возрасте от 17 до 29 лет, нередко учащиеся (студенты), лица, не имеющие 

постоянного места работы (источника дохода). Разработка преступных групп, 

осуществляющих сбыт наркотиков через Интернет и систему электронных 

платежей, достаточно сложна, требует детального и длительного 

документирования фактов преступной деятельности, значительного количества 



 

 

привлекаемых сил и оперативно-технических средств. Результаты изучения 

проблемы противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ свидетельствуют о дальнейшем ее обострении и 

актуальности. 

 Продолжается интенсивное вовлечение населения в злоупотребление 

наркотиками, нередки случаи культивирования и выращивания растений, 

содержащих наркотические средства, нарушения в области легального оборота 

наркотиков. Прослеживается динамика увеличения выявления фактов 

организации и содержания наркопритонов, имеет место преступная выдача 

либо подделка рецептов, дающих право на получение наркотических средств. 

Анализ уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ показал, 

что, несмотря на предпринятые правотворческие меры по совершенствованию 

антинаркотического законодательства, необходимость его дальнейшего 

совершенствования не отпала и в настоящее время является одним из 

актуальных направлений уголовно-правовой политики.  

С учетом сложившейся криминогенной ситуации в стране требуется 

дальнейшая активизация работы всех правоохранительных органов по 

выявлению и раскрытию преступлений данной направленности. В связи с этим 

особое внимание необходимо обратить на документирование, предотвращение 

и пресечение преступных действий, связанных с распространением наркотиков, 

а равно совершение таких преступлений организованными группами и 

преступными сообществами. Поэтому в решении организационно-

управленческих, социально-экономических, политических, морально-

психологических, оперативно-тактических задач значительное внимание 

должно быть уделено обеспечению реализации антинаркотических программ и 

антинаркотических стандартов.  

Большое значение в предупреждении незаконного оборота наркотиков 

отводится разъяснительной работе с населением и пропаганде здорового образа 

жизни, осуждению социально-негативных явлений, обусловливающих и 

воспроизводящих преступность.  



 

 

Индивидуальное предупреждение наркомании и незаконного оборота 

наркотиков выражается в следующем комплексе мер:  

выявление и постановка на профилактический учет лиц, употребляющих 

наркотические средства и склонных к совершению преступлений;  

профилактический контроль и проведение с такими лицами 

профилактических бесед;  

осуществление в отношении указанных лиц мероприятий 

воспитательного, медицинского, психолого-педагогического, правового и иного 

характера с целью недопущения ими аморального, противоправного, 

антиобщественного поведения;  

социальная адаптация и ресоциализация лиц, ранее допускавших 

немедицинское потребление наркотиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих веществ, совершенных за 2014-2016 гг.
1
 

 

 2014 2015 2016 

Общее количество 231462 254730 236939 

В том числе: тяжкие и особо тяжкие 165882 190542 175778 

Совершенные в крупном и особо 

крупном размере 
99551 118270 108385 

Незаконные производство, сбыт, 

пересылка, приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, 

переработка, а также нарушение 

правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ 

218620 243739 229758 

Хищение либо вымогательство 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

100 93 57 

Незаконные изготовление, 

переработка, приобретение, 

хранение, перевозка или пересылка в 

целях сбыта, а равно сбыт 

сильнодействующих веществ 

3970 3435 1179 

Контрабанда ст. 229.1 УК РФ 1594 1345 1028 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих веществ, совершенных за 2014-2016 гг.
1
 

  

 2014 2015 2016 

Общее количество 138796 140980 136163 

В том числе: тяжкие и особо тяжкие 78097 83484 80187 

Совершенные в крупном и особо крупном 

размере 
70829 67982 64377 

Незаконные производство, сбыт, пересылка, 

приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка, а также 

нарушение правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ 

129155 132599 130595 

Хищение либо вымогательство 

наркотических средств, психотропных 

веществ 

82 78 37 

Незаконные изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка в целях сбыта, а равно сбыт 

сильнодействующих веществ 

2356 2257 674 

Контрабанда ст. 229.1 УК РФ 817 742 540 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, 

совершенные за январь-апрель 2017 г.
1
 

 

 
Зарегистри-

ровано 
Раскрыто 

Выявлено лиц, 

совершивших 

преступления 

Общее количество 118390 70331 62858 

В том числе: тяжкие и особо тяжкие 85950 41085 36890 

Совершенные в крупном и особо крупном 

размере 
51027 31947 30194 

Незаконные производство, сбыт, пересылка, 

приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка, а также 

нарушение правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ 

1152243 67999 64769 

Хищение либо вымогательство 

наркотических средств, психотропных 

веществ 

37 25 33 

Незаконные изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка в целях сбыта, а равно сбыт 

сильнодействующих веществ 

454 260 204 

Контрабанда ст. 229.1 УК РФ 534 300 285 
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