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НАРКОБЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ 
 

Амельчаков И.Ф., 
кандидат юридических наук, доцент 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в статье анализируются основные тенденции динамики нар-

копреступности в рамках Содружества Независимых Государств, угрозы нар-

кобезопасности России в контексте глобализации наркобизнеса. Автором ука-

зывается на необходимость сотрудничества правоохранительных органов госу-

дарств – участников СНГ с учетом актуальных тенденций развития наркопре-

ступности, консолидация науки и практики, рассматривается в качестве пер-

спективного направления совершенствование противодействия незаконному 

обороту наркотиков в странах Содружества. 

Ключевые слова: наркобезопасность, антинаркотическая политика, ме-

ждународное взаимодействие, незаконный оборот наркотиков, наркопреступ-

ность, динамика преступности, Содружество Независимых Государств.  

 

 

DRUG SAFETY OF THE CIS PARTICIPANT STATES IN MODERN CONDITIONS: 
TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
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(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia) 

 

Abstract: the article analyzes the main trends in the dynamics of drug crime 

within the Commonwealth of Independent States, the threat to Russia's drug security 

in the context of the globalization of the drug business. The author points out the 

need for cooperation between law enforcement agencies of the CIS member states, 

taking into account current trends in the development of drug crime, the consolidation 

of science and practice is considered as a promising direction for improving the fight 

against drug trafficking in the Commonwealth countries. 
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В современных условиях проблема распространения наркомании и неза-

конного оборота наркотиков представляет собой одну из серьезных угроз об-

щественной безопасности как на мировом, так и на внутригосударственном 

уровне. В связи с чем совершенствование противодействия незаконному оборо-

ту наркотиков невозможно без консолидации усилий и эффективного сотруд-

ничества правоохранительных структур государств. 
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Глобализационные процессы, затронувшие практически все сферы обще-

ственной жизни, не обошли стороной и теневые криминальные структуры, чья 

преступная деятельность связана с организацией незаконного оборота наркоти-

ков, что, в конечном счете, привело к трансформации локальных преступных 

наркогруппировок в крупные транснациональные наркосиндикаты. Высокая 

степень латентности, мимикрия структуры незаконного сбыта наркотиков сре-

ди сложной структуры международных экономических отношений, а также 

сращивание наркопреступности с коррупционными структурами – все это по-

зволяет рассматривать незаконный оборот наркотиков как угрозу национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Согласно данным официальной статистики в 2021 году в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

было зарегистрировано 179 732 преступлений, из которых 132 157 (73,5%) от-

носятся к категории тяжких и особо тяжких. Процент раскрываемости преступ-

лений в сфере незаконного оборота наркотиков составил 56% (100 735). При 

этом необходимо отметить, что положительный рост преступлений в области 

незаконного оборота фиксируется именно на приграничных территориях (Рес-

публика Крым, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Волгоградская об-

ласть, Забайкальский край) [1]. 

Приведенные цифры указывают на необходимость совершенствования 

стратегии противодействия наркопреступности с учетом тенденции наркобиз-

неса к глобализации и расширению в пространстве СНГ. 

В документах стратегического планирования, ключевым из которых яв-

ляется Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года, указывается, что в целом антинаркотиче-

ская политика России в последнее десятилетие была отмечена относительной 

стабилизацией наркоситуации: в частности, велась активная работа по форми-

рованию системы защиты от незаконного перемещения наркотиков через госу-

дарственную границу Российской Федерации, что позволило за период с 2010 

по 2020 г. пресечь более 16 тыс. попыток контрабанды наркотиков [2].  

В настоящее время значительное влияние на формирование рынка нарко-

тиков в Российской Федерации оказывает контрабанда опийных и каннабисных 

наркотиков из Афганистана и Китая через страны Центрально-Азиатского и За-

кавказского регионов в Российскую Федерацию, а также синтетических нарко-

тиков, включая новые психоактивные вещества из Юго-Восточной Азии, и су-

щественное увеличение лабораторий по их производству [3, с. 114]. 

Структура международного наркотрафика является определяющим фак-

тором для организации совместной работы органов наркоконтроля государств – 

участников СНГ, так как только совместными усилиями возможно успешное 

ведение борьбы с наркобизнесом. 

В качестве ключевых стратегических задач антинаркотической политики 

России в векторе взаимодействия правоохранительных структур на пространст-

ве СНГ сегодня рассматриваются: 
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– совершенствование (с учетом анализа наркоситуации, научных иссле-

дований и разработок) нормативно-правового регулирования оборота наркоти-

ков и антинаркотической деятельности; 

– совершенствование механизмов пограничного и таможенного контроля 

в целях пресечения незаконного перемещения наркотиков через государствен-

ную границу Российской Федерации; 

– совершенствование противодействия организованной трансграничной 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков [2]. 

Реализация мероприятий в рамках обозначенных направлений невозмож-

на без учета актуального состояния наркоситуации, а также динамики и основ-

ных тенденций в развитии наркопреступности. 

К сожалению, актуальное состояние наркоситуации согласно данным Го-

сударственного антинаркотического комитета Российской Федерации указыва-

ет на существенное качественное изменение структуры наркопотребления в 

России – российский сегмент наркорынка в последние годы все больше смещен 

в пользу синтетических наркотиков, производимых вблизи мест сбыта [4]. 

В этой связи приоритетным направлением деятельности правоохранительных 

органов в данном ключе становится борьба с подпольными нарколаборатория-

ми средствами оперативно-разыскной и криминалистической деятельности. 

Не менее тревожной является тенденция цифровизации наркорынка, ко-

торая в значительной степени обеспечивает латентность наркобизнеса и его 

анонимность, а также доступность запрещенных к обороту на территории Рос-

сийской Федерации наркотических средств и психотропных веществ для нар-

копотребителей [5, с. 65]. Помимо прочего, в целях сохранения конфиденци-

альности и сокрытия следов преступления злоумышленники активно исполь-

зуют цифровую валюту [6, с. 220]. В этой связи на сегодняшний день возникла 

острая необходимость в активном развитии цифровой криминалистики как пер-

спективного направления для научных исследований в целях совершенствова-

ния методов выявления, фиксации и раскрытия преступлений, совершенных в 

цифровом пространстве. 

Представляется, что сотрудничество правоохранительных органов госу-

дарств – участников СНГ должно быть организовано с учетом актуальных нар-

коугроз. Однако уже сейчас очевидно, что система органов наркоконтроля го-

сударств – участников СНГ нуждается в квалифицированных кадрах, способ-

ных к принятию стратегически важных управленческих решений в области ор-

ганизации международного сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков.  

В силу востребованности специалистов узкой правоохранительной на-

правленности руководством МВД России было принято решение о закреплении 

с 2020 года за Белгородским юридическим институтом МВД России имени 

И.Д. Путилина профиля подготовки «деятельность подразделений по контролю 

за оборотом наркотиков», а с 2021 года – профиля «деятельность подразделе-

ний по контролю за оборотом наркотиков, осуществляющих выявление, преду-

преждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых с использова-

нием информационно-телекоммуникационных технологий». 
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В целях реализации данных профилей подготовки профессорско-

преподавательский состав института участвует в проведении научных исследо-

ваний по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, которые ис-

пользуются в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и в 

образовательном процессе. В частности, только в 2022 году к проведению про-

фессорско-преподавательским составом института запланировано четыре науч-

но-исследовательские работы, два научно-представительских мероприятия ме-

ждународного уровня. 

Сегодня Белгородский юридический институт МВД России име-

ни И.Д. Путилина стал научной площадкой для обсуждения вопросов в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков с участием представителей Главно-

го управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, Бюро по ко-

ординации борьбы с организованной преступностью и иными опасными вида-

ми преступлений на территории государств – участников Содружества Незави-

симых Государств, Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Белгородской области, сотрудников ВНИИ МВД России, 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций МВД 

России, научно-педагогического состава вузов Минобрнауки Российской Феде-

рации, а также представителей Академии МВД Республики Беларусь, Агентст-

ва по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Де-

партамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казах-

стан и Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени 

М. Есбулатова, Главного управления Криминальной полиции Полиции Респуб-

лики Армении, службы государственной безопасности Азербайджанской Рес-

публики, Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджан-

ской Республики, Управления расследования преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, Национального инспектората расследований 

МВД Республики Молдова, Организационно-аналитического управления 

Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизской Рес-

публики, Государственного комитета по контролю наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров Киргизской Республики. 

Эффективность сотрудничества государств – участников СНГ в области 

противодействия наркопреступности зависит от консолидации усилий всех 

субъектов национальной системы противодействия незаконному обороту нар-

котиков. Синтез науки и практики необходим для выработки взвешенных, 

практико-ориентированных мер по совершенствованию совместных мер борь-

бы с наркопреступностью. 

В целом будущее органов наркоконтроля государств – участников СНГ 

видится в свете эффективного сотрудничества и максимальной консолидации 

усилий в рамках совместного противодействия глобальной наркоугрозе совре-

менности. Надеемся, что приложенные усилия будут способствовать проведе-

нию единой антинаркотической политики, выстраиванию сбалансированной 

системы противодействия наркоугрозе.  
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В целях повышения эффективности борьбы с преступлениями, связанны-

ми с незаконным распространением наркотиков, необходимо использовать весь 

мировой опыт противодействия этому негативному явлению, представляющему 

реальную угрозу жизни и здоровью людей и национальной безопасности стран 

Содружества. 
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ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Цуканов Н.Н., 
доктор юридический наук, доцент 
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Аннотация: в данной статье анализируется влияние модельного законо-

дательства о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекур-

сорах государств – участников СНГ на состояние национального антинаркоти-

ческого законодательства с точки зрения его рецепции и имплементации в кон-

тексте противодействия трансграничному наркобизнесу. Автором описывается 

содержание и обосновывается необходимость внедрения методики оценки нор-

мотворческих инициатив в нормотворческую и правоприменительную деятель-

ность государств – участников СНГ в целях исключения нарколиберальных 

идей, препятствующих эффективной борьбы с наркопреступностью. 

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, модельное за-

конодательство, незаконный оборот наркотиков, наркобизнес, методика оценки 

нормотворческих инициатив. 
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Abstract: this article analyzes the impact of model legislation on narcotic 

drugs, psychotropic substances and their precursors in the CIS member states on the 

state of national anti-drug legislation from the point of view of its reception and im-

plementation in the context of combating cross-border drug trafficking. The author 

describes the content and substantiates the need to introduce a methodology for eval-

uating rule-making initiatives in the rule-making and law enforcement activities of 

the CIS member states in order to exclude drug-liberal ideas that impede the effective 

fight against drug crime. 

Keywords: commonwealth of Independent States, model legislation, drug traf-

ficking, drug business, methodology for evaluating rule-making initiatives. 

 

 

В период 2019–2020 гг. Сибирским юридическим институтом 

МВД России проведена значительная работа, результатом которой стало внесе-

ние 27 ноября 2020 г. изменений в модельный закон «О наркотических средст-
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вах, психотропных веществах и их прекурсорах» (принят в г. Санкт-Петербурге 

16.11.2006 Постановлением 27-6 на 27-ом пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участников СНГ) (далее – Модельный закон) [1]. 

Целесообразность таких изменений была продиктована, во-первых, необ-

ходимостью адаптации Модельного закона к системе изменившихся с 2006 г. 

общественных отношений, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, во-вторых, обобщением опыта реализации действую-

щих Модельного закона и национальных законов государств – участников Со-

дружества Независимых Государств о наркотических средствах и психотроп-

ных веществах [2, с. 66]. 

К сожалению, следует признать, что скептическое отношение юристов к 

модельному законодательству в целом и к Модельному закону в частности не 

лишено оснований.   

Известно, что почти во всех государствах – участниках СНГ законы 

о наркотических средствах и психотропных веществах были разработаны и 

приняты под влиянием Рекомендательного законодательного акта 

«О противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров», принятого Постановлением Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участников СНГ от 2 ноября 1996 г. № 8-8 (лишь 

в двух случаях законы о наркотиках были приняты после принятия Модельного 

закона: в Республике Беларусь соответствующий закон принят в 2012 году и в 

Туркменистане (ассоциированный член-наблюдатель) – в 2017 году). Принятие 

в 2006 году Модельного закона не повлекло немедленного и зеркального изме-

нения национального законодательства государств – участников СНГ.  

В качестве важных новелл тогда еще проекта Модельного закона 

А.В. Федоров отмечал включение в понятийный аппарат дефиниций таких ка-

тегорий, как «аналитические образцы наркотических средств и психотропных 

веществ», «сводная таблица об отнесении обнаруженных в нелегальном оборо-

те количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров к 

крупному и особо крупному размерам», «легальный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «антинаркотическая пропа-

ганда», «международная квота на наркотические средства и психотропные ве-

щества» и ряда других [3]. В настоящий момент в законах о наркотических 

средствах и психотропных веществах семи государств – Азербайджанской Рес-

публики, Украины (ассоциированный член-наблюдатель), Республики Таджи-

кистан, Туркменистана (ассоциированный член-наблюдатель), Республики 

Молдова, Республики Узбекистан, Республики Армении – ни один из перечис-

ленных терминов так и не нашел закрепления
 
[2, с. 66]. Категория «Государст-

венные квоты на наркотические средства и психотропные вещества», преду-

смотренная Модельным законом, отражена в законах Кыргызской Республики, 

Республики Армения, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Турк-

менистана, Украины, Российской Федерации и не отражена в законах Азербай-

джанской Республики, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики 

Узбекистан.  
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В 2021 году Сибирским юридическим институтом МВД России был до-

полнительно проведен анализ всех изменений антинаркотических законов го-

сударств – участников СНГ (всего 117 законов) на предмет их ориентированно-

сти на положения Модельного закона. Установлено, что абсолютное большин-

ство изменений и уточнений, внесенных в национальные законы о наркотиче-

ских средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, ориентированы на 

внутреннее согласование положений национального законодательства и не свя-

заны с решением вопроса унификации нормативно-правовой базы на основе 

Модельного закона.  

Крайне важным представляется критерий сохранения в законодательстве 

ранее отраженных на официальном уровне различий. 

Так, в Рекомендациях по унификации и гармонизации законодательства 

государств – участников СНГ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров (постановление пле-

нарного заседания МПА СНГ № 27-6 от 16 ноября 2006 г.) отмечалось несоот-

ветствие определений термина «прекурсоры», используемого в Модельном за-

коне и законах Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Уз-

бекистан. Отмеченная разница сохраняется до настоящего момента. 

В полной мере сохранились различия в законах государств – участников 

СНГ (несоответствие Модельному закону) подходов к формированию списков 

и таблиц наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

В законодательстве государств – участников СНГ отсутствует единый перечень 

контролируемых в соответствии с национальными законами психоактивных 

веществ и их классификация. Списки подконтрольных веществ существенно 

отличаются друг от друга и от предусмотренных базовыми международными 

актами. Соответственно, одно и то же психоактивное вещество в различных го-

сударствах может по-разному классифицироваться, и в отношении этого веще-

ства могут устанавливаться различные меры контроля, наступать различные 

виды ответственности.  

Решение данного вопроса, уже закрепленное в статье 3 Модельного зако-

на и Рекомендациях по унификации и гармонизации государств – участников 

СНГ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров (приняты на 27-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, постановление 

№ 27-6 от 16 ноября 2006 г.), не получило развитие ни в одном национальном 

законе о наркотических средствах и психотропных веществах.  

Аналогичной остается проблема использования уголовным законодатель-

ством и законодательством об административной ответственности государств–

участников СНГ различных классификаций размеров наркотических средств и 

психотропных веществ. Например, в законодательстве Российской Федерации в 

целях применения уголовного закона выделяются «значительный», «крупный», 

«особо крупный» размеры, в Республике Казахстан – «небольшой», «крупный», 

«особо крупный», в Республике Узбекистан – «небольшой», «размер, превы-

шающий небольшой», «крупный», в Республике Азербайджан – «количество, 

превышающее необходимое для личного потребления», «крупный размер», в 
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Республике Беларусь в качестве квалифицирующего признака выделяется 

«крупный размер», в Республике Таджикистан – «мелкий размер», «небольшой 

размер», «крупный размер», «особо крупный размер». Решение данного вопро-

са, отраженное в Рекомендациях по гармонизации и унификации законодатель-

ства государств – участников СНГ в части, касающейся единого подхода к оп-

ределению минимального размера наркотических средств и психотропных ве-

ществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответствен-

ность, а также крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ для целей уголовного законодательства (приняты на 33-м 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ, постановление № 33-20 от 3 декабря 2009 г.), не получило развития в на-

циональном законодательстве государств – участников СНГ.  

В то же время было бы ошибочным полностью отрицать значимость Мо-

дельного закона «О наркотических средствах, психотропных веществах и их 

прекурсорах». Во-первых, как и любой иной модельный закон – это предмет 

обсуждения представителей парламентов различных государств, это демонст-

рация определенного общепризнаваемого государствами – участниками СНГ 

вектора развития фундаментальных положений антинаркотического законода-

тельства. Наконец, это юридически авторитетный способ фиксации ранее дос-

тигнутых договоренностей.  

Соответственно, в Стратегии государственной антинаркотической поли-

тики Российской Федерации на период до 2030 года в качестве одной из угроз 

национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе указываются попытки дестабилизации международной системы 

контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и ле-

гализации наркотиков в нарушение международных нормативных правовых ак-

тов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии 

их незаконному обороту [4]. 

Принимая во внимание взаимную зависимость государств – участников 

СНГ от антинаркотического законодательства и практики его реализации, вы-

сокую актуальность приобретает угроза возникновения даже отдельных нарко-

либеральных подходов.  

22 октября 2019 года Постановлением Объединенной комиссии при МПА 

СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодейст-

вия новым вызовам и угрозам было принято решение о разработке Сибирским 

юридическим институтом МВД России методики оценки нормотворческих 

инициатив в целях исключения нарколиберальных идей при изменении анти-

наркотического законодательства государств – участников СНГ. Такая работа в 

настоящий момент проводится, проект модельной методики подготовлен, два-

жды рассматривался и получал одобрение на очередных заседаниях Объеди-

ненной комиссии. 

Под нарколиберальной инциативой следует понимать отмену (сокраще-

ние) нормативно-правовых ограничений, установленных государством в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
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аналогов. Но в законодательстве каждого государства из числа входящих в СНГ 

есть свои особенности. И именно здесь положения Модельного закона были 

единодушно приняты парламентариями в качестве эталонных, критерии нарко-

либеральных инициатив не могут выходить за рамки уже согласованных и при-

нятых положений Модельного закона.  

В основу методики положены следующие критерии:  

1) установление на уровне национального закона возможности немеди-

цинского потребления отдельных видов наркотиков; 

2) исключение из национального закона о наркотических средствах и 

психотропных веществах требований, соответствующих требованиям, преду-

смотренным пунктами 1–4 статьи 6 Модельного закона; 

3) исключение из национального уголовного кодекса деяния, связанного 

с оборотом наркотиков, уголовная ответственность за которое предусмотрена 

модельным уголовным кодексом для государств – участников СНГ; 

4) исключение из национального закона (кодекса) об административных 

правонарушениях ответственности за деяние, связанное с оборотом наркотиков 

либо их незаконным потреблением, административная ответственность за ко-

торое предусмотрена Модельным законом (не является либерализацией вклю-

чение в текст закона дополнительных оснований для освобождения лица от ад-

министративной ответственности либо административного наказания в целях 

его побуждения к лечению от наркозависимости); 

5) отмена на уровне национального закона о наркотических средствах, 

психотропных веществах и их прекурсорах запретов на: 

а) оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ,  

б) пересылку наркотических средств и психотропных веществ; 

в) культивирование дикорастущих растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества;  

г) пропаганду наркотических средств и психотропных веществ. 

Фиксация даже одного из перечисленных критериев свидетельствует о 

наличии нарколиберальной инициативы [5, с. 16]. Важно отметить, что сфера 

применения разрабатываемой методики связана с оценкой не принятого и реа-

лизуемого законодательства (не в целях его «ревизии»), а новых положений, 

вносимых в национальные законы о наркотических средствах и психотропных 

веществах.  

Можно надеяться, что подобная модельная методика будет восприни-

маться как результат более предметной договоренности государств – участни-

ков СНГ, что позволит реально сокращать возможность появления нарколибе-

ральных инициатив в законодательства всех государств – участников СНГ. 
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Аннотация: исследована правовая регламентация ввоза и вывоза специ-

альных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-
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Контролируемая поставка как оперативно-разыскное мероприятие (далее – 

ОРМ) показывает высокую эффективность при пресечении незаконного оборо-

та наркотиков, оружия, боеприпасов, ядовитых, взрывчатых и иных ограничен-

ных или запрещенных к обороту веществ (предметов) и других видов преступ-

ной деятельности. Данное ОРМ может проводиться как в пределах одного го-
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сударства, так и на международном уровне с участием правоохранительных ор-

ганов нескольких стран.  

В законодательстве государств – участников СНГ возможность проведе-

ния контролируемой поставки наркотиков предусмотрена в оперативно-

разыскном законодательстве, а также ряде международных договоров, напри-

мер, в Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ» 1988 года (ст. 11), Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000 года (ст. 20), Конвен-

ции ООН против коррупции 2003 года (ст. 50), Конвенции СНГ о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(подписана в г. Кишиневе 7 октября 2002 года) (ст. 108), ряде дву- и многосто-

ронних межгосударственных, межправительственных и межведомственных со-

глашений о взаимодействии в сфере борьбы с преступностью. 

Согласно ч. 8 ст. 19 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 307-З 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) при прове-

дении международной контролируемой поставки, как и иных ОРМ, могут ис-

пользоваться средства негласного получения (фиксации) информации. Соглас-

но ч. 9 ст. 10 и ч. 3 ст. 11 указанного закона запрещается использование средств 

негласного получения (фиксации) информации организациями и не уполномо-

ченными на то гражданами. Право использования средств негласного получе-

ния (фиксации) информации, не наносящих ущерба жизни и здоровью граждан 

и не причиняющих вреда окружающей среде, предоставлено лишь должност-

ным лицам органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность (да-

лее – ОРД), и гражданам, привлеченным для оказания содействия на конфиден-

циальной основе органам, осуществляющими ОРД, к подготовке проведения 

ОРМ и (или) участию в них.  

Нормы, ограничивающие возможность использования специальных техни-

ческих средств, предназначенных для негласного получения информации, име-

ются и в Федеральном законе Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД). В частности, 

согласно ч. 7 ст. 6 указанного Федерального закона, ввоз в Российскую Федера-

цию и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информации, не уполномоченными на осущест-

вление ОРД физическими и юридическими лицами, подлежат лицензированию 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Приве-

денные нормы призваны предотвратить использование указанных технических 

средств в незаконных целях, например, для совершения преступления, нанесе-

ния ущерба национальной безопасности, оказания противодействия ведению 

правоохранительной деятельности. 

Для ввоза указанных специальных технических средств на территорию 

Российской Федерации или вывоза из нее юридическому лицу, не уполномо-

ченному на осуществление ОРД на территории Российской Федерации, необ-

ходимо получить решение Центра Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации по лицензированию, сертификации и защите государственной 

тайны, а также пройти таможенный контроль и таможенное оформление ввози-
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мых в Российскую Федерацию (вывозимых из Российской Федерации) специ-

альных технических средств [1]. Данные процедуры могут занимать достаточно 

продолжительное время и привести к расшифровке проводимого ОРМ. Необ-

ходимо также учитывать, что орган, уполномоченный на осуществление ОРД 

в Республике Беларусь, не наделен правом проведения ОРМ за ее пределами, 

поэтому после пересечения государственной границы дальнейшее проведение 

контролируемой поставки возможно лишь органом Российской Федерации, 

уполномоченным на ведение ОРД. В этом случае для ввоза на ее территорию 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, не требуется проведение процедуры, предусмотренной для иных 

юридических лиц, однако обязательно соблюдение условий проведения кон-

тролируемой поставки, предусмотренных ФЗ об ОРД. Аналогичная процедура 

должна соблюдаться при продолжении проведения международной контроли-

руемой поставки на территории Российской Федерации в случае, если она была 

инициирована правоохранительными органами иных государств на своей тер-

ритории. Сходные ограничения на использование специальной техники и про-

ведение ОРМ в пределах своей юрисдикции предусмотрены национальным за-

конодательством иных государств. 

Вместе с тем, порядок действий по передаче средств негласного получе-

ния (фиксации) информации (специальных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информации) между уполномоченными органа-

ми государств – участников международной контролируемой поставки норма-

тивно не установлен. Соблюдение формальной процедуры передачи может 

подразумевать сверку наличия средств, их идентификационных номеров и т.д., 

что может быть затруднительным в условиях негласности, присущей проведе-

нию контролируемой поставки, и может привести к расшифровке ОРМ и не-

достижению ее целей. Изучение практики проведения международных контро-

лируемых поставок также указывает на возможность возникновения сложно-

стей при последующем возврате указанных средств инициатору, например в 

случае их приобщения к уголовному делу.  

Для разрешения описанной проблемы полагаем возможным принятие ря-

да организационных и правовых мер. С организационной стороны разрешение 

данного вопроса возможно в каждом конкретном случае. Так, правоохрани-

тельный орган, являющийся инициатором проведения международной контро-

лируемой поставки, для согласования действий после пересечения государст-

венной границы с правоохранительными органами сопредельного государства, 

участвующими в проведении данного ОРМ, направляет запрос (просьбу) 

об оказании содействия или правовой помощи. Предлагается в таком запросе 

(просьбе) указывать информацию о средствах негласного получения (фикса-

ции) информации (специальных технических средствах, предназначенных для 

негласного получения информации), перемещаемых на территорию зарубежно-

го государства, с просьбой принятия необходимых мер для беспрепятственного 

ввоза и вывоза таких средств, а также их возврата владельцу после окончания 

контролируемой поставки и иных ОРМ, проводимых на территории запраши-

ваемого государства.  
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Полагаем, что изложенная проблема должна разрешаться также норма-

тивными мерами. В связи с этим в международные договоры полагаем целесо-

образным включать норму, согласно которой информация об использовании 

средств негласного получения (фиксации) информации (специальных техниче-

ских средствах, предназначенных для негласного получения информации), вво-

зимых на территорию государства транзита и назначения при проведении меж-

дународной контролируемой поставки, включается в запрос об оказании содей-

ствия с просьбой о принятии необходимых мер для беспрепятственного ввоза и 

вывоза таких средств, а также их возврата после окончания ОРМ, проводимых 

на территории запрашиваемого государства. В международных договорах сле-

дует предусматривать правило, согласно которому правоохранительный орган 

страны, по территории которой осуществляется перемещение предметов или 

веществ в ходе контролируемой поставки или выступающей конечным пунктом 

такого перемещения, принимает необходимые меры для беспрепятственного 

ввоза на территорию его страны и вывоза с нее средств негласного получения 

(фиксации) информации (специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации), используемых при проведении меж-

дународной контролируемой поставки, а также их возврата инициатору прове-

дения данного ОРМ после его окончания. 

Данная предложенная нами мера была реализована при разработке под 

эгидой БКБОП СНГ Единого порядка организации и проведения международ-

ной контролируемой поставки по запросам органов внутренних дел / полиции 

государств – участников СНГ (ст. 12) [2]. Полагаем целесообразной его более 

широкую имплементацию в иные международные договоры и правопримени-

тельную практику, что будет способствовать более эффективному проведению 

международных контролируемых поставок. 
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6 декабря 2021 г. подразделения по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России отметили юбилейный профессиональный праздник
1
 – 30 лет соз-

дания (6 декабря 1991 г. было создано Бюро по контролю за незаконным оборо-

том наркотиков МВД СССР
2
).   

Это решение в далекие для нас сейчас годы было неслучайным. СССР и 

его приемник Российская Федерация в XX и XXI веках пережили множество 

реальных и опасных угроз жизни и здоровью населения страны от междуна-

родного и внутреннего наркобизнеса и наркоэкспансии.  

Борьба с незаконным оборотом наркотиков и сейчас является одним из 

приоритетных направлений деятельности современной российской полиции. 

В этой связи на современном этапе нелишним было бы обратиться к ис-

тории развития этих явлений в России, проанализировать и оценить эффектив-

ность организации противодействия им со стороны правоохранительных орга-

нов государства, чтобы избежать возможных ошибок в будущем, на сложном 

пути борьбы с современными вызовами и угрозами. 

Итак, в начале XX века в обороте на территории нашей страны были рас-

пространены всего 3 наркотических средства: опий и кокаин, завозившиеся из 

Китая и стран Латинской Америки, а также марихуана, изготавливаемая в ре-

зультате активного культивирования внутри страны конопли, поэтому до 1917 г. 

в Российской империи наркомания не была распространенным явлением, во-

просы борьбы с распространением наркотиков остро не стояли, а законодатель-

ство мер контроля за их оборотом не предусматривало и какой-либо особой 

службы для этого создано не было
3
.  

Революция вывела аптечные наркотики из-под контроля, спровоцировав 

не только активизацию злоупотребления ими, но и многочисленные преступле-

ния как ненасильственного, так и насильственного характера. Наркотики широ-

ким потоком стали изливаться из военных складов, госпиталей и аптек на ули-

цу, накапливаться криминальными дельцами и распространяться среди населе-

ния за деньги, товары первой необходимости, другой эквивалент. 

                                           
1
 Приказ МВД России от 23 ноября 2016 г. № 750 «Об объявлении Дня образования подраз-

делений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России». 
2
 Приказ МВД СССР от 6 декабря 1991 г. № 409 «Об организационно-штатных вопросах 

МВД СССР». 
3
 Здесь и далее: Морозов А.В., Тимонин М.Н., Парфенов А.А., Лопунова Ю.А. История 

подразделений по контролю за оборотом наркотиков: хронологический справочник памят-

ных дат и событий. – Москва: Академия управления МВД России, 2021.  
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31 июля 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР издает предписание 

№ 7206-7212 «О борьбе со спекуляцией кокаином», в котором определяет, что 

«спекуляция на кокаине, т.е. на полном расстройстве человеческих организмов, 

самое отвратительное из всех видов спекуляций. Спекуляция на кокаине огром-

на. Продается кокаин за баснословные деньги. Ввиду этого крайне необходимо 

совершенно немедленно принять самые решительные меры к открытию очагов 

и притонов этих спекулянтов, проследить их способ действия, склады кокаина, 

взаимные отношения между этими спекулянтами и аптеками и аптекарскими 

магазинами и беспощадно арестовывать всех этих мерзавцев, наживающих 

деньги на полном расстройстве жизни и смерти огромного числа людей». 

Одолеть вал незаконного распространения наркотиков и наркомании, за-

хлестнувших страну в 1918-м – второй половине 1920-х гг., удалось только же-

сткими карательными мерами. Как средство борьбы со спекулянтами – «внут-

ренними врагами» – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия ввела внесудебные 

расстрелы.  

В период Великой отечественной войны и послевоенный период в СССР 

наркомания могла носить лишь единичный и редкий характер. Это были канна-

бисные наркотики или опийный мак в южных регионах или попавшие по 

«Ленд-лизу» из США и Великобритании амфетамин под торговым названием 

«Benzedrin» и метамфетамин под торговым названием «Methedrine», а также 

трофейный из Германии метамфетамин под торговым названием «Pervitin». 

Кроме того, в медицинских целях применялись лекарственные средства, изго-

товленные из опийного мака. 

В 50–60-е годы прошлого века официально наркомания не признавалась, 

многие запрещенные в настоящее время вещества, в тот период официально 

применялись в медицине и отпускались по обычным рецептам в аптеках, на-

пример, героин. За незаконные операции с наркотиками (сильнодействующими 

ядовитыми веществами) предусматривалась очень «мягкая» ответственность. 

Такая ситуация способствовала выводу этих препаратов в нелегальный оборот, 

что привело к росту случаев злоупотребления ими. 

В СССР для нужд фармацевтической промышленности и сельского хо-

зяйства возделывались такие технические культуры как конопля и опиумный 

мак с условием обязательной сдачи их государству. Однако далеко не весь соб-

ранный урожай этих технических культур попадал в государственные сборные 

пункты – наркотикосодержащее сырье расхищали буквально повсюду.  

Это способствовало росту наркомании, хотя она не носила массовый ха-

рактер и не оказывала существенного влияния на уровень преступности в стране. 

В среднем, начиная с 1960 г. на территории РСФСР регистрировалось 

в пределах от 400 до 430 уголовных дел, связанных с наркотиками. В основном 

потреблялся опий, изготовленный в кустарных условиях из мака, марихуана и 

украденные аптечные наркосодержащие препараты. Также начали появляться 

кустарно изготовленные в домашних условиях синтетические наркотики. На-

пример, из эфедриносодержащих лекарственных препаратов (в основном «Со-

лутан») милиционерами нередко изымался первинтин (самодельный метамфе-
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тамин), имевший жаргонное название среди наркопотребителей «Винт» («вин-

товая наркомания»). 

Начиная с 1973 г. повсеместно организуется и проводится Всесоюзная 

широкомасштабная комплексная операция «Мак» по выявлению запрещенных 

к посевам населением опийного мака и конопли, а также выявлению и уничто-

жению очагов дикорастущей конопли и аналогичная операция под названием 

«Фармацея» по выявлению хищений наркосодержащих препаратов и выдачи 

поддельных рецептов «наркобольным». 

Одной из действенных мер явилось принятие 25 августа 1972 г. Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР «О принудительном лечении и трудо-

вом перевоспитании больных наркоманией». Наркоманов начали помещать в 

ЛТП, их на тот момент было около 50 тыс. 

Однако постепенно количество наркоманов в СССР росло. Так, например, 

в 1980 году Минздравом регистрировалась цифра уже в 86 тыс. наркоманов. 

30 января 1986 г. ЦК КПСС повторно, в порядке контроля, рассматривает 

вопрос наркомании, в котором вновь отмечает серьезные недостатки в органи-

зации борьбы с наркоманией и повышении ответственности общества в борьбе 

за здоровый образ жизни. 

К началу девяностых годов «мода» на наркотики в России значительно 

усиливается. Социально-экономические условия жизни граждан толкают мно-

гих на путь потребления наркотических средств, наркобизнес становится при-

быльным и начинает расширяться не только на национальном уровне, но и на 

международном. В незаконном обороте на территории Российской Федерации 

стали преобладать такие наркотики, как гашиш, марихуана и героин. Производ-

ство их осуществлялось в странах Средней и Восточной Азии, в то время как на 

постсоветском пространстве в целом, в целях личного применения и мелкосе-

рийного сбыта, наркозависимыми лицами изготавливались экстракт маковой 

соломы, ацетилированный опий, первитин, эфедрон (самодельный меткатинон) 

и некоторые другие. Этот период отмечается также началом распространения 

ряда синтетических наркотиков, таких, как амфетамин, метадон, бупренорфин, 

«экстази» (например, МДА, МБДБ, МДМА), доставлявшихся контрабандными 

каналами, чаще всего из Европейских стран. 

В конце 80-х и начале 90-х одними из основных сбытчиков марихуаны, 

гашиша и маковой соломки (кокнара), а впоследствии ацетилированного опия 

(маляса) и героина являлись лица цыганской народности, в основном выходцы 

из Украины (лавари), а также из Прибалтийских стран. Для их документирова-

ния оперативным сотрудникам стало необходимым знание языка, для которого 

нет переводчиков. Кроме того, они часто меняли места продажи, и для этого 

использовались несовершеннолетние, которые и сами потребляли наркотики.  

Для того чтобы эффективно проводить обыски у цыган сотрудниками 

создавались словари цыганских слов, что позволило своевременно получать 

информацию о том, где спрятаны наркотики. 

Лица цыганской народности и в настоящее время продолжают оказывать 

негативное влияние на наркоситуацию в России, только теперь к героину при-

бавились метадон и фентанил, еще более опасные синтетические опиоиды. 
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Начиная с 1995 г. в центральных регионах России начинается засилье аф-

риканских организованных групп продавцов героина. До этого периода героин 

в России практически не распространялся, вместо него опийные наркоманы ис-

пользовали опий («черняшка») и ацетилированный опий («маляс»). Основная 

часть – это студенты Московского университета дружбы народов имени П. Лу-

мумбы, выходцы из Нигерии и Анголы. Обычно такие продавцы носили во рту 

целлофановые шарики с героином весом 0,5–1 грамм. В случае задержания они 

всегда старались убежать и при этом глотали эти шарики. Перебороть эту си-

туацию удалось только примерно к 2000 г., когда организаторы наркобизнеса и 

основная часть продавцов оказались в местах лишения свободы.   

В середине 90-х годов увеличивается поток наркотиков в Россию из Цен-

тральной Азии. После развала СССР новым вызовом стал афганский героин, 

поступающий через открытые южные границы. 

В дальнейшем еще одной угрозой стали контрабандные каналы афганско-

го и марокканского гашиша. 

К середине девяностых новой угрозой стала контрабанда синтетических 

наркотиков (амфетамина и МДМА) из Европейских стран и прежде всего из 

Нидерландов. 

Начиная с 1997 г. оперативные сотрудники ОВД по линии борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков (далее – НОН) начинают использовать положи-

тельную практику проведения проверочных закупок для документирования 

наркодельцов. 

В 2003 г. с целью объединения усилий органов государственной власти, 

дальнейшей активизации антинаркотической деятельности образован Государ-

ственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ
4
, в дальнейшем – Федеральная служба по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России.  

Важным событием в истории антинаркотической деятельности России 

явилось создание в соответствии с Указом Президента России в 2007 г. Госу-

дарственного антинаркотического комитета
5
.  

До 1 июня 2012 г. наша страна захлебывалась от дезоморфиновой нарко-

мании, сленговое название наркотика – «Крокодил». Изготавливали кустарный 

дезоморфин в домашних условиях из свободно реализуемых через аптечную 

сеть кодеин-содержащих лекарств (препаратов), например, таких, как «Нуро-

фен плюс», «Пенталгин-Н», «Коделак», «Солпадеин», «Терпинкод», с приме-

нением кристаллического йода, красного фосфора, а также таких токсических 

веществ как бензин, бытовые растворители, серная кислота. Поскольку кустар-

но приготовленный препарат зачастую вводился немедленно после его получе-

ния, практически без очистки, результатом длительного употребления дезо-

                                           
4
 Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы совершен-

ствования государственного управления в Российской Федерации». 
5
 Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнитель-

ных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотроп-

ных веществ». 
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морфина, часто становилось серьезное повреждение тканей тела, тромбофлебит 

и гангрена, нередко приводящие к ампутации конечностей и смерти. Степень 

повреждения тканей являлась настолько высокой, что ожидаемая продолжи-

тельность жизни наркоманов составляла от двух до трех лет, особенно если 

учесть распространенность в их среде ВИЧ-инфекции. Кожа наркомана из-за 

язв, воспалений, корост быстро становилась чешуйчатой, похожей на кожу кро-

кодила, отсюда и название наркотика.  

Дезоморфиновая лихорадка получила широкое распространение после 

2000 г. в России и особенно стремительно стала распространяться после 2005 г. 

Употребляли дезоморфин, как правило, те, кто ранее употреблял героин и по 

каким-либо причинам, в основном финансовым, не мог его приобрести. По 

уровню потребления в России доля кустарного дезоморфина в общем объеме 

быстро поднялась до 25–28%, заняв второе место после героина (55–58%).  

Коренным решением дезоморфиновой проблемы стало усиление мер кон-

троля за данными лекарственными препаратами (с 1 июня 2012 г. безрецептур-

ная продажа кодеиносодержащих препаратов на территории России запреще-

на), введенные соответствующим постановлением Правительства Российской 

Федерации
6
. 

Начиная с 2008 г., а особенно в 2012 г. в стране резко возросло число изъ-

ятий разнообразных курительных и ароматизирующих смесей (растительных 

миксов), именуемых в быту «спайсами» – по названию наиболее распростра-

ненных смесей серии «Spice». Их распространение осуществлялось через не-

большие ларьки, палатки, магазины, специализирующиеся на разного вида био-

логических добавках, лечебных травах («Лавки жизни»). В городе Москве было 

несколько фактов, когда такие вещества массово продавались из специальных 

инкассаторских машин. Из изымаемых у населения и из торговых сетей образ-

цов для представления на исследование в экспертно-криминалистических под-

разделениях МВД и ФСКН России наиболее часто встречались следующие на-

именования данной продукции: «Spice Diamond», «Dream», «Smoke», «Spice 

Arctic Synergy», «Spice Tropic Synergy», «Mojo», «Gidra», «PINK», «Nirvana», 

«Tornado», «Goity», «Zombie» и др. 

Вновь синтезированные новые психоактивные вещества (далее – НПВ), 

отличаясь своим химическим составом от известных и находящихся в Перечне 

наркотиков, обладали неопределенным правовым статусом, что затруднило 

борьбу с их распространением. 

Дизайнерские наркотики – психоактивные вещества, разрабатываемые с 

целью обхода действующего законодательства, синтетические заменители како-

го-либо натурального вещества, полностью воспроизводящие наркотические 

                                           
6
 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 599 «О мерах 

контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации». 
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свойства последнего, либо близкие, но не идентичные по строению вещества как 

обладающие, так и не обладающие сходной фармакологической активностью.  

Новые виды «легальных» или «дизайнерских» наркотиков за короткое 

время набрали популярность среди населения, особенно в молодежной среде. 

Это различные модификации стимуляторов амфетаминового ряда, «синтетиче-

ские опиаты» и иные синтетические анальгетики опиоидного типа, «синтетиче-

ские каннабиноиды», которые очень хорошо «прижились» в Российской Феде-

рации благодаря низкой цене, молодежной моде на «клубную культуру» и элек-

тронную музыку. 

В связи с такой ситуацией подразделениями нарконтроля сделан значи-

тельный шаг в совершенствовании контроля за ростом НПВ в обороте России – 

законодательно закреплено понятие «производных наркотических средств и 

психотропных веществ»
7
, что позволило контролировать целые группы ве-

ществ. Так, впоследствии в 2013–2020 гг. сотрудниками наркоконтроля 143 по-

зиции Перечня
8
 дополнены расширением «и их производные», что позволило 

принять меры контроля в отношении более чем 10 тысяч реально существую-

щих синтезированных психоактивных веществ. 

В статье 1 закона «О наркотических средствах и психотропных вещест-

вах» еще в 1998 г. было закреплено в то время совсем не актуальное понятие – 

«аналог наркотического средства или психотропного вещества». Актуальность 

применения данной нормы появилась начиная с 2012 г. для контроля за НПВ. 

Начиная с 2012 г. схемы продажи наркотиков кардинально видоизменя-

ются, переходя на совершенно новый уровень, значительно повышая конспира-

цию преступников, исключая сделки «из рук в руки» и сбывая их через тайни-

ки-закладки.  

Вначале эта деятельность носила достаточно простой характер. На ас-

фальте дорог, заборах, гаражах наносились краской объявления о продаже нар-

котиков и указывались телефоны диспетчера. Диспетчер указывал номер бан-

ковской карты, куда надо отослать деньги и после их получения сообщал поку-

пателю место получения наркотиков. Однако впоследствии банковские карты 

заменили специальные виртуальные кошельки банковской электронной систе-

мы «QIWI», а вместо телефона появились мессенджеры. В дальнейшем все 

продажи наркотиков переместились в теневой сегмент интернета – Даркнет, а 

платежи – через биржи криптовалют. 

Таким образом, самой актуальной и сложной проблемой в последние не-

сколько лет остается глобальное и неконтролируемое развитие информацион-

но-телекоммуникационных технологий, которые активно используются крими-

нальными структурами для конспирации и расширения наркобизнеса. 

                                           
7
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 1178 

«О внесении изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». 
8
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об ут-

верждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации». 



24 

В сети Интернет распространяется информация о методах изготовления и 

производства, законспирированных местах и схемах приобретения, а также 

способах потребления наркотиков. Осуществляется вербовка продавцов и курь-

еров. Для совершения наркопреступлений созданы специальные форумы и ин-

тернет-магазины, оплата их услуг и легализация наркодоходов осуществляются 

через электронные платежные системы и биржи криптовалют.  

Для организации и координации преступных действий используются 

только интернет-мессенджеры («Imo», «CoverME», «Signal», «Vipole», 

«TikTok»). В данных системах прослеживается ступенчатая иерархия, все 

функции участников преступной деятельности четко распределены, продумана 

система безопасности, на которую щедро тратятся полученные от наркобизнеса 

доходы. 

Так, например, на крупнейшей в «теневом» сегменте международной ин-

тернет-площадки «Hydra» на территории России в настоящее время представ-

лено 4 300 (в 2019 г. – 3 637) интернет-магазинов, специализирующихся 

на НОН. Очевидно, что каждый из таких магазинов организован неустановлен-

ными участниками ОГ и ПС, в том числе межрегиональными и транснацио-

нальными. 

В последние годы наркотики участниками межрегиональных и трансна-

циональных интернет-магазинов передаются от курьера к курьеру, а также 

сбываются наркопотребителям тайниково-закладочным способом (через «за-

кладки»). Этот метод конспирации преступников исключает факты личного 

знакомства участников ОГ и ПС, а также создает большие сложности (как тех-

нические, так и правоприменительные) в работе оперативных сотрудников нар-

коконтроля. 

Современные транснациональные наркогруппировки для организации 

контрабанды подконтрольных веществ стали все активнее использовать каналы 

международной почтовой связи, а также возможности фирм, специализирую-

щихся на международной экспресс-доставке грузов.  

Деятельность по доставке грузов в Россию (аналогично почтовой связи), а 

также внутри России осуществляют 40 различных компаний как российских, 

так и зарубежных. Наиболее крупными из них являются: иностранные – 

«DHL», «UPS», «FedEX», «TNT»; российские – «Гарантпост», «СПСР-

Экспресс», EMEX, «PonyExpress», «City-Express», «Курьер Сервис Экспресс», 

«ЖелДорЭкспедиция», «Первая экспедиционная компания», «ICDcargo», «Де-

ловые линии», «FreeIines», «EMS», «Энергия». 

Как правило, применяется следующая схема. Через сеть Интернет осуще-

ствляется заказ запрещенных к обороту веществ, который оплачивается с ис-

пользованием электронных платежных систем (КИВИ-банк, Яндекс-деньги, 

WEB-money, WEX-коды, Bitсoin и другие). Продавцы наркотиков, используя 

вымышленные данные, часто находясь за границей, отправляют заказ транс-

портной или почтовой компанией, после чего получателю высылается регист-

рационный номер, по которому он отслеживает время поступления посылки и 

получает ее в почтовом отделении или офисе компании. Иногда отправителем и 

получателем является одно и то же лицо.  
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Использование таких каналов также обострилось после начала пандемии, 

вызванной Covid–19 в 2020 году. 

Современной организованной наркопреступности также присуще актив-

ное налаживание собственного производства наркотиков для внутреннего по-

требителя. Анализ официальной статистики демонстрирует, что в течение по-

следних 5 лет объемы наркопроизводства в России, в частности производства 

синтетических наркотиков, неуклонно растут и в настоящее время принимают 

угрожающие масштабы. 

Изготовление синтетических психоактивных веществ в подпольных ла-

бораториях оказывается для наркодилеров рентабельнее и безопаснее, чем их 

контрабанда. Отсутствует необходимость в дорогостоящем оборудовании и 

особых климатических условиях (как, например, в случаях с коноплей, опий-

ным маком, кокаиновым кустом или с псилоцибин-содержащими грибами), по-

этому «классические», ранее хорошо известные наркотики (гашиш, марихуана, 

героин, кокаин), постепенно замещаются их синтетическими более дешевыми 

аналогами, изготовленными внутри страны и являющимися не менее опасными 

для здоровья населения. Ситуация в значительной мере обусловлена расшире-

нием объемов внутреннего наркопроизводства, чему способствуют совершен-

ствование лабораторного оборудования и схем синтеза, низкая стоимость и 

доступность для приобретения необходимых в производстве «синтетики» ком-

понентов, а также наличие информации в сети Интернет о способах изготовле-

ния широкого перечня видов наркотических средств, высокий уровень конспи-

рации наркопроизводителей (используются неприметные гаражи, частные до-

ма, склады хранения, а также друге труднодоступные и скрытые от правоохра-

нительных органов места). 

Все эти новые вызовы и угрозы значительно осложнили наркоситуацию 

не только в Российской Федерации, но и во всем мире. 

5 апреля 2016 г. коренным поворотом в реформировании подразделений 

по борьбе с НОН ОВД стало решение Президента Российской Федерации об 

упразднении ФСКН России с передачей всех полномочий в МВД России
9
. 

В центральном аппарате МВД создано Главное управление по контролю 

за оборотом наркотиков (ГУНК), которое выполняет функции головного под-

разделения Министерства в области контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в сфере противодействия их 

незаконному обороту.  

Во всех территориальных органах МВД России на региональном уровне 

противодействие наркопреступности осуществляют Управления по контролю 

за оборотом наркотиков (НК, КОН), включая СОБР «Гром», в территориальных 

органах на районном уровне – отделы (отделения, группы НК, КОН). 

Сегодня ГУНК МВД России – это опытное активное высокопрофессио-

нальное оперативное подразделение центрального аппарата МВД России, 

                                           
9
 Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». 
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стоящее на охране жизни и здоровья граждан страны и способное во взаимо-

действии с коллегами управлений (отделов) наркоконтроля территориальных 

органов МВД России выполнить любую поставленную задачу в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, в том числе и с обозначенными в настоящей 

статье новыми вызовами и угрозами современного наркобизнеса. 

 

 

  

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАРКОСИТУАЦИИ И ПРОГНОЗЫ  
ТРАНСФОРМАЦИИ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 
 

Алексеев В.А. 
(Управление по координации борьбы с организованной преступностью,  

терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров БКБОП) 

 

 
Вопрос оценки наркоситуации на территории государств – участников 

СНГ в современных реалиях невозможно рассматривать без учета социально-

экономических процессов, вызванных глобальным распространением новой ко-

ронавирусной инфекции, изменившей привычный порядок существования со-

циума и затронувшей практически все сферы его жизнедеятельности. 

Необходимо отметить, что под влиянием сдерживающих противоэпиде-

миологических факторов, направленных прежде всего на ограничение потоков 

внутренней и внешней миграции, произошли изменения в структуре наркопре-

ступлений, характеризующиеся незначительным снижением общего количества 

выявленных преступных деяний данной категории, но при этом значительным 

сокращением преступлений (примерно на 30%), связанных с контрабандой 

подконтрольных веществ, из-за ограничений на передвижение по межгосудар-

ственным маршрутам.  

При этом количество преступлений в сфере НОН, совершенных с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий, на-

оборот существенно выросло (прирост составил около 50%). Также существен-

но выросла удельная доля изымаемых синтетических наркотиков, ориентиро-

ванных на внутренний нелегальный рынок государств и произведенных в усло-

виях подпольных нарколабораторий.  

Таким образом, социально-экономические процессы в условиях пандемии 

стали фактором изменения конъюнктуры наркорынка, характеризующейся: 

– ростом стоимости на черном рынке оптовых партий отдельных видов 

наркотиков, имеющих зарубежное происхождение (прежде всего гашиш, опиа-

ты, кокаин); 
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– поиском (по мнению экспертов ООН) транснациональными группиров-

ками альтернативных маршрутов контрабанды наркотиков для оптимизации 

возникших экономических потерь, при этом в приоритетном порядке рассмат-

риваются морские маршруты транспортировки; 

– увеличением удельной доли изъятия синтетических партий подкон-

трольных веществ, произведенных в условиях подпольных лабораторий для 

нужд внутреннего рынка, и, как следствие, увеличение количества выявленных 

нарколабораторий и изъятых прекурсоров; 

– вовлечением внутренних и внешних мигрантов, потерявших источник ле-

гального дохода, в противоправную деятельность (прежде всего курьерами и за-

кладчиками), а также использование возможностей служб курьерской доставки 

продуктов питания в крупных мегаполисах для сбыта подконтрольных веществ; 

– ростом интенсивности использования цифровых технологий и сети Ин-

тернет для совершения бесконтактным способом преступлений в сфере НОН. 

Принимая во внимание, что в условиях увеличения доли синтетических 

наркотиков возможно появление их новых видов, Бюро осуществляет постоян-

ный мониторинг изменения наркоситуации и национальных списков подкон-

трольных веществ, которые в актуальном состоянии размещаются на офици-

альном сайте bkbopcis.ru. 

Останавливаясь на проблеме бесконтактного сбыта наркотиков как наи-

более массовом способе совершения этого вида преступлений, необходимо от-

метить, что острота и злободневность рассматриваемой проблемы в настоящее 

время отмечается практически во всех государствах – участниках СНГ. Очеви-

ден и не вызывает сомнение факт, что стремительное развитие сферы информа-

ционно-телекоммуникационных и высоких технологий породило новую систе-

му преступного взаимодействия. 

Сам интернет уже давно стал глобальной информационной, рекламной и 

торговой площадкой, которая в течение последних лет все активней использу-

ется криминальным элементом для организации так называемого бесконтактно-

го, в том числе трансграничного, способа сбыта наркотических средств.  

Многоуровневость, анонимность, скорость совершения сделки, возмож-

ность расчета криптовалютой и другими электронными средствами оплаты, от-

сутствие прямых контактов как между звеньями преступной цепи, так и конеч-

ными потребителями «смертоносного зелья» привели к существенному росту 

совершения наркопреступлений с использованием современных телекоммуни-

кационных возможностей интернета.  

Указанные условия существенным образом осложняют работу правоох-

ранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. 

Меры конспирации, повышенная корыстная мотивация, продуманная система 

сокрытия следов преступлений, высокая техническая оснащенность, использо-

вание высококлассных специалистов в IT-сфере, а также понимание сложности 

проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий на территории 

иностранного государства позволяют преступникам организовывать трансна-

циональные схемы совершения наркопреступлений с минимальным для себя 

риском. 
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В связи с активным использованием накропреступностью электронных 

средств платежей, где в качестве основного вида используется криптовалюта 

(Bitcoin), актуальнейшим образом стоит вопрос противодействия трансгранич-

ным схемам расчетов и легализации преступным доходам, способам выявления 

и доказывания этого вида преступлений, проработки и внесения изменений в 

национальные законодательства и формирования международной нормативно-

правовой базы.  

Для большинства стран СНГ в настоящее время представляет опасность 

действующая с конца 2016 года крупнейшая торговая площадка по продаже 

наркотиков – HYDRA, объединяющая свыше 400 интернет-магазинов, с еже-

дневным предложением порядка 6 000–8 000 вариантов запрещенных веществ. 

Структура указанного сайта построена на технических площадях хостинг-

компании CloudFare, зарегистрированной в США, а непосредственная деятель-

ность по сбыту подконтрольных веществ осуществляется на территории стран 

Содружества. Приблизительная суточная активность потребителей достигает 

более 1 000 000 человек, а денежный оборот порядка 250 млн рублей. 

Безусловно, существующая модель совершения наркопреступлений с ис-

пользованием сферы высоких технологий требует консолидированного усилия 

правоохранительных и государственных органов различных стран, учитывая 

глобальность виртуального пространства, в том числе в вопросах правовой ор-

ганизации указанной деятельности. 

В целях усиления принимаемых мер, направленных на противодействие 

международной наркопреступности с использованием киберсферы, по инициа-

тиве Бюро 20 июля 2018 года на заседании Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств принят Регла-

мент согласованных действий органов внутренних дел (полиции) государств – 

участников СНГ по противодействию новым видам преступлений, совершае-

мых на территории стран Содружества в сфере современных информационных 

технологий. Регламент определяет порядок взаимодействия, основные задачи, 

направления, формы, методы и организационные основы механизма согласо-

ванных действий, осуществляемых органами внутренних дел (полиции) госу-

дарств – участников СНГ в пределах полномочий, предоставленных им нацио-

нальным законодательством по противодействию новым видам преступлений, 

совершаемых на территории стран Содружества в IT-сфере, а также закрепляет 

за БКБОП функции координирующего органа в пределах своих полномочий. 

Одним из механизмов международного противодействия незаконным по-

ставкам наркотических средств является принятое 31 мая 2019 года Советом 

министров внутренних дел государств – участников СНГ решение о Едином 

порядке организации и проведения международной контролируемой поставки 

(далее – МКП), разработанной МВД Республики Таджикистан при координа-

ции Бюро. На сегодняшний день министерству внутренних дел Республики 

Таджикистан Решением Совета министров внутренних дел государств – участ-

ников СНГ от 11.10.2021 года совместно с МВД (Полицией) стран Содружества 

и БКБОП поручено разработать проект межгосударственного документа, рег-

ламентирующего порядок организации и проведения МКП с участием компе-
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тентных органов государств – участников СНГ (отраслевых партнеров – органы 

безопасности, таможенные и пограничные службы государств – участников 

Содружества). 

Также при непосредственном участии Бюро подготовлен Протокол о вне-

сении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Со-

дружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров, который подписан Со-

ветом Глав Правительств СНГ 25 октября 2019 года и в настоящее время про-

ходит внутригосударственные процедуры.  

Изменения, предлагаемые указанным документом, касаются унификации 

понятийного аппарата с учетом появления в последнее время новых видов про-

изводных наркотических средств и потенциально-опасных психоактивных ве-

ществ, а также направлены на усиление организации межгосударственного 

взаимодействия в сфере пресечения использования возможностей интернета 

для распространения наркотиков посредством деятельности совместных след-

ственно-оперативных групп в целях раскрытия и расследования преступлений 

транснационального характера, так как подобная форма сотрудничества анти-

наркотических служб является одной из наиболее прогрессивных, и назревшая 

необходимость закрепления отдельного правового статуса подобных взаимоот-

ношений является актуальнейшей. 

А в качестве наглядных примеров эффективности и необходимости даль-

нейшего совершенствования совместных мер противодействия наркоугрозе мо-

гут служить: 

– успешно проведенная в 2019 году компетентными органами Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации международная 

спецоперация по установлению, выявлению и задержанию участников трансна-

циональной преступной наркогруппировки, специализирующейся на незакон-

ном распространении наркотических средств из разряда психостимуляторов (a-

pvp) через сеть Интернет и мессенджер «Telegram» на территории указанных 

государств; 

– в марте–апреле 2020 года, по информации СБНОН МВД Кыргызской 

Республики, в результате проведенного совместно с российскими коллегами 

комплекса ОРМ пресечена деятельность участников международной преступ-

ной группы, осуществлявших сбыт наркотиков различного вида на территории 

московского региона. В результате проведенных мероприятий из незаконного 

оборота изъято более 6 кг наркотических средств; 

– в августе 2020 года компетентными органами МВД Республики Бела-

русь и МВД России пресечена деятельность наркогруппировки, действующей 

на территории Российской Федерации посредством интернет-магазина в тене-

вом сегменте Сети. Из незаконного оборота изъято свыше 20 тысяч таблеток, 

содержащих наркотическое средство МДМА, массой более 8 кг. 

Придавая существенное значение вопросам противодействия распростра-

нению наркотиков в глобальной Сети, министр внутренних дел Российской 

Федерации В.А. Колокольцев на прошедшем 11 октября 2021 года заседание 

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ выступил с 
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предложением о создании Межгосударственного реестра ресурсов, распростра-

няющих запрещенную информацию о наркотиках для их блокировки уполно-

моченными органами стран Содружества. 

Указанная инициатива направлена на создание межгосударственного уче-

та сведений о ресурсах глобальной Сети, размещающих пронаркотический кон-

тент с целью их своевременной блокировки компетентными органами государ-

ства по принципу признания и взаимности, что подразумевает одновременный 

запрет на работу конкретного веб-ресурса на территории всех государств – уча-

стников СНГ. 

БКБОП совместно с МВД России приступило к проработке указанного 

вопроса.  

Также по Решению СМВД, прошедшего 11.10.2021, одобрен Глоссарий 

терминов, используемых органами внутренних дел (полицией) государств – 

участников СНГ по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с 

использованием блокчейн-технологий и криптовалюты. 

БКБОП указанный Глоссарий направлен в Межпарламентскую Ассамб-

лею государств – участников СНГ для возможного использования при разра-

ботке модельного законодательства.  

Вместе с тем, своевременное реагирование и успешное принятие контр-

мер в отношении распространения наркотиков через возможности глобальной 

Сети невозможно без принятия государственными органами стран Содружества 

соответствующих организационно-правовых решений на международном уров-

не, так как транснациональная преступность не связана бюрократическими меха-

низмами, постоянно совершенствует свою материальную базу и способы конспи-

рации в соответствии с новейшими достижениями цифровых технологий. 

Скорость обмена информацией в настоящее время имеет существенное 

значение во всех сферах жизнедеятельности человека, а ее своевременное ис-

пользование в вопросах противодействия современной наркопреступности – 

первоочередное.  

Осознавая дальнейшую перспективу развития информационно-

телекоммуникационного пространства во всех сферах жизнедеятельности чело-

века, Бюро совместно с заинтересованными органами стран Содружества ини-

циировало разработку Концепции развития информационного взаимодействия 

между компетентными органами государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств, органами СНГ в сфере безопасности и правопорядка в во-

просах борьбы с преступностью как возможного практического механизма эф-

фективного взаимодействия на современном этапе технического развития. 

В настоящее время проект указанного документа проходит процедуру внутри-

государственных согласований и внесения предложений государствами – уча-

стниками Содружества. 

Внимания в этом направлении сотрудничества также заслуживает пред-

ложение Республики Узбекистан, выраженное в проекте Концепции по созда-

нию Единой электронной платформы Содружества Независимых Государств 

для обмена информацией, направленном 22 апреля 2021 года в Исполнитель-

ный комитет СНГ для дальнейшего согласования. 
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Конечно же актуальным остается вопрос транспортировки и транзита аф-

ганского героина и других видов наркотиков на территории государств – участ-

ников СНГ, особенно в разрезе смены политического режима в Афганистане и 

прихода к власти талибов, о чем было отмечено в выступлениях на прошедшем 

СМВД министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Республи-

ки Таджикистан. 

Наиболее эффективным инструментом противодействия этой угрозе слу-

жат международные комплексные меры реагирования. Одной из основных опе-

раций по борьбе с наркотиками, проводимой в странах Западной и Центральной 

Азии, а также Содружества Независимых Государств является региональная 

антинаркотическая операция «Канал», которая с 2003 года координируется под 

эгидой ОДКБ, с привлечением значительного круга участников, в том числе от-

раслевых партнеров Бюро по СНГ, к их числу относятся: Совет руководителей 

органов безопасности и специальных служб; Комитет глав правоохранительных 

подразделений таможенных служб; Совет командующих пограничными вой-

сками; Совет руководителей подразделений финансовой разведки и другие. 

К сожалению, в 2020 году данное мероприятие не проводилось из-за ограничи-

тельных мер, связанных с распространением COVID-19. 

Своевременность и необходимость проведения данной операции в на-

стоящее время не утрачена, маршруты транзита афганского героина через тер-

риторию стран Содружества продолжают оставаться приоритетными, приме-

ром чего служит изъятие в марте 2021 года сотрудниками правоохранительных 

органов Республики Армении крупнейшей партии афганского наркотика мас-

сой 365 килограммов, перевозимой под видом дрожжей с территории Ислам-

ской Республики Иран в страны Европейского союза. 

Другим примером попытки еще более масштабного транзита афганского 

героина является ликвидация специальными службами Кыргызской Республики 

канала наркотрафика и изъятие в мае текущего года в Ошской области 440 ки-

лограммовой партии данного наркотического средства, сокрытого в полостях 

автомобильных паллет и перевозимого большегрузным автотранспортом с тер-

ритории Ближнего востока в Европу.  

Переходя к вопросам прогнозирования и трансформации наркопреступ-

ности на территории государств – участников СНГ безусловно следует учиты-

вать специфику киберпространства, окружающего современного человека, и 

опыт текущего периода, обусловленного активным переходам к дистанцион-

ным формам коммуникации на фоне антипандемийных мер.  

Безусловно, бесконтактный способ сбыта подконтрольных веществ и 

обезличенных взаиморасчетов криптовалютой с помощью современных         

IT-технологий при совершении наркопреступлений будет превалирующим. Од-

нако при этом необходимо учитывать, что сами вещества являются физической 

субстанцией, которую нужно изготовить, транспортировать и сбыть, в связи с 

чем комплекс мер, направленных на противодействие данной проблеме, должен 

учитывать:  
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– создание и развитие практических международно-правовых механиз-

мов, направленных на противодействие угрозе использования IT-технологий в 

преступных целях, в том числе путем своевременного обмена правоохрани-

тельными органами стран Содружества соответствующей информацией в элек-

тронном виде по защищенным каналам связи; 

– мониторинг и своевременный четко отработанный механизм внесения 

изменений в национальные списки наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их аналогов и прекурсоров в связи с появлением новых видов психоак-

тивных веществ; 

– создание и развитие единого механизма оперативной блокировки ин-

тернет-ресурсов, освещающих пронаркотический контент; 

– создание и развитие системы базовых научных организаций для служб 

по противодействию НОН с целью подготовки высококвалифицированных 

кадров в IT-сфере с учетом имеющегося передового опыта расследования пре-

ступлений рассматриваемой категории; 

– использование положительного опыты, а также необходимость даль-

нейшего проведения комплексных совместных оперативно-профилактических 

мероприятий, в том числе региональной антинаркотической операции «Канал», 

направленных на перекрытие существующих каналов поставки подконтроль-

ных веществ и выявление новых; 

– проведение профилактических мероприятий, направленных на сниже-

ние уровня немедицинского потребления наркотических средств путем внедре-

ния современных интерактивных методов восприятия, используемых в медий-

ном пространстве в противовес скрытой рекламе наркотических средств в сети 

Интернет; 

– регулярный обмен передовыми методами профилактического и поли-

цейского противодействия незаконному распространению наркотиков. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НОВЫМ ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Унижаев В.Н., 
Позина М.И. 

(ГУНК МВД России) 

 

Важным проблемным вопросом в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ (далее – НС и ПВ) в 

Российской Федерации, как и во всем мире, остаются новые психоактивные 

вещества (далее – НПВ), иначе называемые «дизайнерские наркотики». Зачас-

тую такие вещества имеют неопределенный правовой статус и распространя-

ются под видом «легальных». 

Своевременное установление мер государственного контроля в отноше-

нии данных НПВ обеспечивает неотвратимость наказания за преступления, свя-

занные с их незаконным оборотом, представляющим реальную угрозу жизни и 

здоровью граждан. 

Для обеспечения противодействия распространению НПВ в Российской 

Федерации используется на практике многоуровневая система, основной зада-

чей которой является упреждающее установление мер государственного кон-

троля в их отношении, состоящая из следующих нормативно-правовых и орга-

низационных механизмов: 

– включение НПВ в перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, утвержденный постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (далее – Перечень), в том числе с 

расширением «и его производные»; 

– признание НПВ аналогами НС и ПВ; 

– при определенных обстоятельствах НПВ могут быть внесены в список 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 (далее – Список СДВ); 

– отнесение НПВ к новым потенциально опасным психоактивным веще-

ствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен (на текущий момент 

данный законодательный институт рассматривается в качестве меры профилак-

тического характера, в частности в качестве элемента, направленного на необ-

ходимое понимание гражданами недопустимости оборота любых НПВ в Рос-

сийской Федерации); 

– также НПВ могут пополнить перечень одурманивающих веществ, ут-

вержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 

2021 г. № 1259 «Об утверждении перечня одурманивающих веществ». 

В результате проведенной с 2017 года по инициативе ГУНК МВД России 

работы Правительством Российской Федерации издано 15 постановлений в от-

ношении 109 НС и ПВ (при этом 34 позиции из которых дополнены с учетом их 

производных, что устанавливает контроль в отношении еще более чем 1000 ре-
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ально существующих, синтезированных и запатентованных веществ), 35 пре-

курсоров НС и ПВ, 6 наркосодержащих растений, а также 31 СДВ. 

Справочно: всего с 2017 года общая масса изъятых на момент возбуж-

дения уголовных дел НС и ПВ, меры контроля в отношении которых установ-

лены по инициативе ГУНК МВД России, превысила 1,5 тонны, что примерно 

эквивалентно 30 миллионам разовых доз, стоимость которых по ценам «чер-

ного рынка» составляет более 1,8 миллиарда рублей. 

В целях выявления НПВ в ГУНК МВД России выстроена система опера-

тивного оповещения об их изъятиях территориальными органами МВД России 

(далее – ТО МВД России), позволяющая своевременно получать необходимую 

информацию о выявлении на территории Российской Федерации НПВ, в отноше-

нии которых имеется информация, сообщающая об их воздействии на организм 

человека, схожим с воздействием НС и ПВ либо веществ, идентифицировать ко-

торые на первоначальном этапе исследований не представилось возможным. 

При этом до включения НПВ в вышеперечисленные списки и перечни 

ГУНК МВД России рекомендует ТО МВД России по каждому факту изъятий 

НПВ назначать в научно-исследовательских учреждениях, подведомственных 

Минздраву России, Минобрнауки России и ФСБ России, проведение комплекс-

ных химико-токсикологических экспертиз и исследований на предмет их воз-

можного отнесения к аналогам НС и ПВ, что в дальнейшем позволяет правоох-

ранительным органам привлекать организаторов наркоторговли к ответственно-

сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Так, при координационной роли ГУНК МВД России проведено уже свы-

ше 60 экспертиз и исследований в отношении двенадцати НПВ (U-47700, 

ACBL(N)-018, MFUBINAC, FU-F, MMB-022, MDMB-073-F, ACBM(N)-073-F, 

MBA-022, 5F-PB-22-4IQ, гармин, ДМАА, 3-фуранилфентанил), изъятых под-

разделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов 

МВД России, большая часть из которых была признана аналогами НС и ПВ. 

Необходимо также учитывать, что результаты проведенных экспертиз и 

исследований служат основанием для установления в отношении изъятых на 

территории Российской Федерации НПВ постоянных мер государственного 

контроля. Одновременно с этим ГУНК МВД России проводится работа по еще 

трем проектам нормативных правовых актов: 

– включение в Перечень 19 НПВ, перенос позиции «Лизергиновая кисло-

та и ее производные» из раздела «Прекурсоры» Списка I Перечня в раздел 

«Наркотические средства» Списка I Перечня, а также снижения значительного, 

крупного и особо крупного размеров, установленных для НС метадон; 

– перенос НС эторфин из Списка I Перечня в Список II Перечня для 

обеспечения его возможного использования в ветеринарии (разработан по ма-

териалам, предоставленным Минсельхозом России); 

– включение в Перечень 22 «дизайнерских прекурсоров», использующих-

ся в синтезе НС и ПВ, отмену требования к допустимым концентрациям трех 

прекурсоров НС и ПВ, а также конкретизацию мер государственного контроля, 

применяемых в Российской Федерации к смесям, содержащим прекурсоры спи-

ска I Перечня НС и ПВ.  
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НЕЗАКОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
КАК ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ:  

ВЗГЛЯД КРИМИНАЛИСТА НА ПРОБЛЕМУ 
 

Кузовлев В.Ю. 
(ВИПК МВД России) 

 

Незаконное изготовление и производство психоактивных веществ
10

 

в нарколабораториях, создаваемых организованными преступными группами 

на территории современной России, остается постоянной угрозой здоровью на-

селения и целостности национального генофонда. В этой связи Президент Рос-

сии В.В. Путин на расширенном заседании Коллегии МВД России отметил, что 

борьба с наркобизнесом должна выйти на новый уровень: «…надо и дальше по-

следовательно ликвидировать подпольные производства наркотических средств 

и каналы наркотрафика. Должна быть усилена борьба с пропагандой наркоти-

ков и их распространением через интернет – я уже вскользь упоминал об этом, 

– тем более что с 2021 года полиция наделена дополнительным правом пресе-

кать подобные попытки. Серьезным подспорьем во всей этой работе служит 

принятая в конце прошлого года Стратегия государственной антинаркотиче-

ской политики до 2030 года. Рассчитываю, что комплексное выполнение запла-

нированных в этом документе мероприятий позволит снизить уровень нарко-

угрозы, а, значит, сохранить здоровье и жизни многих тысяч людей» [1]. 

В тексте Стратегии государственной антинаркотической политики в Рос-

сийской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной анти-

наркотической политики Российской Федерации до 2030 года», среди угроз на-

циональной безопасности в сфере оборота наркотиков в среднесрочной и дол-

госрочной перспективе определены увеличение темпов роста распространения 

произведенных на территории Российской Федерации синтетических наркоти-

ков при постоянно наращивающихся общих объемах их незаконного производ-

ства. Именно поэтому пунктом 24 (4.5) «Графика выполнения МВД России меж-

ведомственного плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 

(на период 2021–2025 гг.)» указывается на необходимость «… совершенство-

вания методов выявления, предупреждения и пресечения деятельности органи-

зованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организа-

ций), осуществляющих изготовление наркотических средств и психотропных 

веществ в условиях подпольных лабораторий». 

 

                                           
10

 Под психоактивными веществами мы понимаем наркотические средства, психотропные 

вещества, аналоги наркотических средств и психотропных веществ, новые потенциально 

опасные психоактивные вещества и производные наркотических средств и психотропных 

веществ. 
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Незаконная нарколаборатория нами определяется как «специально обу-

строенное законспирированное помещение, его часть, участок местности, где 

с использованием промышленных или самодельных посуды, реактивов и обору-

дования осуществляется неправомерный химико-технологический процесс, 

включающий одно- или многостадийное проведение химических реакций, пере-

гонку, очистку от примесей, переработку, экстрагирование либо иное повыше-

ние концентрации действующих веществ, направленный на изготовление (син-

тез, получение) из химических соединений (либо из природного сырья или мате-

риалов) психоактивных веществ, либо их прекурсоров». Исходя из принципов 

криминалистической характеристики выявляемых нарколабораторий, разрабо-

танной автором, все они могут быть разделены на «конструкторские», «дизай-

нерские наркотикив», «кухонные», «производственные», «научно-иссле-

довательские» (расположены по степени усложнения обустройства и увеличе-

ния общественной опасности) [2, с. 26–37]. 

Как показывает практика правоохранительной деятельности, при крупно-

масштабном лабораторном наркопроизводстве преступниками используются 

огромные количества высокотоксичных реактивов и прекурсоров, применяется 

лабораторное химико-технологическое оборудование, производственные реак-

торы. При этом схемы химических цепей отличаются высокой сложностью 

технологии, утилизация лабораторных отходов осуществляется в атмосферу 

через вытяжные и приточные вентиляции, жидкие отходы зачастую сливаются 

в системы водоотвода и реки. В совокупности со многими иными данные фак-

торы составляют основные угрозы государственной и общественной безопас-

ности Российской Федерации, так как представляют опасность, напрямую уг-

рожающую здоровью населения страны. Саму незаконную нарколабораторию, 

в которой осуществляется химико-технологический процесс, сопровождаю-

щийся выбросами вредных веществ в атмосферу, загрязнением химикатами 

сточных вод, а также иными негативными факторами, следует рассматривать 

как источник техносферной опасности. 

В прямой связи со степенью опасности выявленной нарколаборатории 

как предмета противозаконной деятельности находятся «… сведения о степени 

экологической и техногенной опасности нарколаборатории» согласно выведен-

ной автором классификации нарколабораторий по основанию сложности их 

обустройства [3, с. 145]. Характеризуя степень техногенной опасности наркола-

боратории, следует отметить, что в зависимости от тяжести последствий при-

чинами отравлений исходными (в том числе прекурсорами) и психоактивными 

веществами могут являться экологические правонарушения (преступления) ли-

цами, осуществляющими незаконные изготовление и производство психоак-

тивных веществ в рассматриваемых условиях, загрязняющими окружающую 

среду вредными выбросами. 

Криминальные нарколаборатории, также известные как «кухни смерти», 

представляют большую опасность не только для общества, но и для сотрудни-

ков полиции (штурмовых групп правоохранительных органов). Подобные ла-

боратории – это не только миниатюрные химические лаборатории, занимаю-

щиеся производством наркотиков, – это токсические «бомбы замедленного 
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действия». Отметим, что особая токсичность некоторых психоактивных ве-

ществ создает угрозу отравления сотрудников, осуществляющих оперативно-

разыскную деятельность по борьбе с незаконным лабораторным наркопроиз-

водством или проводящих процессуальные мероприятия при расследовании из-

готовления наркотиков: попадая в организм различными путями (через кожу, 

органы дыхания, всасываясь через слизистые оболочки, через рот), данные ве-

щества вызывают необратимые для человека последствия, вплоть до смерти. 

Таким образом, незаконную нарколабораторию следует рассматривать 

как химически опасный объект – техносферно опасное производство, на кото-

ром преступниками созданы неблагоприятные для граждан условия, могущие 

повлечь нарушение их прав на благоприятную окружающую среду. Данное 

право, равно как и право граждан Российской Федерации на достоверную ин-

формацию о её состоянии и право на возмещение причиненного здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением ущерба гарантируются статьей 42 

Конституции России. 

В процессе организации незаконной нарколаборатории и при производст-

ве (изготовлении) психоактивных веществ, преступники совершают целый ряд 

различных правонарушений. Подобные лаборатории функционируют вне пра-

вового поля, регулирующего правоотношения в сфере промышленной безопас-

ности опасных производственных химических объектов. 

Кроме того, может быть нарушено лицензионное законодательство. 

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность по экс-

плуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности, при этом, в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об орга-

низации лицензирования отдельных видов деятельности», лицензирование ука-

занных видов деятельности осуществляет Ростехнадзор [4]. В таблицу 1 сведе-

ны нормы правовых актов, обосновывающие принципы лицензирования произ-

водств, на которых эксплуатируются пожароопасные и взрывоопасные объекты. 
 

Таблица 1 
 

Правовые основы оценки криминальной нарколаборатории 
 

Наименование  

лицензируемого вида 

деятельности 

Правовые основы лицензирования  

соответствующего вида деятельности 

Деятельность  

по эксплуатации  

взрывопожароопасных  

и химически опасных 

производственных объек-

тов I, II и III классов 

опасности 

– статья 6 Федерального закона от 21 июля  

1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

– пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности»; 

 

consultantplus://offline/ref=6700B81E55B3BF9FB09D15BDF005C184A5112E1DB521C06EB783F9633D4A517376AD68E49E87B13B79D79FDF9C86DF8C06954F05875F6F441AH6N
consultantplus://offline/ref=6700B81E55B3BF9FB09D15BDF005C184A5112E1DB521C06EB783F9633D4A517376AD68E49A8CE46A3D89C68EDBCDD28E1B894F0519H8N
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– постановление Правительства Российской Феде-

рации от 10 июня 2013 г. № 492  

«О лицензировании эксплуатации взрывопожаро-

опасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности»; 

– приказ Ростехнадзора от 11 августа 2015 г.  

№ 305 «Об утверждении Административного рег-

ламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предос-

тавлению государственной услуги по лицензирова-

нию деятельности по эксплуатации взрывопожаро-

опасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности»; 

– иные нормативные правовые акты, обеспечиваю-

щие выполнение и соблюдение лицензионных тре-

бований 

 

Таким образом, в соответствии с указанными нормами, оценке наркола-

боратории как опасного производственного объекта подлежит любое техноло-

гическое оборудование, работающее под избыточным давлением – более 

0,07 мегапаскаля (МПа) газа (либо в газообразном, либо в сжиженном состоя-

нии), жидкостей – при температуре, превышающей температуру их кипения 

при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля. 

В перечни оборудования, работающего под давлением, включены основ-

ные химико-технологические приборы и реакторы, которые могут использо-

ваться для синтеза органических соединений. Между тем не подлежит лицен-

зированию деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов IV класса опасности, а также деятель-

ность по эксплуатации пожароопасных и химических объектов, не относящихся 

к категории опасных производственных объектов [5]. 

Таким образом, в зависимости от сложности обустройства и обществен-

ной опасности криминальной нарколаборатории деятельность по ее созданию и 

функционированию должна оцениваться с точки зрения лицензионного отрас-

левого законодательства с учетом категории данного опасного производствен-

ного объекта. 

Кроме описанного законодательства, преступниками могут быть наруше-

ны нормы Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Закон № 116-

ФЗ) и Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ). Между 

тем в Законе № 116-ФЗ не указывается, какие производственные объекты при-

знаются взрывопожароопасными. В Законе № 123-ФЗ содержится следующая 

расшифровка понятия взрывопожароопасных объектов: опасные производст-

венные объекты, на которых производятся, используются, перерабатывают-
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ся, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзры-

воопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка 

декларации о промышленной безопасности (ч. 1 ст. 66). 

Специалистами Ростехнадзора разъяснено, что «… объекты, на которых 

обращаются взрывчатые вещества либо смеси таких веществ, характеризу-

ются признаками взрывопожароопасности или химической опасности, или со-

четанием таких признаков. В связи с этим к взрывопожароопасным и химиче-

ски опасным производственным объектам могут быть, в частности, отнесе-

ны опасные производственные объекты спецхимии» [6]. Конечно, количество 

подобных веществ для признания производства взрывопожароопасным должно 

быть достаточно крупным. 

В помещениях криминальных нарколабораторий, где изготавливаются и 

производятся психоактивные вещества, могут быть обнаружены воспламеняю-

щиеся, горючие, окисляющие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные веще-

ства, а также вещества, представляющие опасность для окружающей среды [7]. 

В процессе осуществления оперативно-разыскных мероприятий, направ-

ленных на раскрытие деятельности лабораторий, сотрудники полиции могут 

столкнуться с химическими емкостями, такими, как реактивные сосуды, нагре-

вательные кожухи, холодильники, вытяжки, вакуумные колбы, вакуумные на-

сосы, сепараторы, резиновые емкости. В данных емкостях могут находиться 

токсичные и отравляющие вещества, сильные кислотные химикаты, органиче-

ские сливы, едкие высокотоксичные испарения которых при вдыхании могут 

попасть в организм, а также огнеопасные пары и химические вещества – то есть 

потенциально взрывоопасная и отравляющая среда. 

Опыт деятельности зарубежных коллег показывает, что в подобных нар-

колабораториях могут происходить взрывы, пожары, при этом сотрудники по-

лиции и иные участвующие в ОРМ и следственных действиях граждане могут 

получать опасные для жизни и здоровья ожоги легких. В этой связи огромное 

значение имеет разработка тактических рекомендаций безопасного осуществ-

ления служебной деятельности, в ходе которой может вестись работа по непо-

средственному собиранию следов изготовления наркотиков в нарколаборато-

рии. Кроме того, все без исключения участники мероприятий и действий долж-

ны владеть навыками применения технико-криминалистических средств, обес-

печивающих не только индивидуальную (личную), но и техносферную безо-

пасность в целом [8, с. 56–58]. 

В настоящей статье предпринята попытка обоснования криминальной 

нарколаборатории как опасного производственного объекта. Оценка степени её 

опасности может предоставить следствию основания для привлечения органи-

зующих их лиц к ответственности по статье 217 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации за нарушение требований промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов. Безусловно, для квалификации содеянного 

виновными лицами в организации и функционирования нарколаборатории по 

данной статье требуется рассматривать каждую выявленную лабораторию как 

опасный производственный объект и собирать доказательства, подтверждаю-

щие степень её опасности. Это возможно сделать на основании криминалисти-
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ческой модели каждой выявленной лаборатории на основании сформулирован-

ной автором в более ранних его работах соответствующей криминалистической 

характеристики. 
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Аннотация: наркотизация в мире вообще и в России в частности являет-

ся огромной проблемой международного сообщества, каждого государства. 
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грация и многое другое. Эта проблема напрямую связана с кризисом в междуна-

родном праве и отдалением от национальных интересов государств. Россия, яв-
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Одной из первостепенных задач, стоящих перед нашим государством и 

требующих своего незамедлительного решения, является задача противодейст-

вия незаконному обороту наркотических средств и их употреблению. «Россий-

ская Федерация является одним из наиболее привлекательных рынков сбыта 

наркотиков для международной наркомафии. Граждане России потребляют в 

год наркотиков на сумму около одного миллиарда долларов США. Анализ ин-

формации органов здравоохранения и внутренних дел показывает, что лицо, не-

законно потребляющее наркотики, вовлекает в такое же незаконное потребле-

ние до 15 человек в год, порождая число наркоманов в стране в геометрической 

прогрессии» [1, с. 176]. 

«Существует прямая связь между распространением наркомании и суще-

ствованием теневой сферы экономики, частью которого является наркобизнес и 

связанная с ним субкультура, включая модели поведения подростков. По дан-

ным Госнаркоконтроля, в России насчитывается до 5 миллионов наркозависи-

мых, потребляющих ежегодно до 30 тонн наркотиков. Эта масса отравы ежегод-

но убивает около 130 тысяч россиян в возрасте от 15 до 30 лет. Основная часть 

из них употребляет героин афганского происхождения, который поступает 

в Россию через прозрачные границы со странами Центральной Азии»
 
[2, с. 75]. 

Мировое сообщество обеспокоено наркотизацией и вовлечением в нее все 

больше сфер жизнедеятельности государств. В связи с этим в современном ми-

ре приняты и действуют следующие международные правовые акты: 

– Женевская конвенция «Об ограничении производства и регламентации 

распределения наркотических средств» 1931 года;  

– Конвенция по борьбе с незаконным оборотом вредных лекарственных 

веществ 1936 года;  

– Парижский протокол «О международном контроле за лекарственными 

веществами» 1948 года;  

– Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года; 

– Венская конвенция о психотропных веществах 1971 года; 

– Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года; 

– Международная конвенция ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте 

2005 года. 

Борьба с наркопреступностью, предусмотренная Конвенцией 1931–

1971 гг., характеризуется направленностью, прежде всего, на урегулирование 

законного оборота наркотиков, однако имеются и отдельные векторы организа-

ции контрольных мероприятий относительно их незаконного оборота. Уровень 

контроля за изготовлением, торговлей и распределением тех или иных запре-

щенных препаратов определяется их конкретной категорией. 

Особенно остро в анализируемом нормативном документе стоит вопрос, 

связанный с производством и распространением опия, кокаинового куста, ма-

ковой соломки и препаратов из каннабиса (конопли). Международными орга-

нами контроля над наркотическими средствами, согласно Конвенции, являются 

Комиссия по наркотическим средствам Экономического и Социального Совета 
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ООН и назначаемый им Международный комитет по контролю над наркотиче-

скими средствами. 

Ч. 1 ст. 36 Конвенции определяет признание действий наказуемыми, если 

они направлены на умышленное культивирование и производство, изготовле-

ние, извлечение, приготовление, хранение, предложение, предложение с ком-

мерческими целями, распределение, покупку, продажу, доставку наркотических 

средств. Данные преступления караются лишением свободы. Однако данное 

наказание не является строго установленным и, согласно ст. 39, государства 

имеют возможность выбирать иные, более строгие меры по отношению к пре-

ступникам, причастным к данного рода правонарушениям.   

Ч. 2 ст. 36 содержит положения, согласно которым национальным зако-

нодательствам дозволительно в отношении лиц, совершивших преступления с 

использованием наркотических средств и в то же время употребляющих тако-

вые, не применять меры наказания, а направлять их на принудительное лечение 

либо использовать и то, и другое одновременно. В том числе это и меры по ока-

занию воспитательной, наблюдательной функции после лечения, организация 

профилактических мероприятий, а также реализация мероприятий по трудоуст-

ройству и общественной реабилитации.     

Основой для построения единой международно-правовой базы, в соответ-

ствии с которой осуществлялся бы контроль относительно наркотиков, явилась 

Конвенции 1961 года, концентрирующая особое внимание на направлении по 

разработке механизмов осуществления данного контроля с учётом прав и обя-

занностей сторон как государственного, так и международного уровня взаимо-

действия [3, с. 36]. 

В свою очередь, на страны-участники возлагаются обязанности по подго-

товке и реализации указанных целей, в том числе и организация общественных 

профилактических работ. Следовательно, выбор методов и средств достижения и 

осуществления данных целей является прерогативой отдельных государств
 
[4]. 

Логическим продолжением развивающейся международной системы от-

носительно контроля над наркотиками явилась Конвенция о психотропных ве-

ществах 1971 г. Основные положения данного нормативного документа содер-

жат цели по организации и осуществлению контроля над новыми запрещенны-

ми веществами.  

Участники соглашения составляют ежегодные отчеты, в которых указы-

вают, прежде всего, изменения национального законодательства в отношении 

психотропных препаратов, в том числе представляют статистические данные 

относительно населения, злоупотребляющего наркотиками, и относительно не-

законного оборота запрещенными веществами. 

Нарушение гражданами законодательства, принятого во исполнение Кон-

венции, влечет уголовное наказание вплоть до лишения свободы (ст. 22 на-

стоящей Конвенции). 

Согласно статье 23 Конвенции 1971 года, отдельные страны имеют право 

применения более строгих и жестких мер при условии, что они целесообразны, 

то есть в полной мере обеспечивают сохранность здоровья и благополучие на-

селения [5]. 
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Объединения усилий, направленных на борьбу с наркопреступностью на 

международном уровне, позволили выработать особые формы контроля за нар-

котическими средствами и психотропными веществами
 
[5]. 

И российское государство адекватно восприняло названные международ-

ные конвенции, ратифицировав их и имплементировав в национальное законо-

дательство. Так, в УК РСФСР 1960 года были включены статьи, а именно:  

ст. 224 УК РСФСР «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт наркотических средств»;  

ст. 225 УК РСФСР «Посев или выращивание запрещенных к возделыва-

нию опийного мака и конопли»;  

ст. 226 УК РСФСР «Содержание притонов и сводничество». 

В 1974 году УК РСФСР был расширен посредством добавления новых 

статей, среди которых: 

ст. 224.1 «Хищение наркотических средств»;  

ст. 224.2 «Склонение к потреблению наркотических средств»;  

ст. 226.1 «Организация или содержание притонов для потребления нарко-

тических веществ или предоставление помещений для тех же целей»; 

ст. 226.2 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт 

сильнодействующих и ядовитых веществ». 

Одновременно Президиум Верховного Совета РСФСР усилил уголовную 

ответственность за преступления в сфере оборота наркотиков, увеличив нака-

зание в виде лишения свободы до 8 лет, а за употребление наркотиков ввел ад-

министративную ответственность. При наличии цели сбыта наркопреступления 

стали относится к категории тяжких и не дающих право на смягчение наказа-

ния либо условно-досрочное освобождение. 

В 1988 г. была принята Конвенция «О борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ». В рамках этой Конвенции 

утверждалась правомерность и всеобщая необходимость в международном со-

трудничестве с целью ликвидирования  наркопреступности. 

В статье 3 настоящей Конвенции содержится перечень умышленных дея-

ний в области незаконного оборота наркотиков, которые признаются уголовно 

наказуемыми. За такие деяния в уголовном законодательстве стран-участников 

должны быть предусмотрены такие наказания, как штрафы с конфискацией 

имущества вплоть до лишения свободы. Также рассмотрен ряд отягчающих об-

стоятельств. Вместо осуждения можно применить лечение по отношению к ли-

цам, злоупотребляющим наркотическими средствами и психотропными веще-

ствами, а за малозначительные правонарушения могут применяться меры пере-

воспитания и социальной реабилитации. 

Здесь же представлены алгоритмы сотрудничества на международном 

уровне, целью которого является борьба с наркопреступностью, в том числе 

расследование данного рода преступлений с подготовкой соответствующих 

компетентных кадров.  

В п. 8 ст. 12 настоящей конвенции государствам дается право контроля над 

изготовлением и распространением этих веществ. Согласно п. 9 ст. 12 наркотиче-

ские вещества подлежат изъятию, маркировке на экспорт и импорт и т.д. [6]. 
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Наиболее существенным воплощением Конвенции 1988 года с точки зре-

ния контроля за оборотом наркотиков стала Концепция государственной поли-

тики 1993 года № 5494-1, на основе которой была существенно пересмотрена 

национальная правовая база.  

Так, в 1995 году был принят Закон «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», который закреплял способы выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений.  

В 1996 году с принятием нового УК РФ в главе 25 «Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности» наркопреступления и от-

ветственность за них закреплены статьями 228–234. Изменения касались и воз-

растных характеристик, в соответствии с которыми лица, участвующие в неза-

конном обороте наркотиков, несут за данное деяние уголовную ответствен-

ность: общий возраст – с 16 лет, а за хищение или вымогательство наркотиков – 

с 14 лет.  

В первый УК РФ включен раздел VI «Принудительные меры медицин-

ского характера», который позволял суду наряду или вместо наказания приме-

нять принудительное лечение и обязательную реабилитацию. 

Вслед за этим в 1996 году принимается Закон «Об оружии», запрещаю-

щий приобретать и владеть оружием лиц, имеющих судимость и состоящих на 

учете у нарколога. 

В 1997 году принимается Воздушный кодекс, запрещающий принимать 

на службу в авиацию лиц, имеющих судимость, принимающих препараты без 

назначения врача и не прошедших обязательное медосвидетельствование на 

предмет опьянения. 

В 1997 году выходит Указ Президента Российской Федерации «Об ут-

верждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации», 

положения которого составят основу дальнейшего совершенствования борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков. 

В 1998 году был принят Закон «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах», который воплотил в себе понятийный аппарат, классифициро-

вал наркотические средства и психотропные вещества в зависимости от места 

их в Перечне. Закрепил принципы госполитики в сфере оборота наркотиков, 

правовую основу легального оборота наркотиков и противодействие незакон-

ному обороту наркотиков. Принятие этого Закона существенно расширило воз-

можности органов госнаркоконтроля по осуществлению оперативно-разыскной 

деятельности и реализации ее результатов в уголовном процессе. 

В этом же году Правительство Российской Федерации приняло постанов-

ление «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». По-

становление Правительства Российской Федерации до сих пор является опор-

ным правовым актом при квалификации правонарушения, и что немаловажно, 

он дополняется регулярно (по мере появления в незаконном обороте новых 

наркотиков различного происхождения). 
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В 2001 году в России был принят новый УПК, в котором впервые вводит-

ся часть пятая «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопро-

изводства», которая предоставляет возможность легального сотрудничества 

правоохранителям разных стран в сфере уголовного судопроизводства вообще 

и по расследованию наркопреступлений в частности. Одновременно принима-

ется Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма», в котором наркотра-

фик объявляется способом финансирования и поддержания терроризма. 

В 2009 году в России принимается Закон «О безопасности» и утверждает-

ся Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

в которой среди прочего отражаются основные приоритеты и ведущие меро-

приятия, проецирующие борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Данное 

направление находит свою реализацию в Указе Президента Российской Фе-

дерации «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года» для активизации и упрочения 

процесса консолидации работы органов власти и общественных усилий в це-

лях пресечения распространения запрещенных препаратов в рамках нашего 

государства. 

В 2020 году Президент Российской Федерации принимает новую Страте-

гию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Ее 

структура и содержание изложены с учетом накопленного опыта в сфере неза-

конного оборота наркотиков, возможностей мониторинга наркоситуации и 

влияния на нее. По сути, Стратегия представляет собой план действий на сред-

несрочную и долгосрочную перспективу в целях недопущения дестабилизации 

общества и обеспечения безопасности государства во всех сферах. 

Международные договоры и соглашения оказывают существенное влия-

ние как на мировую политику относительно противодействия наркопреступно-

сти, так и на национальные законодательства государств в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Они создают доста-

точно эффективное регулирование предпринимаемых в этом отношении дейст-

вий отдельных стран. И Россия как полноправный член международного сооб-

щества занимает позиции, в соответствии с которыми только лишь партнерские 

отношения между государствами, в своей политике соблюдающими все прин-

ципы и нормы международного права, способствуют повышению эффективно-

сти принимаемых мер в сфере борьбы с наркотизацией общества. 
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Аннотация: в статье проводится классификация сайтов, которые ис-

пользуются в интернете для пропаганды и распространения наркотиков, фор-

мулируются проблемы, которые затрудняют эффективное противодействие 

распространению наркотиков в интернете. Анализируется деятельность опера-

тивных сотрудников правоохранительных органов по противодействию неза-

конному обороту наркотиков в интернете. Формулируется предложение по вы-

делению специально подготовленных сотрудников для постоянной работы в се-

ти Интернет по выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, в том числе на районном уровне. Отдельно рассматрива-

ются сложности с противодействием распространению наркотиков через 

DarkNet. Анализируются технические вопросы функционирования Tor и I2P. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, пропаганда наркоти-

ков, сайт, DarkNet, Tor, I2P. 
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Abstract: the article classifies sites that use the Internet to promote and dis-

tribute drugs; problems were being formulated that made it difficult to effectively 

counter the spread of drugs on the Internet. Analyses the activities of law enforce-

ment officers to counter illicit drug trafficking on the Internet. A proposal was being 

made to provide specially trained staff for ongoing work on the Internet to detect and 

report drug trafficking offences, including at the district level. Separately, the diffi-

culties in countering the spread of drugs through DarkNet were discussed. The tech-

nical issues of functioning of Tor and I2P are analyzed. 
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Одним из самых распространенных преступлений в сети Интернет явля-

ется пропаганда употребления наркотиков и распространение их с использова-

нием ресурсов Сети. При этом доступ к рассказам о том, что «наркотики – это 

хорошо», а затем к сайтам, через которые можно заплатить за дозу и узнать ме-

сто закладки, доступен практически любому человеку. Для этого не нужно 

иметь специальных знаний, а достаточно всего лишь любого электронного уст-

ройства, имеющего доступ в интернет. 

Рассматривая вопросы использования интернета для распространения и 

пропаганды наркотиков, мы должны сделать одну оговорку. В данной статье 

под словом «сайт» мы будем понимать, как собственно сайты в интернете, так и 

страницы (аккаунты) в социальных сетях (Одноклассники, Twitter, Instsgram, 

Facebook, «ВКонтакте» и др.) и мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp, 

Skype и др.), а также видеоблоги и видеоканалы, в том числе в YouTube. 

Противодействие использованию сети Интернет для пропаганды и 

распространения наркотиков 

Все сайты наркотической направленности в интернете можно подразде-

лить на три группы [1]. 

В первую группу входят сайты, которые прямо рекламируют или прода-

ют наркотики. Таких сайтов немного, к ним относятся сайты как с рекламой 

наркотиков и наркошопов, так и сами наркошопы. С указанными сайтами дос-

таточно активно борются правоохранительные органы, однако трансгранич-

ность интернета не позволяет в полной мере противодействовать распростране-

нию наркотиков.  
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Вторую группу составляют сайты, которые не рекламируют наркотики 

прямо, однако содержат информацию о способах приготовления, косвенную 

рекламу, различные советы наркоманам и мелким наркодилерам. 

Наркоторговля постоянно нуждается в агрессивной рекламе для привле-

чения на свою сторону как можно большего числа потребителей из числа моло-

дежи. Наркомафия рекламирует в интернете майки, зажигалки, сотовые теле-

фоны с изображением конопли или марихуаны. Наркотики преподносятся как 

модный «прикольный» товар. На таких сайтах даются советы, как прятать нар-

котики, чтобы избежать ответственности, как вести себя при встрече с правоох-

ранительными органами. 

Также реклама наркотиков осуществляется в социальных сетях, видео-

блогах, каналах и вообще на всем пространстве сети Интернет, под видом ан-

тинаркотической рекламы. Стоимость наркотической рекламы превышает 

500 тыс. рублей за 1–2 минуты, что существенно выше, чем у любой другой 

рекламы. Соответственно, многие недобросовестные блогеры размещают у себя 

подобную рекламу. 

Третью группу составляют сайты, которые напрямую не рекламируют 

наркотики, однако содержат форумы (группы), на которых различные лица 

обмениваются информацией. 

Найти такой сайт для человека, который хоть немного разбирается в ин-

тернете – дело одной минуты. После этого достаточно в чате задать вопрос: 

«Где купить наркотики?», и в течение, максимум, пяти минут будет получен 

ответ со ссылкой на сайт. На многих сайтах Сети есть не просто литература, 

подробно описывающая состояния измененного под воздействием наркотиков 

сознания, но и содержащая подробные инструкции по приготовлению подоб-

ных веществ. Абсолютно точные, подробные рецепты. 

Интернет позволяет не только применять повышенные меры конспира-

ции, но и осуществлять так называемый региональный маркетинг, не используя 

при этом живого контакта, общаясь анонимно [2]. В результате наркотики ста-

новятся доступны как взрослому населению, так и подросткам, которые, на-

пример, решили попробовать покурить «травку» на спор или из любопытства. 

В последние годы продажа наркотиков практически не осуществляется, 

что называется «вживую», за наличные, при очной встрече сбытчика и покупа-

теля. Вместо этого используется бесконтактный способ сбыта наркотиков при 

котором «доза» заказывается через специальное приложение в интернете, ее 

оплата осуществляется посредством электронных кошельков типа «Яндекс-

Деньги», а место нахождения наркотика, так называемой закладки сообщается 

потребителю через мессенджер, преимущественно Telegram или Jimm. 

Организаторы наркоторговли используют интернет не только для поиска 

новых потребителей, но и для увеличения своей сети распространения наркоти-

ков. Значительно упрощена процедура подбора и включения в состав преступ-

ных групп наркоторговцев новых членов. Любой человек, стремящийся к полу-

чению высокого дохода за короткий период времени, может зайти на специали-

зированный сайт по продаже наркотиков, отправить анкету с личными данными 
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и копию документа, удостоверяющего личность, после чего он может стать 

членом наркогруппировки [3]. 

В этой связи необходимо сформулировать несколько проблем, которые 

затрудняют эффективное противодействие распространению наркотиков в     

интернете. 

Первой проблемой является анонимность интернета и невозможность 

проконтролировать информационные потоки Сети.  

Для распространения противоправного контента преимущественно ис-

пользуется DarkNet – скрытая сеть, соединения которой устанавливаются 

только между доверенными точками, иногда именующимися как «друзья», 

с использованием нестандартных протоколов и портов. Анонимная сеть пред-

ставляет собой систему не связанных между собой виртуальных туннелей, 

предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. DarkNet отличает-

ся от других распределённых одноранговых сетей, так как файлообмен проис-

ходит анонимно (поскольку IP-адреса недоступны публично), и, следователь-

но, пользователи могут общаться без особых опасений и государственного 

вмешательства [4]. 

Второй проблемой является отсутствие в Интернете границ и слож-

ность взаимодействия с зарубежными IT-компаниями. Хостинг сайтов может 

осуществляться за границами Российской Федерации. В некоторых странах 

реклама и/или продажа легких наркотиков, в том числе через интернет, легали-

зована. Правоохранительные органы зарубежных государств, как правило, не 

отслеживают сайты на русском языке с наркотической рекламой. 

Для связи между членами преступной группировки используются сервера 

бесплатной электронной почты, расположенные за границей, а также мессенд-

жеры. Использование иностранных почтовых серверов обусловлено тем, что 

отечественные сервера анализируются оперативными сотрудниками правоох-

ранительных органов на предмет обнаружения соответствующих кодовых слов 

в сообщениях. При обнаружении подобных слов возможно проведение соответ-

ствующих оперативно-разыскных мероприятий. Однако при использовании 

иностранных почтовых серверов, социальных сетей и мессенджеров подобный 

анализ сильно затруднен. Правоохранительные органы тех стран, в которых на-

ходятся наркосайты, не осуществляют выборку по ключевым словам, посколь-

ку говорят на другом языке. 

Также американские IT-компании и социальные сети, например, Telegram, 

Facebook и другие крайне неохотно идут на сотрудничество, а зачастую вообще 

игнорируют требования российских регуляторов и правоохранительных органов. 

В том числе в сфере противодействия распространению наркотиков. 

Третьей проблемой является сложность фиксации контакта продавца и 

покупателя наркотиков при торговле через интернет. Это связано с тем, что 

физически такого контакта просто нет – личные встречи, контакты через курье-

ров, общение по телефону, факсу и иным средствам связи исключены. Получе-

ние наркотика происходит в определенном месте (закладка), оплата – посредст-

вом систем виртуальных денег через интернет. Причем данные системы тоже 
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преимущественно находятся за границей, что не позволяет арестовать счета или 

заблокировать денежные переводы. 

Участники преступной группы используют для координации псевдонимы 

и кодовые слова, а координация между ними осуществляется посредством со-

циальных сетей и мессенджеров. В результате лица, осуществляющие перевоз-

ки наркотических средств или психотропных веществ, как правило, не знают ни 

того, у кого они забрали «товар», ни того, кому они его везут. 

Использование интернет-технологий позволяет наркопреступникам орга-

низовать как минимум три слоя бесконтактных взаимодействий: между покупа-

телем и сбытчиком, между сбытчиком и мелким дилером (например, по како-

му-то конкретному району города), между мелким дилером и средним дилером 

(например, по городу в целом). При этом прохождение платежей через интер-

нет, в том числе с использованием межграничного перемещения денег и крип-

товалют, не всегда позволяет достоверно установить конечного получателя 

платежа за наркотики. Соответственно, раскрывать подобные схемы распро-

странения наркотиков сложно, а задержать и доказать совершение преступле-

ния получается в основном только в отношении «курьеров» и «закладчиков». 

Организация деятельности правоохранительных органов по проти-

водействию незаконному обороту наркотиков 

Сотрудники правоохранительных органов для выявления преступных групп 

в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернета [5]: 

Осуществляют мониторинг сети Интернет, в том числе с использова-

нием специализированного программного обеспечения. Это позволяет выявить 

связи между членами преступной группировки. Кроме оперативных сотрудни-

ков мониторинг сети Интернет с целью поиска противоправного контента (не 

только наркотиков, но и террористических и экстремистских групп, детской 

порнографии, «групп смерти» и т.д.) осуществляют общественные организации. 

После выявления сайтов наркотической направленности в интернете с 

ними осуществляется оперативная работа или их блокировка. В России сайт 

(блог, аккаунт, наркошоп) подобного рода закрывается во внесудебном порядке 

на основании решений МВД России или Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роском-

надзора). Ответственность за наличие данного контента в Сети и обязанность 

по его выявлению и блокировке возлагается не только на владельца сайта (бло-

га, аккаунта), но и на владельца российской социальной сети (VK или OK) или 

интернет-площадки. При этом если это иностранный сайт или аккаунт в загра-

ничной социальной сети, то его блокировка возможна только по запросу рос-

сийских правоохранительных органов в российское представительство компа-

нии или через Интерпол в рамках возбужденного уголовного дела. Основной 

сложностью является время, необходимое для совершения указанных процедур, 

и добросовестность сотрудничества зарубежных «партнеров». Зачастую требо-

вания российских правоохранительных органов демонстративно игнорируются. 

1. Создают постоянно действующие следственно-оперативные группы 

для раскрытия наркопреступлений в случае выявления крупных преступных 

группировок. Данные группы предусматривают работу специализированных 
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технических подразделений по анализу полученных данных в интернете и мо-

гут иметь также межведомственный характер. 

2. Осуществляют блокировку работы аккаунтов интернет-мессенд-

жеров, используемых в противоправных целях путем направления операторам 

требований о блокировке телефонных номеров. Для блокировки не требуется 

сотрудничество самого мессенджера, а достаточно заблокировать телефонный 

номер мобильной связи российского оператора. 

С 1 июля 2018 года операторы связи и организаторы распространения 

информации в сети Интернет в России обязаны хранить информацию о всех со-

единениях в течение года, а сами сообщения в течении шести месяцев. Также 

введена обязательная идентификация пользователей сервисов мгновенных со-

общений или интернет-мессенджеров по номеру мобильного телефона. Анало-

гичная обязательная идентификация, и также по номеру телефона, должна осу-

ществляться при подключении к интернету любого лица в общественном месте: 

кафе, метро, торговом центре, институте и т.д. [6] 

Однако указанные изменения не распространяются на социальные сети, 

в которых идентификация личности не является обязательной. Кроме того, до 

настоящего времени внесенные изменения не исполняются в полном объеме 

всеми указанными лицами. Провайдеры так и не решили стоящие перед ними 

задачи и не имеют надлежащего оборудования. 

3. Выявляют порядок прохождения платежей за наркотики. Платежи 

осуществляются по следующей схеме: 

 наркозависимым создается электронный кошелек для проведения од-

ной или нескольких операций по покупке наркотиков. На кошелек кладутся на-

личные денежные средства через терминал, не имеющий видеокамеры. В Евро-

пе существуют специальные криптоматы, в которых за наличные деньги можно 

сразу купить криптовалюту. По причинам высокой анонимности транзакций, 

криптовалюты используются преимущественно в преступных целях (свыше 

80% финансовых операций); 

 денежные средства перечисляются на другой электронный кошелек, а 

в дальнейшем (или сразу) переводятся на так называемый миксер для покупки 

криптовалюты, преимущественно биткойнов. «Миксер» позволяет сделать 

криптовалюту анонимной за счет смешения тысяч платежей; 

 мелкий дилер переводит криптовалюту на другую площадку купли-

продажи биткойнов. В дальнейшем осуществляется перевод денежных средств 

через несколько таких площадок и вывод их через площадки обналичивания на 

территории России или перевод на иностранные площадки криптовалюты. Со-

общения об осуществлении платежей и местах закладок передаются через мес-

сенджеры и программы передачи мгновенных сообщений. 

Задачей оперативников является выявление лиц, осуществляющих пере-

вод денежных средств и их дальнейший вывод или обналичивание. Существен-

ную помощь в установлении данных лиц оказывают специализированные орга-

низации – Росфинмониторинг, банки и небанковские финансовые организации, 

осуществляющие работу с электронными кошелками и криптовалютой. Выпис-
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ки о движении денежных средств предоставляются в рамках возбужденных 

уголовных дел по запросу следователя. 

Отдельно необходимо остановиться на некоторых организационных во-

просах, связанных с противодействием незаконному обороту наркотиков в сети 

Интернет. Для осуществления полноценного противодействия и осуществления 

аналитической работы необходимо привлечение отдельного подготовленного 

сотрудника с соответствующей аппаратурой и программным обеспечением. 

Данная схема работы реализована в большинстве подразделений по контролю 

за оборотом наркотиков. Однако сотрудник должен быть именно подготовлен-

ным и выделенным (или несколько сотрудников), что фактически не соблюда-

ется на районном уровне. Также возможно кратковременное привлечение зна-

чительного количества сил и средств, в том числе сотрудников оперативно-

технических подразделений. 

Возложение обязанности на каждого оперативного сотрудника самостоя-

тельно осуществлять выявление в интернете структуры преступных групп, 

осуществляющих незаконной оборот наркотиков, не дает положительного ре-

зультата. Для проведения данной деятельности требуется использование специ-

ального программного обеспечения, навыки работы с которым у сотрудников 

оперативных подразделений отсутствуют. Также сотрудникам, осуществляю-

щим аналитическую работу в интернете по противодействию незаконному обо-

роту наркотиков, требуются финансовые познания, которые позволят им вы-

явить прохождение платежей. 

Для широкомасштабного мониторинга интернета требуется помощь об-

щественности, поскольку данные действия занимают очень много времени. 

В этой связи для осуществления мониторинга сети задействуются волонтеры из 

общественных молодежных организаций «Безопасный интернет», «Киберпат-

руль», «Кибердружина» и других. Осуществляется тесное взаимодействие ме-

жду университетами, с одной стороны, и полицейскими, с другой стороны. Од-

новременно при этом проводится профилактика распространения и потребле-

ния наркотиков в студенческой среде. Привлечение к подобной работе несо-

вершеннолетних (студентов 1-го курса и школьников) не допускается. 

По выявленным сайтам осуществляется дальнейшая оперативная работа, 

которая направлена на выявление всех связей преступной группировки. Основ-

ной целью является выявление администратора магазина в DarkNet и дальней-

шая оперативная работа от его имени с целью выявления всей сети продавцов и 

потребителей. 

Сложности с противодействием распространению наркотиков через 

DarkNet 

Также необходимо остановиться на существенной технической проблеме, 

которая не позволяет кардинально изменить ситуацию с распространением 

наркотиков через интернет в России. Она заключается в сложности блокировки 

сайтов в DarkNet. 

Основой DarkNet является Tor – анонимная сеть виртуальных туннелей, 

предоставляющей передачу данных в зашифрованном виде. Сайты в Tor скрыты 

и не находятся в общем доступе, а передаваемые пакеты с информацией пря-
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чутся в других пакетах, мимикрируя под обычный трафик [7]. Тор-браузер ис-

пользует так называемую луковую маршрутизацию: весь трафик программы 

проходит в зашифрованном виде через систему промежуточных узлов, находя-

щихся в разных странах. К конечному сайту хостинг-провайдера обращается 

один из серверов в цепочке, а не компьютер пользователя. Однако передача 

данных от компьютера пользователя Тоr к первому узлу и от последнего узла к 

сайту не шифруется, что является уязвимостью, позволяющей анализировать 

трафик и взламывать пакеты. 

Тор-браузер позволяет обойти блокировки сайтов, установленные интер-

нет-провайдером. С помощью специальной консоли тот, кто пользуется тор-

браузером, всегда может посмотреть «цепочку безопасности», в которой ото-

бражаются все промежуточные узлы, задействованные при открытии страницы. 

Браузер производится американской компанией The Tor Project, Inc, которая 

декларирует, что это «выбор всех пользователей, которые желают скрыть свое 

местоположение при пребывании в Сети», а реально обслуживает интересы ор-

ганизованной преступности. 

Tor предоставляет доступ к внутрисетевому домену .onion, на котором 

хостятся сайты, доступные только внутри «луковичной» Сети. Сайты являются 

площадками для общения и торговыми площадками, которые обеспечивают 

анонимность продавцов и покупателей. Таким образом, у сайтов в Tor нет про-

вайдеров, к которым мог бы обратиться Роскомнадзор с требованием блоки-

ровки. Статистика показывает, что до 35% посетителей Tor являются наркоза-

висимыми и посещают торговые площадки для покупки дозы. 

Кроме Tor существует I2P (аббревиатура от англ. invisible internet project, 

IIP, I2P – проект «Невидимый интернет») – анонимная компьютерная сеть. 

Сеть I2P является оверлейной, устойчивой (отключение узла не повлияет на 

функционирование сети), анонимной (невозможно или сложно определить      

IP-адрес узла) и децентрализованной (не имеющей центрального сервера). При 

передаче данных между узлами сети I2P применяется полное шифрование – 

на компьютер пользователя устанавливается специальное программное обеспе-

чение шифрующее пакеты [8]. 

Внутри сети I2P можно разместить любой сервис (или службу) (форум, 

блог, файлообменник, электронную почту, систему для мгновенного обмена 

сообщениями (чат), систему для совместного использования файлов, VoIP-IP-

телефония и т.д.) с сохранением анонимности сервера. В сети I2P работают 

http-серверы, адреса сайтов этих серверов находятся в псевдодоменном про-

странстве .i2p. Поверх сети I2P можно строить одноранговые сети (P2P), на-

пример, BitTorrent, eDonkey, Kad, Gnutella и т.д. 

Таким образом, DarkNet состоит из Tor, который как бы вложен в интер-

нет, но имеет некоторые уязвимости вначале и в конце цепочки узлов, и I2P с 

псевдодоменами .i2p, которые шифруются по другим алгоритмам в полном 

объеме. 

Для того чтобы заблокировать использование Tor и I2P необходимо у 

всех провайдеров внедрить оборудование, которое может анализировать со-

держание пакетов и выявлять среди них зашифрованные пакеты. Далее специ-
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альное программное обеспечение должно расшифровывать пакеты, что позво-

лит провести анализ передаваемой информации. Другим вариантом является 

блокировка всех передаваемых зашифрованных пакетов. 

Данное оборудование является очень сложным технически, не произво-

дится в Российской Федерации и поэтому в размерах такой страны, как Россия 

это очень дорого и практически не представляется возможным на современном 

этапе. В других государствах возможна блокировка «скрытой сети», если про-

вайдеров интернета не сотни и тысячи, а небольшое количество. 

Возможно выявление факта работы в Tor или I2P конкретного лица, но 

для этого необходимо анализировать его персональный трафик в сети Интер-

нет. Это можно осуществить, только установив программное обеспечение – 

анализатор сетевых пакетов (сниффер) непосредственно на канал связи данно-

го лица. 

Для выявления активности в Tor отдельных лиц американцы анализиро-

вали не исходящий трафик конкретного лица, а исходящий трафик определен-

ной территории, проводя «частотный» анализ. Подключался в указанном рай-

оне мощный сервер со специальным оборудованием и программным обеспе-

чением. Поскольку тoр-трафик идет по наиболее быстрому пути, то он шел 

практически полностью через указанный сервер. Специальное оборудование 

выявляло тoр-пакеты, а программное обеспечение определяло, с какого ком-

пьютера в районе были высланы в этот же момент времени запросы (с точно-

стью до миллисекунд). В результате из тысяч компьютеров в каком-нибудь 

спальном массиве или небольшом городе выявлялся тот, который передавал 

тoр-пакеты, а в дальнейшем оперативная работа осуществлялась уже с кон-

кретным физическим лицом. 

Для противодействия противоправным деяниям в «скрытой сети» воз-

можно использование технологий взлома сайтов Tor с определением реального 

IP-адреса владельца площадки по торговле наркотиками. Применение анало-

гичных способов для выявления I2P-трафика и определения владельца не сра-

батывает, поскольку все пакеты шифруются полностью. Можно только опреде-

лить, что конкретный компьютер отправляет и получает зашифрованные паке-

ты информации, но не вскрыть их и выявить владельца, потребителей, участни-

ков. В I2P располагаются те же торговые площадки и наркошопы, как и в Tor. 

Соответственно, члены преступной группировки используют для общения с 

покупателями, закладчиками, курьерами Tor, а для общения между собой – I2P. 

Если владелец находится на территории России, то в дальнейшем про-

водятся оперативные мероприятия и следственные действия. В случае нахож-

дения владельца площадки за пределами Российской Федерации возможно 

осуществление совместной оперативной работы с заграничными правоохрани-

тельными органами. После получения доступа к наркошопу выявляются IP-

адреса отдельных посетителей площадки как потребителей, так и сбытчиков 

и мелких дилеров. 

При этом если заблокировать все сайты и торговые площадки по торговле 

наркотиками в Tor и I2P, то наркобизнес придумает другой способ бесконтакт-

ной продажи наркотиков, пока не известный полиции. Для блокировки потре-
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буются миллиарды рублей на оборудование и программное обеспечение, а так-

же сознательное сотрудничество всех провайдеров и их сотрудников. 

Кроме технических сложностей по противодействию распространению и 

торговле наркотиками, существует и организационная проблема по сотрудни-

честву правоохранительных органов разных государств. Например, противо-

действие педофилии было осуществлено всеми странами одновременно, в ре-

зультате чего педофильский контент полностью исчез из обычного интернета и 

почти исчез из Tor, переместившись в I2P и уменьшившись в десятки раз. Ана-

логичное сотрудничество в сфере противодействия компьютерным преступле-

ниям в банковской сфере также осуществляется между почти всеми государст-

вами мира. Однако проведение операций по противодействию наркотическому 

контенту не осуществляется в результате отказа от участия в ней большого ко-

личества европейских государств и США. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

Появление современных средств телекоммуникаций, социальных сетей и 

мессенджеров кардинально изменило порядок деятельности наркопреступно-

сти. Члены преступных группировок не знают друг друга, общаются с исполь-

зованием закрытых групп в социальных сетях, базирующихся за пределами 

России или на сайтах в Даркнете («скрытой Сети»). Переводы денежных 

средств осуществляются через сеть Интернет с применением электронных ко-

шельков и кибервалют. Новые закладчики и курьеры вербуются на одноразовой 

основе, анонимно. 

Выявление сайтов наркотической направленности имеет системный харак-

тер. Большую часть сайтов выявляют общественники, часть сайтов выявляется 

самими наркополицейскими или сотрудниками правоохранительных органов. 

Применение бесконтактного способа продажи наркотиков требует изме-

нения организации деятельности оперативных подразделений ОВД по противо-

действию незаконному обороту наркотиков. Данной деятельностью должен за-

ниматься специально подготовленный сотрудник, который за счет аналитиче-

ской работы в интернете раскрывает структуру преступной группы, связи меж-

ду ними и выявляет особенности перевозки наркотиков, места закладок, орга-

низаторов, порядок прохождения платежей и т.д. Возложение обязанности на 

каждого оперативного сотрудника самостоятельно осуществлять выявление в 

интернете структуры преступных групп, осуществляющих незаконной оборот 

наркотиков, не даст положительного результата. 

Противодействие «скрытой Сети», которая используется для распростра-

нения наркотиков путем блокирования наркосайтов, очень сложно с техниче-

ской точки зрения и практически неосуществимо. Значительно более результа-

тивным способом является взлом сайтов в Tor с последующим установлением 

лица, которое является владельцем данного сайта. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования национально-

го антинаркотического законодательства на соответствия его международным 

Конвенциям о противодействии незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ. Целью Конвенции ООН 1988 г. является содействие 

сотрудничеству государств в эффективном решении различных проблем проти-

водействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ, имеющему международный характер. В нормах Конвенции даются ре-

комендации государствам, какие общественно опасные деяния в сфере оборота 

наркотиков следует признать уголовным преступлением в соответствии со своим 

законодательством, а также рекомендации относительно санкций за эти правона-

рушения. Авторы отмечают, что некоторые положения российского уголовного 

законодательство противоречат международным рекомендациям. Для устране-

ния данного несоответствия предлагается авторская редакция ст. 228 УК РФ.   

Ключевые слова: стратегия; противодействие; незаконный оборот; нар-

котические средства; психотропные вещества; международное сотрудничество.  
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legislation on compliance with its international Conventions on combating illicit traf-
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various problems of countering illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic 
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that some provisions of the Russian criminal legislation contradict international rec-

ommendations. To eliminate this discrepancy, the author's version of Article 228 of 

the Criminal Code of the Russian Federation is proposed. 
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Несмотря на то, что современные государства определяют цели и выраба-

тывают свою собственную стратегию в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков, такой проблемой, как транснациональная преступность, 

озабочено все международное сообщество.   

В зависимости от направленности и содержания преследуемых государ-

ствами задач можно выделить три направления государственной политики 

в исследуемой сфере.  

1. Проведение жесткой политики, т.е. установление суровых, вплоть до 

применения смерти, мер наказания за совершение преступлений в сфере оборо-

та наркотиков (Иран, Китай, Таиланд и ряд других стран).  

2. Голландия, Швейцария, Бельгия и некоторые другие страны проводят ли-

беральную государственную политику, вплоть до легализации ряда наркотиков.  

3. Российская Федерация, наряду с Великобританией, Германией, Фран-

цией и некоторыми другими странами, проводит, с одной стороны, жесткую 

политику контроля в сфере оборота наркотиков, а с другой – предусматривает 

умеренные сроки наказания за преступления в этой сфере.  

Правовые основы государственной политики Российской Федерации в 

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и противодей-

ствия их незаконному обороту, а также международно-правовые обязательства 

нашей страны закреплены в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» [4]. 

Международные правовые документы, в частности Конвенция ООН 

1988 года, регулируют вопросы сотрудничества государств в целях эффектив-

ного решения различных проблем противодействия незаконному обороту нар-

котических средств или психотропных веществ. Государства, ратифицировав-

шие Конвенцию, приняли на себя обязательства предусмотреть в национальных 

законодательствах нормы о данных правонарушениях, носящих международ-

ный характер. В частности, в соответствии с нормами международного права в 

качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, государства могут учесть 

в национальных уголовных законах в качестве отягчающего обстоятельства со-

вершение правонарушения в исправительном учреждении или в учебном заведе-

нии, или общественном учреждении, или в непосредственной близости от них, 

или в других местах, которые используются школьниками и студентами для 

проведения учебных, спортивных и общественных мероприятий. Федеральным 

законом от 31.12.2017 № 494-ФЗ «О внесении изменения в статью 228.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации» подобные дополнения были внесены 

в п. «а» ч. 2 ст. 228
1 
[5].  
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Однако некоторые положения российского уголовного законодательства 

не вполне согласуются с международными рекомендациями. В частности, 

в ч. 1 ст. 228 УК РФ предусмотрено, что лицо несет ответственность за неза-

конные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без це-

ли сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

значительном размере [2]. За те же действия в отношении указанных средств, 

веществ или их аналогов в размере, не являющемся значительным, ответствен-

ность наступает по ст. 6.8. Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях [3].  

В то же время, согласно ч. 2 ст. 3 Конвенции ООН 1988 года только хра-

нение, приобретение и культивирование наркотического средства или психо-

тропного вещества для личного потребления могут квалифицироваться как ад-

министративный проступок, но перевозка, изготовление и переработка нарко-

тических средств и психотропных веществ должны быть признаны националь-

ным законодательством преступлениями независимо от цели совершения пе-

речисленных деяний и размера наркотических средств или психотропных ве-

ществ, предметом которых они являются (подпункт «I» пункта «а» части 1 ста-

тьи 3 Конвенции) [1]. 

В целях устранения указанного несоответствия полагаем возможным 

предложить новые редакции некоторых статей уголовного и административно-

го законодательства: 

I. Часть 1 ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях изложить в следующей редакции: 

«1. Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобре-

тение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средств 

или психотропные вещества - …». 

II. Статью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации изложить в 

следующей редакции: 

«1. Незаконные приобретение, хранение  без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а 

также незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, в значитель-

ном размере - …. 

2. Незаконные перевозка, изготовление и переработка наркотических 

средств и психотропных веществ или их аналогов, а также незаконная перевоз-

ка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства, - …. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершен-

ное в значительном размере, - 

 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, совершенное в крупном размере, - 
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5. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, совершенное в особо крупном размере».    

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств 

и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо крупный 

размеры для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2012 № 1002 [6].   

В Федеральном законе от 08.01.1009 № ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах отмечается, что «в отношении препаратов, которые 

содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, внесенных в списки II, III или IV,  и поэтому не представляют 

опасности в случае злоупотребления ими или представляют незначительную 

опасность, и из которых указанные средства или вещества не извлекаются лег-

кодоступными способами, могут исключаться некоторые меры контроля, уста-

новленные настоящим Федеральным законом» [4]. 

Порядок применения мер контроля в отношении указанных препаратов 

установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.07.2011 № 599 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содер-

жат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», где 

указано, что «в отношении указанных препаратов применяются предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, 

психотропных веществах и их прекурсорах меры контроля, касающиеся нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в 

соответствующих препаратах» [7].  

По сравнению с 2019 годом в 2020 году на территории Российской Феде-

рации выявлено на 0,2% меньше преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков (189,9 тыс.). Одновременно уменьшилась на 0,9% (141,9 тыс.) 

регистрация тяжких и особо тяжких преступлений данной категории и на 0,3% 

(112,3 тыс.) уменьшилось количество выявленных преступлений, совершенных 

с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих веществ [8]. 

Тем не менее, незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ требует от Российской Федерации принятия жестких и принципиаль-

ных мер, способных переломить эту негативную тенденцию, в том числе путем 

совершенствования отечественного уголовного законодательства с учетом ре-

комендаций международного сообщества. 
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Аннотация: статья посвящена отдельным вопросам, касающимся обес-

печения безопасности здоровья сотрудников полиции при осуществлении ими 

должностных обязанностей по борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Подробно рассматриваются 

различные виды инфекционных угроз и предлагаются пути их нейтрализации. 
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В процессе выполнения должностных обязанностей сотрудники полиции 

сталкиваются с различными видами угроз. Одной из самых опасных и недоста-

точно исследованных является проблема обеспечения безопасности их здоровья 

и даже жизни от заражения вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-

инфекцией).  

На фоне данного вирусного заболевания даже такой опасный вирус, как 

SARS-CoV-2 (и его мутации) представляется менее опасным, поскольку от него 

в мире разработаны вакцины и даже без них процент выздоравливающих людей 

достаточно высок. Заражение же ВИЧ-инфекцией влечет увольнение со службы 

в ОВД и отсутствие возможности выздоровления, поскольку вирус иммуноде-
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фицита человека поражает клетки иммунной системы. Последняя угнетается, и 

у больного развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (далее – 

СПИД) [3, с. 37]. 

Исследователи утверждают, что количество зараженных при половых 

контактах граждан ежегодно увеличивается, поэтому сотрудникам полиции 

нужно иметь в виду, что источниками заражения ВИЧ-инфекцией могут быть 

не только лица из числа наркоманов, гомосексуалистов, женщин с пониженной 

социальной ответственностью, но и другие категории граждан, не попадающих 

в криминогенные группы риска [2, с. 49].  

Заразиться вирусной ВИЧ-инфекцией могут сотрудники полиции при ис-

полнении должностных обязанностей от случайных или умышленных травм, свя-

занных с задержанием правонарушителя, проведением личного обыска или дос-

мотра одежды, обыска в жилище, а также в иных ситуациях (при оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП и т.д.). Кроме того, зачастую нарко-

маны, будучи ВИЧ-инфицироваными, угрожают заразить сотрудника полиции 

данной инфекцией, уколов его используемым шприцем с иглой [1, с. 35–37]. По-

следние в таких случаях не имеют возможности защитить себя специальными 

средствами защиты, поскольку нормативный правовой акт не предусматривает 

наличия в оперативных подразделениях и дежурных частях кевларовых либо 

иных перчаток из высокотехнологического материала, исключающего их про-

колы и порезы
11

. 

В этой связи необходимо нормативно закрепить выдачу (при необходи-

мости) сотрудникам полиции специальных защитных перчаток, исключающих 

возможные повреждения рук, а также очков или экранов для защиты лица от 

биологических субстанций инфицированных. 

Для снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией сотрудник полиции в ап-

течке служебного автомобиля должен иметь резиновые перчатки (еще лучше – 

кевларовые перчатки), стерильные бинты, вату и пластырь, а также флакон эти-

лового спирта либо спиртовые салфетки. 

Заступающий на службу сотрудник полиции должен осмотреть свои руки 

на наличие повреждения кожных покровов или ран. При обнаружении таковых 

следует надеть на руки перчатки либо заклеить раны пластырем. Эти меры ис-

ключат возможность попадания в рану любой жидкой субстанции [4, с. 69–70]. 

Задержание потенциально опасных граждан нужно осуществлять в плот-

ных перчатках, без наличия на руках ювелирных изделий и часов (исключим 

повреждение эпидермиса на руках, как сотрудника, так и преступника). В этой 

ситуации нужно уклоняться от прямого физического контакта с задерживае-

                                           
11

 См.: Приказ МВД России от 29 декабря 2012 г. № 1157 «Об утверждении норм положен-

ности специальной техники для отдельных подразделений центрального аппарата МВД Рос-

сии и средств связи, вычислительной, электронной организационной и специальной техники 

для территориальных органов МВД России, медицинских (в том числе санаторно-

курортных) организаций системы МВД России, окружных управлений материально-

технического снабжения системы МВД России, а также иных организаций и подразделений, 

созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы 

внутренних дел Российской Федерации». 



65 

мым, а если это выполнить невозможно, исключить нанесение ответных ударов 

по его лицу т.к. можно поранить незащищенные руки и через кровь получить 

ВИЧ-инфекцию. 

При досмотре задержанного необходимо, чтобы он самостоятельно вы-

вернул все карманы своей одежды, а потом по ней провел руками по туловищу 

сверху вниз. Рассмотренная процедура значительно снизит риск внезапного 

укола иглой при личном обыске.  

Проводя выемку или обыск необходимо полностью выдвигать ящики сто-

ла. Не стоит искать наркотики или иные предметы на ощупь, поскольку в этих 

местах могут находиться шприцы, иглы и другие колюще-режущие предметы, 

испачканные кровью ВИЧ-инфицированных лиц. При отсутствии такой возмож-

ности необходимо использовать осветители либо досмотровые зеркала. 

Представляют опасность на месте происшествия и предметы, документы 

и иные материалы, испачканные кровью. Их следует брать пинцетами, плоско-

губцами либо воспользоваться резиновыми перчатками (в крайнем случае, по-

лиэтиленовыми пакетами). Не следует руками отделять иглу от шприца. Для 

этого целесообразно использовать иглоотсекатели или иглосъемники. Необхо-

димо исключить передачу острых предметов из рук в руки между сотрудника-

ми полиции. Если возникает такая необходимость в их осмотре либо фотогра-

фировании, предмет кладется одним сотрудником на ровную поверхность стола 

(тумбы). Другой сотрудник берет его для осмотра уже с данной поверхности, на 

которой находится предмет в статическом положении. Оброненные иглы под-

нимаются с пола только пинцетом или магнитом. 

В заключении отметим, что предложенные рекомендации будут полезны 

сотрудникам полиции в их повседневной деятельности и позволят избежать не-

нужных рисков и заражения вирусной ВИЧ-инфекций. 
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Аннотация: контрабанда наркотических средств на железнодорожном 

транспорте являются распространённым преступным посягательством, подры-

вающим безопасность практических всех государств. Поэтому основная задача 

правоохранительных органов как Российской Федерации, так и зарубежных 

стран заключается в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии 

данного вида преступления. В связи с этим в статье рассматриваются особенно-

сти производства отдельных следственных действий, направленных на рассле-

дование контрабанды наркотических средств на железнодорожном транспорте 

международного сообщения.  

Ключевые слова: контрабанда, наркотические средства, железнодорож-

ный транспорт, следственные действия, предупреждение, пресечение. 
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Abstract: the smuggling of drugs by rail is a widespread criminal offense that 

undermines the security of almost all states. Therefore, the main task of law enforce-

ment agencies in both the Russian Federation and foreign countries is to identify, pre-

vent, suppress and solve this type of crime. In this regard, the article examines the fea-

tures of the production of individual investigative actions aimed at investigating the 

smuggling of narcotic drugs on the railway transport of international communication. 

Keywords: smuggling, drugs, railway transport, investigative actions, preven-

tion, suppression. 

 

 

Борьба с контрабандой наркотических средств на железнодорожном 

транспорте международного сообщения остается одним из важнейших направ-

лений деятельности МВД России. Практика расследования преступлений, свя-

занных с контрабандой наркотических средств на железнодорожном транспор-
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те международного сообщения, свидетельствует о наличии тенденции их со-

вершения в организованной форме. Предпринимаемые меры противодействия 

контрабанде наркотических средств оказывают положительную динамику, од-

нако нередко возникают трудности при расследовании рассматриваемой кате-

гории преступлений. В связи с этим рассмотрим особенности производства от-

дельных следственных действий при расследовании контрабанды наркотиче-

ских средств на железнодорожном транспорте международного сообщения. 

Производство отдельных следственных действий при расследовании кон-

трабанды наркотических средств на железнодорожном транспорте междуна-

родного сообщения формируется на основе сложившейся следственной ситуа-

ции. Так, для контрабанды наркотических средств на железнодорожном транс-

порте международного сообщения характерны следующие следственные си-

туации [2, с. 143]: 

1. Подозреваемое лицо задержано на месте преступления или сразу же 

после его совершения. 

2. Установлено событие с признаками контрабанды и следствие распола-

гает сведениями о подозреваемом лице, но оно не задержано. 

3. Установлено преступление, но отсутствуют почти все сведения о его 

совершении и о лице, его совершившем. 

Исходя из конкретной следственной ситуации, производятся различные 

следственные действия. Рассмотрим особенности их производства более под-

робно. При расследовании преступлений, связанных с контрабандой наркоти-

ческих средств на железнодорожном транспорте международного сообщения, 

осмотр места происшествия является одним из наиболее важных действий сле-

дователя. В зависимости от первоначальных действий, которые проводятся с 

момента получения сообщения о преступлении, зависит качество проведения 

осмотра места происшествия. В связи с этим осмотр места происшествия под-

разделяется на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. 

При подготовке к осмотру места происшествия необходимо выделить 

следующий алгоритм действий [3, с. 22]: 1) при получении сообщения о совер-

шенном преступлении следователю необходимо выяснить место и обстоятель-

ства совершенного преступления; 2) обеспечить участие в осмотре необходи-

мых специалистов, понятых, сотрудников железной дороги; 3) поручить работ-

никам железнодорожного транспорта немедленно приостановить всю деятель-

ность объектов транспорта в месте происшествия. 

После проведения вышеуказанных действий следователь приступает не-

посредственно к осмотру места происшествия. В ходе осмотра места происше-

ствия надлежит принимать меры к обнаружению следов, пригодных для иден-

тификации. Помимо этого, при осмотре места совершения контрабанды нарко-

тических средств изучаются документы, акты и другая учётная документация 

(железнодорожная накладная, дорожная ведомость, вагонный лист, квитанция о 

приеме и сдаче груза), которая подлежит приобщению в качестве веществен-

ных доказательств. 
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Необходимым следственным действием по преступлениям, связанным с 

контрабандой наркотических средств на железнодорожном транспорте между-

народного сообщения, является допрос свидетелей и очевидцев. Для эффектив-

ного осуществления допроса следователь обязан четко представлять, с помо-

щью каких приемов, средств и технологий он намерен получить информацию 

от допрашиваемого, а также выполнить определенную совокупность следую-

щих действий [9, с. 814]: 1) изучить все имеющиеся на данный момент мате-

риалы дела и всю информацию, которая относится к расследуемому делу; 

2) изучить личность допрашиваемого; 3) составить план допроса, обратив при 

этом внимание на определение конкретной информации, которую необходимо 

получить от допрашиваемого, а также определить ключевые моменты допроса 

и техническую составляющую. 

В последнее время для эффективного проведения допроса используются 

различные технические комплексы: программа «БарсФоторобот 5.0», позво-

ляющая составлять субъективные портреты подозреваемых в совершении пре-

ступлений лиц; комплекс «Форвер», который не только определяет круг лиц, 

подлежащих незамедлительной проверке на причастность к совершению пре-

ступления, но и формирует версии и образ подозреваемого [5]. 

Немаловажным следственным действием выступает назначение экспер-

тиз. При расследовании контрабанды наркотических средств на железнодорож-

ном транспорте международного сообщения назначаются различные виды экс-

пертиз: криминалистические, судебно-бухгалтерские, товароведческие, судеб-

но-химические и т.д. 

Процессуальный порядок назначения экспертизы при расследовании кон-

трабанды наркотических средств на железнодорожном транспорте и подготовка 

материалов для ее проведения в целом не отличаются от таких же действий по 

другим уголовным делам. Однако необходимо помнить, что все-таки имеются 

особенности, обусловленные спецификой функционирования железнодорожно-

го транспорта, поэтому при назначении экспертизы следователь обязательно 

должен обладать специальными познаниями, а также должен строго соблюдать 

требования закона, которые устанавливают порядок изъятия и направления на 

экспертизу предметов исследования [12, с. 154]. 

Анализируя технические средства, применяемые при производстве экспер-

тиз, необходимо отметить, что они постоянно совершенствуются, и на сего-

дняшний день известен ряд технологий, позволяющих не только провести экс-

пертизы, но и в последующем раскрыть преступление. Так, например, в начале 

2018 года была разработана поисковая федеральная система генетической иден-

тификации «Ксенон-2», которая способствует эффективному использованию ге-

номной информации при раскрытии и расследовании преступлений [8, с. 197]. 

А в Ленинградской области следственным отделом с помощью программы для 

криминалистической идентификации говорящего по фонограммам устной речи 

«Фонекси» было раскрыто преступление, связанное с контрабандой наркотиче-

ских средств. Экспертами по материалам дела было проведено две идентифи-

кационные фоноскопические экспертизы (уголовное дело № 1-375-04) [1]. 
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Кроме того, при осмотре мест происшествий часто обнаруживаются следы 

рук, оставленных преступником. Поэтому в целях идентификации личности пре-

ступника используется автоматизированная дактилоскопическая информацион-

ная система «ПАПИЛОН». Так, в 2019 году, согласно официальной статистике, 

количество преступлений, раскрытых по дактилоскопическим учетам, составило 

137,6 тыс. – это 15,3% относительно всех раскрытых преступлений [4]: 

Помимо этого, при расследовании контрабанды наркотических средств, 

довольно часто проводятся технические экспертизы предметов и документов. 

Указанные экспертизы производятся современными техническими средствами, 

при помощи которых можно определить способ изготовления, возможность 

внесения правки, подлинность документов, а также восстановить поврежден-

ные части документа. К таковым относятся, например, цифровые ультразвуко-

вые дефектоскопы серии EPOCH 1000, а также программируемый микрокон-

троллер Arduino Nano v3.0, благодаря которым в 39% случаев была установлена 

подделка документов [11, с. 19–21]: 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предусмотренные зако-

ном и разрабатываемые правоохранительными органами меры предупреждения 

и пресечения контрабанды наркотических средств на железнодорожном транс-

порте международного сообщения оказывают положительную динамику 

в борьбе с данными видами преступлений. В числе таких мер выступают и от-

дельные следственные действия, производство которых при расследовании 

контрабанды наркотических средств имеет свои особенности.  

В свою очередь, мы можем предложить следующие меры, которые на-

правлены на дальнейшее совершенствование расследования контрабанды нар-

котических средств на железнодорожном транспорте: 

1) в органах предварительного следствия необходимо создать специали-

зированные структурные подразделения по расследованию контрабанды нарко-

тических средств на железнодорожном транспорте; 

2) необходимо усилить внимание к проблемам использования специаль-

ных познаний сотрудниками ОВД на транспорте при расследовании контрабан-

ды наркотических средств на железнодорожном транспорте; 

3) создать в МВД России Центр разработки и внедрения информационно-

технических средств, предназначенных для повышения уровня раскрытия и 

расследования преступлений, в том числе и контрабанды. 
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Аннотация: актуальность рассматриваемой проблематики во многом 

обусловлена приоритетными задачами правоохранительных органов в сфере 

противодействия наркопреступности, а также и тем, что нарастающие масшта-

бы незаконного оборота наркотиков являются реальной угрозой для нацио-

нальной безопасности и стабильности стран СНГ. В этой связи государствами 

Содружества отведена важнейшая роль процессам формирования единого пра-

вового поля по борьбе с наркотиками в контексте унификации и гармонизации 

национальных законодательств в рамках СНГ. Активному взаимодействию и 

координации совместной деятельности по всем возникающим проблемам в сфе-

ре борьбы с наркотиками способствует Межгосударственная программа совме-

стных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 гг.  

Ключевые слова: борьба с наркопреступностью, незаконный оборот 

наркотиков, международное сотрудничество, правоохранительные органы, пра-

вовые основы, совершенствование законодательства.  
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Abstract: the relevance of the issues under discussion is largely due to the pri-

ority tasks of law enforcement agencies in the field of countering drug crime, as well 

as the fact that the growing scale of drug trafficking is a real threat to the national se-

curity and stability of the CIS countries. In this regard, the Commonwealth States 

have assigned a crucial role to the processes of forming a unified legal framework for 

combating drugs in the context of unification and harmonization of national legisla-

tion within the CIS. The Interstate Program of Joint Measures to Combat Crime for 

2019-2023 contributes to active interaction and coordination of joint activities on all 

emerging problems in the field of drug control. 

Keywords: fight against drug crime, drug trafficking, international coopera-
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С момента образования Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ, Содружество) в числе приоритетных задач для их правоохранительных 

органов все большее значение стала приобретать проблема борьбы с преступ-

ностью. Особое беспокойство правоохранительных органов стран Содружества 

всегда вызывало состояние наркопреступности.  

В последние годы широкое распространение получили ее различные про-

тивоправные проявления, такие как контрабанда наркотиков, наркопреступле-

ния с использованием информационно-вычислительной техники и новейших 

платежных средств и др. 

Анализируя данные, размещенные на сайте Исполкома СНГ, видим, что 

нарастающие масштабы незаконного оборота наркотиков, в том числе их кон-

трабанды, являются реальной угрозой для национальной безопасности и ста-

бильности стран СНГ. В соответствии с представленными данными большая 

часть изъятых в Центральной Азии наркотиков ввозится через афгано-

таджикскую границу. Важнейшей из проблем является широко распространяе-

мые среди населения синтетические наркотики и появление новых наркотиче-

ских веществ, которые не подвержены международному и национальному кон-

тролю и активно используются в Интернете для их незаконного оборота [1].  

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на заседании Совбеза 

Российской Федерации 2020 г. отдельное внимание отводилось анализу нарко-

преступности, а также была обозначена необходимость жесткой и бескомпро-

миссной борьбы с распространением наркотиков. В.В. Путиным также говори-

лось о важности принятия дополнительных мер, связанных с укреплением по-

граничного и таможенного контроля в целях пресечения контрабанды наркоти-

ков, а также особо подчеркивалась важность развития взаимодействия с колле-

гами из-за рубежа, поскольку наркотики превратились в глобальную угрозу [2].   

Государствами – членами СНГ в самом начале образования Содружества 

была отражена в ст. 4 Устава СНГ (базовый учредительный акт) необходимость 

осуществления совместной работы по противодействию преступности посредст-

вом общих координирующих институтов на основе обязательств, принятых в 

рамках СНГ. Необходимость данной работы также была закреплена и в новой 

Концепции дальнейшего развития СНГ. Кроме того, развивая указанные базовые 

документы государства СНГ создали систему как правовых, так и организацион-

ных основ по борьбе с крупномасштабным проникновением наркотиков в СНГ.  

Среди международно-правовых документов в рассматриваемой сфере не-

обходимо отметить «Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» от 30 ноября 2000 г.; «Соглашение о порядке пере-

дачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров» от 18 октября 2011 г. [3, с. 177].  

25 октября 2019 г. на проходившем в г. Москве заседании Совета глав 

правительств СНГ был подписан «Протокол о внесении изменений в Соглаше-

ние о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» от 

30 ноября 2000 г. Данный документ ввел новые формы сотрудничества, преду-
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сматривающие проведение совместных профилактических мероприятий, спе-

цопераций по выявлению, пресечению каналов транспортировки наркотиков 

через госграницы стран – членов СНГ, по пресечению использования банков-

ских, коммерческих и других структур для отмывания доходов от незаконной 

наркоторговли, ликвидации подпольных нарколабораторий, по уничтожению не-

законных посевов наркосодержащих культур, пресечению использования интер-

нета для распространения наркотиков. Данный протокол был ратифицирован Фе-

деральным законом от 1 июля 2021 г. № 239-ФЗ, вступил в силу для Российской 

Федерации 15 августа 2021 г. [4]. 

Проблематика борьбы с масштабным распространением наркотиков, ко-

торые представляют огромную опасность национальной безопасности и ста-

бильности стран СНГ, постоянно находится в поле зрения и законодательных 

органов, придающих важнейшее значение процессам формирования единого 

правового поля по борьбе с наркотиками в контексте унификации и гармониза-

ции национальных законодательств в рамках СНГ. В частности, Межпарла-

ментской Ассамблеей государств – участников СНГ был выработан базовый 

документ – модельный закон «О наркотических средствах, психотропных ве-

ществах и их прекурсорах» от 17 ноября 2006 г. [5, с. 67].  

Активному взаимодействию и координации совместной деятельности по 

всем возникающим проблемам Содружества в рамках борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков способствовали межгосударственные программы, прини-

маемые СНГ с 2002 г. на среднесрочный период (всего приняли 5 программ). 

28 сентября 2018 г. в г. Душанбе «была утверждена очередная Межгосударст-

венная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 гг., 

объединившая ранее действующие в рамках СНГ специализированные средне-

срочные программы по взаимодействию противодействия конкретным видам 

преступности, в том числе незаконному обороту наркотиков [6]. Она направле-

на на подготовку сбалансированного комплекса мер по борьбе с наркотической 

угрозой, который сочетает необходимый спектр правоохранительных, кон-

трольных, профилактических и иных мероприятий. Такой подход будет спо-

собствовать оптимизации усилий всех отраслевых советов и компетентных ор-

ганов СНГ, а также придаст больше динамичности в дальнейшем сотрудниче-

стве по борьбе с наркотиками.  

Оргструктуры, координирующие совместную деятельность в сфере борь-

бы с наркотиками в рамках СНГ, были созданы еще в 1990-х. г. в период фор-

мирования основного правоохранительного блока органов по отраслевому со-

трудничеству Содружества, в том числе и в сфере незаконного оборота нарко-

тиков. Одна из важнейших задач в этом направлении отводится СМВД СНГ и 

БКБОП [7, с. 25]. В 2012 г. в г. Баку на заседании СМВД СНГ было принято 

решение о создании Научно-консультативного совета при Совете министров 

внутренних дел (далее – НКС) [8, с. 114]. Для совершенствования организаци-

онных методических составляющих обеспечения работы правоохранительных 

органов СНГ БКБОП, ВНИИ МВД России и членами НКС при СМВД ежегодно 

готовится аналитический обзор, в котором отражены результаты борьбы с нар-

котиками на территории Содружества.  
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Действующая на сегодняшний день система организации и проведения 

научных исследований в рамках НКС является достаточно совершенной и спо-

собствующей эффективному функционированию деятельности НКС при 

СМВД. Она позволяет гибко и своевременно реагировать на возникающие про-

блемы в сфере борьбы с наркотиками. При этом, несмотря на то, что в целом 

данная система отвечает предъявляемым к ней требованиям, она требует со-

вершенствования.  

Определенные программой совместных мер борьбы с преступностью на 

2019–2023 гг. приоритетные направления противодействия преступности 

должны стать основой для планирования дальнейшей совместной научной дея-

тельности всех образовательных и научных организаций МВД стран Содруже-

ства, проводимых в рамках НКС при СМВД. Результаты такой научной дея-

тельности в перспективе должны способствовать повышению эффективности 

работы по борьбе с наркотиками. 

Важно и в дальнейшем продолжить обмен опытом и разработку аналити-

ческих материалов по таким актуальным стратегическим направлениям, как 

международное сотрудничество органов полиции и МВД в рассматриваемой 

сфере. Проводить ежегодные научные исследования по актуальным стратегиче-

ским направлениям в сфере борьбы с преступностью, в рамках которых разра-

батывать методические рекомендации по раскрытию и расследованию незакон-

ного сбыта наркотических средств.  

Такая организация и результативность научных исследований в рамках 

НКС позволит сформировать единую научную политику в сфере борьбы с нар-

котиками. Кроме того, необходимо проработать вопрос об изучении ранее под-

готовленных научными и образовательными организациями МВД (полиции) 

стран Содружества научно-исследовательских работ по стратегическим на-

правлениям борьбы с наркопреступностью. 
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Актуальность исследуемой темы обусловлена с одной стороны, увели-

чением числа наркозависимых, постоянно меняющимся перечнем наиболее 

популярных наркотиков и широкая их распространенность, а с другой –

ошибками, допускаемыми при медицинском освидетельствовании лиц, запо-

дозренных в употреблении наркотиков. 

Приказом Минздрава от 15.06.2015 № 344н «О проведении обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандида-

тов в водители транспортных средств)» был установлен процессуальный поря-

док освидетельствования граждан для выявления в их организме содержания 

наркотических средств и спиртных напитков [1]. Рассмотрим положения данно-

го приказа, которые связаны с выявлением запрещенных наркотических и 

психотропных веществ. 

В настоящем нормативном акте был утвержден порядок проверки при 

помощи алкотестера для проведения лабораторных исследований, направлен-

ных, в первую очередь, на выявление водителей-наркоманов. Согласно прави-

лам врач имеет право вынести медицинское заключение о нетрезвости води-

теля, связанное с чрезмерным употреблением лекарственных препаратов. Это 
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объясняется тем, что лицо, которое приняло слишком большое количество 

обезболивающих средств, может представлять угрозу безопасности движения. 

Важно заметить, что состояние субъекта подразделяется на 3 типа: алко-

гольное опьянение (вызванное употреблением спиртных напитков); наркоти-

ческое опьянение (спровоцированное принятием средств, внесенных в списки 

I–III Перечня веществ, оборот которых подлежит контролю на территории 

Российской Федерации – фентанил, этилморфин, эскодол, пиназепам, пипрад-

рол и др.); токсическое опьянение (вызванное употреблением химических, в 

том числе лекарственных препаратов, способных спровоцировать изменения 

либо расстройства психических, физиологических, либо поведенческих реак-

ций и функций). 

Во время проведения медицинского освидетельствования на наличие в 

организме наркотических средств и психотропных веществ в ходе осмотра, 

осуществляемого фельдшером (врачом-специалистом), производится забор 

мочи в специальный одноразовый контейнер объемом не менее 30 мл. Взятый 

биологический материал субъекта отправляется на химико-токсикологическое 

лабораторное исследование. Процедура производится в обстановке, которая 

исключает подмену биологического материала, в специальном помещении 

(туалетной комнате). Также в первые три минуты, производится измерение 

температуры забранного материала для исключения его фальсификации [2]. 

Основанием освидетельствования на наличие наркотических средств и 

психотропных веществ, согласно комментариям к Федеральному закону от 

8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных вещест-

вах» (ст. 44) [3] является наличие достаточных оснований полагать, что данное 

лицо больно наркоманией – заболеванием, обусловленным зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества; находится в состоянии 

наркотического опьянения; употребило наркотическое средство или психо-

тропное вещество без назначения врача. 

На данный момент самым популярным наркотиком у российской моло-

дежи является так называемая соль, получаемая синтетическим путем. Встает 

вопрос о легальности данного наркотического средства, связанный с безуспеш-

ными попытками законодателя узаконить формулы солей, что обусловлено по-

стоянной работой «наркоумов» по пополнению химических составов новыми 

компонентами [4]. Небольшое изменение химической формулы «нового микса» 

требуется для обхода запретов, чтобы не попадать под категорию запрещенных 

соединений. 

Еще одной проблемой является дешевизна данного наркотика и обще-

доступность. Его можно заказать, используя ресурсы социальных сетей – по-

звонив по определенному номеру, либо купить с рук. Большое количество 

«соли» поступает в Россию из Китая, где находится и работает множество 

подпольных химических мини-заводов по производству синтетических нарко-

тиков. Таким образом растет число разновидностей наркотика и увеличивает-

ся число его потребителей. 

 

http://kommentarii.org/narkotich/index.html
http://kommentarii.org/narkotich/index.html
http://kommentarii.org/narkotich/index.html
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Количество преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, имеет тенденцию к постепенному снижению (табл. 1, 

рис. 1). Однако говорить о реальном уменьшении преступлений в данном секто-

ре не приходится, скорее складывающаяся ситуация связана с низким уровнем 

выявления правоохранительными органами преступлений указанной категории. 

 

Таблица 1. 

 

Количество преступлений,  

совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств 

 
Годы Всего ст. 228 УК РФ ст. 228.1 УК РФ ст. 232УК РФ 

 

2017 204 884 94 957 108 409 1 518 

2018 195 683 80 562 113 532 1 589 

2019 183 868 70 565 113 303 1 435 

2020 183 766 69 394 113 193 1 179 

2021 

(январь-июнь) 

92 155 34 235 57 185 735 

 

 

 
 

Рисунок 1. Количество преступлений, совершенных в сфере  

незаконного оборота наркотических средств 
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В 2016 году в системе МВД России созданы подразделения по контролю 

за оборотом наркотиков, которые в повседневной практике сталкиваются с 

проблемами, связанными с обнаружением наркотиков в организме при меди-

цинском освидетельствовании лица. Например, сотрудники полиции задержи-

вают лицо с видимыми признаками наркотического опьянения, в некоторых 

случаях задержанный сам признается в употреблении наркотика, а именно «со-

ли», но тест, по результатам освидетельствования, наличие наркотика в орга-

низме человека не выявляет. Возникает вопрос: с чем же это связано? Здесь не-

обходимо акцентировать внимание на природе современных синтетических 

наркотиков и способах их получения.  

«Соли» – это сравнительно новые наркотики. К ним относятся MDMA, 

МДПВ, JWH [5], а также многие другие наркотические средства, которые обла-

дают сходными «драйвово-эйфорическими» эффектами. Зачастую в состав «со-

лей» входит мифидрон, а также другие опасные для организма человека веще-

ства, которые обладают сильным действием на психическое состояние челове-

ка, а также вызывающие разрушение мозга. 

«Соль» относят к «дизайнерским наркотикам» – психоактивным вещест-

вам, разрабатывающимся для обхода настоящего законодательства. Они синте-

тически заменяют какое-либо натуральное вещество и полностью воспроизво-

дят наркотические свойства последнего либо близкие, но не идентичные по 

строению вещества как обладающие, так и не обладающие сходной фармаколо-

гической активностью [6]. 

«Соли» легко поступают в организм человека с любых слизистых, поэто-

му производятся и распространяются в различных формах: в виде таблеток, по-

рошков, растворов. Наиболее часто «соль» выглядит как кристаллический по-

рошок, отчего и возникло сленговое название этого наркотика: наркозависимые 

и дилеры иногда маскируют его под соль для ванн. Именно поэтому определить 

наличие синтетических наркотиков данного вида в организме очень непросто, 

стандартные тесты, как правило, «соль» не определяют. 

Таким образом, необходимо отметить, что выявление «дизайнерского 

наркотика» при освидетельствовании вызывает определенные сложности и по-

этому следует принять соответствующие меры по решению данной проблемы 

либо максимальной ее минимизации, а именно: 

– производить надлежащий забор биологических материалов исследова-

ния с соблюдением требований по температурному режиму и по оптимальным 

способам транспортировки к месту производства экспертизы; 

– увеличить количество реактивов для определения полного сектора нар-

котических веществ (в удаленных местах существует недостаток специалистов 

и материалов для проведения освидетельствования); 

– ускорить законодательное закрепление новых формул наркотиков, так 

как химические составляющие наркотиков «спайс», и в особенности «соль», 

меняются очень быстро. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Аннотация: в статье рассматриваются меры административного пресе-

чения, которые занимают особое место в комплексе административно-правовых 

мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту прекур-

соров наркотических средств и психотропных веществ. 
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Abstract: the article discusses the measures of administrative restraint, which 

occupy a special place in the complex of administrative and legal measures aimed at 

countering the illicit trafficking of precursors of narcotic drugs and psychotropic sub-

stances. 
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Пресечение административных правонарушений в области незаконного 

оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ является 

относительно новым направлением в административно-юрисдикционной дея-

тельности для правоохранительных (в том числе контрольно-надзорных) орга-

нов исполнительной власти. За соответствующие административные правона-

рушения предусматривается ответственность по ст. 6.16 КоАП РФ (нарушение 

правил оборота прекурсоров наркотиков), практика по которой стала нарабаты-

ваться с 2009 г., а также по ст. 6.16.1 КоАП РФ (незаконные приобретение, хра-

нение, перевозку, производство или пересылку прекурсоров наркотиков) – 

с 2012 г.  
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Сегодня в работу по выявлению и пресечению административных право-

нарушений, связанных с прекурсорами наркотических средств и психотропных 

веществ, включены должностные лица органов внутренних дел (полиции), та-

моженных органов и органов Федеральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения. 

Содержание административного пресечения заключается в применении 

ими и другими уполномоченными на то публично-властными субъектами мер 

принудительного характера в целях предотвращения совершаемых противо-

правных деяний и возможных неблагоприятных последствий, которые могут 

наступить в результате их осуществления. 

При этом единого нормативного правового акта, который бы содержал 

все виды мер административного пресечения и основания для их применения, 

нет. Они рассредоточены в положениях КоАП РФ, Таможенного кодекса Евра-

зийского экономического союза, многочисленных законодательных актов, ре-

гулирующих правовые и организационные основы деятельности сотрудников 

полиции, войск национальной гвардии, порядок оборота отдельных объектов и 

т.д. Помимо этого, меры административного пресечения могут быть преду-

смотрены подзаконными актами, к примеру, административными регламента-

ми осуществления государственных функций контроля (надзора), исполнения 

государственных услуг лицензирования отдельных видов деятельности, ут-

вержденными приказами соответствующих федеральных органов исполни-

тельной власти.  

Такое положение дел, обусловленное недостаточной правовой обеспе-

ченностью «пресекательных» полномочий административно-юрисдикционных 

органов, не лучшим образом сказывается на эффективности их деятельности, а 

самое главное – не обеспечивает надлежащих гарантий защиты прав граждан 

и организаций, в отношении которых применяются административные меры 

пресечения.  

В отличие от административно-предупредительных мероприятий в ре-

зультате применения данной группы мер принуждения может быть причинен 

значительный вред здоровью гражданина, например, сотрудник полиции может 

применить специальные средства (т.н. меру исключительного назначения) для 

пресечения административного правонарушения или выявления лица, его со-

вершающего либо совершившего. В этом случае элемент принуждения, сопря-

женный с возможным нанесением телесного (физического) вреда гражданину, 

признается оправданным, поскольку силовое вмешательство направлено на 

устранение более серьезных последствий противоправного деяния, которые мо-

гут возникнуть в случае промедлений со стороны сотрудника полиции. Можно 

предсказать, насколько увеличатся масштабы негативных последствий совер-

шаемых правонарушений в отсутствии у должностных лиц правоохранитель-

ных (и контрольно-надзорных) органов «пресекательных» полномочий.  

В действительности одной из центральных проблем применительно к во-

просам применения мер административного пресечения является проблема за-

конности. Это связано с тем, что меры административного пресечения как 

средство охраны общественных отношений от возможных нарушений и насту-
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пления социально опасных последствий затрагивают права и законные интере-

сы как самих граждан, в отношении которых они применяются, так и предста-

вителей власти, реализующих меры пресечения в соответствии со специальным 

полномочием и при наличии оснований к тому. В связи с этим некоторыми ав-

торами оправданно высказывается необходимость установления системы сдер-

жек и противовесов, которая бы объективно отражала потребность в защите 

общественных отношений от угроз неправомерного применения мер админист-

ративного пресечения [1, с. 217].  

Значительную актуальность приобретают данные меры в контексте рас-

сматриваемых правонарушений наркотической направленности, что обуслов-

ливается высокой латентностью последних. Как правило, деятельность, связан-

ная с оборотом прекурсоров, осуществляется под видом законной, хозяйст-

вующими субъектами документально оформляется доступ к прекурсорам, то 

есть получаются соответствующие разрешения и лицензии. При этом на проти-

воправный характер их действий могут указывать, например, случаи обнаруже-

ния при осуществлении контрольных мероприятий фактов использования 

меньших количеств прекурсоров в промышленном легальном производстве, 

нежели заявлено в уполномоченный осуществлять контроль в этой сфере орган 

исполнительной власти, либо изменения маркировочных обозначений на упа-

ковках химических веществ, в том числе указывающих на его концентрацию. 

За такими действиями могут последовать незаконные изготовление из излиш-

ков прекурсоров каких-либо наркотических средств или психотропных веществ 

с их последующей пересылкой или сбытом, переработка их для целей повтор-

ного использования и т.д.  

Можно сказать, что все пресекательные меры объединяют общие черты. 

Во-первых, целевым предназначением мер административного пресече-

ния является их направленность на прекращение действий граждан и их объе-

динений, в том числе юридических лиц, нарушающих установленный в области 

законного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных ве-

ществ порядок. 

Во-вторых, применение любой из мер административного пресечения 

осуществляется на основании правовой нормы, то есть подразумевает под со-

бой наличие официально закрепленного правила поведения, обеспечивающего 

реализацию правоохранительных функций и задач органа исполнительной вла-

сти в области контроля за оборотом прекурсоров наркотиков и противодейст-

вия их незаконному обороту. 

В-третьих, особенность «пресекательных» мер состоит в их принудитель-

ном характере и особом субъектном составе органов и должностных лиц, наде-

ленных полномочиями по их реализации. При этом, что характерно, чем серь-

езнее мера административного пресечения по своему существу и последствиям, 

к которым она может привести, тем ограниченнее круг уполномоченных на ее 

применение субъектов (например, в результате применения меры администра-

тивного пресечения в виде использования специальных средств может быть на-

рушена физическая неприкосновенность гражданина и даже причинен ему те-

лесный вред). 
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И, наконец, в-четвертых, основанием для применения таких мер админи-

стративного пресечения является, прежде всего, совершение правонарушения 

наркотической направленности либо объективно противоправных деяний в 

этой области, а также наступление представляющих опасность противоправных 

состояний или событий [2, с. 234]. 

Важно подчеркнуть, что в результате применения мер административного 

пресечения удается своевременно восстановить нарушенное право и вернутся к 

прежней нормальной ситуации, в которой обеспечивалась безопасность инсти-

тутов общества и государства.  
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С проблемой распространения наркомании, увеличения незаконного обо-

рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в полной 

мере столкнулись практически все государства – участники Содружества Неза-

висимых Государств (далее – СНГ, страны Содружества).  

Например, в 2021 году правоохранительными органами и силовыми 

структурами Республики Таджикистан из незаконного оборота было изъято 

4 032 кг, в 2020 году – 2 425 кг (за 2019 года – 1 637 кг) наркотиков [1]. Право-

охранительными органами Азербайджана изъято 1 843 кг наркотических 

средств, что по сравнению с первым полугодием прошлого года на 776 кило-

грамм больше. Также обнаружено и уничтожено в общей сложности около 

140 тонн культивированных кустов конопли и мака [2]. 

С учетом высокой латентности рассматриваемого вида преступлений, 

можно сказать, что реальное количество наркопреступлений и изъятых нарко-

тиков гораздо выше приведенных значений. 

Анализ наркоситуации в целом по СНГ, а также по отдельным его госу-

дарствам имеет много общих черт и тенденций, что обусловлено, в том числе, 

взаимными влияниями и связями негативных процессов в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Так, имеет значение географическое положение страны 

Содружества.  

Для примера рассмотрим Республику Южную Осетия, не входящую в 

число государств – участников СНГ, которая с учетом своего географического 

положения и климатических условий традиционно относится к регионам, на 

территории которых в качестве основного наркотического средства, потреб-

ляемого наркозависимыми лицами, выступает марихуана, а не сильнодейст-

вующие наркотики (морфин, героин, метадон). 
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Кроме того, такое положение дел связано с организованными мероприя-

тиями на таможенном посту со стороны Российской Федерации, направленны-

ми на пресечение незаконного перемещения наркотиков через государственную 

границу и разрыв сети сбыта сильнодействующих наркотиков. Поставки силь-

нодействующих наркотиков на территорию Республики Южной Осетии носят 

эпизодический характер и осуществляются для конкретных лиц, зависимых от 

тяжелых наркотиков. 

Через территорию Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана 

и далее в Россию и страны Европы по «Северному маршруту» пролегает поток 

наркотиков опийной группы из Афганистана. 

В результате активации потока наркотиков из Афганистана по «Балкан-

скому маршруту» (через Иран, Турцию, и Юго-Восточную Европу) и «Южно-

му маршруту» (через Пакистан или Исламскую Республику Иран) сократились 

поставки героина через территорию стран «Северного маршрута», что привело 

к снижению объемов изымаемых опиатов в Центральной Азии. 

Так, азербайджанские официальные лица сообщают о росте объемов изъ-

ятой наркотической продукции вдоль границы с Ираном, особенно в Астарин-

ском районе Азербайджана, который имеет прямое железнодорожное сообще-

ние с одноименным иранским городом. В 2020 году в Азербайджане из 

205 арестов партий наркотиков 172 были связаны с поставками из Ирана. Такие 

данные о задержаниях наркотических средств на азербайджанской границе ука-

зывают на вероятное существование канала наркотрафика из Ирана на террито-

рию других прикаспийских стран. Кроме того, на территорию Ирана переме-

щаются наркотики через границу с Афганистаном. 

При таком положении дел в рассматриваемой сфере наиболее эффектив-

ное противодействие распространению наркотиков может быть только в усло-

виях совместной работы государств Содружества.  

База сотрудничества заложена соглашениями, принятыми государствами – 

участниками СНГ: «О сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» от 

21 октября 1992 года; «О взаимодействии и сотрудничестве таможенных служб 

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ» от 8 июля 1994 года; «О сотрудничестве государств – участников Со-

дружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров» от 30 ноября 2000 года, 

а также Концепцией сотрудничества государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств в противодействии незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров от 7 октября 2002 года (далее – 

Концепция) [4; 5; 6; 7]. 

Положения Концепции определяют принципы, задачи, основные направ-

ления, формы, систему обеспечения сотрудничества и согласованную страте-

гию совместных мер по противодействию незаконному обороту и злоупотреб-

лению наркотиков.  
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Одной из основных задач противодействия незаконному обороту нарко-

тиков и их употреблению является повышение эффективности сотрудничества 

компетентных органов государств – участников СНГ по предупреждению, вы-

явлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в рассматри-

ваемой сфере. 

Противодействие незаконному обороту наркотических средств осущест-

вляется в рамках Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019–2023 годы, утвержденной 28 сентября 2018 года Реше-

нием Совета глав государств СНГ [8]. 

Перечисленные документы определяют порядок взаимодействия компе-

тентных органов государств Содружества по пресечению распространения 

наркотиков, выявлению лиц, причастных к этому, установлению международ-

ных связей преступных групп, каналов перемещения наркотиков. 

Необходимо отметить более тесное сотрудничество государств – участ-

ников СНГ, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопас-

ности (ОДКБ), в рамках которой проводятся отдельные межправительственные 

и межгосударственные программы в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. Так в 2005 году был 

создан Координационный Совет руководителей компетентных органов по про-

тиводействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ 

(КСОПН), призванный осуществлять координацию взаимодействия компе-

тентных органов в антинаркотической сфере.  

Взаимодействие государств Содружества в области противодействия не-

законному распространению и употреблению наркотиков ведется по широкому 

спектру вопросов: начиная с прикладных вопросов (обмен информационными 

ресурсами, обучение персонала, межведомственное взаимодействие) и закан-

чивая вопросами взаимной гармонизации законодательной базы. Неоднократно 

отмечались положительные результаты проведения комплексных оперативно-

профилактических операций «Канал», «Проводник», а также других совмест-

ных мероприятий и специальных операций [9, с. 18]. 

Также следует отметить, что употребление наркотических средств и пси-

хотропных веществ представляет серьезную угрозу здоровью людей, безопас-

ности общества и государства и является катализатором совершения админист-

ративных правонарушений и уголовных преступлений.  

Особую опасность представляют взаимосвязь между незаконным оборо-

том наркотиков и организованной преступностью, легализацией денежных 

средств, полученных преступным путем, и коррупцией, эффективная борьба с 

которыми возможна только на межгосударственном уровне. В этой связи осо-

бую значимость приобретают международно-правовые акты, направленные на 

регулирование оборота наркотических средств и психотропных веществ, при-

нятых ООН [10; 11; 12] и составляющих основу такого взаимодействия. 

Государства – участники СНГ строят свою работу в соответствии с прин-

ципами и целями, заложенными в Конвенциях ООН, в связи с чем на Совете 

Глав Государств СНГ в Минске 10 октября 2014 года принято специальное ре-

шение о Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых 
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Государств о сохранении и укреплении международной системы контроля над 

наркотиками (далее – МСКН) [13]. Кроме того, в свете участившихся провока-

ций, направленных на подрыв результатов работы и авторитета МСКН, госу-

дарства Содружества должны приложить все усилия для укрепления позиций 

МСКН и ее правовой базы для всего мирового сообщества. Так, предложение 

российской делегации, озвученное 13 марта 2014 года на Сегменте высокого 

уровня 57-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене, о соз-

дании Международной антинаркотической академии вызвала живой интерес и 

поддержку большинства участников. В соответствии с инициативой целью соз-

дания данной структуры должно быть объединение под эгидой ООН научно-

исследовательского потенциала различных стран для поиска эффективных ме-

дицинских методик профилактики и лечения наркомании, ресоциализации па-

циентов, действенных аграрно-химических методов ликвидации незаконных 

посевов наркосодержащих культур [14]. 

Нельзя не отметить и активное участие государств СНГ в программах 

ООН по противодействию наркотикам, например, в системе PENOnline. Данная 

система используется государствами-членами, экспортирующими химические 

вещества или прекурсоры, для оповещения национальных компетентных орга-

нов страны-импортера о деталях экспортной сделки. PENOnline – система 

предварительного уведомления об экспорте, позволяющая легко обмениваться 

информацией между государствами-членами в режиме онлайн о поставках 

(экспорт и импорт) химических веществ, необходимых для изготовления неза-

конных наркотиков, вызывающих привыкание, таких как героин, кокаин и ам-

фетамины, а также предоставлять возможность подавать оповещения, чтобы 

остановить подозрительные поставки до того, как они достигнут производите-

лей незаконных наркотиков [15].  

Происходящие в настоящее время внешнеполитические события в ряде 

случаев формируют и дополнительные вызовы. Так, сохранение напряженности 

на Украине делает невозможным осуществление полноценного контроля дви-

жения наркотиков, поэтому при разработке программ и мероприятий необхо-

димо учитывать потенциальные риски изменения объема потоков наркотиков, в 

том числе и традиционных, с территории Украины, а также из стран Европы. 

Кроме того, на сегодняшний день для всех государств – участников СНГ 

наиболее остро стоит вопрос противодействия синтетическим наркотикам. За 

последнее время отмечено «взрывное» распространение и популяризация син-

тетических наркотиков и сильнодействующих препаратов во всем европейском 

регионе. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и нарко-

потребления, они появляются со скоростью два вещества в неделю, некоторые 

из них обладают высокой фармакологической активностью [3, с. 107]. Участи-

лись случаи изготовления таких веществ и в лабораторных условиях.  

Так, в 2020 году правоохранительными органами Республики Таджики-

стан из незаконного оборота изъято 2 195 таблеток психотропных веществ 

(2019 год – 5 486 таблеток) и 14 кг 627 г (2019 – 5 кг 842 г) синтетического 

психотропного наркотического вещества «Метамфетамин» (Кристалл). 
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В этой связи для усиления противодействия незаконному обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров путем совершенст-

вования законодательства страны в сфере контроля за синтетическими нарко-

тиками и лекарственными средствами постановлением Правительства Респуб-

лики Таджикистан от 27 февраля 2020 г. № 121 утвержден Национальный спи-

сок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в кото-

рый внесены 235 новых психоактивных веществ, в том числе 176 видов группы 

«Спайса», а также 3 вида прекурсоров. 

Опасной тенденцией стало лоббирование в государствах Содружества ря-

дом общественных организаций «применения в целях лечения наркозависимых 

лиц программ заместительной терапии с применением метадона-анальгетика». 

Зарубежный опыт применения заместительной терапии позволяет сделать вы-

вод о том, что это не ведет к снижению уровня смертности от передозировок. 

Риск случайной передозировки от метадона выше чем, например, от героина. 

В Российской Федерации запрещено применение методов заместительной 

терапии при лечении наркомании (использование наркотиков), легализации 

рекреационного потребления наркотиков, а также неоправданного расширения 

применения наркотических анальгетиков [16]. 

Качественное решение задачи по лечению и медицинской реабилитации 

наркозависимых лиц в Российской Федерации подразумевает под собой совер-

шенствование методов профилактики и диагностики незаконного потребления 

наркотиков и наркомании, раннего выявления (на уровне первичного звена 

здравоохранения) незаконного потребления наркотиков и лекарственных пре-

паратов с психоактивным действием.  

Попытки либерализации и легализации наркотиков приравниваются в 

Российской Федерации к попыткам дестабилизации международной системы 

контроля за оборотом наркотиков, а также представляют угрозу национальной 

безопасности. 
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В период с 2010 по 2020 год правоохранительными органами на террито-

рии Российской Федерации выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, более 72% (1,5 млн) из которых 

тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто порядка 45 тыс. преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, совершенных в составе органи-

зованных преступных групп. Пресечена деятельность 8 тыс. преступных сооб-

ществ (преступных организаций), в том числе транснациональных. Из незакон-

ного оборота изъято более 420 тонн наркотических средств и иных веществ, 

пресечено порядка 16 тыс. попыток контрабанды наркотических средств. В ре-

зультате реализации антинароктической программы в стране наркоситуация в 

целом стабилизировалась, однако согласно данным мониторинга, проводимого 

Государственным антинаркотическим комитетом, в большинстве регионов Рос-

сийской Федерации она остается напряженной. Число умерших от употребле-

ния наркотических средств в Российской Федерации в 2019 году превысило 

4,6 тыс. человек, в 2011 г. составило 3,7 тыс. человек, в 2018 г. 4,4 тыс. человек. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 

утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации на период до 2030 года, которая предусматривает реализацию 

государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области про-

тиводействия их незаконному обороту, направленному на охрану здоровья гра-

ждан, обеспечение государственной и общественной безопасности [1]. 

Ранее в преамбуле к Государственной программе Российской Федерации 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» был приведен ряд акту-

альных социологических исследовании, где было указано, что уровень инфор-

мированности о наркотиках среди молодежи в среднем превышает 80%, дости-

гая среди студентов вузов 92,6%, при этом основными источниками информа-

ции о наркотиках являются сеть Интернет и межличностные коммуникации. 

Выявляемые правоохранительными органами подлежащие учету потребление и 

сбыт наркотических средств составляют 10–15%, а общее число лиц, регулярно 

потребляющих наркотики в немедицинских целях, согласно полученным в ходе 

социологических исследований расчетам оценивается в 3 млн человек (порядка 

2% населения страны). Опыт употребления наркотиков имеют порядка 13% гра-

ждан (18 млн человек). Общее число лиц, эпизодически и регулярно потребляю-

щих наркотики, достигает 6% населения (8,5 млн человек). После разового по-

требления наркотических средств осознают опасность формирования наркотиче-

ской зависимости 64,8% опрошенных, из них 27,8% считают, что наркотическая 

зависимость может наступить после 2–3 месяцев постоянного употребления нар-

котиков. Кроме того, примерно 7,4% уверены, что если употреблять наркотиче-

ские средства разово, то подобная зависимость может вовсе не наступить. 

К сожалению, вышеуказанные официальные статистические данные не 

показывают истинной картины, а лишь только приближают к ней, так как эта 

криминальная сфера является наиболее латентной среди других, что обуслов-

лено большим количеством правонарушителей. 
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В докладе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности за 2014 год этому направлению отведена отдельная глава под 

названием «Новые психоактивные вещества и интернет-рынки». В качестве 

примера приведен факт изобличения одного из известных сайтов «Silk Road» 

(«шелковый путь»), занимавшегося распространением наркотиков посредством 

сети Интернет и цифровой валюты (биткоин), доход которого за период суще-

ствования (от двух до пяти лет) составил около 1,2 млрд долларов США. 

Следует констатировать, что с момента появления современных телеком-

муникационных технологий, используемых криминальными лицами, посредст-

вом которых осуществляется незаконное распространение наркотических 

средств, количество преступников, распространяющих и приобретающих нар-

котические средства, увеличивается в геометрической прогрессии. Это пред-

ставляет серьезную опасность обществу в связи с недостатками в работе опера-

тивных подразделений по выявлению незаконного распространения наркотиче-

ских средств в сети Интернет и с появлением новых способов совершения рас-

сматриваемых преступлений.  

Чтобы понимать складывающуюся наркоугрозу, обществу необходимо 

представлять суть процессов, протекающих в криминальной среде и исполь-

зуемых преступниками новых технологий, связанных с незаконным распро-

странением наркотических средств, а также определить наиболее эффективные 

оперативно-разыскные способы и методы противодействия наркоугрозе. 

В современных условиях любой желающий может приобрести наркоти-

ческие средства, подключившись к телекоммуникационной сети Интернет и 

введя через любую поисковую систему ключевые слова, которые обычно ис-

пользуют на сленге сбытчики наркотических средств «спайс», «ромаха», «кри-

сталл», «мягкий» и пр. После чего в WebBrowser (прикладное программное 

обеспечение для просмотра страниц) появляется список доступных внешних 

ссылок, перейдя по которым можно получить информацию о тех или иных нар-

котических средствах, готовых к реализации посредством интернет-торговли. 

Далее после обсуждения всех условий со сбытчиком осуществляется приобре-

тение наркотических средств. 

Ранее, до использования криминальными структурами современных сис-

тем коммуникации, сбыт наркотических средств представлял собой следую-

щую схему: когда группа сбытчиков или сбытчик приобретали наркотические 

средства крупными оптовыми партиями, затем они организовывали транспор-

тировку наркотических средств в основном канабисной или опиумной группы, 

как правило, с территорий стран Азии. Для перемещения использовались авто-

мобильный, железнодорожный или авиатранспорт. Преступниками использова-

лись следующие способы сокрытия наркотических средств: маскировка, сокры-

тие его в различных технических местах транспортных средств под видом пе-

ревозимых продуктов, ручной клади, а также путем введения капсул с наркоти-

ком в желудок человека и другими способами в части тела перевозчика, что не-

редко приводило к гибели лица, перевозившего наркотические средства внутри 

себя. Наркотические средства доставлялись в конкретный населенный пункт, 

где в дальнейшем осуществлялась расфасовка на мелкие партии. Затем осуще-
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ствлялась его дальнейшая реализация либо оптовыми партиями, либо рознич-

ной продажей через лиц, вовлеченных в данный преступный бизнес. 

В современных условиях преступники для реализации преступного 

умысла все больше стали использовать телекоммуникационную сеть Интернет, 

а также средства мобильной связи, банковские и небанковские платежные сис-

темы. При этом преступная схема незаконного распространения наркотических 

средств кардинально изменилась.  

Преступники, как правило, в составе группы лиц, занимающихся неза-

конным распространением наркотических средств, могут находиться в любой 

точке не только Российской Федерации, но и мира. В своем преступном наме-

рении они используют специально разработанные компьютерные программы и 

технологии, которые позволяют осуществлять выход в виртуальной сети Ин-

тернет за пределы разрешенного Российской Федерацией контента, при этом 

используется как видимая часть Интернета, так и скрытая его часть, так назы-

ваемый даркнет, с целью незаконного распространения наркотических средств. 

Здесь же преступники находят лиц, которые осуществляют реализацию нарко-

тических средств. После виртуального общения и достижения предварительной 

договоренности об условиях сделки и способах оплаты, происходит пересылка 

наркотических средств, при этом могут использоваться как почтовые отправле-

ния, так транспортные компании, осуществляющие международную доставку. 

В дальнейшем поступившая оптовая партия наркотических средств расфасовы-

вается на более мелкие, которые маскируются и складируются в определенных 

заранее местах. После чего сбытчик, используя ресурсы телекоммуникацион-

ной сети Интернет, а также средства и программы коммуникационного обще-

ния, различные форумы, социальные сети, специально созданные для незакон-

ного распространения наркотических средств сайты и интернет-магазины, на-

ходят лиц, потребляющих или желающих купить наркотик. С ними устанавли-

вают контакт посредством использования программ для обмена сообщениями. 

Затем обсуждаются условия сделки, после чего лицу, желающему приобрести 

наркотические средства, сообщается номер банковского счета либо номер мо-

бильного телефона, на который следует перевести денежные средства. После 

зачисления денежных средств на указанный сбытчиком счет (чаще всего ис-

пользуется платежный терминал, который не требует введения данных отпра-

вителя) сбытчик через программу обмена сообщениями указывает местонахож-

дения закладки в конкретной точке населенного пункта, к сообщению может 

прилагаться снимок места закладки.  

При сравнении рассмотренных выше способов совершения преступления 

можно утверждать, что механизм совершения преступления абсолютно разли-

чен. Главное отличие состоит в способе распространения наркотических 

средств, который напрямую влияет на использование оперативно-разыскных  

методов, способов и средств, направленных на выявления лиц, подготавли-

вающих, совершающих или совершивших преступление, связанное с незакон-

ным распространением наркотических средств.  
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Современные условия диктуют необходимость применения новых подхо-

дов, разработку и использования технических методов оперативно-разыскной 

деятельности, позволяющих выявлять так называемый цифровой след остав-

ленный преступниками в виртуальном пространстве, а также в технических 

средствах, без использования которых создание виртуальной телекоммуника-

ционной сети было бы невозможно. Немаловажным с оперативных позиций яв-

ляется установление технических средств, так называемых оконечных уст-

ройств (телефоны, смартфоны, компьютеры, серверы и т.д.), посредством кото-

рых преступники совершают свой преступный умысел 2. Чтобы установить 

лицо, незаконно распространяющее наркотические средства с использованием 

современных средств телекоммуникационного общения, требуется получение 

оперативно-значимой информации, которая в дальнейшем, в соответствии с 

требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, бу-

дет приобщена к материалам уголовного дела и использоваться в качестве до-

казательств по возбужденному уголовному делу. Такого рода информацию 

оперативные подразделения могут получать посредством применения новых 

методов, технологий и технических мероприятий, что может быть сделано пу-

тем восстановления и глубокого анализа информации, сохраненной в различ-

ных источниках медиапространства, в сети Интернет, а также путем изучения 

движения денежных средств и средств платежей, используемых сбытчиком.  

Изменения, коснувшиеся механизма следообразования, выразились в том, 

что все связи между субъектами незаконного оборота наркотических средств 

осуществляются посредством современных устройств и систем связи, доступ к 

которым обеспечивает различная электронная техника, в связи с чем необходи-

мая для доказывания этих событий информация – цифровой след – сохраняется 

на различных электронных накопителях.  

Накопитель является обязательным электронным устройством, необхо-

димым для функционирования и длительного обмена информацией, а также 

полноценной работы любых современных средств коммуникационного обще-

ния. Поэтому для получения необходимой оперативно-значимой информации 

необходимо установить место, где она может находиться, а также определить 

оперативно-разыскные методы ее получения 3. 

В настоящее время проблемным вопросом получения сведений по пре-

ступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, являет-

ся длительное время исполнения запросов оперативных подразделений сотруд-

никами различных компаний, представляющих услуги связи, на данное обстоя-

тельство также может влиять некачественная подготовка запроса со стороны 

сотрудников оперативных подразделений. Срок исполнения запроса по уголов-

ным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, опреде-

лен ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» 5, в соответствии с которым за-

просы судей, следователей и должностных лиц органов дознания о пользова-

нии, владении или распоряжении финансовыми средствами, иным имуществом 

либо об их местонахождении или размещении в связи с находящимися в произ-

водстве материалами и делами о незаконном обороте наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров должны быть исполнены должност-

ными лицами в течение трех суток со дня получения указанных запросов, не 

считая выходных и праздничных дней. Однако на практике такие сроки не-

обоснованно затягиваются. Ответственность за непредставление или несвое-

временное предоставление в государственный орган (должностному лицу) све-

дений (информации), представление которых предусмотрено законом и необ-

ходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, а равно как и предоставление в государственный орган (должно-

стному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искажен-

ном виде, в соответствии со ст. 19.7 КоАП Российской Федерации 6 влечет 

административное наказание. Данная санкция может быть реализована путем 

направления информации, подтверждающей факт несвоевременного исполне-

ния запроса в орган, надзирающий за исполнением законодательства. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблематика использования поня-

тийно-категориального аппарата, применяемого при определении содержания 

понятия «наркотизм». Изучив наиболее распространенные термины, пришел к 

выводу о сложности применения ряда понятий и установления их содержания. 

В целях улучшения правоприменительной практики, а также в рамках развития 

комплексного метода борьбы с преступностью, авторами представлено опреде-

ление понятия «наркотизм» в контексте многоаспектного негативного социаль-

но-правового явления.   

Ключевые слова: наркотизм, наркотизация, наркотическое средство, по-

требитель наркотических средств, незаконный оборот наркотических средств, 

предупреждение преступлений, пресечение и противодействие преступлениям. 

 

 

TO THE PROBLEM OF DEFINITION OF THE CONTENT OF THE CONCEPT 
OF "NARCOTISM" IN THE CONTEXT OF STATE ANTINARCOTIC POLICY 

 
Ignatenko E.A., 

Candidate of Law, Associate Professor 

(Belgorod State National Research University) 

 

Abstract: the article deals with the problems of using the conceptual and cat-

egorical apparatus used to determine the content of the concept of "drug addiction". 

The team of authors, having studied the most common terms, came to the conclu-

sion that it is difficult to apply a number of concepts and establish their content. In 

order to improve law enforcement practice, as well as in the framework of the de-

velopment of an integrated method of combating crime, the authors presented a def-

inition of the concept of "drug addiction" in the context of a multifaceted negative 

socio-legal phenomenon. 

Keywords: drug addiction, drug addiction, drug, drug user, drug trafficking, 

crime prevention, suppression and counteraction to crime. 

 

 

В настоящее время в научно-исследовательской литературе, а также оби-

ходе нашел прочное закрепление термин «наркотизм». Продолжительное время 

отечественные исследователи рассматривали данное понятие в рамках одного 

конкретного подхода: медицинского, социального, правового, подчеркивая и 

выделяя различные стороны данного явления [4, с. 56]. 
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Так, например, в рамках медицинского подхода наркотизм рассматрива-

ется как определенный вид заболевания, характеризующийся степенью пора-

женности населения наркоманией, возникновение, лечение и предупреждение 

которого обусловлено факторами медицинского, социального и экономическо-

го характера [2, с. 89]. 

Немедицинское потребление наркотических веществ ведет к серьезным, 

зачастую необратимым нарушениям в работе органов и систем организма чело-

века, вызывает привыкание к данным веществам, истощает физически и психо-

логически наркопотребителя.  

К достоинствам данного подхода, на наш взгляд, можно отнести следую-

щее. В рамках рассматриваемого подхода отмечена медико-биологическая со-

ставляющая данного явления: наркотизм – это патологическое (нетипичное) со-

стояние организма человека, имеющее определенную симптоматику, требую-

щее специализированного лечения. Кроме того, обращено внимание на соци-

ально-экономическую природу причин и условий, порождающих данное забо-

левания, а также предупредительного и профилактического воздействия, 

т.е. отмечена социальная составляющая. 

Полагаем, что недостатками данного подхода являются: обращено вни-

мание лишь на одно проявление рассматриваемого явления, не раскрыта сущ-

ность наркотизма, не сформулированы отличительные признаки, не рассмотре-

но его проявление и влияние на социально-экономическую, политическую и 

правовую сферы общественной жизни. 

Огромное внимание уделяется рассмотрению данного явления с позиций 

социального осмысления, в связи с чем отечественными правоведами в понятие 

«наркотизм» включается как заболевание, заключающееся в физиологической и 

психологической зависимости функционирования человеческого организма от 

приема наркотических средств, так и сопровождающие его проявления деви-

антного характера [1, с. 73]. 

Характеристика наркотизма как социального явления осуществляется по-

средством анализа следующих показателей: социальный и демографический 

состав потребителей наркотиков, степень распространенности потребления 

наркотических средств, способы потребления, формы социального контроля, 

популярность конкретных наркотических средств. 

В рамках рассматриваемого подхода опасность наркотизма связана с рас-

пространением девиантного поведения, в том числе преступного, распадом и де-

градацией личности, вовлечением в наркопотребление новых лиц, пренебреже-

нием социально-культурными ценностями, нормами морали и нравственности. 

Под наркотизмом в широком смысле понимается «социальный феномен, 

выражающийся в массовом потреблении наркотиков с вытекающими из этого 

пагубными медицинскими и социально-правовыми последствиями» [3, с. 45]. 

Согласно данному толкованию к основным признакам изучаемого явле-

ния относятся: массовый характер злоупотребления наркотическими средства-

ми, возникновение болезненного пристрастия к потреблению указанных ве-

ществ, причинение вреда интересам общества, государства, личности. 
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К достоинствам вышеуказанного подхода, по нашему мнению, относятся: 

рассмотрение наркотизма как общественного явления, выделение его основных 

показателей и характеристик, рассмотрение и анализ социальных неблагопри-

ятных последствий наркотизма, подчеркнуто негативное влияние наркотиков 

на организм человека, выделены ряд признаков наркотизма. 

На наш взгляд, к недостаткам данного подхода относится отсутствие 

должного внимания правовой и политической составляющей наркотизма: не 

раскрывается сущность и характер именно преступного поведения, не охваты-

ваются все проявления наркотизма, имеющие место в современной России. 

В отечественной науке имеет место понимание наркотизма с позиций 

юридического осмысления с учетом его социальной природы. 

Так, ряд советских правоведов сводили наркотизм исключительно к по-

нятию преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, рас-

сматривая его как «совокупность опасных для общества противоправных дей-

ствий, выражающихся в умышленном потреблении наркотических средств без 

назначения врача, незаконных операций с ними, приобщении других лиц к не-

медицинскому потреблению таких средств, созданию условий, способствую-

щих поступлению их в незаконный оборот» [5, с. 87].  

Вышеизложенное определение являлось попыткой обобщения имеющей-

ся информации о наркомании, ее проявлениях и незаконном обороте наркоти-

ческих веществ на определенном этапе развития нашего государства.  

Однако в настоящее время приведенное понимание наркотизма представ-

ляется неполными, поскольку не охватывает всех его проявлений на современ-

ном этапе. 

Э.Г. Гасанов, рассматривая термин «наркотизм», приходит к наиболее 

общему пониманию, определяя его как негативное социальное явление, вклю-

чающее социальный, правовой, криминологический, экономический, биологи-

ческий и экологический аспекты, затрагивающее, соответственно, социальную, 

правовую, криминологическую, экономическую, биологическую и экологиче-

скую сферы, отличающееся высокой степенью общественной опасности, выра-

жающееся в заболеваемости наркоманией, причинении вреда здоровью потре-

бителям наркотических средств и совокупности противоправных деяний, свя-

занных с наркотиками, либо совершаемых с целью добывания средств для по-

следующего приобретения наркотиков или в состоянии наркотического опья-

нения [2, с. 90]. 

Следует отметить, что приведенное выше определение есть попытка ох-

ватить большую часть проявлений наркотизма в медицинском, социальном и 

правовом аспектах. 

Полагаем, что положительным моментом является осмысление автором 

многоплановой природы наркотизма и воздействия его на различные сферы 

общественной жизни, справедливо отмечена общественная опасность данного 

явления. Однако изложенные в рассмотренном определении способы проявле-

ния наркотизма представляются нам весьма обобщенными: в частности, сово-

купность противоправных деяний (как указанно в определении), связанных с 

наркотиками, не дает наглядного представления ни о масштабах данного явле-
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ния, ни о фактически имеющих место эпизодах его проявления, субъектном со-

ставе, характере и направленности противоправной и преступной деятельности, 

ее результатах. 

Для обозначения серьезности проблемы наркотизма – масштабности его 

распространения и угрожающем характере представляется целесообразным 

привести позицию ряда отечественных правоведов, в частности Карпец В.В., 

Карпец А.В., Махровой И.Е., которые в дополнение к вышеуказанным выделя-

ют такие признак, как «участие (прямое или косвенное) части населения страны 

в организации и осуществлении нелегального оборота наркотиков как в нацио-

нальных рамках, так и в межгосударственных масштабах» [3, с. 46], а также 

формирование государственной политики по противодействию потреблению и 

распространению наркотических средств.  

К достоинствам правового подхода отнесем: выделение основных при-

знаков, характеризующих данное явление (высокая степень общественной 

опасности, противоправность, в том числе, преступность деятельности), оха-

рактеризованы основные проявления наркотизма, попытки совместить соци-

альную и правовую составляющую рассматриваемого явления. 

Недостатками данного подхода являются: разрозненность даваемых пра-

воведами определений, которые не охватывают все содержание рассматривае-

мого явления, зачастую сведение наркотизма исключительно к преступности в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, умаление причиняемого со-

циального вреда. 

В целом рассмотренные подходы к пониманию исследуемого термина по-

зволяют нам выделить его основные признаки: социально-правовое проявле-

ние, негативный характер данного явления, воздействие на основополагающие 

сферы общественной жизни, высокую степень общественной опасности, вовле-

чение большой части населения в незаконный оборот и потребление наркоти-

ческих средств, транснациональный характер, многообразие форм проявления, 

негативность последствий медицинского, социально-экономического, правово-

го и политического характера, высокую степень латентности, формирование 

государственной политики по противодействию наркотизму. 

На основании вышеизложенного полагаем целесообразным сформулиро-

вать собственное определение, согласно которому под наркотизмом понимается 

многоаспектное негативное социально-правовое явление, оказывающее влия-

ние на основополагающие сферы общественной жизни, характеризующееся вы-

сокой степенью общественной опасности, проявляющееся в форме незаконного 

оборота наркотических средств, наркопреступности, наркобизнесе, наркотиза-

ции общества, пропаганды потребления наркотических средств, формировании 

наркосубкультуры, влекущее негативные последствия медицинского, социаль-

но-экономического, правового, политического и иного характера, подрываю-

щее основополагающие духовно-нравственные устои общества, а также основы 

государственного порядка.  
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Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в дей-

ствующем законодательстве определяется ст. 20 УК РФ [1, c. 14]. Так, в соот-

ветствии с вышеуказанной нормой за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, минимальный возраст привлечения к уголовной ответст-

венности – 16 лет. Исключение составляет только преступления по ст. 229 УК РФ 

(хищение либо вымогательства наркотических средств или психотропных ве-

ществ), ответственность за совершение которых наступает с четырнадцатилет-

него возраста.  

На сегодняшний день не существует единства точек зрения по поводу 

привлечения к ответственности несовершеннолетних в сфере незаконного обо-

рота наркотиков.  

С.Е. Баранкина, считает, что в современных реалиях недопустимо прове-

дение антинаркотической политики, направленной на повышение возраста уго-

ловной ответственности по «наркотическим статьям». В своем исследовании 

она неоднократно подчеркивает, что за многие подобные преступления, напри-

мер, незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ноше-

ние взрывчатых веществ, взрывных устройств, возраст привлечения к уголов-

ной ответственности – 14 лет (ст. 222.1 УК РФ). С.Е. Баранкина неоднократно 

задается вопросом, почему же за преступление, которые по степени опасности 

составляют так называемую конкуренцию наркотическим статьям, возраст на-

ступления уголовной ответственности разнится? [3, с. 619] 

Действительно, если лицо, которое не достигло шестнадцатилетнего воз-

раста по рассматриваемым нами преступлениям, совершает противоправное 

деяние, то оно и должно нести ответственность за него. Обычно подростков для 

совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, при-

влекают взрослые, т.к. знают, что лиц, не достигших шестнадцатилетнего воз-

раста, привлечь к уголовной ответственности невозможно. Именно этой логи-
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кой руководствуются преступники, занимающиеся распространением наркоти-

ческих средств. А подростки, причастные к совершению данных преступлений, 

сознательно соглашаются на их совершение зачастую с целью получения мате-

риальной выгоды. В большинстве случаев стремление получения «легких де-

нег» толкает несовершеннолетних на необдуманные поступки, связанные с 

распространением наркотических средств. В основном школьников, студентов 

привлекают к задействованию в «наркобизнес» из-за того, что они не вызывают 

подозрений. Ведь никто из посторонних даже не догадается, что школьник, тем 

более не достигший шестнадцатилетнего возраста, например, оставляет «за-

кладку» во дворе. Для наглядной демонстрации того, что количество участия 

несовершеннолетних в совершении преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, растет, обратимся к статистике. 

Так, особая динамика данного явления наблюдалась в 2013 году, когда по 

«наркотическим» статьям было осуждено 2 143 подростка, в 2020 году было 

насчитано 1 321 приговоров в отношении школьников. А в первом полугодии 

2021 года осудили 669 подростков [4]. Упомянутая статистика говорит о том, 

что количество преступлений в данной сфере значительно выросло, ведь только 

лишь за первое полугодие 2021 года число подростков, совершающих преступ-

ления против здоровья населения и общественной нравственности, практически 

достигло семисот. При том, что в данную статистику не были включены слу-

чаи, когда лица, осуществляющие предварительное расследование, принимают 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением 

возраста уголовной ответственности. 

Психолог Н.В. Полякова считает, что отличительной чертой вовлечения 

несовершеннолетних в наркобизнес является именно их послушание, т.е. под-

ростки сами безукоснительно выполняют требования наркоторговцев в связи с 

особенностями психики – подражания взрослым. Также ею было подчеркнуто, 

что лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, в глазах не только взрос-

лых, но и правоохранительных органов остаются все еще детьми, которые не 

способны совершать противоправные деяния [5, c. 167].  

Иной точки зрения придерживается А.И. Сергеев, который считает, что не-

совершеннолетние на сегодняшний день достаточно образованны, чтобы отли-

чать в повседневной жизни такие нравственные понятия, как «добро» и «зло», 

поэтому становится просто необходимым понизить возраст уголовной ответст-

венности по данной категории преступлений до четырнадцати лет [6, с. 130]. 

Безусловно, наличие спорных точек зрения по поводу возраста уголовной 

ответственности по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков 

свидетельствует о том, что данная тема является одной из наиболее дискусси-

онных в науке уголовного права.  

На сегодняшний день, как видно из вышеупомянутой статистики, число 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, продолжает расти, поэто-

му не только криминологи и правоведы, но и психологи, изучающие подрост-

ковую преступность, обеспокоены данной проблемой. Причину столь отрица-

тельному явлению ищут, прежде всего, в том, что лица, не достигшие шестна-

дцатилетнего возраста, совершают преступления в силу вполне объективных 
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обстоятельств, таких как бедность или недостаток внимания со стороны роди-

телей или опекунов.  

Так, некоторые родители в силу нехватки денежных средств не могут по-

зволить своим детям покупку дорогих смартфонов или вещей. А лица, не дос-

тигшие шестнадцати лет, стремятся, в свою очередь, найти способ заработка, и 

не важно, каким он будет: легальным или нет. Наркобизнес же на сегодня явля-

ется одним из самых прибыльных нелегальных предприятий, а лица, его орга-

низовывающие, как нами было уже упомянуто ранее, стремятся привлечь к его 

осуществлению именно ту категорию подростков, которая по действующему 

законодательству не является субъектом преступления в силу возраста.  

В данном случае несовершеннолетние уже рассматривают доход, полу-

ченный таким путем одним из самых прибыльных источников заработка. Без-

условно, они и задаются вопросом: зачем искать легальный способ получения 

денежных средств, когда можно так легко их заработать? После того, как пра-

воохранительным органам станет известно о совершенных деяниях, данные ли-

ца так и останутся безнаказанными в силу возраста, с которого наступает уго-

ловная ответственность за рассматриваемые нами преступления. А у подрост-

ков будет возникать своеобразное чувство «вседозволенности», что в скором 

времени может привести к повторному совершению преступления. Поэтому 

целесообразным было бы понизить возраст наступления уголовной ответствен-

ности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков до 14 лет. 

Так, во многих государствах практикуется привлечение к уголовной ответ-

ственности по наркотическим статьям лиц, совершивших преступления в возрас-

те четырнадцати лет. Например, в соответствии с Уголовным кодексом Таджи-

кистана несовершеннолетних в возрасте 14 лет привлекают к уголовной ответст-

венности по ст. 200 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ с целью сбыта», ст. 204 «Незаконное культивирование запрещенных 

к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» и ст. 201 «Хи-

щение наркотических средств или психотропных веществ». Последняя статья го-

ворит о том, что и в нашем государстве, и в Республике Таджикистан ответствен-

ность за хищение наркотиков также наступает с четырнадцати лет [2, с. 15]. 

Таким образом, опыт соседнего государства Таджикистан представляется 

положительным, ведь там достаточно обширный перечень уголовно-правовых 

норм в сфере незаконного оборота наркотиков, за нарушение которых преду-

смотрена ответственность с четырнадцати лет. Как мы знаем, организаторы 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в целях избежания от-

ветственности как раз и заинтересованы в том, чтобы исполнители были несо-

вершеннолетними. А у подростков, в свою очередь, формируется чувство «все-

дозволенности», что, в большинстве случаев, приводит к совершению повтор-

ного преступления. Представлялось бы возможным внести законодателем из-

менение в ч. 2 ст. 20 УК РФ, которое звучало бы примерно так: «Лица, достиг-

шие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста под-

лежат уголовной ответственности за ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4 УК РФ».  
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Кроме того, одной из целей криминологии как науки является предупре-

ждение преступности, поэтому для реализации данной цели целесообразным 

бы было внедрять в образовательные учреждения психологические тренинги, 

которые бы позволяли выявить лиц, склонных к совершению преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. Данные меры, на наш взгляд, стали бы 

отправными не только в сфере предупреждения преступности, но и в области 

уменьшения роста преступлений, совершаемых несовершеннолетними повторно. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические, а также 

практические вопросы, касающиеся эффективности взаимодействия компе-

тентных органов иностранных государств в борьбе с преступлениями в сфере 

наркобизнеса. Анализируются организационные и практические вопросы тако-

го взаимодействия, в том числе на примере Бюро по координации борьбы с ор-

ганизованной преступностью и иными опасными видами преступлений на тер-

ритории государств – участников СНГ. 
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Масштабная проблема распространения наркомании в наше время явля-

ется одной из наиболее актуальных и вызывает наибольшую тревогу не только 

в России, но и во всем мире, поскольку представляет реальную угрозу здоро-

вью человека, правопорядку и безопасности государства. Кроме этого, данная 

проблема способствует распространению коррупции и организованной пре-

ступности, и это, безусловно, угрожает суверенитету отдельно взятого государ-

ства, а также разрушает духовные, нравственные, экономические и социокуль-
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турные основы общества. Именно поэтому эффективная борьба с наркопре-

ступностью до настоящего времени продолжает оставаться в числе наиваж-

нейших направлений деятельности правоохранительных органов и, в частности, 

органов внутренних дел Российской Федерации.   

Мы все являемся свидетелями того, что ситуация в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ имеет тенденцию к 

обострению и является очень масштабной проблемой в современном мире. Яв-

ление наркомании и, как следствие, тесно связанная с ней преступность приоб-

ретает большие масштабы и негативно отражается на психологической и мо-

рально-нравственной атмосфере в обществе, крайне деструктивным образом 

влияет на экономическую и политическую составляющую жизни общества, а 

также на правопорядок в целом. При этом противодействие незаконному обо-

роту наркотических средств и психотропных веществ ведется с давних времен. 

Текущая антинаркотическая политика России основывается не только на сило-

вом противодействии этим негативным явлениям, но и предусматривает широ-

кую комплексную стратегию сокращения спроса на наркотики, профилактику 

наркомании, лечение и реабилитацию больных наркоманией, укрепление и 

расширение международного сотрудничества в данной сфере. 

Наиболее явно результаты такого сотрудничества можно увидеть по ито-

гом борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ.     

Каждый день оперативные подразделения проводят оперативно-

разыскные мероприятия в соответствии с Федеральным законом «Об оператив-

но-розыскной деятельности» [1], в том числе в рамках исполнения поручений 

должностных лиц органов предварительного расследования по уголовным де-

лам о вышеназванных преступлениях. Результатом таких оперативно-

разыскных мероприятий, в частности такого мероприятия, как проверочная за-

купка, как правило, является последующее возбуждение уголовных дел и при-

влечение лиц, задействованных в незаконном обороте наркотиков, к уголовной 

ответственности. Проводятся и такие мероприятия, как контролируемые по-

ставки, когда отслеживается наркотрафик, выявляется вся цепочка поступления 

наркотиков на территорию Российской Федерации. В результате этих опера-

тивно-разыскных мероприятий удается выявить и финансовые средства, полу-

чаемые при осуществлении поставки наркотиков. Таким образом, удается осу-

ществлять подрыв финансовых основ наркопреступности. Уполномоченными 

государственными органами (службами, подразделениями) и их должностными 

лицами проводятся большие комплексные мероприятия, которые можно на-

звать операциями. Они носят в том числе и международный характер. 

К примеру, правоохранительные органы Российской Федерации совмест-

но с правоохранительными органами государств – членов Совета коллективной 

безопасности периодически проводят масштабную операцию «Канал», в кото-

рой участвуют правоохранительные органы России, Таджикистана, Киргизии, 

Казахстана, Армении, Белоруссии. В ходе одной из таких операции совместны-

ми действиями удалось выявить и пресечь более полутора тысяч преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, раскрыть свыше двух тысяч 
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иных преступлений. Как результат проведенной работы – из незаконного обо-

рота в течение одной недели было изъято более двух тонн наркотических 

средств и столько же прекурсоров. При этом, что немаловажно, в ходе прово-

димых мероприятий правоохранители в очередной раз отработали схемы взаи-

модействия в приграничных регионах. Несомненно, правоохранители вышена-

званных стран будут в дальнейшем использовать полученный опыт в формиро-

вании многоуровневой системы организации международного сотрудничества 

в сфере борьбы с наркопреступностью.   

В целях расширения и укрепления международного сотрудничества пра-

воохранительные органы России устанавливают контакты со многими правоох-

ранительными органами сопредельных государств и тех стран, на территории 

которых производятся наркотические средства, либо через территорию которых 

осуществляется их транзит. В числе основных форм взаимодействия являются 

проводимые совместные совещания и заседания постоянно действующих от-

раслевых органов: Бюро по координации борьбы с организованной преступно-

стью и иными опасными видами преступлений на территории государств – уча-

стников СНГ (далее – БКБОП). Стоит отметить, что БКБОП является постоян-

но действующим органом, предназначенным для обеспечения эффективного 

взаимодействия министерств внутренних дел и госорганов государств – участ-

ников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и иными опас-

ными видами преступлений. Работой БКБОП руководит Совет министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств [2]. 

Интересно отметить, что еще в 2004 году Решением Совета глав госу-

дарств СНГ принято решение о создании в составе БКБОП подразделения по 

координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров. В со-

ответствии со ст. 4 Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ 

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров, правительства государств – участников СНГ осуществ-

ляют взаимодействие, в том числе в формах создания рабочих групп специали-

стов для изучения правоприменительной практики, подготовки и проведения 

мероприятий, научно-практических конференций и семинаров, разработки со-

вместных программ борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, 

договоров и предложений по формированию нормативной правовой базы со-

трудничества; совместных научных исследований [3].  

Особо следует отметить, что формирование многоуровневой системы 

международного сотрудничества является своего рода механизмом координа-

ции действий и средств всех участников борьбы с транснациональным нарко-

бизнесом. В качестве приоритетов государства выделяют формирование анти-

наркотического «пояса безопасности» вокруг Афганистана. Он предусматрива-

ет систему пресечения незаконного перемещения наркотических средств через 

государственную границу с Афганистаном, а также на границах государств, на-

ходящихся на пути наркотрафика. 
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Для наглядности эффективности совместной деятельности правоохрани-

тельных органов в борьбе с преступлениями в сфере наркобизнеса уместно 

привести отдельные ее результаты за 2020 год, опубликованные на официаль-

ном сайте БКБОП в 2021 году.  

Так, согласно отчету, результаты проведенных согласованных оператив-

но-профилактических мероприятий по выявлению преступлений, связанных с 

незаконным производством, контрабандой, перевозкой или пересылкой с целью 

сбыта, а равно и незаконный сбыт наркотических средств, психотропных ве-

ществ, аналогов и их прекурсоров, следующие: 

1. Выявлено преступлений, связанных с незаконным производством, пе-

ревозкой или пересылкой с целью сбыта, за незаконным сбытом наркотических 

средств, психотропных веществ, аналогов и их прекурсоров – 56 043. 

2. Привлечено лиц к уголовной ответственности за совершение преступ-

лений, связанных с незаконным производством, перевозкой или пересылкой с 

целью сбыта, незаконным сбытом наркотических средств, психотропных ве-

ществ, аналогов и их прекурсоров – 37 873. 

3. Выявлено преступлений, связанных с контрабандой наркотических 

средств, психотропных веществ, аналогов и их прекурсоров – 498. 

4. Привлечено лиц к уголовной ответственности за совершение преступ-

лений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных ве-

ществ, аналогов и их прекурсоров – 444. 

5. Выявлена и пресечена деятельность преступных групп совершающих 

преступления, связанных с незаконным производством, контрабандой, перевоз-

кой или пересылкой с целью сбыта, незаконным сбытом наркотических 

средств, психотропных веществ, аналогов и их прекурсоров – 366. 

6. Изъято: героина (кг) 1 742,763; опия (кг) 385,07838; марихуаны (кг) 

12 938,743; маковой соломы (кг) 412,59; гашиша (кг) 1 324,837; кокаина (кг) 

486,287; синтетических наркотиков (кг) 5 518,007 49; психотропных веществ 

(кг) 246,449 кг и 3 244 таблеток; прекурсоров (кг) 5 195,402; иного 370,415 кг и 

236 марок LSD[3].   

Представляющим интерес являются результаты проведенных оперативно-

профилактических мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных по-

севов наркосодержащих культур, а также популяций дикорастущих наркосо-

держащих растений за вышеуказанный отчетный период: 

1. Выявлено преступлений, связанных с незаконным посевом наркосо-

держащих культур – 2 264. 

2. Привлечено лиц к уголовной ответственности за совершение преступ-

лений, связанных с незаконным посевом наркосодержащих культур – 1 988. 

3. Выявлено организованных преступных групп, занимающихся незакон-

ным посевом наркосодержащих культур – 1. 

4. Выявлено административных правонарушений, связанных с незакон-

ным посевом наркосодержащих культур, а также популяций дикорастущих 

наркосодержащих растений – 3 706. 



110 

5. Привлечено лиц к административной ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с незаконным посевом наркосодержащих культур, 

а также популяций дикорастущих наркосодержащих растений 1 997. 

6. Уничтожено: незаконных посевов наркосодержащих культур на пло-

щади (га) 791 436,41; популяций дикорастущих наркосодержащих растений на 

площади (га) 13 962,5; наркосодержащих растений (кг) 76 621,069; изъято нар-

котических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (кг) 

32 944,97, в т.ч. героина (кг) 5 848,92; опия (кг) 611,95; марихуаны (кг) 

10 489,255; маковой соломы (кг) 585,374; гашиша (кг) 1 030,245; иного – 

1 536,919 кг; 1 755 таб. экстази [3]. 

Заслуживают внимания результаты проведенных согласованных опера-

тивно-профилактических мероприятий по противодействию легализации (от-

мыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, аналогов и/или их прекурсоров: 

1. Выявлено преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) до-

ходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, аналогов и их прекурсоров – 305. 

2. Привлечено лиц к уголовной ответственности за совершение преступ-

лений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в резуль-

тате незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, ана-

логов и их прекурсоров – 14. 

3. Выявлена и пресечена деятельность преступных групп совершающих 

преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в 

результате незаконного оборота наркотических средств, психотропных ве-

ществ, аналогов и их прекурсоров – 51. 

4. Сумма изъятых материальных средств и финансовых доходов, получен-

ных в результате незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и/или их прекурсоров – 13 000 000 тенге; 295 158 сомов; 207 897 рублей; 

7 053 180 сомони [3]. 

Актуальным на сегодняшний день остается вопрос международного со-

трудничества в сфере уголовного судопроизводства, поскольку конечным ре-

зультатом совместной деятельности правоохранительных органов иностранных 

государств в борьбе с накропреступностью является привлечение к уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления в указанной сфере.    

Зачастую лица, совершившие общеуголовные преступления, особенно в 

сфере незаконного оборота наркотиков, на территории Российской Федерации, 

предпринимают различные попытки скрыться за рубежом, в результате чего 

правоохранительным органам следует применять заметно больше средств и сил 

на привлечение таких лиц к уголовной ответственности. Особые усилия следу-

ет предпринимать в случаях, когда лицо, находящееся на территории иностран-

ного государства, не подлежит выдаче (экстрадиции) по различным основани-

ям, к примеру, ввиду наличия у такого уголовно преследуемого лица граждан-

ства запрашивающего государства. 
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Согласно официальным статистическим сведениям, в 2006 г. Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации в компетентные органы иностранных го-

сударств было направлено 423 запроса о выдаче лиц (удовлетворено 225), 

в 2007 г. – 463 (удовлетворено 283), в 2008 г. – 517 (удовлетворено 284), в 2009 г. – 

503 (удовлетворено 289), в 2010 г. – 492 (удовлетворено 265), в 2011 г. – 412 

(удовлетворено 213), в 2012 г. – 439 (удовлетворено 229), в 2013 г. – 379 (удов-

летворено 221), в 2014 г. – 365 (удовлетворено 198), в 2015 г. – 323 (удовлетво-

рено 146) [4]. 

Указанная динамика отказа в выдаче лиц может свидетельствовать о том, 

что лица, по всей вероятности, ушли от уголовной ответственности и не понес-

ли наказания.  

Одним из способов привлечения к уголовной ответственности не выдан-

ных по запросу лиц является передача уголовного преследования (судопроиз-

водства) в рамках международного сотрудничества в сфере уголовной юсти-

ции. Данный межсистемный институт уже давно подпитывает большой интерес 

как со стороны практических работников, так и в научной среде. 

При этом в правоприменительной деятельности возникает множество как 

процессуальных, так и организационно-правовых проблем, требующих совме-

стного законодательного и практического решения в тесном взаимодействии 

компетентных органов иностранных государств.  

Таким образом, противодействие незаконному обороту наркотиков – это 

одна из наиболее актуальных и насущных проблем на международном уровне. 

Количественные показатели в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в текущее время являются такими масштаб-

ными, а получаемые от такой деятельности денежные средства столь огромны, 

что возникает реальная угроза как для экономики, так и для безопасности мно-

гих отдельных стран, в частности, Азии и Латинской Америки, правоохрани-

тельные органы которых зачастую не имеют возможности эффективно проти-

востоять этой угрозе. Значительная доля в незаконном обороте наркотических 

средств и психотропных веществ принадлежит международным преступным 

синдикатам, которые сконцентрировали в своих руках сотни миллиардов дол-

ларов. При этом ежегодный объем прибыли от незаконной торговли наркоти-

ками занимает второе место в мире после торговли оружием. Все это дает воз-

можность наркопреступникам активно вмешиваться как в политическую, так и 

в экономическую жизнь многих государств. При этом все заинтересованные 

страны понимают, что отдельно взятое государство не может рассчитывать на 

успех в борьбе с наркомафией без широкого международного сотрудничества. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные аспекты реабилита-

ции и ресоциализации наркопотребителей, определяющие отечественную прак-

тику организации системы комплексной реабилитации наркозависимых. Авто-

рами анализируются вопросы правового регулирования системы реабилитации 

и ресоциализации наркозависимых в России, исследуется зарубежный опыт со-

циальной интеграции лиц, потребляющих наркотические средства и психо-

тропные вещества в немедицинских целях, предлагаются возможные варианты 

совершенствования отечественной системы реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых.  
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Abstract: the article discusses the problematic aspects of the rehabilitation and 

resocialization of drug users, which determine the domestic practice of organizing a 

system of complex rehabilitation of drug addicts. The authors analyze the issues of le-

gal regulation of the system of rehabilitation and resocialization of drug addicts in Rus-

sia, explore the foreign experience of social integration of people who use narcotic 

drugs and psychotropic substances for non-medical purposes, suggest possible options 

for improving the domestic system of rehabilitation and resocialization of drug addicts. 
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С учетом национальных интересов России, выражающихся в необходи-

мости противодействия всевозможными государственными и негосударствен-

ными инструментами проблеме наркотизации населения, вполне логичной и от 

того не менее актуальной становится потребность государства в эффективной 

системе реабилитации и последующей ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

В действительности, именно от качественно выстроенной модели реаби-

литации во многом зависит состояние наркотизации населения страны: лицо, 

потребляющее или склонное к немедицинскому потреблению наркотиков, 

пройдя комплексную терапию и став полноценным членом общества, способно 

нивелировать влияние внешних факторов, а также полностью проработать 

внутренние субъективные детерминанты, ранее способствовавшие вовлечению 

лица в немедицинское потребление наркотиков. 

При этом если анализировать актуальное состояние системы реабилита-

ции и ресоциализации наркозависимых лиц в России, следует указать на от-

дельные проблемы, препятствующие ее эффективному функционированию.  

В частности, по оценке экспертов (по состоянию на 2018 год), в Россий-

ской Федерации функционировало более 600 центров, предоставляющих услу-

ги по немедицинской социальной реабилитации лиц с зависимыми формами 

поведения, и только около 20% из них являлись государственными [2, с. 102]. 

Столь широкая вовлеченность частных некоммерческих организаций в дея-

тельность по оказанию социальных услуг в сфере реабилитации и ресоциализа-

ции наркозависимых лиц определяет возможность маскирования под видом 

реабилитационных центров совершенно полулегальных организаций, которые 

реализуют свою деятельность безосновательно. Более того, затрудняет ситуа-

цию еще и отсутствие достаточного правового регулирования и стандартизации 
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оказываемой негосударственными организациями социально-медицинской по-

мощи наркозависимым, что не может не вызывать беспокойства относительно 

вопроса соблюдения и защиты прав наркозависимых лиц, являющихся потре-

бителями данных услуг. К сожалению, на сегодняшний день отсутствует еди-

ная система реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотиче-

ские средства и психотропные вещества в немедицинских целях, которая бы 

была отмечена достаточным для эффективной борьбы с наркоманией предста-

вительством как государственных, так и частных структур. И ключевой причи-

ной, на наш взгляд, является отсутствие правового регулирования данной об-

ласти общественных отношений. 

Во-первых, даже на уровне категориально-понятийного аппарата понятия 

«медицинская реабилитация больных наркоманией», «социальная реабилита-

ция больных наркоманией», «ресоциализация наркопотребителей», как указано 

в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации на период до 2030 года [1], не тождественны и в значительной степени 

отличаются своей содержательной частью, что не может не отразиться на выте-

кающих из этого правовых особенностях реализации того или иного вида дея-

тельности. Так, например, для осуществления медицинской реабилитации 

больных наркоманией реабилитационный центр должен получить лицензию на 

осуществление медицинской деятельности.  

Гораздо сложнее обстоит ситуация с оказанием помощи наркозависимым 

в рамках их социальной реабилитации и ресоциализации. На сегодняшний день 

отсутствует какое-либо строгое и единообразное сертифицирование данной 

деятельности. Так, к примеру, на сегодняшний день существует Система доб-

ровольной сертификации работ и услуг по социальной реабилитации и ресо-

циализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, которая 

представляет собой лишь одну из систем сертификации данной деятельности, 

которая строго ничем не регламентирована, и право получения такого рода сер-

тификата остается за организацией, оказывающей услуги по социальной реаби-

литации и ресоциализации наркопотребителей. Более того, с ростом числа ком-

мерческих предложений на рынке оказания услуг по немедицинской социаль-

ной реабилитации наркопотребителей вопросы легального осуществления та-

кой деятельности становятся весьма и весьма актуальными. 

Во-вторых, несмотря на то, что вопрос доступности ресоциализации и со-

циальной реабилитации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, рассмат-

ривается сегодня в качестве одной из стратегических целей, отраженных в 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-

ции на период до 2030 года [1], взаимодействие государственных реабилитаци-

онных центров для наркозависимых и немедицинских частных организаций ос-

тается на низком уровне. Иными словами, на сегодняшний день сложилась си-

туация, когда государственные реабилитационные центры существуют парал-

лельно с негосударственными. В свою очередь, среди негосударственных орга-

низаций существует свое расслоение, например, существуют некоммерческие 

организации, оказывающие социальные услуги по ресоциализации наркозави-
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симых, а вместе с ними частные клиники для наркопотребителей, которые 

функционируют на коммерческой основе. 

В этой связи весьма интересным для изучения представляется зарубеж-

ный опыт организации и функционирования системы реабилитации и ресоциа-

лизации наркозависимых. Рассмотрим наиболее заинтересовавшие нас зару-

бежные модели реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

Интересный опыт накоплен в Италии, где координация мер по лечению 

наркозависимых осуществляется на региональном уровне главами местных от-

делов по борьбе с наркотиками или соответствующими службами (Italy country 

overview.). Региональное правительство оказывает услуги по предоставлению 

лечения, руководит аккредитацией частных центров лечения сообщества и ве-

дет учет лечебных центров. Услуги по лечению наркозависимых лиц предос-

тавляют как государственный, так и частный сектор, финансируемые Регио-

нальным медицинским Фондом, финансовая поддержка деятельности которых 

осуществляется правительством ежегодно [4]. 

В Финляндии же система постреабилитационного восстановления нарко-

зависимых построена и функционирует с учетом того, что две трети лиц, про-

ходящих лечение от наркозависимости в Финляндии, не имеют работы, при-

близительно одна десятая являются бездомными, большая часть имеет доста-

точно низкий уровень образования. Потому основное внимание уделяется ре-

социализации, помощи в поиске работы и жилья. Финансовая поддержка нар-

козависимым лицам при приобретении жилья оказывается на уровне муници-

пальных социальных служб [3, с. 180].  

В Израиле общая схема лечения и реабилитации наркозависимых вклю-

чает в себя программы, реализуемые Министерством здравоохранения, Мини-

стерством социальных дел и социального обеспечения. Существуют также про-

граммы лечения, курируемые Управлением тюрем Израиля, и программы реа-

билитации, курируемые Управлением реабилитации в тюрьмах. Ряд программ 

разработан государственными учреждениями и Национальным управлением по 

борьбе с наркотиками Израиля, существуют также частные центры лечения 

наркозависимых. Муниципалитеты наделены правами создания наркологиче-

ских лечебных и реабилитационных центров. Национальное управление по 

борьбе с наркотиками Израиля осуществляет координацию системы реабилита-

ции и ресоциализации, объединяет усилия медицинских и социальных служб по 

борьбе с алкоголизмом и наркоманией, занимается организацией и распределе-

нием тендеров, поддерживающих общественные организации [5]. 

Так или иначе, мы можем заметить, что в зарубежных странах роль госу-

дарственных органов в координации управления системой реабилитации и ре-

социализации достаточно велика. Считаем, что необходимость в этом сущест-

вует и в условиях отечественной действительности. Так, к примеру, первым 

шагом на пути к построению  комплексной и эффективной системы реабилита-

ции и ресоциализации лиц, страдающих от наркотической или иной зависимо-

сти, должно стать расширение правового регулирования исследуемой сферы 

общественных отношений. В частности, это может выражаться в разработке 

единых и универсальных государственных стандартов в сфере оказания услуг 
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по реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Со стороны органов ис-

полнительной власти также, считаем, следует создать все необходимые условия 

для интеграции общественных и региональных структур в процесс организации 

и функционирования реабилитационных центров, разработать меры стимули-

рования и поддержки для организаций и граждан, которые оказывают услуги в 

сфере реабилитации и ресоциализации наркозависимых, развивать программы 

постреабилитационного восстановления, включающие меры по социальной 

поддержке наркозависимых лиц и их семей. Все это, на наш взгляд, будет спо-

собствовать последовательной ресоциализации наркозависимых, что само по 

себе должно снизить уровень рецидивных срывов после прохождения лицом 

реабилитационных мероприятий. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, заметим, что на сего-

дняшний день система единой системы реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-

ских целях, как таковая не сформирована, а нормативно-правовое регулирова-

ние данной сферы общественных отношений недостаточно для ее формирова-

ния и функционирования. В этой связи нам представляется необходимым по-

этапная разработка и утверждение требований к содержанию услуг, направлен-

ных на реабилитацию и ресоциализацию лиц с наркотической зависимостью, 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями, 

что на первоначальном этапе снизит риски нарушения прав наркозависимых 

лиц, нуждающихся в помощи, а также станет первым шагом на пути к форми-

рованию единой и эффективной системы реабилитации и ресоциализации нар-

копотребителей, где в равной степени будут представлены как государствен-

ные, так и негосударственные организации, взаимодействующие между собой в 

вопросе помощи наркозависимым. 
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Аннотация: статья посвящена отдельным вопросам, раскрывающим ак-

туальность применения современных технических средств специальной техни-

ки при документировании преступлений, в том числе в сфере незаконного обо-

рота наркотиков. Рассмотрены особенности применения современных техниче-

ских средств специальной техники ОВД на различных этапах раскрытия пре-

ступления – от степени привлечения и до умелого использования специальной 

техники органов внутренних дел в сфере незаконного оборота наркотиков. 
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Анализ статистики преступности в Российской Федерации за 2020 год и 

первые два месяца 2021 года показывает, что пандемия коронавируса не про-

шла без последствий: вынужденные экономические изменения привели к за-

крытию (или ограничению производственной деятельности) предприятий как 
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частного, так и государственного сектора. Большинство людей потеряло рабо-

ту, что привело к снижению качества жизни, при этом многие аналитики под-

черкивают, что население нищает, а это, в свою очередь, приводит к росту пре-

ступности, что не в полной мере оправдывает указанную выше статистику пре-

ступлений. 

Согласно рейтингу российской преступности за отчетный период в 50 из 

80 регионов страны зафиксировали рост преступности на 1,2% [1]. 

Количественный показатель пострадавшего населения от злоумышленни-

ков насчитывает 52,5 тыс. человек, из них 19,7 тыс. потерпевших погибло. По 

общим подсчетам, на территории нашей страны количество преступлений воз-

росло на 1,9 млн по сравнению с 2020 годом. Стоит отметить, что такой рост 

преступности в нашем государстве обусловлен тем, что в стране существует 

с 2019 года так называемый карантин с изоляцией, который принес людям 

стресс, что, в свою очередь, усилило уровень агрессивного состояния людей, 

тем самым негативно сказавшись на обществе нашего государства в целом. 

Такая криминогенная ситуация накладывает более жесткие требования на 

выполнение своих служебных обязанностей как на каждого сотрудника подраз-

деления МВД России, так и на всю систему правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации. 

Как известно, одним их мощнейших средств осуществления информаци-

онного обеспечения деятельности правоохранительных органов в борьбе с пре-

ступностью в настоящее время являются информационные потоки, формируе-

мые современными техническими средствами специальной техники органов 

внутренних дел, под которой понимается совокупность различных технических 

средств, систем, приспособлений, материалов и устройств и т.д., которые ис-

пользуются сотрудниками правоохранительных органов в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан. Все вышеперечисленные средства направле-

ны, в первую очередь, на достижение в обществе: правопорядка, сохранности 

собственности, обеспечение, соблюдения законности, общественной безопас-

ности, а также для наиболее эффективного выполнения своих служебных обя-

занностей сотрудниками правоохранительных органов. 

В соответствии со ст. 2 Закона об ОРД раскрытие преступления является 

одной из главнейших задач оперативно-разыскной деятельности органов внут-

ренних дел в борьбе с преступностью. Исходя из этого следует отметить, что 

деятельность по раскрытию преступлений включает в себя несколько элемен-

тов, например: 

1. Обнаружение признаков совершения преступления должно осуществ-

ляться своевременно. Следовательно, первичная информация, как правило, ис-

ходит от пострадавших или очевидцев совершения преступления, которая по-

ступает в дежурные части органов внутренних дел. Но как показывает практи-

ка, количество незафиксированных латентных преступлений остается и по на-

стоящее время в числе официально не учтенных. 

2. Установление, обнаружение лиц, совершивших неочевидные преступ-

ления. С такой ситуацией можно столкнуться тогда, когда преступник совер-

шил преступление и скрылся в значительной массе людей. Как правило, такие 
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преступления происходят на массовых мероприятиях или в общественных мес-

тах со значительным скоплением людей. Поиск преступника осуществляется по 

оставленным им следам, так как следы являются первичным носителем инфор-

мации о преступнике. 

3. Обеспечение процесса доказывания или оперативного сопровождения 

расследования уголовных дел. Данный элемент обеспечивает своевременное 

раскрытие преступления и изобличение преступника, а также позволяет следо-

вателям получить как можно больше нужной информации для успешного рас-

следования уголовного дела. 

Очевидно, что успешность реализации каждого из этапов раскрытия пре-

ступления зависит, в том числе, и от степени привлечения и умелого использо-

вания специальной техники органов внутренних дел. 

В настоящее время у сотрудников оперативных подразделений имеется 

специальная уникальная техника. Наличие такой техники позволяет раскрывать 

преступления как в кратчайшие сроки, так и когда с момента их совершения 

прошло немало времени. Например, при расследовании уголовного дела воз-

можно выявить следы, которые зачастую не воспринимаются человеческими 

органами чувств. Речь идет о микроскопических следах и следах биологическо-

го происхождения. 

В век развития информационных технологий преступления всё чаще со-

вершаются в информационной среде. Ещё в прошлом тысячелетии информа-

цию, удаленную с технических устройств, считали безвозвратно утерянной. 

Однако в настоящее время нередко такую информацию восстанавливают со-

трудники криминалистических подразделений. Мобильные комплексы 

«UFED», имеющиеся в распоряжении экспертов, активно применяют для рас-

следования преступлений.  

В качестве современных средств специальной техники используются 

также оптические устройства по выявлению скрытых видеокамер «Оптик-2»; 

портативные высокоинтенсивные источники криминалистического света 

«Projektina SL-450», «ИКС-450», «МИКС-450» для выявления следов прямо на 

месте преступления. 

Отдельно хотелось бы отметить тот факт, что сотрудники правоохрани-

тельных органов, в зависимости от ряда факторов, могут применять георада-

ры. Такие приборы позволяют на дистанции обнаружить различные объекты, 

например, взрывчатые вещества, снаряды и т.д. При этом среда, в которой на-

ходится объект, не имеет значения. С помощью таких радаров возможно обна-

ружение подземных ходов, а также живых лиц, находящихся под землей и    

завалами.  

На сегодняшний день при расследовании преступлений применяются 

эхолоты, тепловизоры, основной задачей которых является обнаружение следов 

преступления. Нередко применяются устройства получения информации о на-

личии видеорегистраторов и иных записывающих устройств. Главное управле-

ние криминалистики Следственного Комитета Российской Федерации имеет в 

своем распоряжении техническое устройство «Оптик-2» и оптическую систему 

«Самурай», позволяющие решать такие задачи.  
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Анализ эффективности применения цианакрилатной камеры в первом по-

лугодии 2016 года по расследованным тяжким и особо тяжким преступлениям 

показал, что с ее помощью по 823 преступлениям в 1 050 случаях выявлены 

следы пальцев рук, имеющие доказательственное значение.  

С 2011 года по настоящее время следователями СК в тесном взаимодей-

ствии с оперативными подразделениями МВД и ФСБ раскрыто почти 40 тысяч 

преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые 

годы. В их числе 3 500 убийств, 1 822 факта умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. А также 

свыше 2 000 изнасилований и насильственных действий сексуального характера. 

Благодаря новым уникальным средствам специальной техники появилась 

возможность раскрывать уголовные дела прошлых лет. Так, в СК РФ создаются 

специальные аналитические группы. Используя новейшие технологии, следова-

тели успешно раскрывают преступления, совершенные в прошлом.  

На сегодняшний день применение технических средств позволяет полу-

чать больший объем информации из различных источников, значительно по-

вышая возможности человека. Получение дополнительной информации с по-

мощью технических средств активно применяется в уголовном судопроизвод-

стве, в том числе и при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Используемые в процессе предварительного расследова-

ния технические средства помогают в собирании, закреплении, проверке и 

оценке доказательств.  

Очевидно, что прогресс в области совершенствования технических 

средств расширения физических возможностей сотрудника правоохранитель-

ных органов в борьбе с преступностью не стоит на месте. Перспективы разви-

тия научно-технических средств специальной техники органов внутренних дел 

обуславливают потребность рассмотреть краткосрочные, среднесрочные или 

долгосрочные положительные решения совершенствования технических 

средств и систем, приемов и методов раскрытия преступлений. 

Перспективы развития технических средств могут рассматриваться нами 

как одно из направлений специальной техники, так и как общие тенденции тех-

нического оснащения и обеспечения ими правоохранительных органов. Разви-

тие специально-технических средств, по мнению многих специалистов, обу-

славливается двумя условиями: 

1) прогнозирование качественных и количественных изменений преступ-

ности;  

2) возможности развития техники либо уровни научно-технического про-

гресса. 

По нашему мнению, данные условия необходимо рассматривать нераз-

рывно друг от друга.  

Анализ и прогнозирование развития преступности в будущем позволяет 

сделать вывод о необходимости применения того или иного специального 

средства, что обуславливается направленностью совершаемых преступлений. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в России в динамике и струк-

туре преступлений будут доминировать негативные тенденции. Современная 
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преступность имеет в своем распоряжении разнообразную современную техни-

ку. Сотрудникам правоохранительных органов необходимо оперативно отве-

чать на изменения преступности и применять те технические средства, которые 

могут ей противостоять.  

В области развития техники можно прогнозировать изменения тактики и 

методов применения специальной техники. Так, мы можем отметить тенден-

цию компьютеризации техники. Также необходимо отметить тенденцию к гу-

манизации, а также к использованию зарубежного опыта в применении техни-

ческих средств сотрудниками правоохранительных органов. 

В качестве вывода к изложенному материалу необходимо отметить, что 

прослеживается явная прямопропорциональная зависимость между эффектив-

ностью предупреждения и раскрытия любого преступления в целом и количе-

ственным составом и качеством ожидаемых результатов от применяемых тех-

нических средств специальной техники. Чем современнее технические средства 

специальной техники, тем результаты оцениваемых преступных деяний граж-

данина становятся более информативными. 
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Аннотация: в статье приведен обзор основных международных актов, 

составляющих международные стандарты контроля за оборотом наркотиков. 

Проблема формирования международных стандартов контроля за оборотом 

наркотиков, единых для всех государств, в современном мире является важной 

составляющей в повышении эффективности международного сотрудничества 

государств в данной сфере с помощью формирования единого алгоритма дей-

ствий для правоохранительных органов.  

Ключевые слова: международное право, международное сотрудничест-
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Abstract: the article provides an overview of the main international instru-

ments that make up the international standards of drug control. The problem of form-

ing international standards of drug control common to all states in the modern world 

is an important component in increasing the effectiveness of international cooperation 

of states in this area through the formation of a single algorithm of action for law en-

forcement agencies. 
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Согласно замечанию Президента Российской Федерации В.В. Путина 

борьба с наркоманией является приоритетным направлением в обеспечении на-

циональной безопасности [1]. Между тем справиться только на государствен-

ном уровне с данной проблемой невозможно. История использования растений, 

обладающих наркотическими свойствами, уходит своими корнями в глубокую 

древность. Перечень и описание этих растений содержится в древних травни-

ках-лечебниках, а археологические свидетельства говорят о тысячелетней исто-

рии их использования в медицинских и ритуальных целях [2, c. 150–155]. Од-

нако на уровне государства прямые запреты на использование растений, обла-

дающих наркотическими свойствами, были введены лишь в XIX в., в частности 
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в 1845 г. во Франции, в 1864 г. в Египте, в 1890 г. в Турции и Греции, в 1895 г. 

в США. В России, как и в Китае, это произошло уже в ХХ столетии.  

На международном уровне проблема распространения наркотических 

средств стала обсуждаться лишь в начале ХХ в. Международный контроль за 

распространением наркотиков, по мнению большинства ученых, начался с Шан-

хайской опиумной комиссии 1909 г., инициированной Китаем [3, c. 54; 4, c. 16]. 

Как справедливо отмечает А.М. Трофимец, предпосылкой создания источников 

международного права для контроля над наркотиками стала проблема наркоти-

зации населения, которая вышла за пределы государств, производящих нарко-

тики [5, c. 114–115]. Комиссия пришла к выводу о необходимости регулирова-

ния оборота наркотиков, кроме того, Китай обратился к правительствам при-

сутствующих государств за помощью в контроле производства и распределения 

морфина [6, c. 38–40], однако никаких единых правил в данной сфере вырабо-

тано не было. Между тем именно комиссия послужила основой для создания 

первой конвенции о сотрудничестве в борьбе с наркотиками – в 1912 г. 23 ян-

варя была принята Гаагская международная конвенция по опиуму. Конвенция 

содержала двадцать пять статей и касалась обязательств государств в вопросах 

контроля над производством опиума, а также ввоза и вывоза сырья для произ-

водства опиума, и самое главное – требование откорректировать национальное 

законодательство по вопросам использования кокаина, морфина и их солей. 

Между тем, многие статьи данной конвенции имели лишь декларативное зна-

чение. Несмотря на значимость и своевременность конвенции, она вступила в 

силу не в планируемом 1914 г., а уже после окончания Первой мировой войны. 

С образованием Лиги Наций, в рамках которой был организован Консультатив-

ный комитет по торговле опиумом и другими опасными наркотиками в 1920 г. 

(осуществлял свою деятельность до 1940 г.), международному сотрудничеству 

в вопросах контроля над наркотиками стало уделяться гораздо больше внима-

ния. В этот период были принят целый ряд международных документов: Же-

невское соглашение относительно производства опиума для курения, внутрен-

ней торговли им и его использования 1925 г.; Женевская международная кон-

венция по опиуму 1925 г.; Женевская конвенция об ограничении производства 

и о регламентации распределения наркотических средств 1931 г.; Бангкокское 

соглашение об установлении контроля над курением опиума на Дальнем Вос-

токе 1931 г. и др.  

Создание ООН позволило расширить международное сотрудничество, и 

уже с 1946 г. были подписаны Протоколы, направленные на конкретизацию 

принятых ранее соглашений и конвенций. В 1946 г. был подписан Протокол о 

внесении изменений в соглашения, конвенции и протоколы о наркотических 

средствах 1912 г., 1925 г., 1931 г, 1936 г. Этот протокол не распространял сво-

его действия на Женевскую конвенцию о борьбе с нелегальной торговлей силь-

нодействующими средствами 1936 г. и был направлен на организацию контро-

ля над наркотиками в рамках ООН. Комиссия по наркотическим средствам 

ООН уже в 1948 г. инициировала подписание на Генеральной Ассамблее ООН 

Протокола, распространяющего международный контроль на лекарственные 

вещества, не входящие в круг вопросов Конвенции об ограничении производ-



124 

ства и о регламентации распределения наркотических средств от 1931 г. с уче-

том Протокола 1946 г. Протокол об ограничении и регламентации разведения 

опиумного мака, производства опиума, международной и оптовой торговли им 

и его употребления был принят в 1953 г. Перечисленные международные акты 

сформировали основу международных стандартов контроля над наркотиками, 

однако стремительное развитие фармакологии привело к появлению большого 

числа новых препаратов, обладающих наркотическими свойствами. К 60-м го-

дам ХХ в. международно-правовая база по регулированию борьбы и контроля 

за наркотиками значительно устарела и требовала пересмотра. Учитывая значи-

тельное количество международных документов и наличия двух контролирую-

щих органов, стоит согласиться с мнением члена Международного комитета по 

контролю над наркотиками Г.А.Корчагиной о том, что «международный меха-

низм контроля над наркотиками стал чрезвычайно сложным» [7, c. 35]. Это 

способствовало разработке принципиально нового унифицированного доку-

мента международного уровня, отменившего действие практически всех пре-

дыдущих документов. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. по 

праву считается достижением мирового сообщества в разработке эффективного 

механизма международного контроля над наркотиками. В соответствии с ос-

новными положениями конвенции и закрепленного в ней понятия наркотиче-

ского средства международный контроль осуществляется над 119 наркотиче-

скими средствами, большая часть которых имеет природное происхождение, в 

том числе опий и его производные, каннабис и лист коки, а также над синтетиче-

скими наркотиками. Одним из главных достижений Единой конвенции 1961 г. 

стало создание Международного комитета по контролю над наркотиками, ко-

торый, приступив к работе в 1968 г., ежегодно информирует мировое сообще-

ство о состоянии контроля над наркотиками.  

Однако окончательного решения проблемы распространения и злоупот-

ребления наркотиками не последовало. В связи с этим в 1971 г. была принята 

Конвенция о психотропных веществах, которая закрепляет перечень мер Кон-

венции 1961 г. к стимуляторам центральной нервной системы, седативно-

гипнотическим средствам и галлюциногенам – всего в конвенции поименовано 

116 психотропных веществ. Благодаря отработанной системе контроля по Кон-

венции 1961 г. Международный комитет достаточно эффективно справляется с 

контролем над производством и оборотом психотропных веществ. Между тем, 

несмотря на эффективность двух конвенций 1961 г. и 1971 г., ООН была выну-

ждена разработать международные правила (стандарты), направленные уже не 

на контроль, а на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и психотропных 

веществ. Конвенция ООН 1988 г. строго регламентировала указанную деятель-

ность, кроме того, в конвенцию были включены и вопросы выдачи преступни-

ков, взаимной правовой помощи и т.д. Конвенция 1988 г. наделила Междуна-

родный комитет полномочиями осуществлять контроль за исполнением обяза-

тельств правительствами государств. Ежегодно комитет докладывает об испол-

нении государствами положений Конвенции 1988 г., дает всесторонний обзор 

общей ситуации по обращению наркотиков в мире, оценивает опыт каждого го-

сударства, выясняет ущерб от злоупотребления наркотиками в сферах общест-
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венной безопасности, преступности, здравоохранения, управления и т.п., разра-

батывает и предлагает меры для улучшения обстановки. Основными видами 

деятельности Международного комитета, которые считаются способствующи-

ми улучшению ситуации с наркотиками в мире, являются: анализ государст-

венного контроля; оценка действий на национальном уровне; поддержание 

диалога с правительствами («тихая дипломатия»); помощь в профессиональной 

подготовке и обучении должностных лиц государственных ведомств и др. Сама 

структура Международного комитета позволяет содействовать государствам в 

исполнении их обязательств, взятых на себя в силу участия в перечисленных 

конвенциях. Состав Международного комитета объединяет 13 членов – пред-

ставителей различных государств, которые избираются ЭКОСОС на 5 лет. Де-

сять членов из списков, предоставленных государствами, а три члена из списка, 

одобренного ВОЗ с учетом профессиональных знаний в области медицины, 

фармакологии или фармацевтики.  

Таким образом, основные международные документы, составляющие со-

временные международные стандарты контроля за наркотиками, – Единая кон-

венция о наркотических средствах 1961 года; Конвенция о психотропных веще-

ствах 1971 года; Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

Кроме того, в данной сфере действуют: Декларация министров 2019 г., 

принятая на 62-й сессии Комиссии по наркотическим средствам, призывающая 

активно применять положения итогового документа специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков 2016 г.; Политическая 

декларация и План действий по международному сотрудничеству в целях вы-

работки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой про-

блемой наркотиков 2009 г.; Совместное заявление министров по обзору хода 

осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана дей-

ствий по международному сотрудничеству в целях выработки комплексной и 

сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, прове-

денной на высоком уровне встрече Комиссии по наркотическим средствам в 

2014 г., и ряд других.  

Можно поддержать ученых, которые выделяют три этапа формирования 

международного механизма контроля над наркотиками:  

1. 1909–1914 гг. – становление международного механизма контроля над 

наркотиками;  

2. 1920–1945 гг. – формирование механизма контроля над наркотиками в 

рамках Лиги Наций;  

3. 1946 – настоящее время – осуществление универсального международ-

ного механизма контроля над наркотиками.  

Предлагается также выделить 4-й этап – договорной, поскольку на сего-

дняшний день, помимо универсальных конвенций в области контроля над нар-

котиками и сотрудничества в борьбе против незаконного оборота наркотиче-

ских средств, существует и международная договорная практика, объединяю-

щая наиболее заинтересованные государства, в частности Соглашение между 

правительствами Российской Федерации и Республики Эквадор от 1999 г. [8] 
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Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2020 г. 

отмечает целый ряд проблем в распространении наркотиков. При этом Между-

народный комитет выход видит в содействии последовательному осуществле-

нию договоров о международном контроле над наркотиками. Основная цель 

международного контроля над наркотиками на мировом уровне – это забота о 

здоровье и благополучии человечества в целом. Учитывая специфику междуна-

родного права, достичь поставленной цели возможно лишь с помощью качест-

венного и эффективного обеспечения доступности находящихся под междуна-

родным контролем веществ для использования в медицинских и научных це-

лях, но при этом своевременно предотвращать утечку контролируемых ве-

ществ. В связи с этим Международный комитет взаимодействует с правитель-

ствами стран на предмет исполнения последними всех конвенций в данной об-

ласти [9, c. 15–16]. В докладе Комиссии по наркотическим средствам ЭКОСОС 

за 2021 год отмечено, что комиссия разрабатывает и контролирует меры по 

борьбе с распространением наркотиков, принимаемые на национальном, регио-

нальном и международном уровнях [10]. Всемирный доклад о наркотиках за 

2021 год Управления ООН по наркотикам информирует, что более 275 млн че-

ловек употребляли в истекший период наркотики, восьмая часть которых стра-

дает различного рода наркозависимостью [11]. 

Таким образом, данный доклад показал, что, несмотря на все усилия го-

сударств, мировое сообщество не может окончательно решить проблему неза-

конного производства и распространения наркотиков и психотропных веществ. 

Цифры статистики говорят о росте потребления наркотиков и возникновения 

зависимости у значительного числа населения Земли. Возможно, наступает 

время перехода на новый этап международного сотрудничества и разработки 

принципиального нового международного механизма контроля над наркотика-

ми. В современных условиях пандемии, развития цифрового общества и серь-

езного противостояния блоков государств политические противоречия могут 

способствовать лишь регрессу в международном сотрудничестве в области 

контроля над наркотиками и борьбы с их незаконным оборотом. Остается на-

дежда, что ООН выполнит свои объединяющую и стабилизирующую функции 

и сможет, преодолев политические разногласия, сфокусировать мировое сооб-

щество на таких общечеловеческих проблемах, как неисследованные болезни, 

производство синтетических наркотических средств и психотропных веществ, а 

также нищете и экологических катастрофах.  
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Аннотация: проблема использования специальных знаний в расследова-

нии преступлений, связанных с незаконной перевозкой наркотических средств 

на железнодорожном транспорте, на протяжении многих лет является предме-

том исследования многих ученых. Однако в настоящее время роль использова-

ния специальных знаний в расследовании данной категории преступлений зна-

чительно возросла. Это связано с тем, что в настоящее время происходит мощ-

ная модернизация подвижного состава железнодорожного транспорта, появля-

ются новые виды вагонов. Кроме того, преступники используют современные 

технологии для усовершенствования своей преступной деятельности, что вле-

чет необходимость совершенствования криминалистического обеспечения, в 

том числе использование специальных знаний. В данной статье нами рассмат-

риваются актуальные вопросы использования специальных знаний при раскры-

тии преступлений, связанных с незаконной перевозкой наркотических средств 

на железнодорожном транспорте, формы использования специальных знаний, а 

также возможности применения технико-криминалистических средств и мето-

дов при расследовании данной категории преступлений. 

Ключевые слова: специальные знания, железнодорожный транспорт, 

наркотические средства, предварительное исследование. 
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Abstract: the problem of using special knowledge in the investigation of 

crimes related to the illegal transportation of narcotic drugs by rail has been the sub-

ject of research for many years. However, currently the role of the use of special 

knowledge in the investigation of this category of crimes has increased significantly. 

This is due to the fact that currently there is a powerful modernization of the rolling 

stock of railway transport, new types of wagons are appearing. In addition, criminals 
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use modern technologies to improve their criminal activities, which entails the need 

to improve forensic support, including the use of special knowledge. In this article, 

we consider topical issues of the use of special knowledge in the detection of crimes 

related to the illegal transportation of narcotic drugs by rail, the forms of use of spe-

cial knowledge, as well as the possibility of using technical and forensic tools and 

methods in the investigation of this category of crimes. 

Keywords: special knowledge, railway transport, narcotic drugs, preliminary 

research. 

 

 

В настоящее время использование специальных знаний в различных от-

раслях науки и техники играет важную роль в практической деятельности орга-

нов расследования. С их помощью следователю удается эффективно решать за-

дачи по собиранию криминалистически значимой информации, необходимой 

для предупреждения, выявления, расследования и раскрытия преступлений, а 

также задачи по научной разработке тактических и технических средств и ме-

тодов сбора такой информации [2, с. 12]. 

Под специальными знаниями следует понимать знания, отражающие со-

временный уровень развития определенной отрасли науки, техники, искусства, 

ремесла, полученные в результате специальной подготовки или профессио-

нального опыта, не являющиеся общедоступными и общеизвестными и приме-

няемые с целью установления истины по делу в случаях и порядке, установлен-

ных законом. 

И.Н. Сорокотягин отмечает следующие формы применения специальных 

знаний, используемые на стадии предварительного следствия: 

1. Процессуальная (производство экспертиз, участие специалиста в след-

ственных действиях и т.д.). 

2. Непроцессуальная (консультативно-справочная деятельность специа-

листов, предварительное исследование и т.д.) [6, с. 15–16]. 

Указанные формы использования специальных знаний имеют место и при 

расследовании преступлений, связанных с незаконной перевозкой наркотиче-

ских средств на железнодорожном транспорте. 

Следует отметить, что железнодорожный транспорт является объектом, 

где выполнение практически всех действий в рамках процессуальной деятель-

ности органов внутренних дел требует специальных знаний. Они могут вклю-

чать в себя знание технологических процессов, происходящих на транспорте, 

конструктивных особенностей подвижного состава и т.д. 

Следователь уже в период доследственной проверки вынужден использо-

вать специальные знания. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев у 

преступников обнаруживают перевозимые ими вещества, о криминальном ха-

рактере которых можно судить только с позиции специалиста в этой области 

знаний. Практически всегда от мнения специалиста зависит решение следова-

теля о возбуждении уголовного дела. Именно поэтому для быстрого получения 

результатов исследований необходимо максимально приблизить процесс их 

проведения к моменту обнаружения объектов, подлежащих исследованию. 
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Предварительное исследование до возбуждения уголовного дела – это 

непроцессуальная форма использования специальных познаний. Полученные 

при этом данные, по мнению некоторых ученых (не разделяемому нами), не 

имеют доказательственного значения [7, с. 120], но в любом случае играют 

важную роль в решении вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Необходимость производства предварительного исследования определя-

ется острой потребностью в оперативном изучении следов и других веществен-

ных доказательств с целью быстрого получения и незамедлительного использо-

вания информации, для успешного расследования и раскрытия преступления. 

Применение специальных знаний в период доследственной проверки, а 

также в процессе расследования дает возможность следователю влиять на след-

ственную ситуацию, на уровень ее определенности. 

Основной формой использования специальных знаний является назначе-

ние различного рода экспертиз. Анализ уголовных дел о незаконной перевозке 

наркотических веществ на железнодорожном транспорте показал, что по дан-

ной группе преступлений проводились следующие экспертизы: судебно-

химические экспертизы, наркологические экспертизы, судебно-медицинские 

экспертизы, экспертизы материалов, веществ и изделий и др. 

Кроме того, анализируя практику расследования незаконной перевозки 

наркотических веществ на железнодорожном транспорте, мы пришли к выводу, 

что наибольший эффект от экспертизы возможно получить, если ее проводить в 

два этапа: на месте происшествия и в лабораторных условиях. 

Назначение и проведение экспертизы в криминалистике долгое время при-

числяли к последующим действиям. Однако по исследуемой нами группе пре-

ступлений можно сделать противоположный вывод. При расследовании этих дел 

экспертизы назначались в первые же дни расследования с учетом того, что их ре-

зультаты затем использовались при предъявлении подозреваемому обвинения. 

Рассматривая использование специальных знаний при расследовании 

преступлений, связанных с незаконной перевозкой наркотических веществ на 

железнодорожном транспорте, необходимо отметить, что большую сложность 

представляет использование научно-технических средств при следственных 

действиях, проводимых в поезде во время его движения. В большинстве случа-

ев органы внутренних дел оснащены относительно громоздкими приборами, 

зачастую не приспособленными к автономному режиму работы или использо-

ванию без специалиста. 

Разумеется, оснащение следователей и специалистов новыми научно-

техническими средствами само по себе не улучшит качество расследования. 

Успешно использовать достижения науки и техники в раскрытии преступлений 

возможно лишь при правильной организации следственной работы. Особое 

значение это приобретает при расследовании преступлений в условиях желез-

нодорожного транспорта, когда существует ряд объективных обстоятельств, за-

трудняющих процесс расследования. 

В ряде случаев следователь выезжает на место происшествия без специа-

листа. Анализ проведенного нами анкетирования показывает, что существующая 

штатная численность экспертов-криминалистов в органах внутренних дел на 
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транспорте (1–2 эксперта на ЛОВД) не дают возможности им выезжать в составе 

следственно-оперативной группы на все происшествия, где требуется их участие. 

В этих условиях весьма актуальным является вопрос о субъектах и формах при-

менения научно-технических средств при осмотре места происшествия.  

Умение следователей, оперативных работников применять научно-

технические средства во многом решает оперативные задачи, возникающие в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. Однако с другой стороны, 

особенно в условиях железнодорожного транспорта, некачественное или не в 

полном объеме применение научно-технических средств может повлечь необ-

ратимую (частичную или полную) потерю доказательства. В этих ситуациях 

остро стоит проблема обучения следователей и оперативных работников орга-

нов внутренних дел на транспорте методике, отдельным приемам применения 

научно-технических средств при раскрытии и расследовании преступлений. 

В этой связи нами предлагается в рамках профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД на транспорте разработать курс по обучению следователей и 

оперативных работников эффективному использованию новейших научно-

технических средств для обнаружения и фиксации запрещенных к перевозке на 

железнодорожном транспорте наркотических веществ. 

Анализируя практику применения научно-технических средств при рас-

следовании преступлений, связанных с незаконной перевозкой наркотических 

веществ на железнодорожном транспорте, мы пришли к выводу о том, что раз-

работка рекомендаций по эффективному использованию указанных средств 

должна иметь направленный характер (для данной группы преступлений и для 

конкретных следственных ситуаций, с тем, чтобы следователю было ясно, где и 

как искать материальные следы преступления, как и что изымать и как исполь-

зовать в дальнейшем полученные сведения). 
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(Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь) 

 

 

Вопросы взаимодействия правоохранительных органов и органов уго-

ловного преследования в борьбе с преступностью начали формироваться со 

времен их образования и разделения на отдельные структуры, обладающие 

собственными полномочиями. 

Г. Гросс в своих трудах отмечал, что раскрытие преступлений является 

единой задачей государственных органов, которая решается посредством их 

совместной и согласованной деятельности. 

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-разыскную 

деятельность в сфере наркоконтроля, и следователей в современных услови-

ях, представляет собой организованную, совместную деятельность, соче-

тающую эффективное использование сил и средств с достижением общих 

целей и задач, а также учитывающую разграничение компетенции взаимо-

действующих субъектов, направленную на выявление, раскрытие, предупре-

ждение и пресечение преступлений. 

К основным составляющим взаимодействия, на наш взгляд, целесооб-

разно отнести следующие: комплексное использование сил и средств орга-

нов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность и следователей; 

самостоятельность следователя в принятии решений; самостоятельность ор-

ганов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность в выборе соб-

ственных средств и методов проведения оперативно-разыскных мероприя-

тий; своевременный обмен между следователям и органом, осуществляющим 

оперативно-разыскную деятельность, информацией, имеющей значение для 

расследования уголовного дела; планирование и проведение совместных со-

вещаний по вопросам эффективности оперативно-разыскного сопровождения 

расследования уголовного дела. 

Анализ оперативно-служебной деятельности показывает, что опера-

тивные сотрудники, направившие материалы проведенных проверок следо-

вателю, после принятия решения о возбуждении уголовного дела утрачивают 

инициативу и наступательность при проведении оперативно-разыскных и 

иных проверочных мероприятий, которые направлены на получение сведе-

ний, изобличающих подозреваемых, а также на установление дополнитель-

ных фактов совершенных преступлений. В таких случаях взаимодействие 

сводится к формальному исполнению поручений следователя, которое зачас-

тую затягивается.  

Вместе с тем в отдельных случаях сами следователи не всегда своевре-

менно направляют поручения в органы, осуществляющие оперативно-

разыскную деятельность для проведения следственных действий и оператив-
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но-разыскных мероприятий. Известно, что проведение отдельных оперативно-

разыскных мероприятий по конкретному уголовному делу не санкционируют-

ся прокурором без наличия соответствующего поручения следователя. В таких 

случаях видится целесообразным проводить совместные совещания, в ходе 

которых появляется возможность своевременно планировать производство 

следственных действий и проведение оперативно-разыскных мероприятий. 

Кроме того, на наш взгляд, необходимо учитывать возможность оказа-

ния противодействия органам уголовного преследования, со стороны подоз-

реваемых, обвиняемых и их связей. Это обстоятельство предполагает осуще-

ствление эффективного оперативно-разыскного сопровождения уголовного 

процесса, которое может включать в себя: установление и проверку причаст-

ности к совершению преступлений иных лиц; выявление и документирова-

ние дополнительных фактов противоправной деятельности; проведение опе-

ративно-разыскных мероприятий в отношении лиц, заключенных под стра-

жу; планирование и проведение дополнительного комплекса оперативно-

разыскных мероприятий в отношении связей обвиняемых; предотвращение и 

пресечение новых преступлений и др. 

Видится целесообразным усовершенствовать правовое регулирование 

взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятель-

ность и следователей. Так, установление перечня следственных действий и 

оперативно-разыскных мероприятий, требующих совместного и безотлага-

тельного проведения, может способствовать более эффективному оператив-

но-разыскному сопровождению расследования уголовного дела. Определе-

ние сроков не только исполнения поручений следователя, но и их направле-

ния в органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, влияет 

на своевременность получения доказательств по делу. Установление согла-

сованной системы предоставления материалов оперативно-разыскной дея-

тельности, содержащих сведения о новых обстоятельствах расследуемого 

преступления или дополнительных составах преступлений в следственные 

органы, влияет на полноту и достаточность собранных доказательств. От это-

го, в свою очередь, зависит окончательная квалификация содеянного и выне-

сение приговора суда. 

Видится, что постоянно изменяющиеся социально-экономические от-

ношения и правовые условия их формирования требуют выработки новых 

подходов к организации раскрытия и расследования преступлений, неотъ-

емлемой составляющей которой выступает взаимодействие. В настоящее 

время остаются неурегулированными некоторые правовые, организацион-

ные и тактические элементы механизма взаимодействия. Уголовно-

процессуальное законодательство также не содержит исчерпывающей рег-

ламентации организации взаимодействия при раскрытии и расследовании 

преступлений, имеет некоторые недостатки, требующие пересмотра, внесе-

ния изменений и дополнений. 
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